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Ïðè èñïîëüçîâàíèè îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà æóðíàë «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî» 
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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”.
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ðèè ãîñóäàðñòâà è ïðàâà è ïîëèòîëîãèè þðèäè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà 
èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Â.Ë.  Êóáûøêî – íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòà êàäðî
âîãî îáåñïå÷åíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè

Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ:

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

ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò þñòèöèè (ÐÏÀ Ìèíþñòà Ðîññèè)”

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

íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ïðîáëåì ïðàâà

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

Íàó÷íîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ñåêòîðà Èíãóøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.

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

óïðàâëåíèÿ Èíñòèòóòà ñîöèàëüíîãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Ç.È. Êóðöåâà – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, ïðîôåññîð êàôåäðû ðèòîðèêè è êóëüòóðû ðå÷è 
Èíñòèòóòà ôèëîëîãèè Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ã.Ã. Øèíêàðåöêàÿ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ñåêòîðà ìåæäóíàðîäíîãî 
ïðàâà Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è ïðàâà  ÐÀÍ, ÷ëåí Ñîâåòà 
ïî ìåæäóíàðîäíîìó ïðàâó ïðè Ìèíèñòåðñòâå èíîñòðàí
íûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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Аннотация. В данной статье рассматривается комплексное исследование политиче-
ского портрета Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации. 
Исследование предполагает многоаспектный разбор, анализируя аспекты его политиче-
ской деятельности и идеологии. Исследование акцентирует внимание на международной 
стратегии, обозревая дипломатическую динамику с Западом и другими странами, а также 
фокусируется на внутренней политике, основанную на патерналиме и либеральных прин-
ципах. Статья рецензирует возможные уязвимые точки в стратегической доктрине, вы-
деляя как внутренние императивы, так и внешние препятствия, с которыми сталкивает-
ся Россия. Представлен синтетический обзор актуализированных данных, с последующим 
предложением методологических направлений для будущих научных изысканий. Исследова-
тельская основа статьи опирается на верифицированные данные и академические источ-
ники, включая работы Будаева Э.В., Дементьевой М.К., Генри Киссинджера, Ольги Крышта-
новской и других ученых. Статья является значимой для политологов, историков, журна-
листов и всех, кто интересуется актуальными политическими процессами в Российской 
Федерации. Статья представляет собой надежный фундамент для научных исследований, 
аналитических обзоров и международных дискуссий, касающихся роли России на мировой 
арене. Изложение материала выполнено с высокой степенью академической строгости, 
включая критический анализ первичных источников и их интерпретацию в контексте со-
временных научных теорий.  Применение методологических норм и наличие обширной до-
казательной базы придает научной статье весомость и авторитет, делая её неотъемле-
мым инструментом для тех, кто стремится понять сложные динамики российской вну-
тренней и внешней политики. Данная статья может стать каталитическим элементом 
для последующих исследований, направленных на изучение политического стиля Владими-
ра Путина и его влияния на глобальные политические процессы.
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Annotation. This article deals with a comprehensive study of the political portrait of Vladimir 
Vladimirovich Putin, President of the Russian Federation. The study involves a multidimensional 
parsing, analysing aspects of his political activity and ideology. The study emphasises international 
strategy, reviewing diplomatic dynamics with the West and other countries, and focuses on domestic 
politics based on paternalism and liberal principles. The article reviews possible vulnerabilities in 
strategic doctrine, highlighting both internal imperatives and external obstacles that Russia faces. A 
synthetic review of the actualised data is presented, followed by a suggestion of methodological di-
rections for future research endeavours. The research basis of the article relies on verified data and 
academic sources, including works by E.V. Budaev, M.K. Dementieva, Henry Kissinger, Olga Krysh-
tanovskaya and other scholars. The article is significant for political scientists, historians, journalists 
and all those interested in current political processes in the Russian Federation. The article provides 
a solid foundation for scientific research, analytical reviews and international discussions concerning 
Russia’s role on the world stage. The material is presented with a high degree of academic rigour, 
including critical analysis of primary sources and their interpretation in the context of modern scien-
tific theories.  The application of methodological standards and the availability of extensive evidence 
gives the article weight and authority, making it an indispensable tool for those seeking to understand 
the complex dynamics of Russian domestic and foreign policy. This article can be a catalytic element 
for subsequent research aimed at exploring Vladimir Putin’s political style and its impact on global 
political processes.

Key words: Vladimir Putin, political portrait, Russian politics, foreign policy, institutional ar-
rangements, power structures, social policy, ideological constraints, critical analysis, theoretical in-
terpretation.

С
овременный анализ политического 
портрета Владимира Владимировича 
Путина является критическим инстру-

ментом для понимания не только российского 
политического контекста, но и геополитических 
тенденций. Лидерские характеристики и идеоло-
гические концепции президента значительно вли-
яют на глобальное и региональное позициониро-
вание России, а также на её внутренние и внеш-
ние стратегии.

Проблемное поле данного исследования 
охватывает несколько ключевых аспектов. Кон-
цепт суверенной демократии играет центральную 
роль в политической идеологии Путина и требует 
детализированного семиотического анализа. 
Далее, управленческий стиль президента, инте-
грирующий элементы авторитарности и прагма-
тичности, представляет собой интригующий объ-
ект исследовательского осмысления. Психологи-
ческие аспекты принятия решений занимают цен-
тральную позицию. Третьим вектором анализа 
являются внешнеполитические стратегии, кото-
рые в которых проявляется особая геополитиче-
ская логика, связанная с концепцией ближнего 
зарубежья. Четвертым элементом являются меха-
низмы внутренней политической регуляции, вклю-
чая управление дискурсом и социальной полити-
кой. Наконец, критический анализ потенциальных 
слабых мест в стратегических планах Путина 
является неотъемлемой составляющей комплекс-
ного подхода.

Исследование стремится к логически струк-
турированному и фактически подкрепленному 
анализу вышеуказанных аспектов, с применением 

верифицированных данных, чтобы представить 
убедительный и объективный политический пор-
трет Владимира Путина.

В рамках заданной проблематики, данная 
научная работа заключается во всестороннем 
рассмотрении политического портрета Влади-
мира Владимировича Путина. Целью исследова-
ния является детальное изучение факторов его 
политической активности, идеологических устано-
вок и стиля управления, чтобы определить как его 
личные характеристики, так и широкий идеологи-
ческий и институциональный контекст воздей-
ствуют на формулирование внутренней и внеш-
ней политики Российской Федерации.

Методический подход данного исследования 
представляет собой синтез элементов политиче-
ской психологии, семиотического анализа и тео-
рии политической философии. С применением 
политической психологии будет выполнена диа-
гностика психологических особенностей В. В. 
Путина в контексте процессов принятия решений. 
Семиотический анализ позволит разобраться в 
символических кодах и знаковых системах, актуа-
лизирующих его политический имидж и идеоло-
гии. Теория политической культуры предложит 
концептуальный фундамент для исследования 
его мировоззренческих основ и идеологических 
предпосылок.

Интегрированное применение этих методи-
ческих подходов сформирует комплексную анали-
тическую парадигму, которая обеспечит не просто 
инвентаризацию ключевых элементов политиче-
ского портрета В. В. Путина, но также их критиче-
скую аналитику в рамках современных политиче-
ских аспектов и теоретических концепций.
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В политической идеологии и мировоззрении 
Владимира Владимировича Путина особое место 
занимает концепция суверенной демократии, 
являющаяся фундаментальным основанием его 
политической деятельности. Данная концепция 
высоко ценится в академическом сообществе и 
занимает центральное место в политологических 
исследованиях.

Суверенная демократия предполагает стра-
тегический подход к укреплению внутреннего и 
международного суверенитета России, а также к 
противодействию внешним и внутренним сувере-
нитетом, не утратив при этом демократической 
инфраструктуры. В соответствии с исследова-
нием О.  Крыштановской, данный идеологический 
каркас служит вектором для внутренней и внеш-
ней стратегий России [4, с. 250].

Важным аспектом данной концепции явля-
ется языковая идентичность Путина В.В., которую 
Дементьева М.К. описывает как синтез авторитар-
ных и демократических элементов [2, с. 75]. Это 
способствует созданию его политического пор-
трета как сильного и автономного лидера, соблю-
дающего демократические нормы. Следует также 
учитывать, что медиа-образ Путина В.В. включает 
в себя активное использование метафор и симво-
лов, которые служат укреплению идеологического 
базиса суверенной демократии. Как указывает 
Будаев Э.В., метафорические конструкции в СМИ 
играют ключевую роль в создании образа России 
как независимой и могущественной державы [1, с. 
56].

Конструкция образа В.В. Путина, как подчер-
кивает Фоксалл А., активно используется для кон-
струирования и укрепления национальной самои-
дентификации и гендерных стереотипов [6, p. 
142]. Эта динамика взаимосвязана с утвержде-
нием концепции суверенной демократии в публич-
ной сфере. В мировоззренческом аспекте, Путин 
В.В. пропагандирует идею геополитического муль-
типолярного равновесия, что является ответом на 
глобальную однополярность и амбиции супердер-
жав [3, С. 87]. Этот аспект направлен на защиту и 
продвижение национальных интересов России на 
мировой арене.

Этот подход совпадает с концепцией, кото-
рую Будаев Э.В. определяет как «инновации в 
метафорической картине мира,» формируя меди-
а-образ России как суверенного участника между-
народных отношений [1, С. 56].

Согласно аналитическому материалу 
Крыштановской О., стремление к мультиполярно-
сти и приоритет национальных интересов можно 
интерпретировать как стратегическую линию рос-
сийской политической элиты [4, С. 230].

В соответствии с исследованием Пономаре-
вой О.А., геополитические стремления выделя-
ются на передний план в контексте российских и 

американских медиаплатформ, обеспечивая тем 
самым укрепление международного авторитета 
Владимира Владимировича Путина [5, С. 28].

Данная позиция в отношении мультиполяр-
ного мира не только служит идеологическим фун-
даментом внешнеполитической стратегии России, 
но и гармонирует с принципиальными ориенти-
рами российского политического эшелона в части 
укрепления международного статуса России.

Черты управленческой практики Владимира 
Путина разнообразны, но среди них преобладают 
элементы «авторитаризма» и централизации 
ресурсов власти. Авторитарные нюансы в управ-
ленческом стиле Путина В.В. нельзя не заметить: 
они проявляются в жесткой регламентации раз-
личных аспектов общественного устройства и 
часто рассматриваются как инструменты поддер-
жания социополитической стабильности. В этом 
контексте Ольга Крыштановская в работе «Анато-
мия российской элиты» отмечает роль централи-
зации властных полномочий как инструмента под-
держания доминирующего статуса Путина в поли-
тической арене [4, с. 250].

Согласно Генри Киссинджеру, авторитарные 
механизмы управления в руководстве Путина 
можно интерпретировать как «политику здравого 
смысла», адаптированную к специфике постсо-
ветского социально-политического пространства 
[3, с. 80]. В этой связи, Путин стремится к форми-
рованию рационального и стабильного государ-
ственного механизма, которое, на его взгляд, воз-
можно лишь при условии высокой степени цен-
трализации власти.

Со своей стороны, Дементьева М.К. в иссле-
довании «Языковая личность политика» акценти-
рует внимание на риторических методах Путина, 
которые способствуют формированию авторитар-
ного имиджа [2, с. 75]. Её анализ подчеркивает, 
что лексические выборы Путина ориентированы 
на проявление лидерских атрибутов и консолида-
цию государственной власти.

Соответственно, стиль управления Влади-
мира Путина характеризуется стремлением к 
авторитарному режиму и централизованной 
системе власти. Этот подход отражает его концеп-
цию сильной, функциональной государственной 
структуры и является объектом внимания в акаде-
мической сфере.

Путин демонстрирует реалистический под-
ход в принятии управленческих решений, что, как 
отмечает Генри Киссинджер, соответствует «поли-
тике здравого смысла» и акценту на сознательном 
разборе объективной ситуации [3]. Его прагматич-
ный характер, который Крыштановская Ольга 
определяет как один из ключевых характеристик 
российской элиты, проявляется в гибкости страте-
гических приемов в зависимости от контекста [4, 
с. 217–290].
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Стратегическое мышление Путина позво-
ляет ему делать долгосрочные прогнозы, что гар-
монирует с его способностью к оперативной адап-
тации к переменам. Эти аспекты поднимаются 
Дементьевой М.К., которая аргументирует, что 
языковая личность данного политика может быть 
изучена через его стратегическую активность и 
публичные речи [2, с. 72–78].

Психологические особенности профиля 
лидерства Владимира Путина указывает на его 
реалистическую, прагматическую и стратегиче-
скую ориентацию в сфере управленческих реше-
ний. Эти характеристики, основанные на мульти-
дисциплинарной верификации данных из разноо-
бразных источников, выявляют нюансы его адми-
нистративного стиля.

Во внешнеполитической стратегии Путин 
опирается на доктрину «ближнего зарубежья», 
охватывающую нации, являющиеся частью быв-
шего Советского Союза и имеющие с Россией 
исторические, культурные и экономические взаи-
мосвязи. Эта доктрина стоит в центре ряда иници-
атив взаимодействия с приграничными террито-
риями, включая Евразийский экономический союз 
и Организацию Договора о коллективной безопас-
ности (ОДКБ).

Концепция «ближнее зарубежье» предпола-
гает не только пространственную близость, но и 
подразумевает амбивалентные отношения влия-
ния России в этих регионах. Сложная динамика 
такова, что с одной стороны, Россия стремится 
установить конструктивное и взаимовыгодное 
сотрудничество в рамках различных региональ-
ных инициатив. С другой стороны, нации «ближ-
него зарубежья» иногда переживают ситуации 
внешнего давления или даже суверенитетных 
рисков в связи с данной доктриной, что может 
приводить к ухудшению отношений. 

С целью осмысления данной тактики, реко-
мендуется рассмотреть научные работы разноо-
бразных исследователей, фокусирующихся на 
международных действиях Российской Федера-
ции. Генри Киссинджер анализирует логические 
основы и стратегическую глубину политических 
решений Путина на арене мировых отношений [3, 
с. 76-93]. Изучение Ольги Крыштановской предо-
ставляет структурный разбор российской полити-
ческой элиты, что способствует пониманию вну-
тренних факторов, влияющих на международные 
решения [4, с. 217–290].

Концепция «ближнего зарубежья» высту-
пает в качестве краеугольного камня во внешне-
политических манёврах России под эгидой Влади-
мира Путина. Этот термин олицетворяет много-
гранную матрицу отношений между Россией и 
соседними государствами, где гармонично сочета-
ются аспекты сотрудничества, исторические связи 
и геостратегические амбиции.

В контексте с Западом, внешнеполитические 
аспекты России, особенно под надзором Влади-
мира Путина, проявляются через интригующую 
амальгаму консенсуса и противостояния. С одной 
стороны, Россия ангажирована в конструктивную 
коммуникацию и взаимоприемлемые действия по 
широкому спектру вопросов, начиная от экономи-
ческой взаимозависимости и заканчивая глобаль-
ными проблемами безопасности. С другой сто-
роны, присутствуют несоответствия и диссонансы, 
которые временами кульминируют в открытые 
конфликты на уровне дипломатии и, в крайних 
обстоятельствах, на военной арене.

Компромисс в отношении Запада часто 
материализуются через двух- и многосторонние 
соглашения, в частности в сферах энергетики и 
экологии. Однако, такие соглашения зачастую 
омрачены разногласиями по тематикам, которые 
затрагивают геополитические приоритеты и цен-
ностные ориентиры.

Конфронтация между Российской Федера-
цией и Западными государствами часто предпо-
лагает антагонизм в сферах, затрагивающих кар-
динальные интересы или ценности обеих сторон. 
Примерами таковых являются расширения НАТО, 
вопросы национального суверенитета и террито-
риальной неприкосновенности, а также проблема-
тика прав человека и демократических стандар-
тов. В этих контекстах Россия зачастую ориенти-
руется на укрепление своих стратегических пози-
ций, несмотря на риск ухудшению международных 
отношений.

Образ России в современных медиа-про-
странствах и её внешнеполитическая доктрина 
подробно изучены в работе Будаева [1, с. 53-58]. 
Анализ языкового профиля российских политиче-
ских лидеров, выполненный Дементьевой, позво-
ляет понять, как лингвистические особенности 
могут быть индикаторами внешнеполитических 
приоритетов [2, с. 72–78].

Комплексно рассмотрев взаимоотношения 
России с Западом, можно констатировать их поли-
фоничный характер: от стремления к компромисс-
ным решениям до моментов открытой конфронта-
ции. Эта двойственность отражает не только гео-
стратегические интересы, но и укоренившихся 
исторические, культурные и идеологические раз-
личия между сторонами.

С точки зрения критического анализа, рос-
сийская политическая система и её взаимосвязь с 
мировой ареной выявляют ряд внутренних и 
внешних вызовов, которые следует учитывать. 
Прежде всего, эти слабые места проявляются в 
ограниченности демократических процедур, про-
блемах с коррупцией и отсутствии транспарентно-
сти в действиях государственных органов. Соот-
ветственно, это приводит к снижению эффектив-
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ности системы сдержек и противовесов, умень-
шая доверие к институциональным механизмам и 
создавая почву для социальной напряженности.

Внешнеполитическая сторона Российской 
Федерации представляет собой арену с множе-
ственными векторами вызовов – от интеграцион-
ных аспектов с Западными державами до взаимо-
отношений с приграничными государствами и уча-
стием в межгосударственных институтах. Так, тер-
мин «ближнее зарубежье» нередко 
интерпретируется как интервенция во внутренние 
дела прилегающих стран, что может катализиро-
вать дипломатические напряжения и даже воору-
женные конфликты. Отдельно стоит подчеркнуть 
стратегическую ориентацию на антагонизм с 
Западом, которая, несмотря на краткосрочные 
преимущества, в перспективе может породить 
экономические и политические санкции, эрозию 
доверия и исключение из глобальных дипломати-
ческих и экономических процессов.

Ключевую роль в национальной политиче-
ской архитектуре занимают силовые институты, 
что может способствовать дисбалансу в распре-
делении национальных ресурсов, интенсифика-
ции авторитарных практик и затуханию граждан-
ского партнерства в государственном управлении.

Следовательно, как внутренние, так и внеш-
ние вызовы требуют комплексного анализа и стра-
тегического подхода для их эффективного реше-
ния. Это, возможно, будет предполагать критиче-
ский пересмотр доминирующих управленческих 
парадигм и активный дипломатический диалог на 
мировой арене.

С институциональной точки зрения концен-
трация исполнительной власти и отсутствие 
эффективных механизмов сдержек и противове-
сов увеличивают возможность концентрации 
ресурсов и политических прерогатив в руках огра-
ниченного числа политических факторов. Это, в 
свою очередь, ставит под угрозу оптимальное 
решение проблем в социально-экономической 
сфере.

С идеологической стороны, преобладание 
однотипных идеологических парадигм может 
усложнить всесторонний анализ и выбор разноо-
бразных тактических подходов. Например, доми-
нанта консервативных мировоззренческих схем 
может сужать пространство для социальных или 
экономических модификаций, ведущих к инерции. 
Схожим образом, преобладание консервативных 
идеологических концепций могут проявлять свое 
влияние на уровне международных отношений, 
усиливая стереотипные взгляды и предубежде-
ния, которые препятствуют достижению консен-
суса с глобальными союзниками.

В этой связи, институциональные и идеоло-
гические ограничения взаимосвязаны и воздей-
ствуют на способность нации адаптироваться 

изменяющимся внутренним и внешним условиям. 
Эти факторы могут стать барьером для инноваци-
онного прогресса, политической актуализации и 
глобальной интеграции. В рамках данного иссле-
дования, для нейтрализации этих ингибиторов 
требуется многоплановая стратегия, включающая 
в себя реформацию институциональных алгорит-
мов и переоценку идеологических предпосылок.
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многочисленные локальные войны унесли сотни 
миллионов жизни, создав ситуацию долгосроч-
ного влияния демографических потерь и измене-
ния возрастно-полового состава населения [19, с. 
69], были созданы условия для развития много-
численных социальных травм, многие из которых 
не преодолены до сих пор и являются причиной 
разрастающихся конфликтов.

Не являются исключением республики и 
народы, которые ранее входили в состав СССР. 
Несмотря на то, что их связывает длительная 
история совместного существования в рамках 
одного государства (сначала Российская империя, 
затем Советский Союз), на современном этапе 
наблюдается разные векторы в отношении сохра-
нения общего исторического прошлого – от пол-
ного отрицания позитивных черт советского пери-
ода до коллективной, продуманной политики, 
направленной на преумножение общего насле-
дия.

Процесс самоидентификации государств и 
народов можно рассмотреть на примере анализа 
Конституций бывших республик Советского 
Союза, а именно – тех положений, которые свя-
заны с историческим прошлым. Причём инте-
ресно в основу анализа положить хронологиче-
ский принцип. При этом необходимо отметить, что 
конституционные тексты не являются источником, 
позволяющим увидеть все аспекты отношения 
исторического прошлого в стране, а только демон-
стрируют сложившиеся модели.

Так, Латвийская Республика пошла по пути 
восстановления действия Конституции, принятой 
15 февраля 1922 г. Сначала 4 мая 1990 г. Верхов-
ный Совет Латвийской ССР провозгласил Декла-
рацию, возобновившую статьи 1, 2, 3 и 6, а 6 июля 
1993 г. – Конституция была введена в действие в 
полном объёме. Этот факт сам по себе отражал 
официальное отношение к историческому про-
шлому, поскольку Латвия стала единственным 
государством Восточной Европы, которое восста-
новило довоенную Конституцию.

В 2014 г. конституционный текст был допол-
нен подробной преамбулой, в которой содержится 
ссылка на провозглашение Латвийского государ-
ства 18 ноября 1918 г., появившегося в результате 
освободительной войны, а также непризнание 
оккупационного режима и сопротивление ему [9]. 
Далее отвергался не только советский период, но 
и двухвековое вхождение латышских земель в 
состав Российской империи.

Конституция Эстонии была принята на 
референдуме 28 июня 1992 г. В её преамбуле 
была отсылка к независимому Эстонскому госу-
дарству, созданному 24 февраля 1918 г., а также 
признание ответственности перед нынешними и 
будущими поколениями за сохранение эстонского 

народа, эстонского языка и эстонского языка. Упо-
миналась Конституция Эстонии 1938 г. [16]. 

В преамбуле Конституции Литвы от 25 октя-
бря 1992 г. было закреплено, что литовский народ 
много веков тому назад создал Литовское госу-
дарство, сохранил свой дух, родной язык, пись-
менность и обычаи, а теперь возрождает государ-
ственность. Кроме того, были включены ссылки на 
Литовские Статуты и Конституции Литовской 
Республики как правовой фундамент. В статье 17 
подчёркивалось, что Вильнюс является многове-
ковой исторической столицей Литвы [10].

В преамбуле Конституции Туркменистана от 
18 мая 1992 г. (в редакции от 15 сентября 2016 г.) 
выражается верность заветам предков. В статье 
15 закреплена ответственность государства за 
сохранность национального исторического, куль-
турного и природного наследия. Родители или 
заменяющие их лица, согласно статье 40, имеют 
право и обязаны прививать им культуру уважения 
к законам, историческим и национальным тради-
циям, а все проживающие или временно находя-
щиеся на территории Туркменистана обязаны 
соблюдать Конституцию и законы Туркменистана, 
уважать национальные традиции, историческое, 
культурное и природное наследие (статья 57) [14].

В Конституции Российской Федерации 1993 
г. были заимствованы некоторые подходы послед-
ней Конституции СССР 1977 г. Так, в преамбуле 
присутствовали такие понятия, как «народы, сое-
диненные общей судьбой на своей земле», «исто-
рически сложившееся государственное един-
ство», «память предков, передавших нам любовь 
и уважение к Отечеству, веру в добро и справед-
ливость». В части 3 статьи 44 была закреплена 
обязанность каждого заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры. Однако были и 
нововведения. Например, статья 69 гарантиро-
вала права коренных малочисленных народов, а в 
части 1 статьи 72 к совместному ведению Федера-
ции и субъектов была отнесена защита исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни 
малочисленных этнических общностей. В статье 
131 было закреплено, что местное самоуправле-
ние организуется с учетом исторических и иных 
местных традиций [1].

Более развёрнутую характеристику понятие 
исторической памяти получило в 2020 г. с приня-
тием поправок к Конституции. Так, в статье 67.1 
было подчёркнуто, что Российская Федерация 
является правопреемницей СССР. Было закре-
плено, что Россия, «объединённая тысячелетней 
историей, сохраняя память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также преемствен-
ность в развитии Российского государства, при-
знает исторически сложившееся государственное 
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единство». Новеллами стали конституционная 
гарантия почитания памяти защитников Отече-
ства, обеспечение защиты исторической правды и 
запрет умаления значения подвига народа при 
защите Отечества. Особое внимание уделено 
патриотическому воспитанию детей. Статья 69 
впервые на конституционном уровне ввела такое 
понятие, как «сохранение общероссийской куль-
турной идентичности» [2].

В Конституции Республики Беларусь от 15 
марта 1994 г., в преамбуле, была подчёркнута 
ответственность за настоящее и будущее Бела-
руси и сделана отсылка к многовековой истории 
развития белорусской государственности, куль-
турным и духовным традициям, т.е. использова-
лись подходы и формулировки, свойственные 
многим Конституциям того времени. Однако 
поправки к Конституции 2022 г. существенно 
дополнили имеющиеся положения. Новеллами 
стали формулировки статьи 15, согласно которой 
государство ответственно за сохранение истори-
ко-культурного и духовного наследия, свободное 
развитие культур всех национальных общностей, 
проживающих в Республике Беларусь, оно обе-
спечивает сохранение исторической правды и 
памяти о героическом подвиге белорусского 
народа в годы Великой Отечественной войны, а 
также статьи 54, закрепившей обязанность каж-
дого беречь историко-культурное, духовное насле-
дие и другие национальные ценности и опреде-
лившей долгом каждого гражданина сохранение 
исторической памяти о героическом прошлом 
белорусского народа и патриотизм [7]. 

В преамбуле Конституции Республики Мол-
дова от 29 июля 1994 г. (в редакции от 29марта 
2016 г.) указываются непрерывная государствен-
ность молдавского народа в историческом и этни-
ческом пространстве его национального станов-
ления, а также ответственность и долг перед про-
шлыми, нынешними и будущими поколениями. К 
обязанностям граждан, согласно статье 59, явля-
ется охрана окружающей среды, сохранение и 
охрана памятников истории и культуры [11].

В Конституции Республики Таджикистан 
1994 г. в преамбуле отмечаются долг и ответствен-
ность перед прошлым, настоящим и будущими 
поколениями. В статье 40 гарантируется охрана 
государством культурных и духовных ценностей. 
В статье 64, посвящённой правовому статусу Пре-
зидента страны, к целям его деятельности отне-
сены преемственность и долговечность государ-
ства. Несмотря на то, что Таджикистане государ-
ственным языком является таджикский, а русский 
имеет статус языка межнационального общения 
(статья), судопроизводство может вестись на 
языке большинства населения данной местности 
(статья 88). В статьях 1 и 100 Конституции подчёр-

кивается преемственность в отношении совет-
ского периода с точки зрения светского характера 
государства [12].

Конституция Республики Армения была при-
нята Конституционным референдумом 5 июля 
1995 г. В её преамбуле говорилось о священном 
завете свободолюбивых предков восстановления 
суверенной государственности. Статья 15 была 
посвящена стимулированию развития культуры, 
образования, науки, защита армянского языка и 
культурного наследия. Республика Армения на 
конституционном уровне признала исключитель-
ную миссию Армянской Апостольской Святой 
Церкви как национальной церкви в духовной 
жизни армянского народа, в деле развития его 
национальной культуры и сохранения его нацио-
нальной самобытности (статья 18) [6].

Конституция Грузии была принята 24 августа 
1995 г., однако в 2017 г. парламент проголосовал 
за существенные поправки. Сейчас действующей 
является редакция от 29 июня 2020 г. В преамбуле 
определены в качестве опоры многовековые тра-
диции грузинской национальной государственно-
сти и основные принципы Конституции Грузии 
1921 г. Несколько раз в Конституции есть ссылка 
на Бога: в преамбуле и в статье 51, в которой 
закреплён текст присяги Президента Грузии [4].

В преамбуле Конституции Республики Казах-
стан от 30 августа 1995 г. (в редакции от 17 сентя-
бря 2022 г.) подчёркивается единство народа, объ-
единённого общей исторической судьбой, прожи-
ванием на исконной казахской земле, а также 
высокая ответственность перед нынешним и буду-
щими поколениями [8]. В статье 1 казахский патри-
отизм отнесён к основополагающим принципам 
деятельности Республики. Преемственность по 
отношению к советскому периоду истории подчёр-
кивается статьёй 7, в которой закреплено, что в 
государственных организациях и органах мест-
ного самоуправления наравне с казахским офици-
ально употребляется русский язык. Согласно ста-
тье 37 граждане Казахстана обязаны заботиться о 
сохранении исторического и культурного насле-
дия, беречь памятники истории и культуры [8].

В Конституции Республики Азербайджан, 
принятой 12 ноября 1995 г., в преамбуле, содер-
жалась отсылка к продолжению многовековых 
традиций своей государственности. Согласно ста-
тье 40 каждый обязан с уважением относиться к 
историческому, культурному и духовному насле-
дию, заботиться о нем, охранять памятники исто-
рии и культуры. Верность Родине провозглашена 
священной (статья 74). Охрана памятники исто-
рии и культуры признаётся обязанностью каждого 
лица (статья 77) [3].

Конституция Украины была принята 28 июня 
1996 г., после чего в неё неоднократно вносились 
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существенные поправки. Так, если в преамбуле 
первоначальной редакции была отсылка в много-
вековой истории украинского государственного 
строительства [15], то в редакции 2023 г. добави-
лись положения об историческом народном един-
стве и ответственности перед Богом, собственной 
совестью, предыдущим, нынешним и грядущими 
поколениями.

В Кыргызстане в настоящее время действует 
Конституция от 5 мая 2021 г. В преамбуле в каче-
стве базового положения закреплена верность 
традициям предков, а также заветам Манаса 
Великодушного – эпической фигуры, богатыря, 
который объединил киргизский народ в борьбе с 
внешними и внутренними врагами, совершал 
воинские подвиги призывал жить в единстве, 
мире, согласии и в гармонии с природой. В статье 
13 содержится норма, подчёркивающая общее 
советское прошлое: государственным языком 
признаётся кыргызский язык, но при этом гаранти-
руется официальное использование русского 
языка. В Конституции затрагивается вопрос о 
соотношении новых тенденций меняющегося 
мира и традиционных ценностей:  государство 
заботится о развитии культуры народа Кыргыз-
стана, сохраняя обычаи и традиции, не ущемляю-
щие права и свободы человека, священной тради-
цией народа признаётся почитание старших и 
уважение к младшим, конституционно гарантиру-
ется охрана  исторического, материального и 
духовного наследия народа Кыргызстана (статья 
21). Согласно статье 115 в Кыргызской Республике 
граждане имеют право учреждать суды аксакалов 
[5].

Ныне действующая Конституция Республики 
Узбекистан была принята 30 апреля 2023 г. путём 
всенародного голосования. Уже в Преамбуле 
заявлены те принципиальные положения, кото-
рые являются исторической основой самоиденти-
фикации как государства, так и народа: во-пер-
вых, подчёркивается высокая ответственность 
перед нынешним и будущими поколениями; 
во-вторых, более чем трёхтысячелетний истори-
ческий опыт развития государственности, а также 
научное, культурное и духовное наследие великих 
предков, внесших бесценный вклад в мировую 
цивилизацию, указываются в качестве опоры 
современной узбекской государственности. В ста-
тье 4 Конституции закреплено, что Республика 
Узбекистан обеспечивает уважительное отноше-
ние к языкам, обычаям и традициям наций и 
народностей, проживающих на ее территории, 
создает условия для их развития. Государство и 
граждане Узбекистана обязаны оберегать истори-
ческое, духовное, культурное, научное и природ-
ное наследие народа (статья 61). Согласно статье 
78 к обязанностям государства относится также 

формировании у детей и молодежи чувства патри-
отизма и любви к Родине. Как и в Таджикистане, 
судопроизводство в Республике ведется на узбек-
ском, каракалпакском языках или на языке боль-
шинства населения конкретной местности (статья 
139) [13].

Исходя из изложенного, можно выделать 
несколько моделей.

Первая – самоидентификация государства и 
народа строится на отрицании советского, а ино-
гда и дореволюционного периода, которое выра-
жается либо в восстановлении действия Консти-
туции досоветского периода (Латвия), либо в 
отсылках к Конституциям, действовавшим до 
вхождения в СССР (Эстония, Грузия) или даже к 
нормативным правовых актам более ранних эпох 
(Литва). В основном, такая модель была харак-
терна для начала 1990-х гг.

Вторая модель основывается на том, что 
государство признаёт свою ответственность за 
сохранность национального исторического, куль-
турного и природного наследия. О советском 
опыте в Конституциях при таком подходе не гово-
рится, но ему не придаётся негативный характер. 
Государство с принятием новой Конституции 
демонстрирует, что в истории страны начался 
новый период (Туркменистан, Молдова, Казах-
стан). Данная модель активно развивалась с сере-
дины 1990-х гг.

Ещё одна модель построена на том, что про-
исходит обращение к далёким временам могуще-
ства, причём может использоваться даже эпос и 
эпические герои (Узбекистан, Кыргызстан) или 
подчёркивается многовековая история государ-
ственности и народа (Азербайджан, Украина, Тад-
жикистан, Армения).

Четвёртая модель характерна для Конститу-
ций государств, для которых признание отдель-
ных событий советского периода является одним 
главных элементов самоидентификации. Так, для 
России и Беларуси важнейшим условием разви-
тия государственности, народного единства и 
построения мирового правопорядка стала память 
о Великой Отечественной войне, что отразилось в 
поправках к Конституциям данных стран 2020 и 
2022 г. соответственно.

Несмотря на существенные различия, есть 
общие черты, отражающие использование совет-
ского опыта государствами: хотя в Конституциях 
Грузии, Армении, России, Украины есть отсылки к 
Богу, ни одна страна постсоветского пространства 
конституционно не провозгласила государствен-
ную религию, оставшись светским государством. 
Общим стало и закрепление в Конституциях 
ответственности перед настоящим и будущими 
поколениями. Часть стран сохранила русский 
язык в качестве языка межнационального обще-
ния или второго языка.
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В целом, пока возобладала тенденция на 
разрушение общего исторического опыта, сфор-
мированного в рамках одного государства [18, 
с.190]. Безусловно, что это вызвано целым ком-
плексом причин: стремление самым простым, но 
стратегически тупиковым способом построить 
национальную идентичность через создание 
образа врага; конкуренция советского историче-
ского прошлого с общей историей Европы, кото-
рая стала конструироваться в связи с созданием 
Европейского Союза; попытки вернуться в далё-
кое прошлое для стран, которые имели собствен-
ную государственность несколько веков назад; 
коллективные социальные травмы, связанные с 
негативной памятью (переселение народов, 
репрессии, конфликты и т.д.); попытки вызвать у 
соседних стран чувства вины [17] с дальнейшими 
претензиями на компенсацию. Однако, как пока-
зывает имеющийся у человечества опыт и науч-
ные исследования, данная ситуация постепенно 
будет меняться.

Конституционное закрепление отношения к 
историческому прошлому является только одним 
из примеров, по которому можно судить об общих 
и особенных подходах государств, ранее входив-
ших в состав СССР, к советскому периоду исто-
рии, однако оно показывает те базовые установки, 
которые существуют на современном этапе.
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Аннотация. В статье анализируются конституционно-правовые основы института 
государственного языка Российской Федерации. Государственный язык играет важную 
роль в формировании национальной идентичности, обеспечивая единство и коммуникацию 
внутри страны. Однако, существуют ряд проблем, которые затрагивают статус и ис-
пользование государственного языка в России. В первую очередь, это связано с многонаци-
ональностью страны и потребностью уважения к правам всех этнических групп на сохра-
нение и развитие своих языков. Кроме того, наблюдается недостаток эффективных меха-
низмов поддержки и продвижения русского языка как государственного. Также следует от-
метить возрастающее влияние английского языка как международного коммуникационного 
средства, что может привести к постепенному оттеснению русского языка со своей функ-
ции основного средства общения. Все эти факторы делают проблему государственного 
языка России актуальной для обсуждения и поиска эффективных решений. 
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К
онституционное право, как одна из важ-
нейших отраслей права каждого госу-
дарства, закрепляет основы конститу-

ционного строя, в особенности установление рус-

ского языка, как государственного языка. Русский 
язык, в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации (далее – Конституция РФ), является 
языком как «государствообразующего народа». В 
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силу федеративного устройства России, каждая 
республика вправе устанавливать свой язык, раз-
говаривать на нём и вести судопроизводство.

В настоящее время ученые-исследователи 
государственного русского языка говорят о том, 
что всё больше российская культура, нравствен-
ные устои и сам государственный язык теряет 
свой первоначальный и подкрепленный Конститу-
цией РФ вид. Всё больше используются интерна-
ционализмы, неологизмы, пришедшие из других 
государств. Государственный язык играет важную 
роль в конституционных основах каждой страны. 
Он не только служит средством коммуникации 
между гражданами, но и является символом наци-
ональной идентичности и культурного наследия. 
Улучшение конституционных основ для закрепле-
ния государственного языка имеет большое зна-
чение для обеспечения равноправия всех граж-
дан, сохранения культурного разнообразия и 
сплочения нации.

Вопрос о подкреплении правового статуса 
государственного языка в России является одним 
из самых актуальных, возникающий при рассмо-
трении и возможном изменении конституционных 
основ. Одной из причин сложности этого вопроса 
является многообразие языковых сообществ и 
культур, которые образуют население страны. В 
некоторых случаях различные этнические группы 
имеют свои собственные языки и требуют призна-
ния своего права использовать свой родной язык 
в общественной жизни и административном 
устройстве. В таких ситуациях возникает необхо-
димость балансировать интересы различных 
сообществ и обеспечивать равноправие всех 
граждан.

Рассматривая статус государственного 
языка как систему, требующую постоянного разъ-
яснения проблемных положений для всех соци-
альных категорий граждан данного государства, в 
особенности в тех государственных субъектах, где 
государственный язык сопряжен с локальными 
языковыми системами, стоит отметить возмож-
ность адаптации существующих образовательных 
площадок для возможности привлечения агентов 
как с государственных субъектов, имеющих раз-
личное позиционирование времени с точки зре-
ния географического фактора месторасположе-
ния, так и обладающих профессионально-науч-
ным опытам в части теоретико-практической раз-
работки вопросов, связанных с норматив-
но-правовым разъяснением тех или иных положе-
ний позиционирования государственного языка. 
Работа в этой части должна быть системной и 
поступательно подкрепляться повышением каче-
ства соответствующих методологий, учитываю-
щих опыт «первичного», более поверхностного 
ознакомления со основами лингвистической госу-

дарственной статусности обучающимися, но и, в 
то же время, отражающими особенности регио-
нально-эмотивного отношения к актуальным про-
блемам затрагиваемых вопросов со стороны 
граждан, и, в особенности, глубокого научного 
понимания межкультурного и межправового уров-
ней отображений этих самых вопросов как неотъ-
емлемой части научного знания, модернизирую-
щегося в условиях перманентной методической 
поддержки и ее модификаций.

Вопрос о реализации государственного 
языка в Конституции РФ представляет собой 
сложную задачу, требующую баланса интересов 
различных сообществ и обеспечения равнопра-
вия всех граждан. Необходимо учитывать много-
образие языковых сообществ и культур, а также 
сохранять и развивать другие языки с учетом их 
культурной и исторической ценности. Только так 
можно достичь улучшения конституционных основ 
для закрепления государственного языка. Для 
закрепления правового статуса государственного 
языка в конституционных основах страны, требу-
ются новые подходы и инструменты.

В Российской Федерации русский язык для 
всех без исключения может быть или государ-
ственным языком Российской Федерации, или 
родным языком для всех, кто его таковым считает. 
Именно по этой причине в августе 2018 г. в системе 
образования русский язык законодательно закре-
плен в статусе родного языка. Федеральный закон 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера-
ции» был дополнен следующим содержанием: 
«Свободный выбор языка образования, изучае-
мых родного языка из числа языков народов Рос-
сийской Федерации, в том числе русского языка 
как родного языка... осуществляется по заявле-
ниям родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся при приеме (пере-
воде) на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования, имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего и основного 
общего образования». В результате, данный 
федеральный закон может рассматриваться как 
«суббазис» для конституционного отображения 
качества «свободы выбора языка образова-
ния»[2]. 

Целостно раскрыть эту возможность позво-
ляет разъяснительная работа в части законода-
тельного определения ключевых агентов образо-
вательного процесса в различных норматив-
но-правовых актах. В данном случае правовая 
система рассматривается как определитель обра-
зовательной функции, где «нормативно-правовое 
разъяснение» используемых правовых детерми-
нантов позволяет как выделить контекстуально 
условия использования вводимых определений в 



24

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

правовой практике, а также сформировать объек-
тивно-научную основу для формирования более 
прикладных нормативно-правовых актов по отно-
шению к исходному, которые не будут вступать в 
«терминологический конфликт» по основополага-
ющим определениям. Важно учитывать целевую 
возможность дополнения подобной разъясни-
тельной работы как межпредметного взаимодей-
ствия права и лингвистики, в особенности, на 
начальных образовательных ступенях, где право-
вой контекст очень тесно переплетен с собствен-
ными лингвистическими формалиями того или 
иного языкового комплекса. В частности, аксиоло-
гическая направленность обучения русскому 
языку проявляется в реализации воспитательного 
потенциала учебного предмета, в основе которого 
лежит формирование осознания роли родного 
языка как феномена национальной культуры, 
потребности совершенствования использования 
языковых средств в разных ситуациях общения в 
соответствии с нормами современного русского 
языка. Данный подход ориентирован на формиро-
вание у школьников представления о языке как 
национальном достоянии, мощном средстве 
духовно-нравственного развития личности, что 
органично вплетается в задачу формирования 
всех видов компетенций (языковой, коммуника-
тивной, лингвистической, культуроведческой) [4].

Второй подход напрямую связан с многона-
циональностью нашей страны. Людям, принадле-
жащим к национальным меньшинствам, нередко 
бывает нелегко общаться с большинством в связи 
с тем, что они не очень хорошо владеют языком 
большинства, также отличаются их обычаи, тра-
диции и культуры. Данные факторы способствуют 
возникновению проблем в обучении и трудовой 
деятельности, тем более что часто большинство 
людей не понимают или не хотят вникать в про-
блемы, которые возникают у представителей иных 
народов. Юридическое и фактическое ущемления 
прав лиц, относящихся к национальным меньшин-
ствам, ограничивает принцип равноправия, что 
приводит к конфликтам. 

Закрепление правовых норм о языках этни-
ческих меньшинств закреплены не только в госу-
дарственных нормативных актах, но и в междуна-
родно-правовых актах. Действительное положе-
ние малочисленных народов отражается в разви-
тости гражданского общества и демократических 
институтов, возможности подготовить и соблю-
дать законы, охраняющие права лиц, относящихся 
к национальным меньшинствам [5]. Проблема в 
защите прав граждан, являющихся малочислен-
ными народами страны, остается нерешенной. 
Примером закрепления о защите прав этнических 
меньшинств прослеживается при анализе законов 
«О языках народов РФ» и «О средствах массовой 

информации». Статья 2 Закона № 1807-1 гаранти-
рует свободу выбора языка общения, а также 
гарантируется языковой суверенитет каждого 
народа страны независимо от его численности. В 
соответствии с Законом № 2124-1 запрещается 
дискриминация по языковому и национальному 
признаку в целях разжигания межнациональной 
розни. Но, к сожалению, с каждым годом количе-
ство споров о защите языковых прав малочислен-
ных народов растет. Модернизация конституцион-
ных основ по защите данного населения позволит 
уменьшить объём судебных споров и сохранить 
культурное наследие и самобытность малочис-
ленных народов России.

Формирование на региональном уровне 
гражданско-волонтерских движений по вопросам 
повышения качества правого разъяснения осо-
бенностей закрепления статуса государственного 
языка в локальных нормативно-правовых актах. 
Как было обозначено ранее, бытовой и професси-
ональный опыт в отображении целевых позиций 
нормативного-правового ориентирования госу-
дарственного языка в образовательных процес-
сах, является равнозначным. Поэтому, граждан-
ско-волонтерские движения являются неотъемле-
мой частью образовательного совершенствова-
ния рассматриваемого правового вопроса в части 
культурно-социального анализа. Данные движе-
ния условным образом могут дифференциро-
ваться по возрастному признаку, с выделением 
молодежных движений, во многом занятых посту-
пательным раскрытием явлений языкового суб-
стандарта в его локальном смысле, а также дви-
жения более зрелых и опытных граждан, позволя-
ющих выделить языковую стандартизацию как 
самостоятельное этнокультурное явление, прису-
щее локальному языку. Субстандарт позволит 
выделить характер изменчивости стандартизиро-
ванных языковых подходов локального языкового 
комплекса и, впоследствии, сделать своеобраз-
ную платформу для правовой актуализации 
локального языка в части его «законодательного 
сопряжения» с государственным языком. Стан-
дарт же нацелен на сохранение фундаменталь-
ных культурно-лингвистических ориентиров 
локального языка.

Улучшение конституционных основ для 
закрепления государственного языка имеет боль-
шое значение для развития общества и решения 
социально-культурных проблем.

Во-первых, улучшение конституционных 
основ позволяет закрепить статус государствен-
ного языка как одного из фундаментальных эле-
ментов национальной самобытности. Конститу-
ция, выражающая верховные ценности и прин-
ципы функционирования общества, должна отра-
жать значение государственного языка для 
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сохранения культурного наследия и сплочения 
нации. Закрепление этого статуса в Основном 
законе дает возможность правительству и орга-
нам власти разрабатывать политики, направлен-
ные на развитие и поддержку государственного 
языка.

Во-вторых, улучшение конституционных 
основ позволяет защитить права носителей госу-
дарственного языка и обеспечить равноправное 
использование им как средства коммуникации. 
Признание государственного языка в конституции 
дает возможность создать законодательную базу 
для регулирования его использования в обще-
ственной жизни, образовании, сфере культуры и 
деловом взаимодействии. Это способствует пре-
дотвращению дискриминации на основе языковой 
принадлежности и повышению социальной спра-
ведливости.

В-третьих, улучшение конституционных 
основ для закрепления государственного языка 
способствует развитию межкультурного диалога и 
толерантности. Государственный язык служит 
инструментом объединения людей различных 
этнических, религиозных и социальных групп. Он 
стимулирует интерес к изучению других культур и 
расширяет возможности для межнационального 
общения. Улучшение конституционных основ для 
государственного языка помогает создать условия 
для сохранения и развития многоязычной среды, 
что способствует социальной интеграции и взаи-
мопониманию между разными культурами.

Наконец, улучшение конституционных основ 
для закрепления государственного языка имеет 
экономическое значение. Государственный язык 
является важным фактором развития деловых 
связей и торговли с другими странами. Знание 
государственного языка содействует установле-
нию контактов, привлечению иностранных инве-
стиций и развитию экспорта товаров и услуг. Улуч-
шение конституционных основ для государствен-
ного языка способствует повышению языковой 
компетентности населения, что является неотъ-
емлемой частью формирования общества зна-
ний.

Таким образом, улучшение конституционных 
основ для закрепления государственного языка 
имеет большое значение для общества. Оно спо-
собствует сохранению культурного наследия, раз-
витию образования и культуры, защите прав носи-

телей языка, развитию межкультурного диалога и 
укреплению экономических связей. Правильное 
понимание и реализация этих основ в конституци-
онной сфере поможет государству создать усло-
вия для процветания и развития всего общества.
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at different levels, from the state to the individual. The final part summarizes the main conclusions, 
revealing the historical significance and global resonance of the event that determined the trajecto-
ries of world history. This work is a relevant and useful resource for researchers, the academic com-
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Р
аспад Советского Союза остается не 
только в плоскости научной историо-
графии, но и актуально взаимодей-

ствует с текущими геополитическими и экономи-
ческими реалиями. В контексте отношений миро-
вого сообщества и холодной войны, данная тема 
постоянно подвергается академическому пере-
смотру, особенно с учетом мировых вызовов и 
конфликтов.

Цель данного исследования заключается в 
глубоком и многоаспектном анализе распада 
Советского Союза, а также последствий этого 
события для постсоветских государств и мирового 
сообщества.

Внутренний кризис, спровоцировавший дан-
ный распад, и его отголоски на современную гео-
политику и экономические изменения останутся в 
центре нашего исследования. Социокультурный 
контекст этого исторического перелома также не 
будет обойден стороной, и его взаимосвязь с теку-
щими глобальными тенденциями будет тщательно 
изучена.

В отношении политических факторов, при-
ведших к распаду Советского Союза, научная дис-
куссия не утихает. Алексеев В.В. и Нефёдов С.А. 
настаивают на анализе этого события в рамках 
более широкой историографии мирового социа-
лизма, подчеркивая идеологические расхождения 
в коммунистической доктрине [1, с. 70]. Коллинз Р. 
сфокусировал свои исследования на недооценен-
ных макросоциологических рисках внутренних 
конфликтов, которые в последствии привели к 
дезинтеграции СССР [2, с. 240]. Миронов Б.Н. 
заявляет, что дезинтеграция СССР не была един-
ственно возможным путём развития  и призывает 
к тщательному рассмотрению всех условий, кото-
рые сформировали этот геополитический поворот 
[3, с. 140]. В контрасте к этому, Розов Н.С. пред-
ставляет критическое переосмысление теорети-
ческих подходов Коллинза Р., акцентируя внима-
ние на социокультурном контексте России [6, с. 
128]. Сушенцов А.А. исследует международные 
последствия распада Советского Союза, обозна-
чая его роль в холодной войне и влияние на миро-
вое сообщество [7, с. 13]. И, наконец, Якуповы Р.А. 
и Д.В. анализируют документы ЦРУ, указывая на 
экономические изменения и внутренний кризис, 
которые предвидели внешние агенты [8, с. 107].

Одной из основных причин распада Совет-
ского Союза были экономические проблемы. В 

период завершающей фазы его существования 
СССР испытывал экономический кризис, охваты-
вающий все аспекты в сфере экономики. Как аргу-
ментируют Алексеев В.В. и Нефёдов С.А., перво-
начальные проявления кризиса можно просле-
дить в декаде 1970-х, обусловлены системными 
аномалиями в экономике [Алексеев, Нефёдов, 
2002, с. 70]. Попов Г.О. акцентирует внимание на 
том, что падение цен сырьевых рынков и неудачи 
в модернизации социалистического хозяйства в 
эпоху глобализации стали дополнительными ката-
лизаторами [5, с. 94].

На социокультурном контексте особую роль 
сыграли социальные противоречия. Миронов Б.Н. 
акцентирует внимание на множественных соци-
альных вызовах – от ухудшения жизненного 
уровня до инфляционных процессов и возраста-
ния уровня безработицы [3, с. 140]. Нефедов С.Н. 
добавляет, что внутренний кризис в демографии 
начал проявляться уже в середине 20-го века, 
являясь дополнительным социальным катализа-
тором [4, с. 688].

В контексте геополитики и мирового сообще-
ства, внешние переменные также имели значи-
мый вес. Сушенцов А.А. замечает влияние Запада, 
в частности США, стали факторами, ускоряющими 
процесс распада [7, с. 13]. Якуповы Р.А. и Д.В. 
освещают роль аналитической работы ЦРУ США 
в оценке историографии и последствий дезинте-
грации, в том числе в контексте холодной войны 
[8, с. 107].

Инициированный в эпоху Горбачева период 
переструктуризации экономических и политиче-
ских механизмов страны выдвигался как страте-
гия модернизации. Тем не менее, эта перестройка 
привела к неожиданным последствиям, оказавши-
еся катастрофическими для Советского Союза [1, 
с.68].

В результате перестройки усилились соци-
альные и национальные противоречия, которые 
активизировали политическую жизнь населения и 
акцентировали запросы на реформации. Как ука-
зывает Коллинз Р., невозможность адаптации к 
новым экономическим и социокультурным реа-
лиям стала ключевым фактором дезинтеграции 
советской модели [2, с.240].

В свою очередь, Миронов Б.Н. ставит акцент 
на политическую несостоятельность режима 
вести конструктивный диалог с гражданами, что, 
по его мнению, является критическим фактором в 
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внутреннем кризисе [3 с.136]. Аналогично, Попов 
Г.О. выделяет значимость идеологического кри-
зиса в разрушении советской системы [5, с.95].

С другой стороны, Нефедов С.Н. аргументи-
рует влияние ресурсного ограничения как детер-
минанту, столкнувшую СССР с экономическими 
трудностями, представляющими серьезный вызов 
для стабильности страны [4, с.560].

Внешнеполитический  контекст имел неоспо-
римое влияние на распад СССР. Сушенцов A.A. 
выделяет влияние разрушения Советского Союза 
на мировую геополитическую арену, утверждая, 
что это событие кардинально изменило мировое 
геополитическое равновесие [7, с.14].

В этом контексте заслуживает внимания 
взгляд западных экспертов. Из отчета Якуповых 
В.А. и Д.В. выясняется, что прогнозы ЦРУ о 
последствиях потенциального распада СССР не 
были однозначными и до сих пор поддаются исто-
риографическому осмыслению [8, с. 107]. В эпоху 
холодной войны специалисты американской раз-
ведки пристально анализировали экономические 
изменения, социокультурный контекст и полити-
ческую динамику в СССР, пытаясь выявить фак-
торы, способные вызвать потрясения или даже 
распад страны.

Основной постулат, сформулированный 
западными исследователями, заключался в том, 
что политика перестройки, начатая Михаилом 
Горбачёвым, создавала условия для непредсказу-
емых внутренних кризисов, связанных с дефици-
том товаров, коррупционными схемами и наруше-
ниями в системе управления. Сушенцов A.A., в 
свою очередь, подчеркивает, что мировое сооб-
щество столкнулось с огромными изменениями на 
фоне событий в СССР, особенно в рамках геопо-
литической балансировки и экономической инте-
грации [7, с.14].

Коллинз Р., исследуя предвидение в макро-
социологическом аспекте, акцентирует внимание 
на отсутствии возможности прогноза масштабных 
социальных изменений, в частности распад 
Советского Союза [2, с.240]. Он аргументирует, 
что несмотря на имеющиеся данных и аналитиче-
ские модели, социальная динамика характеризу-
ется высокой степенью комплексности и многооб-
разия, что делает ее последствия практически 
непредсказуемыми.

Распад СССР произошел под воздействием 
сложного сплетения внутренних и внешних пере-
менных. Эти события и его последствия до сих 
пор являются предметом активных академических 
размышлений, и несмотря на разнообразные 
исследовательские подходы, полный разбор этого 
исторического события остается незакрытой про-
блематикой.

Попытки удержания существования СССР в 
конце 20-го века сталкивались с комплексом пре-
град на национальной и глобальной арене. Бело-
вежские соглашения, заключенные 8 декабря 
1991 года, символизировали окончание существо-
вания СССР и его официальный распад [3, с. 134].

Алексеев В.В. и Нефёдов С.А. в своем 
исследовании акцентируют внимание на глобаль-
ных канонах истории мирового социализма, под-
черкивая их влияние на события в СССР [1, с. 69]. 
С другой стороны, Коллинз Р. предполагает, что, 
хоть и невозможно было с точностью предсказать 
момент крушения Советского Союза, определен-
ные индикаторы этого кризиса были очевидны 
долгое время до его проявления [2, с. 240].

В аспекте внутренних проблем, Нефедов 
С.Н. выделяет ряд ключевых моментов в истории 
России, предсказывающих возможные дезинте-
грационные движения [4, с. 560]. Сушенцов А.А. 
подчеркивает мировое сообщество и геополити-
ческие изменения как последствия распада СССР, 
утверждая, что данный процесс сыграл решаю-
щую роль в структурировании нового мирового 
порядка 7, с. 14].

Аналитические доклады ЦРУ США, а также 
работы Якупова Р.А. и Д.В., подтверждают пред-
видение некоторых сценариев в распаде Совет-
ского Союза, хотя прогнозы не всегда были точ-
ными [8, с. 108]. Такая интерпретация находится в 
резонансе с анализом Розова Н.С., который инте-
грирует теории исторической динамики Рэндалла 
Коллинза в рамках геополитики, российской поли-
тики и мирового сообщества [6, с. 128].

В общем контексте, усилия по сохранения 
СССР представляют собой комплексный процесс, 
включающий политические, экономические изме-
нения и социокультурный контекст. Несмотря на 
реформы, проведенные в заключительный период 
Советского Союза, большинство из них либо ока-
зались неэффективными, либо вызвали нежела-
тельные последствия, которые дополнительно 
усугубили кризис.

Беловежские соглашения, подписанные 8 
декабря 1991 года, стали символом окончания 
Советского Союза. Этот акт был кульминацией 
диалога между лидерами России, Украины и Бело-
руссии и предложил формирование СНГ как аль-
тернативу Советскому Союзу.

По мнению Алексеева В.В. и Нефёдова С.А., 
ключевыми факторами распада СССР стали эко-
номические изменения, культурные различия 
среди республик и политическая нестабильность 
[1, с. 69]. Однако, Рэндалл Коллинз в своей работе 
предложил макросоциологическую перспективу, 
акцентируя внимание на глобальных трендах и 
предварительных оценках относительно холод-
ной войны и советского коллапса [2, с. 240].
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В историографии отмечается множество 
толкований причин приведших к дезинтеграции 
СССР. Миронов Б.Н. акцентирует внимание на 
существовании двух доминирующих научных 
позиций: одни аналитики говорят о «развале» 
Советского Союза, вызванный внешними факто-
рами, вторые же склоняются к тому, что речь идет 
о «распаде», спровоцированном внутренними 
дисфункциями [3, с.134].

Исследуя последствия, можно констатиро-
вать, что приступы к сохранению СССР оказались 
многоаспектными и многочисленными. Однако 
несмотря на все попытки реформ внутренних и 
внешних векторов, дополненный ошибками стра-
тегического характера со стороны управленческих 
эшелонов, кульминировал в его распаде. И хотя 
Беловежские соглашения (1991 г.) стали квинтэс-
сенцией официального завершения существова-
ния советской гегемонии, процесс её распада 
начался прежде этого момента.

В эпоху после распада Советского Союза 
геополитическая карта стран бывшего СССР пре-
терпела кардинальные экономические измене-
ния. Централизованная система уступила место 
рыночным механизмам, вызвав инфляционные 
процессы, увеличение уровня безработицы и 
деградацию производственного потенциала. По 
мнению Алексеева В.В. и Нефёдова С.А., данная 
трансформация оказалась крайне травматичной: 
страны, не адаптированные к новым экономиче-
ским реалиям, столкнулись с проблемами инве-
стиционного дефицита и оттока капитала [1, с. 72].

В социокультурном контексте Коллинз Р. 
акцентирует внимание на том, что большое число 
промышленных объектов, созданных в эпоху 
социализма, не смогли адаптироваться к усло-
виям рыночной конкуренции [2, с. 240]. Этот фак-
тор способствовал закрытию значительного числа 
производств и привел к массовому росту безрабо-
тицы в обществе.

Следует подчеркнуть, что с распадом быв-
шего Советского Союза произошло разрушение 
внутреннего экономического пространства, услож-
нившиеся межгосударственные коммерческие 
отношения. Несмотря на стремление создания 
новых экономических союзов, таких как Содруже-
ства Независимых Государств (СНГ), кризис в 
области экономических связей стал актуальной 
проблемой для большинства национальных госу-
дарств, вошедших в это союзное образование.

В рамках экономических изменений, Попов 
Г.О. акцентирует внимание на ухудшении социоэ-
кономического положения, как одного из ядерных 
последствий дезинтеграции [5, с. 86]. Это прояви-
лось в снижении уровня жизни большинства насе-
ления, росте числа людей, живущих за чертой 

бедности, а также увеличении социального нера-
венства.

Кроме этого, дисбаланс в инвестиционной 
политике в научную сферу выявил другие трудно-
сти, в частности, потерю технологической конку-
рентоспособности и «утечку мозгов» – переход 
высококвалифицированных экспертов и академи-
ческих кадров в мировое сообщество в поисках 
более благоприятного научного климата.

Что касается социокультурного контекста, то 
Алексеев В.В. и Нефёдов С.А. анализируют широ-
кий спектр социальных дисфункций, включая рост 
безработицы, деградацию образовательного 
уровня и качества медицинского обслуживания [1, 
С. 70]. Схожую позицию в историографии зани-
мает и Розов Н.С., указывая на углубление соци-
ального расслоения и активизацию миграционных 
процессов [6, С. 130].

Изучая факторы дезинтеграции СССР, Миро-
нов Б.Н. указывает на значительное снижение 
социального благополучия основной массы жите-
лей [3, С.135]. В контексте макросоциологического 
подхода, Коллинз Р. акцентирует внимание на вну-
тренних социальных дисфункциях, таких как соци-
альное неравенство и демографические про-
блемы, как катализаторы разрушения [Коллинз Р. 
2000, С. 240].

Нефедов С.Н., применяя факторный анализ 
к историографии России, подчеркивает критиче-
скую роль экономических индикаторов, демогра-
фических метрик и социальных параметров в рам-
ках процесса дезинтеграции СССР [4, С. 540]. 
Попов Г.О., с другой стороны, фокусируется на 
глобальной холодной войнe и ее роли в определе-
нии внутреннего кризиса, освещая актуальность 
социальных факторов в экономических перемен 
[5, С. 96].

Сушенцов А.А. анализирует геополитику и 
мировое сообщество в свете последствий разру-
шения Советского Союза, и акцентирует внима-
ние на возникших социокультурных и экономиче-
ских изменениях. Он подчеркивает, что отсутствие 
стабильной национальной идентичности и децен-
трализация власти привели к обострению таких 
социальных противоречий как национализм, реги-
ональные конфликты и экономическая неустойчи-
вость [7, с. 14].

Распад Советского Союза имел глубокие 
изменения не только на международном, но и на 
внутреннем уровне. Эти проблемы и противоре-
чия остаются актуальными в постсоветском про-
странстве и формировании её социокультурного 
ландшафта.

Эффекты событий на геополитику и миро-
вую экономику были грандиозными и неоспори-
мыми. Коллапс одного из двух полюсов холодной 
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войны привёл к кардинальному изменению геопо-
литической картины мира, заменяя биполярное 
противостояние между США и СССР. Этот пере-
ход вынудил множество наций пересмотреть свои 
внешнеполитические доктрины в стремлении 
адаптироваться к новым историографическим 
условиям.

Падение железного занавеса и инкорпора-
ция постсоветских территорий в мировую эконо-
мическую систему усилили темпы глобализации. 
Экономические пространства Восточной Европы 
и бывшего СССР открылись для западного капи-
тала, тем самым стимулируя экономические изме-
нения в этих зонах. Однако, это также вызвало 
новые изменения торговых балансов и появлению 
новых экономических вызовов.

Кроме экономических последствий, распад 
Советского Союза привел к ряду политических 
изменений на мировой арене. Вновь сформиро-
ванные государства начали стремиться к опреде-
лённому статусу в мировом сообществе, сталки-
ваясь при этом с внутренним кризисом и регио-
нальными конфликтами. Роль международных 
институтов, включая ООН, НАТО и ОБСЕ, под-
верглась изменениям в соответствии с новыми 
геополитическими реалиями.

Итак, завершение аналитического обзора 
распада Советского Союза, стоит отметить неиз-
гладимый след в истории мировой политики и эко-
номики, затрагивая все аспекты межгосударствен-
ных взаимодействий. Этот вызвало не только 
переоценку политических альянсов и торговых 
союзов, но и спровоцировало глубокие социокуль-
турные изменения в различных географических 
кластерах.

В контексте экономических изменений на 
мировом уровне последние десятилетия свиде-
тельствуют о сложной адаптивной динамике в 
ответ на метаболические трансформации глоба-
лизации и технологических инноваций. Ключевой 
момент заключается в экспансии мировых торго-
вых арен и усилении экономической интеграции 
между суверенными единицами, что активизирует 
торгово-экономические потоки и способствует 
развитию, раскрывая новые пространства для 
новых возможностей для предприятий и инвесто-
ров.

Оценка интерпретация последствий распада 
СССР в современной социальной матрице – 
задача крайне нетривиальная. Холодная война, 
как фоновый контекст, добавляет сложности в эту 
историографическую задачу. Влияние данного 
геополитического перелома касается многочис-
ленных сфер жизнедеятельности не только в 
постсоветских пространствах, но и в глобальной 
арене. В течение предшествующих десятилетий 

мировое сообщество внимательно изучало этот 
период, и множество академических работ, прове-
денных историками и политологами, фокусирова-
лись на выявлении последствий этого историче-
ского поворота.

В начале, дезинтеграция Советского Союза 
инициировала возникновение пятнадцати суве-
ренных наций, каждая из которых стала ареной 
для формирования собственного социополитиче-
ского и экономического порядка. В этом процессе, 
различные государства обрели разные уровни 
успеха: некоторые эффективно адаптировались к 
новым условиям, тогда как другие продолжают 
бороться с внутренним кризисом.

С другой стороны, распад Советского Союза 
оказал существенное влияние в мировой геополи-
тике и экономических изменениях. Конец холод-
ной войны привел к переоценке многих геополити-
ческих приоритетов, и, как следствие, мировая 
экономика начала приобретать все более глоба-
лизованный и синергетический характер.

В современном обществе распад Советского 
Союза оставляет двусмысленный след. Некото-
рые страны бывшего Советского Союза воспри-
няли это как знамение пост-холодновоенной 
детенте, тогда как другие рассматривали как сце-
нарий нарастания индетерминации и новых гео-
стратегических вызовов. Глобальные игроки, 
включая США, Европейский Союз и Китай, осуще-
ствили переформулирование своих стратегиче-
ских директив в контексте этого переходного пери-
ода.

Нельзя также обойти вниманием активацию 
региональных динамик, вызванную этим историо-
графическим моментом. Территориальные еди-
ницы, ранее находившиеся под централизован-
ным управлением из Москвы, начали агитировать 
в сторону своей автономной траектории развития. 
Это кульминировало в региональных интеграци-
онных инициативах, таких как СНГ и Евразийский 
экономический союз.

Таким образом, распад Советского Союза и 
его последствия находятся в центре не только 
историографического дискурса, но и анализа 
социокультурных и экономических изменений, что 
обусловливает его важность для академической 
геополитики и мирового сообщества в целом.

Распад Советского Союза остается в фокусе 
широкого историографического и геополитиче-
ского дискурса и влечет за собой смешанные 
оценки в мировом сообществе. С одной стороны, 
это демонтировало биполярную структуру холод-
ной войны, снижая риск крупномасштабных воен-
ных конфликтов. Данная трансформация стала 
стимулом для внедрения демократических меха-
низмов и экономических изменений на простран-
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ствах бывшей сверхдержавы. Она также поддер-
жала развитие межгосударственной интеграции в 

сферах от экономики до культурного обмена, при-

вела к отмене авторитарных режимов контроля 
информации и дала импульс к развитию нацио-

нальных и культурных идентичностей в условиях 

отсутствия централизованных ограничений.
Однако последствия распада также поро-

дили ряд значимых проблем. Экономический спад 

и социальный кризис стали повседневностью для 
многих регионов, возникли замороженные кон-

фликты, такие как в Приднестровье, Нагорном 

Карабахе и Абхазии. Эти изменения вылились в 
потерю социальной стабильности и ухудшение 

общественного благосостояния, что, в свою оче-

редь, создало угрозу ядерной безопасности и при-
вело к расколу внутренней стабильности. Более 

того, в некоторых зонах началось разжигание 

националистических и этнических трений, вызы-
вая межэтнические конфликты.

Итак, распад Советского Союза привнесла 

как позитивные, так и негативные последствия, 
восприятие которых определяется многопланово-

стью историографических подходов к данному 

событию. В контексте геополитики и холодной 
войны, это момент является катализатором для 

формирования суверенных национальных струк-

тур с акцентом на демократические принципы и 
рыночные механизмы. Эта эпоха для многих стал 

символом свободы, переосмысления националь-

ной идентичности и стремления к глобализации.
Распад Советского Союза остается одним из 

ключевых фокусов современной историографии и 

публичного дискурса. Исследователи из разных 
стран активно анализируют причины, ход и 

последствия этого переломного события в исто-

рии XX века.  В контексте экономических измене-
ний и социокультурного контекста, преобладает 

мнение о том, что внутренний кризис, усиленный 

глобальными условиями и просчетами на уровне 
управления, стал доминирующим катализатором 

для таких масштабных сдвигов на арене мирового 

сообщества.
Распад Советского Союза по-прежнему 

остается в центре внимания исследователей и 

широкой аудитории, что подтверждает комплекс-
ность и многоаспектность данного исторического 

явления. Следует акцентировать внимание на 

том, что распад СССР стал ключевым в истории 
XX века, оставив после себя ряд значительных 

последствий как для новообразованных постсо-

ветских государств, так и для мирового сообще-
ства. Этот критический момент возник из-за синер-

гии внутреннего кризиса в экономической, полити-

ческой и социокультурной сферах, усугубленного 

внешними факторами и решениями на уровне 
руководства. 

В общественном мнении доминируют разно-

родные оценки этого периода: для одних это шаг к 
демократизации и освобождению от тоталита-

ризма, для других – это потеря социальной устой-

чивости и гарантий. В историографии данный 
момент рассматривается как конец эпохи Холод-

ной войны и переход к новой фазе мировой поли-

тики. Таким образом, вопрос о распаде СССР 
остается предметом активного изучения, что под-

черкивает его непреходящую релевантность для 

интерпретации современных геополитических и 
экономических изменений.
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В 
начале необходимо отметить, что как 
Конвенция о договорах международ-
ной купли-продажи товаров (далее 

также «Конвенция 1980 года», «CISG», «Венская 
конвенция 1980 года»), так и Принципы междуна-
родных коммерческих договоров УНИДРУА (далее 
также «Принципы УНИДРУА») являются неотъем-
лемыми источниками для международной тор-
говли и для стандартизации и гармонизации отно-
шений. Принципы УНИДРУА все чаще применя-
ются в международной договорной практике и 
урегулировании споров [1].

Рассмотрим взаимосвязь между Конвенцией 
и Принципами УНИДРУА как источниками права, 
регулирующими договоры международной куп-
ли-продажи. Данные документы не конкурируют, а 
являются дополнением или восполнением друг 
друга.

Так, Принципы УНИДРУА применяются не 
только в тех случаях, когда применение Конвен-
ции 1980 года исключено, но и в тех случаях, в 
которых Принципы УНИДРУА используются для 
толкования и дополнения Конвенции. 

Принципы УНИДРУА отражают совершенно 
новый подход к праву международной торговли. 
Во-первых, в силу сферы их применения, которая, 
в отличие от сферы применения всех существую-
щих международных конвенций, включая Конвен-
цию 1980 года, не ограничивается каким-либо кон-
кретным видом сделок, а охватывает общую часть 
договорного права [2].

Более того, что еще более важно, Принципы 
УНИДРУА не направлены на унификацию вну-
треннего законодательства посредством специ-
ального законодательства, а лишь на «перефор-
мулировку» существующего международного 
договорного права.

При разработке Принципов УНИДРУА в 
основу был положен не «общий базовый подход», 
внимание было уделено восприятию нормы как 
правила, играющего наиболее убедительную силу 
и/или представляющего особенно подходящей 
для трансграничных сделок («подход, основанный 
на более совершенных правилах»).

Однако именно потому, что Принципы УНИ-
ДРУА не задумывались как обязательный доку-
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мент, они регулируют вопросы, толкование кото-
рым не дается в Конвенции 1980 года, либо затро-
нуты лишь частично.

Несмотря на всемирное признание Конвен-
ции, по-прежнему могут существовать договоры 
купли-продажи, которые не регулируются Конвен-
цией. Данные исключения закрепляются в статье 
1 Конвенции 1980 года, согласно которой Конвен-
ция применима только в том случае, когда сто-
роны сделки находятся в договаривающемся госу-
дарстве (которое является участником Конвен-
ции), а также, если согласно нормам международ-
ного частного права применимо право государства, 
которое является участником Конвенции.

Принципы УНИДРУА могут применяться в 
этом случае как дополнение, как унифицирован-
ные правила международной торговли. Их приме-
нение возможно в двух случаях, если стороны 
прямо закрепили их применение в договоре, либо 
в случае ссылки на общие принципы права, а 
также «lex mercatoria», из чего следует, что Прин-
ципы можно считать выражением обычаев ком-
мерческой практики [3].

Также в международной практике Принципы 
применялись как выражение «lex contractus», при 
этом договоры не подлежали урегулированию с 
помощью Конвенции [14].

Можно привести следующие примеры. В 
одном из дел стороны заключили договор куп-
ли-продажи, при этом в договоре отсутствовало 
положение о применимом праве (в международ-
ных контрактах «applicable law»), но при разреше-
нии спора сторонами были выбраны Принципы 
УНИДРУА, которые применялись по вопросам, не 
закрепленным в договоре [15]. 

Иногда стороны не выбирают применимое 
право даже при возникновении спора, несмотря 
на это Арбитражные суды нередко ссылаются на 
применение Принципов УНИДРУА. В этих случаях 
суды обычно ссылаются на применение Венской 
конвенции 1980 года (как обязательного источ-
ника) и Принципы УНИДРУА как на общепризнан-
ные принципы торговли в международной ком-
мерческой деятельности [4].

Можно обратить внимание еще на одно 
дело, в рамках которого Арбитражный суд пришел 
к выводу о применении Принципов УНИДРУА, при 
этом суд был выбран действовать как дружествен-
ный посредник для сторон. В данном кейсе сто-
роны не включили положение о применимом 
праве, и суд заключил, что применению подлежат 
Принципы УНИДРУА несмотря на то, что стороны 
пытались ссылаться на внутреннее законодатель-
ство.

Вывод суда был обоснован тем, что согласно 
статье 28(4) Типового закона ЮНСИТРАЛ о меж-
дународном торговом арбитраже суд принимает 

решение, руководствуясь положениями заключен-
ного договора и торговыми обычаями. Из данного 
положения суд сделал вывод, что Принципы УНИ-
ДРУА имеют высшую силу по сравнению с вну-
тренним правом.

Принципы международных коммерческих 
контрактов УНИДРУА также известны использова-
нием в контрактах на поставку природного газа, 
договоров на сервисное обслуживание, а также 
поставку автозапчастей, при этом объединяющей 
разные правовые системы (Daimler-Chrysler, Ford, 
General Motors, Nissan, Peugeot и Renault).

Стоит обратить внимание на дела, в которых 
рассматривались споры, возникшие из государ-
ственных контрактов. В первом случае одной из 
сторон была американская компания [6], в другом 
– итальянская [7]. Как и в описанных случаях сто-
роны не выбрали применимое право, и суд поста-
новил применять Принципы УНИДРУА, при этом 
указал, что такое решение обоснованно отсут-
ствием согласия на применение внутреннего 
права стороны и тем, что Принципы являются 
источником общих правил международной тор-
говли.

Также можно привести в пример решение № 
7365 [8]. В данном кейсе американская корпора-
ция и военно-воздушные силы государства Иран 
заключили договор поставки военного оборудова-
ния.

В контрактах содержалась оговорка о 
выборе права в пользу права правительства 
Ирана, действовавшего на дату заключения кон-
трактов, однако при возникновении спора стороны 
в конечном итоге договорились также о примене-
нии общих принципов международного права и 
торговых обычаев. 

И в этом случае видно, как Арбитражный суд 
приходит к выводу, что Принципы УНИДРУА выра-
жают собой общие принципы права и обычаев.

Арбитражный суд заявил, что в том, что 
касается содержания таких общих принципов и 
правил, он будет руководствоваться Принципами 
УНИДРУА и, действительно, при решении суще-
ства дела в ряде случаев обосновывал свои 
решения, исключительно или в сочетании с ана-
логичными нормами, которые можно найти в 
иранском праве, на отдельных положениях Прин-
ципов УНИДРУА.

Следует отметить, что это решение было 
оспорено корпорацией США в окружном суде С.Д. 
Калифорнии именно на том основании, в частно-
сти, что арбитражный суд, прибегнув к Принципам 
УНИДРУА, в то время как стороны сослались 
лишь на «общие принципы международного 
права» в качестве норм, применимых к существу 
спора, тем самым нарушив статью V(1) (c) 
Нью-йоркской конвенции 1958 года о признании и 
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приведении в исполнение иностранных арбитраж-
ных решений. 

Данный довод не был принят судом как вер-
ный с учетом того, что Принципы УНИДРУА явля-
ются источником, регулирующим международные 
коммерческие договоры, и ссылка на их прямое 
применение сторонами договора не важна, так как 
они являются выражением общих принципов 
права и обычаев в международной практике [9].
Данный вывод подтверждается положениями Кон-
венции, а именно статьями 7(1) и 7(2).

Ученые-правоведы часто спорят о возмож-
ности применять Принципы как дополнение к Кон-
венции 1980 года, разъясняя и дополняя ее 
нормы, ссылаясь на довольно формалистический 
и не обязательно убедительный аргумент о том, 
что, поскольку последние были приняты позже, 
чем первые, они не могут иметь никакого значе-
ния [10].

С другой стороны, есть те, кто, возможно, с 
излишним энтузиазмом оправдывает использова-
ние Принципов УНИДРУА в качестве средства 
толкования или дополнения Конвенции 1980 года 
лишь на том основании, что они являются 
«общими принципами международных коммерче-
ских договоров».

Помимо того факта, что в некоторых юрис-
дикциях Принципы УНИДРУА цитируются одними 
судами, в то время как в других они просто игнори-
руются, существует значительный вес научных 
мнений относительно Принципов как своего рода 
«общего консенсуса» договорного права, разде-
ляемого большинством западных правовых 
систем, своего рода «общей системы координат 
по договорному праву», которые могут обосновы-
вать или поддерживать толкование даже внутрен-
нее договорное право, особенно в том, что каса-
ется вопросов, по которым большинство правовых 
систем, как правило, приходят к согласию, но 
остаются предметом различных точек зрения 
(например, сфера применения открытых принци-
пов, таких как «добросовестность», или то, 
насколько серьезным или «существенным» 
должно быть нарушение договора, чтобы оправ-
дать его расторжение, или каковы контуры обяза-
тельства по выплате процентов за несвоевремен-
ное исполнение). 

По моему мнению, наиболее правильным 
подходом, является заключение о том, что Прин-
ципы УНИДРУА могут использоваться как допол-
нения даже ранее существовавших международ-
ных документов, таких, как Конвенция 1980 года, с 
другой стороны, для того чтобы отдельные поло-
жения могли использоваться для заполнения про-
белов Конвенции 1980 года, они должны быть 
выражением общих принципов, лежащих в основе 
Конвенции [11].

Среди положений Принципов УНИДРУА, 
которые могли бы прояснить довольно двусмыс-
ленные положения Конвенции 1980 года, была 
сделана ссылка на статью 7.1.4(2), в которой гово-
рится, что право на исправление не исключается 
уведомлением о прекращении действия; статья 
7.3.1(2), в которой указываются факторы, которые 
должны приниматься во внимание при определе-
нии того, имело ли место существенное наруше-
ние договора в связи со статьей 25 Конвенции.

Что касается положений Принципов УНИ-
ДРУА, которые должны использоваться для запол-
нения реальных пробелов в Конвенции 1980 года, 
то они касаются статей 2.1.15 и 2.1.16, касаю-
щихся, соответственно, недобросовестных пере-
говоров и нарушения обязанности соблюдать кон-
фиденциальность; статей 6.1.7, 6.1.8 и 6.1.9, в 
которых дается ответ на вопросы, также прямо не 
урегулированные в Конвенции, о том, имеет ли 
продавец право произвести платеж чеком или 
другими аналогичными инструментами или пере-
водом денежных средств, и если да, то на каких 
условиях, и в какой валюте должен быть произве-
ден платеж.

Обращаясь к реальной практике, следует 
отметить, что арбитражные суды до сих пор в 
целом крайне благосклонно относились к Принци-
пам УНИДРУА как средству толкования и допол-
нения Конвенции 1980 года. 

Важно отметить, что лишь в некоторых ситу-
ациях обращение к Принципам УНИДРУА было 
оправдано тем, что отдельные положения, на 
которые ссылаются в качестве восполнения про-
белов, можно рассматривать как выражение 
общих принципов, лежащих в основе также Кон-
венции.

Так, в двух решениях Международного арби-
тражного суда при Федеральной торговой палате 
Вены единоличный арбитр применил статью 
7.4.9(2) Принципов УНИДРУА, согласно которой 
применимой процентной ставкой является сред-
няя банковская ставка краткосрочного кредитова-
ния основных заемщиков, преобладающая в 
месте платежа в валюте платежа,  с тем чтобы 
восполнить пробел в статье 78 Конвенции. 

Аналогичным образом, Апелляционный суд 
Гренобля [12], ссылаясь на статью 6.1.6 Принци-
пов УНИДРУА, определяющую в соответствии с 
Конвенцией место исполнения обязательства 
продавца возвратить неправомерно уплаченную 
покупателем цену, заявил, что это положение в 
общих чертах выражает принцип, лежащий также 
в основе статьи 57(1) Конвенции, т.е. денежные 
обязательства должны быть исполнены по месту 
нахождения кредитора.

Наконец, в других делах арбитражный суд 
пошел еще дальше, заявив в общих выражениях, 
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что он будет применять «положения Конвенции и 
ее общие принципы, которые в настоящее время 
содержатся в Принципах УНИДРУА, поскольку, как 
утверждается, они отражают всемирный консен-
сус по большинству основных договорных вопро-
сов юриспруденция».

С учетом более всеобъемлющего характера 
Принципов УНИДРУА их применение часто встре-
чается в международной практике. Например, 
можно встретиться формулировку о том, что отно-
шения регулируются конвенцией CISG, а не затро-
нутые вопросы – Принципами УНИДРУА.

Если обратить внимание на данную форму-
лировку и на положение Конвенции, которое 
закрепляет возможность восполнения пробелов, 
то можно отметить следующее.

Согласно 7(2) Конвенции 1980 года Прин-
ципы УНИДРУА выполняют роли инструментов 
для заполнения пробелов, имеющихся в Конвен-
ции, т.е. в отличие от этого, в силу ссылки сторон 
на Принципы УНИДРУА, описанного выше послед-
ние предназначены для применения к вопросам, 
фактически выходящим за рамки Конвенции и 
которые в противном случае непосредственно 
подпадали бы под сферу применимого внутрен-
него права. 

При этом в любом случае необходимо учи-
тывать то, что Принципы УНИДРУА не являются 
обязательным источником для применения. 

В случае рассмотрения спора в националь-
ном суде, ссылка на Принципы будет воспринята 
как определенная договоренность о применении 
их как коллизионных норм, то есть наибольшей 
силой будут обладать нормы внутреннего права, и 
только в случае отсутствия коллизий применение 
Принципов становится возможным.

С другой стороны, в случае разрешения 
спора в Арбитражном суде арбитры могут приме-
нить Принципы не только при условии их включе-
ния как оговорки о применении, но и как правила, 
дополняющие Конвенцию, при этом нормы вну-
треннего законодательства роли играть не будут.

Арбитры лишь обязаны соблюдать импера-
тивные нормы, иначе не будет достигнута цель по 
вынесению эффективного решения, которое 
будет приведено в исполнение. Однако коллизия 
не должна возникнуть, так данные нормы суще-
ственно отличаются по предмету регулирования 
[13].

Также необходимо отметить, что согласно 
статье 14.2 LCIA (Регламент Лондонского между-
народного арбитражного суда) Арбитражный суд 
может сам определить источник, подлежащий 
применению. Аналогичное положение содержится 
в п. 1 ст. 24 Регламента Арбитражного института 
Стокгольмской торговой палаты. Поэтому в слу-
чае выбора Приниципов УНИДРУА в качестве 

применимого права, стороны должны также 
сослаться на рассмотрение их спора в арбитраж-
ном учреждении (международном коммерческом 
суде), который это допускает.

Из всего вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что Венская Конвенция 1980 года и Прин-
ципы УНИДРУА взаимно дополняют друг друга, 
при этом необходимо помнить, что Принципы 
являются лишь правилами, обязательность кото-
рых не закреплена, иными словами, источником 
мягкого права.

На самом деле, и даже более того, потенци-
ально, плодотворное сосуществование и, если 
законодательные органы, стороны контракта или 
спора, а также и суды того пожелают или согла-
сятся, источник критического изучения, «улучше-
ния» или уточнения решений, предусмотренных в 
более раннем — и более этатистском — более 
позднем — и более коммерческом — документе.

В большинстве этих случаев «улучшение» 
является не столько личной или профессиональ-
ной заслугой составителей более позднего доку-
мента, сколько естественной эволюцией мышле-
ния в области транснационального коммерческого 
права, и, справедливости ради, будет справед-
ливо сказать, что независимые эксперты по опре-
делению должны обладать большей смелостью, 
чем переговорщики, которые отчитываются перед 
своими политическими хозяевами. Договорные 
принципы УНИДРУА были удачно названы повтор-
ным изложением. 

Однако в той мере, в какой они следуют не 
общепринятому, а подходу наилучшего решения, 
еще более удачной характеристикой является 
предварительное утверждение: составители 
берут на себя роль просвещенного законодатель-
ного органа, чтобы принять наиболее функцио-
нальное, современное и международное прием-
лемое правило.

Кроме того, Договорные принципы УНИ-
ДРУА, очевидно, дополняют друг друга, поскольку 
они затрагивают широкий круг тем общего дого-
ворного права, которые ни Конвенция, ни кака-
я-либо другая существующая или будущая кон-
венция, посвященная конкретному виду сделок, 
никогда не осмелятся затронуть.

В последнее время много было написано о 
«новом» транснациональном коммерческом 
праве, состоящем из норм, основанных на кон-
кретных фактах, пришедших на смену «старому» 
праву, слишком часто состоящему из весьма 
абстрактных стандартов, которые постоянно 
нуждаются в толковании и, следовательно, нахо-
дятся под угрозой эрозии. Если предположить, что 
это так, то не будет ли в таком случае медвежьей 
услугой для субъектов транснационального ком-
мерческого права продолжение разработки таких 
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международных документов, как Договорные 
принципы УНИДРУА, и не следует ли нам затем 
сосредоточить все ресурсы на узких проблемных 
областях, решая эти конкретные проблемы путем 
разработки таких документов, как Кейптаунская 
конвенция или Конвенция Организации Объеди-
ненных Наций о финансировании дебиторской 
задолженности?

В данном случае ответ не может быть поло-
жительным. Необходимо обратить внимание, что 
в статье 7 Конвенции 1980 года закреплена воз-
можность разрешения казусов с помощью общих 
принципов международной торговли.

Статья 1.7 Принципов УНИДРУА закрепляет 
положение о добросовестности сторон. И хотя в 
равной степени верно и то, что в Кейптаунской 
конвенции неуклюже сочетается максима добро-
совестного толкования, сегодня она также не 
будет использоваться в качестве всеобъемлю-
щего и абстрактного принципа толкования в 
каком-либо сложном внутреннем законодатель-
стве о получении залога. Скорее, он будет разбит 
на конкретные, в основном разработанные судьей 
правила о защите поставщика обеспечения или 
арендатора в конкретных обстоятельствах.

Другими словами, стандарты не стали неак-
туальными. Они нашли свое подобающее, иное 
место в расширенном спектре типов международ-
ных документов. 

На основании исследования, автором сде-
лан ряд выводов.

Вышеизложенные замечания наглядно сви-
детельствуют о том, что даже в контексте между-
народных договоров купли-продажи Венская кон-
венция и Принципы УНИДРУА не конкурирую 
между собой, а дополняют друг друга.

Что касается договоров международной куп-
ли-продажи, выходящих за рамки применения 
Конвенции, данный вопрос является однознач-
ным. В таких случаях Принципы УНИДРУА отно-
сятся к своду единообразных правил, которые 
стороны могут - и на самом деле все чаще - выби-
рать в качестве lex contractus, или которые арби-
тражные суды могут - и на самом деле все чаще - 
применять в качестве общих принципов права, lex 
mercatoria.

Необходимо отметить, что даже если дого-
вор регулируется Конвенцией 1980 года, Прин-
ципы УНИДРУА не остаются в стороне. В отсут-
ствие прямой ссылки сторон они могут использо-
ваться - и фактически все чаще используются - 
хотя и не без разбора, в качестве средства 
толкования или дополнения Конвенции. 

Кроме того, при наличии прямой ссылки сто-
рон Принципы УНИДРУА могут применяться к 
выходящим за рамки Конвенции вопросам и кото-

рые в противном случае подпадали бы под сферу 
применимого внутреннего права.

Подводя итог, мы приходим к выводу, что как 
Конвенция 1980 года, так и Принципы УНИДРУА 
являются правильными инструментами в нужное 
время: каждый из них имеет свой собственный 
смысл существования.
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Аннотация. Цель. Изучить структуру взаимодействия Президента Российской Феде-
рации и Федерального Собрания Российской Федерации в вопросах формирования феде-
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the phenomenon under consideration, since this category has not yet been developed enough in 
science. The article can be useful for students and graduate students of legal and political spe-
cialties, and is used to compile educational materials.

Key words: Interaction, President, Parliament, Russian Federation, Federal Assembly.

Введение. 

Президент Российской Федерации осущест-
вляет свою деятельность в тесном взаимодей-
ствии с законодательным и представительным 
органом власти – Федеральным Собранием Рос-
сийской Федерации (далее в настоящей работе 
будут использоваться понятия Президент и Пар-
ламент) по ряду направлений, среди которых воз-
можно выделить нормотворческую деятельность, 
введение и отмена военного или чрезвычайного 
положения, стратегическое планирование, кадро-
вая политика и некоторые другие.  

Приступая к рассмотрению структуры одного 
из возможных направлений взаимодействия, а 
именно в вопросах кадровой политики, под кото-
рым в настоящей работе понимается взаимодей-
ствие Президента и Парламента в вопросах фор-
мирования федеральных государственных орга-
нов, стоит указать на новизну рассматриваемых 
положений в конституционной доктрине, обуслов-
ленную поправками 2020 года, что подтверждает 
актуальность проводимого исследования.

Новеллы Конституции РФ в части процесса 
формирования государственных органов (назна-
чение Президентом Председателя Правительства 
РФ после утверждения Государственной Думой 
внесенной им кандидатуры; консультаций Прези-
дента с Советом Федерации относительно долж-
ностей руководителей отдельных  ведомств; пред-
ставлению Президентом в Государственную Думу 
кандидатуры для назначения на должность Пред-
седателя Банка России, участия в формировании 
Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ 
и пр.) в научной литературе рассматривались с 
различных позиций:

как публично-правовые механизмы, объек-
тивно востребованные в современном периоде 
развития государства и общества, которые демон-
стрируют формирование самостоятельной прези-
дентской ветви власти [1];

как возможный риск конфликта законода-
тельной и исполнительной ветвей власти, проти-
воречие принципу согласованного функциониро-
вания и взаимодействия органов, входящих в еди-
ную систему публичной власти в отдельных слу-
чаях единоличного выбора главы правительства 
[2];

как нормативно-правовые механизмы, спо-
собствующие усилению парламентской власти [3];

как расширение возможности влияния на 
независимую судебную власть и формирование 

институциональной зависимости Конституцион-
ного Суда РФ и Верховного Суда РФ [4]. 

Однако попытки комплексного рассмотрения 
процесса взаимодействия Президента и Парла-
мента, либо его отдельных направлений, как 
отдельного явления, в научном сообществе не 
предпринимались, что в свою очередь является 
обоснованием научной новизны рассматривае-
мого вопроса. 

О структуре.
Содержание понятия «взаимодействие» в 

контексте отношений Президента и Парламента 
тесно связано с категорией правоотношения как 
разновидности общественных отношений, связи 
между институтами власти, их функциями, полно-
мочиями и деятельностью. 

Если правоотношение является одним из 
главных средств реализации права, то взаимо-
действие следует рассматривать как внутреннее 
содержание его реализации. 

Взаимодействие Президента и Парламента 
– это совокупность правовых отношений, осно-
ванных на нормативных правовых актах, с нали-
чием собственного субъектного состава и системы 
объектов, прав и обязанностей его участников.

В этой связи структуру взаимодействия Пре-
зидента и Парламента 

в вопросах формирования федеральных 
органов государственной власти следует пони-
мать как систему взаимоотношений в одной из 
возможных областей взаимодействия, имеющую 
специальные правовое регулирование, субъект-
ный, объектный составы и обеспечивающую 
достижение главной цели такого взаимодействия 
– формирования ключевых государственно-пра-
вовых институтов страны.

Таким образом, с целью детального раскры-
тия конституционно-правовой природы взаимо-
действия Президента и Парламента в России и 
дельнейшего изучения в отдельности каждой его 
составляющей, целесообразно разложить про-
цесс взаимодействия по определенным крите-
риям, образующих единую структуру. 

Проведенный анализ законодательства РФ 
и регламентов палат Парламента1, позволяет 

1  Постановление Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации от 30 января 
2002 г. № 33-СФ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 7. Ст. 
635; Постановление Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации от 22 января 
1998 г. № 2134-II ГД (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 7. 
Ст. 801.
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классифицировать взаимодействие Президента и 
Парламента в вопросах формирования феде-
ральных органов государственной власти следую-
щим образом.  

1. По объектам взаимодействия:
1.1. Взаимодействие Президента и Парла-

мента по формированию Правительства РФ – 
Государственная Дума утверждает кандидатуры 
Председателя Правительства РФ, заместителей 
Председателя Правительства РФ, федеральных 
министров (за исключением указанных в пункте 
«д.1» статьи 83 Конституции РФ);

1.2. Взаимодействие Президента и Парла-
мента по формированию Банка России - Прези-
дент представляет Государственной Думе канди-
датуру для назначения на должность Председа-
теля Банка России (и также ставит перед Государ-
ственной Думой вопрос об его освобождении от 
должности). Кроме того, Президент и Государ-
ственная Дума совместно участвуют в формиро-
вании Совета директоров Банка России (см. пункт 
4.1.1 настоящей классификации);

1.3. Взаимодействие Президента и Парла-
мента по формированию отдельных ведомств: 
«Силовой» блок, юстиция, иностранные дела - 
Президент назначает на должность после кон-
сультаций с Советом Федерации и освобождает от 
должности руководителей федеральных органов 
исполнительной власти (включая федеральных 
министров), ведающих вопросами обороны, безо-
пасности государства, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, общественной безопасности.  

1.4.  Взаимодействие Президента и Парла-
мента по формированию судов Российской Феде-
рации:

1.4.1. Конституционный Суд РФ - Президент 
представляет Совету Федерации кандидатуры 
для назначения на должность Председателя, 
заместителя Председателя и судей Конституцион-
ного Суда РФ;

1.4.2. Верховный Суд РФ - Президент пред-
ставляет Совету Федерации кандидатуры для 
назначения на должность Председателя, замести-
телей Председателя и судей Верховного Суда РФ;

1.5. Взаимодействие Президента и Парла-
мента по формированию Прокуратуры Россий-
ской Федерации - Президент назначает на долж-
ность после консультаций с Советом Федерации и 
освобождает от должности Генерального проку-
рора РФ, заместителей Генерального прокурора 
РФ, прокуроров субъектов РФ, прокуроров воен-
ных и других специализированных прокуратур, 
приравненных к прокурорам субъектов Россий-
ской Федерации;

1.6. Взаимодействие Президента и Парла-
мента по формированию Счетной палаты РФ – 
Президент представляет Совету Федерации кан-
дидатуры для назначения на должность Предсе-
дателя Счетной палаты и половины от общего 
числа аудиторов Счетной палаты; представляет 
Государственной Думе кандидатуры для назначе-
ния на должность заместителя Председателя 
Счетной палаты и половины от общего числа 
аудиторов Счетной палаты;

1.7. Взаимодействие Президента и Парла-
мента по формированию дипломатического кор-
пуса - Президент назначает и отзывает после кон-
сультаций с соответствующими комитетами или 
комиссиями палат Федерального Собрания 
дипломатических представителей Российской 
Федерации в иностранных государствах и между-
народных организациях. 

1.8. Взаимодействие Президента и Парла-
мента по формированию Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации – Пре-
зидент и Парламент совместно участвуют в фор-
мировании ЦИК России, состоящей из 15 членов: 
5 членов назначает Государственная Дума, 5 чле-
нов назначает Совет Федерации, 5 членов назна-
чает Президент. 

1.9. Взаимодействие Президента и Парла-
мента по формированию института Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации 
– включая данный объект в классификацию необ-
ходимо отметить его неоднозначность, поскольку 
предложения о кандидатах на должность Уполно-
моченного могут вноситься в Государственную 
Думу не только Президентом, но также Советом 
Федерации, депутатами Государственной Думы и 
депутатскими объединениями в Государственной 
Думе. Таким образом, реализация данного вида 
взаимодействия Президента и Государственной 
Думы зависит от принятия соответствующих поли-
тических решений. 

2. По инструментам взаимодействия:
2.1. Взаимодействие Президента и Парла-

мента в форме утверждения кандидатуры для 
назначения – согласно положениям Конституции 
РФ, таким правом обладает только Государствен-
ная Дума. При этом представление кандидатур 
для утверждения может исходить от разных субъ-
ектов: кандидатуру Председателя Правительства 
РФ представляет Президент; кандидатуры заме-
стителей Председателя Правительства РФ и 
федеральных министров представляет сам Пред-
седатель Правительства РФ;

2.2. Взаимодействие Президента и Парла-
мента в форме проведения консультаций перед 
назначением - согласно положениям Конституции 
РФ, в противовес вышеуказанным полномочиям 
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Государственной Думы, таким правом обладает 
только Совет Федерации и его профильные коми-
теты. Консультации проводятся при назначении 
на должность руководителей отдельных феде-
ральных органов исполнительной власти, отдель-
ных должностных лиц прокуратуры РФ;

2.3. Взаимодействие Президента и Парла-
мента в форме представления кандидатур для 
назначения – по отдельным должностям Консти-
туцией РФ предусмотрено только представление 
кандидатуры для назначения (то есть без 
утверждения либо проведения консультаций). К 
таким должностям относятся: Председатель 
Банка России, Председатель и аудиторы Счетной 
палаты. 

3. По субъектам взаимодействия:
3.1. Взаимодействие Президента и Государ-

ственной Думы - в части кандидатур на должности 
Председателя Правительства РФ, Председателя 
Банка России, заместителей Председателя Счет-
ной палаты, половины от числа аудиторов Счет-
ной палаты;

3.2. Взаимодействие Президента и Совета 
Федерации – в части кандидатур на должности 
руководителей отдельных ведомств - «Силового» 
блока, юстиции, иностранных дел, должностей 
судебной системы России и прокуратуры, Предсе-
дателя Счетной палаты и половины от общего 
числа аудиторов Счетной палаты;

3.3. Взаимодействие Президента и комите-
тов/комиссий палат Парламента - в части канди-
датур на должности дипломатических представи-
телей Российской Федерации в иностранных госу-
дарствах и международных организациях;

3.4. Взаимодействие полномочных предста-
вителей Президента и палаты Парламента – 
регламентами палат Парламента предусмотрено, 
что такой вид взаимодействия может осущест-
вляться в отдельных случаях: 

в Государственной Думе – при представле-
нии кандидатур на должность Председателя Пра-
вительства РФ, заместителя Председателя Счет-
ной палаты, аудитора Счетной палаты; 

в Совете Федерации – при представлении 
кандидатур на должности судебной системы Рос-
сии (а также при рассмотрении вопроса о прекра-
щении полномочий судьи), прокуратуры, руково-
дителей ведомств «Силового» блока, юстиции, 
иностранных дел. 

Заключение.

Проведенное исследование наглядно пока-
зывает насколько многогранным является взаимо-
действие Президента и Парламента в вопросах 

формирования федеральных органов государ-
ственной власти, и что комплексное изучение рас-
сматриваемого явления следует осуществлять 
посредством детальной проработки каждого из 
выделенных элементов. 

Классификация процесса взаимодействия 
Президента и Парламента по вышеуказанным 
составляющим, полагаем, позволит внести опре-
деленный позитивный вклад в теоретическое изу-
чение рассматриваемого явления, и быть полез-
ной студентам и аспирантам юридических и поли-
тических специальностей. 
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Аннотация. Практически любой вид космической деятельности затрагивает инте-
ресы всего человечества. Развитие космических технологий может усилить геополитиче-
ский вес государства и будет способствовать его экономическому и научно-техническому 
развитию в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

В последние годы активное развитие космической деятельности и стремительный 
рост космических возможностей привлекает все больше внимания мирового сообщества. 
В условиях жизни современного общества космическая сфера занимает важное место по 
причине использования космического пространства в таких сферах жизни как обеспечение 
коммуникации, навигация, прогнозирование погоды, контроль за экологией, обеспечение ре-
гиональной и глобальной безопасности.

Большинство видов космической деятельности требуют международного сотрудни-
чества. В настоящее время постоянно меняющаяся международная обстановка, развитие 
технологий, возникновение новых угроз миру и безопасности требуют анализа и совершен-
ствования системы международно-правового регулирования отношений, возникающих в 
связи с космической деятельностью. 

В данной статье анализируется современное состояние международного космическо-
го права и формулируются основные проблемы, связанные с космической деятельностью.
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Annotation. Almost any type of space activity affects the interests of all mankind. The deve-
lopment of space technologies can strengthen the geopolitical weight of a state and will contribute to 
its economic, scientific and technological development in the medium and long term. 

In recent years, the active development of space activities and the rapid growth of space capa-
bilities have attracted more and more attention of the world community. In the conditions of modern 
society, the space sphere occupies an important place because of the use of outer space in such 
spheres of life as communication, navigation, weather forecasting, environmental control, regional 
and global security.

Most space activities require international co-operation. At present, the constantly changing 
international situation, development of technologies, emergence of new threats to peace and securi-
ty require analyzing and improving the system of international legal regulation of relations arising 
from space activities. 

In this article, the current state of international space law is analyzed and the main problems 
related to space activities are formulated.

Key words: international law, space law, Artemis Accords, outer space, globalization, interna-
tional legal regulation.

A
t the present time, mankind is in a rather 
harsh environment associated with both 
objective processes (climate change, 

population growth, globalization, resource depletion) 

and the need to qualitatively counteract global chal-
lenges and threats that cause the growth of social 
and political contradictions between the largest 
states. The above-mentioned factors cause the atten-
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tion of the international community to the search for 
new energy resources and minerals outside the 
Earth, which, in turn, contributes to the development 
of humanity’s space activities to stabilize the eco-
nomic and social situation, as well as to the develop-
ment of financial, cultural and scientific research 
cooperation at the regional and global levels [17, p. 
115-116; 18, p.110-111]. 

In such conditions of life of mankind, as well as 
in the conditions of life of modern society and states, 
the outer space sphere occupies an important place 
because of the use of outer space in such spheres of 
life of society and state as communication, naviga-
tion, weather forecasting, ecological control, regional 
and global security [25, p. 26]. That is, there is an 
overlap between the space and the «terrestrial» activ-
ities of humankind, mainly because of the use of new 
technologies in the life of modern society, which 
makes the development of the space industry impor-
tant for modern society [26, p.120-121].

In turn, the consistent development of humani-
ty’s activities in outer space is also linked to the explo-
ration of outer space and the development of tools for 
the extraction of mineral resources from space, with a 
view to ensuring, in the long term, the possibility of 
humanity reaching the so-called «new global security 
level», which will contribute to the sustainable devel-
opment of the international community as a whole 
[27, p. 132-133].

It should also be noted that the development of 
space technologies can strengthen the geopolitical 
weight of the state and will contribute to the economic, 
scientific and technological development of the state 
in the medium and long term [14]. A specific result in 
this case is an increase in the level of competition for 
leadership in outer space, which also determines the 
importance of developing tools that facilitate interna-
tional co-operation in this area (both research activi-
ties and activities related to the development of tech-
nologies, the discovery of exoplanets, the creation of 
new technologies for travelling in outer space, etc.). 
[23, p. 15-16].

Another result of geopolitical competition is the 
creation of space forces in the USA, the Russian Fed-
eration, and the People’s Republic of China, which 
actualizes security issues. Thus, in December 2018, 
US President D. Trump signed the decree «On the 
Establishment of the US Space Command», and by 
the end of 2020, the Ministry of Space Forces was 
established in the structure of the Pentagon, which 
indicates that the US political and military leadership 
realised the importance of using outer space to 
ensure the protection of the state and the realization 
of national interests [10].  

The Russian Federation, which is developing 
the Russian Aerospace Forces, is following a similar 
scenario, which also indicates a high level of aware-

ness among the Russian political leadership of the 
prospective use of space both to ensure national 
security and to develop international cooperation.

On the other hand, it should be assumed that 
such activities necessitate the work of the entire inter-
national community in the context of preventing the 
militarization of space and rejecting the use of space 
as a possible theatre of war  [15, p. 24-25]. 

Nevertheless, at the moment, space forces, 
according to experts, are becoming a new multifunc-
tional factor in ensuring security, global balance of 
power. However, this factor can also lead to a signifi-
cant imbalance of power, which also determines the 
importance of comprehensive and consistent work by 
the international community in this area (refusal of an 
arms race, refusal to modernize space weapons sys-
tems, signing agreements on refusing to develop new 
autonomous weapons systems in space, etc.) in 
order to increase stability in the world in general and 
in the space industry in particular [19, p. 97-98].   
These goals, in turn, can be achieved through con-
sistent modernization of international legislation, 
introduction of new international legal prohibitions, 
and development of a system of quality control over 
compliance with prohibitions on the situational milita-
rization of space, for example, by the UN, NASA, 
Roskomos State Corporation and other organiza-
tions.

Thus, it should be noted that the importance of 
space exploration and cooperation in outer space is 
linked to the process of interfacing «terrestrial» and 
space activities, which should result not only in the 
emergence of new technologies and their integration 
into outer space, but also in a thorough analysis and 
modernization of international space law [21, p. 
21-22].

Analyzing the essence and content of the 
sources of law governing the activities of space explo-
ration and use, it should be noted first of all that the 
structure of modern international space law can be 
presented in the form of a full-fledged branch of inter-
national law, the content of which reflects the princi-
ples and norms governing and regulating the legal 
regime of celestial bodies and outer space. The con-
tent of those norms also regulates relations between 
subjects of international law related to the conduct of 
space activities by those subjects [22, p. 5].

Referring to the history, it should be noted that 
before the direct formation of special international 
treaties, according to experts, certain principles and 
norms of space law were formed by the international 
community as international customary practice, 
including the principle of refusal to extend State sov-
ereignty to outer space, the principle of equal right for 
all States to use space, the conduct of research activ-
ities in space, and the conformity of space activities 
with international law [24, p. 851-852].. 
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Ultimately, the principle of the international 
responsibility of States for national space activities 
should be attributed to international legal practices 
that existed prior to the development of special inter-
national treaties. In addition, there is a doctrinal view 
that at the initial stage of the formation of international 
approaches to the legal regulation of space activities, 
international space law also included treaty norms 
touching on certain aspects of space activities. This 
approach is illustrated, for example, by the UN Char-
ter [1], the Declaration on Principles of International 
Law concerning Friendly Relations and Co-operation 
among States in accordance with the UN Charter 
(1970) [4], the Treaty Banning Nuclear Weapons 
Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under 
Water (1963) [3].

In 1959, within the UNGA, the UN Committee 
on the Peaceful Uses of Outer Space was established 
[8], whose aims and objectives were aimed at devel-
oping specialized legislation in the space field. As a 
result, five universal treaties were adopted, which are 
currently the key sources of international space law 
and define the legal regimes of space activities and 
outer space.

Thus, it was the 1960s and 1970s of the twenti-
eth century that were decisive for the formation of 
international legal regulation of activities in the explo-
ration and use of outer space and the establishment 
of the security regime for space activities in general. 
It was the five treaties concluded during that period 
that formulated the basic principles of international 
space law and continue to regulate the space activi-
ties of subjects of public international law at the pres-
ent time [2].

In addition, it should be noted that there are 
subsidiary sources of international space law, which 
include UNGA resolutions. However, it is important to 
bear in mind that these resolutions are usually of a 
recommendatory rather than mandatory nature and 
do not impose strict obligations on States to interact 
or refrain from certain actions in outer space. In prac-
tical terms, UNGA resolutions are related to the 
reflection of individual norms related to the implemen-
tation of space activities in research, surveillance, 
etc. 

For example, the Principles Governing the Use 
by States of Artificial Earth Satellites for International 
Direct Television Broadcasting (1982) [5] and the 
Principles Relating to Remote Sensing of the Earth 
from Outer Space (1986) [6] set out the basis for 
openness and mutual information as a basis for 
ensuring security in space applications. The first doc-
ument establishes that access to technology for inter-
national direct television broadcasting by satellite 
should be open to all States under conditions mutu-
ally agreed upon between the parties. The precepts 
of the second document note that a state implement-

ing a remote sensing program should inform the UN 
Secretary General. In addition, such State shall pro-
vide, to the fullest extent possible, any relevant infor-
mation to any State to which such program relates. 

Besides, a special set of principles (the 1992 
Principles Relevant to the Use of Nuclear Power 
Sources in Outer Space) [7] regulates nuclear safety 
in outer space. This document provides guidance to 
ensure the safe use of nuclear power sources in outer 
space.

At the beginning of the 21st century, the main 
emphasis in the development of space law was 
placed on the context of ensuring the security of 
space activities, which is reflected in the adoption of 
certain specific UNGA documents (e.g., the 2007 
Recommendations on enhancing the practice of 
States and international intergovernmental organiza-
tions in registering space objects [9], the 2009 Safety 
Framework for Nuclear Power Source Applications in 
Outer Space [12], etc.), as well as in the converting of 
previously adopted documents or practices into 
another legal format (e.g., the 2004 European Code 
of Conduct for Space Debris Mitigation, the 2007 UN 
Space Debris Mitigation Guidelines [11], etc.). 

Certain norms regulating activities in outer 
space may be reflected in international treaties, 
which, in their conceptual form, are aimed at other 
areas of activity, but may also provide for actions in 
outer space (for example, a ban on nuclear testing in 
space, etc.) [29]. 

In addition, it should be noted that space-re-
lated norms may be reflected in the constituent instru-
ments of organizations involved in space activities 
(e.g. NASA, Roscosmos, Algerian Space Agency, 
Bolivian Space Agency, National Space Research 
Agency of Belarus, UK Space Agency, China National 
Space Administration, European Space Agency, Ger-
man Aerospace Centre, Korean Aerospace Develop-
ment Institute, French National Space Research 
Centre, etc.) [30]. 

In particular, in October 2020, eight states con-
cluded among themselves the so-called Artemis 
Agreements, an international treaty on the develop-
ment of the Moon, which regulates mainly the issues 
of mining on it (in fact, it is an agreement between 
NASA and several partner countries). According to 
NASA, although countries do not have the right to 
claim sovereignty over certain parts of the Moon, they 
can extract its resources and the document allows 
the creation of mining bases and «safety zones» 
around them to prevent conflicts with other countries 
[13].

However, based on universal legal acts, it 
should be noted that, at the moment, in the aggregate 
structure of international space law, in addition to the 
regulated areas, there are certain areas in which 
activities are regulated at a rather low level. This fact 
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causes contradictions and gaps in the structure of 
international space law. 

Such problematic issues include, for example, 
the question of establishing boundaries between 
outer space and airspace, which is particularly impor-
tant given that the Outer Space Treaty gives outer 
space an international legal status, but airspace is, 
according to the logic of the international legislator, 
under State sovereignty [20, p. 113-114]. This circum-
stance necessitates the adoption of a new document 
regulating these issues, or the modernization of exist-
ing legislation, and a qualitative study of this issue, 
mainly with a view to minimizing contradictions and 
preventing the emergence of new conflicts in the 
space sphere 

Another important issue is the development of 
new legal norms similar to environmental norms but 
related to the protection of outer space and the space 
environment (combating space debris, countering the 
processes of space pollution, including the threat of 
human radioactive contamination of outer space). 
This aspect could also be resolved either through an 
adoption of new agreement or by modernizing exist-
ing legislation [28, p. 30-31].

Separately, it should be noted that in the 
research community a great deal of attention is being 
paid to the question of establishing an international 
legal framework related to a ban on the deployment 
of weapons in outer space. It should be noted that the 
international community needs to cooperate in order 
to prevent the militarization of space, both in the short 
and long term. 

It should also be noted that there are issues 
related to determining the status of the geostationary 
orbit. Thus, in some international legal acts, the geo-
stationary orbit is positioned as part of outer space, 
which makes it possible to extend the norms of space 
law to the geostationary orbit, but in order to form 
common approaches of the international community 
to cooperation in this area, it seems important to reg-
ulate the legal status of the geostationary orbit in 
more detail and precisely. 

There are also a number of issues in space law 
related to the clarification of the legal status of space 
tourists and the need to distinguish between the legal 
status of space tourists and astronauts, as well as to 
detail the competence and responsibility of States in 
the area of space tourism [16, p. 156]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Реализация принципов местного самоуправления в России является не-
отъемлемой частью развития муниципальных образований, поскольку органы местного 
самоуправления, проводя встречи, получая обратную связь, обеспечивая открытые слуша-
ния и обсуждения, ориентируются на интересы населения. Это позволяет удовлетворять 
запросы и потребности граждан, тем самым создавая комфортную городскую и сельскую 
среду, снижая миграционные настроения населения в более благоприятные (с точки зрения 
проживания) территории. Реализация демократических принципов по обеспечению само-
стоятельности и экономических возможностей реализации полномочий органов местного 
самоуправления невозможна без нормативного правового регулирования с учетом право-
вых традиций и социально-экономических особенностей развития территорий. В качестве 
полигона исследования была избрана Свердловская область, исследована законодательная 
база региона на предмет уточнения принципов реализации местного самоуправления на 
практике. 

Реализация основных принципов местного самоуправления рассматривается автора-
ми по следующему алгоритму: название принципа, его нормативное обеспечение и практи-
ческая реализация. Делается вывод о том, что реализация принципов местного самоуправ-
ления в Свердловской области  проходит достаточно эффективно, при этом одним из 
инструментов государственной поддержки этого процесса являются управленческие окру-
га.

Ключевые слова: принципы, местное самоуправление, законодательство, регион, 
права, свободы, реализация.
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IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF LOCAL 
SELF-GOVERNMENT IN THE SVERDLOVSK REGION

Annotation. The implementation of the principles of local self-government in Russia is an inte-
gral part of the development of municipalities, since local government bodies, by holding meetings, 
receiving feedback, providing open hearings and discussions, focus on the interests of the popula-
tion. This makes it possible to satisfy the demands and needs of citizens, thereby creating a comfort-
able urban and rural environment, reducing the migration mood of the population to more favorable 
(from the point of view of residence) territories. The implementation of democratic principles to en-
sure independence and economic opportunities for the implementation of powers of local self-gov-
ernment bodies is impossible without normative legal regulation, taking into account legal traditions 
and socio-economic features of the development of territories. The Sverdlovsk region was chosen as 
a research site; the legislative framework of the region was examined to clarify the principles for the 
implementation of local self-government in a practical sense.

The implementation of the basic principles of local self-government is considered by the au-
thors according to the following algorithm: the name of the principle, its regulatory support and prac-
tical implementation. It is concluded that the implementation of the principles of local self-government 
in the Sverdlovsk region is quite effective, while one of the tools of state support for this process are 
administrative districts.

Key words: principles, local government, legislation, region, rights, freedoms, implementation.

М
естное самоуправление – средство 
для приближения власти к населе-
нию [13, с. 14]. Как справедливо отме-

чают представители экспертного сообщества, 
важным звеном конституционная реформа 2020 г. 
является создание системы публичной власти, в 
рамках которой, согласно обновленной редакции 
ст. 132 Конституции РФ [1], органы местного само-
управления сопряжены со структурами исполни-
тельной власти с целью обеспечения наиболее 

эффективного решения профильных задач в рам-
ках удовлетворения нужд населения конкретных 
муниципалитетов [9, с. 27; 12, с. 68].

В современных условиях особый интерес 
представляет реализация принципов местного 
самоуправления в субъектах Федерации, закре-
пленных в Конституции РФ [1] и Федеральном 
законе 131-ФЗ [3], особенно таких крупных как 
Свердловская область, где реализация этих прин-
ципов проходит достаточно полноценно. Многие 
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обновленные положения Конституции РФ [1] и 
указанного выше Федерального закона [3] дубли-
руются в нормативно-правовых   актах   на   уровне   
области.   К   основным   нормативным правовым 
актам, регулирующими местное самоуправление 
на территории Свердловской области отнносятся 
следующие: Устав Свердловской области [4], 
Закон Свердловской области «О границах …» [6], 
Закон Свердловской области «О референдуме 
…» [8], Закон Свердловской Избирательный 
кодекс Свердловской области [5] и ряд других. 
Именно в этих нормативных актах закреплены 
основные принципы системы местного самоу-
правления Свердловской области. Реализацию 
принципов будем рассматривать по следующей 
схеме: название принципа, его нормативное обе-
спечение и практическая реализация.

Основным законом Свердловской области 
является Устав Свердловской области, в Уставе 
местному самоуправлению посвящена гл. 10. Ст. 
74 Устава называется «Принципы организации 
местного самоуправления», наличие данной ста-
тьи положительным образом отличает Устав от 
федеральных нормативных актов, т.к. ни в одном 
из них нет статьи, полностью посвященной прин-
ципам местного самоуправления. Однако ст. 74 
Устава носит достаточно декларативный характер 
[4].

Первый принцип - самостоятельность реше-
ния населением вопросов местного значения (ст. 
73 Устава Свердловской области) [4]. Данный, 
принцип реализуется в муниципальных образова-
ниях Свердловской области, ранее появлялись 
сообщения о вмешательстве областных властей в 
сферу деятельности, то теперь подобной инфор-
мации нет.  

2) Организационное обособление местного 
самоуправления, его органов в системе управле-
ния государством и взаимодействие с органами 
государственной власти в осуществлении общих 
задач и функций.

Четкого закрепления указанного принципа в 
законодательном поле Свердловской области нет, 
однако, анализируя отдельные положения некото-
рых статей Устава, можно проследить, что Сверд-
ловская область предполагает организационное 
обособление местного самоуправления. 

3) Соответствие материальных и финансо-
вых ресурсов местного самоуправления его пол-
номочиям.

Нормативное закрепление это принципа 
содержится в Уставе Свердловской области, в 
статье говорится об экономической основе мест-
ного самоуправления. Положения, закрепленные 
в статье Устава области, отсылают к федераль-
ному законодательству. Несколько слов о соответ-
ствии ресурсов полномочиям говорится в ст. 77 

Устава, где закреплена возможность передачи 
отдельных государственных полномочий органам 
местного самоуправления, с передачей необходи-
мых для их реализации материальных ресурсов и 
финансовых средств [7]. С реализацией данного 
принципа есть определенные проблемы. Муници-
пальные образования Свердловской области 
(впрочем, как по всей России) испытывают боль-
шие проблемы с доходной частью местных бюд-
жетов, доходы в виде государственной помощи 
некоторых местных бюджетов наполовину обе-
спечивают расходы бюджетов. Речь идет не об 
уровне бюджетного дефицита (максимальный 
уровень не должен превышать 10 %, ст. 92.1 БК 
РФ) [2], а именно о доходной части бюджета, когда 
государственная помощь занимает большую 
часть в структуре доходов муниципального бюд-
жета.

В тех муниципальных образованиях, где 
дела обстоят лучше администрация муниципаль-
ного образования сознательно стремится зани-
зить уровень доходов, для того чтобы получить 
государственную поддержку в виде межбюджет-
ных трансфертов, к примеру таким муниципаль-
ным образованием является город Екатеринбург, 
каждый год депутаты городской думы принимают 
дефицитный бюджет, получают средства из обла-
сти в конце года при утверждении отчета об испол-
нении бюджета оказывается, что даже без учета 
областных средств город бы обеспечил финанси-
рование расходной части бюджета, т.к. ежегодный 
профицит составляет порядка 6-9%. С реализа-
цией данного принципа в области дела обстоят 
удовлетворительно, муниципальные образования 
бедны, но выживают за счет государственной под-
держки в виде дотаций и субсидий.

4) Сочетание представительной демократии 
с формами прямого волеизъявления граждан. 

В Уставе Свердловской области закреплен 
данный принцип (ст.ст. 3, 17, 73). Более подробно 
о выборах прописано в Избирательном кодексе 
Свердловской области, а также областном законе 
«О референдуме Свердловской области и мест-
ных референдумах в Свердловской области» [8].

Что мешает активной реализации данных 
принципов: первое - низкая гражданская и полити-
ческая активность жителей муниципальных обра-
зований, второе - органы местного самоуправле-
ния слабо работают над увеличением активности 
граждан, отчасти из-за того, что так спокойнее 
работать. В общем, данный принцип в Свердлов-
ской области реализуется хорошо, характерным и 
показательным примером могут быть события в 
Алапаевском муниципальном образовании, где 
прошел референдум по вопросу разделения Ала-
паевского муниципального образования на два 
муниципальных образования [11, с. 33].
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5) Ответственность органов и должностных 
лиц местного самоуправления перед населением.

Реализации принципа ответственности орга-
нов и должностных лиц местного самоуправления 
перед населением мешает низкая активность 
населения в связи с правовым нигилизмом, невы-
соким уровнем знаний об организационных воз-
можностях реализации территориального обще-
ственного самоуправления, хотя механизмы при-
влечения к ответственности достаточно просты и 
подробно регламентированы административным 
правом. Более того, Министерство юстиции РФ, 
Министерство сельского хозяйства РФ и Мини-
стерство финансов РФ ежегодно организуют кон-
курсы и составляют обзоры лучших практик на 
развитие инициативного бюджетирования и при-
влечения населения к формированию (и реализа-
ции) стратегического образа будущего муници-
пальных образований [10, с. 13].

6) Многообразие организационных форм 
осуществления местного самоуправления.

Структура органов местного самоуправле-
ния в муниципальных образованиях   практически   
одинакова (чаще   всего   организационная   струк-
тура отличается незначительно, зависит от вели-
чины муниципального образования). Ограничение 
наименований органов и должностных лиц не 
является серьезным нарушением данного прин-
ципа.

7) Соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина, законность в организации и деятель-
ности местного самоуправления.

Данные принципы являются общими, они 
закреплены в Конституции РФ [1], в Федеральном 
законе [3], продублированы в Уставе Свердлов-
ской области [4]. Если мы хотим построить демо-
кратическое государство, с развитой системой 
местного самоуправления данный принцип не 
должен быть реализован в каком-то механизме, 
нормативно-правовом акте, он должен существо-
вать изначально, поэтому очень трудно оценить 
его реализацию на практике.

8) Гласность деятельности местного самоу-
правления. Достаточно сложно говорить о реали-
зации принципа местного самоуправления на 
уровне области, т.к. многое в области законода-
тельного закрепление сделано на уровне Россий-
ской Федерации, на уровне Свердловской обла-
сти нет какого-либо нормативного обеспечения 
данного принципа. Дать общую оценку развития 
принципа гласности деятельности местного само-
управления, мы не можем из-за отсутствия инфор-
мации по этому вопросу.

У каждого муниципального образования 
есть своя газета, у многих имеются сайты. Стоит 
отметить помощь области в развитии принципа 
гласности: число пользователей всемирной сети в 

нашей стране растет, но не все муниципальные 
образования имеют свои сайты, поэтому элек-
тронный страницы некоторых муниципальных 
образований включены в официальный портал 
Правительства Свердловской области.

9) Коллегиальность и единоначалие в дея-
тельности местного самоуправления. Данный 
принцип реализуется в полной мере на террито-
рии Свердловской области, ныне действующий 
закон о местном самоуправлении большое внима-
ние уделил унификации системы органов мест-
ного самоуправления, поэтому для всех муници-
пальных образований Свердловской области про-
слеживается принцип коллегиальности и едино-
началия.

10) Государственная гарантия местного 
самоуправления. Местному самоуправлению в 
Свердловской области обеспечена государствен-
ная гарантия, об этом говорится в Уставе области 
(ст. 10) [4]. В Свердловской области признается и 
гарантируется местное самоуправление. Местное 
самоуправление в пределах своих полномочий 
самостоятельно. 

Достаточно проблематично говорить, о реа-
лизации таких общих принципов, как законность, 
соблюдение прав и свобод граждан на уровне 
области, данные положения можно проследить 
только в системе законодательства, повторюсь, 
непосредственно оценивать реализацию подоб-
ных принципов нужно на уровне конкретного муни-
ципального образования. Становление системы 
местного самоуправления прошло практически 
безболезненно, не было открытых конфликтов, 
глубоких противоречий. Органы государственной 
власти Свердловской области стремятся помо-
гать муниципалитетам решать вопросы местного 
значения, регулярно проходят совещания пред-
ставителей муниципальных образований и губер-
натора. 

Одним из инструментов государственной 
поддержки являются управленческие округа, кото-
рые созданы в Свердловской области, одна из 
задач, которую они должны решать - содействие 
становлению и развитию местного самоуправле-
ния, обеспечение взаимодействия органов мест-
ного самоуправления, и муниципальных   образо-
ваний.    Дадим   общую    оценку   реализации   
принципов в Свердловской области. Основные 
принципы местного самоуправления работают, 
согласно им осуществляют свою деятельность 
муниципальные образования Свердловской обла-
сти, областные органы власти выполнили требо-
вания федерального закона. Основные проблемы 
с реализацией отдельных принципов характерны 
для всей российской системы местного самоу-
правления: несоответствие материальных и 
финансовых ресурсов местного самоуправления 
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его полномочиям и низкий уровень активности 
граждан.

Подводя итоги, отметим, что многие вопросы 
совершенствования местного самоуправления в 
настоящее время призван решать Федеральный 
закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. [3]. Этот норматив-
ный акт имеет ряд несомненных достоинств:

- конкретизация экономических основ мест-
ного самоуправления;

- приближение муниципальной власти к 
населению за счет укрепления поселенческого 
уровня местного самоуправления;

- некоторая детализация муниципальных 
полномочий и попытка дифференцировать право-
вой статус муниципальных образований разного 
типа, уровня и места расположения;

-   возможность выбора населением разных 
моделей организации органов местного самоу-
правления.

Исходная цель Закона [3] – кардинальная 
перестройка территориальных основ местного 
самоуправления, разграничение полномочий раз-
ных уровней власти. Становление и развитие 
системы местного самоуправления в Свердлов-
ской области происходит практически безболез-
ненно, не было открытых конфликтов, глубоких 
противоречий. Одним из инструментов государ-
ственной поддержки являются управленческие 
округа, которые созданы в Свердловской области, 
одна из задач, которую они должны решать - 
содействие становлению и развитию местного 
самоуправления, обеспечение взаимодействия 
органов местного самоуправления и муниципаль-
ных образований. 
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С 
внедрением современных технологий 
в банковскую сферу развитие инсти-
тута информационной безопасности 

потребителей приобрело новые масштабы. Это 
связано с тем, что в настоящее время постоянно 
совершенствуются методы манипулирования 
информацией, как со стороны кредитных органи-
заций, так и третьих лиц. Поэтому перед законо-
дателем стоит задача выработки такой системы 
мер, которая обеспечивала бы защиту заемщика, 
являющегося слабой стороной в кредитном дого-
воре, его информационных прав и персональных 
данных. 

Правовой статус потребителя как особого 
субъекта кредитных отношений имеет межотрас-
левой характер, обуславливаемый необходимо-
стью дополнительной защиты прав заемщика в 
силу положений закона о защите прав потребите-
лей. С одной стороны, речь идет о договорных 
отношениях, регулируемых гражданским правом 
на основе принципа равенства сторон (ст. 2 ГК 
РФ). С другой стороны, как неоднократно указы-
вает Конституционный Суд РФ, гражданин-потре-
битель подчас не имеет возможности влиять на 
содержание договора в силу экономического или 
профессионального неравенства, что делает его 
зависимой стороной (постановления от 23 фев-
раля 1999 года N 4-П, от 11 декабря 2014 года N 
32-П и др.). Поэтому законодателем был вырабо-
тан ряд норм, призванный обеспечить соблюде-
ние баланса интересов заемщиков и кредиторов 
на различных этапах заключения и исполнения 
договора.  

На предварительной стадии мерой защиты 
прав заемщиков выступает установление правил 
информирования об условиях кредитования и 
реальной стоимости кредита, добросовестной и 
достоверной рекламы. Потребитель вправе полу-
чить такой объем информации, который полно-
стью раскрывает условия предоставления кре-
дита и данные об исполнителе, предоставляющим 
кредит (право потребителя на информацию закре-
плено в ст. 8 ФЗ «о защите прав потребителей»). 
Данная норма нацелена на предоставление граж-
данам возможности компетентного выбора услуг. 

Федеральный закон «О рекламе» содержит 
требования, предъявляемые к содержанию 
рекламы кредитных услуг. В соответствии со ст. 28 
Закона, реклама ипотечного кредита не должна 
умалчивать о различных условиях (обязательных 
сведений, дополнительных условий, влияющих на 
реальную стоимость кредита), влияющих на 
сумму доходов или расходов лиц, если в рекламе 
сообщается хотя бы одно из таких условий. Также 
существуют требования к оформлению рекламы 
(шрифту, цветовой гамме и т.д.): она должна в пол-
ной мере восприниматься потребителем, в про-

тивном случае, реклама считается ненадлежа-
щей, поскольку не содержит части существенной 
информации и приводит в заблуждение потреби-
телей1. 

Не смотря на законодательную урегулиро-
ванность вопроса рекламы финансовых услуг, на 
практике банки продолжают вводить потребите-
лей в заблуждение. В мае 2023 г. Федеральная 
антимонопольная служба оштрафовала Сбербанк 
на 600 тыс. руб. за рекламу кредита со ставкой 
4,9%. В рекламе крупным шрифтом указывалась 
информация о процентной ставке, остальные обя-
зательные условия содержались в пояснительной 
сноске трудным для восприятия шрифтом в тече-
ние малого промежутка времени (реклама транс-
лировалась по федеральным каналам). Таким 
образом потребитель не получал полную инфор-
мацию обо всех условиях кредита2. Ранее за 
подобное правонарушение ФАС оштрафовал на 
сумму 300 тыс. руб. банк «Открытие»: в телевизи-
онной рекламе была размещена привлекательная 
ставка по кредиту, а условия для ее получения 
указывались мелким шрифтом, что вводило 
потребителей в заблуждение3. 

Поскольку вопросу о рекламе кредитных 
услуг требовалось повышенное внимание, 24 
июля 2023 г. был принят закон, повышающий про-
зрачность банковской деятельности4. ФЗ обязы-
вает банки включать в полную стоимость кредита 
любые дополнительные услуги в пользу банка или 
других третьих лиц, которые влияют на размер 
платежей. Информация о ставке кредита и диапа-
зон значений полной стоимости банковского про-
дукта должны быть отражены в рекламе, офици-
альном сайте кредитора, на месте предоставле-
ния услуг таким же шрифтом. Также закон призван 
обезопасить потребителей от практики банков, 
когда в рекламе не акцентируется внимание на 

1 Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 
N 58 "О некоторых вопросах практики применения 
арбитражными судами Федерального закона "О 
рекламе"// [Электронный ресурс]: СПС «Консультант-
Плюс» – Режим доступа:  https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_137349/

2 ФАС оштрафовала ПАО СБЕРБАНК РОССИИ» 
за нарушение рекламного законодательства// [Элек-
тронный ресурс]: материалы официального сайта ФАС 
РФ– Режим доступа:  https://fas.gov.ru/news/32593

3 ФАС оштрафовала банк «ОТКРЫТИЕ» за нару-
шение рекламного законодательства // [Электронный 
ресурс]: материалы официального сайта ФАС РФ– 
Режим доступа:  https://fas.gov.ru/news/32561

4 Федеральный закон от 24.07.2023 N 359-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О потреби-
тельском кредите (займе)" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации"// [Электронный 
ресурс]: СПС «КонсультантПлюс» – Режим доступа:  
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_452688/
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условиях получения низкой ставки по кредиту и 
сроках действия предложения. 

Стоит сказать, что предусмотренные ст. 14.3 
КоАП РФ санкции в виде штрафа (от трехсот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей максимально) 
не столь значительны для банка и не соответ-
ствуют масштабам нарушений. Пока реклама 
остается эффективным средством маркетинга, 
банки готовы закладывать в свою стратегию дан-
ные риски для достижения целевых показателей, 
что идет вразрез с нормами о защите прав потре-
бителей. 

На стадии исполнения договора в условиях 
развития финансовых технологий важной мерой 
защиты потребителя является наличие системы 
защиты персональных данных. При осуществле-
нии дистанционного банковского обслуживания 
клиентов большое влияние оказывает существую-
щее законодательство в области защиты персо-
нальных данных, а также требования Банка Рос-
сии к банкам, внедряющим экосистемный подход, 
так это создает дополнительные риски. Тем не 
менее, по статистике, представленной экспер-
тно-аналитическим центром ГК InfoWatch, в 
результате роста киберпреступности в 2022 году 
количество утечек в финансовых организациях 
выросло в 1,7 раза, при этом около половины слу-
чаев приходится на банки (47,8%). Речь идет не 
только о внешних хакерских атак, но и о внутрен-
них: в 70% случаях причиной нарушений стали 
действия персонала, действующего в интересах 
злоумышленников1. Юридическая ответствен-
ность за утечку персональных данных для юриди-
чески лиц в соответствии с ч.2. ст. 13.11 КоАП РФ 
составляет от 30 000 до 150 000 тысяч рублей (от 
трехсот тысяч до пятиста тысяч рублей в случае 
повторного нарушения), что также является незна-
чительной суммой для банковской организации. 

Особенно актуальным вопрос регулирова-
ния персональных данных представляется с вне-
дрением в банковскую сферу систем биометриче-
ской идентификации. Так, ДОМ.РФ с 2022 г. рас-
сматривает возможность получения ипотечного 
кредита с помощью биометрии, что существенно 
сократит время для получения кредита и сделает 
процедуру более удобной. 

Развитие платформы для удаленной биоме-
трической идентификации в банковской организа-
ции позволяет повысить доступности финансовых 
услуг для потребителей, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями, пожилого и мало-
мобильного населения, увеличение конкуренции 
на рынке банковских и других финансовых услуг. 

1  Количество утечек данных в финансовом сек-
торе РФ выросло на 71% // [Электронный ресурс]: 
INFOWATCH – Режим доступа:  https://www.infowatch.ru/
company/presscenter/news/kolichestvo-utechek-dannykh-
v-finansovom-sektore-rf-vyroslo-na-71-protsent

Удаленная биометрическая идентификация 
– это процесс определения личности человека по 
его биологическим характеристикам (биометриче-
ским данным), проводимый без необходимости 
физического присутствия клиента (удаленно). 

Согласно ст. 11 ФЗ «О персональных дан-
ных», биометрические персональные данные — 
это сведения, характеризующие биологические 
и физиологические особенности человека, на 
основании которых можно установить его лич-
ность. К ним можно отнести анализы ДНК, дакти-
лоскопические данные, радужную оболочку глаз, 
рост, вес человека2.

Одним из основных преимуществ биометри-
ческой идентификации является возможность 
идентифицировать клиентов удаленно, что позво-
ляет сэкономить время и деньги на проведении 
процедур идентификации в реальном времени в 
банковских отделениях. Это стало особенно акту-
альным в условиях пандемии COVID-19, когда 
большинство клиентов предпочли использовать 
электронные сервисы, чтобы избежать личных 
встреч в банках.

Сам механизм удаленной идентификации 
разработан Банком России в рамках реализации 
Основных направлений развития финансовых 
технологий на период 2018 — 2020 годов. В 2018 
году в России по инициативе Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций 
и Банка России в рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономика РФ» заработала 
Единая биометрическая система (ЕБС)3. В насто-
ящее время оператором системы является АО 
«Центр Биометричесикх технологий». В ЕБС для 
идентификации используются одновременно два 
параметра – голос и фотоизображение лица чело-
века. Для обеспечения санкционированного 
доступа к информации в государственных и 
информационных системах с 2010 г. работает 
единая система идентификации и авторизации 
(ЕСИА). 

Тем не менее, внедрение удаленной биоме-
трической идентификации сопряжено с потенци-
альными рисками, связанными с защитой конфи-

2  Разъяснения Роскомнадзора "О вопросах 
отнесения фото- и видео- изображения, дактилоскопи-
ческих данных и иной информации к биометрическим 
персональным данным и особенности их обработки" // 
[Электронный ресурс] :СПС ГАРАНТ – Режим доступа: 
https://base.garant.ru/70442932/

3  Единая биометрическая система – это цифро-
вая платформа, которая позволяет идентифицировать 
человека по его биометрическим характеристикам. 
Единая биометрическая система применяется для дис-
танционного и очного распознавания человека. // [Элек-
тронный ресурс]: официальный сайт АО «Центр Биоме-
трических Технологий» – Режим доступа: https://bio.rt.ru/
faq/ 
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денциальной информации и персональных дан-
ных клиентов. Сбор и хранение биометрических 
данных может представлять угрозу для их безо-
пасности, особенно если соответствующие 
системы не обеспечивают надежную защиту и 
шифрование. Утечка и использование таких дан-
ных в целях мошенничества, криминальной дея-
тельности или дискриминации могут стать серьез-
ной проблемой для клиентов и организаций.

Поскольку ценность для мошенников пред-
ставляет именно связка биометрического кон-
трольного шаблона и набор персональных дан-
ных пользователя, для обеспечения безопасности 
и точной идентификации пользователя, в России 
была выбрана модель двухступенчатой иденти-
фикации ЕСИА + ЕБС. При этом надежность обе-
спечивается авторизацией лица в ЕСИА, в кото-
рой хранится набор персональных данных, а ЕБС 
гарантирует, что заявителем выступает тот граж-
данин, на которого зарегистрирована учетная 
запись ЕСИА. Сами системы напрямую между 
собой не связаны, что затрудняет доступ посто-
ронних лиц. При применении технологии блокчейн 
для децентрализованного хранения биометриче-
ской информации, можно практически исключить 
внешние и внутренние киберугрозы, в том числе 
попытки несанкционированного доступа к дан-
ным. 

С другой стороны, в случае, когда биометрия 
является единственным фактором проверки или 
подтверждения личности клиента, повышается 
риск мошеннических действий, поскольку фото, 
видео и голос человека не являются «секретами», 
как пароли и кодовые слова, а значит, в теории 
могут быть собраны и использованы без ведома 
пользователя. Внедрять такую систему должны 
лишь банки с очень высоким уровнем информаци-
онной безопасности и защиты, поскольку ненад-
лежащая или неправильная система шифрова-
ния, слабые пароли и уязвимости в системах 
замка могут привести к несанкционированному 
доступу к биометрическим данным, что может 
привести к серьезным последствиям, включая 
кражу личности, финансовое мошенничество и 
другие виды преступлений. Также существует 
вероятность утечки биометрических данных из-за 
человеческого фактора: от ошибок персонала и 
IT-специалистов, до продажи персональных дан-
ных на черном рынке. Более того, сам клиент 
банка может скомпрометировать собственные 
персональные данные, например, оплатив покупку 
на фишинговом сайте. 

Для совершенствования механизма защиты 
персональных данных заемщиков представляется 
необходимой работа по двум направлениям: 

1. Со стороны банковских организаций: обе-
спечение должного уровня информационной без-

опасности, разработка и внедрение программного 
обеспечения, защищающего от утечек конфиден-
циальных данных (DLP-систем), анализ информа-
ционных потоков, контроль за действиями персо-
нала.

2. Со стороны законодателя: разработка 
охранительных и компенсаторных норм, которые 
позволили бы сохранять баланс интересов между 
заемщиком и кредитором, сократив количество 
злоупотреблений среди банков и сотрудников 
организации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что с развитием банковских услуг в эпоху цифро-
визации появляются новые способы управления 
информации. Прослеживается тенденция наме-
ренного применения рекламы, вводящей в заблу-
ждение потенциального потребителя, недостаточ-
ное принятие мер по охране персональных дан-
ных, приводящих к массовым утечкам конфиден-
циальной информации клиентов. При этом 
содержащиеся в законе штрафы за данные пра-
вонарушения не эффективны в силу своей незна-
чительности для банковских организаций, что тре-
бует совершенствования норм, связанных с ответ-
ственностью. Это позволило бы  обеспечить раз-
умный баланс интересов участников кредитных 
правоотношений. Что касается приватности дан-
ных, то нужно принимать необходимые меры по 
защите частной жизни конечного пользователя. 
Это требует в первую очередь совершенствова-
ния правовых, организационных и технических 
мер для обеспечения безопасности сбора и хра-
нения персональных данных граждан.
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В 
современном мире появляется всё 
больше правоотношений между граж-
данами и органами государственной 

власти, которые при их неправомерности нужда-
ются в оперативном механизме реагирования и 
защиты нарушаемых прав. Особенностью Чили 

является то, что в настоящий момент в данной 
стране наблюдается спад эффективности осталь-
ных средств защиты прав человека, таких как 

судебный контроль, внесудебные обращения 
граждан и т.д.  Органы судебной власти характе-
ризуются медлительностью и дороговизной 

самого процесса разрешения дел. 
В действительности, граждане Чили не 

обладают эффективным доступом к администра-

тивному правосудию из-за стоимости представи-
тельства в судебном разбирательстве.

 Отсутствие прозрачности в деятельности 

органов публичной администрации, зачастую при-
водит к злоупотреблению полномочиями со сто-
роны публичной власти.

Кроме того, наблюдаются некоторые трудно-
сти на стадии исполнения решений. Судебная 
система Чили перегружена, в особенности нахо-

дящиеся на стадии становления суды админи-
стративной юстиции. Хуан Доминго Милос1 
утверждает, что в случае, если лицо считает, что 

судебные средства защиты являются достаточ-
ными для охраны прав человека и гражданина, 
значит, оно соглашается с отсутствием реализа-

ции права на доступ к правосудию2.
Так, вышеописанные препятствия, с кото-

рыми сталкиваются граждане Чили, стали стиму-

лом для создания самостоятельного института, 
который мог бы независимо от других органов 
власти осуществлять защиту прав и свобод насе-

1  Хуан Доминго Милос — юрист, имеет степень 
магистра права Чилийского университета и диплом по 
международным отношениям Университетского инсти-
тута высших международных исследований в Женеве. 
Он был профессором конституционного права и трудо-
вого права в частных университетах страны. Он отве-
чает за программу экономических, социальных и куль-
турных прав Чилийской комиссии по правам человека, 
учреждения, с которым он сотрудничает с 1984 года, и 
является советником различных неправительственных 
организаций. За свою трудовую деятельность он рабо-
тал в Министерстве юстиции, в Корпорации содействия 
производству и в Институте социальных исследований 
Международной организации труда. С 1990 года по 
настоящее время работал в прокуратуре Государствен-
ного банка Чили. Он является автором различных 
публикаций по экономическим и социальным вопросам, 
связанным с Омбудсменом. Он является президентом 
отделения омбудсмена Чили с июля 1997 года.

2  Juan Domingo Milos «Un defensor del pueblo 
para Chile» // URL:  https://www.dii.uchile.cl/~revista/
ArticulosVol3-N1/10-Milos_compl.pdf, p. 5.

ления данной страны3. Этим средством и стал 
омбудсмен, или «Защитник народа» (именно так 
называют данный орган в странах Латинской Аме-
рики).

Уполномоченный по правам человека в Чили 
– это независимое должностное лицо, специально 
назначаемое или избираемое, которое осущест-
вляет контроль за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданин. По мнению доктора юриди-
ческих наук, профессора А.Б. Зеленцова, уполно-
моченный выступает своеобразным «публичным 
посредником» между органами государственной 
власти и обычными гражданами [1]. В связи с этим 
он обладает полномочиями на проведение соб-
ственных расследований, предоставление докла-
дов о нарушении прав человека и т.д. 

Институт омбудсмена в Чили появился как 
реакция на многолетний режим военной дикта-
туры, который повлек за собой грубые и многочис-
ленные нарушения прав и свобод человека и 
гражданина, бедность и маргинализацию. 

Кроме того, у граждан отсутствует понима-
ние, каким образом реализовывать свои права, в 
какой орган обращаться, вследствие произошед-
шего в стране процесса регионализации и усиле-
ния органов местного самоуправления.  Также 
результатом режима военной диктатуры стал рост 
коррупционных преступлений, который оказал 
негативное воздействие  на нормальное функцио-
нирование государственных органов. По мнению 
Хуана Доминго Милоса, местная администрация 
осуществляла противоправные деяния чаще, чем 
оказывала качественную помощь гражданам4. 
Механизм обращений граждан к органам государ-
ственной власти не действовал, а органы государ-
ственной власти отказывали лицам в реализации 
их прав. Поэтому введение института «защитника 
народа» стало важным шагом на пути демократи-
зации общества, увеличения возможностей 
защиты гражданских прав и свобод. 

Профессор Франсиско Фернандес писал, 
что омбудсмен является требованием общества, 
чтобы деятельность органов государственной 
власти соответствовала целям общего блага, а 
также чтобы обеспечивалось участие граждан в 
решении определенных проблем, которые затра-
гивают интересы всего общества5. Целью его дея-
тельности является устранение нарушений со 

3  Villa Gómez Cebrian, Alfonso, Defensor del 
Pueblo y Tribunales de Justicia , La Ley, Revista Jurídica 
Española de Doctrina, Jurisprudencia y Legislación, N ° 3, 
1995, p.723.

4  Juan Domingo Milos «Un defensor del pueblo 
para Chile» // URL:  https://www.dii.uchile.cl/~revista/
ArticulosVol3-N1/10-Milos_compl.pdf, p. 7.

5  Francisco Fernández. «Un defensor del pueblo 
para Chile» // URL:  https://www.dii.uchile.cl/~revista/
ArticulosVol3-N1/10-Milos_compl.pdf, p. 24.



63

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

ÏÐÀÂÀ  ×ÅËÎÂÅÊÀ

стороны любого органа государственной власти 
или иного субъекта публичного права, которые 
посягают на свободы и законные права человека 
и гражданина. Данный институт обеспечивает 
защиту прав, закрепленных как в Конституции, так 
и в международных договорах. Кроме того, охра-
няются права, вытекающие из общих принципов 
права, признаваемых международным сообще-
ством. 

Институт «защитника народа» был создан 
для того, чтобы предотвратить два вида захвата: 
политического и корпоративного. Данная концеп-
ция получила название в юридической литера-
туре «Regulatory Capture» или «La teoría de la 
captura». Теория была выдвинута и разработана в 
трудах Уильяма А. Джордана, согласно которой 
«захват» - это использование политических 
средств для того, чтобы достичь соблюдение 
интересов определенных секторов экономики1. 
Известный исследователь Джордж Дж. Стиглер 
утверждал, что обычно такое воздействие оказы-
вают предприятия в сфере промышленности, так 
как им проще объединить усилия и представлять 
единую позицию перед регулирующим органом2, 
тогда как, например, Р.А. Эльмурзаева считает, 
что с большей вероятностью значительное давле-
ние могут осуществлять организации авиа- и 
железнодорожного транспорта,   газо-,  водо-, 
электроснабжения, телекоммуникаций и т.д. [2] 
Корпоративный захват происходит в случае чрез-
мерного влияния какой-либо организации, обла-
дающей монополией в определенной сфере, на 
так называемый «регулирующий орган». Данное 
влияние заключается, как утверждает экономист 
Гарольд Демсец, в установлении контроля за вхо-
дом в отрасль новых конкурентов3. Кроме того, 
оно подразумевает под собой снижение темпов 
экономического развития рынка. Политический же 
захват происходит, когда сами регулирующие 
органы начинают осуществлять те действия, кото-
рые противоречат закону, ради своей выгоды. 
«Защитник народа» действует в том случае, если, 
во-первых, цена иска является не такой большой, 
во-вторых, если сложность судебного разбира-
тельства не позволяет разрешить данный спор. 
Кроме того, омбудсмен разрешает те споры, по 
которым не существует компетентного органа. 
Если же данный орган будет создан, он обязан 
воздерживаться от рассмотрения данного спора. 

1  Jordan W.A. Producer Protection, Prior Market 
Structure and the Effects of Government Regulation // 
Journal of Law and Economics. 1972. Vol. 15. April. P. 151–
76.

2  Stigler G. The Goals of Economic Policy // The 
Journal of Business. 1958. Vol. 31, №. 3. P. 169–176.

3  Demsetz H. Why Regulate Utilities? // Journal of 
Law and Economics. 1968. Vol. 11, № 1. April. P. 55–65.

Тем не менее, «защитник народа» не выносит 
решений по делу, и не наделен властными полно-
мочиями по их исполнению. 

Таким образом, «защитник народа» явля-
ется лишь вспомогательным по отношению к дру-
гим институтам, уполномоченным осуществлять 
защиту прав и свобод человека. Он не вправе 
брать на себя полномочия, которые осуществляет, 
например, Генеральный контролёр Республики, 
Управление по труду и другие органы.  Однако, 
как утверждает Хуан Доминго Милос, в Чили 
довольно остро стоит проблема, связанная с 
перегруженностью судебной системы, и омбу-
дсмен мог бы помочь её решить4. Также он может 
осуществлять контроль за целесообразностью 
действий органов государственной власти, что 
является полезной мерой для достижения боль-
шей эффективности системы публичного управ-
ления в Чили.

«Защитник народа» осуществляет контроль 
за тем, чтобы органы государственной власти пол-
ностью и своевременно исполняли свои обязан-
ности, чтобы они реализовывали свои полномо-
чия с должной степенью эффективности. Следует 
отметить, что омбудсмен в Чили не имеет право 
приостанавливать действие решений органов 
публичной администрации (кроме того, он также 
не наделен квазисудебными полномочиями для 
их отмены), однако, если данное действие затра-
гивает общие интересы, он может призвать к 
пересмотру решения органом.

До учреждения института «защитника 
народа» наблюдался существенный недостаток 
защиты прав человека и гражданина по делам, 
вынесенным за рамки уголовного права, так как 
данные иски требовали много времени, соответ-
ствующих профессиональных знаний и экономи-
ческих ресурсов для оплаты судебных издержек. 
Правовой статус «защитника народа» в Чили 
регулируется Законом № 20.405 от 2009 года. В 
данном нормативно-правовом акте регулируются 
цели создания данного института и его полномо-
чия. В соответствии со статьей 1 вышеуказанного 
закона, институт «защитника народа» создается в 
качестве независимого органа, который обладает 
правосубъектностью и собственным имуще-
ством5. Омбудсмен вправе осуществлять следую-
щую деятельность:

1) представляет ежегодного доклада, кото-
рый он представляет Президенту республики 

4  Juan Domingo Milos «Un defensor del pueblo 
para Chile» // URL:  https://www.dii.uchile.cl/~revista/
ArticulosVol3-N1/10-Milos_compl.pdf, p. 20.

5  Ley 20.405 o Ley de creación del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos //  URL: https://
bibliotecadigital.indh.cl/items/a2fdde23-046e-40c8-8b5f-
da7d37c14532
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Чили, Национальному конгрессу и Председателю 
Верховного суда о своей деятельности, о фактах 
нарушения прав и свобод человека за отчетный 
период;

2) дает рекомендации по защите прав и сво-
бод человека и гражданина;

3) информирует Правительство и другие 
органы государственной власти о ситуации, скла-
дывающейся  с правами человека и гражданина;

4) предлагает органам государственной вла-
сти средства разрешения проблем, связанных с 
нарушением прав и свобод человека, либо меры 
по содействию их защите;

5) содействует приведению национального 
законодательства в соответствие с международ-
ными договорами, ратифицированным в Чили;

6) обращается в органы судебной власти в 
пределах своей компетенции. Примечательно, что 
в рамках данного полномочия «защитник народа»  
вправе не только обращаться с жалобой в отно-
шении деяний, связанных с геноцидом, престу-
плениями против человечества, военными пре-
ступлениями, пытками, незаконным ввозом 
мигрантов и торговлей людьми, но и ходатайство-
вать об ампаро, то есть об особой процедуре, 
предусмотренной статьями 20 и 21 конституции 
Чили1, которая защищает лицо, задержанное, 
заключенное в тюрьму или арестованное, от нару-
шающих его права и законные интересы действий 
органов публичной власти.

7) осуществляет сотрудничество с Организа-
цией Объединенных наций, организациями других 
стран, в компетенцию которых входит разрешение 
вопросов о защите прав человека и гражданина;

8) предоставляет консультации по вопросам, 
которые входят в его сферу полномочий, органам 
государственной власти и частным организациям, 
которые обращаются с заявлением;

и т.д.
Для реализации свои полномочия «защит-

ник народа» имеет право подавать запросы о 
содействии различным органам публичной вла-
сти. Кроме того, он наделен правом получения 
свидетельских показания, всех сведений и доку-
ментов, которые относятся к его компетенции. 

Подводя итог, следует отметить, что инсти-
тут «ащитника народа» стал необходимым реше-
нием  многочисленных проблем, которые воз-
никли в Чили после ликвидации режима военной 
диктатуры. Он был призван обеспечить должную 
защиту  прав и свобод человека и гражданина, 
разрешить проблему с процветающей на тот 
момент коррупцией, защитить население от неза-
конных действий органов публичного управления. 
В настоящее время «защитник народа», действи-

1  Constitución Política de Chile // URL: https://
pdba.georgetown.edu/Constitutions/Chile/chile05.html

тельно, является важным посредником между 
народом и органами публичной администрации, 
хотя повышение эффективности его работы и 
расширение полномочий остается будущей зада-
чей государства.
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сегодня на человека, формируя его мнение, во 
многом определяя его жизненные установки и 
действия. На основании сформированной пози-
ции, человек принимает решения от которых во 
многом зависит не только его жизнь, но и судьбы 
окружающих. Именно поэтому авторы стремились 
в рамках своей работы проанализировать риски и 
вызовы современного технологического мира, 
развивающегося столь стремительно.   

 При этом авторами были поставлены задачи 
раскрыть проблемы техно-гуманитарной цивили-
зации, рассмотреть связанные с ней риски и сфор-
мулировать основное содержание нравственных 
императивов, необходимых при принятии челове-
ком повседневных решений и деятельности.  

Наша гипотеза предполагает, что ускорен-
ное становление техногенной эпохи привело к 
каскадному изменению всей жизни общества. 
Трансформация происходит столь масштабно, 
затрагивая все сферы жизни общества, что чело-
век не всегда успевает осознать последствия при-
нятых им решений, когда это происходит на более 
высоком уровне результаты таких решений могут 
иметь крайне тяжелые итоги. При подготовке 
материала для статьи были использованы следу-
ющие научные методы: сбора, обобщения и ана-
лиза материалов, а также интервью с экспертами. 
В результате на основе комплексного анализа 
комплексно рассмотрена проблема значения 
нравственного императива для становления и 
развития общества в условиях глобального пере-
устройства общества.  С теоретической точки зре-
ния выявлено понимание вызовов и рисков, свя-
занных с ускоренным технологическим прогрес-
сом, расширением цифровизации общества, с 
одной стороны и деградацией духовно-нравствен-
ного потенциала людей с другой стороны. Содер-
жание и выводы, которые сформулированы в ста-
тье в практическом плане могут быть учтены в 
деятельности органов государственной власти, 
направленной на повышение эффективности 
политики России в аспекте комплексного развития 
общества в условиях становления информацион-
ного общества. 

В условиях расширения глобализационных 
процессов современности 
и усиления влияния идей вестернизации все акту-
альнее и громче звучат вопросы о национальных 
ценностях, как базовых основах государственного 
строения.  
В феврале 2023 года Президент Российской 
Федерации выступил с Посланием1, в котором 
подчеркнул сложность, глубокую трансформацию 
и необратимые перемены во всем мире. Эпоха 

1  Послание Президента Российской Федерации 
от 21.02.2023 г. б/н. Президент России. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/49010 (дата обращения: 28.10.2023).

многомерных рисков повышает значение ответ-
ственности, которая ложится на каждого гражда-
нина в нашей стране. 

Всеобъемлющее информационное про-
странство диктует свои правила, формирует уста-
новки, которые широко транслируются и попадая 
в сознание населения устойчиво закрепляются в 
виде мнений выгодных определенным заказчикам 
этого контента. Огромная лавина информации 
ежедневно обрушивается на население, полно-
ценно разобраться в таком объеме без набора 
профессиональных навыков крайне сложно. Как 
же противостоять этому потоку? На что опереться 
при попытке разобраться? 

Ответ остается классическим. Опереться на 
фундаментальные знания, ценности и логику при-
чинно-следственных связей. В этих условиях зна-
ние истории, литературы, понимание нравствен-
ных ориентиров человечества должно быть 
поставлено на высоком уровне и находиться под 
защитой государства.  Изменения, которые 
сегодня реализуются у нас на глазах имеют циви-
лизационный характер, масштаб вызова требует и 
многоуровневого, комплексного ответа. Но для 
этого необходимо готовить профессиональные 
кадры, понимающие значение и ценность своей 
работы для развития страны и благосостояния 
народа, ориентированные на устойчивое разви-
тие государства. 

Отсюда и потребность в разнонаправленной 
работе всех государственных механизмов для 
решения насущных вопросов современности, 
таких как:

- обеспечение стабильного экономического 
роста;

- модернизация социальной и промышлен-
ной инфраструктуры;

- обеспечение безопасности;
- повышения качества жизни людей;
- подготовка высокопрофессиональных и 

высокоинтеллектуальных кадров, способных 
решать задачи в условиях неопределённости и 
рисках при принятии решений. 

Мы живем в эпоху с одной стороны широких 
возможностей, с другой стороны мощнейших 
вызовов, обмана и манипулирования мнением и 
позицией человека. Именно сейчас важно подчер-
кнуть значение нравственных императивов, укре-
пление связи между поколениями, усиление каче-
ства фундаментального, сингулярного образова-
ния [1]. 

Военно-политическая ситуация, сложивша-
яся на современном этапе, проявила противоре-
чивость идей в обществе, наиболее четко высве-
тилось мировоззренческое разделение на уровне 
общества и национальной элиты, а также среди 
представителей молодого и старшего поколения. 
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Потребовался пересмотр ориентиров, встал 
вопрос о формировании идеологии или по край-
ней мере о качественном пересмотре процессов 
воспитания и образования в стране.  

В феврале 2022 года страна столкнулась с 
значительным оттоком профессиональных специ-
алистов, в этих условиях был поднят вопрос о 
необходимости усиления многоуровневой под-
держки высокопрофессиональных кадров и о тех 
нравственных императивах, которые будут опре-
делять ценности человека при принятии им реше-
ний. 

9 ноября 2022 года был утвержден Указ Пре-
зидента Российской Федерации об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей1.  В Указе отмечается, 
что  «традиционные ценности - это нравственные 
ориентиры, формирующие мировоззрение граж-
дан России, передаваемые от поколения к поколе-
нию, лежащие в основе общероссийской граждан-
ской идентичности и единого культурного про-
странства страны, укрепляющие гражданское 
единство, нашедшие свое уникальное, самобыт-
ное проявление в духовном, историческом и куль-
турном развитии многонационального народа 
России»2.

К основным ценностям российского народа 
относятся «жизнь, достоинство, права и свободы 
человека, патриотизм, гражданственность, служе-
ние Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справед-
ливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоу-
важение, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России».

Сегодня наша страна переживает критиче-
ское состояние. Меры, направленные на реализа-
цию качественно нового уровня образования и 
воспитания, должны быть приняты в ближайшее 
время. В сентябре 2023 года по всем вузам страны 
стала реализовываться новая дисциплина 
«Основы российской государственности» [5]. В 
рамках данного курса поднимаются значимые 
вопросы укрепления и стратегического развития 
страны. Кроме того, в школах стали проводиться 
«Разговоры о важном»3, в рамках которых подни-

1  Указ Президента Российской Федерации «Об 
утверждении Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» от 09.11.2022 г. 
№809. Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/48502 (дата обращения: 28.10.2023).

2  Там же.
3  Разговоры о важном. Официальный сайт. URL: 

https://razgovor.edsoo.ru/?ysclid=loacs8p2qs453259032 
(дата обращения: 28.10.2023).

маются значимые вопросы общечеловеческих 
ценностей.  Подобные меры, лишь небольшая 
часть работы, которая уже проводится. 

Отдельное внимание необходимо уделять и 
вопросу технологического развития современной 
цивилизации. С помощью инновационных воз-
можностей сегодня происходит молниеносное 
распространение идей и смыслов. Отсюда и пони-
мание значимости науки и технологий для устой-
чивого, всестороннего развития общества.  Мас-
штабность изменений, которые преобразовывают 
всю окружающую среду имеет поистине беспре-
цедентный характер. 

Важно отметить, что без модернизации про-
изводственных процессов, создать конкуренто-
способное обеспечение информационной поли-
тики невозможно, а соответственно мы будем про-
игрывать в вопросах распространения значимых 
для нас ценностей, тем конкурентам, которые 
обладают техническими возможностями и мас-
сово работают над продвижением чуждых для 
нашей страны истин, а порой и профессионально 
созданных фейковых данных. На этом фоне 
именно сегодня происходит многоуровневая 
фальсификация исторических данных. Значимые 
для народа ценности подменяются и искажается, 
что приводит к непониманию и формирует иска-
женные позиции в историческом знании человека. 
Такие науки как география, история, литература 
всегда отражали основы традиционных ценностей 
народов изучение этих базовых основ, позволяет 
расширять кругозор человека, формирует причин-
но-0следственные связи в его сознание, расстав-
ляет духовно-нравственные акценты, позволяя 
сформировать общечеловеческие ценности [5].  

Важно отметить, что народы России много 
веков проживают в единстве при всем своем мно-
гонациональном и многоконфессиональном раз-
нообразии – это уникальная ценность нашей 
страны, понимание этой ценности позволяет 
успешно строить коммуникационные связи, сохра-
нять культурное, религиозное и многонациональ-
ное разнообразие. Именно на этом комплексе 
взаимосвязей строится и политическая и экономи-
ческая основа государства.  

В современном информационном мире, 
кроме широкого распространения фейковой 
информации, еще одним направлением совре-
менного информационного контента стала 
реклама индивидуализма и гедонизма. Жизнь в 
свое удовольствие, концентрация внимания на 
эгоистических ценностях массово представлена в 
информационных ресурсах. При этом значимость 
уникальных творческих способностей человека, 
его таланты, духовность в медиа пространстве не 
популяризуется. Идет очевидная ломка общече-
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ловеческих ценностей, традиций, межпоколенной 
преемственности. Широко разрекламированная 

психология потребления и гедонизма, помножен-

ная на технологические возможности, поставила 
под вопрос ценности самой человеческой жизни. 

мы стали очевидцами многомерных изменений в 

жизни человечества, ускорение жизни, ее техно-
логичность, концентрация человека на личном 

интересе  стало фактором снижения ценности 

человека как такового. Все больше проявляется 
эмоциональная скудость, увеличивается 

озлобленность на фоне безграничного желания 

потребления и вседозволенности. В этих условиях 
необходимо поднимать вопрос о комплексной 

работе по развитию и сохранению человека и 

человечности в целом в условиях тех цивилизаци-
онных изменений, которые мы наблюдаем [2]. 

Рассматривая вопрос значимости нрав-

ственных императивов для устойчивого развития 
общества необходимо затронуть и вопрос физи-

ческого и интеллектуального развития современ-

ного общества. К сожалению, широкое примене-
ние человеком всевозможных инноваций позво-

лило ему снять с себя многие задачи по чтению, 

вычислению и аналитике. С одной стороны это 
дает возможность перераспределить силы и уде-

лить внимание творческим процессам, с другой 

стороны эксперты все чаще эксперты бьют в набат 
акцентируя внимание на том, что целое поколе-

ние пошло по пути «упрощения». Процент моло-

дых людей, которые сегодня способны читать и 
усваивать научные тексты снижается ежегодно. 

Познавательные способности, стремление 

учиться и повышать уровень квалификации сни-
жаются. Повальное увлечение молодого поколе-

ния гаджетами, привело сокращению мотивации к 

самостоятельному решению математических и 
иных задач, широкое распространение материа-

лов с готовыми домашними заданиями привело к 

отсутствию необходимости долгой работы над 
выполнением заданий. Эксперты фиксируют еже-

годное снижение способности к прочтению боль-

ших объемов текста, сокращению возможностей 
долговременной памяти, что в свою очередь при-

водит к невозможности анализа не только науч-

ных материалов, но и жизненных событий. Тра-
гичность данного фактора заключается в том, что 

созидательные и творческие процессы без кото-

рых невозможно развивать общество базируются 
именно на долговременной памяти, которая 

позволяет мышлению человека синтезировать 

большие объемы данных, анализировать их и на 
этой базе создавать инновационный продукт или 

услугу. Упрощение   во многом ведет к деграда-

ции.

Появился и осознается обществом новый 
риск – риск сокращения мыслительных способно-

стей человека, именно в этой фазе и формируется 

озабоченность вопросом дисбаланса между 
каскадным ростом многочисленных возможностей 

технологий и сокращением численности населе-

ния, способного управлять этими технологиче-
скими процессами [3]. При этом сокращается как 

физический, так и интеллектуальный потенциал 

человечества. 
Неутешительные прогнозы дает и диагно-

стика заболеваний СДВГ, аутизма, эксперты все 

чаще наблюдают расширение проблем с наруше-
нием координации у детей и подростков, в целом 

с задержкой развития.  Учителя и воспитатели 

обеспокоены ростом численности детей, у кото-
рых фиксируются трудности с обучением, очевид-

ное расстройство сенсорной обработки информа-

ции. Растет число нервно-психологической сим-
птоматики: беспокойство, депрессия и расстрой-

ство сна, все чаще связывается с чрезмерным 

использованием технологий. В итоге мы часто 
сталкивается с вопросом, сможет ли новое поко-

ление молодежи своевременно принимать гра-

мотные решения, при сниженном уровне анали-
тики и неумении досконально разобраться в при-

чинах кризисной ситуации? 

Задумываться об этом необходимо сегодня, 
завтра может быть уже поздно. 

 В заключении хотелось бы еще раз отме-

тить, что вопросы формирования нравственных 
императивов во многом зависят от государствен-

ной политики. Если мы оттолкнемся от постулата: 

«политика- искусство возможного», то мы еще раз 
подчеркнем, что в условиях, когда происходит гло-

бальная трансформация смыслов, идей и ценно-

стей, крайне  важно, чтобы в критический момент 
в стране нашлось достаточное количество про-

фессионалов, способных принимать значимые 

для развития страны решения и обладающих 
высокими нравственными ориентирами, направ-

ленными на сохранение и преумножение челове-

ческого потенциала. Технологический мир, в кото-
ром мы живет сформировал новые темпы жизни, 

все ускоряется, в том числе и процессы принятия 

решений. От уровня интеллектуального и нрав-
ственного развития человека при принятии им 

повседневных решений во многом будет зависть 

будущее человечества, которое строится и фор-
мируется уже сейчас. В условиях стремительных 

изменений в технологической цивилизации необ-

ходимо сохранить человечность. И сегодня это не 
фигура речи, это осознанная необходимость, 

которая сформировалась в условиях все более 

проявляющихся рисков.  
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ 
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье предпринята попытка осмысления с учетом исторического 
опыта социальной, правовой и экономической природы Конституции как оформившегося в 
конце XVIII века правового инструмента управления, имеющего двойственную природу. С 
одной стороны, историческое появление Конституции как правового акта связано с соци-
ально-экономическими (структурными общественными) сдвигами (революциями) в разви-
вающихся обществах, когда конституции заменяли собой монархов и были инструментом 
общества, которое договаривалось с государством. С другой стороны, эволюция сущно-
сти Конституции за прошедшие два века полностью изменила ее содержание, когда не 
общество диктует государству свои условия, а государство с помощью Конституции 
устанавливает для общества те или иные требования, обязательства, правовые грани-
цы. Из субъекта управления общество превращается в объект, а государство, некогда 
выступавшее в роли объекта управления, становится субъектом управления. В связи с 
этим, по мнению авторов статьи, приходится задуматься о пригодности самого инстру-
мента управления, Конституции, в меняющихся реалиях.    

Ключевые слова: Конституция, государство, гражданское общество, монархия, бур-
жуазия, революция, средний класс, закон.
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Constitution as a legal act related to socio-economic (social structural) changes (revolutions) in de-
veloping societies where constitutions were replacing monarchs and was a tool of a society that 
agreed with the state. On the other hand, the evolution of the essence of the Constitution over the 
past two centuries has completely changed its content, not when society dictates their terms to the 
state, and the state with the help of the Constitution for the society of those or other requirements, 
obligations, legal boundaries. From the subject of the control society is transformed into object, and 
the state, once speaker in the role of the control object becomes the subject of management. In this 
regard, according to the authors, we have to think about the suitability of the instrument of govern-
ment, Constitution, in the changing realities. 

Key words: Constitution, government, civil society, the monarchy, the bourgeois revolution, 
the middle class, the law.

С
лово «конституция» (от лат.) означает 
«устанавливать, учреждать». Вспом-
ним, что данным термином имено-

вался один из видов правовых актов императоров 
Древнего Рима (другие императорские акты назы-
вались декретами, криптами).1 Еще в древних 
государствах (например, Шумерская цивилиза-
ция, Законы царя Хаммурапи XVIII в. до н.э.) пра-
вители составляли некий сборник законов, по пра-
вилам которого они жили. Однако сам термин 
«конституция» в современном его понимании поя-
вился в XVIII в. [24]

Родиной конституционализма счита-
ется Англия. Например, в XVII в. в этом государ-
стве активно принимали конституционные акты 
(законы), имевшие лишь некоторые черты консти-

туции (Habeas Corpus Act 1679 г., Билль о правах 
1689 г.) Однако конституция в смысле единого 
документа в Англии так и не была принята. Пола-
гаем, необходимо обратить внимание на государ-
ственный строй Великобритании – монархию  [8, с. 
5–15]. 

Второй этап конституционного развития про-
исходит на американском континенте. В 1776 г. 
в США принята Декларация Независимости, име-
ющая конституционный характер. Идеи конститу-
ции возвращаются в Европу. Вторая в мире Кон-
ституция принимается в 1791 году во Франции 
[13].

К вопросу о сущности Конституции в науке 
давно сформировались подходы:

1. Либеральный  
(Т. Гоббс, Дж. Локк).

Представители данного подхода рассматривали конституцию как правовой 
акт, ограничивающий власть государства и гарантирующий права человека. 
Таким образом, в их понимании конституция – однозначно прогрессивный 
документ, который служил интересам всего общества.

2. Социал-демократический 
(Ф. Лассаль, В.И. Ленин)

По мнению социал-демократов, конституция по своей сущности отражает 
соотношение классовых сил, закрепляя господство одного класса, подавляю-
щего другие группы общества. Таким образом, в этом подходе конституция 
однозначно не связывается с прогрессом общества, с обеспечением интере-
сов всех его членов.

Конституция России 1993 г. отражает соци-
ал-демократический подход, который не изме-
нился со времен идеи Великой Октябрьской соци-
алистической революции 1917 г. [5] Государство 
довлеет над человеком, и интересы государства 
превалируют над интересами общества, что 
отчетливо прослеживается и в советских, и в 
современной российской Конституции. Позитив-
ную роль конституции уловили либералы, а соци-

ал-демократы – нет. По мнению вторых, конститу-
ция не в интересах всех, а прежде всего в эгоисти-
ческих интересах буржуазии. Поэтому говорят, что 
она служит только одним и вводит в заблуждение 
других [10]. 

Конституция – это нормативный правовой 
акт (совокупность актов), имеющий высшую юри-
дическую силу и регулирующий важнейшие обще-
ственные отношения. Конституция стоит во главе 

1 Конституции древнеримских императоров ничем не отличались от других их актов, поэтому современное 
понимание конституции не имеет ничего общего с теми конституциями. В период средневековья термин «консти-
туция» иногда употреблялся как наименование правовых актов, закреплявших привилегии феодалов.
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системы (пирамиды) законов. Это юридический 
документ, положения которого ни в коем случае не 
должны противоречить друг другу [22]. 

Согласно Толковому словарю живого вели-
корусского языка В.И. Даля, конституция (от лат. 
– образованье, устройство правленья, основание 
государственного управленья) – это основ-
ные законы, определяющие права и обязанности 
избирательных собраний и отношения их к госу-
дарю и к народу;  законоправленье, ограниченное 
монархическое правленье, где закон выше прави-
теля [2]. Согласно Толковому словарю русского 
языка Д.Н. Ушакова,  конституция: 1. Строе-
ние, структура, организация (науч.). Орга-
низм слабой конституции. 2. Собрание основных 
государственных законов (полит., право). Консти-
туция СССР. 3. Законы, являющиеся ограниче-
нием монархической власти (полит.). 

Чем же конституция управляет? Управляет 
она общими принципами  функционирования госу-
дарства. В частности, важнейшими направлени-
ями являются статьи, отображающие государ-
ственный строй, форму правления, политический 
режим, виды власти, понятия прав и свобод чело-
века т.д. Содержание и структура конституции в 
большой степени зависят от формы правления. 
Например, у многих демократических республик 
конституции очень похожи друг на друга, даже в 
какой-то степени разделы и статьи совпадают. 
При монархии же конституция носит иной харак-
тер: например, в ней явно не зафиксированы 
какие-либо права и свободы.

Конституция должна выражать интересы не 
только государства, но и в равной мере граждан-
ского общества, под которым мы понимаем сооб-
щество независимых субъектов (граждан) внутри 
государства, вырабатывающих моральные и 
материальные ценности в интересах самого сооб-
щества и государства, но наряду с обострением 
взаимоотношений между обществом и государ-
ством обе стороны совершают шаги навстречу 
друг другу [29, с. 3].

В современном смысле понятие «конститу-
ция» связано с периодом разложения феодаль-
ных отношений и формированием капиталистиче-
ских. В феодальный период в обществе господ-
ствовал класс земельных собственников (феода-
лов). Их господство выражалось в обладании 
двумя важными юридическими правами: правом 
на земельную собственность и правом участво-
вать в управлении обществом. Таким образом, мы 
подошли к тому, что конституция по своей при-
роде и историческому предназначению в идеале 
должна выражать консенсус между обществом 
(впоследствии гражданским) и государством [7, 
15, 16]. В реальности до идеала далеко. Наибо-
лее яркой исторической иллюстрацией того, что 

конституция была удобным юридическим инстру-
ментом, эффективность применения которого 
зависит от исторической эпохи и уровня развития 
социально-экономических отношений в обществе 
и государстве, было принятие 3 сентября 1791 г. 
Конституции во Франции как итога Великой фран-
цузской буржуазной революции 1789 г. Монарху 
Людовику XVI отрубили голову, Конституция же, 
образно выражаясь, заменила короля, стала 
новым, виртуальным монархом, верховной вла-
стью и высшим законом. 

С развитием социально-экономических и 
товарно-денежных отношений  конкуренцию фео-
далам начал составлять развивающийся класс 
ремесленников, буржуазия (в современно пони-
мании – мелкие и средние предприниматели). 
Они, в отличие от феодалов, приобретали свое 
имущество не в виде подарка от государя (жало-
вание земли аристократии), не военным путем и 
не по наследству, а, прежде всего, собственной 
экономической деятельностью, что, кстати, сегод-
няшняя власть в России пытается сделать, к сожа-
лению, не вполне успешно. В постреволюционном 
французском обществе возникло противоречие 
между увеличивавшимся экономическим могуще-
ством буржуазии (предпринимателей) и отсут-
ствием у них юридических прав. Как следует из 
истории, монархическое государство оказалось к 
этому не готово и не смогло вовремя  урегулиро-
вать и юридически оформить новые отношения в 
меняющемся обществе. 

Государство, выражавшее в основном инте-
ресы феодалов, не гарантировало неприкосно-
венность собственности предпринимателей [4]. 
Предприниматели становились богаче феодалов, 
но права осуществлять управленческие функции 
в государстве они не имели. Воспользовавшись 
бедственным положением рабочих и крестьян, 
предприниматели организовали их на борьбу с 
монархической властью [19]. В этот период и воз-
никает идея конституции как правового акта, при-
званного ограничить произвол государства, чтобы 
закрепить всеобщее равенство, права и свободы 
человека [26]. Двигателем конституционного про-
цесса выступил класс предпринимателей и наибо-
лее передовые мыслители нового времени. 
Борьба предпринимателей привела к революции 
(демократическая, буржуазно-демократическая) и 
принятию первой Конституции [21].

Здесь необходим краткий экскурс в историю 
Великой французской буржуазной революции 
1789 г. Революцию совершила буржуазия, которая 
боролась за свои гражданские права и экономиче-
ские свободы. К этому времени она пришла к 
пониманию возможности и необходимости уча-
ствовать в управлении государством и в конечном 
счете возглавить этот процесс. Утверждению 
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нового, капиталистического способа производ-
ства препятствовал феодально-абсолютистский 
строй, феодальные производственные отноше-
ния. Буржуазию не устраивал король, а конститу-
ция стала для нее заменой, весьма удачным юри-
дическим инструментом, живого короля на его 
неодушевленную форму [40, с. 25]. Таким обра-
зом, существовавшая веками конструкция (в 
форме монархической власти) была разрушена, а 
ее место  заняла другая форма – конституцион-
ный акт. Все эти преобразования, имевшие исто-
рически прогрессивный характер, соответство-
вали интересам буржуазии (активной части граж-
данского общества) и призваны были обеспечить 
благоприятные условия для развития ее торговой, 
финансовой и промышленной деятельности [35, 
с. 3, 4].

Политические и экономические изменения 
сопровождаются изменением и во многом зависят 
от общественной психологии и находят свое 
воплощение в векторном объединении многих  
воль, что и формирует соответствующее право-
сознание (общественное сознание, отражающее 
действительность в форме юридических знаний, 
правовых установок, идей, взглядов, чувств, эмо-
ций, регулирующих поведение человека в юриди-
ческих значимых ситуациях и выражающих его 
отношение к окружающему миру) [1].

Как это работает? Происходят (накаплива-
ются) серьезные изменения сначала в индивиду-
альном, а потом в коллективном правосознании, 
которые оказывают взаимное влияние друг на 
друга. Они становятся частью общественного 
сознания и превращаются в коллективное управ-
ляемое правосознание. В результате появления 
коллективного правосознания оно как бы дро-
бится на индивидуальное правосознание каждого, 
подменяя собой истинное индивидуальное созна-
ние человека (так формируется инстинкт толпы). 
То, что мы сейчас пишем, может быть не сразу 
воспринято, но по прошествии времени правосоз-
нание поменяется, как это бывало не раз, вслед 
за изменением социально-экономических форма-
ций, и специалисты (юристы, философы, психо-
логи) переключатся на нечто иное [25]. Особенно 
ярко это отражается в правовой системе: из чего 
она исходит, из чьих интересов. Достаточно сопо-
ставить две точки зрения: В.И. Ленина (Ульянова) 
в работе «Государство и революция» и Л.И. Петра-
жицкого в его основополагающей работе «Теория 
права и государства в связи с теорией нравствен-
ности». С одной стороны, превалирование инте-
ресов государства вопреки интересам личности. 
Например, смертная казнь не всегда применялась 
за убийство, но зачастую – за присвоение социа-
листической собственности (хищение). И противо-
положный подход: правовые нормы и, тем более, 

их применение исходят из правил морали и нрав-
ственности, существующих в обществе [30]. 

Уровень развития современного общества 
перерос рамки существующего государства, юри-
дически оформленного нормами Конституции. 
Представляется, что сегодня требуется более 
современный и более соответствующий потреб-
ностям управления правовой инструмент, способ-
ный удовлетворять вызовам времени [20]. К сожа-
лению, на взгляд авторов, Конституция на глазах 
превращается в архаичный инструмент, сдержи-
вающий некоторые формы и направления челове-
ческого развития. Можно привести многочислен-
ные примеры того, как иностранные государства, 
не согласуя свои действия с волей народа как 
высшей воли в государстве, принимают и вносят 
поправки в свои конституции. Самым ярким при-
мером является попытка конструирования текста 
Конституции сегодняшней Украины. Очевидно, 
что текст проекта Конституции Украины был про-
диктован извне, а мнение и воля народа, прожива-
ющего на территории Украины, не были учтены. В 
суверенном государстве должна быть суверенная 
Конституция, если же ее текст продиктован извне, 
то о каком суверенитете и легитимности может 
идти речь? [6, 17] Суверенитет – это верховенство 
прав нации, неделимое и неотделяемое право 
каждой нации самостоятельно, без чуждого воз-
действия решать все вопросы своей внутренней и 
международной жизни [36, с. 10–14]; одно из важ-
нейших международных прав, наряду с другими 
лежащее в основе демократических отношений, 
право, закрепленное в Уставе ООН и других меж-
дународных актах [41].

Конституция являлась и является первоос-
новой современного народовластия, которое 
сегодня называют демократией. А, поскольку 
современная демократия, на наш взгляд, изжила 
себя, конституция как ее выражение также стала 
архаичной. Рассуждая о демократии как тренде 
развития государства, мы не можем не вспомнить 
слова У. Черчилля о том, что «демократия – наи-
худшая форма правления, если не считать всех 
остальных» [27]. Сэр Уинстон Черчилль как несо-
мненный знаток принципов демократии и их реа-
лизации, на наш взгляд, охарактеризовал сущ-
ность демократического устройства государства 
[37]. И в самом деле, режим демократии обеспе-
чивает проведение свободных выборов, сопрово-
ждаемых всем тем привычным набором слов, 
которыми сотрясают воздух сегодняшние привер-
женцы демократии [9, 12, 14]. Но демократия – это 
не застывшая форма, а процесс. Демократия 
должна развиваться, иначе она будет стагниро-
вать и загнивать [39, с. 1, 2; 34, с. 12–14; 38, с. 
63–69]. К сожалению, Конституция России 1993 г., 
хотя и является документом прямого действия, не 
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обеспечивает реальное, адекватное сотрудниче-
ство государства и общества. Известно, что в 1992 
г. в проекте Конституции, разработанном Консти-
туционной Комиссией, предлагался раздел, посвя-
щенный гражданскому обществу, в котором пла-
нировалась попытка урегулировать сложные вза-
имосвязи между государством и гражданским 
обществом, выведя их на уровень паритетных 
отношений [43]. Но в принятом в 1993 г. ельцин-
ском варианте Конституционного Совещания 
такой раздел в Основном законе страны не был 
выделен, хотя современные модели конституций 
в мире не ограничиваются регулированием 
устройства государства и свобод граждан.1

Поиски решения сложнейшего вопроса уста-
новления гармоничного баланса между обще-
ством и государством (и это не преувеличение) – 
вопрос сложнейший и жизненно важный для 
страны в целом, заставляющий нас обратиться к 
понятию общественного договора. Это понятие 
имеет древние исторические корни и формулиро-
валось еще Гоббсом, Руссо и Сперанским. Они 
понимали его каждый по-своему, что никоим обра-
зом не помешает нам сегодня попробовать фор-
мализовать это понятие, то есть приложить уси-
лия к тому, чтобы общественный договор обрел 
правовую форму [32]. 

В России попытка создания некоего подобия 
общественного договора между обществом и госу-
дарством в виде «Договора об общественном 
согласии» была предпринята в 1994 г.  Этот дого-
вор был заключен сроком на два года, но забыт 
прочно и без последствий. На наш взгляд, беда 
заключалась и в том, что были неверно подо-
браны контрагенты, подписавшие договор. Если 
со стороны государства договор правомерно под-
писал его глава, Президент Б.Н. Ельцин, то другая 
сторона, подписавшая договор, выглядела рас-
плывчато и неубедительно, потому что договор 
подписали те же представители государства, в 
том числе главы регионов, с участием обществен-
ных организаций. В то же время в тексте договора 
содержались здравые идеи и положения, которые 
могли бы более эффективно направить развитие 
нашей страны по демократическому пути [33, с. 4]. 

Развитие науки об информации вполне 
позволяет нам учитывать «парадокс Нейсбитта», 
согласно которому «чем выше уровень глобализа-
ции экономики (и не только экономики – прим. 
авт.), тем сильнее ее мельчайшие участники».  
По сути, предлагается иной уровень развития 
демократии, а не сегодняшней, иллюзорной. 

1  О гражданском обществе говорится в консти-
туциях Испании, Португалии, Греции, Бразилии, Мек-
сики. Есть такой раздел и в конституциях некоторых 
субъектов Российской Федерации, и в Конституции 
США 1776 г. (ст. 3).

Между тем в 1997–1998 гг. со стороны государства 
в России были предприняты шаги к созданию 
Комиссии по разработке Программы государ-
ственного строительства в Российской Федерации 
[28]. Общественный договор может стать иско-
мой национальной идеей России, объединяющей 
государство и общество и способствующей раз-
витию демократии в ее лучших проявлениях. 
Это, по сути, ступень развития института демо-
кратии. Очень хотелось бы, чтобы предложенная 
модель была использована в России [42]. 

Всякая власть, как известно, построена по 
принципу пирамиды – сверху вниз. Традиционно 
системы управления понимаются как пирами-
дальные со средоточением властных полномочий 
на вершине, вместе с тем, только перевернув эту 
пирамиду, можем прийти к подлинному народов-
ластию. Главный орган управления государства – 
на вершине пирамиды, а все, что ниже, – исполни-
тельные органы [31, с. 14]. Именно в случае пере-
вернутой пирамиды, когда главный орган управ-
ления находится внизу, под жестким общественным 
контролем, мы получим систему прямого народов-
ластия [3]. Наука о праве и государстве, наука о 
конституции убеждает нас в том, что источником и 
носителем власти является народ, населяющий 
территорию государства, но в условиях сегодняш-
него государственного управления – это иллюзия, 
а зачастую прямой обман. Мы только что пока-
зали, каким образом формируются иллюзорные 
представления о том, что власть принадлежит 
народу в условиях сегодняшней демократии [18, 
с. 18–20]. Уже во времена Древней Руси, когда 
выборы руководителя (князя) осуществлялись на 
сходах, в толпе народа находились специальные 
люди, агитировавшие за ту или иную кандидатуру, 
чьи интересы они представляли [23].
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ТРУДНОСТИ КАРЬЕРЫ И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭТАПЕ 
«ПРОДВИЖЕНИЯ» 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования трудностей, возника-
ющих на начальном этапе построения карьеры (этап «Продвижения») и способов их разре-
шения. Выделены этапы карьеры и определены критерии классификации карьеры. Мето-
ды. Использованы методики: глубинное интервью «Трудности на начальных этапах по-
строения карьеры», опросник «Карьерные ориентации» (Мельник Н.Г.), «Шкалы профессио-
нальной самооценки» (Мельник Н.Г.), анкета «Удовлетворенность карьерой» (Мельник Н.Г.). 
В качестве методов математической обработки данных в исследовании использовались 
описательная математическая статистика. Для качественной обработки полученных 
данных использовался контент-анализ. Результаты. Представлены результаты изучения 
трудностей, возникающих на начальном этапе построения карьеры («Продвижения»), а 
также способы их решения. Определены: ранние этапы карьеры, карьерные ориентации, 
особенности профессиональной самооценки, и сравнение указанных параметров у групп, 
находящихся на начальном этапе построения карьеры. Проанализированы и представлены 
значения (%) категорий и подгатегорий способов решения трудностей, возникающих на 
этапе «Продвижения», таких, как: расширение области ответственности, новые трудо-
вые обязанности, функция управления, расширение области социального взаимодействия, 
препятствия на пути карьерного роста, нестабильность профессиональных интересов, 
нехватка практического опыта, нехватка профессиональных знаний, негативное влияние 
работы на социальную сферу

негативное влияние работы на эмоциональную сферу, негативное влияние работы 
на физическую сферу и другие. Результаты исследования помогут усовершенствовать 
процесс адаптации сотрудников на начальных этапах построения карьеры в организации, 
а также разработать и внедрить программу их развития в организации. Материал может 
помочь руководителям организаций и HR-менеджерам при планировании кадровой политики 
персонала.

Ключевые слова: карьера, трудности карьеры, решение трудностей карьеры, ран-
ние и зрелые этапы карьеры, удовлетворенность карьерой, карьерные ориентации, плани-
рование карьеры.
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THE PROBLEM OF BUILDING A CAREER AT THE EARLY STAGES
 OF BECOMING A PROFESSIONAL

Annotation. The article presents the results of a study of the difficulties that arise at the initial 
stage of career building (the “Promotion” stage) and ways to resolve them. Career stages are identi-
fied and career classification criteria are defined. Methods. Methods used: in-depth interview “Diffi-
culties in the initial stages of career building”, questionnaire “Career orientations” (Melnik N.G.), 
“Professional self-esteem scales” (Melnik N.G.), questionnaire “Career satisfaction” (Melnik N.G. .). 
Descriptive mathematical statistics were used as methods for mathematical data processing in the 
study. Content analysis was used to qualitatively process the data obtained. Results. The results of 
a study of the difficulties that arise at the stage of building a career “Promotion” are presented, as well 
as ways to solve them. The following were determined: early stages of a career, career orientations, 
features of professional self-esteem, and a comparison of these parameters among groups at the 
initial stage of building a career. The values (%) of categories and subcategories of ways to solve 
difficulties arising at the “Promotion” stage are analyzed and presented, such as: expansion of the 
area of responsibility, new work responsibilities, management function, expansion of the area of so-
cial interaction, obstacles to career growth, instability of professional interests , lack of practical ex-
perience, lack of professional knowledge, negative impact of work on the social sphere

the negative impact of work on the emotional sphere, the negative impact of work on the phys-
ical sphere and others. The results of the study will help improve the process of adaptation of em-
ployees at the initial stages of building a career in the organization, as well as develop and implement 
a program for their development in the organization. The material is intended to help organizational 
leaders and HR managers when planning personnel policies.

Key words: career, career difficulties, solving career difficulties, early and mature stages of 
career, career satisfaction, career orientations, career planning.

Введение. Карьера – это всестороннее раз-
витие личности в процессе профессиональной 
деятельности и его должностной рост (продвиже-
ние), базирующиеся на потенциальных возможно-
стях, непрерывном образовании, мотивационных 
процессах [1]. Развитие карьеры работника прохо-
дит через различные стадии (этапы). Без решения 
всех задач и реализации потребностей, характер-
ных для данного этапа, переход на следующий 

этап карьеры невозможен [2]. Начальными эта-
пами карьеры следует считать такие, как «Пред-
варительный», «Обучения», «Освоения» и «Про-
движения». Их особенность – необходимость реа-
лизовать большинство профессиональных задач 
и потребностей специалиста. Решая задачи, у 
работника возникают трудности, которые влияют 
на его рост как профессионала. Начальные этапы 
карьеры являются наиболее значимыми в плане 
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реализации карьеры, поэтому важно иметь пред-
ставление о возникающих трудностях, а также 
возможных способах разрешения этих трудностей 
на данных этапах [3, 4].

Методы. Для исследования проблемы труд-
ностей карьеры были использованы методики: 
глубинное интервью «Трудности на начальных 
этапах построения карьеры», опросник «Карьер-
ные ориентации» (Мельник Н.Г.), «Шкалы профес-
сиональной самооценки» (Мельник Н.Г.), анкета 
«Удовлетворенность карьерой» (Мельник Н.Г.). В 

качестве метода количественной обработки 
использовалась описательная математическая 
статистика, для качественной – контент-анализ.

Результаты. В своем исследовании, разви-
вая идею классификации этапов карьеры База-
рова Т.Ю., мы разделили карьерный путь на 10 
этапов, не указывая, при этом, четких возрастных 
границ этапов, так как опирались на содержание 
тех задач, которые стоят перед специалистом на 
каждом уровне построения карьеры (рис. 1).

Рисунок 1. Этапы построения карьеры

Начальными этапами карьеры, в данной 
классификации, выступают первые четыре: «Этап 
выбора профессии», «Этап обучения», «Этап 
освоения в профессии» и «Этап продвижения» 
[5]. В исследовании приняли участие работающие 
люди в количестве 241 человек, имеющие трудо-
вой стаж от 1-7 лет, возраст – 23-32 лет с высшим 
образованием. Предметом исследования высту-
пили трудности, возникающие на начальном этапе 
построения карьеры – этапе «Продвижения». Для 
исследования трудностей, возникающих на 
начальных этапах построения карьеры, а также 
способов разрешения данных трудностей исполь-
зовалось глубинное интервью «Трудности на 
начальных этапах построения карьеры», в кото-
ром исследовались показатели: стаж, должность, 

количество рабочих мест, этап карьеры, трудно-
сти, возникающие у испытуемого на пройденных 
им этапах построения карьеры и способы разре-
шения трудностей, возникающих на начальных 
этапах построения карьеры.

Данные интервью рассматривались 
отдельно для каждого этапа, обработаны каче-
ственно и количественно, в результате были выде-
лены основные трудности, возникающие на 
начальных этапах построения карьеры, а также 
способы разрешения этих трудностей. В резуль-
тате проведённого исследования были выделены 
категории и подкатегории трудностей, возникаю-
щих на этапе «Продвижения» и способов реше-
ния данных трудностей, что отражено в таблице 1. 

Наглядно результаты представлены на рисунке 2.

Таблица 1. Значения (%) категорий и подгатегорий трудностей, 
возникающих на этапе «Продвижения»

Категория Подкатегория % подкатег. % катег.

Расширение профессиональ-
ной деятельности

новые трудовые обязанности 21,9

46,3

расширение области ответственности 9,7

включается функция управления 7,4

расширение области социального 
взаимодействия

7,4
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Профессиональная компе-
тентность

нехватка профессиональных знаний 14,6

22

нехватка практического опыта 7,4

Трудности перспективы 
карьерного развития

препятствия на пути карьерного роста 12,2

17

нестабильность профессиональных интересов 4,8

Негативное влияние работы 
на другие сферы жизни чело-

века

негативное влияние работы на социальную 
сферу

4,8

14,6
негативное влияние работы на эмоциональную 

сферу
7,4

негативное влияние работы на физическую 
сферу

2,4

Рисунок 2. Значения (%) категорий и подгатегорий трудностей, 

возникающих на этапе «Продвижения»

К категории расширение профессиональной 
деятельности относятся такие подкатегории, как 
расширение области ответственности, новые тру-
довые обязанности, включение функции управле-
ния и расширение области социального взаимо-
действия. 

К трудностям перспективы карьерного раз-
вития мы отнесли препятствия на пути карьерного 
роста и нестабильность профессиональных инте-
ресов. В профессиональную компетентность 
включены: нехватка практического опыта и 
нехватка профессиональных знаний. 



83

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

 ÒÅÎÐÈß  ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ

Категория негативное влияние работы на 
другие сферы жизни объединила негативное вли-
яние работы на социальную сферу, негативное 
влияние работы на эмоциональную сферу и нега-
тивное влияние работы на физическую сферу. 
Специфика этапа «Продвижения» – профессио-
нальный и должностной рост, определяет главную 
категорию трудностей – расширение профессио-

нальной деятельности (46,3 %). Новые обязанно-
сти ведут за собой необходимость в накоплении 
дополнительных знаний и опыта, которые состав-
ляют трудности категории профессиональная 
компетентность (22 %).

Подробное содержание можно наблюдать в 
таблице 2. 

Таблица 2. Классификация трудностей, возникающих на этапе «Продвижения»

Категория Подкатегории Содержание, Примеры высказываний

Расширение 
профессиональной 

деятельности

расширение области
ответственности

больше ответственности; боязнь не оправ-
дать ожидания, ответственная должность

новые трудовые обязанности

больше обязанностей; новые обязанности; 
сложнее обязанности; нужно осваивать тон-
кие аспекты работы; специфика работы 
поменялась

включается функция управления
в подчинении появились люди; периодиче-
ское замещение начальника; создать авто-
ритет

расширение области 
социального взаимодействия

много контактов с различными людьми, раз-
ного статуса; общение с клиентами

Трудности перспективы 
карьерного развития

препятствия на пути карьерного 
роста

жесткая конкуренция; низкая скорость 
карьерного роста; дальнейший карьерный 
рост органичен; молодой возраст

нестабильность 
профессиональных интересов

не уверен, что правильно выбрал профес-
сию; сомнения в выбранной профессио-
нальной деятельности

Профессиональная компе-
тентность

нехватка практического опыта нехватка опыта

нехватка профессиональных 
знаний

нехватка знаний; не хватает образования

Негативное влияние работы 
на другие сферы жизни 

человека

негативное влияние работы на 
социальную сферу

нехватка времени на другие сферы жизни

негативное влияние работы
 на эмоциональную сферу

эмоциональное выгорание; приходится тер-
петь критику

негативное влияние работы на 
физическую сферу

усталость
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Проанализировав перечень способов реше-
ния выше указанных трудностей, возникающих на 

этапе «Продвижения», мы сделали их классифи-
кацию, которая представлена в Таблице 3. 

Таблица 3. Значения (%) категорий и подгатегорий способов решения трудностей, возникающих 
на этапе «Продвижения»

Категория Подкатегория % подкатег. % катег.

Самостоятельное решение 
проблемы

Усердная работа 41,3

88,3

Работа над собой 29,4

Презентация себя 11,7

Расстановка приоритетов 5,9

Поиск помощи в решении 
проблемы

Поиск профессиональной помощи 11,7 11,7

Наглядно результаты представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Значения (%) категорий и подгатегорий 
способов решения трудностей, возникающих на этапе «Продвижения»

Более подробное описание категорий и подкатегорий можно наблюдать в таблице 4.
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Таблица 4. Классификация способов решения трудностей, возникающих на этапе 
«Продвижения»

Категория Подкатегория Примеры высказываний

Поиск помощи в решении 
проблемы

поиск проф. помощи
помогает начальство; получал консультацию у более 
опытных специалистов; задаю вопросы знающим 
людям.

Самостоятельное решение 
проблемы

усердная работа

осваивал на практике; накопил опыт; курсы; много 
практиковался, беру еще больше работы, чтобы опыт 
приходил; осваивал сам, пробовал, нарабатывал; 
читал литературу, посещала семинары; самообразова-
ние; много работаю, беру работу на дом, перепрове-
рять.

работа над собой

развивал уверенность в себе; осваиваю деловое обще-
ние; не принимала на себя негатив, а делала выводы; 
вырабатываю более волевые качества, стараюсь 
найти подход к подчиненным; вырабатывала в себе 
навыки руководителя; не боюсь ответственности, беру 
ее на себя; заставляла себя; училась морально вос-
принимать отказы; развивался, совершенствовался.

Мы разделили выделенный перечень спосо-
бов решения трудностей, возникающих на этапе 
«Продвижения», на две категории: 

- Поиск помощи в решении проблемы,
- Самостоятельное решение проблемы.
К категории поиск помощи в решении про-

блемы мы отнесли поиск профессиональной 
помощи, а в категорию самостоятельное решение 
проблемы вошли такие подкатегории, как усерд-
ная работа, работа над собой, презентация себя и 
расстановка приоритетов. Наиболее весомой 
стала категория самостоятельное решение про-
блемы (88,3 %), а подкатегории – усердная работа 
(41,3 %) и работа над собой (29,4 %). Стоит отме-
тить, что выделенные способы решения трудно-
стей, испытуемые отмечали, как успешные для 
себя. В решении трудностей расширения профес-
сиональной области и профессиональной компе-
тентности испытуемые считают успешной усерд-
ную самостоятельную работу. Работа над собой 
же может являться способом решения не только 
для освоения новых обязанностей, но и как спо-
соб решения проблем негативного воздействия 
работы на различные сферы жизни человека.

Выводы. В результате исследования были 
выделены следующие категории трудностей, воз-
никающих на начальных этапах построения 
карьеры («Выбора профессии», «Обучения», 
«Освоения в профессии», «Продвижения»):

- Выбор специальности, 
- Особенности образования,

- Профессиональная компетентность, 
- Адаптация в коллективе, 

- Особенности структуры организации, 

- Выполнение профессиональных обязанно-
стей, 

- Трудности перспективы карьерного разви-

тия,
- Расширение профессиональной деятель-

ности, 

- Негативное влияние работы на другие 
сферы жизни человека.

На этапах «Выбора профессии» и «Обуче-

ния» чаще встречаются и имеют наибольший про-
центный вес, среди всех названных, трудности 

категории выбор специальности (67,8%) и катего-

рии особенности образования (22,7%).
Были выделены категории способов реше-

ния трудностей, возникающих на начальных эта-

пах построения карьеры («Выбора профессии», 
«Обучения», «Освоения в профессии», «Продви-

жения»): 

- Самостоятельное решение проблемы, 
- Поиск помощи в решении проблемы,

- Подчинение условиям среды, 

- Уход из среды и поиск новой.
Результаты исследования могут помочь в 

решении проблемы личностной адаптации инди-

вида в его профессиональной деятельности и 
развить систему внеорганизационной помощи 

сотруднику, при решении им карьерных задач.
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Аннотация. Данная научная статья исследует вопросы толкования Конституции РФ 
в контексте ее применения. Рассмотрены различные аспекты, связанные с интерпрета-
цией конституционных норм, и проанализировано влияние различных факторов на процесс 
толкования. В статье также обсуждаются проблемы, возникающие при применении 
Конституции РФ в практике и рассматриваются возможные пути их решения. Исследова-
ние основано на анализе судебной практики, научной литературы и сравнительного право-
вого анализа.
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SOME QUESTIONS OF INTERPRETATION OF THE CONSTITUTION 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. This scientific article examines the interpretation of the Constitution of the Rus-
sian Federation in the context of its application. Various aspects related to the interpretation of con-
stitutional norms are considered and the influence of various factors on the interpretation process is 
analyzed. The article also discusses the problems that arise when applying the Constitution of the 
Russian Federation in practice and discusses possible ways to solve them. The research is based 
on the analysis of judicial practice, scientific literature and comparative legal analysis.
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К
онституция Российской Федерации 
является основой правовой системы 
страны и определяет основные права и 

обязанности граждан, а также права и обязанно-
сти государства. Она была принята 12 декабря 
1993 года и с тех пор играет ключевую роль в 
жизни страны. Конституция РФ предусматривает 
разделение властей, определяет основы экономи-
ческой, социальной и культурной политики госу-
дарства, устанавливает права и свободы граждан.

Несмотря на то, что Конституция РФ явля-
ется фундаментальным законом России, ее поло-
жения могут быть разнообразно толкованы и при-
менены по-разному, что может привести к неодно-
значным и противоречивым решениям. Поэтому, 
постоянная необходимость разъяснения и толко-
вания положений Конституции, является важной 
задачей в сфере правосудия и правоприменения. 

В связи с этим, актуальность темы заключа-
ется в необходимости проведения исследования 
различных вопросов толкования Конституции РФ 
и их применения в правоприменительной прак-

тике. Одним из главных вопросов является уточ-
нение понятий, используемых в Конституции, 
таких как «права и свободы граждан», «равенство 
перед законом», «трудовые права и свободы 
граждан» и др. Это позволит избежать неодно-
значности при принятии законодательных актов и 
принятии решений в судебном порядке.

Таким образом, проведение исследования 
вопросов толкования Конституции РФ необходимо 
для обеспечения справедливости и правового 
порядка в российском обществе.

Вопросы толкования Конституции РФ явля-
ются актуальными для судебной практики и тре-
буют глубокого анализа. При рассмотрении кон-
ституционных норм суды используют различные 
способы толкования, включая буквальное, грам-
матическое и логическое.

Буквальное толкование заключается в пря-
мом, буквальном понимании текста конституции. 
Например, если статья Конституции РФ гласит 
«Каждый имеет право на свободу слова», то это 
означает, что гражданин может выражать свое 
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мнение свободно и без вмешательства со сто-
роны государства.

Грамматическое толкование заключается в 
анализе грамматической структуры предложений 
и выражений в конституции. Например, если в 
статье Конституции РФ говорится о «правах и сво-
бодах человека и гражданина», то это означает, 
что каждый человек, независимо от того, является 
он гражданином РФ или нет, имеет определенные 
права и свободы.

Логическое толкование заключается в ана-
лизе логических связей между различными ста-
тьями Конституции РФ. Например, если статья 
Конституции РФ гласит о том, что «Суды являются 
независимыми и подчиняются только Конституции 
и закону», то это означает, что никакие другие 
органы государства не могут вмешиваться в 
работу судов.

Примеры решений высших судебных инстан-
ций по вопросам толкования Конституции РФ 
включают такие важные вопросы, как определе-
ние границ контроля Конституционного суда РФ, 
разъяснение понятия «государственная власть», 
а также определение пределов прав и свобод 
человека. Например, в одном из решений Консти-
туционного суда РФ было установлено, что нельзя 
ограничивать свободу передвижения граждан без 
веской причины.

Вопросы толкования Конституции РФ в связи 
с применением ее положений вызывают немало 
дискуссий среди юристов, политиков и обще-
ственности. В свете этих обсуждений важно проа-
нализировать и сравнить подходы к толкованию 
конституций других стран.

Один из наиболее значительных опытов по 
применению положений национальной конститу-
ции имеет США. В США существует так называе-
мая «живая конституция», которая означает, что 
Конституция не статичный документ, а изменяется 
в зависимости от социальных, политических и 
экономических изменений в обществе. В США, 
также как и в России, верховный суд играет ключе-
вую роль в интерпретации Конституции.

В Европейском Союзе также существует 
общая конституционная практика, которая пред-
ставляет собой набор правил и принципов, опре-
деленных решениями Европейского суда. Евро-
пейский суд является ключевой инстанцией для 
интерпретации многих положений Конституции 
ЕС. 

Некоторые страны предпочитают использо-
вать более формальный подход к толкованию 
своих конституций. Например, в Канаде Конститу-
ция толкуется дословно, а если некоторые поня-
тия не определены ясно, то их значения опреде-
ляются на основе нормальных повседневных зна-
чений слов.

Также можно выделить различия в подходах 
к интерпретации закона в различных юридических 
системах. Например, в континентальной юриди-
ческой системе, к которой относится Россия, зако-
нодательные акты рассматриваются как автори-
тетные источники права. В противоположность 
этому, в англосаксонской юридической системе, 
законы не всегда являются единственным источ-
ником права, поскольку отдельные решения суда 
и юридические прецеденты также могут рассма-
триваться как источники права.

Таким образом, сравнительный анализ под-
хода к толкованию конституций других стран 
позволяет обнаружить сходства и различия между 
подходами к интерпретации закона в различных 
юридических системах. Это может помочь поста-
вить проблему толкования Конституции РФ в 
новый ракурс и привести к более точному и 
эффективному ее применению.

Современная Российская Федерация имеет 
свою Конституцию, и ее положения регулируют 
жизнедеятельность общества. Однако, как и в 
любой правовой системе, возникают проблемные 
вопросы при применении отдельных статей Кон-
ституции РФ. Данный аспект нашел свое отраже-
ние в научном исследовании, посвященном 
вопросам толкования Конституции РФ в связи с 
применением ее положений.

Один из первейших проблемных вопросов, 
при изучении Конституции, заключается в сложно 
устанавливаемых формализациях текста доку-
мента. Чтение текста Конституции может приве-
сти к неоднозначным или разнородным выводам, 
поскольку ее статьи написаны в общем стиле. 
Нередко статьи Конституции содержат несколько 
концепций, что может сбивать с толку в попытке 
их расшифровки. Для того чтобы избежать подоб-
ных ситуаций необходимо проводить более тща-
тельный анализ статей и учиться правильно пони-
мать логику изложения, которая зачастую зало-
жена в описании формализаций.

Другая проблема, которая актуальна при 
изучении вопросов толкования Конституции РФ, 
состоит в поиске возможного контекста для более 
точного толкования. Часто для определенных ста-
тей Конституции необходим дополнительный кон-
текст, который сможет помочь в понимании их 
сути. Например, при изучении статьи о свободе 
слова необходимо учитывать и другие конститу-
ционные свободы, описанные Конституцией, и 
понимать взаимосвязь между ними. Однако для 
выявления связи между статьями, а также контек-
стом целого документа, необходимо проводить 
дополнительное исследование.

Еще одна ключевая проблема, которая тре-
бует рассмотрения при анализе Конституции РФ, 
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— это изучение примеров судебной практики по 
спорным вопросам. Как известно, каждый кон-
кретный случай требует своей трактовки на осно-
вании конкретных обстоятельств, и не всегда эти 
случаи могут быть обрабатываться в Конститу-
ции. В этом случае могут помочь примеры судеб-
ной практики, которые дадут больше конкретики 
конституционным статьям и позволят улучшить 
понимание.

В современном государстве Конституция 
Российской Федерации занимает центральное 
место в системе правового регулирования. Этот 
документ определяет основы организации госу-
дарства, права и свободы граждан, принципы 
управления и взаимоотношений между различ-
ными отраслями власти. 

Однако, не всегда толкование отдельных 
положений Конституции РФ легко производится. В 
таких случаях, особую роль оспаривание толкова-
ния будет играть Конституционный Суд Россий-
ской Федерации.

Конституционный Суд РФ является высшим 
судебным органом по конституционным вопро-
сам. КС РФ компетентен только по вопросам кон-
ституционности федеральных законов, актов Пре-
зидента, Правительства и законодательных орга-
нов субъектов Российской Федерации, а также 
иных правовых актов, которые противоречат Кон-
ституции РФ. 

Компетенция и функции КС РФ также вклю-
чают разъяснение толкования конституционных 
положений. При этом КС РФ не может изменять 
текст Конституции, но может уточнить или допол-
нить его толкование. 

Примерами решений, которые помогли уточ-
нить толкование отдельных статей Конституции 
РФ, являются решения вопросов о налогах на 
полноценное питание и о законности увольнения 
женщин, находящихся в декретном отпуске.

В первом случае был вопрос в том, должны 
ли работодатели оплачивать налоги с денег, 
выданных в качестве возмещения расходов на 
питание своим сотрудникам. Конституционный 
Суд РФ пришел к выводу о том, что налоговые 
вычеты с полноценного питания, выдаваемого 
работодателем своим сотрудникам, должны осво-
бождаться от налоговой нагрузки.

Во втором случае имелось вопрос о законно-
сти увольнения женщин, которые находятся в 
декретном отпуске. Конституционный Суд РФ при-
шел к выводу о том, что увольнение таких женщин 
является незаконным, потому что это нарушает их 
конституционные права на защиту здоровья и 
льготный режим труда и отдыха.

Таким образом, Конституционный Суд РФ 
играет важную роль в разъяснении положений 

Конституции РФ. Его решения способствуют уточ-
нению и изменению толкования Конституции.

Вопросы толкования Конституции РФ стали 
актуальными с момента ее принятия в 1993 году. 
Многократно возникали ситуации, когда толкова-
ние конституционных норм неоднозначно и вызы-
вало разночтения между различными судебными 
инстанциями. В связи с этим, появилась необхо-
димость совершенствования процесса интерпре-
тации конституционных норм.

Первый путь улучшения процесса толкова-
ния Конституции РФ заключается в совершен-
ствовании законодательства, регламентирующего 
процедуру толкования. Так, следует определить 
порядок рассмотрения конституционных дел, 
чтобы он включал этапы определения юридиче-
ских фактов, определения юридических норм и 
выработки решения.

Второй путь улучшения заключается в раз-
работке единой методики толкования конституци-
онных норм для всех судебных инстанций. Такая 
методика должна определяться на уровне феде-
рального закона и включать общие правила тол-
кования, которые были бы обязательны для всех 
судей и арбитров в процессе разрешения консти-
туционных споров. 

Третий путь улучшения процесса толкова-
ния Конституции РФ - это учет общественного дис-
курса и научной экспертизы. Споры о толковании 
отдельных статей Конституции могут быть разре-
шены в результате публичных обсуждений и 
выслушивания мнения экспертов. Такие процессы 
могут многое добавить к процедурам толкования, 
учитывая, что конституционные споры сделали 
полностью публичными.

В целом, процесс толкования Конституции 
РФ должен быть постоянно совершенствуем и 
превращен в сложную и сбалансированную 
систему правил и методик, чтобы общественное 
доверие в заключения суда было максимально 
возможным.

Таким образом, анализ вопросов толкования 
Конституции РФ в связи с применением ее поло-
жений выявил целый ряд проблем, которые суще-
ствуют в российской юридической практике. Неко-
торые из них связаны с неоднозначностью норм, 
другие – с отсутствием единого толкования в раз-
личных судебных инстанциях, третьи – с несоот-
ветствием принятых актов Конституции.

В ходе исследования было установлено, что 
создание единого методологического подхода к 
толкованию Конституции РФ является ключевой 
задачей для обеспечения ее эффективного при-
менения в российской юридической практике. 
Кроме того, необходимо обеспечить большую 
открытость процесса толкования и применения 
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Конституции РФ, чтобы судьи, юристы и другие 
участники юридической практики могли использо-

вать ценный опыт других специалистов и судеб-

ных решений.
Ключевым выводом является необходи-

мость создания научного центра, который будет 

заниматься научным исследованием и просвеще-
нием в области толкования Конституции РФ и ее 

применение в российской юридической практике. 

Также важно провести дополнительные исследо-
вания для определения проблем, которые возни-

кают в судебной практике и принятия решений, 

связанных с толкованием Конституции РФ. 
Таким образом, перспективы дальнейших 

исследований данной проблематики связаны с 

проведением анализа российской юридической 
практики и ее применения Конституции РФ, а 

также с разработкой новых методологических под-

ходов к ее толкованию и применению. Эти иссле-
дования могут внести важный вклад в улучшение 

юридической практики в России и обеспечить 

более эффективную защиту конституционных 
прав и свобод граждан.
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Введение
Европейская компания представляет собой 

один из видов общеевропейских форм юридиче-
ского лица, предназначенный для крупных компа-
ний. Эта организационно-правовая форма исполь-
зуется крупнейшими европейскими компаниями в 
процедурах трансграничных слияний, а также для 
оптимизации структуры корпоративного владе-
ния. К сожалению, эта организационно-правовая 
форма и ее потенциал все еще недостаточно изу-
чены в правовом сообществе. 

Кроме того, изучение правового статуса 
европейской компании видится актуальным в 
виду того, что эта организационно-правовая 
форма весьма актуальна и популярна Европей-
ском Союзе, следовательно, этот опыт может 
быть воспринят и другими региональными объе-
динениями, в особенности, Евразийским экономи-
ческим союзом.

В юридической литературе существует мне-
ние, что целью создания такой организацион-
но-правовой формы, как европейская компания, 
было стремление унифицировать многочислен-
ные так называемые концерновые структуры 
(состоящие из взаимосвязанных между собой 
дочерних и материнских компаний) в Европейском 
Союзе и исключить из них лишние звенья [1, с. 
46].

Целью настоящей статьи является ком-
плексный анализ источников правового регулиро-
вания европейской компании как организацион-
но-правовой формы, рассмотрение ключевых 
вопросов, связанных с ее созданием, порядком 
ведения деятельности, а также выявление осо-
бенностей, присущих европейской компании как 
организационно-правовой форме осуществления 
предпринимательской деятельности.

Сравнительно-правовая характеристика 
европейской компании как организацион-
но-правовой формы юридического лица

В октябре 2001 года был принят основной 
источник права, регулирующий деятельность 
европейской компании, - Регламент N2157/2001 о 
статуте европейской компании [14] (далее “Регла-
мент”).

Согласно Регламенту европейская компания 
приравнивается к национальным акционерным 
обществам того государства, на территории кото-
рого она была учреждена. Так, согласно ст. 10 
Регламента все страны Европейского Союза 
должны рассматривать европейскую компанию 
как акционерное общество, созданное в той 
стране, где находится формальное место нахож-
дения этой европейской компании. 

В соответствии со ст. 9 Регламента иерархия 
источников правового регулирования европей-
ской компании выглядит следующим образом. 

Главенствующую роль занимает Регламент. Если 
же какие-либо правоотношения не урегулированы 
Регламентом, или Регламент содержит неполное 
правовое регулирование в отношении этих вопро-
сов, то к таким отношениям могут применяться: 

1) положения национального права 
стран-членов Европейского Союза, специально 
принятые с целью имплементации в националь-
ное законодательство положений права ЕС о 
европейской компании;

2) положения национального права 
стран-членов ЕС, применяемые к национальным 
акционерным обществам в стране, где европей-
ская компания имеет место регистрации;

3) положения уставов, которые применяются 
к национальным акционерным обществам в 
стране ЕС, где европейская компания имеет место 
регистрации.

Проанализировав текст Регламента, можно 
сделать вывод о том, что по значительному коли-
честву вопросов в нем содержатся отсылки к 
национальному законодательству. В качестве 
примера можно привести: 

• порядок формирования, изменения устав-
ного капитала, а также выпуск акций (ст.5 Регла-
мента);

• порядок занесения европейской компании 
в государственный  реестр страны, на территории 
которой находится место ее регистрации;

• вопросы защиты интересов миноритар-
ных акционеров и кредиторов компании (п. 5 ст. 8, 
п. 2 ст. 24, ст. 34, п. 4 ст. 47 Регламента);

• вопросы, связанные с ликвидацией компа-
нии (ст. 63 Регламента) и т. д.

Важно отметить, что п. 20 Преамбулы Регла-
мента предусматривает ряд вопросов, которые 
прямо исключаются из Регламента. К таким вопро-
сам относится налогообложение, конкуренция, 
право интеллектуальной собственности, а также 
несостоятельность. Преамбула Регламента также 
отдает на национальный уровень вопрос контроля 
за соблюдением положений Регламента, и п. 18 
содержит норму, согласно которой государ-
ство-член может быть обязано ввести какие-либо 
санкции и меры против компании, которая нару-
шает положения Регламента. Например, в случае, 
если фактическое место нахождения компании 
расположено в государстве, отличном от государ-
ства формального места нахождения, такая ком-
пания подлежит ликвидации со стороны государ-
ства ее уставного места нахождения.

В связи с тем, что Регламент содержит лишь 
рамочное регулирование, и в нем много отсылок к 
национальному праву, очень важную роль играет 
коллизионный критерий определения субсиди-
арно применимого национального права, выбран-
ный законодателем [4, с. 49], - а именно, фор-
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мальное место нахождения компании (‘registered 
office’), которое, должно располагаться в том же 
государстве, что и фактическое место нахожде-
ния (‘registered office’). Таким образом, для того, 
чтобы определить право, регулирующее деятель-
ность конкретной компании, недостаточно обра-
щения лишь к Регламенту и европейским актам, 
нужно изучать право страны, где расположена 
такая компания, поскольку многие вопросы право-
вого регулирования определяются именно им.

П. 3 ст. 9 Регламента также содержит пра-
вило, согласно которому если в стране регистра-
ции европейской компании к компаниям, осущест-
вляющим определенные виды деятельности при-
меняются специальные нормы национального 
законодательства, то эти императивные нормы 
также подлежат применению к европейской ком-
пании.  Таким образом, правовым источником 
также являются специальные нормы националь-
ного законодательства. Безусловно, в силу того, 
что во всех государствах, эти нормы существен-
ным образом отличаются друг от друга, этот источ-
ник права представляет собой весьма широкий 
пласт национальных законов.  Так, например, 
Дубовицкая Е. А. в своем исследовании высказы-
вает мнение, что европейская компания представ-
ляет собой своего рода юридическую оболочку, 
которая может быть наполнена различным содер-
жанием в соответствии с тем национальным зако-
нодательством, которое применяется субсиди-
арно наряду в общеевропейскими нормами [2, с. 
81]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что термин “наднациональный” по отношению к 
европейской компании применяется условно, 
поскольку существует большой спектр вопросов, 
не урегулированных в Регламенте и в европей-
ском законодательстве, к которым применяется 
национальное законодательство стран-членов 
Европейского Союза.  Так, например, российский 
цивилист А.В. Асосков в своем исследовании [1, с. 
7], посвященном европейской компании, высказы-
вает точку зрения, что говорить о едином право-
вом статусе европейской компании на территории 
всего Европейского Союза не совсем верно и кор-
ректно, поскольку правовое регулирование в раз-
личных странах может различаться существен-
ным образом. Автор настоящей статьи полностью 
разделяет это мнение ввиду того, что в Регла-
менте содержится очень большое количество 
отсылок не только к европейским источникам 
права, но и к национальным. Таким образом, изу-
чение европейской компании лишь на основе 
Регламента в отрыве от национального права не 
всегда целесообразно, поскольку в этом случае 
можно сделать лишь самые общие выводы.

Уставный капитал европейской компании 
должен быть выражен в евро и разделен на акции. 
Минимальный размер уставного капитала состав-
ляет 120 000 евро. Если сравнивать его с соответ-
ствующими суммами, установленными для нацио-
нальных компаний, то эта величина имеет сред-
нее значение (так, например, в Германии мини-
мальный размер уставного капитала акционерного 
общества – 50 000 евро, а во Франции – 225 000 
евро). Стоит отметить, что в первоначальных про-
ектах был предусмотрен более высокий размер 
уставного капитала европейской компании (500 
000 евро), однако впоследствии он был умень-
шен. Некоторые ученые [1, с. 16] придерживаются 
точки зрения, что это был абсолютно грамотный 
ход законодателя, поскольку он расширил сферу 
применения европейской компании как организа-
ционно-правовой формы и обеспечил ее доступ-
ность для малого и среднего бизнеса.   

С одной стороны, минимальный размер 
уставного капитала европейской компании дол-
жен превышать суммы, установленные в нацио-
нальных законодательствах стран-членов ЕС для 
национальных компаний, поскольку наличие в 
наименовании компании ссылки на ее правовую 
форму «SE» придает компании статусность и 
респектабельность на рынке и увеличивает дове-
рие к ней. В то же время слишком высокий показа-
тель делает эту организационно-правовую форму 
недоступной для малого и среднего бизнеса, что 
тоже не совсем верно. На мой взгляд, европей-
скому законодателю стоит рассмотреть возмож-
ность создания прогрессивной шкалы минималь-
ного уставного капитала в зависимости от размера 
компании.

Еще одним основополагающим аспектом 
правового регулирования европейской компании, 
который следует рассмотреть, является проце-
дура ее учреждения.  В Регламенте предусмо-
трено пять возможных способов создания европе-
йской компании, четырем из которых отведена 
отдельная часть в Разделе 2. Стоит отметить, что, 
исходя из норм, содержащихся в ст. 2 Регламента, 
по общему правилу, учредителями европейской 
компании во всех случаях могут выступать лица, 
имеющие свое формальное и фактическое место 
нахождения на территории Европейского Союза. 

Первый способ в соответствии с п. 1 ст. 2 
Регламента – это слияние или присоединение 
двух и более акционерных обществ, как минимум 
два из которых имеют личный закон различных 
стран – членов Европейского Союза. В случае 
слияния или присоединения создается новое юри-
дическое лицо, которому передаются все права и 
обязанности компаний-учредителей, которые, в 
свою очередь, прекращают свое существование.
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Общие нормы о слияниях и присоединениях 
в рамках одного государства еще до принятия 
Регламента были унифицированы в Директиве 
Совета ЕС № 78/855/ЕЕС от 9 октября 1978 г. [12] 
(так называемая «Третья директива», которая 
действовала до 2011 года, и была заменена 
Директивой № 2011/35/ЕС [15] относительно слия-
ния публичных компаний с ограниченной ответ-
ственностью (кодифицированная версия)), кото-
рая в свою очередь в 2017 году была заменена 
новой Директивой о некоторых аспектах корпора-
тивного права [16]). Ст. 17 Регламента отсылает к 
указанной выше Директиве, и она применяется в 
субсидиарном порядке в части, не противореча-
щей положениям Регламента.

Также стоит отметить, что ст. 31 Регламента 
предусматривает упрощенные и более гибкие 
правила учреждения европейской компании путем 
присоединения для случаев, когда одной из ком-
паний-учредителей принадлежит более 90% или 
100% голосующих акций в присоединяемой ком-
пании.

Необходимо также сделать важное замеча-
ние, - в соответствии со ст. 30 Регламента после 
завершения процедуры регистрации европейской 
компании признать проведенную процедуру слия-
ния или присоединения недействительной уже 
невозможно. Существенные нарушения, имевшие 
место при процедуре слияния или присоедине-
ния, могут стать лишь основанием для возбужде-
ния процедуры ликвидации европейской компа-
нии. 

Второй способ, в соответствии с частью 3 
второго раздела Регламента – это создание евро-
пейской компании в качестве холдинговой или 
материнской компании. Согласно п. 2 ст. 2 Регла-
мента учредителями такой компании могут быть 
акционерные общества и общества с ограничен-
ной ответственностью, учрежденные в странах-у-
частницах Европейского Союза, как минимум два 
из которых либо имеют различные личные законы, 
либо на протяжении двух лет имели филиал или 
дочернюю компанию на территории другой страны 
Европейского Союза. 

При выборе этого способа создания акцио-
неры компаний-учредителей вносят в уставный 
капитал европейской компании принадлежащие 
им акции, а взамен получают акции создаваемой 
европейской компании. В результате европейская 
компания становится материнской компанией по 
отношению к компаниям, ее учредившим, и вла-
деет акциями компаний-учредителей, а они, в 
свою очередь, не подлежат ликвидации. Согласно 
Регламенту, действует императивное правило, 
согласно которому в результате такого обмена 
акциями создаваемая европейская компания 
должна получить такое количество акций, которое 

предоставит ей как минимум 50% голосов на 
общих собраниях компаний-учредителей. Таким 
образом, компании-учредители становятся дочер-
ними компаниями новой европейской компании, а 
она получает в них контрольный пакет акций.

Третий способ создания европейской компа-
нии - это создание дочерней компании путем под-
писки на ее акции. В этом случае, тоже как мини-
мум два учредителя должны иметь личный закон 
разных стран Европейского Союза или на протя-
жении двух лет иметь филиал или дочернюю ком-
панию на территории другой страны Европейского 
Союза. Важно, что учредить европейскую компа-
нию этим способом могут не только акционерные 
общества и общества с ограниченной ответствен-
ностью, но и в целом, компании, а также юридиче-
ские лица публичного и частного права. Таким 
образом, круг лиц, способных учредить дочернюю 
европейскую компанию значительно шире и не 
зависит от их организационно-правовой формы, в 
отличие от создания путем слияния и присоедине-
ния или создания холдинговой компании. Таким 
образом, можно сделать вывод, что этот способ 
является одним из самых доступных в европей-
ском деловом сообществе.

В качестве четвертого способа можно выде-
лить преобразование национального акционер-
ного общества в европейскую компанию, которое 
урегулировано в главе 5 второго раздела Регла-
мента. Осуществить такую реорганизацию может 
публичное акционерное общество, если оно в 
течении как минимум двух лет имело дочернее 
общество, регулируемое правом иного государ-
ства-члена Европейского Союза. В этом случае 
акционерное общество-учредитель не прекраща-
ется, и никакое новое юридическое лицо не созда-
ется, происходит лишь смена его организацион-
но-правовой формы. В то же время в п.3 ст. 37 
Регламента содержится важное ограничение, 
согласно которому перенос официального места 
нахождения такой компании в другую страну 
Европейского Союза в ходе процедуры преобра-
зования запрещен. Таким образом, в случае жела-
ния участников перенести свою штаб-квартиру в 
другое государство, сначала им следует провести 
преобразование национального общества в ево-
пейскую компанию, и уже после инициировать 
процедуру переноса места ее нахождения за 
рубеж. В результате эти действия могут повлечь 
за собой большие финансовые и временные 
затраты. 

Кроме того, выделяют еще один, пятый спо-
соб создания, хотя во втором разделе Регламента 
о нем ничего не сказано. Однако в соответствии с 
п. 2 ст. 3 Регламента уже существующая европе-
йская компания может сама учредить другую, 
дочернюю, европейскую компанию. Такая компа-
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ния по сути представляет собой компанию одного 
лица, и к ней применяются положения Директивы 
Совета ЕС N 89/667/ЕЕС от 21 декабря 1989 г. 
(Двенадцатая Директива) [13], посвященной 
обществам с ограниченной ответственностью с 
одним участником, с учетом соответствующих 
изменений.

Создание компании завершается занесе-
нием ее в официальный реестр страны ее фор-
мального места нахождения, хотя в первоначаль-
ных проектах Регламента предусматривалось 
создание единого реестра на уровне Европей-
ского Союза. В свою очередь, в соответствии с п. 
1 ст. 14 Регламента сведения о внесении или 
исключении компании из национальных реестров 
подлежат официальному опубликованию в Офи-
циальном журнале Европейских Сообществ, кото-
рый находится в публичном доступе. 

Что касается опубликования сведений на 
национальном уровне, государства сами опреде-
ляют соответствующий реестр и порядок его веде-
ния.

Отсутствие единого реестра на уровне Евро-
пейского Союза не всегда удобно на практике и 
порождает некоторые трудности, поскольку 
каждое государство самостоятельно определяет 
порядок ведения реестра и перечень информа-
ции, раскрываемой в нем. Более того, большин-
ство стран ведут такие реестры на своем нацио-
нальном языке, не дублируя текст на английский, 
немецкий, испанский или французский языки, что 
порождает трудности, неудобства и ошибки при 
переводе. Таким образом, создание общеевро-
пейского реестра для таких общеевропейских 
юридических лиц видится необходимым и оправ-
данным. 

Также важно отметить отсутствие возможно-
сти создания европейской компании физическими 
лицами, - учредителями могут выступать только 
юридические лица. Эта позиция не раз подверга-
лась критике как со стороны практикующих юри-
стов, так и со стороны самого бизнеса. 

Следующем ключевым вопросом правового 
регулирования европейской компании, который 
требует детального рассмотрения, является 
структура ее органов управления. В этом вопросе 
создатели Регламента предоставили учредите-
лям широкий спектр возможностей: они могут 
избрать как трехзвенную (германскую) модель 
корпоративного управления, так и двухзвенную 
(французскую) модель.  

Основное различие между ними состоит в 
том, что в германской модели система управле-
ния компанией состоит из трех звеньев (общего 
собрания участников, единоличного и/или коллек-
тивного исполнительного органа, а также наблю-
дательного совета, который контролирует дея-

тельность исполнительных органов), в двухзвен-
ной же системе, - наблюдательный совет отсут-
ствует. 

Примечательно, что к этому консенсусу 
Европейский Союз пришел не сразу, структура 
управления долгие годы была основным камнем 
преткновения при разработке Регламента, 
поскольку в рамках Европейского Союза суще-
ствуют государства, в которых на национальном 
уровне господствуют принципиально разные под-
ходы по этому вопросу. Изначально планирова-
лось взять германскую трехзвенную модель в 
качестве образца, с тем, чтобы и в европейской 
модели корпоративного управления было три 
органа управления. Также стоит отметить, что 
еще в 1970-е годы в рамках Европейского Союза 
велась работа над принятием Пятой Директивы, 
которая была призвана ввести в Европейский 
Союз единую систему корпоративного управле-
ния, взяв за образец германскую модель [1, с. 10]. 
Но государства, в которых господствовала 
двухзвенная модель, были категорические против 
этого, и эта директива так и не принята до сих пор.

В результате создателям Регламента при-
шлось утвердить компромиссные положения. Так, 
ст. 38 Регламента закрепляет две возможные 
системы управления: первая предусматривает 
наличие общего собрания акционеров, наблюда-
тельного и исполнительного органа. Вторая же, 
подразумевает создание только общего собрания 
акционеров и административного органа.

Этот административный орган формируется 
общим собранием акционеров и осуществляет 
управление европейской компанией, однако для 
ведения текущей деятельности в компании может 
быть назначен один или несколько управляющих 
директоров. Количественный состав администра-
тивного органа определяется в уставе европей-
ской компании, с учетом минимального и макси-
мального количества членов, установленного в 
национальном законодательстве страны места 
нахождения европейской компании. Однако в слу-
чае участия наемных работников в управлении 
европейской компанией, административный орган 
должен состоять как минимум из трех членов.

В трехзвенной системе исполнительный 
орган осуществляет управление компанией, а его 
структура формируется наблюдательным орга-
ном. Наблюдательный орган, в свою очередь, кон-
тролирует деятельность исполнительного органа, 
однако не может исполнять его функции по теку-
щему управлению компанией. На исполнитель-
ный орган также возлагается обязанность предо-
ставления отчета о результатах своей деятельно-
сти наблюдательному органу каждые 3 месяца. 
Одно и то же лицо не может быть одновременно 
членом и исполнительного и наблюдательного 
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органа. Количество членов наблюдательного и 
исполнительного органов определяются в уставе 
европейской компании, однако их минимальное и 
максимальное количество могут быть установ-
лены в законодательстве государства Европей-
ского Союза, в котором расположено место нахож-
дения европейской компании. Также согласно п. 1 
ст. 48 Регламента в уставе европейской компании 
содержится информация о сделках, которые тре-
буют наделения исполнительного органа соответ-
ствующими полномочиями со стороны наблюда-
тельного органа. Однако в законодательстве 
страны нахождения европейской компании может 
быть разрешено, чтобы некоторые категории и 
виды сделок совершались самим наблюдатель-
ным органом.

В Регламенте содержатся и некоторые 
нормы, применимые к обеим системам: напри-
мер, максимальный срок полномочий избираемых 
органов не должен превышать 6 лет (меньший 
срок может быть предусмотрен в уставе). Однако 
члены органов управления имеют право переиз-
бираться на должность один или несколько раз в 
соответствии с ограничениями, изложенными в 
уставе. Также стоит отметить, что согласно п. 1 ст. 
47 Регламента в качестве члена органа управле-
ния европейской компании может выступать и 
юридическое лицо, но только в том случае, если в 
национальном законодательстве об акционерных 
обществах в стране, где расположено место 
нахождения европейской компании, предусмо-
трена такая возможность. Кроме того, избранное 
юридическое лицо обязательно должно назначить 
конкретное физическое лицо, которое будет дей-
ствовать от его имени, в рамках осуществления 
управленческой деятельности.

Кроме того существует еще одна важная 
правовая норма, применимая к обеим системам 
управления. Так, в соответствии со ст. 51 Регла-
мента члены исполнительного, наблюдательного 
и административного органов несут ответствен-
ность за ущерб или убытки, причиненные евро-
пейской компании в связи с нарушениями обяза-
тельств, предусмотренных в законе, уставе или 
ином документе, в соответствии с законодатель-
ством в государстве, где такая европейская ком-
пания имеет свое формальное место нахождения. 
Таким образом, характер и размер ответственно-
сти членов органов управления компании опреде-
ляются также национальным законодательством, 
а не общеевропейскими правовыми актами.

В Регламенте также есть некоторые специ-
альные нормы и требования для каждой из систем 
управления. Так, например, для трехзвенной 
модели действуют следующие императивные 
правила:

• Одно и то же лицо не может быть членом 
и наблюдательного и исполнительного органов 
одновременно.

• Текущее управление европейской компа-
нией не может осуществляться наблюдательным 
органом.

• Для исполнительного органа предусмо-
трена обязанность предоставления отчета в 
наблюдательный орган о перспективах деятель-
ности компании как минимум каждые 3 месяца.

Для двухзвенной системы управления созда-
телями Регламента также были приняты специ-
альные обязательные требования и нормы. 
Например, административный орган должен не 
реже чем раз в три месяца собираться на заседа-
ния. 

В виду того, что по многим вопросам право-
вое регулирование Регламента содержит отсылки 
к уставу самой компании и национальному зако-
нодательству стран Европейского Союза, многие 
ученые признают, что этот аспект урегулирован 
весьма размыто и неполно [1, с. 11].

Еще одним важным вопросом является лич-
ный закон европейской компании. Ст. 10 Регла-
мента содержит правовую норму, согласно кото-
рой в каждом из государств-членов Европейского 
Союза такая европейская компания должна при-
равниваться по статусу к акционерному обществу, 
учрежденному в таком государстве. Однако это 
нельзя расценивать как использование по отно-
шению к европейской компании коллизионного 
критерия места инкорпорации, поскольку в ст. 7 
Регламента содержится императивная норма, 
согласно которой формальное и фактическое 
место нахождения компании обязательно должны 
находиться в пределах одного государства Евро-
пейского Союза. В противном случае компания 
подлежит принудительной ликвидации. Таким 
образом, некоторые ученые делают вывод о 
победе критерия реальной оседлости над крите-
рием инкорпорации, а также о том, что такая орга-
низационно-правовая форма является в каких-то 
вопросах менее гибкой нежели национальные 
компании, поскольку переносить фактическое 
место нахождения европейской компании, не 
изменяя ее формального места нахождения 
запрещено [4, с. 49].

В силу того, что в Еропейском Союзе долгое 
время на практике отсутствовала возможность 
переноса уставного места нахождения в другое 
государство для национальных компаний, необхо-
димость создания механизма, позволяющего ком-
пании это сделать без ее ликвидации и учрежде-
ния вновь, с тем чтобы сохранялось правопреем-
ство, стала очевидной [10, с. 197]. И именно в 
рамках европейской компании европейскому биз-
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несу наконец была предоставлена такая возмож-
ность.

Процедура изменения места нахождения 
компании изложена в ст. 8 Регламента. Эта проце-
дура представляет собой исключение европе-
йской компании из реестра юридических лиц госу-
дарства первоначального места регистрации ком-
пании и внесение этой компании в реестр юриди-
ческих лиц в другом государстве по новому месту 
нахождения.

В Регламенте содержится достаточно раз-
вернутое правовое регулирование, ключевая цель 
которого - гарантия законных интересов кредито-
ров и миноритарных акционеров европейской 
компании на всем протяжении смены места 
нахождения компании. 

Следует отметить, что под изменением 
места нахождения европейской компании пони-
мается одновременный перенос как формаль-
ного, так и фактического места нахождения этой 
компании в другое государство Европейского 
Союза. Это требование вытекает из ст. 7 Регла-
мента, положения которой не должны нарушаться 
и при переносе места нахождения европейской 
компании. Таким образом, из изменения фактиче-
ского места нахождения автоматически следует 
перенос административного центра. В свою оче-
редь, перенося свое уставное место нахождения в 
другое государство, компания не может оставить 
прежним место своего административного цен-
тра, оно также должно быть перенесено в это 
государство [11, с. 32]. За нарушение этого жест-
кого правила в п. 1, 2 ст. 64 Регламента предусмо-
трена строгая ответственность – вплоть до ликви-
дации компании. 

Что касается, процедурных правил, согласно 
п. 2 ст. 8 Регламента административный или 
исполнительный орган (в зависимости от избран-
ной системы управления) компании должен как 
минимум за два месяца до принятия решения об 
изменении места нахождения компании сделать 
соответствующую публикацию о намерении пере-
нести место нахождения за рубеж в средствах 
массовой информации. 

Также в соответствии с п. 3 ст. 8 Регламента 
исполнительный или административный орган (в 
зависимости от системы корпоративного управле-
ния в компании) должен предоставить отчет, в 
котором он объясняет и обосновывает юридиче-
скую и экономическую целесообразность проце-
дуры изменения формального места нахождения 
компании и его переноса в другое государство 
Союза, а также возможные последствия для кре-
диторов, акционеров и сотрудников.

Затем на общем собрании участников ком-
пании принимается соответствующее решение о 
переносе места нахождения европейской компа-

нии в другое государство. Такое решение должно 
приниматься согласно требованиям ст. 59 Регла-
мента квалифицированным большинством в две 
трети голосов, также как и принятие решения об 
изменении устава компании в этой связи.

После принятия такого решения необходимо 
получить специальный сертификат в компетент-
ных органах по прежнему месту нахождения ком-
пании в рамках п. 8 ст. 8 Регламента.  Такой серти-
фикат свидетельствует о выполнении всех фор-
мальностей и требований, необходимых перед 
переносом места нахождения компании, и без 
него европейская компания не может быть вне-
сена в реестр по своему новому месту нахожде-
ния. 

После того, как компания вносится в реестр 
принимающего государства, этот реестр должен 
направить соответствующее уведомление в 
реестр первоначальной страны регистрации ком-
пании. Согласно п. 11 ст. 8 Регламента компания 
исключается из реестра по прежнему месту 
нахождения лишь после получения такого уве-
домления о регистрации в другом государстве.

До момента опубликования решения об 
исключении европейской компании из реестра 
третьи лица могут исходить из того, что эта компа-
ния имеет свое местонахождения в прежнем 
месте. Это не распространяется на случаи, когда 
такие третьи лица знали об изменении места 
нахождения европейской компании. Кроме того, 
если в отношении европейской компании были 
инициированы процедуры ликвидации или бан-
кротства, то перенос места нахождения такой ком-
пании не допускается.

Среди юристов существуют различные мне-
ния о такой организационно-правовой форме как 
европейская компания. Так, например, М.В. Кад-
лец утверждает, что «она подходит крупным ком-
паниям, поскольку позволяет снизить расходы на 
создание и поддержание деятельности дочерних 
компаний в государствах-членах, облегчает пере-
нос места нахождения ввиду отсутствия юридиче-
ских барьеров, вызванных различиями в нацио-
нальных правовых системах» [3, с. 16]. 

Что касается вопросов налогообложения, в 
самом Регламенте нет норм, посвященных этому 
вопросу, поскольку его создатели стремились к 
тому, чтобы европейская компания учреждалась 
не в силу каких-либо налоговых преференций, а в 
силу очевидных преимуществ этой организацион-
но-правовой формы с точки зрения корпоратив-
ного права [1, с. 15]. В то же время налоговые пре-
имущества возникают на практике в силу надна-
циональной природы этой организационно-право-
вой формы. Так, налог на прибыль европейской 
компании рассчитывается, учитывая операции и 
деятельность компании на территории всех госу-
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дарств, в результате чего возникает возможность 
зачета прибылей, возникших на территории 
одного государства, против убытков, полученных 
в другом государстве.  Таким образом, правовое 
регулирование европейской компании предпола-
гает для таких компаний особый режим деятель-
ности, в том числе налоговый.

Отношение к европейской компании как к 
организационно-правовой форме в юридическом 
сообществе разное. Так, некоторые ученые и юри-
сты подвергают критике рамочное правовое регу-
лирование европейской компании и утверждают, 
что европейская компания «создает гораздо 
больше проблем, чем она решает» [8, с. 420]. Дру-
гая группа ученых относится к европейской компа-
нии нейтрально, утверждая, что несмотря на все 
свои недостатки эта форма ведения предприни-
мательской деятельности позволяет постепенно 
решать стоящие перед Евросоюзом проблемы (в 
особенности связанные с перемещением и слия-
нием компаний) и является большим прогрессом 
[9, с. 383, 385].  Кроме того, некоторые правоведы 
[7, с. 20, 63] относятся к концепции европейской 
компании крайне положительно, поскольку именно 
ее гибкость и отсутствие единообразных правил 
позволяет избежать применения строгих норм 
национального права некоторых стран (например, 
возможность отказаться от применения норм гер-
манского права о представительстве наемных 
работников, а также от трехзвенной модели кор-
поративного управления для многих предприни-
мателей является несомненным плюсом). Более 
того, некоторые государства-члены Евросоюза 
опасаются того, что в случае активной унифика-
ции правового регулирования европейской компа-
нии и разработки единого, а не рамочного статута, 
им будет навязаны концепции, существующие в 
германском праве.

Заключение
Безусловно, опыт существования европей-

ской компании как организационно-правовой 
формы может быть не менее актуален и в рамках 
иных региональных объединений, в особенности, 
в рамках ЕАЭС. Так, например, создание «евра-
зийской компании» усилит интеграционный 
эффект международного экономического сотруд-
ничества, и позволит компаниям вести бизнес в 
этом регионе намного удобнее и мобильнее. К 
тому же, если учесть все недостатки, присущие 
европейской компании как организационно-право-
вой форме, и, например, сделать минимальный 
размер уставного капитала не чрезвычайно высо-
ким, «евразийская компания» может стать весьма 
актуальной организационно-правовой формой, 
которая будет удовлетворять потребностям не 
только крупного, но и малого и среднего бизнеса. 

Также в рамках ЕАЭС возможно будет решить 
еще одну проблему, характерную для европей-
ской компании, - разрозненность ее правового 
регулирования на практике, так как несмотря на 
Брекзит между национальным законодательством 
различных государств – членов Европейского 
Союза существует много существенных различий 
(например, положения об участии наемных 
сотрудников в управлении, характерные для гер-
манского права, а также различный системы кор-
поративного управления – двухзвенная и трехзвен-
ная)

Право стран – участниц ЕАЭС имеет намного 
больше общего в силу советского прошлого, 
вследствие этого при отсылках к национальному 
праву различий в правовом регулировании и пра-
вовых коллизий будет существенно меньше, а 
правовое регулирований такой компании может 
быть не таким разрозненным и более предсказуе-
мым. Таким образом, создание «евразийской ком-
пании» в рамках ЕАЭС видится вполне оправдан-
ным и даже необходимым.
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Введение

Таможенные органы играют важнейшую 
роль в обеспечении экономической безопасности 
государства. Их деятельность направлена на кон-
троль и регулирование перемещения товаров и 
услуг через границу, что способствует поддержа-
нию стабильности национальной экономики. 
Однако, несмотря на важность таможенных орга-
нов в экономической системе страны, вопросы их 
правоохранительной деятельности зачастую 
остаются недостаточно освещенными в юридиче-
ской литературе.

Цель данной статьи – анализ правоохрани-

тельной деятельности таможенных органов, выяв-

ление основных функций и полномочий, которые 

они выполняют в рамках обеспечения экономиче-

ской безопасности государства. 

Общая характеристика 

таможенных органов

Таможенные органы представляют собой 

государственные структуры, ответственные за 

контроль и регулирование перемещения товаров 

и услуг через государственную границу, а также за 
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соблюдение таможенного законодательства. В их 
основные задачи входит обеспечение экономиче-
ской безопасности страны, защита интересов 
национальной экономики, а также сбор таможен-
ных платежей и налогов.

Таможенные органы осуществляют свою 
деятельность в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе с Таможенным 
кодексом Российской Федерации  и Федеральным 
законом «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации» от 27.11.2010 N 311-ФЗ (послед-
няя редакция), который определяет их права, обя-
занности и полномочия. Согласно этому кодексу, 
таможенные органы имеют право проводить тамо-
женный контроль, осуществлять таможенное 
оформление товаров, а также применять меры по 
предотвращению и пресечению нарушений тамо-
женных правил. [2, c.84]

Структура таможенных органов включает в 
себя различные подразделения и службы, кото-
рые отвечают за выполнение определенных функ-
ций. К таковым относятся, например, оператив-
ные подразделения, осуществляющие контроль 
за перемещением товаров через границу, и ана-
литические службы, проводящие анализ и обра-
ботку информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения задач таможенных органов.

Важной функцией таможенных органов 
является борьба с контрабандой и другими нару-
шениями таможенного законодательства. В рам-
ках этой деятельности они имеют право прово-
дить проверки и осуществлять контроль на тамо-
женной территории, а также применять меры 
административного и уголовного воздействия в 
случае выявления нарушений.

Правоохранительные функции
 таможенных органов

Правоохранительные функции таможенных 
органов составляют важную часть их деятельно-
сти и направлены на борьбу с контрабандой и 
нарушениями таможенных правил, а также на 
предотвращение попыток незаконного перемеще-
ния через границу различных товаров и веществ.

Согласно Таможенному кодексу Российской 
Федерации таможенные органы имеют право осу-
ществлять таможенные операции и контроль, 
включающие проверку документов, досмотр 
транспортных средств, грузов и багажа, а также 
проведение таможенных расследований и иссле-
дований. В случае выявления нарушений тамо-
женного законодательства таможенные органы 
имеют право применять административные и 
карательные меры, предусмотренные действую-
щим законодательством. [1, c.61]

Важным аспектом деятельности таможен-
ного правопорядка является борьба с контрабан-

дой. Для эффективной борьбы с данным видом 
преступлений таможенные органы сотрудничают 
с другими правоохранительными и контролирую-
щими органами, обмениваются информацией и 
проводят совместные операции. Например, в 
рамках борьбы с контрабандой наркотиков тамо-
женные органы взаимодействуют с органами вну-
тренних дел, Федеральной службой по контролю 
за наркотиками и другими структурами. [7, c.43]

Помимо контрабанды таможенные органы 
пресекают и другие нарушения таможенных пра-
вил, такие как, например, недекларирование или 
ложное декларирование товаров, нарушения 
порядка перемещения товаров через таможенную 
границу и т.п. С этой целью используются различ-
ные методы контроля и проверки, а также приме-
няются санкции, предусмотренные законодатель-
ством.

Контроль и надзор за соблюдением 
таможенного законодательства

Основным инструментом контроля за соблю-
дением таможенных правил является таможен-
ный контроль, включающий проверку документов, 
досмотр транспортных средств, грузов и багажа, 
проведение таможенных проверок и обысков. 
Кроме того, таможенные органы анализируют и 
обрабатывают информацию, полученную в ходе 
таможенного контроля, с целью выявления нару-
шений таможенных правил. [3, c.25]

Контроль за соблюдением таможенных пра-
вил осуществляется путем проведения проверок, 
проверок и контроля за соблюдением таможенных 
правил на предприятиях и организациях, а также 
путем анализа отчетности налогоплательщиков.

При выявлении нарушений таможенных пра-
вил таможенные органы налагают санкции за 
нарушения, предусмотренные законодатель-
ством. К ним относятся штрафы, конфискация 
товаров и транспортных средств, уголовное пре-
следование и другие меры воздействия по пре-
дотвращению нарушений таможенных правил.

Международное сотрудничество 
таможенных органов

Международное сотрудничество включает 
сотрудничество между таможенными органами 
разных стран, а также с международными органи-
зациями, занимающимися вопросами таможен-
ного регулирования и борьбы с преступностью.

Одним из основных механизмов междуна-
родного сотрудничества между таможенными 
органами является обмен информацией. Это 
позволяет оперативно получать данные о грузах, 
транспортных средствах и пересечениях границы, 
а также выявлять и предотвращать попытки кон-
трабанды и других нарушений таможенных пра-
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вил. Примером международного обмена инфор-
мацией могут быть соглашения о сотрудничестве 
между таможенными органами разных стран.

Важным аспектом международного сотруд-
ничества является участие таможенных органов в 
деятельности международных организаций, таких 
как Всемирная таможенная организация (ВТО) и 
Интерпол. Эти организации разрабатывают стан-
дарты и рекомендации в сфере таможенного регу-
лирования, а также координируют деятельность 
таможенных органов разных стран по борьбе с 
трансграничной преступностью. [4, c.57]

Кроме того, в рамках международного 
сотрудничества таможенные органы проводят 
совместные операции по борьбе с контрабандой и 
другими нарушениями таможенных правил. При-
мером такой совместной деятельности является 
операция «Граница», которая проводится тамо-
женными службами и правоохранительными орга-
нами стран СНГ с целью предотвращения неза-
конного перемещения товаров и веществ через 
границу.

Проблемы и перспективы развития 
правоохранительной деятельности 

таможенных органов

Одной из проблем является недостаточная 
техническая оснащенность таможенных органов, 
что затрудняет проведение таможенного контроля 
и выявление нарушений таможенных правил.

Кроме того, существует проблема недоста-
точной квалификации таможенников, что также 
влияет на эффективность их работы. Для реше-
ния этой проблемы необходимо разработать и 
реализовать программы повышения квалифика-
ции таможенных работников, а также привлечь 
квалифицированных специалистов для работы в 
таможенных органах. [8, c.50]

Важной проблемой является коррупция в 
таможенных органах, что негативно влияет на 
эффективность их деятельности. Для борьбы с 
коррупцией необходимо принять меры по усиле-
нию контроля за действиями таможенников и 
повышению ответственности за коррупционные 
преступления.

Перспективы развития правоприменитель-
ной деятельности таможенных органов связаны с 
совершенствованием нормативно-правовой базы, 
регулирующей их деятельность, а также с внедре-
нием новых технологий в процесс таможенного 
контроля. Еще одним важным направлением раз-
вития является расширение международного 
сотрудничества между таможенными органами, а 
значит, борьба с трансграничной преступностью и 
нарушениями таможенных правил станет более 
эффективной. [6, c.328]

Правоохранительная деятельность
таможенных органов в контексте

 особенностей  Евразийского 
экономического союза

Правоохранительная деятельность тамо-
женных органов в контексте Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) является важной частью 
интеграционного процесса и обеспечивает функ-
ционирование одного из ключевых элементов 
этой организации – таможенного союза. ЕАЭС 
объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Кир-
гизию и Россию в таможенный союз, что подразу-
мевает свободное движение товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы между членами союза.

ЕАЭС формирует таможенный союз, что 
подразумевает свободное движение товаров 
между членами союза без внутренних таможен-
ных пошлин. ЕАЭС имеет общие правила и стан-
дарты, регулирующие таможенные процедуры и 
торговлю товарами между членами. Таможенные 
органы членов ЕАЭС осуществляют контроль за 
товарами, пересекающими внешние границы 
союза. Это включает проверку на соответствие 
таможенным правилам, уплату необходимых 
таможенных пошлин и налогов, а также борьбу с 
контрабандой и незаконным оборотом товаров. 
Одной из важных функций таможенных органов 
ЕАЭС является борьба с незаконными пересыл-
ками и торговлей товарами, которые нарушают 
таможенные правила. Это включает в себя меры 
по выявлению и пресечению контрабанды, под-
дельных товаров и незаконных методов уклоне-
ния от уплаты налогов. Таможенные органы рабо-
тают над обеспечением безопасности трансгра-
ничных перемещений товаров. Это важно для 
предотвращения террористических актов, контра-
банды оружия и других опасных товаров. Тамо-
женные органы играют роль в обеспечении соблю-
дения таможенных правил, установленных ЕАЭС. 
Это включает в себя проверку соответствия това-
ров стандартам безопасности и качества, а также 
нормам таможенной стоимости. Таможенные 
органы членов ЕАЭС активно сотрудничают друг с 
другом и с международными организациями, 
такими как Всемирная таможенная организация 
(ВТО), с целью облегчения международной тор-
говли и обмена информацией. [5, c.59]

Заключение

Основными задачами таможенных органов 
являются контроль и надзор за соблюдением 
таможенного законодательства, а также предот-
вращение и пресечение правонарушений в обла-
сти таможенного дела. Таможенные органы также 
активно сотрудничают с правоохранительными 
органами других стран и международными орга-
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низациями в целях борьбы с трансграничной пре-
ступностью.

Необходимо отметить, что правоохрани-
тельная деятельность таможенных органов стал-
кивается с рядом проблем, таких как недостаточ-
ная техническая оснащенность, недостаточная 
квалификация сотрудников и коррупция. Решение 
этих проблем позволит повысить эффективность 
работы таможенных органов и укрепить экономи-
ческую безопасность страны.
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ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Аннотация. В данной статье мы рассматриваем тему перевода имущества из госу-
дарственной собственности в собственность органов местного самоуправления муници-
пального образования, а именно передача государственной собственности (в частности 
федеральной) в муниципальную собственность. Особенности и порядок передачи такой 
собственности в собственность органов местного самоуправления муниципального обра-
зования и ознакомились c тем, каким  именно образом осуществляется передача федераль-
ного имущества в муниципальную собственность муниципального образования.

Также особенности передачи государственной собственности (в частности соб-
ственности субъектов Российской Федерации) в муниципальную собственность муници-
пального образования. Также  рассмотрели вопрос передачи имущества из собственности 
как юридических, так и физических лиц в муниципальную собственность муниципального 
образования. Передача имущества юридических лиц в муниципальную собственность. Пе-
редача имущества юридических и физических лиц в муниципальную собственности, а имен-
но с процедурой передачи в муниципальную собственность имущества физических лиц и 
юридических лиц, ознакомились с  особенностями передачи собственности юридических 
лиц в муниципальную собственность местного самоуправления, и обозначили ответствен-
ное лицо, кто отвечает за процедурой передачи в муниципальную собственность муници-
пального образования имущества, что орган местного самоуправления в свою очередь обя-
зан сформировать для осуществления процедуры передачи имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования.

Ознакомились c порядком передачи жилищного фонда и объектов жилищно-комму-
нального хозяйства в муниципальную собственность муниципального образования, какой 
порядок осуществления передачи такого вида имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования и а какое количество этапов подразделяется процедура пере-
дачи жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальную 
собственность.

Ключевые слова: Имущество; муниципальная собственность; государственная 
собственность; собственность субъектов Российской Федерации; собственность юриди-
ческих лиц; собственность физических лиц; унитарное предприятие.
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Also, the specifics of the transfer of state property (in particular, the property of the subjects of 
the Russian Federation) to the municipal property of the municipality. We also considered the issue 
of transferring property from the property of legal entities and individuals to the municipal property of 
the municipality. Transfer of property of legal entities to municipal ownership Transfer of property of 
legal entities and individuals to municipal ownership, namely, the procedure for transferring property 
of individuals and legal entities to municipal ownership, familiarized themselves with the procedures 
for transferring property of legal entities to municipal ownership of local self-government, and identi-
fied the responsible person who is responsible for the procedure for transferring property to munici-
pal ownership of a municipal entity, that the local self-government body, in turn, is obliged to form for 
the implementation of the procedure for the transfer of property to the municipal ownership of the 
municipality.

We got acquainted with the procedure for transferring the housing stock and housing and com-
munal services facilities to the municipal ownership of the municipality, what is the procedure for 
transferring this type of property to the municipal ownership of the municipality and how many stages 
is the procedure for transferring the housing stock and housing and communal services facilities to 
municipal ownership divided into.

Key words: Property; municipal property; state property; property of subjects of the Russian 
Federation; property of legal entities; property of individuals; unitary enterprise.

П
о законодательству Российской Феде-
рации, граждане имеют право сво-
бодно продавать и покупать недвижи-

мость, а также обменивать и возобновлять соб-
ственность. Закон также позволяет передавать 
собственность на недвижимость местным вла-
стям.

Если собственность, которая принадлежит 
государственным федеральным органам, должна 
быть передана субъектам Российской Федерации 
или местным органам самоуправления (муници-
палитетам), то такой переход возможен только 
при наличии соответствующей заявки на передачу 
этого имущества. Важно учесть, что если заявка 
не подана, то перевод является недопустимым.

Правовые нормы, содержащие механизм 
перевода имущества из федеральной государ-
ственной собственности в муниципальную соб-
ственность, прописаны в Гражданском кодексе 
Российской Федерации.[2] Обратим внимание на 
то, что передача государственного имущества, 
принадлежащего федеральным органам власти, в 
муниципальную собственность осуществляется 
по установленному порядку, который также регу-
лируется Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Для осуществления данной передачи 
необходимо заключить соответствующую сделку. 
Важно отметить, что при передаче недвижимости 
муниципальным образованиям структура лиша-
ется права распоряжаться этой недвижимостью.

Для передачи государственного унитарного 
предприятия в собственность муниципалитета 
необходимо предоставить список связанных с ним 
юридических образований, которые владеют огра-
ниченным вещным правом или осуществляют 
хозяйственное ведение. Важно обратиться в 
ФАУФИ для заключения договора о передаче соб-
ственности муниципалитету. Важно также внести 

изменения в реестры органов местного самоу-
правления и государственной собственности 
через ФАУФИ, чтобы обеспечить действитель-
ность передачи имущества. Если это не будет 
выполнено, передача имущества не будет иметь 
юридической силы.

Для передачи имущества от юридических 
лиц в муниципальную собственность требуется 
отправить запрос в орган местного самоуправле-
ния, в частности к руководителю конкретного 
органа. Прежде чем передать имущество, прово-
дится проверка состояния жилого фонда и объек-
тов коммунального хозяйства. Далее создается 
специальный отдел, который осуществляет над-
зор и подготавливает документацию по инженер-
ным характеристикам имущества, которое плани-
руется передать в муниципальную собственность.

Когда передается государственное имуще-
ство, необходимо составить предложение о пере-
даче имущества, в котором должен быть перечень 
передаваемых объектов. Решение о передаче 
государственного имущества принимает исполни-
тельный орган государственной власти и 
утверждает перечень передаваемого имущества. 
Предложение рассматривается органом муници-
пального образования, который принимает реше-
ние о том, принять ли имущество в муниципаль-
ную собственность или отказаться от него.

После утверждения перечня оборотного 
имущества возникает право собственности на это 
имущество. Уполномоченное лицо государствен-
ного органа направляет передаточный акт с опи-
сью вложения заказным письмом в орган местного 
самоуправления, который принимает его на свой 
баланс. Подписание передаточного акта должно 
произойти в течение трех дней. Любой спор, каса-
ющийся права собственности, должен быть раз-
решен в рамках судебного разбирательства, про-
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водимого в соответствии с законами Российской 
Федерации.

Согласно Федеральному закону №122-ФЗ, 
передача права собственности на государствен-
ное имущество осуществляется со дня, указан-
ного в решении о приёме или передаче данного 
имущества. [10]

Если рассмотреть часть 11 статьи 154 Феде-
рального закона № 122-ФЗ, следует отметить, что 
имущество, принадлежащее государству, но при-
годное для перехода в муниципальную собствен-
ность, должно быть передано безвозмездно в 
муниципальную собственность в возможных ситу-
ациях. [10]

-если не найдено указанное имущество в 
государственной собственности, например, из-за 
распределения между частицами уровня власти - 
федеральными, подлежащими или юридиче-
скими;

-если указанное имущество используется 
органами местного самоуправления в соответ-
ствии со статьей 50 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» [9]

Особенности безвозмездной передачи иму-
щества в муниципальную собственность.

Законодательством, а именно в пункте 11 
статьи 154 Федерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федера-
ции»[10] указывается, что имеется специальная 
процедура безвозмездной передачи государ-
ственного имущества в муниципальную собствен-
ность. Эта процедура осуществляется на основе 
нормативно-правовых актов, представленных 
балансодержателем в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
13.06.2006 № 374 [6].

Согласно установленным нормам, если в 
отдельных случаях права и полномочия органов 
государственной власти и органов местного само-
управления распределены таким образом, что 
невозможно наличие имущества в собственности 
субъектов Российской Федерации, тогда это иму-
щество должно быть передано муниципальным 
органам на безвозмездной основе. В соответствии 
с Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» имущество, используемое муници-
пальными учреждениями и унитарными предпри-
ятиями в соответствии с установленными целями, 
должно быть передано в муниципальную соб-
ственность. Таким образом, в случае использова-
ния имущества указанными организациями, пере-
дача его в муниципальную собственность стано-
вится обязательной. Это правило также пропи-

сано в статье 50 вышеупомянутого закона от 6 
октября 2003 года. [9]

При условии, что заключен договор аренды 
или безвозмездного пользования государствен-
ным имуществом, муниципальное образование 
получает возможность стать владельцем этого 
имущества без необходимости выплаты дополни-
тельной оплаты. Однако для этого требуется 
согласование с соответствующим органом мест-
ного самоуправления или муниципальным уни-
тарным предприятием. Таким образом, условие 
согласования между учреждением и органом 
самоуправления или предприятием становится 
ключевым для того, чтобы муниципальное обра-
зование могло стать владельцем государствен-
ного имущества. Это предоставляет муниципаль-
ному образованию дополнительные права и воз-
можности по управлению имуществом без допол-
нительных финансовых затрат.

В целях соблюдения условий порядка балан-
содержатель в лице учреждения отправляет в 
Министерство по управлению государственным 
имуществом нормативно правовые акты согласно 
постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 13.06.2006 № 374. [6]

1. Установить, что для принятия решения о 
передаче имущества, кроме имущества, указан-
ного в пункте 1.1 настоящего постановления, из 
федеральной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ную собственность необходимо представить сле-
дующие документы:

а) выписка из реестра федерального имуще-
ства, содержащая сведения о предлагаемом к 
передаче имуществе;

б) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости 
в отношении предлагаемого к передаче недвижи-
мого имущества (в том числе в отношении земель-
ных участков в случае, если они предлагаются к 
передаче как самостоятельные объекты), выдан-
ная не ранее чем за один месяц до ее направле-
ния в Федеральное агентство по управлению госу-
дарственным имуществом;

в) копии правоустанавливающих докумен-
тов, подтверждающих, что предлагаемое к пере-
даче имущество принадлежит на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления 
федеральному государственному унитарному 
предприятию, федеральному государственному 
учреждению соответственно (представляются в 
случае отсутствия сведений о зарегистрирован-
ных правах в Едином государственном реестре 
недвижимости);

г) документы, подтверждающие право соб-
ственности Российской Федерации на предлагае-
мые к передаче земельные участки, если они 
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предлагаются к передаче как самостоятельные 
объекты (представляются в случае отсутствия 
сведений о зарегистрированных правах в Едином 
государственном реестре недвижимости);

д) согласие (письмо) федерального государ-
ственного унитарного предприятия, федерального 
государственного учреждения на передачу иму-
щества, принадлежащего им на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления соот-
ветственно, с подтверждением полномочий лица, 
давшего такое согласие (подписавшего такое 
письмо);

е) заверенная в установленном порядке 
копия устава федерального государственного 
унитарного предприятия, федерального государ-
ственного учреждения, предлагаемых к передаче, 
либо имущество которых, принадлежащее им на 
праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления соответственно, предлагается к пере-
даче; 

ж) выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц в отношении федераль-
ного государственного унитарного предприятия, 
федерального государственного учреждения, 
предлагаемых к передаче, либо имущество кото-
рых, принадлежащее им на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления соответ-
ственно, предлагается к передаче;

к) документы, подтверждающие наименова-
ние муниципального образования, в собствен-
ность которого предлагается осуществить пере-
дачу имущества;

л) документы, подтверждающие фактиче-
ское использование предлагаемого к передаче 
имущества, - в случае, если указанное имущество 
используется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, государственными и муни-
ципальными унитарными предприятиями, госу-
дарственными и муниципальными учреждениями 
в целях, необходимых для осуществления их пол-
номочий и обеспечения их деятельности согласно 
соответствующим федеральным законам;

м) согласие (письмо) федерального органа 
исполнительной власти, к ведению которого отне-
сено федеральное государственное унитарное 
предприятие, федеральное государственное 
учреждение, предлагаемые к передаче, либо иму-
щество, которых, принадлежащее им на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления соответственно, предлагается к передаче, 
на передачу имущества.

1.1. Установить, что для принятия решения о 
передаче объектов недвижимости, в которых рас-
положены жилые помещения, объектов недвижи-
мости инженерной инфраструктуры, объектов 
недвижимости социального и коммунально-быто-

вого назначения Вооруженных Сил Российской 
Федерации и подведомственных Министерству 
обороны Российской Федерации организаций, 
управление и распоряжение которыми осущест-
вляется Министерством обороны Российской 
Федерации, из федеральной собственности в соб-
ственность субъектов Российской Федерации или 
в муниципальную собственность необходимо 
представить следующие документы:

а) выписка из реестра федерального имуще-
ства, содержащая сведения о предлагаемом к 
передаче имуществе, или копии правоустанавли-
вающих документов, подтверждающих, что пред-
лагаемое к передаче имущество принадлежит на 
праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления федеральному государственному 
унитарному предприятию или федеральному 
государственному учреждению;

б) документы, подтверждающие право соб-
ственности Российской Федерации на предлагае-
мые к передаче земельные участки, если они 
предлагаются к передаче как самостоятельные 
объекты;

в) согласие (письмо) федерального государ-
ственного унитарного предприятия или федераль-
ного государственного учреждения на передачу 
имущества, принадлежащего им соответственно 
на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления, с подтверждением полномочий 
лица, давшего такое согласие (подписавшего 
такое письмо);

г) документы, подтверждающие фактиче-
ское использование предлагаемого к передаче 
имущества, - в случае, если указанное имущество 
используется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, государственными и муни-
ципальными унитарными предприятиями, госу-
дарственными и муниципальными учреждениями 
в целях, необходимых для осуществления ими 
своих полномочий и обеспечения их деятельности 
в соответствии с федеральными законами.

2. Установить, что для принятия решения о 
передаче имущества из собственности субъекта 
Российской Федерации и муниципальной соб-
ственности в федеральную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в 
муниципальную собственность и из муниципаль-
ной собственности в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации необходимо представить сле-
дующие документы:

а) предложение органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления о передаче иму-
щества субъекта Российской Федерации или 
муниципального имущества в федеральную соб-
ственность, предложение органа местного самоу-
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правления о передаче муниципального имуще-
ства в собственность субъекта Российской Феде-
рации или предложение органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации о пере-
даче имущества субъекта Российской Федерации 
в муниципальную собственность;

б) выписка из реестра государственного 
(муниципального) имущества, содержащая сведе-
ния о предлагаемом к передаче имуществе;

в) выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости в 
отношении предлагаемого к передаче недвижи-
мого имущества (в том числе в отношении земель-
ных участков в случае, если они предлагаются к 
передаче как самостоятельные объекты), выдан-
ная не ранее чем за один месяц до ее направле-
ния в Федеральное агентство по управлению госу-
дарственным имуществом или уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляю-
щий полномочия собственника имущества;

г) копии правоустанавливающих докумен-
тов, подтверждающих, что предлагаемое к пере-
даче имущество принадлежит на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления 
государственному (муниципальному) унитарному 
предприятию, государственному (муниципаль-
ному) учреждению соответственно (представля-
ются в случае отсутствия сведений о зарегистри-
рованных правах в Едином государственном рее-
стре недвижимости);

д) документы, подтверждающие право соб-
ственности субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования на предлагаемые к 
передаче земельные участки как самостоятель-
ные объекты (представляются в случае отсут-
ствия сведений о зарегистрированных правах в 
Едином государственном реестре недвижимости);

з) согласие (письмо) государственного 
(муниципального) предприятия, государственного 
(муниципального) учреждения на передачу иму-
щества, принадлежащего им на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления соот-
ветственно, с подтверждением полномочий лица, 
давшего такое согласие (подписавшего такое 
письмо);

и) заверенная в установленном порядке 
копия устава государственного (муниципального) 
предприятия, государственного (муниципального) 
учреждения, предлагаемых к передаче, либо иму-
щество которых, принадлежащее им на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления соответственно, предлагается к передаче;

к) выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц в отношении государствен-
ного (муниципального) предприятия, государ-
ственного (муниципального) учреждения, предла-

гаемых к передаче, либо имущество которых, при-
надлежащее им на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления соответственно, 
предлагается к передаче;

л) бухгалтерский баланс государственного 
(муниципального) предприятия, государственного 
(муниципального) учреждения - в случае их пере-
дачи как имущественных комплексов;

м) документы, подтверждающие фактиче-
ское использование предлагаемого к передаче 
имущества, - в случае, если указанное имущество 
необходимо для обеспечения деятельности феде-
ральных органов государственной власти, феде-
ральных государственных служащих, работников 
федеральных государственных унитарных пред-
приятий и федеральных государственных учреж-
дений, включая нежилые помещения для разме-
щения указанных органов, предприятий и учреж-
дений;

н) документы, подтверждающие фактиче-
ское использование предлагаемого к передаче 
имущества, - в случае принятия решения о пере-
даче имущества из собственности субъекта Рос-
сийской Федерации в муниципальную собствен-
ность и из муниципальной собственности в соб-
ственность субъекта Российской Федерации, если 
указанное имущество используется органами 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными унитар-
ными предприятиями, государственными и муни-
ципальными учреждениями в целях, необходимых 
для осуществления их полномочий и обеспечения 
их деятельности согласно соответствующим 
федеральным законам;

о) предложение федерального органа испол-
нительной власти о передаче в федеральную соб-
ственность имущества с обоснованием необходи-
мости осуществления передачи такого имущества 
и с указанием организации, за которой предлага-
ется осуществить закрепление имущества (на 
праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления), либо предложение органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 
о передаче в собственность субъекта Российской 
Федерации имущества с обоснованием необходи-
мости осуществления передачи такого имущества 
и с указанием организации, за которой предлага-
ется закрепление имущества;

п) обращение федерального государствен-
ного предприятия, федерального государствен-
ного учреждения или государственного предприя-
тия, государственного учреждения субъекта Рос-
сийской Федерации о принятии имущества в 
федеральную собственность, собственность 
субъекта Российской Федерации соответственно 
в случае, если федеральным органом исполни-
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тельной власти, органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, в ведении кото-
рого находится такая организация, предлагается 
закрепление имущества за ней;

р) заверенная в установленном порядке 
копия устава организации, за которой предлага-
ется закрепление имущества;

с) выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц в отношении организации, 
за которой предлагается закрепление имущества.

3. Установить, что при передаче федераль-
ных государственных унитарных предприятий, 
федеральных государственных учреждений, госу-
дарственных предприятий (учреждений) субъекта 
Российской Федерации, муниципальных предпри-
ятий (учреждений) как имущественных комплек-
сов, предлагаемых к передаче из федеральной 
собственности в собственность субъекта Россий-
ской Федерации или муниципальную собствен-
ность, из собственности субъекта Российской 
Федерации и муниципальной собственности в 
федеральную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в муниципаль-
ную собственность и из муниципальной собствен-
ности в собственность субъекта Российской Феде-
рации, наряду с документами, предусмотренными 
пунктами 1 и 2 настоящего постановления, пред-
ставляется перечень указанных предприятий и 
учреждений, а также перечень недвижимого иму-
щества, принадлежащего им на праве хозяйствен-
ного ведения либо оперативного управления.

К предложению о передаче имущества 
наряду с документами, предусмотренными пун-
ктами 1 и 2 настоящего постановления, прилага-
ется перечень имущества, предлагаемого к пере-
даче из федеральной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Федерации или муни-
ципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ной собственности в федеральную собствен-
ность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в муниципальную собственность и из 
муниципальной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации.

4. Установить, что предложения субъекта 
Российской Федерации и муниципального образо-
вания о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Россий-
ской Федерации и муниципальную собственность 
и передаче имущества из собственности субъекта 
Российской Федерации и муниципальной соб-
ственности в федеральную собственность направ-
ляются в Федеральное агентство по управлению 
федеральным имуществом, уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации и уполномочен-
ным органом местного самоуправления соответ-
ственно.

4.1. Установить, что предложения субъекта 
Российской Федерации или муниципального обра-
зования о передаче имущества, используемого 
организациями, подведомственными Управлению 
делами Президента Российской Федерации, из 
собственности субъекта Российской Федерации 
или муниципальной собственности в федераль-
ную собственность направляются в Управление 
делами Президента Российской Федерации соот-
ветственно уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или уполномоченным органом 
местного самоуправления.

5. Установить, что в целях внесения измене-
ний в реестр государственного имущества и 
реестр муниципального имущества при принятии 
решений Федеральным агентством по управле-
нию федеральным имуществом в указанных 
решениях должно быть определено, что право 
собственности на передаваемое имущество воз-
никает с момента утверждения передаточного 
акта.

5.1. Установить, что предложения субъекта 
Российской Федерации и муниципального образо-
вания о передаче находящегося на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления 
у Вооруженных Сил Российской Федерации или у 
организаций, подведомственных Управлению 
делами Президента Российской Федерации, иму-
щества из федеральной собственности в соб-
ственность субъекта Российской Федерации и 
муниципальную собственность направляются 
соответственно в Министерство обороны Россий-
ской Федерации или в Управление делами Прези-
дента Российской Федерации уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации и уполномочен-
ным органом местного самоуправления соответ-
ственно.

В целях внесения изменений в реестр госу-
дарственного имущества и реестр муниципаль-
ного имущества при принятии решений Министер-
ством обороны Российской Федерации или Управ-
лением делами Президента Российской Федера-
ции в указанных решениях должно быть 
определено, что право собственности на переда-
ваемое имущество возникает с момента утвержде-
ния передаточного акта.
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Аннотация. В условиях перехода к цифровой экономике происходит процесс видоизме-
нения государственного и муниципального управления. Информационные технологии по-
зволяют осуществлять сбор, хранение, анализ, обмен информации в цифровом формате, 
а интернет преобразовывать способы социального взаимодействия.

Статья посвящена изучению Платформы обратной связи являющейся, как инстру-
ментом повышения качества управленческих решений принимаемых органом публичной 
власти, так и единым окном цифровой обратной связи объединяющей в себе различные 
каналы коммуникаций.

Целью статьи являлось рассмотрение Платформы обратной связи, как инструмен-
та, видоизменяющего управленческие решения.

В статье проведен анализ активности представителей различных поколений в 
Платформе обратной связи, анализ нормативно-правовых актов регламентирующих элек-
тронное взаимодействие граждан и органов государственной и муниципальной власти, 
проведен анализ сообщений поступающих в Платформе обратной связи.

В заключении автор приходит к выводу, что Платформа обратной связи является как 
единым окном цифровой обратной связи объединяющей в себе различные каналы коммуни-
кации так и инструментом повышения качества управленческих решений принимаемых ор-
ганом публичной власти, который нуждается в дополнении модулями с документами стра-
тегического планирования позволяющими оперативно осуществлять мониторинг соци-
ально-экономического развития муниципалитета, субъекта Российской Федерации. А 
адаптация под потребности граждан позволит осуществлять решение стоящих перед 
органами публичной власти вопросов в проактивном режиме, повышать качество при ре-
шении данных вопросов, снижать издержки на совершение административных действий.

Ключевые слова: Платформа обратной связи, теория поколений, каналы коммуника-
ций, клиентоцентричность, интерактивное взаимодействие, документы стратегическо-
го планирования.
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The article is devoted to the study of the Feedback Platform, which is both  a tool for improving 
the quality of management decisions made by a public authority, and a single window of digital feed-
back combining various communication channels.

The purpose of the article was to review the Feedback Platform, as a tool that modifies man-
agement decisions.

The article analyzes the activity of representatives of different generations  in the Feedback 
Platform, analyzes the normative legal acts regulating electronic interaction of citizens and state and 
municipal authorities, analyzes the messages received in the Feedback Platform.

In conclusion, the author comes to the conclusion that the Feedback Platform is both a single 
window of digital feedback combining various communication channels and a tool for improving the 
quality of management decisions made  by a public authority, which needs to be supplemented with 
modules with strategic planning documents that allow for operational monitoring of the socio-eco-
nomic development of a municipality, a subject of the Russian Federation. And adaptation to the 
needs of citizens will allow solving the issues facing public authorities  in a proactive mode, improving 
the quality of solving these issues, reducing the costs  of administrative actions.

Key words: Feedback platform, generational theory, communication channels, client-centrici-
ty, interactive interaction, strategic planning documents.

Введение

В условиях перехода к цифровой экономике 
происходит процесс видоизменения государ-
ственного и муниципального управления. Инфор-
мационные технологии позволяют осуществлять 
сбор, хранение, анализ, обмен информации в 
цифровом формате, а интернет преобразовывать 
способы социального взаимодействия [1, с. 9].

Взаимодействие в информационных систе-
мах между органами публичной власти и гражда-
нами позволяет гибко подходить к решению управ-
ленческих задач стоящих перед ними, формирует 
новые модели социального, правового поведения.

Инструментом позволяющим осуществлять 
эффективное взаимодействие между органами 
публичной власти и гражданами является Плат-
форма обратной связи, которая является единым 
окном цифровой обратной связи, дающая возмож-
ность: принимать и обрабатывать сообщения  и 
обращения через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), направ-
лять их в другой орган по компетенции, быстро 
анализировать и вести контроль поступающих 
сообщений и обращений, следить за сроками их 
обработки, получать обратную связь от гражда-
нина, насколько он доволен ответом и решением 
вопроса [2].

Целью статьи является рассмотрение Плат-
формы обратной связи,  как инструмента, видоиз-
меняющего управленческие решения.

Для достижения поставленной цели постав-
лены следующие задачи провести анализ актив-
ности представителей различных поколений  в 
Платформе обратной связи, провести анализ нор-
мативно-правовых актов регламентирующих элек-
тронное взаимодействие граждан и органов госу-
дарственной и муниципальной власти, рассмо-

треть сообщения, поступающие в Платформе 
обратной связи, как отображение проблемной 
ситуации.

Материалы и методы исследования

При написании статьи использовались сле-
дующие методы исследования: индукция, дедук-
ция, сравнение, анализ, включенное наблюдение 
при использовании функционала «Платформы 
обратной связи» 

Анализ активности представителей 
различных поколений  в Платформе 

обратной связи

В адрес автоматизированного рабочего 
места специалиста отдела благоустройства и 
транспорта Администрации Кировского района 
города Екатеринбурга поступило 61 сообщение от 
40 заявителей.

При анализе поступивших сообщений 
использовалась теория поколений У. Штрауса и Н. 
Хоува. 

В статье к поколению «бэби-бумеров» отно-
сятся люди, родившееся  в период с 1945 по 1962 
годы, к поколению X относятся люди, родившиеся  
в период с 1963 по 1981 годы, к поколению Y люди 
родившиеся в период  с 1982 по 2000 годы, к поко-
лению Z люди родившиеся в период  с 2001 по 
2016 годы.

К особенностям медиапотребления поколе-
ния бэби-бумеров относятся: невысокий уровень 
проникновения Интернета, лишь каждый третий 
россиянин старше 54 лет пользуется Сетью, меди-
аактивность поколения находится на невысоком 
уровне, производить и распространять контент 
склонны не боле 29% жителей старше 54 лет, в то 
время как личный обмен информацией, в том 
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числе и новостями, происходит на ежедневной 
основе [3, с. 151].

К особенностям медиапотребления поколе-

ния X относятся: размеренный рост объемов 

медиапотребления, популярность Интернета 
среди женской аудитории выше и продолжает 

сохраняться на более высоком уровне, чем среди 

мужской аудитории, главный источник новостей 
становятся официальные сайты Интернет-СМИ 

[ 3, с. 151].

К особенностям медиапотребления поколе-
ния Y относятся: повсеместное и активное взаи-

модействие с цифровыми технологиями, главный 

источник информации социальные сети и блоги в 
Интернете, мультиплатформенное и мультиэкран-

ное медиапотребление, использование мобиль-

ного Интернета на ежедневной основе составляет 
в среднем 90 % [3, с. 151].

К особенностям медиапотребления поколе-

ния Z относятся: использование социальных сетей 
с раннего возраста, восприятие и обработка 

информации с большой скоростью, прекрасная 

осведомленность  о возможностях, преимуще-
ствах, недостатках социальных сетей, склонность  

к реалистичному и скептическому восприятию 

мира, прямолинейность  и свободомыслие, пред-

почтение личной сегментированной информации, 

мультиэкранное потребление медиа, большое 

количество медиаисточников  и различных прило-

жений установленных в персональных медиау-

стройствах [3, с. 151].

Теория поколений позволяет рассмотреть 

как общество,  так и аудиторию медиа с учетом 

того, что общие ценностные установки  и поведен-

ческие паттерны, формируют схожее отношение к 

медиа  и характеристики медиапотребления: 

каждое следующее поколение представляет 

более активный формат медиапотребления, обла-

дает более  высоким уровнем медиаграмотности 

и медиаактивности, выбирает более разнообраз-

ные источники информации и проводит с медиа 

больше времени, чем представители предыдущих 

поколений [3, с. 151].

Описав характерные особенности медиапо-

требления различных поколений, представим 

анализ активности их представителей в Плат-

форме обратной связи на рисунке 1. 

Рис.1 Анализ активности представителей различных поколений 
 в Платформе обратной связи.

Анализ активности представителей различ-
ных поколений  в Платформе обратной связи 
представленный на рисунке 1 показывает,  что 

наибольшее количество сообщений поступает от 
поколения Y, меньше сообщений поступает от 
поколения X и наименьшее число сообщений 
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поступает от поколений «бэби-бумеров». Поколе-
ние Z является перспективным с точки зрения 

подготовки и направления сообщений  о поступа-

ющих в Платформе обратной связи, что необхо-
димо учитывать  при работе с cообщениями. 

Анализ нормативно-правовых актов 

регламентирующих электронное 

взаимодействие граждан и органов 
государственной 

и муниципальной власти

В пунктах 13, 14 статьи 2 Федерального 
закона  от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

«Об обеспечении доступа  к информации о дея-

тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» даются определения 

понятиям сай т в сети «Интернет»  и страница 

сайта в сети «Интернет».
Под сайтом в сети «Интернет» понимается 

совокупность программ  для электронных вычис-

лительных машин и иной информации, содержа-
щейся в информационной системе, доступ к кото-

рой обеспечивается посредством информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
доменным именам и (или) по сетевым адресам 

позволяющим идентифицировать сайты  в сети 

«Интернет» [4].
Страницей сайта в сети «Интернет» явля-

ется часть сайта в сети «Интернет», доступ к кото-

рой осуществляется по указателю, состоящему  
из доменного имени и символов, определенных 

владельцем сайта в сети «Интернет» [4].

В соответствии с частью 1.3 статьи 10 Феде-
рального закона  от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) «Об обеспечении доступа  к информа-

ции о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» официальные 

сайты и официальные страницы взаимодействуют 

с федеральной государственной информацион-
ной системой «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»  (далее - Еди-

ный портал) в порядке и в соответствии с требова-
ниями, которые утверждаются Правительством 

Российской Федерации [4].

В пунктах 8, 11 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации  от 10.11.2020 № 1802 

«О проведении эксперимента по использованию 

федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» для направле-

ния гражданами и юридическими лицами в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправ-

ления» выделяются: электронные формы Единого 

портала, размещенные на официальных сайтах 

органов и организаций, личные кабинеты гражда-

нина и юридического лица на Едином портале, 

мобильное приложение Единого портала при 

условии авторизации гражданина  и юридического 

лица с использованием единой системы иденти-

фикации и аутентификации [5].

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02.09.2022  № 2523-р «Об опреде-

лении ВКонтакте и Одноклассники в качестве 

информационных систем и (или) программ для 

электронных вычислительных машин, используе-

мых государственными органами, в том числе 

судами, Судебным департаментом при Верхов-

ном Суде Российской Федерации, включая управ-

ления Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации в субъектах Россий-

ской Федерации, а также органами местного само-

управления, организациями, подведомственными 

государственным органам и органам местного 

самоуправления, для создания официальных 

страниц» социальные сети «Вконтакте» и «Одно-

классники» определены в качестве информацион-

ных систем и (или) программ  для электронных 

вычислительных машин, используемых государ-

ственными органами власти, органами местного 

самоуправления, для создания официальных 

страниц [6].

Проведя анализ нормативно правовых 

актов, выделяются следующие каналы коммуни-

каций, обеспечивающие взаимодействие органов 

государственной власти и органов местного само-

управления с гражданами: 

− сайт в сети «Интернет» и страница сайта, 

как его составная часть;

− электронные формы Единого портала, 

размещенные  на официальных сайтах органов и 

организаций;

− личные кабинеты гражданина и юридиче-

ского лица на Едином портале; 

− мобильное приложение Единого портала;

− личные кабинеты органов и организаций 

на Едином портале;

− социальные сети «Вконтакте» и «Одно-

классники.

Анализ каналов коммуникаций, через кото-

рые поступают сообщения 

в Платформу обратной связи обобщен и пред-

ставлен в таблице 1. Наиболее распространен-

ными каналами коммуникации являются мобиль-

ное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» и 

ЕПГУ. Наименее распространенными каналами 

связи являются официальные сайты органов 

публичной власти.
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Таблица 1. Анализ каналов коммуникаций обеспечивающих взаимодействие граждан 
и органов государственной  и муниципальной власти

Анализ каналов коммуникаций обеспечивающих взаимодействие граждан и органов 
государственной и муниципальной власти

Канал коммуникаций, 
через которые поступили 

сообщений

Количество граждан направивших 
сообщений

% граждан взаимодействующих 
с органами государственной власти 

через платформы

Официальный сайт органов 
публичной власти

1 0,4

ЕПГУ 17 0,68

Мобильное приложение 
«Госуслуги. Решаем вместе»

22 0,88

Использование мобильного приложение в 
качестве канала коммуникаций, который преиму-
щественно используют граждане  для взаимодей-
ствия с органами государственной и муниципаль-
ной власти  с целью решения возникающих про-
блем обусловлено активным развитием мобиль-
ного интернета. Для входа в интернет граждане 
используют  на смартфоне мобильные приложе-
ния, с помощью которых пользователям предо-
ставляется персонализированный подход к реше-
нию возникающих проблем, а удобный интерфейс 
в отличии от приложений-браузеров делает их 
удобными [7, с. 192].

Сообщения поступающие в Платформе 
обратной связи,  как отображение 

проблемной ситуации.

В своей повседневной деятельности госу-
дарственные и муниципальные служащие сталки-
ваются с необходимостью решения управленче-
ских задач.

Для определения проблемной ситуации 
государственными  и муниципальными служа-
щими используются различные инструменты, 
одним из которых является Платформа обратной 
связи. Для правильного определения проблемной 
ситуации государственным и муниципальным слу-
жащим необходимо извлечь смысл из текста сооб-
щений, поступивших в Платформе обратной 
связи. 

В государственных сервисах по обработке 
обращений граждан четко не описываются крите-
рии, по которым модератору или самому гражда-
нину можно однозначно отнести запрос к конкрет-

ной категории. Решить такую проблему можно с 
помощью обработки содержимого обращения с 
целью автоматического определения категории, 
что благоприятно скажется на скорости обработки 
обращения [8]. При обработке запроса в контек-
сте форм ввода данных целью является по смыслу 
запроса определить его категорию, выявив его 
смысловые части «действие», «место», «при-
чина» [8].

Дополнительной смысловой частью, на кото-
рую необходимо обращать внимание является 
эмоциональная составляющая запроса позволяю-
щая выявить наиболее проблемные места в 
работе по удовлетворению потребностей, ценно-
стей клиента. Пример анализа смысла текста 
сообщений, поступающих в Платформе обратной 
связи представлен в Таблице 2.

Выявление проблемных мест позволяет 
гибко подходить к определению клиентского сце-
нария, то есть набора услуг и сервисов, предо-
ставляемых клиенту в рамках жизненной ситуа-
ции для удовлетворения его потребностей [9].

Решив задачи или вопросы, указанные в 
обращении и исполнив их необходимо провести 
анализ: клиентского опыта, клиентского пути, 
удовлетворенности клиента, уровня клиентоцен-
тричности, что позволит органам публичной вла-
сти адаптироваться под потребности граждан, 
осуществлять решение стоящих перед ними 
вопросов в проактивном режиме, повышать каче-
ство при решении данных вопросов, снижать 
издержки на совершение административных дей-
ствий, что отражено на рисунке 2 в виде схемы.
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Рисунок 2. Схема анализа обращений, поступающих 
в органы публичной власти

Таблица 2. Анализ смысла текста сообщений, 
поступающих в Платформе обратной связи

Действие Место Причина сообщения
Эмоциональная 

окраска
Дополнительные сервисы

Пример 1: Люк выше уровня асфальтового покрытия, никому нет дела. 
Ущерб машинам.

Не указано

Не указано 

(фактически)

Люк выше уровня 

асфальтового 

покрытия. Ущерб 

машинам

Никому нет дела 

(Обозначает 

повторность обра-

щения)

Место инцидента обозначено 

на картографическом сервисе 

«Яндекс» интегрированном 

в информационную систему 

«Платформа обратной связи».

Пример 2: Добрый день. Хотел бы предложить сделать огороженную собачью площадку на пустую-
щем, заросшем месте рядом с домами по адресу <__№-ский________>. Сейчас на этом месте уже 
осуществляется выгул собак, но хотелось бы чтоб было ограждение что бы не мешать прохожим. 

Строитель-
ство 
собачьей 
площадка

Указан адрес 
пустующее 
заросшее 
место рядом 
с домами 
по адресу 
№-ский.

Строительство 
собачьей площадки 
за счет средств 
органа публичной 
власти.

Место инцидента обозначено 
на картографическом сервисе 
«Яндекс» интегрированном 
в информационную систему 
«Платформа обратной связи».
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Пример 3: Большая яма вокруг люка

Не указано
Не указано 
(фактически)

Большая яма вокруг 
люка

Место инцидента обозначено 
на картографическом сервисе 
«Яндекс» интегрированном в 
информационную систему «Плат-
форма обратной связи» 
и прикреплены фотоматериалы.

Пример 4. Прошу восстановить провалившуюся тротуарную плитку на пересечении улицы <№-ской> 
и улицы  <№-ской>

Восстано-
вить тротуа-
рную плитку

пересечение 
улицы 
<№-ской> 
и улицы 
<№-ской>

Провалилась троту-
арная плитка

Место инцидента обозначено 
на картографическом сервисе 
«Яндекс» интегрированном в 
информационную систему «Плат-
форма обратной связи»

В условиях интерактивного взаимодействия 
органов публичной власти с гражданами Плат-
форма обратной связи выступает единым окном 
обратной связи через которое осуществляется 
передача информации через различные каналы 
коммуникации. В процессе развития платформа 
обратной связи проходит процесс видоизменения 
и приобретения новых свойств. 

В условиях неопределенности к государ-
ственным и муниципальным служащим выдвига-
ются требования по применению гибких систем 
управления направленных на сохранение устой-
чивости социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципалитетов, что осложняется тем, 
что в условиях цифровой экономикой происходит 
преобразование хозяйственной деятельности так 
как ключевым фактором производства становятся 
данные в цифровом виде, обработка и использо-
вание результатов анализа которых по сравнению 
с традиционными формами хозяйствования 
позволяет существенно повысить эффективность 
различных видов производства, технологий, обо-
рудования, хранения, продажи, доставки товаров 
и услуг [10].

Камолов С.Г. выделяет три столпа устойчи-
вости к которым стремятся города в условиях 
цифровой экономики: 

экономическая устойчивость то есть гене-
рирование благосостояния; 

социальная устойчивость гарантирующая 
доступ всех граждан к базовым услугам и исклю-
чающая социальную изоляцию; 

экологическая устойчивость и здоровая 
среда обитания [11, с. 200].

В пункте 26 статьи 3 Федерального закона о 
стратегическом планировании под стратегией 
пространственного развития Российской Федера-
ции понимается документ стратегического плани-
рования, определяющий приоритеты, цели и 
задачи регионального развития Российской Феде-
рации и направленный на поддержание устойчи-
вости системы расселения на территории Россий-
ской Федерации.

В Распоряжении Правительства РФ от 
13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии 
пространственного развития РФ на период до 
2025 г» под пространственным развитием пони-
мается совершенствование системы расселения 
и территориальной организации экономики, в том 
числе за счет проведения эффективной государ-
ственной политики регионального развития [12].

К документам стратегического планирова-
ния, разрабатываемым на уровне муниципаль-
ного образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического раз-
вития муниципального образования;

2) план мероприятий по реализации страте-
гии социально-экономического развития муници-
пального образования;

3) прогноз социально-экономического разви-
тия муниципального образования на среднесроч-
ный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз муниципального 
образования на долгосрочный период;

5) муниципальные программы [13].
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Дополнение платформы обратной модулями 
с документами стратегического планирования 
позволит оперативно осуществлять мониторинг 
социально-экономического развития муниципали-
тета, субъекта Российской Федерации и позволит 
принимать управленческие решения в проактив-
ном решении.

Заключение

Проведя анализ активности представителей 
различных поколений в Платформе обратной 
связи выявлено, что наибольшее количество 
сообщений поступает от поколения Y, меньше 
сообщений поступает от поколения X и наимень-
шее число сообщений поступает от поколений 
«бэби-бумеров». Поколение Z является перспек-
тивным с точки зрения подготовки и направления 
сообщений о поступающих в Платформе обрат-
ной связи так как является первым цифровым 
поколением, которое потребляет информацию и 
взаимодействует в сети «Интернет» иным обра-
зом, чем представители предыдущих поколений.

Анализ нормативно-правовых-актов регла-
ментирующих электронное взаимодействие граж-
дан и органов государственной и муниципальной 
власти показал, что выделяются следующие 
каналы коммуникаций:

− сайт в сети «Интернет» и страница сайта, 
как его составная часть;

− электронные формы Единого портала, 
размещенные на официальных сайтах органов и 
организаций;

− личные кабинеты гражданина и юридиче-
ского лица на Едином портале; 

− мобильное приложение Единого портала;
− личные кабинеты органов и организаций 

на Едином портале;
− социальные сети «Вконтакте» и «Одно-

классники.
Наиболее распространенными каналами 

коммуникации являются мобильное приложение 
«Госуслуги. Решаем вместе» и ЕПГУ. Наименее 
распространенными каналами связи являются 
официальные сайты органов публичной власти, 
что объясняется активным развитием мобильного 
интернета и удобством использования на смарт-
фоне мобильных приложений, с помощью кото-
рых пользователям предоставляется персонали-
зированный подход к решению возникающих про-
блем, а удобный интерфейс в отличии от прило-
жений-браузеров делает их удобными.

Проведен анализ сообщений поступающих в 
Платформу обратной связи. При анализе выяв-
лено, что сообщение является отображением про-
блемной ситуации. Решить такую проблему можно 
с помощью обработки содержимого обращения с 
целью автоматического определения категории, 

что благоприятно скажется на скорости обработки 
обращения [8].

Определение категории запроса, с выявле-
ние его смысловых частей  «действие», «место», 
«причина» [8] позволяет улучшить принятие 
управленческих решений при решении проблем-
ных ситуаций.

Дополнительно государственным и муници-
пальным служащим необходимо проводить ана-
лиз: клиентского опыта, клиентского пути, удов-
летворенности клиента, уровня клиентоцентрич-
ности, что позволит органам публичной власти 
адаптироваться под потребности граждан, осу-
ществлять решение стоящих перед ними вопро-
сов в проактивном режиме, повышать качество 
при решении данных вопросов, снижать издержки 
на совершение административных действий.

Дополнение платформы обратной модулями 
с документами стратегического планирования 
позволит оперативно осуществлять мониторинг 
социально-экономического развития муниципали-
тета, субъекта Российской Федерации и позволит 
принимать управленческие решения в проактив-
ном решении.

Исходя из вышеизложенного платформа 
обратной связи является, как единым окном циф-
ровой обратной связи объединяющей в себе раз-
личные каналы коммуникации, так и инструмен-
том повышения качества управленческих реше-
ний принимаемых органом публичной власти. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. В статье авторы исследуют проблемы правового регулирования правил 
благоустройства т  ерриторий муниципальных образований. Правовая действительность 
характеризуется пересечением предметов нормативного правового регулирования феде-
рального законодательства и органов местного самоуправления в части благоустройства 
и смежных с ним общественных отношений. В свою очередь, такое положение порождает 
многочисленные проблемы правоприменительного характера.  Авторы приходят к выводу, 
что стандартизация вопросов благоустройства территорий муниципальных образований 
на федеральном уровне – это вторжение в принцип самостоятельности органов местного 
самоуправления. Конкретные юридические споры, связанные с пределами компетенции ор-
ганов местного самоуправления в области благоустройства, должны разрешаться в су-
дебном порядке. 
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Annotation. In the article, the authors explore the problems of legal regulation of the rules for 
landscaping the territories of municipalities. Legal reality is characterized by the intersection of sub-
jects of normative legal regulation of federal legislation and local government bodies in terms of im-
provement and related public relations. In turn, this situation gives rise to numerous law enforcement 
problems. The authors come to the conclusion that standardization of issues of improvement of 
municipal territories at the federal level is an invasion of the principle of independence of local gov-
ernments. Specific legal disputes related to the limits of competence of local governments in the field 
of improvement must be resolved in court.

Key words: improvement; local government; municipal power; municipal district; municipality

Б
лагоустройство территорий прожива-
ния населением муниципальных обра-
зований – важная составляющая повы-

шения качества жизни российских граждан. Гео-
графические особенности Российской Федера-
ции, в первую очередь, такие как высокая 
протяженность и большие площади территори-
альных образований, рельеф, застройки, экологи-
ческие параметры и так далее, предопределяют 
необходимость с одной стороны комплексного 
подхода к благоустройству, а с другой – индивиду-
ализацию благоустройства конкретных муници-
пальных образований с учетом их специфики, 
мнению местного населения. 

Представляется, что именно в связи с необ-
ходимостью учета специфических характеристик 
конкретных благоустраиваемых территорий на 
протяжении длительного периода развития рос-
сийского государства благоустройство было пре-
рогативой органов местного самоуправления. 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 131-ФЗ) до 2012 г. отно-
сил благоустройство к обязанностям органов 
местного самоуправления (п. 19 ч. 1 ст. 14, п. 25 ч. 
1 ст. 16) [1]. Схожий подход имел место и в россий-
ской правовой действительности и до принятия 
Федерального закона № 131 [2,3]. 

Вместе с тем, тенденции государственного 
управления в области благоустройства измени-
лись, а вместе с этим внесены коррективы и в 
действующее законодательство. Новый подход 
предполагает распределение полномочий (а, сле-
довательно, и обязанностей по финансированию) 
в области благоустройства территорий между 
органами местного самоуправления и собствен-
никами земельных участков (объектов недвижи-
мости). Юридическое оформление обозначенного 
подхода произошло посредством принятия феде-
ральных законов от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ и 
от 29 декабря 2017 г. № 463-ФЗ, внесшими изме-
нения соответственно в Федеральный закон № 
131-ФЗ и Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (далее - ГрК РФ) [4]. 

Вследствие внесения упомянутых выше 
изменений ст. 55.25 ГрК РФ была дополнена 

частью 9, согласно которой лицо, ответственное 
за эксплуатацию здания, строения, сооружения, 
обязано принимать участие, в том числе финансо-
вое, в содержании прилегающих территорий в 
случаях и порядке, которые определяются прави-
лами благоустройства. Следует согласиться с 
выводами специалистов о том, что правила благо-
устройства действуют на всей территории муни-
ципального образования независимо от деления 
земель на категории по их целевому назначению 
[5, с. 54].

Используемая в ГрК РФ категория «лицо, 
ответственное за эксплуатацию здания, строения, 
сооружения» в рамках правоприменения должна 
трактоваться широко. Под данную категорию 
попадают собственник недвижимости, арендатор, 
управляющая компания, иной владелец или поль-
зователь (например, казенное или бюджетное 
учреждение, которому недвижимый объект пере-
дан на праве оперативного управления). 

Правила благоустройства, принимаемые 
органами местного самоуправления (за исключе-
нием городов федерального значения, где соот-
ветствующий нормативный правовой акт прини-
мается высшим органом исполнительной власти), 
несомненно, затрагивают права и законные инте-
ресы собственников и иных лиц, ответственных за 
эксплуатацию недвижимости. С одной стороны, 
возложение на таких лиц отдельных обязанностей 
в области благоустройства видится совершенно 
оправданным. С другой стороны к полномочиям 
органов местного самоуправления относится 
регулирование участия, в том числе финансового, 
собственников и (или) иных законных владельцев 
объектов недвижимого имущества в содержании 
прилегающих территорий (п. 2, 3, 13 ч. 2 ст. 45.1 
Федерального закона № 131-ФЗ). 

Фактически органы местного самоуправле-
ния имеют возможность устанавливать для граж-
дан и организаций дополнительные права и обя-
занности, в том числе финансового характера. 
Законность такого положения вещей представля-
ется, по меньшей мере, дискуссионной и нередко 
становится предметом судебных споров. Такие 
споры осложняются коллизией между  отрасле-
вым федеральным законодательством и нормами 
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о благоустройстве, принимаемыми органами 
местного самоуправления.

В частности, в Определении Верховного 
Суда РФ от 25 сентября 2019 г. № 2-АПА19-8 было 
указано, что требования к уборке контейнерных 
площадок твердых коммунальных отходов отно-
сятся к требованиям по благоустройству террито-
рии и являются нормами, регулирующими поря-
док благоустройства, а не нормами, регламенти-
рующими обращения с коммунальными отходами. 
В другом Определении Верховного Суда РФ от 27 
ноября 2019 г. № 56-АПА19-23 отмечается, что 
правила благоустройства не могут определять 
перечень способов осуществления сбора либо 
накопления твердых коммунальных отходов, так 
как правовое регулирование данных вопросов 
относится к компетенции Правительства РФ на 
основании Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления». 

Таким образом, полномочия органов мест-
ного самоуправления в области благоустройства 
всегда подразумевают риск «правотворческого 
вторжения» в предмет регулирования федераль-
ного законодательства. Правила благоустройства 
неразрывно связаны с градостроительной, эколо-
гической, санитарно-эпидемиологической, авто-
дорожной политикой государства, правовое регу-
лирование которых осуществляется, прежде 
всего, на федеральном уровне. 

В качестве решения обозначенной про-
блемы А.А. Сергеев предлагает применить новый, 
как его именует автор, – универсальный подход к 
определению компетенции органов местного 
самоуправления в области благоустройства. В 
рамках предложенного подхода предлагается 
закрепить на уровне федерального законодатель-
ства норму, согласно которой муниципальные 
правила благоустройства, предполагающие 
финансовые затраты или какие-либо ограничения 
в деятельности, юридически обязательны для 
собственников и иных пользователей недвижимо-
сти при условии соблюдения двух условий:

- соответствующие требования установлены 
в качестве обязательных требований в техниче-
ских регламентах, утвержденных федеральными 
органами исполнительной власти;

- такие требования предусмотрены в каче-
стве добровольно применяемых требований в 
федеральных стандартах по благоустройству [5, 
с. 55].

Иными словами предлагается определить 
компетенцию органов местного самоуправления 
по принципу: «можно устанавливать лишь то, что 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
федерального уровня». Только так, как отмечает 
А.А. Сергеев, можно прекратить споры по поводу 

пределов компетенции органов местного самоу-
правления в области благоустройства. 

Безусловно, высказанная позиция не 
лишена логики. Вместе с тем, представляется, что 
даже такой подход не способен хоть как то сни-
зить количество возникающих юридических спо-
ров. Действительно, проблемы благоустройства 
настолько многообразны и индивидуальны с точки 
зрения особенностей муниципальных образова-
ний, что эффективно урегулировать их на феде-
ральном уровне вряд ли представляется возмож-
ным. Федеральное регулирование вопросов бла-
гоустройства на местах (в том числе стандартиза-
ция, даже с учетом регионально-географических и 
иных факторов) не способно в полной мере учесть 
мнение и пожелания местного населения. И дан-
ный аргумент тем более значим, чем дальше 
находится та или иная территория от федераль-
ного центра. 

В статье 12 Конституции РФ закрепляется 
принцип самостоятельности местного самоуправ-
ления, как формы народовластия. Как отмечают 
специалисты, подобное конституционное положе-
ние служит основой для эффективной организа-
ции народной жизни на местном уровне [6, с. 27]. 
В этом контексте здоровая конкуренция местного 
самоуправления с органами государственной вла-
сти – это абсолютно нормальная ситуация. Такое 
положение вещей обусловлено уникальностью и 
особенностями местных территорий. 

Безусловно, предложенный подход предпо-
лагает рост нагрузки в деятельности судов. Не 
будет способствовать такой подход и единообра-
зию судебной практики. Вместе с тем, только 
таким способом можно обеспечить реализацию 
принципа самостоятельности местного самоу-
правления. Если же органы местного самоуправ-
ления, реализуя полномочия по регулированию 
правил благоустройства, нарушают иные прин-
ципы конституционно-правового регулирования, 
то органы судебной системы вполне способны 
разрешить соответствующие ситуации. В каче-
стве примера приведем Постановление Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 19 
апреля 2021 г. № 14-П, в котором закреплена сле-
дующие позиции:

- федеральное законодательство не предпо-
лагает возможности для органов местного самоу-
правления – вопреки их конституционному пред-
назначению – самостоятельно вводить несораз-
мерные ограничения нестационарной торговли на 
придомовой территории, порождая тем самым 
препятствия для законной предпринимательской 
деятельности;

- торговая деятельность, будучи факульта-
тивным видом использования земельных участ-
ков, допустима лишь как дополнение к основным 
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видам благоустройства придомовой территории и 
не может подменять данные виды или препят-
ствовать их осуществлению.

Подводя итог, отметим, что в основе рефор-
мирования местного самоуправления должен 
лежать принцип сочетания интересов органов 
государственной власти и местного самоуправле-
ния. На наш взгляд, стандартизировать вопросы 
благоустройства на федеральном уровне – это 
вторжение в принцип самостоятельности органов 
местного самоуправления. Конкретные же юриди-
ческие споры, связанные с пределами компетен-
ции органов местного самоуправления, должны 
разрешаться в судебном порядке, так как только 
индивидуальный подход к каждой ситуации спосо-
бен определить справедливый баланс между 
предметами ведения государства и местного 
самоуправления. Только таким способом можно 
обеспечить реализацию принципа самостоятель-
ности местного самоуправления и получить от 
этого максимальный результат в виде эффектив-
ного решения вопросов местного значения (в 
частности, благоустройства), в основе которого, 
прежде всего, будут лежать интересы местных 
жителей.
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Аннотация. Коррупция, как негативное явление, глубоко проникшее во все сферы об-
щественной жизни, на сегодняшний день представляет собой угрозу национальной безо-
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тение указанного имущества на доходы полученные законным путем, однако до настояще-
го времени его правовая сущность, порядок реализации не имеют четких очертаний в от-
ечественной научной доктрине, что ведет к его необоснованному причислению к институ-
ту конфискации. Между тем данный институт, не являясь чем-то новым для отечествен-
ной практики, за десять лет своего существования вполне себя оправдывает, чему под-
тверждением является ежегодно публикуемые Генеральной Прокуратурой Российской Фе-
дерации статистические данные.
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Аnnotation. Corruption, as a negative phenomenon that has deeply penetrated all spheres of 
public life, today represents a threat to the national security of the state, which has caused numerous 
government amendments to domestic legislation. One of the legislative initiatives to combat corrup-
tion was the institution of turning the property of municipal or state employees into state income if 
they do not provide information confirming the acquisition of said property with income received le-
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the prosecutor’s office.
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Н
а сегодняшний день вектор понимания 
проявлений коррупции как определен-
ной группы уголовно-наказуемых дея-

ний значительно сместился, заставляя рассма-
тривать данное негативное явление в качестве 
угрозы национальной безопасности страны. Ука-
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занное видится вполне оправданным, поскольку 
коррупция, как деструктивное явление, на сегод-
няшний день продолжает свое погружение во все 
важнейшие сферы общественной жизни, разру-
шая нормальный уклад их функционирования. 

В частности, для политической сферы нега-
тивное воздействие коррупции проявляется в 
падении уровня доверия населения к государ-
ственным структурам, разрушение гражданского 
общества. Отсутствие реализации принципа 
законности под воздействием коррумпирующих 
факторов, фактически приводит к «приватизации» 
власти чиновников, делая обычных граждан слу-
жащими коррупционеров. Фактические отсутствие 
реализации основных принципов государства, 
приводит к падению имиджа страны не только в 
глазах собственного народа, но и на международ-
ной арене, что ослабляет и ставит под угрозу ее 
безопасность. 

Согласно научным исследованиям, «корруп-
ция является крупнейшим препятствием к эконо-
мическому росту и развитию, способным поста-
вить под угрозу любые преобразования» [1]. В 
части экономических последствий, к которым при-
водит коррупция возможно отнести не только упу-
щенные возможности и торможение экономиче-
ского оборота в целом, но и снижение уровня бла-
госостояния людей, значительный рост издержек 
среднего и малого бизнеса. За счет коррупции 
происходит расширение теневой экономики, нару-
шение правил свободной конкуренции, повыше-
ние цен, что в конечном итоге приводит к ухудше-
нию инвестиционной привлекательности отече-
ственной экономики, особенно со стороны ино-
странных инвесторов, и, в конечном итоге, влечет 
падение международного авторитета страны. 

По мнению ряда исследователей, в «духов-
но-идеологической сфере усиливается терпи-
мость к коррупции, которая все больше восприни-
мается общественным мнением как «норма 
жизни». Соответственно, в народе растет и право-
вой нигилизм. Определенную роль в живучести 
коррупции играют и многочисленные мифы» [2]. 
Безусловно, с этической стороны коррупция обу-
словлена желанием личности получить личную 
выгоду, что собой представляет моральный порок. 
Считаем возможным согласиться с позицией В.В. 
Горбовой, которая, рассматривая этическую сто-
рону исследуемого негативного явления, отме-
чает, что оно легализует морально порочные 
механизмы поведения личности [3].

Масштабность проявления коррупции в 
жизни общества предопределяет соответствую-
щую реакцию государства по разработке и приня-
тию комплекса мер, направленных на противо-
борство с ней. 

В  частности, на сегодняшний день противо-
действие распространению данного негативного 
явления складывается из общесоциальных мер, 
направленных на деперсонализацию взаимодей-
ствия граждан и сотрудников органов власти, а 
также специальных, к которым относятся системы 
антикоррупционного декларирования имуще-
ственного положения отдельных категорий лиц. 
Принятие последний из приведенных мер, было 
предопределено набирающим обороты росте кор-
рупции, которая стала приобретать системный 
характер. Именно данная негативная статистика 
послужила принятью ряда важнейших правовых 
актов, к числу которых относится Федеральный 
закон от 3 декабря 2012 г. ФЗ № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» (далее - ФЗ № 230-ФЗ) [4]. Полагаем, 
что данный правовой акт заслуживает особого 
внимания, ввиду того что именно посредством 
сосредоточенного в нем механизма, подлежат 
правовому урегулированию имущественные отно-
шения «между государством и коррупционерами» 
[5].

Данный правовой акт обязывает должност-
ное лицо на постоянной основе (ежегодно), предо-
ставлять сведения обо всех своих, а также супруга/
супруги и несовершеннолетних детей имуще-
ственных обязательств, доходов, расходов. Обя-
зательному декларированию чиновником подле-
жит любая сделка, совершенная им или его чле-
нами семьи по приобретению объектов недвижи-
мого имущества и иных ценностей. Отчетным, 
считается календарный год, предшествующий 
текущему, в который подаются соответствующие 
сведения. Важно отметить, что проверке на 
легальность полученных ими доходов и иных цен-
ностей подлежат те лица (перечень которых пред-
ставлен в статье 2 этого же закона), у которых 
совокупный доход или итоговая сумма сделок 
превышает общий доход данного лица и его 
супруги/супруга за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду. 

Примечательно, что как в доктрине, так и на 
практике, очень часто обращение в доход госу-
дарства имущества чиновников, несоразмерного 
с их доходами подменяют термином «конфиска-
ция», что неверно, как с позиции материального, 
так и процессуального права. Разграничить дан-
ные процессуальные институты видится возмож-
ным по следующим признакам.

Во-первых, они принадлежат разным отрас-
лям права. Исследуемая нами мера по обраще-
нию взыскания, характерна для гражданского и 
гражданско-процессуального права, в то время 
как конфискация, институт свойственный для уго-
ловного права и процесса. 
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В о-вторых, анализируемые институты имеют 
разное целевое назначение. В частности, если 
конфискация направлена возмещение ущерба 
потерпевшему и его близким, то исследуемый 
нами институт преследует цель пополнения госу-
дарственной казны, посредством обращения взы-
скания на имущество коррупционера.

В -третьих, в конфискации имущества субъ-
ектом является лицо, которое совершило престу-
пление и в отношении которого вынесен обвини-
тельный приговор. При реализации обращения 
взыскания, в качестве субъектов выступают лица, 
представленные в ст.2 ФЗ № 230-ФЗ, которые не 
доказали законность приобретения имущества 
или получения денежных средств.

В-четвертых, разграничение данных инсти-
тутов возможно провести по объектам, если 
исследуемый нами институт предполагает обра-
щение взыскание на земельные участки, другие 
объекты недвижимости, транспортные средства, 
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), то круг 
объектов, подлежащих конфискации очерчен в 
ст.104.1 УК РФ [6], которые основным образом 
представлены денежными средствами ценно-
стями, имуществом, полученным в результате 
совершения преступлений, либо приобретались 
на преступные деньги, либо сами по себе пред-
ставляли орудия, оборудование или иные сред-
ства совершения противоправного деяния или 
способствовали финансированию преступных 
группировок.  

Так, если в ходе осуществления антикорруп-
ционного контроля, регламентированного Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» [7] проверяющими орга-
нами выявляется несоответствие расходов чинов-
ника его доходам, материалы соответствующей 
проверки направляются в органы прокуратуры. 
Следует отметить, что в соответствии со ст. 17 ФЗ 
№ 230-ФЗ, соответствующие материалы прини-
мают Генеральный прокурор Российской Федера-
ции или подчиненные ему прокуроры и в порядке, 
установленном п. 2 ст. 235 ГК РФ [8], в течении 
одного месяца со дня окончания соответствую-
щей проверки, обращаются в суд с заявлением об 
обращении в доход Российской Федерации иму-
щества, обосновать происхождение которого 
чиновник не смог. 

Анализируя практику применения данного 
института, следует отметить, что первые 
несколько лет его работа не была заметна, однако, 
многочисленные законодательные поправки 
исправили положение, чему подтверждением 
является приводимая Генеральной Прокуратурой 
РФ статистика. В частности, в 2020 году в казну 
государства поступило имущество чиновников на 

сумму почти 8 млрд рублей, в 2021 - 52 млрд 
рублей, в 2022 году у отечественных государ-
ственных и муниципальных служащих изъяли уже 
7,5 тыс. объектов имущества, на сумму свыше 90 
млрд рублей [9]. 

П о итогам исследования, следует заклю-
чить, что институт обращения в доход государства 
имущества, в отношении которого не представ-
лено сведений, подтверждающих его приобрете-
ние на законные доходы, не является чем-то 
новым для отечественной практики и за десять 
лет существования вполне себя оправдывает, 
чему подтверждением являются ежегодно публи-
куемые прокуратурой данные. Сущность данного 
института требуется рассматривать через призму 
наличия специальной цели, выраженной в борьбе 
с коррупцией посредством обращения взыскания 
на имущество коррупционеров в доход государ-
ственной казны, при этом в отличие от конфиска-
ции имущества, он реализуется в рамках граждан-
ского судопроизводства и в отношении круга лиц, 
представленных в ст.2 ФЗ № 230-ФЗ. 
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С
лово «принцип» в оригинале на латин-
ском языке (principium) означает, в 
частности, «первопричина, перво-

источник». По определению, принципы государ-
ственного управления - это научно обоснованные 

и законодательно закрепленные положения, в 
соответствии с которыми государственное управ-
ление строится, функционирует и развивается как 
система. Существует несколько вариантов систе-
матизации принципов.
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Принципы государственного управления - 
это основоположные идеи, научные положения 
данного вида государственной деятельности.

Управление  - процесс многоуровневый, 
который осуществляется  на уровне государская в 
целом и  отдельной организации, административ-
ного региона, отрасли  материального  или духов-
ного  производства. Наиболее важным, всеохва-
тывающим  и властным  видом управления  явля-
ется государственное управление [1, с.18]:

Для упорядочения и системного изучения  
большего объема правовой информации, содер-
жащейся в нормативных правовых актах, исполь-
зуют классификацию. Этот прием в юридической 
технике позволяет  классифицировать принципы 
права по тем или иным основаниям[2,с.70].

В административно-правовой науке нет еди-
ного мнения по поводу их классификации на 
группы и виды. В частности, выделяют такие 
группы принципов государственного управления:

а) социально-политические (демократизм, 
участие населения в управленческой деятельно-
сти государства; равноправие лиц разных нацио-
нальностей; равенство всех перед законом; закон-
ность; гласность и учет общественного мнения; 
объективность),

б) организационные принципы построения 
аппарата государственного управления (отрасле-
вой, функциональный, территориальный).

в) организационные принципы функциони-
рования (деятельности) аппарата государствен-
ного управления (нормативность деятельности, 
единоначалие, коллегиальность, деление управ-
ленческой работы, ответственность за принятые 
решения, оперативная самостоятельность). 

Так, известный российский ученый в области 
теории государственного управления Григорий 
Атаманчук выделяет три основания для система-
тизации и называет соответствующие им прин-
ципы [3, с.21]. Первое основание учитывает уни-
версальные закономерности, отношения и взаи-
мосвязи. Они содержатся в таких общесистемных 
принципах, как объективность, демократизм, пра-
вовая упорядоченность, законность, федерализм, 
разделение власти, публичность. Второе основа-
ние систематизации учитывает тот факт, что в 
таких группах элементов государственного управ-
ления, как цели, функции, структура, процесс (их 
принято идентифицировать как онтологические), 
действуют свои специфические закономерности, 
отношения и взаимосвязи. В комплексе они опре-
деляют «возможности и содержание действия», а 
также «различные структуры (комбинации эле-
ментов) с совершенно разной социальной ролью 
в общественной жизнедеятельности».

Принципы, относящиеся ко второму основа-
нию, называются структурными. В зависимости от 

выделенной группы элементов они делятся на 
подгруппы: структурно-целевые, структурно-функ-
циональные, структурно-организационные и 
структурно-процессуальные. В третью группу объ-
единяются специализированные принципы, 
характеризующие «своеобразные, порой уникаль-
ные закономерности, отношения и взаимосвязи 
организации тех или иных управленческих эле-
ментов». В качестве примеров такого рода прин-
ципов можно назвать принципы государственной 
службы, административного процесса, управле-
ния персоналом и т.п.

Наряду с делением принципов на группы 
наиболее часто предлагается их классификация 
на виды, а именно [4, с.136-145]:

а) общесистемные: объективности государ-
ственного управления; демократизма государ-
ственного управления; правовой упорядоченно-
сти государственного управления; законности 
государственного управления; разделения власти 
в государственном управлении; публичности госу-
дарственного управления,

б) структурно-целевые: согласованности 
между собой целей государственного управления 
по основным параметрам; взаимодополняемости 
целей, при которой одна цель содействует другой; 
подчиненности частных, локальных целей общим 
целям государственного управления,

в) структурно-функциональные: дифферен-
циации и фиксирования функций путем издания 
правовых норм и закрепления управленческих 
функций в компетенции органов государственного 
управления; концентрации, которая обусловли-
вает необходимость предоставления определен-
ному органу таких управленческих функций, чтобы 
его государственно-управленческое влияние дей-
ствительно широко и прочно направляло, органи-
зовывало и регулировало объекты управления; 
комбинирования, направленной на то, чтобы 
определенная совокупность управленческих 
функций разных субъектов управления не допу-
скала дублирования и параллельности; достаточ-
ного разнообразия, которое требует, чтобы управ-
ленческие функции относительно того или иного 
объекта управления по количеству и содержанию 
соответствовали разным управленческим запро-
сам последнего; соответствия управленческого 
влияния реальным требованиям и запросам объ-
ектов управления,

г) структурно-организационные: единства 
системы государственной власти, которая обеспе-
чивает целостность, согласованность и действен-
ность государственно-управленческих процессов; 
территориально-отраслевой, обуславливающий 
зависимость организационных структур от терри-
тории, отрасли производства и услуг, сферы 
общественной жизни; разнообразия организаци-
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онных связей, которые раскрывают вертикальные 
и горизонтальные организационные взаимоотно-
шения органов государственной власти и мест-
ного самоуправления в системе государственного 
управления; объединения коллегиальности и еди-
ноначалия, обусловленной спецификой организа-
ционного построения и порядком деятельности 
органов государственного управления,

д) структурно-процессуальные: соответствия 
элементов (методов, форм, стадий) управленче-
ской деятельности органов государственного 
управления их функциям; конкретизации управ-
ленческой деятельности и личной ответственно-
сти за ее результаты; стимулирования рациональ-
ной и эффективной управленческой деятельно-
сти.

Следуя другой систематизации, приведен-
ной в работе авторитетного специалиста по госу-
дарственному управлению - Евгения Охотского [5, 
с.42-45], принципы подразделяются на три группы: 
общие, специальные и частные. В общих принци-
пах заключена сущностно-содержательная и (или) 
целевая направленность государственного управ-
ления. К ним относятся принципы системности, 
объективности, демократизма, оптимальности, 
информационной достаточности, стимулирования 
и некоторые другие. Общие принципы разделя-
ются на социально-ценностные и социально- 
функциональные.

На основе специальных принципов осущест-
вляется организационно - распорядительская и 
административно-управленческая деятельность в 
органах государственного и муниципального 
управления. К ним относятся такие принципы, как 
иерархичность, оптимальное сочетание центра-
лизации и децентрализации (а также единонача-
лия и коллегиальности), единство распорядитель-
ства, делегирование полномочий, персональная 
ответственность.

Частные принципы характеризуют фунда-
ментальные основы построения, функционирова-
ния и развития конкретных подсистем государ-
ственного управления. Данные принципы нередко 
закрепляются в законодательстве. Например, 
применительно к системе государственной 
службы РФ в Федеральном законе от 27.05.2003 г. 
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации» зафиксированы следую-
щие принципы: федерализм, законность, приори-
тет прав и свобод человека и гражданина, их 
непосредственное действие, обязательность их 
признания, соблюдения и защиты, равный доступ 
граждан к государственной службе, единство пра-
вовых и организационных основ государственной 
службы, предполагающее законодательное закре-
пление единого подхода к организации государ-
ственной службы, взаимосвязь государственной 

службы и муниципальной службы, открытость 
государственной службы и ее доступность обще-
ственному контролю, объективное информирова-
ние общества о деятельности государственных 
служащих, профессионализм и компетентность 
государственных служащих; защита государ-
ственных служащих от неправомерного вмеша-
тельства в их профессиональную служебную дея-
тельность как государственных органов и долж-
ностных лиц, так и физических и юридических 
лиц. Заметим, что федерализм здесь включен для 
обеспечения единства системы государственной 
службы и соблюдения конституционного разгра-
ничения предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти 
и органами государственной власти субъектов РФ 
[5].

Идеальной моделью государственного 
управления являются принципы так называемого 
«хорошего» или «качественного» государствен-
ного управления, определяющие институты и про-
цессы, свободные реализовать политику по ула-
живанию разного рода противоречий (индивиду-
альных, групповых, национальных, территориаль-
ных, классовых и т.п.) и удовлетворению 
материальных, социальных, культурных потреб-
ностей разных групп населения. Один из вариан-
тов определения «качественного» государствен-
ного управления включает реализацию пяти тре-
бований:

- должна быть четко обозначенная государ-
ственная стратегия, определяющим факторами 
которой являются общественные цели и задачи,

- в системе государственного управления, 
включающей множество подсистем, необходим 
центр управления - выборное государственное 
должностное лицо (президент, губернатор, мэр и 
т.д.) с четкими и достаточными полномочиями, а 
также с соответствующей ответственностью и 
подотчетность электорату,

- на каждом уровне управления (федераль-
ном, региональном, местном, отраслевом, органи-
зационном) необходимо обеспечить: четкое раз-
деление заданий и функций, справедливое рас-
пределение ресурсов в соответствии с принятыми 
в обществе ценностями, структурное взаимодей-
ствие для осуществления деятельности, компе-
тентное лидерство и внутреннюю координацию,

- для осуществления стратегии должны 
быть образованы и разработаны соответствую-
щие ей методы организации, которые следует 
подвергать непрерывному пересмотру с учетом 
опыта, изменений, потребностью и научных дан-
ных,

- необходимо обеспечить всеобъемлющие 
средства взаимодействия - каналы коммуника-
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ции, которые содействуют пониманию и координа-
ции работы.

Принципы государственного управления – 
это правила, которыми руководствуются или на 
которые должны опираться субъекты государ-
ственного управления в определенных условиях 
социально-экономического развития в целях 
эффективного функционирования и развития 
государства и его административно-территори-
альных образований. Эти нормы определяют 
условия, в которых должна формироваться 
система и структура органов государственного 
управления, а также предъявлять требования к 
этому процессу формирования и развития[6, с.44].

Подводя итог, следует отметить, что на прин-
ципах основывается система управления, а при их 
несоблюдении она или распадается, или теряет 
свою эффективность. Таким образом, рассмо-
тренные принципы государственного  управления 
позволяют сделать вывод о том, что необходимо 
исследовать и в дальнейшем для повышения 
эффективности деятельности государственного 
аппарата для оптимизации процессов жизнедея-
тельности общества и государства.
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IMPLEMENTATION OF AN INNOVATIVE APPROACH IN THE 
PERSONNEL MANAGEMENT OF PUBLIC AUTHORITIES

Annotation. The search for new effective approaches to personnel management is one of the 
most important tools for solving personnel problems and the main factor in ensuring the effective 
activities of the civil service. The article notes the need to replace the normative model of personnel 
management with an innovative one as the most progressive from the point of view of making optimal 
decisions in the context of global challenges. The implementation of personnel innovations in the 
public service system will ensure the development of high-quality personnel solutions.

Key words: state civil service, personnel management, innovative approach, personnel inno-
vations, personnel technologies.

В 
современных условиях практически 
каждая организация заинтересована в 
повышении эффективности управле-

ния человеческими ресурсами, создавая для этого 
необходимые условия.  Однако существенные 
преобразования в системе управления организа-
цией, обусловленные скоростью изменений и 
усложнением взаимосвязей во внешней среде 
привели к необходимости поиска более действен-
ных инструментов реагирования на внешние воз-
действия. Одним из путей является разработка 
инновационных инструментов, которые повышают 
качество и эффективность управления персона-
лом. Для коммерческих организаций это давно 
стало повседневной реальностью, в то время как 
для государственной службы это определенный 
вызов, на который  нужно ответить, учитывая ее 
специфику. 

Поскольку государственная служба имеет 
такие особенности, как статусная профессиональ-
ная деятельность, требующая строгой регламен-
тации, то все преобразование должны прово-
диться с учетом этой специфики. К ним относятся 
особенности комплектования кадрового состава 
государственных органов, формирования кадро-
вого резерва, ротации, должностного и карьерного 
роста.

Рассмотрим особенности применения инно-
ваций на государственной службе в разрезе срав-
нения с коммерческими организациями. В первую 
очередь следует отметить, что на государствен-
ной службе в большей степени речь идет об орга-
низационном и социальном эффектах, поэтому 
изменения вносятся в первую очередь в эти про-
цессы, не затрагивая экономическую. эффектив-
ность. В связи с этим, инновации на государствен-
ной службе, в отличие от бизнеса, не требуют эко-
номического обоснования и определения срока 
окупаемости инвестиций. Во-вторых, инновации 
на государственной службе, в отличие от коммер-
ческих организаций, невозможно приобрести у 
сторонних организаций и внедрить их напрямую, 
поскольку они достаточно специфичны и не всегда 
приемлемы в определенных условиях и регионах. 

В-третьих, корпоративная культура государствен-
ной службы весьма чувствительна к внедрению 
новшеств. Преобладание нормативной модели 
управления препятствует их распространению. 
Кроме того, на государственной службе более 
сильно выражено сопротивление изменениям 
ввиду сложившихся стереотипов и присущей пси-
хологии управления в среде чиновников.

Вместе с тем, применение инноваций в 
кадровой работе государственной службы, как и в 
любой другой организации, должно базироваться 
на научных основаниях, заложенных учеными, 
работающими в разных направлениях: классиче-
ской экономической теории, общей теории систем, 
теории организации, инновационном и кадровом 
менеджменте и др. Анализ проблем управления 
персоналом и методов повышения эффективно-
сти использования кадрового потенциала содер-
жится в работах Т.Ю. Базарова, Б.М. Генкина, А.П. 
Егоршина, С.В. Карташова, А.Я. Кибанова, Ю.Г. 
Одегова, М.С. Халикова  и др. Следовательно, на 
государственной службе многие признаки иннова-
ционного менеджмента будут общими с коммер-
ческими организациями. Так, присущие характе-
ристики кадровых инноваций, по определению 
А.Я. Кибанова, это конечный результат внедрения 
новшества, приводящий к изменению кадровой 
работы как объекта управления и получению эко-
номического, социального и другого вида эффек-
тов» [9, с. 480] вполне могут быть распространены 
на управление персоналом на государственной 
службе.

Аналогично эту связь можно заметить в 
определении кадровых инноваций авторами Н.А. 
Ивановой и К.Н. Дубиненковой, которые их рас-
сматривают как преобразования в кадровой 
работе, обеспечивающими эффективность и кон-
курентоспособность организации, а также измене-
ние отношения работников кадровой службы к 
изменениям [4, с. 36]. 

В других определениях вообще нет указания 
на принадлежность к какой-либо сфере деятель-
ности. Например, авторы А.С Никитина и Ю.М. 
Кузнецова достаточно широко трактуют кадровую 
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инновацию, считая, что  это любые изменения в 
методах и формах управления человеческими 
ресурсами [6, с. 193].  Созвучным этому является 
взгляд, Верещагиной Л.С., которая рассматривает 
управление персоналом организации с точки зре-
ния применения принципов инновационного под-
хода. В ее определении прослеживается идея 
стратегирования кадровой политики и внедрения 
концепции, основанной на принципах «системно-
сти оптимальности, иерархичности, комплимен-
тарности, детерминированности, интегрально-
сти» [3, с. 63]. Это определение вполне согласу-
ется со многими кадровыми технологиями, приме-
няемыми на государственной службе. 

В то же время ряд авторов подчеркивают, 
что кадровые инновации приобретают различия в 
зависимости от типа производства, применяемых 
технологий, стадии развития организации и стиля 
управления. Так, согласно определению Т.А. 
Беликовой, кадровая инновация представляет 
собой научное направление, связанное с и выяв-
лением трансформационной составляющей в 
кадровой  работе, приносящей наибольшую 
эффективность по предлагаемым мероприятиям 
с учетом специфики деятельности организации [2, 
с. 162].

В дополнение к этому значимость инноваци-
онного подхода в управлении отмечают авторы 
Ж.Ю. Коптева и А.Г. Варфоломеев, которые счи-
тают, что понимание кадровой инновации не огра-
ничивается какими-то определенными рамками. 
Эта область достаточно многогранна и включает 
не только приемы управления ресурсами, но и 
развитие у персонала компетенций, дающих им 
возможность вносить эффективные изменения в 
организационные процессы. При этом авторы 
акцентируют внимание на такой составляющей, 
как процессы обновления и развития  характери-
стик не только кадровой работы, но и человече-
ских ресурсов организации [5, с. 277]. Следова-
тельно, кадровые инновации- это новые приемы 
управления человеческими ресурсами, повышаю-
щие эффективность деятельности организации. 
При этом они могут дополняться  традиционными 
технологиями, направленными на внедрение в 
кадровую работу нововведений.

Анализ научных источников показал, что 
многие авторы воспринимают инновационный 
подход в кадровой работе как особое мировоззре-
ние рационального управления кадровыми про-
цессами, основанное на выборе оптимальной 
модели с точки зрения эффективности управле-
ния и использования необходимых ресурсов за 
счет внедрения новых идей в разработку кадро-
вой политики, кадровой стратегии и комплекс 
кадровых технологий. 

Что касается современной ситуации в госу-
дарственном управлении, то как отмечают многие 
исследователи,  общепринятой является норма-
тивная модель управления, под которой понима-
ется принятый за основу эталон, требующий точ-
ного соблюдения установленных правил. В связи 
с этим всякое принятое управленческого реше-
ния, выходящее за рамки нормативной модели 
рассматривается как отклонение. Данная модель 
тождественна бюрократической, которая строго 
регламентирована и предполагает точное следо-
вание инструкциям. 

Вместе с тем, в современном государствен-
ном управлении, когда необходимо отвечать на 
глобальные вызовы,  такие модели не могут быть 
эффективными. Поэтому на смену нормативной 
модели постепенно приходит инновационная, в 
рамках которой будут сохраняться современные 
стандарты управления, но в то же время, могут 
вноситься прогрессивные изменения и в резуль-
тате будет достигаться максимально возможный 
эффект при минимальных издержках  времени, 
сил и ресурсов. Это подтверждает точку зрения, 
анонсируемую нами ранее, что инновационный 
подход к управлению персоналом на государ-
ственной службе на сегодняшний день является 
наиболее прогрессивным с точки зрения принятия 
оптимальных решений в условиях глобальных 
вызовов.

В условиях реформирования государствен-
ной гражданской службы грамотная реализация 
кадровых технологий является одним из главных 
факторов обеспечения ее результативной дея-
тельности [10, с. 15]. В связи с этим определение 
оптимального состава и численности государ-
ственных служащих, оптимизация процессов 
кадрового отбора, расстановки, профессиональ-
ного развития, оценки и аттестации, управление 
карьерными процессами, формирование кадро-
вого резерва и высвобождение выступает одним 
из наиболее значимых инструментов решения 
кадровых проблем. 

Как отмечается в многочисленных работах 
известных российских авторов  В.Д. Граждана, 
А.И. Турчинова, Г.П. Зинченко, К.О. Магомедова, 
В.И. Лукьяненко, В.А. Мальцева, Н.П. Пищулина, 
В.А. Сулемова, эффективность государственной 
службы во многом зависит от ее кадрового потен-
циала, прежде всего, от профессиональных ком-
петенций государственных служащих. Это бес-
спорно, поскольку качественное решение постав-
ленных задач зависит от того, насколько успешно 
будут действовать кадры, которые включены в 
различные процессы служебной деятельности. 
Вместе с тем, без грамотно выстроенного управ-
ленческого механизма в отношении персонала 
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государственной службы не могут быть получены 
эффективные результаты.

Таким образом, можно утверждать, что реа-
лизация инновационного подхода обеспечит 
выстраивание кадровых технологий, направлен-
ных на достижение наилучшего результата из всех 
возможных

Под кадровыми технологиями понимается 
набор последовательных действий, направлен-
ных на управление человеческими ресурсами, 
обеспечивающими новое качество кадров, уста-
новление определенных социальных отношений 
и достижение поставленных организационных 
целей. Без кадровых технологий невозможно осу-
ществлять управление организациями различных 
типов и сфер деятельности, в том числе и в орга-
нах государственной службы. Это основа эффек-
тивности работы всей системы государственной 
службы, что обеспечивает действенное исполне-
ние всех функций и полномочий государственных 
органов.

Основные цели кадровых технологий 
состоят в активном воздействии на процессы, свя-
занные с мобилизацией человеческих ресурсов, 
для выполнения служебных обязанностей, а 
также на их мотивацию, координацию действий и 
профессиональное развитие. Следовательно, 
кадровые технологии направлены на реализацию 
таких функций, как кадровое планирование, при-
влечение кандидатов на должности государствен-
ной гражданской службы, проведение конкурсного 
отбора, профессиональная ориентация и адапта-
ция, оценка и аттестация персонала, планирова-
ние карьеры,  профессионально-служебное про-
движение, формирование резерва  управленче-
ских кадров, высвобождение персонала и др. Наи-
более эффективно все эти функции могут быть 
реализованы на основе инновационного подхода, 
который позволит получить оптимальный резуль-
тат на каждом из этапов управления персоналом.

В то же время, реализация инновационного 
подхода и построение новых технологий на госу-
дарственной службе осуществляется в условиях 
ряда ограничений и требований, касающихся всей 
цепочки кадровых процессов, начиная от посту-
пления на государственную гражданскую службу 
до увольнения. При этом они регулируются специ-
альным законодательством, помимо общеграж-
данских норм и административных требований. 
Так, конкурсный отбор, прохождение государ-
ственной службы, предоставление данных о своих 
доходах и имуществе, принятие обязательства по 
предотвращению возможного конфликта интере-
сов, проведение аттестации и др. регулируются 
рядом законов. Это является ярким подтвержде-
нием необходимости  точного соблюдения уста-
новленных правил, систематизации и оптимиза-

ции кадровых процессов, а, следовательно, более 
серьезного рассмотрения целесообразности вне-
дрения кадровой инноватики на государственную 
службу.

В настоящее время достаточно медленно 
происходит осознание необходимости создания 
новой системы работы с персоналом, в том числе 
внедрение новых кадровых технологий, направ-
ленных на развитие и обновление кадрового 
состава государственной службы. При этом прак-
тическое применение инновационных подходов к 
выбору методов управления персоналом с целью 
формирования качественного, высокопрофессио-
нального корпуса государственных служащих 
наблюдается также редко. Вместе с тем, в нынеш-
них условиях невозможно решать многие кадро-
вые проблемы на основе старых представлений, 
подходов и методов управления. Особую остроту 
здесь приобретают проблемы оптимального 
управления кадрами. В этой связи необходимо 
применять современные подходы, одним из кото-
рых выступает кадровые инновации.  

Постоянное усложнение всех процессов, 
связанных с функционированием организации в 
условиях динамичной внешней среды подводит к 
пониманию значимости рационального подхода к 
управлению персоналом. Поэтому инновации 
необходимы в различных аспектах управления и 
на всех этапах формирования кадрового потенци-
ала организации, что обуславливает необходи-
мость выбора наиболее взвешенного решения, 
начиная с вхождения кадров в профессиональную 
среду и завершая их высвобождением. 

В связи с этим существует необходимость 
постоянного слежения за их состоянием и своев-
ременного внесения коррективов. Если предста-
вить всю систему работы с кадрами, то можно 
выявить следующие основные направления: про-
ведение конкурсного отбора на государственную 
службу, расстановка по рабочим местам, служеб-
но-профессиональное продвижение, профессио-
нальное развитие, проведение оценки и аттеста-
ции, управление карьерными процессами, моти-
вация труда и высвобождение кадров. Отсюда 
появляется интерес к внедрению кадровых инно-
ваций в систему управления персоналом органи-
зации.

Современная кадровая политика должна 
обеспечивать устойчивое развитие государства и 
общества, создавать условия для свободного рас-
поряжения гражданами своими способностями к 
труду, формировать конкурентные преимущества 
в условиях глобализации рынка труда и острой 
борьбы за интеллектуальный потенциал. Это тре-
бует совершенствования инструментов кадровой 
политики, кадровой деятельности и управления 
персоналом. 
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Современные подходы к управлению кадро-
вым составом государственных органов в целом 
становятся другими: меняются технологии под-
бора и когнитивного рекрутинга в связи с перехо-
дом в цифровую среду [7; 8, с. 30-41], резкий рост 
цифрового контента способствует доступа к само-
образованию и получению знаний в течение всей 
жизни, превращение HR-аналитики в эффектив-
ный инструмент управления на основе использо-
вания большой базы данных, появление новой 
компетентностной модели и др. 

Как уже было отмечено, инновационный 
подход и соответственно новые кадровые техно-
логии – это нововведения в процедурах и сред-
ствах управления профессиональными возмож-
ностями и способностями личности, целью кото-
рых является повышение уровня компетентности 
персонала, способности к дальнейшему развитию 
и эффективности работы в условиях конкурент-
ной среды.

В настоящее время наибольшее развитие 
получают информационные технологии, которые 
обеспечивают устранение рутинной работы, повы-
шают скорость обработки кадровых документов, 
позволяют выполнить их анализ и повысить досто-
верность результатов. В настоящее время в 
систему государственной службы внедрена «Еди-
ная информационная система управления кадро-
вым составом государственной гражданской 
службы  Российской Федерации», созданной в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 марта 2017 г. № 256 
[1]. В то же время нельзя преувеличивать возмож-
ности компьютеризированных оценок персонала, 
поскольку они имеют ограничения  своих возмож-
ностей при работе с человеком. Их следует рас-
сматривать как дополнительные средства получе-
ния информации о человеке при принятии кадро-
вых решений. Большую популярность приобре-
тают социологические методы исследования, 
основанные на информационных технологиях.

Таким образом, основной целью примене-
ния инновационного подхода к управлению персо-
налом в системе государственной службы явля-
ется выработка качественных кадровых решений.  
Роль инновационных кадровых технологий обо-
сновывается следующими причинами: возрастает 
роль субъекта управления (HR- менеджера) и, 
соответственно, повышается ответственность за 
качество принимаемых им кадровых решений; 
высокая динамика и сложность внешней среды, 
постоянно появляющиеся вызовы требуют приме-
нения новых форм и методов работы в кадровой 
службе; появляется необходимость в обработке 
большого массива информации и формирования 
баз данных; изменение роли и статуса  кадровых 

служб в системе управления человеческими 
ресурсами и появление новой парадигмы реали-
зации кадровой политики на государственной 
службе.  
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TEAM FORMATION TECHNOLOGY FOR EFFECTIVE
 PROFESSIONAL ACTIVITIES

Annotation.  To achieve success in any professional activity, you need a workable and effec-
tive structure - a team of like-minded people.  These are specialists and employees who carry out 
their individual functional responsibilities with desire and energy, united by team spirit and mutual 
understanding, as well as a team leader who knows exactly about the goals, objectives and difficul-
ties in order to achieve a successful result.  The leader identifies potential team members, deter-
mines their personal goals and individual motivation, training and professional growth, and plans the 
actions of the entire team.
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Введение.  В настоящее время, в связи с 
вектором развития технологий, промышленности 
и социума, важнейшей составляющей являются 
профессиональные команды, создаваемые для 

решения конкретных задач. Команда – это актив-
ный костяк структуры, работающий над достиже-
нием общей с лидером цели [5; 6]. Команда – это 
специалисты и сотрудники, работающие как отла-

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-10-139-143
NIION: 2018-0076-10/23-778
MOSURED: 77/27-023-2023-10-778



140

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

женный механизм, выполняющие свои индивиду-
альные функциональные обязанности и в любой 
момент оказывающие друг другу необходимую 
квалифицированную помощь, обладающие 
командным духом [6]. Также в успехе любой 
командной деятельности необходим лидер, точно 
знающий цели, задачи, трудности общего дела, 
заряжающий своей энергией, азартом, интеллек-
том и профессионализмом весь свой коллектив 
для успешного завершения любых, даже самых 
масштабных дел и мероприятий.           

Основная часть. В настоящее время прин-
цип «кадры решают всё» необходимо трансфор-
мировать и обозначить как «команда решает все». 
Писательница П. Веллингтон твердо уверена, что 
ключевым аспектом команды является то, что ею 
достигаются результаты, превышающие сумму 
вкладов отдельных её членов [1].

Внесём ясность в эти определения одним 
историческим примером. В старину на ярмарках 
на Руси существовала интересная забава: какая 
из лошадей-тяжеловесов сдвинет с места повозку 
с большим весом и провезёт её на определенное 
расстояние [6]. На одном из подобных испытаний 
победила лошадь, сдвинувшая повозку с весом 
1980 кг, а вторая лошадь осилила груз в 1860 кг. 
Решили провести эксперимент – какой груз смогут 
сдвинуть обе лошади вместе? Предположительно, 
они должны были передвинуть груз равный сумме, 
перевезенной ими поодиночке, то есть 3840 кг. А 
они напряглись и смогли сдвинуть груз весом 5400 
кг. Этот яркий пример говорит о том, что команда 
– это не просто суммарная возможность всех её 
участников, а нечто значительно большее.

Современным примером эффективной 
работы команды в профессиональной деятельно-
сти может служить исследовательская команда 
социологов, которая демонстрирует все преиму-
щества групповой работы: есть главный коорди-
натор – директор проекта, члены команды со сво-
ими функциональными обязанностями и ответ-
ственностью за какую-либо стадию исследования, 
происходит объединение совместных усилий и  
знаний участников команды через  креативность и 
генерацию идей путем коллективного обсуждения 
и «мозгового штурма», что приводит к усилению 
исследовательской методологии, анализу и интер-
претации данных исследуемого социального 
феномена.

Для сотрудников фирм и управленческих 
коллективов в США и развитых европейских стра-
нах в 90-х гг. ХХ века для работы в команде и фор-
мирования лидерских качеств с успехом стали 
применяться командообразующие технологии – 
«тимбилдинг» («teambuilding») [7]. Постепенное 
продвижение «тимбилдинга» началось в России 
значительно позже и внедрение подобной техно-

логии для нашей страны является актуальным. И 
оптимальными в настоящее время признаны 
спортивные технологии [7]. В физкультурно-спор-
тивной деятельности ярко выражены эмоцио-
нально-волевые и нравственные проявления лич-
ности: самостоятельность, настойчивость, целеу-
стремленность, самообладание, трудолюбие, 
дисциплинированность, ответственность и кол-
лективизм.

Моделью для формирования любой про-
фессиональной команды может служить сплочен-
ная спортивная команда – взаимодействие и 
общение её членов, взаимопомощь и страховка, 
выработка совместных решений и тактики дей-
ствий, самоконтроль и направленность на дости-
жение победы в соревнованиях любого ранга. И 
все это на основе взаимного доверия и взаимоу-
важения. Поэтому на первый план, в совокупно-
сти с профессиональной подготовкой и личност-
ных навыков (soft skills), выступает умение рабо-
тать в команде.

Для каждой команды имеет приоритет мотив 
совместной деятельности, а для любого спор-
тсмена важен, прежде всего, результат команды, 
её победы и престиж – кубки, медали, чемпион-
ский титул, гимн страны.

В спортивной команде каждый знает свою 
определенную роль и амплуа, которые четко осоз-
наются и выполняются с соблюдением необходи-
мых функциональных требований. Члены 
команды должны быть совместимы на физиологи-
ческом, психологическом и социальном уровнях. 
Существование спортивной команды часто под-
вергается экстремальным испытаниям, в которых 
происходит «притирка» индивидуальностей: упор-
ные тренировки, длительное пребывание на сбо-
рах, соревнованиях, перелёты и переезды, спор-
тивный режим и бытовые трудности. В команде 
обязательно существуют определенные нормы, 
традиции и ритуалы. К примеру, мушкетерский 
девиз «один за всех и все за одного» служит 
весьма объединительной силой. Любая жизнен-
ная ситуация, требующая нестандартных реше-
ний, напряжения сил и воли, проявление реши-
тельности, смелости и других человеческих 
качеств даёт полноценную характеристику 
команды в целом и каждому из её членов в отдель-
ности. А постоянная публичность спортивной 
команды, наличие болельщиков, телевидение и 
СМИ, пресс- конференции и интервью вырабаты-
вают психологические установки и стрессоустой-
чивость каждого спортсмена.

У каждой сработавшейся и сыгранной 
команды есть четкие коммуникации, свой язык 
общения. Перед началом игры проводится уста-
новка, разбираются тактические схемы и вари-
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анты. По окончании проводится детальный ана-
лиз причин ошибочных действий.

Каждая спортивная команда имеет свою, 
отличительную от всех, форму. Это говорит о том, 
что, когда спортсмен видит на спортивной арене 
человека в такой же, как у него форме, он знает – 
это свой, у него такая же цель. И это – моя команда.

На торжественном открытии Олимпийских 
игр команды выходят одетыми в индивидуальную 
именно для этой страны одежду, чтобы было 
видно всем, они – команда своей страны. Со 
своим флагом, гимном, своими общими аксессуа-
рами.

Подобрать команду одинаковых по способ-
ностям людей невозможно, да и в этом нет необ-
ходимости. Различия между членами команды 
должны во время деятельности компенсировать 
друг друга во взаимосвязях. Один будет выпол-
нять моторные функции, другой решать админи-
стративные вопросы, а третий идеологические … 
Но каждый должен быть уверен, несмотря на важ-
ность функциональных обязанностей, - без него 
обойтись нельзя.

Для формирования эффективной команды, 
исследования взаимоотношений внутри нее, 
социальных потребностей и интересов активно 
используются социологические методы, которые 
позволяют устанавливать статус сотрудников в 
коллективе, выявлять лидеров, обеспечивать 
эффективные коммуникации в коллективе, нахо-
дить решения в конфликтных ситуациях для при-
нятия обоснованных кадровых решений. 

Изучение литературных источников, матери-
алов социологических исследований и обобще-
ние опыта работы наиболее успешных команд 
позволило определить наиболее существенные 
принципы их эффективного существования [4; 6; 
9]:

1. Все члены команды должны быть объеди-
нены для решения общей цели, а их личные цели 
гармонично вливаются в общую.

2. У членов команды должно быть действи-
тельное, а не показное, желание плодотворно 
заниматься общим делом, ради которого и создана 
команда.

3. Необходимо создание оптимальной и ком-
фортной обстановки для совместной работы и 
этичных взаимоотношений.

Соблюдение этих трех принципов важно и 
обязательно, иначе распад команды неизбежен.

Команда может родиться только тогда, когда 
у энергичного лидера – основателя появляется 
желание и далеко идущие планы, физически не 
выполнимые одним человеком. Желание даёт 
энергию, энергия побуждает действовать, дей-
ствия формируют команду, оптимально работаю-
щая команда даёт желаемый результат [3; 6].

Для будущих членов команды также глав-
ным критерием является желание: работать, обу-

чаться и развиваться. Когда желающие найдены, 

необходимо определить среди них тех, кто обла-
дает нужными качествами, определяемые лиде-

ром и основателем команды. Это позволит наибо-

лее оптимально и эффективно организовать 
работу, для получения максимального результата. 

Если лидер знает деловые и личностные качества 

будущего члена команды, то можно опираться на 
опыт прошлого общения. А для незнакомого чело-

века существуют вполне информационные и 

эффективные способы психологического тестиро-
вания. На сайте, разработанным командой В. 

Ковалева, есть онлайновые тесты для определе-

ния личностных качеств характера человека 
(www.mir-mim.ru «Тест по зонам тела») [5].

Примеров создания коллективов и сооб-

ществ единомышленников для решения различ-
ных задач и проблем достаточно много. А владе-

ние критериями и алгоритмом создания команды 

даёт возможность сформировать её оптимально и 
эффективно. Многолетний опыт создания команд 

диктует следующую технологию её создания [5; 

6]:
− определение лидером целей, задач и 

достижений создания команды и принятие реше-

ния о необходимости её создания;
− определение качественных требований, 

необходимых участникам команды и их оптималь-

ное количество. Нужны люди с конкретными навы-
ками и умениями;

− подбор потенциальных членов команды, 

определение целей и перспективного роста для 
каждого;

− обучение участников команды и их инди-

видуальная мотивация;
− управление действиями команды и еже-

месячное планирование;

− желательно создание дресс-кода команды 
и её атрибутики.

Умение лидером сформировать команду 

более значимо и оптимально, чем получить такой 
коллектив «в наследство». Это очень важно в 

армейской жизни, спорте, бизнесе и многих других 

областях человеческой деятельности.
Роль лидера команды в соблюдении этих 

необходимых принципов трудно переоценить.

Лидер – это человек, обладающий наиболь-
шим авторитетом и признанием в своей группе, 

способный повести за собой и вдохновить людей 

на решение определенных задач, так как достиже-
ние успеха и лидерство – это звенья одной цепи 

[3; 5]. Лидером становятся благодаря своим лич-

ностным особенностям, которые приобретаются и 
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воспитываются через деятельность и в процессе 
деятельности. То есть быть лидером можно нау-
читься. 

Согласно теории Паркинсона существует 
шесть основных элементов лидерства, которые 
приобретаются в процессе учёбы или практики: 
воображение; значение; талант; решимость; 
жестокость; притяжение [8].

Для решения поставленных задач успешный 
лидер должен обладать необходимыми личност-
ными качествами [3]. Прежде всего – это умение 
брать на себя ответственность и целеустремлен-
ность, обладать аналитическими навыками и из 
потока информации отбирать необходимый мате-
риал, анализировать его, систематизировать и 
делать выводы, а также оказывать влияние на 
убеждения и деятельность своей команды.

Для эффективного лидера обязателен 
интеллект, профессиональные качества и навыки, 
коммуникабельность, этичность взаимоотноше-
ний с коллективом и с каждым членом в отдельно-
сти.

При создании команды лидер, прежде всего, 
ставит свою собственную цель. У остальных чле-
нов команды таких целей может не быть, но у них 
существуют свои личные, более мелкие конкрет-
ные цели, которые вписываются в общую цель. 
Для эффективной работы команды необходимо 
осуществление как командных, так и индивиду-
альных целей. И в этом главная задача лидера.

Для многих жёсткость и лидерство – понятия 
несовместимые. Но практика показывает, что в 
вопросах соблюдения трудовой дисциплины, без-
жалостности по отношению к бездельникам, лен-
тяям, плагиаторам и коррупционерам без жёстких 
решений успех невозможен. 

Необходимыми для лидера являются иници-
ативность, независимость, самокритичность, тре-
бовательность к себе и другим, способность 
менять стиль поведения в зависимости от усло-
вий. И в тоже время лидеру присущи чувство 
юмора, такта и эмпатии. Эти качества являются 
необходимыми, но не всегда достаточными, в 
зависимости от предпочтения членов группы и 
сложившейся ситуации [3; 4]. В различных ситуа-
циях решающими могут оказаться искусство 
общения, красноречия и умение слушать, способ-
ность привлечь к себе внимание и умение нра-
виться людям. В постоянном общении для лидера 
необходима доброжелательная улыбка. И если 
она иногда не совсем уместна, то улыбка «внутри 
себя» всегда должны быть с вами. Эта искренняя 
улыбка и выражение собеседнику своего одобре-
ния в словесной форме поможет вам расположить 
к себе практически любого человека.

Для выработки и совершенствования лидер-
ских качеств также неоценимо значение физиче-

ской культуры и спорта, социологии и психологии, 
которые влияют на развитие надежности и скоро-
сти принятия решений, способности адекватно 
оценивать изменившуюся ситуацию, достигать 
поставленную цель [4]. Занимающиеся спортом, 
знающие основы социологии и психологии легче 
адаптируются к новым условиям жизни, уверенно 
чувствуют себя в современных реалиях жизни, 
находят в ней достойное место и самореализу-
ются. Путь к успеху лежит через развитие лидер-
ских качеств [2].

Заключение. Для совершенствования навы-
ков, компетенций и коммуникативных качеств 
необходимо найти возможность для использова-
ния уникальных возможностей физической куль-
туры и спорта,  с привязкой к знаниям в области 
социальных наук, что особенно важно в команд-
ных и игровых видах спорта, туризме, альпинизме 
и командообразующих тренингах.

На наш взгляд, назрела необходимость 
включать в учебные программы ВУЗов и ССУЗов 
основы знаний в области развития лидерских 
качеств, эмоционального интеллекта и командо-
образования. И вспомнить при этом слова выдаю-
щегося мыслителя эпохи Возрождения Эразма 
Ротердамского: «Величайшая надежда нации 
заключается в достойном воспитании юношества» 
[3].
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П
режде всего, необходимо уточнить 
понятия, задающие предмет нашего 
исследования. Термин «государствен-

ное управление» хотя и употребляется довольно 
часто, но может пониматься по-разному. Есть 
широкие трактовки, когда под государственным 
управлением понимают управляющее воздей-
ствие, оказываемое на общество любыми госу-
дарственными органами.

Некоторые авторы даже такой широкий под-
ход признают узким. Н.М. Добрынин считает, что в 
узком значении государственное управление - это 
собственно управленческая деятельность госу-
дарственных органов и должностных лиц, реали-
зация власти во всех ее формах и всеми мето-
дами. В широком смысле государственное управ-
ление, по его мнению, означает непосредствен-
ное осуществление государственной власти: 
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принятие государственных решений и их реализа-
цию, контроль за соблюдением в обществе право-

законности и правосудия [1, с. 68]. Такая трактовка 

неудачна, поскольку, четко не просматривается 
разница между узким и широким подходом: приня-

тие решений и контроль, отнесенные к широкому 

пониманию, и есть собственно управленческая 
деятельность, избранная в качестве узкого пони-

мания, которая понимает государственное управ-

ление как управленческую деятельность конкрет-
ных органов государственной власти, то есть дея-

тельность, осуществляемую структурными эле-

ментами исполнительной, законодательной и 
судебной ветвей власти. 

Таким образом, государственное управле-

ние, как феномен должен меняться в ногу со вре-
менем, – должны меняться функции, принципы и 

т.д., вследствие чего должны поменяться и под-

ходы в определении того, что является государ-
ственным управлением [2, с.49].

С.Е. Прокофьев определяет государствен-

ное управление как деятельность всего государ-
ственного аппарата по регулированию обществен-

ных отношений, по управлению как обществен-

ными, так и собственными делами [3, с.22]. Ряд 
авторов определяют понятие «государственное 

управление» как практическую организующую 

деятельность государства на основе и во испол-
нение законов, состоящую в осуществлении 

исполнительно-распорядительных функций 

непрерывно действующим аппаратом управле-
ния, другие – как организующую, исполнитель-

но-распорядительную деятельность, осуществля-

емую на основе и во исполнение законов и состо-
ящую в повседневном выполнении функций госу-

дарства [4, с.28]. Необходимо уточнить, что мы 

будем иметь в виду, говоря о принципах государ-
ственного управления: фактическое положение 

дел или научные представления о должном госу-

дарственном управлении. Как отмечает Г.В. Ата-
манчук, «трудно соглашаться с авторами, ...кото-

рые дают перечень тех или иных принципов, не 

утруждая себя особо доказательствами их мате-
риального бытия» [5, с. 264]. 

При всей внешней привлекательности идея 

не бесспорна. Далеко не все в практике государ-
ственного управления является удачным (закон-

ным, объективно обоснованным, эффективным и 

т.д.). Когда говорят о принципах в социально-по-
литических практиках, то имеют в виду то, к чему 

нужно стремиться. Хотя сама идея «точно отобра-

зить государственно-управленческую реаль-
ность» весьма актуальна и плодотворна, но это 

будет не система принципов, а - культура государ-

ственного управления.

Можно выделить две группы источников: 
первая - социально-политические идеалы (кото-
рые могут быть, как реализованы на практике, так 
и не реализованы); вторая - выявленные наукой 
закономерности государственного управления.

Изучению принципов традиционно уделя-
ется внимание в исследованиях по государствен-
ному управлению. Государственное управление 
изучается с позиций разных дисциплин (историче-
ских, философских, социологических, юридиче-
ских, экономических, собственно управленческих 
и др.). Наиболее часто к принципам государствен-
ного управления обращаются представители 
административно-правовой науки и теории госу-
дарственного управления. Но если администра-
тивное право - это классическая, устоявшаяся, 
хорошо оформленная отрасль юриспруденции со 
зрелым научным аппаратом, то теория государ-
ственного управления - это гораздо более аморф-
ная область научного знания, до сих пор еще 
находящаяся в процессе обретения себя. Несмо-
тря на то, что как самостоятельная научная дис-
циплина теория государственного управления 
пока не состоялась, но все же специфика пред-
мета и подходов обнадеживающе просматрива-
ются. Выбрав в качестве объекта государственное 
управление как целостное явление, теория госу-
дарственного управления стремится изучать его 
комплексно, в разнообразных проявлениях. Это 
отражается и в подходах к выделению принципов. 
Представители административного права делают 
акцент на правовых аспектах государственного 
управления, в теории государственного управле-
ния стремятся подойти комплексно, разносто-
ронне.

Например, Н.В. Макарейко делит принципы 
на общие (социально-правовые) и организацион-
ные. К общим принципам он относит демократизм, 
законность, объективность, конкретность, разде-
ление властей, научность, федерализм, эффек-
тивность. Отраслевые принципы включают отрас-
левой, функциональный, территориальный прин-
ципы и принцип сочетания единоначалия и колле-
гиальности [6, с. 11-13].

Н.М. Добрынин, специалист по теории госу-
дарственного управления, предлагает более 
обширный перечень. Он делит принципы государ-
ственного управления на три группы: общеси-
стемные (фундаментальные, базисные), поэле-
ментные (структурные) и внутриструктурные. К 
общесистемным принципам Н.М. Добрынин отно-
сит принципы демократизма, цели, законности, 
разделения властей, правовой обоснованности, 
публичности, комплементарности, субсидиарно-
сти, вертикальной иерархии, баланса полномо-
чий, гомогенности, федерализма, единства тео-
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рии и практики. Поэлементные (структурные) 
принципы включают принципы специализации и 
разделения труда, дифференциации и фиксиро-
вания функций, единоначалия, коллегиальности, 
информационного обеспечения, объема кон-
троля, распространенности государственной вла-
сти. 

Подчеркивая разнообразие внутриструктур-
ных принципов, Н.М. Добрынин приводит неис-
черпывающий перечень, упоминая такие как 
принцип управления персоналом государствен-
ной службы, соответствия квалификации, стиму-
лирования рациональной и эффективной управ-
ленческой деятельности [1, с. 97-100]. Одна из 
самых известных и проработанных классифика-
ций принципов в теории государственного управ-
ления принадлежит Г.В. Атаманчуку. Все прин-
ципы государственного управления он предлагает 
разделить на общесистемные и структурные. К 
общесистемным принципам Г.В. Атаманчук отно-
сит принципы объективности, демократизма, пра-
вовой упорядоченности, законности, федера-
лизма, разделения властей и публичности. Струк-
турные принципы он делит на четыре группы: 
структурно-целевые, структурно-функциональ-
ные, структурно-организационные и структур-
но-процессуальные. Структурно-целевые прин-
ципы включают в себя принципы: согласованно-
сти целей, взаимодополняемости, подчинения 
частных целей общим, превращения результатов 
одних целей в источник других, распределенности 
целей. К структурно-функциональным принципам 
относятся дифференциация и фиксирование, 
совместимость, концентрация, комбинирование, 
разнообразие и соответствие функций. Среди 
структурно-организационных принципов названы 
единство системы государственной власти, терри-
ториально-отраслевой, многообразие организа-
ционных связей, сочетание коллегиальности и 
единоначалия, линейно-функциональный. К 
структурно-процессуальным принципам отно-
сятся соответствие элементов управленческой 
деятельности функциям, конкретизация управ-
ленческой деятельности и личной ответственно-
сти, стимулирование рациональной и эффектив-
ной управленческой деятельности [5, с. 271-278].

Как видим, многие принципы являются 
общепризнанными. Вместе с тем, существуют 
различия - в компоновке, конкретном наборе, 
формулировках и степени детализации. Изложен-
ное позволяет резюмировать: что эффективное 
государственное управление возможно, если 

принципы государственного управления будут 
четко и беспрекословно реализовываться на прак-
тике.
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Аннотация. Развитие новых медицинских технологий привело к значительным улуч-
шениям в уходе за пациентами, но оно также создало потенциальные риски и опасения в 
отношении конфиденциальности данных пациентов, безопасности пациентов и соблюде-
ния действующего законодательства. Одним из основных аспектов является защита пер-
сональных данных. С развитием новых технологий появляются более сложные системы 
хранения информации о пациентах, которые могут быть полезны для быстрого доступа к 
медицинской информации и синхронных электронных медицинских карт. Однако это созда-
ет потенциал для нарушения конфиденциальности пациентов и незаконного использова-
ния персональных данных. Правительства и организации здравоохранения должны разрабо-
тать строгие правила защиты данных пациентов и ввести санкции в отношении компа-
ний и организаций, нарушающих эти правила. Еще одним важным аспектом является этика 
использования новых медицинских технологий. Например, генетическая модификация мо-
жет предоставить возможности для лечения ранее неизлечимых заболеваний, но суще-
ствуют опасения по поводу создания «генетически превосходящих людей» и изменения 
фундаментальных характеристик человеческой природы. В этом случае биоэтические 
принципы должны стать основой для разработки политики и законов, регулирующих ис-
пользование таких технологий. В тексте также обсуждаются этические аспекты исполь-
зования искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. Искусственный интеллект может 
помочь врачам ставить более точные диагнозы и предлагать персонализированные про-
граммы лечения, но существует риск того, что люди станут зависимыми от машинных 
алгоритмов и потеряют контроль над лечением. Правительствам следует разработать 
строгие правила использования искусственного интеллекта в медицине для обеспечения 
безопасности и надлежащей этики. В тексте подчеркивается важность разработки соот-
ветствующего законодательства для учета правовых и этических последствий новых ме-
дицинских технологий.

Ключевые слова: право, этика, медицинские технологии, врач, медицинское учрежде-
ние, права человека, медицинская информация.

GADZHIMAGOMEDOVA Shumaysat Soleimanovna,
Senior Lecturer at the Department 

of Humanitarian Disciplines
FSBEI HE “Dagestan State University,”

 Russia, Makhachkala

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-10-147-152
NIION: 2018-0076-10/23-780
MOSURED: 77/27-023-2023-10-780



148

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

KHAMAVOVA Ziyarat Renatovna,
student of the Faculty of Medicine 

of FSBEI HE “Dagestan State University,”
Russia, Makhachkala, e-mail: hama.vova@mail.ru

AKHMEDOVA Umaimet Akhmedovna,
student of the Faculty of Medicine of FSBEI HE

 “Dagestan State University,”
Russia, Makhachkala

LEGAL AND ETHICAL IMPLICATIONS OF NEW MEDICAL 
TECHNOLOGIES

Annotation. The text discusses the legal and ethical implications of new medical technologies. 
The development of new medical technologies has led to significant improvements in patient care, 
but it has also created potential risks and concerns regarding patient data confidentiality, patient 
safety, and compliance with existing legislation. One of the main aspects is the protection of person-
al data. With the development of new technologies, more complex patient information storage sys-
tems emerge, which can be useful for quick access to medical information and synchronous elec-
tronic health records. However, this creates potential for violations of patient confidentiality and un-
lawful use of personal data. Governments and healthcare organizations should develop strict rules 
to protect patient data and impose sanctions on companies and organizations that violate these 
rules. Another important aspect is the ethics of using new medical technologies. The text discusses 
the legal and ethical implications of new medical technologies. The development of new medical 
technologies has led to significant improvements in patient care, but it has also created potential 
risks and concerns regarding patient data confidentiality, patient safety, and compliance with existing 
legislation. One of the main aspects is the protection of personal data. With the development of new 
technologies, more complex patient information storage systems emerge, which can be useful for 
quick access to medical information and synchronous electronic health records. However, this cre-
ates potential for violations of patient confidentiality and unlawful use of personal data. Governments 
and healthcare organizations should develop strict rules to protect patient data and impose sanctions 
on companies and organizations that violate these rules. Another important aspect is the ethics of 
using new medical technologies.

Key words: law, ethics, medical technologies, doctor, medical institution, human rights, medi-
cal information.

В 
последние годы медицинские техноло-
гии сделали огромный шаг вперед, 
привнося новые возможности и улуч-

шая качество здравоохранения. Однако, вместе с 
этим появилась целая гамма правовых и этиче-
ских вопросов, связанных с использованием этих 
технологий. Исследователи и специалисты 
активно обсуждают такие аспекты, как конфиден-
циальность данных пациентов, ответственность 
за ошибки при использовании автоматизирован-
ных систем диагностики и лечения, а также про-
блему доступности новых технологий для различ-
ных слоев населения. Один из самых важных пра-
вовых вопросов связан с конфиденциальностью 
медицинской информации пациента. Врачи и 
медицинские учреждения имеют доступ к боль-
шому объему персональных данных о своих паци-
ентах – от результатов лабораторных анализов до 
подробной медицинской истории. С одной сто-
роны, это необходимо для обеспечения качества 
лечения и проведения точного диагноза. С другой 

стороны, необходимость хранения такой большой 
базы данных неизбежно создает риск ее утечки 
или неправомерного использования. Поэтому, 
вопросы защиты конфиденциальности медицин-
ской информации становятся все более актуаль-
ными и требуют разработки соответствующих пра-
вовых норм.

С другой стороны, с появлением автомати-
зированных систем диагностики и лечения возни-
кает вопрос о том, кто будет нести ответствен-
ность за ошибки, сделанные этими системами. 
Врач или компьютер? Как установить границы 
между ответственностью человека и техниче-
скими аспектами новых технологий? Эти вопросы 
вызывают дебаты среди специалистов и требуют 
разработки соответствующего законодательства 
для обеспечения четкости распределения ответ-
ственности. Проблема доступности новых меди-
цинских технологий является одной из ключевых в 
текущей дискуссии. Неравномерное распределе-
ние доступа к инновационным методам диагно-
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стики и лечения может привести к возникновению 
неравенства среди пациентов и ограничению их 
прав на качественное медицинское обслужива-
ние. Поэтому необходимо разрабатывать специ-
альные программы, направленные на поддержку 
социально уязвимых групп и обеспечение равного 
доступа к новым технологиям [1].

Введение в проблематику правовых и этиче-
ских последствий новых медицинских технологий. 
Современные медицинские технологии позволяют 
нам совершать настоящие чудеса — вылечивать 
ранее неизлечимые заболевания, продлевать 
жизнь, уменьшать болезненность процесса лече-
ния. Однако, всегда есть и другая сторона медали. 
Все новые достижения в области медицины вызы-
вают вопросы о соответствии таких изменений 
законодательству и этическим нормам. Одной из 
главных проблем является доступность новых 
медицинских технологий для всех слоев населе-
ния. В большинстве случаев подобные инновации 
оказываются очень дорогостоящими, что делает 
их неприемлемыми для широкой аудитории паци-
ентов. Это приводит к возникновению социаль-
ного неравенства в области здравоохранения. 
Пострадавший от этого становится не только сам 
пациент, который лишается возможности полу-
чить качественное лечение, но и общество в 
целом, которое теряет потенциально продуктив-
ных и здоровых граждан. Одна из возможных мер 
по решению этой проблемы — создание государ-
ственной программы, направленной на субсиди-
рование или предоставление льгот при использо-
вании новых медицинских технологий.

Другим аспектом правовых последствий 
новых медицинских технологий является вопрос 
об информированном согласии пациента. Врач 
обязан предоставить пациенту всю необходимую 
информацию о процедуре, ее возможных рисках и 
пользе, чтобы он мог самостоятельно принять 
решение о допущении данного вмешательства 
или отказаться от него. В случае нарушения этого 
принципа врач может быть подвержен ответствен-
ности перед законом и лишиться своей лицензии 
на осуществление медицинской деятельности. 
Существуют различные этические кодексы, уста-
навливающие требования к проведению опера-
ций и других процедур, но порой возникают спор-
ные ситуации, когда интересы пациента сталкива-
ются с коммерческими или другими сторонами. Не 
менее актуальной проблемой является защита 
личных данных пациентов. С появлением новых 
технологий сбора и обработки медицинской 
информации возникли вопросы о конфиденциаль-
ности этих данных и праве пациента на доступ к 
своим медицинским записям. Законодательство в 
этой области должно быть строго регулировано, 

чтобы предотвратить злоупотребления со сто-
роны третьих лиц.

     Правовые и этические последствия новых 
медицинских технологий остаются актуальными и 
требуют постоянного анализа и усовершенствова-
ния законодательства. Без достаточной регуляции 
использование таких технологий может привести к 
нежелательным последствиям для всех сторон — 
как для пациентов, так и для медицинских работ-
ников и общества в целом [2].  Анализ основных 
правовых аспектов, связанных с внедрением 
новых медицинских технологий. Внедрение новых 
медицинских технологий в современную практику 
медицины несет за собой как положительные, так 
и отрицательные последствия. Одной из проблем, 
возникающих при разработке и использовании 
новых технологий, являются правовые аспекты. В 
данном подразделе мы рассмотрим основные 
правовые аспекты, связанные с внедрением 
новых медицинских технологий.

Первой проблемой, требующей юридиче-
ского регулирования, является конфиденциаль-
ность и защита персональных данных пациентов. 
С развитием информационных технологий все 
больше данных о здоровье пациента становятся 
доступными для обработки и хранения. Поэтому 
необходимо установить строгое законодательство 
о защите персональных данных, чтобы предот-
вратить незаконный доступ к ним и потенциаль-
ное злоупотребление информацией.

Вторая значимая проблема - лицензирова-
ние и сертификация новых медицинских техноло-
гий. Прежде чем быть введенными в клиническую 
практику, новые технологии должны пройти ряд 
испытаний и экспертизы, чтобы убедиться в их 
эффективности и безопасности. Также необхо-
димо разработать процесс сертификации меди-
цинских технологий, который бы гарантировал 
качество и соответствие стандартам.

Третья проблема - ответственность за 
ошибки при использовании новых медицинских 
технологий. Если в результате неправильного 
применения или дефекта новой технологии паци-
ент получает ущерб или понесет потерю, возни-
кает вопрос о возмещении ущерба. Здесь требу-
ется ясное законодательство о медицинской 
ответственности, которое определит правовые 
аспекты возмещения ущерба. Кроме того, следует 
обратить внимание на этические аспекты исполь-
зования новых медицинских технологий. В связи с 
этим имеются две основные проблемы: этика 
исследований на людях и этика использования 
генной инженерии.

В первую очередь, необходимо обеспечи-
вать соблюдение всех прав и интересов пациен-
тов при проведении медицинских исследований. 
Это означает, что перед началом любого исследо-
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вания на человеке должно быть получено согла-
сие от каждого участника. Кроме того, необходимо 
создать этические комитеты, которые будут оце-
нивать протоколы исследований на соответствие 
этическим нормам. С другой стороны, использова-
ние генной инженерии вызывает серьезные 
вопросы этики. Возможность изменять гены для 
лечения определенных заболеваний вызывает 
дебаты по поводу моральности таких действий. 
Важно разработать строгую систему правил и 
регулятивный фреймворк для использования ген-
ной инженерии в медицине. В заключение можно 
сказать, что внедрение новых медицинских техно-
логий имеет как положительные, так и отрица-
тельные последствия, связанные с правами паци-
ентов и этикой использования новых методик. 
Правильное юридическое регулирование помо-
жет минимизировать возможные негативные 
последствия и обеспечить безопасность и каче-
ство медицинской практики [3].

В современной медицине наблюдается 
быстрый прогресс в разработке и использовании 
новых технологий. Они позволяют диагностиро-
вать болезни на ранних стадиях, улучшить каче-
ство лечения и повысить ожидаемую продолжи-
тельность жизни. Однако, вместе с этим возникает 
целый ряд этических дилемм, связанных с приме-
нением этих технологий. Одной из основных эти-
ческих проблем является конфиденциальность и 
защита данных пациентов при использовании 
новых медицинских технологий. Например, 
область генетической медицины активно развива-
ется, что открывает возможности для предсказа-
ния риска заболеваний на основе генетических 
данных пациента. В то же время, это может 
создать опасность раскрытия такой информации 
страховыми компаниями или работодателями. 
Для защиты личных данных необходимо разрабо-
тать строгое законодательство и этические стан-
дарты [4]. Еще одной этической проблемой явля-
ется доступность новых медицинских технологий. 
Некоторые из них могут быть очень дорогостоя-
щими, что создает проблемы справедливости и 
равенства доступа к лечению. Например, генети-
ческая терапия для редких заболеваний может 
стоить миллионы долларов, что делает ее недо-
ступной для большинства пациентов [5]. Это 
вызывает вопрос о том, как определить приори-
тетность использования таких технологий и как 
обеспечить доступность для всех нуждающихся. 
Другая этическая проблема связана с возможно-
стями генной инженерии и модификации чело-
века. С появлением новых технологий возникают 
возможности изменения наследственного матери-
ала пациента или его будущего потомства. Возни-
кают вопросы о границе между лечением и усо-
вершенствованием, а также о последствиях 

подобных вмешательств для следующих поколе-
ний [6]. При использовании новых медицинских 
технологий также необходимо учитывать этиче-
ские принципы автономии пациента и информиро-
ванного согласия. Технологии, такие как телеме-
дицина или использование искусственного интел-
лекта в диагностике, могут изменить способ взаи-
модействия пациента с медицинским персоналом. 
В этом случае необходимо убедиться, что пациент 
полностью осознает свои права и возможности 
принятия решений [7].

В заключение, использование новых меди-
цинских технологий несет важные этические 
последствия. Конфиденциальность данных, 
доступность технологий для всех нуждающихся, 
границы генной модификации и сохранение прин-
ципов автономии пациента - все это требует раз-
работки строгого законодательства и этических 
стандартов. Только при соблюдении этих принци-
пов можно обеспечить баланс между достижени-
ями новых технологий и защитой интересов паци-
ентов [8]. В современном мире быстрого развития 
науки и технологий, новые медицинские техноло-
гии играют все более важную роль в диагностике, 
лечении и профилактике заболеваний. Однако с 
появлением таких технологий возникают не только 
этические, но и правовые проблемы. В этом под-
разделе мы рассмотрим основные аспекты право-
вой ответственности и защиты прав пациентов в 
контексте новых медицинских технологий.

Первый аспект, который следует учитывать 
при обсуждении данной темы - это конфиденци-
альность данных пациента. С расширением 
использования электронных медицинских записей 
(ЭМЗ) и передачей информации через цифровые 
системы хранения данных, становится крайне 
важным обеспечить сохранность персональных 
данных пациента. Согласно Закону о персональ-
ных данных РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года, 
операторами персональных данных должны про-
водиться необходимые юридические, организаци-
онные и технические мероприятия для защиты 
персональных данных от неправомерного 
доступа, уничтожения, изменения, блокирования 
и распространения. Кроме того, вопросы право-
вой ответственности возникают при использова-
нии таких технологий как генетический скрининг и 
генетическая модификация. При проведении гене-
тического анализа необходимо соблюдать прин-
ципы информированного согласия пациента и 
конфиденциальности полученной информации о 
его генетической предрасположенности к заболе-
ваниям. В случае выявления потенциально опас-
ных мутаций или наследственных заболеваний, 
возникает вопрос об этической стороне примене-
ния данной информации - должны ли страховые 
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компании иметь доступ к таким данным и могут ли 
они отказать человеку в страховке?

Один из самых актуальных правовых вопро-
сов, связанных с новыми медицинскими техноло-
гиями - это использование искусственного интел-
лекта (ИИ) в медицине. Использование ИИ может 
значительно повысить точность диагностики и 
лечение пациентов. Однако, возникают вопросы о 
том, кто несет ответственность в случае ошибок 
или неправильных рекомендаций, сделанных ИИ. 
Согласно исследованию Гарвардской школы 
общественного здравоохранения, опубликован-
ному в 2019 г. [9]     Однако необходимо отметить, 
что законодательства стран по-разному регули-
руют данные вопросы. Например, в России принят 
Федеральный закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан», который устанавливает правила 
использования медицинских данных и требует 
защиты конфиденциальности информации паци-
ента [10], было показано, что алгоритмы машин-
ного обучения могут допускать ошибки при диа-
гностировании рака. В таких случаях возникает 
вопрос о правовой ответственности разработчи-
ков и производителей этих систем.

В Европейском союзе применяется Общий 
регламент по защите персональных данных 
(GDPR), который ставит перед операторами обра-
ботки персональных данных дополнительные тре-
бования по защите конфиденциальности и прав 
пациентов [11].   В заключение, новые медицин-
ские технологии не только открывают перед нами 
широкие возможности в сфере здравоохранения, 
но и вызывают серьезные правовые вопросы. 
Ответственность за сохранность персональных 
данных пациента, этический аспект использова-
ния генетической информации и правовая ответ-
ственность разработчиков систем искусственного 
интеллекта - все это является актуальными про-
блемами, которые нужно учитывать при разра-
ботке новых медицинских технологий [12].

Появление новых медицинских технологий 
неизбежно приводит к возникновению правовых и 
этических вопросов. С одной стороны, такие тех-
нологии могут значительно улучшить качество 
жизни пациентов и способствовать развитию 
медицины. Однако, с другой стороны, они создают 
потенциальные риски и вызывают обеспокоен-
ность в отношении конфиденциальности данных, 
безопасности пациентов и соответствия действу-
ющему законодательству. Один из основных 
аспектов – это защита персональных данных. С 
развитием новых технологий появляются все 
более сложные системы хранения информации о 
пациентах. Это может быть полезным для быстрой 
доступности медицинской информации и син-
хронного ведения электронного здравоохранения. 
Однако, при этом возникает потенциал для нару-

шений конфиденциальности пациентов и непра-
вомерного использования персональных данных. 
Правительства и органы здравоохранения должны 
разработать строгие правила для защиты данных 
пациентов и накладывать санкции на компании и 
организации, нарушающие эти правила. Еще 
одним важным аспектом является этичность 
использования новых медицинских технологий. 
Например, генетическая модификация может пре-
доставить возможности для лечения ранее неиз-
лечимых заболеваний. Однако существуют опасе-
ния относительно создания «генетических супер-
людей» и изменения фундаментальных характе-
ристик человеческой природы. В этом случае, 
принципы биоэтики должны стать основой разра-
ботки политик и законов, регулирующих использо-
вание таких технологий. Также следует учитывать 
нравственные аспекты в области искусственного 
интеллекта (ИИ) в медицине. ИИ может помочь 
докторам делать более точные диагнозы и пред-
лагать персонализированные лечебные про-
граммы. Однако есть опасение относительно 
зависимости людей от машинных алгоритмов и 
потеря контроля над лечением. Правительства 
должны разработать строгие правила для исполь-
зования ИИ в медицине, чтобы обеспечить безо-
пасность и надлежащую этику. В заключение, 
новые медицинские технологии имеют огромный 
потенциал для совершенствования здравоохра-
нения. Однако, необходимо учитывать правовые и 
этические аспекты при их применении. Защита 
персональных данных пациентов и обеспечение 
конфиденциальности является основой доверия к 
системам хранения информации. Установление 
биоэтических принципов также необходимо для 
этичного использования генетической модифика-
ции. Наконец, использование ИИ в медицине тре-
бует строго контролируемых политик и правил для 
обеспечения безопасности, и сохранения челове-
ческого контроля [13].
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В
озможность отнесения международ-
ного частного права (далее – МЧП) к 
самостоятельной отрасли права в 

настоящем исследовании опосредован необходи-
мостью дать оценку современного состояния 
МЧП, его развития и значения. Такой подход хотя 
и характерен только для континентальной право-
вой школы, представляет преимущественно док-
тринальный интерес, однако позволит характери-
зовать МЧП как максимально развитую норматив-
ную систему, придаст вес и статус для дальней-

ших исследований в этой области. Хорошо 
известно из устоявшихся теоретических подходов 
к вопросу выделения отрасли права, что основой 
для такого выделения является предмет право-
вого регулирования – те общественные отноше-
ния, которые составляют основу сферы воздей-
ствия искомой системы правовых норм. Предмет 
является основным критерием, поскольку обще-
ственные отношения объективно существуют, их 
особенности определяют и соответствующие 
формы правового опосредования.
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Предмет правового регулирования, в свою 
очередь может предполагать дифференциацию 
по нескольким признакам. В качестве первого 
признака можно назвать объекты регулируемых 
отношений, в качестве второго субъекты отноше-
ний, и третьим признаком может выступить видо-
вой состав отношений. Вместе с тем, предмет 
правового регулирования не является единствен-
ным критерием, так как общественные отноше-
ния, составляющие предмет, могут быть очень 
разнообразны, и, в силу такого разнообразия, 
регулируются различными нормами различной 
отраслевой принадлежности. Отсюда, вторым 
(факультативным) критерием является метод пра-
вового регулирования как совокупность юридиче-
ских средств, при помощи которых регулируются 
качественно однородные общественные отноше-
ния.

Поскольку метод непосредственно зависит 
от вида норм, задействованных в регулировании 
необходимо сказать о дискуссиях, до сих пор 
существующих в доктрине, в частности связанных 
с особенностями правовой природы коллизион-
ных норм. Так, исходя из особенности их воздей-
ствия на общественные отношения, осуществляе-
мые не напрямую, а через определение правопо-
рядка, русский цивилист М.И. Брун считал, что 
коллизионное право вовсе относится к публич-
но-правовым отраслям, отмечая, что оно «не есть 
ни международное право, ни частное право» [3].

Здесь необходимо еще раз напомнить то, 
что собственно международным МЧП не явля-
ется, так как не регулирует международные, 
межгосударственные и связанные с ними отноше-
ния, а частным оно не является ввиду того, что 
«предопределяя поведение судей данной страны, 
ни к чему не обязывает частных лиц» [3], то есть 
процесс определения правопорядка к определён-
ному частному правоотношению относится к ком-
петенции органов власти. Посредством примене-
ния коллизионных норм на территории государ-
ства санкционируется действие иностранного 
права, что действительно несёт в себе публичный 
интерес. Однако, своеобразная позиция М.И. 
Бруна не получила широкого распространения в 
отечественной доктрине. Так, например его совре-
менник К.И. Малышев считал предметом между-
народного частного права отношения, возникаю-
щие в международном быту между «отдельными 
субъектами гражданского оборота» [6], в связи с 
чем описывал доктрину МЧП в качестве «теории 
гражданских отношений в международном быту». 
Частноправовую природу отношений, регулируе-
мых МЧП, отстаивал советский правовед И.С. 
Перетерский, характеризуя их как «отношения 
гражданско-правового характера, возникающие в 
международной жизни» [10].

Также, в современной доктрине представле-
ние о частноправовом характере регулируемых 
МЧП отношениях является общепризнанным – 
так, М.М. Богуславский характеризует предмет 
международного частного права в качестве сово-
купности «частноправовых отношений особого 
рода, возникающих в условиях международного 
общения, или как система отношений частнопра-
вового характера с иностранным элементом» [2].

Однако важно учитывать, что в силу своего 
исторического развития, частное право традици-
онно ассоциировалось с гражданским, которое до 
сих пор остаётся его базовой и самой объёмной 
отраслью, но несмотря на это, подсистему част-
ного права нельзя сводить исключительно к нему. 
Важной проблемой современного российского 
МЧП заключается в том, что в процессе отрасле-
вой кодификации ядро норм МЧП было включено 
в состав части третьей Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации1 (далее – ГК РФ), а именно в 
раздел шестой, называемый «Международное 
частное право», в результате чего может возник-
нуть неверное представление о МЧП как о подот-
расли гражданского права.

При этом важно отметить, что даже исходя 
из своего названия, МЧП однозначно не ограничи-
вается регулированием гражданских правоотно-
шений, его предмет составляет весь спектр част-
ноправовых отношений, в которых безусловно, 
регулируемые гражданским правом отношения 
занимают центральное место, но не являются их 
единственной составной группой. В отечествен-
ной доктрине продолжается дискуссия по поводу 
определения сущности частных правоотношений 
– так, в теории права выделяются формальная 
теория, признающая частноправовыми отрас-
лями, где правовое регулирование осуществля-
ется преимущественно с помощью диспозитив-
ного метода, а также материальные теории, в 
которых выделяются теория интереса (предпола-
гающая приоритет в частных правоотношениях 
частного интереса) и теория предмета (считаю-
щая предметом частного права имущественные и 
связанные с ними личные неимущественные 
отношения).

Не углубляясь в характер дискуссий о юри-
дической природе частноправовых отношений и 
особенно принципа выделения из них граждан-
ских, важно отметить, что общими чертами для 
частных правоотношений являются равенство их 
участников, автономией воль субъектов, а также 
диспозитивный метод правового воздействия, что 
также характерно для семейных и трудовых отно-

1  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 
24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2023) // 
Парламентская газета, № 224, 28.11.2001.
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шений, являющиеся предметом регулирования 
семейного и трудового права соответственно. 
Причиной этому является то, что указанные 
отрасли исторически возникли из гражданского 
права, следовательно регулируемые ими отноше-
ния сохранили в себе отличительные черты граж-
данских отношений, ввиду чего, «международное 
гражданское» право по П.Е. Казанскому [7], со 
временем стало международным частным. Этот 
факт подтверждается также тем, что нормы МЧП 
помимо ГК РФ содержатся также в таких законода-
тельных актах, как Семейный кодекс, Трудовой 
кодекс, Кодекс торгового мореплавания и иных 
источниках частного права, которые тем не менее 
в состав гражданского права не входят. Исходя из 
этого, предмет МЧП составляют именно частно-
правовые отношения в широком смысле слова, не 
ограничиваемые исключительно отношениями 
гражданскими. Тем не менее, сам по себе частно-
правовой характер предмета регулирования не 
может являться основанием для выделения МЧП 
в отдельную отрасль, так как эта группа отноше-
ний регулируется нормами как минимум трёх пра-
вовых отраслей (гражданского, семейного и тру-
дового). Помимо частноправовой сущности, регу-
лируемые указанными отраслями отношения 
имеют особенности, наличие которых делает их 
однородными, ввиду чего такие отношения объе-
диняются в отдельный предмет каждой из отрас-
лей.

Такая же сущностная особенность имеется у 
МЧП, благодаря которой в его названии присут-
ствует слово «международный», что также может 
ввести в заблуждение, так как может указывать на 
его международный характер (в то время как 
наличие частноправового предмета регулирова-
ния этой отрасли однозначно относит его к нацио-
нальному праву). Данной особенностью служит 
категория «иностранный элемент» в составе регу-
лируемого отношения, который, с одной стороны, 
выступает необходимым признаком для отнесе-
ния МЧП к отдельной отрасли, но одновременно 
из-за которого возникает неопределённость по 
поводу принадлежности всего правоотношения к 
праву того или иного государства.

В качестве иностранного элемента могут 
выступать как его непосредственные участники, 
когда один или несколько субъектов имеют иную 
юрисдикционную принадлежность по отношению 
к объекту правоотношения или друг к другу; объ-
ект правоотношения в случае, когда один или 
несколько объектов имеют иную юрисдикционную 
принадлежность, чем его участники; а также юри-
дические факты, оказывающие воздействие на 
правоотношение и осуществляемые на террито-
рии иностранного государства.

Важно отметить, что все вышеперечислен-
ные элементы влияют на третий элемент правоот-
ношений – совокупность прав и обязанностей, и 
именно по их поводу возникает «осложнённость», 
так как принадлежность к праву иностранного 
государства субъектов, объектов или юридиче-
ских фактов в конкретном отношении изначально 
определена, но именно поэтому не ясен состав 
прав и обязанностей субъектов правоотношения, 
так как отсутствует понимание того, право какого 
государства должно применятся, и следова-
тельно, в соответствии с каким правом должны 
определяться правомочия и обязанности участни-
ков правоотношения.

Из-за этой проблемы подобные отношения 
не могут быть урегулированы с помощью обыкно-
венных норм частного права. Для возможности 
осуществления правового регулирования подоб-
ных отношений необходимо определить правопо-
рядок, который будет применён, именно для раз-
решения подобной проблемы касательно группы 
указанных правоотношений существуют нормы 
МЧП, объединяемые в одну отрасль в виду нали-
чия однородного характера регулируемых ими 
отношений.

Анализируя метод, как второй (дополнитель-
ный), но не менее значимый критерий отнесения 
нормативной системы к отрасли права, можно 
увидеть, что МЧП отличается наличием двух 
доминирующих видов метода правового регули-
рования: коллизионным и материально-право-
вым. Очевидно, что нет необходимости повторять 
аксиомы о том, что метод, его вид напрямую опре-
деляется видовым составом и природой правовых 
норм, из которых состоит нормативная система 
МЧП.

Коллизионный метод соответственно осно-
ван на коллизионных нормах, которые историче-
ски являлись базовой группой норм, входивших в 
МЧП, и именно они сформировали систему 
отдельного коллизионного права. Сущностной 
особенностью указанных норм является то, что 
они определяют, право какого государства должно 
быть применено к соответствующему правоотно-
шению в случае, если данное отношение ослож-
нено иностранным элементом, и возникает колли-
зия между двумя или более национальными пра-
вопорядками. Эта особенность и определяет тот 
факт, что непосредственно общественные отно-
шения такие нормы не регулируют. Именно по 
этой причине ряд авторов не считают коллизион-
ный метод правовым [9], так как воздействия на 
поведение участников общественных отношений 
коллизионные нормы не оказывают, ввиду чего 
под сомнением может быть обоснование выделе-
ния МЧП в отдельную отрасль права ввиду факти-
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ческого отсутствия у этой группы норм метода 
правового регулирования.

Однако важно отметить, что указанное 

обстоятельство представляет собой проблему 
только на первый взгляд, поскольку коллизионная 

норма чётко определяет требуемую материаль-

ную норму соответствующей юрисдикции, «запу-
скает» правое регулирование, иными словами, 

«ею можно руководствоваться только вместе с 

какими-либо материально-правовыми нормами, к 
которым она отсылает, т.е. нормами законода-

тельства, решающими вопрос по существу» [2].

Можно согласиться с таким подходом к роли 
коллизионных норм в процессе правового регули-

рования, констатировать, хотя и косвенное или 

синергетическое значение этих норм в процессе, 
и сделать вывод о наличии специфического кол-

лизионно-правового метода регулирования МЧП.

Говоря о непосредственно действующих 
материальных нормах, стоит отметить, что дан-

ные нормы не выделяются в силу своеобразия 

МЧП, которое до определённого момента пред-
ставлялось только в качестве совокупности кол-

лизионных норм. Включение же материальных 

норм значительно изменило данную отрасль, 
логическим образом расширив его состав, факти-

чески включив в него «право иностранцев», опре-

деляющее материально-правовой статус ино-
странных лиц.

Учет материальных норм, и как следствие, 

возникновение у МЧП материально-правового 
метода регулирования, не сразу получило призна-

ние в отечественной доктрине. Так, А.Н. Макаров 

в 1924 г. опубликовал монографию «Основания 
международного частного права», в которой ана-

лизировал только коллизионные нормы, суще-

ствующие в советском законодательстве, а в сле-
дующем году им была опубликована работа «Пра-

вовое положение иностранцев в СССР», в кото-

ром уже рассматривались материальные нормы, 
составляющие материально-правовой статус ино-

странных лиц на территории нашей страны, что 

вызвало острую критику [8] у сторонников нового 
направления в правовой теории того времени, 

объединяющих коллизионные и материальные 

нормы в составе международного частного права. 
Именно эта точка зрения стала превалировать в 

советской доктрине международного частного 

права, так как благодаря сочетанию коллизион-
ного и материального метода возможно охватить 

все частноправовые отношения, осложнённые 

иностранным элементом.
Тем не менее важно отметить, что благодаря 

материальному методу регулирования МЧП всё 

равно осуществляет функцию разрешения колли-

зий между различными правопорядками, так как 
коллизии между законодательствами преодолева-

ются посредством недопущения самого факта 

столкновения правовых систем. А такой подход 
возможен только посредством прямого (регуля-

торного) воздействия на общественные отноше-

ния материальными нормами.
Таким образом, применительно к МЧП пра-

вомерно утверждение, что и коллизионный и 

материально-правовой методы направлены на 
«на преодоление коллизии права» [4], что отли-

чает МЧП от остальных правовых отраслей, явля-

ясь важнейшим признаком выделения его в 
отдельную самостоятельную отрасль. При этом, 

необходимо отметить важную особенность мате-

риально-правового метода регулирования МЧП, 
основанного, в первую очередь, на нормах между-

народных договоров, поскольку «внутреннее 

право нередко оказывается «неприспособлен-
ным» для регулирования столь своеобразных 

отношений» [5].

Подводя итог рассуждениям в предметной 
области, можно сделать вывод о том, что МЧП 

соответствует критериям для выделения в отдель-

ную отрасль права, так как обладает своими 
отдельными предметом и методом, отражающими 

его специфическую правовую природу. Так, обще-

ственные отношения, регулируемые посредством 
международного частного права, являются одно-

родными вследствие их частноправового харак-

тера и осложнённости иностранным элементом, в 
роли которого могут выступать: субъекты правоот-

ношений, принадлежащие к различным юрисдик-

циям; объекты правоотношений, находящиеся в 
иностранных государствах; а также юридические 

факты, осуществлённые или происходящие в 

одном государстве, но влияющие на правоотно-
шения в другом. Именно принадлежность к праву 

иностранного государства одного или нескольких 

элементов частного правоотношения относи-
тельно остальных является сущностной особен-

ностью данных общественных отношений и слу-

жит основанием для их выделения в предмет 
отдельной отрасли в системе частного права. 

Более того, наличие специфического коллизион-

ного метода регулирования, в рамках которого 
определяется право, и затем применяется его 

материальная норма, свидетельствует о том, что 

МЧП соответствует всем основным критериям для 
выделения в самостоятельную отрасль.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОГО ПОДХОДА 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация. В статье предпринята попытка обосновать целесообразность внедре-
ния принципов клиентоцентризма в деятельность органов внутренних дел. Авторы рас-
сматривают клиентоцентричность в контексте повышения эффективности работы ор-
ганов внутренних дел, направленной на практическую реализацию социальной миссии, ос-
новываясь на учете ключевых интересов и потребностей населения (клиентов), под кото-
рыми в данной статье понимается отдельные лица или сообщества, в том числе «жертвы 
преступлений», «свидетели» и «подозреваемые». По отношению к ним клиентоцентрич-
ность предполагает  этичное и законное  обслуживание. По мнению авторов, клиентоцен-
тричность способствует достижению таких результатов работы, как повышение дове-
рия населения к сотрудникам органов внутренних дел, в том числе к полиции, создание их 
благоприятного имиджа, обеспечение безопасности жизни граждан и сохранение правопо-
рядка. 
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Annotation. The article attempts to substantiate the expediency of introducing the principles 
of client-centrism into the activities of the internal affairs bodies. The authors consider client-centric-
ity in the context of improving the efficiency of the internal affairs bodies aimed at the practical imple-
mentation of the social mission, based on the key interests and needs of the population (clients), 
which in this article refers to individuals or communities, including “crime victims”, “witnesses” and 
“suspects”. In relation to them, customer-centricity implies ethical and legal service. According to the 
authors, client-centricity contributes to the achievement of such results of work as increasing public 
confidence in employees of internal affairs bodies, including the police, creating their favorable im-
age, ensuring the safety of citizens’ lives and maintaining law and order.

Key words: client centricity, activities of internal affairs bodies, interests and needs of citizens, 
social mission of the police, democratic paradigm.

Г
лавной особенностью профессиональ-
ной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел является то, что чаще 

они взаимодействуют с членами общества, пове-
дение которых выходит за рамки допустимых 
норм. Это в большей степени касается полиции, 
входящей в состав ОВД. В связи с этим к их слу-
жебному поведению предъявляются повышенные 
требования. Во-первых, поскольку их основная 
задача обеспечить соблюдение законодательства 
Российской Федерации, они должны очень четко 
знать его и следовать ему, соблюдая соответству-
ющие нормы и правила [8, с. 319].

Стиль поведения сотрудников ОВД также 
отличается, поскольку они должны оперативно 
решать поставленные задачи. Отсюда преобла-
дает властный стиль и обязательный характер 
следования закону при выполнении профессио-
нальных обязанностей. Поэтому действия лиц, 
отклоняющихся от принятой законом нормы пове-
дения неукоснительно пресекаются сотрудниками 
ОВД. Такие действия продиктованы правилами, 
принятыми в системе органов исполнительной 
власти [10, c. 194]. 

Еще одной особенностью профессиональ-
ной деятельности сотрудников ОВД является тот 
факт, что ей присущи конфликтность и экстре-
мальность условий, в которых она происходит. Как 
известно, полицейским приходится работать с 
разными категориями населения. Среди них есть 
достаточно агрессивные, неуравновешенные и 
неадекватные личности, что создает чрезвычайно 
опасные в плане взаимодействия ситуации. Поэ-
тому полицейскому приходится выполнять и 
физическое взаимодействие с лицами, нарушаю-

щими нормы права, что влечет за собой не только 
большие физические, но  и психологические 
нагрузки. В ряде случаев сотруднику ОВД прихо-
дится иметь дело даже с криминальными груп-
пами, что создает большую опасность не только 
для населения, но и угрозу для его здоровья и 
жизни [9, c. 102].

Тем не менее, сотрудник ОВД должен стро-
ить оптимальные коммуникации с гражданами. 
Помимо влияния на агрессивное поведение 
отдельных граждан, он еще может получить необ-
ходимые сведения для раскрытия преступления, 
выявления очагов экстремизма и терроризма. 
Вместе с тем, анализ многих научных источников 
последних лет говорит о том, что доверие к работ-
никам полиции у населения все еще не на высо-
ком уровне. Органы внутренних дел в полной 
мере осознают необходимость построения связей 
с населением, проявляют готовность к формиро-
ванию соответствующих структур в своих ведом-
ствах и внедрению ряда мер по повышению пре-
стижа профессиональной деятельности полицей-
ского [11, с. 171-172].  Однако сложившаяся ситуа-
ция может быть разрешена только в условиях 
функционирования эффективной системы взаи-
модействия сотрудников органов внутренних дел 
с населением. 

Анализ исследований, посвященных про-
блеме взаимодействия полиции с населением, 
позволил   сделать вывод о том, что данное 
направление в последние десятилетия разраба-
тывалось достаточно интенсивно. Теоретическое 
осмысление сущности взаимодействия ОВД и 
общества потребовало обращения к трудам 
современных авторов. 
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Наиболее общепринятым понятием взаимо-
действия   работников ОВД с населением явля-
ется  установление отношений, направленных на 
оказание помощи людям при возникновении слож-
ных ситуаций, связанных с противоправным дей-
ствием  со стороны отдельных лиц,  проведение 
профилактических мероприятий, расследование  
преступлений, вовлечение граждан в процессы 
поддержания  общественного порядка и др. Этой 
позиции придерживаются авторы А.И. Елистра-
тов, Кобалевский В.Л., Б.П. Кондрашева, Г.А. 
Туманова, Ц.А. Ямпольский и др. 

Некоторые уточнения в понимание взаимо-
действия внесены авторами П. Н. Астапенко, Н.В. 
Бровко, И.А. Горшенева, С.А. Дербичева, Г.А. 
Туманова, которые подчеркивают, что взаимодей-
ствие осуществляется в различных формах, в том 
числе и как установление партнерских отношений 
полиции и граждан. 

Другие исследователи (В.Н. Гришай, А.В. 
Тищенко, А.В. Серегина) подчеркивают сложный 
характер установления взаимоотношений органов 
внутренних дел и населения. При этом отмечают, 
что на формирование у населения позитивного 
отношения к полиции  огромную роль играют пра-
вильно выстроенные коммуникации, предопреде-
ляющие необходимое восприятие ее деятельно-
сти в социальном контексте.

В работах С.И. Гринько, М.Н. Марченко, Р.В. 
Скоморотова, Р.Р. Яковлева был исследован меха-
низм социального взаимодействия полиции и 
населения, выявлены принципы его эффективно-
сти. При этом обращается внимание на необходи-
мость широкого диалога с общественностью для 
установления обратной связи.

Еще более тесно подошли к пониманию про-
блемы сотрудничества полиции и гражданского 
общества авторы А.Н. Герасименко, Н.А. Карпова, 
Н.С. Меньшикова, В.В. Павловский. В их работах 
подчеркивается влияние человеческого фактора, 
в том числе партнерских отношений, на  эффек-
тивность работы правоохранительных органов.

В этой связи особенно важно подчеркнуть 
инициирование со стороны работников органов 
внутренних дел установления процессов социаль-
ного взаимодействия, при котором население 
видело бы в работников полиции защитников и 
союзников. Таким образом, анализ литературы 
последних лет показывает сосредоточение иссле-
дователей на проблеме взаимоотношений поли-
ции и гражданского общества с точки зрения 
достижения социальных эффектов: повышение 
уровня доверия к представителям органов вну-
тренних дел со стороны населения; формирова-
ние благоприятного имиджа работников полиции 
и увеличение репутационного ресурса. 

Все эти составляющие взаимосвязаны и 
оказывают влияние на эффективность работы 
сотрудников ОВД. Особенно важным при этом 
является имидж и репутационный ресурс, под 
которым авторы Л.С. Леонтьева и В.В. Смирнова 
понимают «совокупность характеристик, влияю-
щих на позиционирование субъекта в публичной 
сфере, на основании которых контрагенты (раз-
ных типов и уровней) могут сформировать мнение 
о целесообразности и рисках взаимодействия с 
ним и с его представителями» [7, c. 7]. В качестве 
основных факторов, влияющих на формирование 
благоприятного имиджа органов государственной 
власти и соответствующего репутационного 
ресурса они выделяют: публичное позициониро-
вание, клиентоцентричность и  уровень социаль-
но-экономического развития общества [7].   При 
этом наиболее перспективным в современном 
публичном управлении является принцип клиен-
тоцентричности. 

Если вернуться к первоначальному сужде-
нию о том, что деятельность государственного 
служащего и сотрудника ОВД не является тожде-
ственной, то возникает вопрос, насколько прием-
лемо для последнего следование принципу кли-
ентоцентричности? Действительно, государствен-
ное управление сегодня рассматривается прежде 
всего в контексте предоставления услуг населе-
нию и соответственно в этой трактовке граждане 
(клиенты) и государственные органы власти (про-
изводители услуг) вступают в определенные отно-
шения друг с другом. В зависимости от результата 
такого взаимодействия появляется состояние 
удовлетворенности либо неудовлетворенности 
этими процессами. Отсюда возникает потреб-
ность в понимании сущности понятия «клиенто-
центричность».

Происходящие в обществе преобразования 
привели к тому, что клиентоцентричность стала 
главным направлением деятельности государ-
ственных служащих в рамках реализации прин-
ципа «государство для граждан». Осознание важ-
ности этого принципа совпало с изданием в 2021 
г.  распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 6 октября 2021  г. №  2816-р, в кото-
ром был утвержден перечень инициатив социаль-
но-экономического развития. В качестве одной из 
инициатив был утвержден федеральный проект 
«Клиентоцентричность», ознаменовавший каче-
ственно новый этап взаимодействия государства 
с гражданами и представителями бизнеса. Начи-
ная с 2022 г. Правительством Российской Федера-
ции будет проводиться эксперимент по апробации 
инструментов, обеспечивающих внедрение прин-
ципов клиентоцентричности в государственном 
управлении [2]. Далее был внедрен Стандарт кли-
ентоцентричности «Государство для людей» [4].
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Клиентоцентричный подход был заимство-
ван из бизнес среды, поскольку  для получения 
деловых эффектов предприятиям необходимо  
оказывать услуги, ориентированные на каждого 
конкретного «клиента» (гражданина), с тем чтобы 
на основе длительных с ним отношений устойчиво 
формировался клиентский капитал. Понятие  
«клиент» в данном контексте означает, что это 
круг лиц, которые вступают с другими лицами в 
определенные отношения для получения какой-
либо услуги. Данное понятие можно определить 
как набор согласованных действий, в результате 
которых создается определенное впечатление об 
организации и производимом ею продукте. Чтобы 
оно было положительным, необходимо применять 
специально разработанные технологии, включаю-
щие упорядоченную совокупность процедур. Весь 
смысл всех этих действий сводится к тому, чтобы 
получить удовлетворенного клиента, положи-
тельно оценивающего приобретаемые продукты и 
услуги.

Данный подход, безусловно, позволяет обе-
спечивать мультипликационные эффекты получе-
ния репутационных ресурсов компании, что 
делает его привлекательным для разработки 
стратегий взаимодействия с потребителями услуг. 
В связи с этим возникает необходимость изучения 
возможностей его внедрения в систему государ-
ственного управления Российской Федерации. 

Последнее суждение наводит на мысль при-
менения его не  только на государственной граж-
данской службе, например, в органах внутренних 
дел. Однако содержание деятельности сотруд-
ника ОВД имеет определенные отличия от про-
фессиональной деятельности государственного 
служащего. В связи с этим и возникает основной 
вопрос о целесообразности внедрения в функцио-
нал работника ОВД принципа клиентоцентрично-
сти. Следовательно, нужно сконцентрировать 
внимание на том, какие функции выполняет 
сотрудник, каковы ее полномочия,  как работает 
механизм, обеспечивающий поддержание нор-
мального общественного порядка. В соответствии 
со ст. 12 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
(ред. от 04.08.2023) «О полиции», среди закре-
пленных за полицией функций можно выделить 
три основных: оказание помощи населению; под-
держание общественного порядка; предупрежде-
ние и расследование преступлений [1]. А в про-
фессиональном стандарте «следователь-крими-
налист» [3]. В числе трудовых функций есть такие, 
как «планирование, подготовка и проведение 
освидетельствования», «планирование, подго-
товка и проведение задержания подозреваемого 
(обвиняемого) в совершении преступления», 
«планирование, подготовка и проведение 
допроса» и т.д. С одной стороны эти функции в 

большей степени ассоциируются с противодей-
ствием преступному поведению асоциальных 
личностей, которые наносят ущерб обществу. Но 
с другой – органы внутренних дел сегодня должны 
создавать в обществе представления как о себе 
как об эффективно работающей государственной 
системе, способной профессионально поддержи-
вать общественный порядок и защищать права 
граждан. При этом для выполнения этих функций 
необходимо активно сотрудничать с населением.

 Эту идею разделяют авторы статьи «Соци-
альное значение клиентоцентричного подхода в 
деятельности современной полиции: некоторые 
аспекты зарубежного опыта» А.А. Алексеев, С.Ю. 
Чимарев и С.В. Паншина [5]. По их мнению, клиен-
тоцентричность связана с воплощением в жизнь 
социальной миссии современной полиции и 
достижением социального блага для каждого 
члена общества.

Внедрение принципа клиентоцентричности 
в деятельность органов внутренних дел означает, 
что благодаря ориентации на потребности «кли-
ента» будут получены следующие дополнитель-
ные ценности: рост доверия к сотрудникам ОВД, в 
том числе и к полиции; улучшение имиджа сотруд-
ников ОВД; повышение уровня результативности 
их работы. 

Еще одним доводом в пользу внедрения 
клиентоцентричности в деятельности органов 
внутренних дел, в том числе полиции, является 
возможность получения белее полной и достовер-
ной информации о существующих проблемах в 
обществе от населения, нежели внешнее поверх-
ностное наблюдение за общественными процес-
сами. Кроме того, это обеспечит лучшее понима-
ние механизмов функционирования системы и ее 
структуры, что, безусловно, может быть достиг-
нуто только при условии построения доверитель-
ных отношений с гражданами. В связи с послед-
ним суждением возникает необходимость пере-
смотра существующих связей органов внутренних 
дел и населения,  их полный всесторонний анализ 
для выявления достоинств и недостатков.

Определенные предпосылки внедрения кли-
ентоцентричного подхода уже созданы государ-
ством. Это прослеживается в частности в пози-
ции, занимаемой государством по отношению  к 
роли полиции в жизни общества. Озвученные 
государством нормы взаимоотношений ОВД и 
населения сводятся к тому, что для граждан 
должны быть созданы такие условия, которые 
способствуют обеспечению правопорядка и пре-
сечению преступлений, создающих угрозу для 
жизни людей на основе демократических принци-
пов [6].

С другой стороны, полиция выступает как 
инструмент государственного контроля в различ-
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ных сферах общественной жизни. По основному 
сущностному смыслу данной концепции государ-
ство производит регулирование на своей террито-
рии, предусматривая существование закона, 
порядка и безопасности населения, а также гаран-
тию их обеспечения. Наделение полиции подоб-
ными полномочиями подчеркивает авторитарный 
стиль ее работы.

Следовательно, клиентоцентризм может 
выступать для органов внутренних дел в качестве 
адекватного подхода к решению различных соци-
альных казусов, иначе говоря, в качестве учета 
обширного числа факторов социального взаимо-
действия. Наряду с этим сущность «клиентоцен-
тричного государства» играет огромную роль для 
парадигмы демократической организации госу-
дарства, так как позволяет наиболее эффективно 
реализовывать принадлежащие ему функции и 
предоставлять услуги всеми удобными для чело-
века способами, при этом совершенствуясь при 
помощи анализа опыта общения с людьми.

Внедрение клиентоцентричной полицейской 
службы на практике происходит в течение дли-
тельного времени и сопровождается закономер-
ной реакцией на ценности общества и человека, 
которые были продекларированы в конституцион-
ных установлениях демократических правовых 
государств. В то же самое время подобные ценно-
сти требуют к себе особого внимания и нуждаются 
в правовой охране, что является не только обо-
значением более конкретного предмета в работе 
полиции, но и обязанности подходить ответствен-
нее к такой работе, из чего следует, что необхо-
димо усилить требовательность к кадровой поли-
тике в полиции, нанимая на службу граждан, спо-
собных адекватно исполнять свой долг. 

Немаловажным фактором является соци-
альный аспект предназначения полицейской 
институции, обязывающий руководителей прово-
дить эффективную воспитательную работу со 
своими подчиненными в области точного понима-
ния сотрудниками деонтологических основ своей 
деятельности, что значится неотделимым свой-
ством от демонстрации внимания к проблемам 
людей и полноценного участия в решении подоб-
ных проблем при необходимости.

Итак, должны ли органы внутренних дел 
являться клиентоориентированными? Есте-
ственно, сегодня можно дать однозначный ответ 
на поставленный вопрос: должны. Как было отме-
чено, содержанием клиентоориентированной дея-
тельности сотрудников ОВД является  установле-
ние отношений, направленных на оказание 
помощи людям при возникновении сложных ситу-
аций, связанных с противоправным действием  со 
стороны отдельных лиц,  проведение профилак-
тических мероприятий, расследование  престу-

плений, вовлечение граждан в процессы поддер-
жания  общественного порядка и др. В настоящее 
время в значительном числе государств уделя-
ется большое внимание потребностям населения, 
а также активно используется клиентский опыт 
при принятии решений. Это происходит уже в 
течение длительного времени с учетом законо-
мерной реакции на ценности общества и чело-
века, которые были продекларированы в консти-
туционных установлениях демократических пра-
вовых государств.  Вместе с тем, клиентоцентрич-
ный подход требует последовательного 
прохождения определенных этапов, помогающих 
качественно внедрить его в деятельность органов 
внутренних дел.
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П
оложение «О Министерстве внутрен-
них дел Российской Федерации» опре-
деляет довольно широкий круг задач, 

возложенных на служащих данного ведомства. 
Вместе с тем, деятельность сотрудников органов 
внутренних дел (далее – ОВД) тесно связана с 
различными ограничениями прав и свобод чело-
века и гражданина, что обуславливает повышен-
ное внимание общества к работе правоохраните-
лей. Необходимость качественного исполнения 
сотрудниками ОВД своих должностных обязанно-
стей в указанных условиях требует от них владе-
ния определенным набором знаний, умений, 
навыков и личностных качеств. 

Подобные требования объясняют важность 
и актуальность исследования сущности и струк-
туры профессиональной компетентности (далее 
– ПК) сотрудников ОВД для совершенствования 
системы подготовки курсантов и слушателей 
образовательных организаций Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации (далее – МВД 

РФ) в процессе освоения ими основных образова-
тельных программ высшего образования. Прежде 
всего, следует обратиться непосредственно к 
определению понятия ПК. С внедрением в отече-
ственную систему образования «компетентност-
ного подхода» в научной литературе проблемы 
сущности, структуры и процесса формирования 
ПК освещались достаточно широко. Учеными 
неоднократно формулировались и уточнялись 
определения понятий «компетентности» и «ком-
петенции» (причем как общего понятия, так и 
специального – в рамках конкретных профессий), 
однако к единому мнению научному сообществу 
прийти не удалось. Подобный плюрализм в рам-
ках педагогики, с одной стороны, может пойти на 
пользу и привести к развитию научной мысли и 
совершенствованию уже существующих идей. 
Однако представляется, что неопределенность, 
возникающая вследствие не совсем однозначных 
трактовок сущности, а главное, результатов обра-
зовательного процесса может при определенных 
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обстоятельствах значительно снизить эффектив-
ность практического использования идей «компе-
тентностного подхода». Вместе с тем, следует 
подчеркнуть отсутствие явных противоречий в 
трактовках понятия ПК и общую направленность 
мысли отечественных авторов, акцентирующих 
внимание в своих определениях на различных 
характеристиках и компонентах компетентности.

Большая часть исследований отечествен-
ных ученых базируются на идеях одного из осно-
воположников «компетентностного подхода» 
А. В. Хуторского, который определял компетент-
ность как «совокупность личностных качеств уче-
ника (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков, способностей), обусловленных 
опытом его деятельности в определенной соци-
ально и личностно значимой сфере». Вместе с 
тем, А. В. Хуторской предлагал разграничивать 
понятия «компетенция» и «компетентность» сле-
дующим образом: «компетенция» представляет 
собой определенное требование общества, соци-
ума, работодателя к образовательной подготовке 
специалиста, а «компетентность», в свою оче-
редь, является личностным качеством обучае-
мого, характеризующее уровень его соответствия 
этому требованию [1, с. 10].

 Близкое по смыслу определение ПК в своих 
трудах указывают В. А. Адольф и С. В. Широких, 
которые, под ПК понимают «интегративное каче-
ство личности, характеризующееся способностью 
и готовностью к самостоятельному применению 
профессиональных знаний, умений, навыков, 
практического опыта в реальных условиях про-
фессиональной деятельности» [2, с. 51].

Однако встречаются и иные позиции авто-
ров. Например, Р. М. Магомедова и Ш. И. Булуева 
отмечают, что ПК «необходимо воспринимать как 
систему взаимосвязанных специальных, обще-
профессиональных, надпрофессиональных и 
общекультурных знаний, умений и навыков, объе-
диненных мотивами и ценностно-смысловыми 
ориентирами» [3, с. 164]. Представляется, что 
подобные определения близки по своей сути к 
идеям традиционного «знаниевого подхода»: 
авторы рассматривают ПК как классическую сово-
купность «ЗУН» (знаний, умений, навыков), а не 
как уровень овладения «ЗУН». Аналогичны и под-
ходы к пониманию «компетенции», которая 
помимо «ЗУН» включает также и способность при-
менения этих «ЗУН» на практике. Компетенция в 
некотором смысле представляет собой взаимос-
вязь знаний и практической деятельности.

Также в научной литературе встречаются 
мнения, что ПК – это способность человека. По 
своей сути данный подход к пониманию ПК доста-
точно близок к позиции А. В. Хуторского, поскольку 

способности – это индивидуальные особенности 
человека, которые являются условием успешного 
выполнения определенной деятельности [4, с. 
570]. Так, например, А. А. Деркач с позиции акме-
ологии предлагает понимать ПК как «интеграль-
ную профессиональную способность человека, 
означающую его подготовленность к решению 
определенного класса профессиональных задач» 
[5, с. 227]. Конечно, следует подчеркнуть, что спо-
собности еще не гарантируют эффективности 
профессиональной деятельности. Хороший сту-
дент, курсант, ученик может и не стать профессио-
налом или хорошим специалистом, поскольку 
профессиональная деятельность опосредуется 
рядом факторов субъективного и объективного 
характера. 

Ряд ученых в своих трудах интегрировали 
позиции предыдущих направлений и предлагают 
понимать ПК и как качество человека, и как состо-
яние, и как совокупность знаний и умений. Напри-
мер, О. А. Козырева определяет компетентность 
(в контексте профессии педагога) как «сложную 
систему знаний и умений, внутренних психиче-
ских состояний, свойств личности специалиста, 
его готовность к осуществлению коррекционно 
развивающей работы, проявляющаяся при реше-
нии возникающих на практике профессионально 
педагогических задач» [6, с. 35]. 

Также проводились исследования сущности 
и особенностей формирования ПК именно сотруд-
ников ОВД. Так, А. Ю. Коровкин изучал ПК обуча-
ющихся учебных заведений МВД России, которую 
определял как «интегративное свойство лично-
сти, выражающееся в совокупности профессио-
нальных знаний, умений и личностных качеств, 
необходимых сотруднику органов внутренних дел; 
способность оказывать активное влияние на про-
цессы, обеспечивая общение с гражданами, 
начальниками и подчиненными; реализации инди-
видуальных, личностных и лидерских качеств обу-
чающегося в коллективе, способствующих преду-
преждению и устранению негативных проявлений 
в учебе и поведении» [7, с. 8]. 

Довольно подробно изучена проблема фор-
мирования ПК сотрудника ОВД в трудах О. В. 
Евтихова. В частности, под термином ПК (приме-
нительно к выпускникам образовательных органи-
заций МВД России) О. В. Евтихов предлагает 
понимать «обобщенное личностное образование, 
заключающее в себе владение специалистом 
сформированными компетенциями (включаю-
щими обладание необходимыми знаниями, уме-
ниями и способами деятельности), а также обла-
дание развитыми профессионально важными 
личностными качествами и первоначальным про-
фессионально-служебным опытом, обеспечиваю-



166

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

щими результативность самостоятельной про-
фессиональной деятельности выпускника как 
сотрудника полиции с соответствующей подготов-
кой» [8, с. 18]. 

Для понимания сущности ПК и определения 
ее понятия необходимо также подробно исследо-
вать и ее структуру. Стоит отметить, что рассмо-
тренные нами дефиниции ПК преимущественно 
построены как раз на перечислении ее основных 
составляющих, что по аналогии позволяет нам 
сделать вывод об отсутствии единства в подходе 
к пониманию структуры ПК в отечественном науч-
ном сообществе – каждый автор определяет свои 
компоненты в зависимости от контекста конкрет-
ного исследования. 

ПК представляет собой совокупность 
качеств личности специалиста, характеризующих 
уровень владения профессиональными компетен-
циями. Соответственно, структуру ПК можно опре-
делить, опираясь на группы профессиональных 
компетенций, объединенных между собой по раз-
личным основаниям. 

В частности, А. В. Хуторской выделял типы 
компетенций: ключевые, универсальные, мета-
предметные и предметные, а ключевые компетен-
ции предлагал разделить на 7 групп: ценност-
но-смысловые, общекультурные, учебно-воспита-
тельные, информационные, коммуникативные, 
социально-трудовые и компетенции личностного 
самосовершенствования, отмечая при этом, что 
единого общепринятого в мировой педагогике 
перечня ключевых компетенций не существует [1, 
с .13].

Несколько иной позиции придерживалась И. 
Е. Барышникова, которая с позиции психологии, в 
свою очередь,  выделяла в структуре ПК (приме-
нительно ко всем профессиям) эмоционально-во-
левой, мотивационно-ценностный, когнитивный, 
коммуникативный и креативно-деятельностный 
компоненты [9, с. 71].

Достойна внимания модель ПК, предложен-
ная С. А. Хазовой, выделявшей в структуре ПК 
две больших группы компонентов: 

1. Функционально-содержательные компо-
ненты: общепрофессиональную, общеотрасле-
вую и специальную компетентность.

2. Психологические характеристики: знания 
и умения, характеристики мышления, опыт обще-
ния, поведения и деятельности [10]. 

Концептуально схожую модель структуры 
ПК (применительно к выпускникам образователь-
ных организаций МВД России) также предлагает и 
О. В. Евтихов, включая в нее два больших блока:

1. Блок профессиональных компетенций: 
общепрофессиональные, профессионально-дея-
тельностные и профессионально-служебные 
(специализированные компетенции).

2. Блок профессионально-психологических 
характеристик: личностная и деятельностная 
составляющие [11, с. 28]. 

Современные Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты высшего образо-
вания (далее – ФГОС ВО), в соответствии с кото-
рыми образовательные организации МВД России 
осуществляют образовательную деятельность, 
содержат 3 вида компетенций, которыми должен 
владеть выпускник: универсальные, общепрофес-
сиональные и профессиональные (например, 
ФГОС ВО по специальности 40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности). Пер-
вые две категории компетенций определены непо-
средственно в ФГОС ВО, а конкретные професси-
ональные компетенции определяются образова-
тельной организацией самостоятельно.  

Представляется, что предложенную законо-
дателем классификацию компетенций следует 
использовать и при определении структуры ПК 
сотрудника ОВД, при этом дополнив ее личност-
ным компонентом – совокупностью профессио-
нально значимых личностных качеств. 

Таким образом, структуру профессиональ-
ной компетентности сотрудника органов внутрен-
них дел составляют следующие компоненты:

1. Образовательный компонент, определяе-
мый степенью сформированности универсальных 
компетенций, к числу которых относятся (здесь и в 
иных компонентах в качестве примера приведены 
группы компетенций для специальности 40.05.01 
Правовое обеспечение национальной безопасно-
сти) компетенции группы «коммуникация» (спо-
собность применять современные коммуникатив-
ные технологии для академического и профессио-
нального взаимодействия), компетенции группы  
«экономическая культура и финансовая грамот-
ность» (способность принимать обоснованные 
экономические решения), компетенции группы 
«системное и критическое мышление» (способ-
ность осуществлять критический анализ проблем-
ных ситуаций, вырабатывать стратегию действий) 
и др.

2. Общепрофессиональный компонент, 
определяемый степенью сформированности 
общепрофессиональных компетенций, к числу 
которых относятся, например, компетенции 
группы «правотворческая деятельность» (способ-
ность разрабатывать нормативно-правовые акты 
и нормативные документы), компетенции группы 
«правоохранительная деятельность» (способ-
ность выполнять должностные обязанности по 
обеспечению законности и правопорядка), компе-
тенции группы «правоприменительная деятель-
ность» (способность применять нормы матери-
ального и процессуального права) и др.

3. Специально-профессиональный компо-
нент, определяемый степенью сформированности 
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профессиональных компетенций, к числу кото-
рых относятся, например, способность законно и 
обоснованно применять физическую силу, специ-
альные средства и огнестрельное оружие, спо-
собность принимать и проверять сообщения о 
преступлениях и правонарушениях, способность 
в установленном законом порядке проводить 
следственные и иные процессуальные действия 
и др.

4. Личностный компонент, определяемый 
степенью сформированности профессиональ-
но-значимых личностных качеств. К таковым 
можно отнести патриотизм, ответственность, дис-
циплинированность, нетерпимость к коррупции и 
др.

Образовательный, общепрофессиональный 
и специально-профессиональный компоненты 
заключаются не просто в сформированности соот-
ветствующих компетенций, но и в наличии перво-
начального опыта применения полученных зна-
ний, умений, навыков, способностей и т.д. на прак-
тике, поскольку «… компетентность предполагает 
наличие минимального опыта ее применения» [1, 
с. 11].

Содержание же указанных компонентов 
зависит от специальностей и направлений подго-
товки, по которым обучаются будущие специали-
сты, поскольку спектр направлений профессио-
нальной деятельности сотрудников ОВД доста-
точно широк: среди сотрудников ОВД есть не 
только участковые уполномоченные полиции, 
дознаватели, следователи, но и сотрудники тыло-
вых подразделений, психологи, сотрудники отдела 
кадров и т.д.

В заключение следует отметить, что относи-
тельно понимания сущности профессиональной 
компетентности наиболее точной следует считать 
позицию, основанную на трудах А. В. Хуторского, 
в соответствии с которой в самом широком смысле 
под профессиональной компетентностью следует 
понимать совокупность личностных качеств 
специалиста, характеризующих уровень владения 
профессиональными компетенциями, представ-
ляющими собой требования социума к образова-
тельной подготовке специалиста.

Вместе с тем, основываясь на вышеизло-
женном, считаем, что профессиональная компе-
тентность сотрудника органов внутренних дел – 
это обобщенное личностное образование, заклю-
чающее в себе владение специалистом универ-
сальными, общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, а также 
обладание профессионально значимыми лич-
ностными качествами, обеспечивающими эффек-
тивность самостоятельной профессиональной 
деятельности сотрудника органов внутренних 
дел.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ПРИМЕРЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТАЛА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Потребности общества и требования к уровню жизни неизменно растут, 
что требует значительных финансовых ресурсов. Однако государство не всегда может 
выделять необходимые бюджетные средства на реализацию социально–значимых проек-
тов. Для выхода из сложившейся ситуации используется модель финансирования, основан-
ная на партнерстве государства и бизнеса. В связи с соблюдением принципа доступности 
информации специалисты в области ГЧП-проектов и органы государственной власти со-
здали информационную систему, представляющую собой информационные ресурсы, пред-
назначенные для хранения и распространения сведений о реализации инвестиционной поли-
тики. 

Данный механизм является способом развития общественной инфраструктуры, ос-
нованном на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса. Посредством ГЧП про-
исходит стимулирование привлечения частных инвесторов к решению общественно-важ-
ных задач.
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Г
  осударственная политика в сфере фор-
мирования информационных ресурсов 
и информатизации направлена на 

создание условий для эффективного и качествен-
ного информационного обеспечения решения 
стратегических и оперативных задач социального 
и экономического развития Российской Федера-
ции, в том числе её субъектов.

Основными направлениями государствен-
ной политики в сфере информатизации являются:

1) обеспечение условий для развития и 
защиты всех форм собственности на информаци-
онные ресурсы;

2) формирование и защита государственных 
информационных ресурсов;

3) создание и развитие федеральных и реги-
ональных информационных систем и сетей, обе-
спечение их совместимости и взаимодействия в 
едином информационном пространстве Россий-
ской Федерации;

4) создание условий для качественного и 
эффективного информационного обеспечения 
граждан, органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений на основе государ-
ственных и нформационных ресурсов;

5) обеспечение национальной безопасности 
в сфере информатизации, а также обеспечение 

реализации прав граждан, организаций в усло-

виях информатизации;

6) содействие формированию рынка инфор-

мационных ресурсов, услуг, информационных 

систем, технологий, средств их обеспечения;

7) формирование и осуществление единой 

научно-технической и промышленной политики в 

сфере информатизации с учетом современного 

мирового уровня развития информационных тех-

нологий;

8) поддержка проектов и программ инфор-

матизации;

9) создание и совершенствование системы 

привлечения инвестиций и механизма стимулиро-

вания разработки и реализации проектов инфор-

матизации;

10) развитие законодательства в 

сфере информационных процессов, информати-

зации и защиты информации.

Н ациональный Центр государственно-част-

ного партнерства — является первым в Россий-

ской Федерации информационным ресурсом, 

выступающим центром развития взаимодействия 

государственного сектора с частным бизнесом. В 

2015 году Центр признан Всемирным банком как 

официальный институт развития ГЧП в России.

Рисунок 1 - История развития Национального центра ГЧП
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Миссия Национального Центра - содействие 
привлечению инвестиций в развитие обществен-

ной инфраструктуры для повышения качества 
жизни людей. 

Рисунок 2 - Направления деятельности Национального центра ГЧП 

Центр на постоянной основе взаимодей-
ствует более чем с 60 субъектами Российской 
Федерации, оказывает содействие в отборе и экс-
пертизе перспективных проектов, проводит обуче-
ние проектных команд и организует крупнейшие в 
России деловые мероприятия по тематике разви-
тия инфраструктуры. Ключевым результатом дея-
тельности Центра является запуск Платформы 
поддержки инфраструктурных проектов «РОСИН-

ФРА». На рисунке 2 представлены основные 
направления деятельности центра.

В состав учредителей Национального Цен-
тра ГЧП вошли ведущие деловые объединения и 
институты развития для выработки системного 
подхода к развитию и стимулированию примене-
ния механизмов ГЧП в Российской Федерации.

На рисунке ниже представлен интерфейс 
информационного ресурса.

Рисунок 3 - Интерфейс главной страницы Национального Центра ГЧП

Главная страница имеет следующие пользо-
вательские элементы:

1. Анимация. С периодичностью в 10 секунд 
меняется фоновое изображение вкладки, на кото-
рой представлены фотографии объектов, создан-

ных на принципе государственно-частного пар-
тнерства на территории Российской Федерации.

2. Интерактивные кнопки. Благодаря разме-
щенным кнопкам «Аналитика» и «База проектов» 
у пользователя, впервые посетившего веб-сайт, 
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мгновенно сложится понимание о предназначе-
нии Национального центра ГЧП. Кроме того, инте-
рактивные кнопки позволят без труда перейти к 
аналитическим дайджестам и изучить базу проек-
тов ГЧП, размещенных на платформе «Росин-
фра». В правом нижнем углу размещено окно с 
анонсами мероприятий, которые представляют 
собой программы онлайн-обучения и повышения 
квалификации в сфере государственно-частного 
партнерства. 

3. Информация «О центре». На главной 
странице Национального Центра ГЧП пользова-
тель может ознакомиться с кратким информаци-
онно-аналитическим материалом о деятельности 
Центра: цель, направления деятельности, 
команда, пресс-центр с новостным материалом.

Национальный Центр ГЧП является ключе-
вым центром компетенций по вопросам развития 

инфраструктуры и осуществляет аналитическое 
обеспечение развития сферы ГЧП в России. Цен-
тром проводятся исследования и подготавлива-
ются аналитические материалы по особенностям 
применения механизмов ГЧП в России и за рубе-
жом.

 На регулярной основе проводится анализ 
планируемых и реализуемых проектов, оценка 
судебной и правоприменительной практики, обзор 
финансовых механизмов и мер государственной 
поддержки. Осуществляется постоянный монито-
ринг инфраструктурной составляющей нацио-
нальных проектов. Результаты проводимой дея-
тельности публикуются в разделе «Аналитика» на 
официальном информационном ресурсе Нацио-

нального Центра ГЧП.

Рисунок 4 - Интерфейс вкладки «Аналитика» Национального Центра ГЧП

Н ациональный Центр ГЧП на системной 
основе ведет работу по поиску и отбору наиболее 
перспективных проектов ГЧП, планируемых к реа-
лизации в субъектах РФ. Центр оказывает содей-

ствие в привлечении инвестиций, поиске потенци-
альных партнеров и запуске пилотных проектов в 
различных отраслях инфраструктуры.

Рисунок 5 - Интерфейс вкладки «Поддержка проектов» Национального Центра ГЧП
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 Вкладка «Поддержка проектов» представ-
ляет собой статистический материал Центра ГЧП. 
Пользователю предложено ознакомиться с наибо-
лее привлекательными для привлечения инвести-
ций сферами, количеством реализованных проек-
тов в них и вложенным объемом инвестиций. В 
нижний части веб-страницы представлено двад-
цать реализуемых проектов государственно-част-
ного партнерства на территории Российской 
Федерации.

Очевидным недостатком, который выявля-
ется в процессе пользования вкладкой рассма-
триваемого информационного ресурса, является 

отсутствие поиска по различным критериям в раз-
деле «проекты». Все представленные проекты 
даны списком, поэтому тяжело найти интересую-
щий проект (рисунок 5).

 С 2012 года Национальный Центр ГЧП ведет 
образовательную деятельность, направленную на 
подготовку специалистов в сфере развития 
инфраструктуры и государственно-частного пар-
тнерства. Основной задачей образовательной 
деятельности является формирование професси-
ональных проектных команд и запуск новых про-
ектов ГЧП в регионах.

Рисунок 6 - Интерфейс вкладки «Обучение» Национального Центра ГЧП

 Вкладка «Обучение» Национального Центра 
ГЧП носит ознакомительный характер. Пользова-
телю предложено ознакомиться с формами, 
направлениями и деталями обучения.

 В качестве преподавателей образователь-
ных программ выступают специалисты ведущих 

российских и международных компаний, принима-
ющие непосредственное участие в подготовке и 
запуске проектов ГЧП. Преподавательский состав 
насчитывает более 50 экспертов, обладающих 
высоким уровнем компетенций по различным 
вопросам ГЧП.

Рисунок 7 - Интерфейс вкладки «Контакты» Национального Центра ГЧП
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В  случае возникновения вопросов либо 
предложений, например, о сотрудничество, поль-
зователь сможет напрямую связаться со специа-
листами Национального Центра ГЧП, перейдя во 
вкладку «Контакты» и нажав на интерактивную 
кнопку «Отправить сообщение» [7,8].

Платформа «Росинфра» – это крупнейшая 
база инфраструктурных объектов в России. В 
ней можно найти проекты, которые находятся на 
различных стадиях реализации, также можно 
выполнить поиск по отраслям реализации и 
регионам. Первоначально это была обычная 

база данных, но потом появилось понимание 
того, что рынок увеличивается, и имеет смысл 
создать сервисную платформу и оказывать на 
ее основе услуги, в которых заинтересованы 
участники. Центром платформы являются ана-
литические сервисы, которые строятся на базе 
данных проектов ГЧП. 

Платформа «Росинфра» является более 
интерактивной по сравнению с Центром ГЧП и 
имеет функцию авторизации, позволяющую вос-
пользоваться большим количеством вкладок веб-
сайта. 

Рисунок 8 - Интерфейс платформы поддержки инфраструктурных проектов «Росинфра»

Платформа поддержки инфраструктурных 
проектов «РОСИНФРА» разрабатывается Нацио-
нальным Центром ГЧП в целях стимулирования 
инфраструктурного развития и продвижения 
механизмов государственно-частного партнер-
ства. 

 Вкладка «Аналитика» содержит в себе 
библиотеку аналитических материалов, базу 
решений судов и Федеральной антимонопольной 
службы России, базу городов и регионов по 
уровню развития ГЧП. Благодаря встроенному 
наполнению, позволяющему отфильтровать мате-
риал по конкретно заданным параметрам, пользо-
ватель сможет подобрать на свой вкус аналитику.
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Рисунок 9 - Интерфейс вкладки «Аналитические материалы» платформы «Росинфра»

Рисунок 10 - Интерфейс вкладки «База проектов» платформы «Росинфра»
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 База инфраструктурных проектов Плат-
формы обеспечивает актуальными данными 
работу органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации всех административных уровней 
и является источником информации для бизнеса, 
институтов развития, кредитных организаций и 
институциональных инвесторов. На рисунке 10 
представлен интерфейс вкладки «База проектов» 
платформы «Росинфра».

Платформа «Росинфра» является полно-
ценным информационным ресурсом, который 
обеспечивает пользователей полезным материа-
лом об инфраструктурном развитии территории 
 благодаря функциональному наполнению, в том 

числе анализируемой вкладке «База проектов». В 
результате примененных фильтров система авто-
матически подбирает соответствующие выбран-
ным параметрам проекты. Подобные функции 
позволяют значительно сократить время поиска 
информации.

 По аналогии с Национальным Центром ГЧП 
на инфраструктурной платформе «Росинфра» 
размещена вкладка «Обучение», структурирова-
ние которой значительно отличается на этих двух 
информационных ресурсах. Вкладка доступна в 
полном объеме неавторизованным пользовате-
лям.

Рисунок 11 - Интерфейс вкладки «Обучение» платформы «Росинфра»

Пройти программу обучения сможет как 
представитель частного бизнеса, работник госу-
дарственного сектора, так и человек, заинтересо-
ванный темой государственно-частного партнер-
ства. Пользователю предлагается 28 программ 
обучения в режиме онлайн и офлайн, 4 из которых 
являются совершенно бесплатными и доступны 
без прохождения авторизации на веб-сайте плат-
формы «Росинфра».

Д ля самостоятельного обучения или разъяс-
нения понятийного аппарата в сфере государ-

ственно-частного партнерства ведущие эксперты 
рынка ГЧП постарались простыми словами в фор-
мате коротких видеороликов, объяснить значения 
различных понятий и терминов, которые встреча-
ются при подготовке и реализации проекта ГЧП. 
Для этого на платформе «Росинфра» размещена 
вкладка «Словарь государственно-частного пар-
тнерства». Ролики опубликованы как на плат-
форме, так путем интеграции на YouTube, веб-сер-
висе, позволяющем загружать и просматривать 
видео в браузере.
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Рисунок 12 - Содержание программы обучения «Основы планирования, структурирования и 
управления проектами ГЧП»

Для улучшения доступности к актуальным 

событиям в сфере развития инфраструктуры и 

государственно-частного партнерства специали-

стами платформы «Росинфра» был создан 

Telegram-канал «Росинфра», доступ к которому 

может быть обеспечен как с персональных ком-

пьютеров, так и с мобильных устройств. 

Telegram-канал является информационным источ-

ником, а также инструментом для обратной связи, 

трансляции самых свежих новостей в сфере ГЧП 

и мгновенного доступа к ним [7,9].

Немаловажную роль играет размещение 

активных (кликабельных) ссылок по дведомствен-

ных организаций, содействующих предпринима-

тельскому сектору, на главной странице инвести-

ционного портала Московской области.

До ступ к представленным информационным 

веб-страницам на инвестиционном портале 

Московской области обеспечивается путем нажа-

тия на интересующий ресурс, после чего происхо-

дит автоматическое открытие веб-страницы в 

новой вкладке веб-браузера. 

Одним из представленных кликабельных 
информационных ресурсов, размещенных в 
шапке портала, является АНО «Агентство инве-
стиционного развития». При нажатии на клика-
бельную ссылку происходит переход на веб-стра-
ницу об Автономной некоммерческой организации 
«Агентство инвестиционного развития Москов-
ской области», на которой можно ознакомиться с 
основными направлениями деятельности, коман-
дой, контактами и нормативно-правовыми доку-
ментами организации. 

По ан алогичному принципу функционирует 
переход на веб-страницу Центра «Мой бизнес» 
путем нажатия на кликабельную страницу. Помимо 
размещенной информации о деятельности Цен-
тра, на инвестиционном портале Московской 
области представлены адреса офисов «Мой биз-
нес» как в табличном варианте, так и путем инте-
грации с «Яндекс. Карты» в виде карты с точками 
размещения. Наведя курсор и нажав на ту или 
иную точку размещения офиса, открывается окно 
с указанием точных данных адреса, телефона и 
графика работы.
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Рисунок 13 - Интерфейс вкладки «Адреса офисов Центра «Мой бизнес»

Развитие государственно-частного партнер-
ства и привлечение инвестиций в инфраструктур-
ные отрасли является одним из приоритетных 
направлений инвестиционной политики Прави-
тельства Московской области. И как было упомя-
нуто раннее, необходимо информационное обе-
спечение решений, направленных на социаль-
но-экономическое развитие.

В первую очередь вкладка «ГЧП» носит 
информационно-аналитический характер, пред-
ставленный материал является доступной справ-
кой о мерах поддержки инвесторов, контактах 
подведомственных организаций и структурных 
управлений в составе Министерства инвестиций, 
промышленности и науки Московской области. 
Тем не менее специалистами регионального пор-
тала опубликована информация, характеризую-
щая результаты деятельности участников взаимо-
действия механизма ГЧП:

1) статистика заключенных соглашений;
2) карта заключенных проектов ГЧП;
3) частные и публичные инициативы проек-

тов ГЧП.
Вкл адка «Статистика заключенных соглаше-

ний» содержит аналитические данные о развитии 
ГЧП на территории Московской области: количе-
ство, сфера и объём инвестиций реализованных 
проектов; карта размещенных проектов; количе-
ство, сфера и объем инвестиций запланирован-
ных к реализации проектов.

Мин истерством инвестиций, промышленно-
сти и науки Московской области ведется прора-
ботка проектов, размещенных на вкладке «Ищем 
инвестора» в виде таблицы. В целях развития 
сферы государственно-частного партнерства в 
Московской области Министерством утвержден 
сводный перечень объектов, в отношении которых 

планируется реализация концессионных соглаше-
ний, стороной (концедентом) по которым высту-
пает Московская область. Перечень объектов опу-
бликован на инвестиционном портале в виде 
гиперссылок:

1) распоряжение Министерства инвестиций, 
промышленности и науки Московской области от 
16.02.2021 №6 «Об утверждении сводного перечня 
объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений, конце-
дентом (стороной) по которым выступает Москов-
ская область на 2021 год»;

2) перечень объектов в сфере здравоохра-
нения, потенциально подходящих под реализа-
цию в рамках механизмов государственно-част-
ного партнерства (115-ФЗ, 224-ФЗ).

С ц елью поиска потенциального концессио-
нера на инвестиционном портале размещены про-
екты модернизации объектов теплоснабжения, 
перечень которых подгружен в систему портала и 
доступен для скачивания в виде презентации 
PowerPoint. 

Вкл адка «Нормативная база проектов ГЧП» 
содержит разъяснения по нормативно-правовым 
актам, регулирующим реализацию проектов 
посредством механизма государственно-частного 
партнерства:

1) основные федеральные законы Россий-
ской Федерации;

2) сравнительная таблица основных разли-
чий 115-ФЗ и 224-ФЗ.

Кроме того, вкладка сод ержит ссылки на 
нормативно-правовые акты федерального и реги-
онального законодательства, интегрированные в 
справочную правовую систему «Консультант-
Плюс». Это сокращает время поиска информации 
при работе с анализируемым ресурсом.
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Вкл адка «Контакты» содержит контактные 
данные руководителей подведомственных орга-
низаций и управлений Министерство инвестиций, 
промышленности и науки Московской области. 
Веб-страница содержит гиперссылки, позволяю-
щие в несколько кликов совершить звонок либо 
написать на электронную почту приемной. 

Гиперссылки на портале также упрощают 
поиски полезной, но не самой главной информа-
ции. Например, в блоке нижней части инвестици-
онного портала Московской области размещены 
ссылки на такие социальные сети как rutube, 
telegram, вконтакте, яндекс.дзен.

Для улучшения инвестиционного климата и 

привлечения дополнительного финансирования 

региональные органы власти создают необходи-

мые условия – оказывают меры поддержки пред-

ставителей частного сектора. Для  того, чтобы 

ознакомиться с утверждёнными мерами под-

держки проектов ГЧП, необходимо перейти во 

вкладку «Меры поддержки». 

Однако осно вная информация о предлагае-

мых мерах поддержки, применимых к конкретному 

бизнесу опубликованы на главной странице инве-

стиционного портала Московской области.

Рисунок 14 - Интерфейс главной страницы (меры поддержки) инвестиционного портала
 Московской области

 Каждая из предлагаемых мер поддержки на 
портале является кликабельной, и при нажатии на 
ссылку возможно ознакомиться с механизмами, 
условиями, регулирующими документами. Напри-
мер, после ознакомления с информацией о полу-
чении субсидии для социальных предпринимате-
лей получить поддержку можно путем интегриро-
ванного регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, то есть нажав на кнопку 
«Получить поддержку». После чего система авто-
матически открывает веб-страницу Госуслуг 
Московской области предоставление финансовой 
поддержки (субсидий) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и пользователю оста-
нется получить услуги путем подачи заявления 
через портал.

 Сервис расчета мер поддержки есть на инве-
стиционном портале Московской области. Его 

интерфейс представлен на рисунке ниже. Хоте-

лось бы отметить удобство расположения вкладки, 

которая находится в разделе «Инвесторам», что 

не затруднит поиски необходимого сервиса, алго-

ритм использования которым весьма прост:

Процесс расчет состоит из трех этапов:

1. На первом этапе необходимо ввести 

объём капитальных вложений (млн.р.), месяц и 

год начала инвестиций, выбрать ОКВЭД (обще-

российский классификатор видов экономической 

деятельности) проекта.

2. На втором этапе необходимо ответить на 

два вопроса: вводится/будет введено здание стои-

мостью от 50 млн.р. (да или нет) и в чем заключа-

ется суть проекта (производство товаров или пре-

доставление услуг).



180

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Рисунок 15 - Интерфейс вкладки «Калькулятор мер поддержки» инвестиционного портала
 Московской области

Рисунок 16 - Интерфейс вкладки «Калькулятор мер поддержки» инвестиционного портала 
Московской области с фильтрацией льгот

По сле введения всех необходимых данных, 
на странице отображаются те меры поддержки, 
которые применяются в выбранной сфере дея-
тельности и с учетом имеющегося объема инве-
стиций. Для упрощения поиска льготы, в колонке 
справа имеется фильтр, который разбит на типы 
мер поддержки (подбор площадки, налоговые 
льготы, льготное финансирование и т.д.). Система 
отобразит соответствующую информацию в зави-
симости от выбранного параметра.

Кроме того, на данном этапе можно запро-
сить консультацию со специалистом, заполнив 
анкету (ФИО, компания и должность, телефон, 
электронная почта), и скачать меры поддержек на 
устройство в формате PDF.

На  сегодняшний день современные инфор-
мационные технологии (ИТ) – неотъемлемая 
часть жизни информационной деятельности и 

каждого человека, без которой мы не сможем 
представить нашу жизнь. В соответствии с этим, 
информационные технологии оказывают значи-
тельное влияние во многих сферах деятельности, 
в том числе и в государственно-частном партнер-
стве. Человечество перешло в новый период, в 
котором очень ценится информация и информа-
ционные технологии, которые в свою очередь зна-
чительно упрощают получения многих услуг путем 
их перевода в электронный формат, а также 
сокращают время, потраченное на их получение. 
Бла годаря развитию информационных техноло-
гий предприниматель может подать заявку на 
получения льготы, не отрываясь от рабочего про-
цесса [6,5]. 

В исследовании были изучены современные 
информационные технологии, которые являются 
основой информатизации. Была рассмотрена 
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хронология развития информационных техноло-
гий в мире: от изобретения первого печатного 
станка до персональных компьютеров. Особое 
внимание уделялось информационные ресурсам, 
которые являются основными компонентами 
информационных технологий обработки данных. 
В работе была отмечена роль ИТ в информацион-
ной системе, одной из форм которой является 
всемирная сеть «Интернет». Благодаря интернету 
пользовать может воспользоваться поисковой 
системой, обеспечивающей выход на веб-ресурс: 
веб-сайт или веб-портал.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ 
ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ЧЕЛОВЕКЕ

Аннотация. Клинические испытания и эксперименты на человеке – это неотъемле-
мая часть современной медицины. Однако, проведение таких исследований вызывает се-
рьезные морально-этические вопросы, связанные с безопасностью и достоинством участ-
ников, а также справедливостью процесса выбора. В этой статье мы рассмотрим основ-
ные проблемы и дилеммы, которые возникают при проведении клинических испытаний на 
людях. Во-первых, одной из главных проблем является вопрос о безопасности участников. 
Клинические испытания могут быть опасными для здоровья и жизни людей, поэтому основ-
ной задачей исследователей является минимизация рисков для пациентов. Но как опреде-
лить приемлемую степень риска? Как балансировать между потенциальными пользой от 
нового лекарства или метода лечения и вероятностью негативных последствий? Эти 
вопросы требуют тщательного обсуждения и разработки этических норм, которые будут 
регулировать проведение испытаний на человеке. Во-вторых, другой важной проблемой 
является этичность процесса выбора участников клинических испытаний. Часто исследо-
вания проводятся на людях из более уязвимых групп – таких как дети, пожилые люди и не-
защищенные слои населения. Возникает вопрос о том, достаточно ли справедлива систе-
ма выбора участников? Имеют ли все равные возможности стать объектами исследова-
ния или существуют определенные социально-экономические дисбалансы? В этом контек-
сте необходимо разработать строгие протоколы отбора, которые будут гарантировать 
справедливость и защиту прав каждого потенциального участника. Таким образом, мо-
рально-этические проблемы проведения клинических испытаний и экспериментов на чело-
веке являются актуальными и требуют серьезного внимания со стороны медицинского 
сообщества и общества в целом. Необходимо разработать четкие этические принципы, 
которые будут защищать безопасность и достоинство участников испытаний, а также 
гарантировать справедливость процесса выбора. Только тогда можно будет добиться 
наилучших результатов от клинических испытаний и одновременно сохранить человече-
ское достоинство.

Ключевые слова: морально-этические проблемы, клинические испытания, экспери-
менты.
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MORAL AND ETHICAL PROBLEMS OF CONDUCTING CLINICAL 
TRIALS AND EXPERIMENTS ON HUMANS

Annotation. Clinical trials and experiments on humans are an integral part of modern medi-
cine. However, conducting such studies raises serious moral and ethical issues related to the safety 
and dignity of participants, as well as the fairness of the selection process. In this article, we will look 
at the main problems and dilemmas that arise when conducting human clinical trials. Firstly, one of 
the main problems is the issue of the safety of participants. Clinical trials can be dangerous for peo-
ple’s health and life, so the main task of researchers is to minimize risks for patients. But how to 
determine an acceptable degree of risk? How to balance the potential benefits of a new drug or 
treatment method and the likelihood of negative consequences? These issues require careful dis-
cussion and the development of ethical standards that will regulate human testing. Secondly, anoth-
er important issue is the ethics of the process of selecting participants in clinical trials. Studies are 
often conducted on people from more vulnerable groups – such as children, the elderly and vulnera-
ble segments of the population. The question arises whether the system of selecting participants is 
fair enough? Do all have equal opportunities to become objects of research, or are there certain so-
cio-economic imbalances? In this context, it is necessary to develop strict selection protocols that will 
guarantee the fairness and protection of the rights of each potential participant. Thus, the moral and 
ethical problems of conducting clinical trials and experiments on humans are relevant and require 
serious attention from the medical community and society as a whole. It is necessary to develop clear 
ethical principles that will protect the safety and dignity of test participants, as well as guarantee the 
fairness of the selection process. Only then will it be possible to achieve the best results from clinical 
trials and at the same time preserve human dignity.

Key words: moral and ethical problems, clinical trials, experiments.

Введение в проблематику морально-этиче-
ских аспектов клинических испытаний на чело-
веке. Клинические испытания и эксперименты на 
человеке являются неотъемлемой частью разра-
ботки и тестирования новых лекарств, процедур и 
технологий в медицине. Однако эти практики 
вызывают серьезные морально-этические про-
блемы, связанные с защитой прав и благополучия 
участников испытаний. В данном подразделе ста-
тьи мы рассмотрим основные морально-этиче-
ские аспекты проведения клинических испытаний 
на человеке. Одной из ключевых проблем явля-
ется вопрос о достоинстве и автономии участни-
ков испытаний. Часто люди, состоящие в группах 
риска или имеющие определенные заболевания, 
становятся объектами эксперимента без долж-
ного учета их индивидуальных потребностей или 
желаний. Это может нанести серьезный ущерб как 
физическому, так и психическому здоровью участ-
ников. Кроме того, отсутствие информированного 
согласия участников или их недостаточное пони-

мание целей и возможных рисков может подорвать 
принцип автономии и свободного выбора [1].

Другой важной проблемой является баланс 
между потенциальными выгодами для общества и 
индивида и рисками, сопутствующими клиниче-
ским испытаниям. Во многих случаях, проведение 
экспериментов на людях может способствовать 
разработке новых методов диагностики или лече-
ния заболеваний, что в конечном счете позволяет 
спасти жизни и улучшить качество жизни боль-
шого числа людей. Однако при этом необходимо 
строго контролировать и минимизировать все воз-
можные риски для участников испытаний [2]. 
Также стоит обратить внимание на проблему рас-
пределения доступности клинических испытаний. 
Часто такие эксперименты проводятся в развитых 
странах, где имеются необходимые инфраструк-
тура и ресурсы. Это может создавать неравенство 
в доступности новых методов диагностики и лече-
ния для жителей менее развитых стран. Такое 
положение дел вызывает острые этические 
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вопросы о справедливости и социальной ответ-
ственности [3]. В заключение можно отметить, что 
морально-этические проблемы проведения кли-
нических испытаний на человеке являются слож-
ными и требуют тщательного обсуждения, ана-
лиза и учета интересов всех заинтересованных 
сторон - участников испытаний, медицинского 
сообщества, общественности и правительства. 
Непрерывное соблюдение принципов автономии, 
благосостояния пациента, справедливости и 
минимизации рисков должно быть основной зада-
чей при планировании и проведении клинических 
испытаний на человеке [4].

Проведение клинических испытаний на 
людях является необходимым этапом доказатель-
ной медицины. Однако это вызывает серьезные 
вопросы о защите прав и интересов участников 
эксперимента. Для обеспечения надлежащей 
этичности таких исследований разработано целое 
множество принципов и нормативных актов.

Основные этические принципы:
1. Принцип информированного согласия: 

Пациент должен иметь полную информацию о 
ходе эксперимента, его возможных последствиях 
и потенциальных рисках для здоровья. Им должна 
быть предоставлена возможность свободно выра-
зить свое согласие или отказ от участия.

2. Принцип минимизации рисков: При прове-
дении клинических испытаний необходимо сде-
лать все возможное для минимизации потенци-
альных рисков и негативных последствий для здо-
ровья участников.

3. Принцип соотношения пользы и риска: 
Эксперимент должен предоставлять определен-
ные преимущества для развития медицины или 
лечения, которые превышают возможные нега-
тивные последствия для участников экспери-
мента.

4. Принцип справедливого распределения: 
Все участники эксперимента должны быть 
выбраны в соответствии с определенными крите-
риями, а процесс отбора должен быть свободен 
от дискриминации и предубеждений.

Нормативные акты:
В рамках международного сообщества было 

принято несколько ключевых документов, кото-
рые регулируют этику проведения клинических 
испытаний на человеке.

1. Декларация Гельсинки: Официальный 
документ Всемирной медицинской ассоциации, 
который устанавливает основные принципы этики 
в исследованиях с людьми. В ней указывается 
необходимость информированного согласия, 
оценка соотношения пользы и риска, а также 
право на конфиденциальность для участников 
эксперимента.

2. Конвенция об охране прав человека и био-
медицине: Этот документ Совета Европы при-

знает право каждого человека на защиту жизни и 
здоровья, а также требует проводить клинические 
испытания только после тщательной оценки 
потенциальных рисков. Морально-этические про-
блемы проведения клинических испытаний и экс-
периментов на человеке являются сложным 
вопросом, требующим серьезного внимания со 
стороны медицинского сообщества. Основных 
принципы информированного согласия, миними-
зации рисков, соотношения пользы и риска, а 
также справедливого распределения должны 
быть строго соблюдены при проведении подоб-
ных исследований. Нормативные акты, такие как 
Декларация Гельсинки и Конвенция об охране 
прав человека и биомедицине, служат важным 
руководством для ученых и медицинских работни-
ков. Всем этим необходимо следовать с целью 
защиты интересов участников эксперимента и 
обеспечения этичности в клинических испытаниях 
на человеке [5].

Критерии оценки справедливости и безопас-
ности клинических испытаний на человеке. Анно-
тация: Клинические испытания и эксперименты на 
человеке являются важной стадией разработки 
новых лекарств и техник медицинского вмеша-
тельства. Однако, проведение таких испытаний 
вызывает ряд серьезных морально-этических 
проблем. В данном подразделе мы рассмотрим 
критерии оценки справедливости и безопасности 
клинических испытаний на человеке. Основными 
критериями, которые необходимо учитывать при 
оценке справедливости клинического испытания, 
является баланс польза/потенциальный риск для 
участников испытания. Учитывается не только 
возможность получения пользы от новых методик 
или лекарств, но и вероятность причинения вреда 
здоровью или жизни людей. Важным аспектом 
является также выбор групп пациентов для прове-
дения клинического испытания. Нельзя допустить 
дискриминации по полу, возрасту, расовой или 
этнической принадлежности. Также необходимо 
учитывать наличие каких-либо специфических 
факторов, которые могут повысить риск для опре-
деленных групп пациентов. 

Право участия в клиническом испытании 
должно быть основано на добровольном согласии 
каждого человека. Участники должны быть инфор-
мированы о целях и методах проведения испыта-
ния, потенциальных рисках и пользе от участия, а 
также иметь возможность задавать вопросы и 
отказаться от участия без негативных послед-
ствий. Безопасность клинических испытаний явля-
ется одним из главных критериев оценки. Необхо-
димо обеспечить строгое соблюдение протоколов 
проведения эксперимента, контролировать про-
цесс подачи лекарств или медицинских процедур, 
своевременно выявлять и предотвращать воз-
можные побочные эффекты или осложнения для 
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здоровья участников. Другим важным критерием 
безопасности является независимая экспертная 
оценка и мониторинг проведения клинического 
испытания. Наличие независимых комитетов, 
которые контролируют все этапы испытания, 
позволяет предотвратить возможное вмешатель-
ство интересов спонсора или иных заинтересо-
ванных сторон. 

Заключение: Критерии оценки справедливо-
сти и безопасности клинических испытаний на 
человеке имеют решающее значение для обеспе-
чения этичности процесса проведения экспери-
ментов. Баланс пользы и риска, отсутствие дис-
криминации при выборе участников, доброволь-
ное согласие каждого человека, строгое соблюде-
ние протоколов и контроль со стороны 
независимых комитетов – все это гарантирует 
правильность проведения клинического испыта-
ния и защиту интересов участников. Такой подход 
не только способствует развитию медицины, но 
также сохраняет основные принципы биомеди-
цинской этики [5]. Проведение клинических испы-
таний является неотъемлемой частью развития 
медицины. Однако эти испытания сталкиваются с 
морально-этическими вопросами, связанными с 
необходимостью обеспечить информированное 
согласие участников экспериментов и защитить 
их права и интересы.

Одной из ключевых проблем является гаран-
тирование информированного согласия со сто-
роны участников клинических испытаний. Убеди-
тельная коммуникация должна быть произведена 
между врачами-исследователями и потенциаль-
ными участниками эксперимента, чтобы они пол-
ностью осознали все риски, выгоды и цели иссле-
дования. Информация должна быть предостав-
лена в ясной форме и на понятном уровне пони-
мания.

Одним из главных аспектов проведения кли-
нических испытаний является защита прав и инте-
ресов участников экспериментов. Это включает 
право на безопасность, конфиденциальность 
информации, свободу от дискриминации и злоу-
потребления. Важно также гарантировать возмож-
ность отзыва согласия на участие в эксперимен-
тах в любой момент. При проведении клинических 
испытаний необходимо строго соблюдать этиче-
ские принципы. Данные испытания должны быть 
основаны на надежной методологии, а результаты 
должны быть объективными и достоверными. 
Также требуется этичный подход к выбору участ-
ников эксперимента, чтобы избежать дискримина-
ции или неправильного использования данных. 
Особое внимание следует обратить на защиту 
прав и интересов уязвимых групп населения, 
таких как дети, беременные женщины или пожи-
лые люди. Испытания на этих группах должны 
быть ограничены только тем случаем, когда это 

абсолютно необходимо для разработки нового 
лечения или вакцины.

Для обеспечения соблюдения моральных и 
этических принципов проведения клинических 
испытаний необходим регуляторный контроль со 
стороны компетентных органов. Они должны осу-
ществлять надзор за всем процессом проведения 
эксперимента и иметь право прекратить его в слу-
чае выявления нарушений прав и интересов 
участников. Морально-этические проблемы про-
ведения клинических испытаний и экспериментов 
на человеке требуют серьезного рассмотрения и 
поиска оптимальных решений. Информированное 
согласие, защита прав и интересов участников, 
этика проведения испытаний, защита уязвимых 
групп и регуляторный контроль – все эти аспекты 
являются ключевыми для обеспечения этичности 
и надежности клинических испытаний. Только в 
том случае, когда все эти факторы будут соблю-
дены, мы сможем быть уверены в безопасности и 
результативности проводимых экспериментов [6].

Потенциальные риски и выгоды для обще-
ства при проведении клинических испытаний на 
человеке. Клинические испытания и экспери-
менты на человеке имеют важное значение для 
развития медицины и создания эффективных 
лечебных методик. Однако, проведение таких 
испытаний вызывает серьезные морально-этиче-
ские проблемы, связанные с потенциальными 
рисками для участников и необходимостью балан-
сировать интересы общества и права индиви-
дуума. В данном подразделе рассмотрены воз-
можные риски и выгоды для общества от проведе-
ния клинических испытаний на человеке. В ходе 
клинических испытаний на человеке возникает 
определенный набор потенциальных рисков как 
для участников, так и для самого общества. Одним 
из основных негативных последствий может быть 
возникновение побочных эффектов или даже 
серьезной травмы у участников эксперимента. 
Например, новые лечебные препараты или про-
цедуры могут вызывать непредсказуемые реак-
ции организма, что может привести к нежелатель-
ным последствиям для здоровья испытуемых [7].

Клинические испытания на человеке тре-
буют балансирования интересов общества и прав 
индивидуума. Одной из главных морально-этиче-
ских проблем является вопрос о справедливом 
распределении выгод и рисков между участни-
ками экспериментов и обществом в целом. Кри-
тики указывают на то, что в определенных случаях 
незначительные выгоды от проведения клиниче-
ского испытания не компенсируют серьезные 
потери или риски для участников [8]. Однако про-
ведение клинических испытаний на человеке 
также имеет значительный потенциал для разра-
ботки новых лечебных методик и препаратов, что 
в итоге способствует улучшению здоровья обще-
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ства. Испытания позволяют проверить эффектив-
ность новых лекарственных препаратов, меди-
цинских технологий или хирургических процедур 
перед их широким внедрением [9]. Проведение 
клинических испытаний на человеке является 
неотъемлемой частью развития науки и меди-
цины. Одна из выгод для общества заключается в 
возможности расширения научных знаний о 
болезнях и методах лечения через эксперимен-
тальные подходы. Эти данные служат основой 
для последующих исследований с целью созда-
ния более эффективных лечебных стратегий [10].

Заключение: Морально-этические проблемы 
проведения клинических испытаний и экспери-
ментов на человеке являются сложными и много-
гранными. Потенциальные риски для участников 
и необходимость справедливого распределения 
выгод и рисков требуют особого внимания со сто-
роны общества. Однако, выгоды от проведения 
клинических испытаний в виде создания новых 
лечебных методик, продвижения науки и разра-
ботки эффективных лекарственных препаратов 
делают эти процессы незаменимыми для улучше-
ния здоровья общества.
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1. Постановка проблемы
Одним из наиболее актуальных и перспек-

тивных направлений в развитии современного 
научного знания являются междисциплинарные 
исследования [8; 9; 10]. Данный факт очень важен 
для юридических наук, поскольку центральный 
объект юриспруденции – право – в последнее 
время понимается как универсальный регулятор 
общественных отношений [13, с. 27]. Хотя данный 
тезис, на мой взгляд, угрожающий, и в этом 
смысле не совсем корректный, ведущий к тоталь-
ному господству государства (как силы, действую-
щей посредством права) над личностью, тем не 
менее взаимосвязь всех сфер человеческого 
общежития, с одной стороны, между собой и с 
правом, с другой, представляется очевидным. 
Общество как сумма индивидов, между которыми 
существуют определенные связи (отношения), 
многосложное явление. Оно состоит из ряда 
систем (подсистем), характеризующих ту или 
иную сферу, сторону, «момент» (Л.И. Спиридонов) 
общественной жизни, к числу которых относятся, 
в том числе правовая и экономическая системы 
общества. Исследование системных связей пра-
вовой и экономической систем очень слабо осве-
щено в научной и учебной литературе. Вопросам 

соотношения данных категорий практически не 
уделяется внимания. Хотя проблемы правовой и 
экономической систем общества по отдельности 
– вопросы, предельно полно исследованные в 
рамках юридических и экономических наук соот-
ветственно. 

2. Правовая система: история вопроса
В отечественной юридической науке про-

блема правовой системы была поставлена после 
1979 г., когда состоялся знаменитый круглый стол 
«О понимании советского права», организован-
ный журналом «Советское государство и право». 
На нем, по словам профессора В.А. Туманова, 
«ставился вопрос о правопонимании, о том, чтобы 
расширить горизонты представлений о праве и 
правовом вообще, так сказать, в развитом социа-
листическом обществе» [20, с. 415]. Главная 
исходная установка, очень удачно сформулиро-
ванная проф. А.М. Васильевым, звучала следую-
щим образом: «Познанию права не может быть 
поставлен предел. В процессе углубления право-
вых исследований не только обнаруживаются 
новые подходы к изучению его существа. Истори-
чески изменяется и само право, и развитие его 
понятия следует за этими изменениями» [17, с. 
60].
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На этом заседании обсуждался так называе-
мый «широкий» подход к праву. В понятие права, 
помимо правовых норм, участниками дискуссии 
предлагалось включить также правоотношение 
(С.Ф. Кечекьян, А.А. Пионтковский, 
А.К. Стальгевич, Я.Ф. Миколенко), правосознание 
(А.К. Стальгевич, Я.Ф. Миколенко), субъективное 
право (Л.С. Явич). Стремление охватить все пра-
вовые явления более «широким» понятием права 
очень точно смог сформулировать проф. 
И.С. Самощенко: «Этот подход, – утверждал уче-
ный, – представляется […] возвращением к охвату 
[…] понятием [права] всех элементов правовой 
надстройки» [17]. Развернувшаяся на данном кру-
глом столе полемика выдающихся советских тео-
ретиков права, полагаю, стала идейной предпо-
сылкой формирования категории правовой 
системы в том общем виде, в котором она известна 
сегодня. Однако в рамках самой дискуссии ряд 
ученых использовали в своей речи выражение 
«правовая система» (С.Н. Братусь, Г.А. Аксененок, 
С.Г. Дробозяко, А.Ф. Черданцев). Правда, данное 
словосочетание было использовано ими в значе-
нии определенного национального правопорядка, 
и чаще всего с целью характеристики особого 
типа права – социалистического права.

Любопытно, что в том же номере журнала 
«Советское государство и право» выходит статья 
Ю.А. Тихомирова под названием «Правовая 
система развитого социалистического общества» 
[17, с. 31-39]. В этой работе ученый определил 
правовую систему как «структурно и функцио-
нально упорядоченный массив взаимосвязанных 
нормативно-правовых актов, создаваемых и дей-
ствующих на основе единых принципов» [17, с. 
33]. Из определения видно, что основой предлага-
емого Ю.А. Тихомировым понятия правовой 
системы выступает нормативно-правовой акт. 
Ученый обращает внимание на их систему, «мас-
сив». Но предложенная интерпретация нового 
термина охватывает феномен, известный на тот 
момент в качестве «нормативно-правового акта», 
источника (формы) права, правда, с исключением 
из него иных источников (форм) права (правовых 
обычаев, прецедентов и т.д.). Автор, кроме 
«основных разновидностей правовых актов и их 
объединений», позже, в 1999 году названных 
«правовым массивом», в качестве элемента пра-
вовой системы выделил также «цели и принципы 
правового регулирования», а также «системо-
образующие связи», имея в виду под ними связи 
между элементами как необходимое свойство 
системы [17, с. 33]. Впрочем, вводя понятие пра-
вового массива, ученый подкорректировал свои 
первые наброски элементного состава правовой 
системы, отнеся к нему (составу) правопонима-
ние, правотворчество, а также правоприменение 

[19, с. 6]. Замечу, что даже спустя двадцать лет 
после первоначальной публикации в предлагае-
мой Ю.А. Тихомировым структуре правовой 
системы отсутствует право (как система норм).

Через несколько месяцев, но уже в 1980 
году, советский ученый-юрист С.С. Алексеев в 
первом номере журнала «Правоведение» опубли-
ковал статью «Право и правовая система» [1], 
основная идея которой заключалась в том, что 
категория правовой системы позволяет выйти за 
рамки нормативности и использовать все право-
вые явления для характеристики права [13, c. 38]. 
«Все то, что наряду с собственно правом входит в 
правовую систему, – пишет ученый, – […] можно 
рассматривать в качестве проявлений права, то 
есть таких элементов правовой действительно-
сти, которые, функционируя по законам целост-
ной системы, “сопровождают” право, раскрывают 
его классовую сущность, особенности как соци-
ально-классового нормативного регулятора» [1, 
с. 32].

В юридической науке того времени предло-
женная С.С. Алексеевым интерпретация стала 
новым направлением в исследовании права. 
После публикации данной статьи, заложившей 
концептуальные начала для постижения фено-
мена правовой системы, в свет выходят уже фун-
даментальные монографии: коллектива авторов 
под редакцией А.М. Васильева – «Правовая 
система социализма» [11], изданная в двух книгах 
в 1986-1987 гг.; Н.И. Матузова – «Правовая 
система и личность» [7] (1987); В.Н. Синюкова – 
«Российская правовая система: введение в 
общую теорию» [16] (1994) и многих других специ-
алистов, которые стремились всесторонне проа-
нализировать и охарактеризовать правовую 
систему общества как совокупность всех право-
вых явлений в их системной связи и исторической 
преемственности. С тех пор главной особенно-
стью категории правовой системы выступает ее 
всеохватывающий характер. Исследователи пред-
принимали и продолжают предпринимать попытки 
изучить взаимосвязанность именно всех (!) право-
вых феноменов – права в самом широком смысле: 
норм (системы норм права, известной в совре-
менной теории права в качестве «системы 
права»), их форм (нормативных правовых актов и 
иных источников права в формально-юридиче-
ском смысле), правосознания, правовой культуры, 
юридической практики и правовых учреждений, 
человека (А.П. Семитко) – «homo juridicus» 
(Ж. Карбонье) и т.д. Справедливо интерпретирует 
категорию правовой системы Д.И. Луковская, рас-
сматривая ее в качестве концепции, которая стала 
отечественным проектом интегральной юриспру-
денции [5]. В то же время такое предельно широ-
кое понимание категории правовой системы побу-
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дило некоторых авторов даже выдвинуть требо-
вания к названию теоретической юридической 
науки: с их точки зрения, общая теория права 
должна носить название общей теории правовой 
системы общества (В.Н. Карташов), поскольку 
право (позитивное право) является всего лишь 
частью правовой системы вообще [4].

Иными словами, категория правовой 
системы – содержательно самое широкое юриди-
ческое понятие, включающее в себя все фено-
мены, связанные с правом, или, что то же самое, 
всю правовую сферу жизни общества, право во 
всем многообразии его проявлений и закладывае-
мых в него смыслов.

3. Категория правовой системы как «пре-
емница» марксистской категории юридиче-
ской надстройки

Словно сигнализируя о наступающем закате 
марксистко-ленинского идеологического диктата в 
отечественной социогуманитаристике, на рубеже 
семидесятых – восьмидесятых годов ХХ века воз-
никает категория правовой системы, ставшая сво-
еобразной «преемницей» категории юридической 
надстройки. Юридическая надстройка – одно из 
уникальных понятий, введенных К. Марксом в 
проблемное поле юриспруденции. В целом поли-
тико-правовая идеология марксизма, в основе 
которого лежит материалистическое понимание 
истории, строится на двух оригинальных положе-
ниях: на идее общественно-экономических фор-
маций и на учении о базисе и надстройке. Классо-
вый подход (идеи о классовой борьбе, о классо-
вой сущности государства и права), так часто 
ассоциируемый только с представителями марк-
сизма, был известен и до К. Маркса, который, хотя 
и позаимствовал ряд идей из доктрин других мыс-
лителей, но тем не менее сумел их логически свя-
зать и тем самым создать оригинальное учение 
[21, с. 411-415].

Очевидно, что понятие юридической над-
стройки – часть учения о базисе и надстройке. В 
предисловии к одному из своих фундаментальных 
трудов – «К критике политической экономии» 
(Берлин, 1859) – К. Маркс очень кратко сформули-
ровал свою основную идею, которая прослежива-
ется во всех его произведениях. Он пишет: «В 
общественном производстве своей жизни люди 
вступают в определенные, необходимые, от их 
воли не зависящие отношения – производствен-
ные отношения, которые соответствуют опреде-
ленной ступени развития их материальных произ-
водительных сил. Совокупность этих производ-
ственных отношений, – продолжает мыслитель, – 
составляет экономическую структуру общества, 
реальный базис, на котором возвышается юриди-
ческая и политическая надстройка» [6, с. 7]. Дру-
гими словами, основной тезис К. Маркса заключа-

ется в том, что все сферы жизни общества зави-
сят от экономики (экономической сферы жизни 
общества) – системы производительных сил и 
производственных отношений. «Способ произ-
водства материальной жизни, – продолжает 
К. Маркс, – обусловливает социальный, политиче-
ский и духовный процессы жизни вообще» [6, с. 7]. 
Иначе говоря, право, государство, юриспруденция 
и политика – второстепенные феномены, как бы 
сказали в Средние века, «служанки» экономики и, 
главным образом, собственности. Их подчинен-
ный характер, их производность от экономики 
подтверждается и усугубляется тем, что у них 
«даже нет собственной истории» [22, с. 39-40]. 
Для того, чтобы объединить часть надстроечных 
явлений, связанных со сферой права, К. Маркс 
вводит понятие юридической надстройки как 
части надстройки вообще. Соединяя свое ориги-
нальное учение о базисе и надстройке с классо-
вым подходом, основатели марксизма утвер-
ждают, что всякое классовое общество обладает 
юридической надстройкой. В логике их суждений 
прослеживается, что юридическая надстройка, 
основанная на экономическом базисе, выполняет 
две основные функции. Во-первых, данная катего-
рия отражает (с позиций теории отражения) эко-
номику (базис) в праве (во всех правовых фено-
менах), тем самым демонстрируя его (их) над-
строечный, периферийный, второстепенный 
характер. Во-вторых, категория юридической над-
стройки предназначена для раскрытия инструмен-
тальной роли права (всех правовых явлений), 
обладающего (обладающих) в том числе возмож-
ностью обратного воздействия на экономический 
базис. Эти две функции в совокупности выражают 
главную особенность категории юридической над-
стройки – ее стремление подчеркнуть связь права 
с базисом, то есть с экономикой. Именно на связи 
всего правового, с одной стороны, и экономиче-
ского базиса, с другой, сделан основной акцент в 
данном понятии.

Категория правовой системы, напротив, 
никогда не стремилась подчеркнуть связь права с 
экономикой. Терминологическому (понятийно-ка-
тегориальному) аппарату, при помощи которого 
раскрывается содержание правовой системы, 
вообще чужды такие слова как «базис» и «над-
стройка». Во многом это объясняет, почему, воз-
никши на закате советской юридической науки, 
категория правовой системы не конкурировала с 
категорией юридической надстройки. Однако 
основные элементы, из которых складывается как 
юридическая надстройка, так и правовая система, 
идентичны. «Если правовую надстройку рассма-
тривать в более широком аспекте, – пишет Т.Н. 
Радько – один из немногих современных авторов, 
который обращает внимание на рассматривае-
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мую проблему, – то она почти полностью совпа-
дает с правовой системой. […] Категория право-
вой надстройки, – продолжает ученый, – раскры-
вает место правовых явлений прежде всего в 
соотношении с экономическим базисом, а понятие 
правовой системы служит для выражения вну-
тренних связей, организации, взаимодействия, 
структуры всей правовой составляющей обще-
ства, включая весь его юридический инструмента-
рий» [12, с. 419]. С.С. Алексеев, один из первых 
авторов, давших наиболее приближенное к совре-
менному пониманию интерпретацию категории 
правовой системы, в работе «Право и правовая 
система» также обратил внимание на схожесть 
данных категорий. Он подчеркнул, что в целом 
понятия «правовая система» и «правовая над-
стройка» совпадают, однако их элементное отли-
чие заключается только в том, что в категорию 
юридической надстройки включается также «него-
сподствующая правовая идеология» и «все 
формы правосознания» [1, с. 33].

Хотя элементы, закладываемые в содержа-
ние данных понятий, идентичны, предназначение 
юридической надстройки, заключающееся в 
демонстрации ее связей с экономическим бази-
сом, искажает понимание и интерпретацию дан-
ных элементов. Они раскрываются односторонне, 
лишь в связях с экономическим базисом. А 
системные связи между самими элементами 
обделяются вниманием. Это позволяет констати-
ровать, что юридическая настройка и правовая 
система не являются идентичными понятиями, 
несмотря на то что с позиций сегодняшнего дня в 
структурно-элементном отношении они совпа-
дают. Таким образом, в категории юридической 
надстройки акцент сделан на связях правового с 
экономическим, а в категории правовой системы 
– между правовым во всем разнообразии. Юриди-
ческая надстройка и правовая система, подчерки-
вает Т.Н. Радько, «характеризуют различный уро-
вень проникновения в правовую реальность и 
соответственно различный уровень её отраже-
ния» [12, с. 419]. Если юридическая надстройка 
«отражает более общий уровень правовой реаль-
ности», рассуждает Т.Н. Радько, то правовая 
система характеризует правовую реальность «во 
всей полноте, отражает весь многообразный 
спектр её проявлений» [12, с. 419].

Тем не менее обе категории объединяет их 
стремление соединить в себе все правовые фено-
мены. И именно в этом смысле категория право-
вой системы стала «преемницей» идеи юридиче-
ской надстройки, разработанной в рамках марк-
систского политико-правового учения.

4. Понятие экономической системы.
Если рассматривать данный вопрос по ана-

логии с понятием правовой системы, то можно 

утверждать, что в наиболее общем смысле эконо-
мическая система означает систему всех эконо-
мических феноменов – частей, из которых скла-
дывается экономика. Это определение является 
предельно обобщенным. Для того, чтобы далее 
рассмотреть различные модели соотношения 
правовой и экономической систем, необходимо 
прояснить содержание понятия экономической 
системы. Так, например, ряд экономистов опреде-
ляют экономическую систему как «исторически 
возникшую или установленную, действующую в 
стране совокупность принципов, правил, законо-
дательно закрепленных норм, определяющих 
форму и содержание основных экономических 
отношений, возникающих в процессе производ-
ства, распределения, обмена и потребления эко-
номического продукта» [18, с. 496; 24]. В данном 
определении речь идет о признанных (не обяза-
тельно со стороны государства) правилах, на 
которых основывается порядок экономических 
отношений. В учебнике под редакцией 
проф. А.С. Булатова экономическая система 
определяется как «совокупность всех экономиче-
ских процессов, совершающихся в обществе на 
основе сложившихся в нем отношений собствен-
ности и хозяйственного механизма» [25, с. 26-27]. 
Очевидно, что здесь основное внимание сосредо-
точено на самих экономических отношениях, а не 
на правилах, по которым функционирует эконо-
мика. Так или иначе профильные специалисты 
под эконом ической системой понимают совокуп-
ность взаимосвязанных и упорядоченных состав-
ных частей экономики (Г.С. Вечканов). При этом к 
составным частям экономики относят: технико-э-
кономические элементы (производительные 
силы); социально-экономические элементы (про-
изводственные отношения); ресурсы (трудовые, 
природные и др.); общественное разделение 
труда (специализация); процесс труда и его 
моменты (труд, средства труда, предмет труда); 
производственные возможности; эффективность 
производства [3, c. 61].

Понятие экономической системы, как спра-
ведливо подчеркивает А.О. Руднева, «позволяет 
рассматривать экономику страны как некую 
систему, то есть единое целое, представленное 
двумя взаимосвязанными уровнями – микро- и 
макроуровнем. Вне экономической системы, – 
продолжает автор, – невозможно воспроизвод-
ство (постоянное возобновление) экономических 
отношений и экономических институтов» [14, 
с. 135]. В связи с этим в экономической теории 
выделяют различные типы экономических систем. 
Самой распространенной является классифика-
ция по способу координации экономической дея-
тельности (по способу связи производства и 
потребления). Так, выделяют традиционную, 
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административно-командную, рыночную системы, 
а также системы переходного и смешанного типов 
[14, с. 141]. Нетрудно заметить, что классифика-
ция систем осуществляется не только в экономи-
ческих науках: аналогичным образом классифи-
цируются и в юридических науках правовые семьи 
– группы родственных национальных правовых 
систем. Пожалуй, самая распространенная клас-
сификация заключается в выделении романо-гер-
манской, англосаксонской (англо-американской, 
правовой семьи общего права), социалистиче-
ской, религиозной и традиционной правовых 
семей, а также смешанных правовых систем [15].

5. Модели соотношения правовой и эко-
номической систем общества.

В науке логики существует несколько основ-
ных моделей отношения между понятиями. По 
своему содержанию понятия могут быть либо 
сравнимыми, либо несравнимыми. Для исследуе-
мого вопроса среди сравнимых понятий имеют 
значение только понятия совместимые (логиче-
ские отношения совместимости). Причём такое 
отношение совместимости как равнозначность 
(тождество) представляется неприменимым к рас-
сматриваемой проблеме: правовая и экономиче-
ская системы не могут быть тождественны. Прак-
тическое значение могут иметь только отношения 
пересечения (перекрещивающиеся понятия) и 
подчинения (подчиняющие и подчиненные поня-
тия). Таким образом, правовая и экономическая 
системы, могут быть либо сравнимы, либо несрав-
нимы. Если могут быть сравнимы, то будут нахо-
диться либо в отношениях подчинения, либо в 
отношениях пересечения.

5.1. Модель подчинения правовой 
системы экономической системе («марксист-
ская» модель)

Данная модель получила развитие в рамках 
марксизма. Исходя из учения о базисе и над-
стройке, сторонники данной модели соотношения 
правовой и экономической систем отмечают гла-
венствующую роль экономики и, соответственно, 
экономической системы. Право и правовая 
система, в свою очередь, рассматриваются как 
подчиненные экономике и экономической системе 
(базису), надстроечные явления.

5.2. Модель подчинения экономической 
системы правовой системе («либеральная» 
модель)

Подчинение экономической системы право-
вой системе заключается в том, что при помощи 
права очерчиваются границы, в рамках которых 
гарантируется реализация экономической сво-
боды. Право выступает своего рода инструмен-
том, «мерилом», которым устанавливаются 
(«измеряются») и обеспечиваются правила «чест-

ной игры» в экономической сфере. Подобная 
интерпретация зародилась в рамках либера-
лизма, исходя из чего рационально называть рас-
сматриваемую модель либеральной. Один из наи-
более известных экономистов, лауреат Нобелев-
ской премии 1974 г. Ф.А. Хайек считал, что осново-
полагающий принцип либерализма заключается в 
необходимости опоры не на возможность принуж-
дения, когда речь идет о вопросах организации 
той или иной области жизнедеятельности, а на 
«спонтанные силы общества» [23, с. 44]. Это пока-
зывает ценность возможности саморегулирова-
ния общественных отношений, в крайних и необ-
ходимых случаях охраняемых государством через 
осуществление государственного принуждения. 
Несмотря на то, что право ограничивает в опреде-
ленной мере индивидуальную свободу, «сужая 
круг средств, которыми люди могут пользоваться 
для достижения своих целей», оно также и огра-
ничивает возможности государства, не позволяя 
ему произвольно вмешиваться в жизнь людей: 
«зная правила игры, – подчеркивает Ф.А. Хайек, 
– индивид свободен в осуществлении своих лич-
ных целей и может быть уверен, что власти не 
будут ему в этом мешать» [23, с. 90-91].

5.3. Модель пересечения правовой и эко-
номической систем («реалистическая» 
модель)

Экономическая и правовая системы могут 
рассматриваться в качестве пересекающихся. 
Данную модель целесообразно назвать реалисти-
ческой, поскольку в ней учитывается специфика 
категории правовой системы, в состав которой не 
включаются противоправные элементы. «По отно-
шению к правовой жизни общества, – пишет 
Д.И. Луковская, – правовая система выполняет 
организующую роль, обеспечивая … вытеснение 
из нее негативных юридических явлений». Одними 
из таких негативных юридических явлений явля-
ются правонарушения. Деятельность в рамках так 
называемой «теневой экономики» относится к 
числу противоправных, подрывающих правовой 
порядок в обществе. Она не охватывается катего-
рией правовой системы, однако имеет значение в 
экономической системе. Соответственно, на пере-
сечении правовой и экономической систем оказы-
ваются экономические отношения в тождестве с 
правопорядком. Те экономические отношения, 
которые находятся в конфликте с правопорядком, 
относятся исключительно к категории экономиче-
ской системы. Все иные правовые феномены, не 
имеющие отношения к экономике, относятся 
исключительно к категории правовой системы.

5.4. Модель несравнимости правовой и 
экономической систем (модель «паралле-
лизма» данных систем)
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«Предметы несравнимых понятий принад-
лежат к совершенно различным областям», – 
писал знаменитый философ В.Ф. Асмус [2, с. 38]. 
Их принадлежность к различным областям свиде-
тельствует о том, что «в содержании этих понятий 
нет общих признаков, кроме тех, которые в силу 
крайней общности могут считаться принадлежа-
щими едва ли не всем без исключения предме-
там» [2, с. 38]. Позиция несравнимости правовой и 
экономической систем также находит свое отра-
жение в профильной литературе. Авторы, разде-
ляющие данную точку зрения, исходят из того, что 
эти и другие системы общества принадлежат к 
различным отраслям знания. Так, Т.Н. Радько 
пишет, что «правовая система – понятие, отража-
ющее такую же совокупность правовых явлений, 
как, например, понятия “экономическая система”, 
“политическая система”, отражающие, соответ-
ственно, совокупность экономических и политиче-
ских общественных явлений» [12, с. 418]. Пред-
ставляется, что в этом смысле целесообразно 
говорить о модели параллелизма правовой и эко-
номической систем. Речь идет о том, что данные 
понятия существуют параллельно, и каждое из 
них принадлежит к своей специфической области 
знания, хотя некоторые элементы этих систем 
могут принадлежать как к одной категории, так и к 
другой.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Аннотация. Все сферы экономики, в том числе и сельское хозяйство, давно уже стол-
кнулись с западными санкциями, но постепенно научились сглаживать некоторые послед-
ствия, ориентируясь на импортозамещение. Однако, санкции, обрушившиеся после начала 
СВО стали беспрецедентными. Зарубежные компании одна за другой ушли с российского 
рынка, поддерживая свои страны, прекратили вложение инвестиций в российскую экономи-
ку, имея целью разрушить экономику сельского хозяйств России. В ответ, в целях повыше-
ния конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 
внешнем рынках государство активизировало меры государственной поддержки данной 
отрасли.  «В настоящее время создание эффективных и необходимых механизмов решения 
внутренних и внешних проблем агропромышленного комплекса является первоочередной 
задачей современного общества» [9] По прогнозу социально-экономического развития [4] 
Российской Федерации на период до 2036 года планируется устойчивое развитие сельских 
территорий, воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хо-
зяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольственная безопасность, государ-
ственная поддержка, аграрный сектор экономики, экспорт, импорт, экономические угрозы, 
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THE NEED FOR STATE SUPPORT OF AGRICULTURE IN THE FACE 
OF SANCTIONS

Annotation. All sectors of the economy, including agriculture, have long faced Western sanc-
tions, but gradually learned to smooth out some of the consequences, focusing on import substitu-
tion. However, the sanctions that have fallen since the start of ITS have become unprecedented. One 
by one, foreign companies left the Russian market, supporting their countries, stopped investing in 
the Russian economy, aiming to destroy the Russian agricultural economy. In response, in order to 
increase the competitiveness of Russian agricultural products in the domestic and foreign markets, 
the state has intensified measures of state support for this industry.  “Currently, the creation of effec-
tive and necessary mechanisms for solving internal and external problems of the agro-industrial 
complex is a priority task of modern society” [9] According to the forecast of socio-economic devel-
opment [4] of the Russian Federation for the period up to 2036, sustainable development of rural 
areas, reproduction and improvement of the efficiency of use of land and other resources in agricul-
ture is planned, greening of production. 

Key words: agriculture, food security, state support, agricultural sector of the economy, export, 
import, economic threats, sanctions.

П
родовольственная безопасность 
страны и региона позволяет обеспе-
чить качество повседневной жизни 

населения и национальную безопасность в целом. 
Неспособность государства обеспечить свое 
население продуктами питания может привести к 
большим социально-экономическим проблемам. 
Аграрный комплекс главенствующая отрасль, 
способная решить данный вопрос. «Для укрепле-
ния государственного суверенитета необходимо 
иметь гарантированную возможность обеспече-
ния необходимых потребностей населения в 
минимальном наборе продовольственной кор-
зины за счет внутренних ресурсов агропромыш-
ленного комплекса».[8]

Обрушившиеся на Россию санкции после 
февраля 2022 года имели своей целью подорвать 
продовольственную безопасность страны. «С рос-

сийского рынка ушли некоторые западные пле-
менные компании, производители аграрной тех-
ники, грузовых машин и т.д. Нарушилась логи-
стика поставок. По сути, у России остались три 
окна в Европу – Турция, Китай, Казахстан. Но и те 
под угрозой вторичных санкций».[6]

«Для достижения необходимого уровня про-
довольственной безопасности в сложившихся 
условиях санкционного давления, навязанного 
стратегическими противниками нашей страны, 
необходимо использовать опыт предыдущих поко-
лений, а также КНР и Ирана, которые находятся в 
постоянном противостоянии содружеству запад-
ных стран»[2]. Появилась острая необходимость в 
наращивании объемов господдержки АПК и раз-
нообразии ее направлений. Для этого нужно каче-
ственно оценить состояние отрасли, определить 
внутренние и внешние угрозы, сдерживающие ее 
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эффективное функционирование и разработать 
прогноз, и приоритетные направлений ее разви-
тия.

Представленные на рисунке 1 внешние и 
внутренние угрозы эффективного развития сель-
ского хозяйства являются основными, но не един-
ственными для АПК. Руководство страны стре-

мится достичь устойчивого развития сельского 

хозяйства даже в условиях непрекращающихся 

санкций. Резервы отечественного АПК, при имею-

щейся господдержке, способность противостоять 

различным видам угроз и негативным факторам, 

как показала практика, имеются[7.8].

Рисунок 1- Внешние и внутренние угрозы для эффективного развития сельского хозяйства 
в условиях санкций.

Тем не менее, современные условия разви-
тия российской экономики в контексте новой гео-
политической реальности внесли свои коррек-
тивы относительно прогнозов развития сельскохо-
зяйственного рынка [1]. Согласно мнению пред-
ставителей данной отрасли, ключевой проблемой 
выступает нарушение логистики. Введение санк-
ций конкретных стран предопределили сложности 
для представителей агробизнеса. В первую оче-
редь речь идет о поставках определенных компо-
нентов и оборудования, задействованных в про-
цессе аграрного производства. Трудности пере-
возок обусловили проблемы, повлекшие за собой 
приостановку экспорта из России (по некоторым 
данным 50-70%) и импортных поставок (около 

50%) [3]. Наблюдалось ограничение или отмена 

поставок в РФ. Несмотря на введение санкций, за 

прошедший год сельское хозяйство достигло 

достаточно уверенных результатов: наблюдается 

тенденция увеличения поголовья свиней и птицы 

(по этим видам страна обеспечена продоволь-

ствием), увеличены валовые сборы основных 

культур растениеводства, обновлен парк сельско-

хозяйственной техники. Несмотря на то, что в 

отношении АПК ограничений прямого характера 

не вводилось, тем не менее государство коррек-

тирует его поддержку.

Динамика господдержки АПК Свердловской 

области представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2- Объем государственной поддержки АПК, млн руб.

Сумма государственной поддержки АПК в 

2022 году составила 4473,2 млн. руб. в том числе:

- поддержка отдельных подотраслей расте-

ниеводства и животноводства 65%;

- стимулирование малых форм предприни-

мательства 10%;

- создание и модернизация объектов АПК 

7%;

- техническая и технологическая модерниза-

ция 7%;

- возмещение части затрат производителям 
зерновых 4%;

- прочие 7%
Мнение относительно введения санкций раз-

личается. Так, условия геополитического кризиса 
с одной стороны обозначили угрозы развитию 
отрасли, и напротив, выступили стимулом расши-
рения и развития ее потенциала, открыли новые 
возможности на перспективу для агробизнеса. В 
таблице 1 представлена динамика произведенной 
продукции растениеводства.

Таблица 1 - Производство основных продуктов растениеводства за 2018-2022 гг. 
в Свердловской области, тысяч тонн [10]

Продукция растениеводства

2018 г.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Хозяйства всех категорий

Зерно

  (в весе после доработки)
615,5 708,1 673,5 520,9 913,3

Картофель 764,8 738,7 687,2 597,2 559,5

Овощи, всего 191,7 200,5 179,5 138,1 144,4
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Данная таблица подтверждает рост производства зерна и овощей в 2022 году относительно пре-
дыдущего года. Практически вдвое увеличилось производство зерна и составило 913,3 тыс. тонн.

Таблица 2 - Производство основных продуктов животноводства по категориям хозяйств  
в Свердловской области за 2018 – 2022 гг., тысяч тонн [10]

Продукция 
животноводства

2018 2019 2020 2021 2022

Хозяйства всех категорий

Произведено скота и птицы 
на убой (в живом весе)

272,4 273,4 278,2 253,7 247,6

Молоко 739,6 767,1 807,7 806,1 846,1

Яйца, млн штук 1537,4 1572,3 1515,0 1596,3 1616,2

В таблице 3 представлено производство 
продукции животноводства за 2018-2022 год.  Дан-
ные таблицы также свидетельствуют о росте про-
изводства отдельных видов, таких как молоко и 
яйцо. Так, молока в 2022 году было получено 

846,1 тыс. тонн, что на 5% выше показателя про-
шлого года.

В таблице 3 рассмотрены индекс роста в 
целом по отраслям сельского хозяйства в процен-
тах к предшествующему отчетному периоду.

Таблица 3 - Индексы производства продукции сельского хозяйства[10] 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022

Хозяйства всех категорий

Сельское хозяйство 105,8 105,0 97,7 90,7 107,7

в том числе:

растениеводство 114,8 108,8 91,2 81,3 117,8

животноводство 100,7 102,5 102,1 96,6 101,5

Данная таблица также подтверждает поло-
жительную динамику и в целом по сельскому 
хозяйству свердловской области, и по его отрас-
лям.

Санкции, введенные западными странами в 
2022 году не только не сократили отечественное 
производство, но и дали возможность роста конку-
рентоспособности российских товаров и увеличе-
нии объема реализации в 2022-2023 гг. 

Следовательно, в приоритете необходимо 
стимулировать процессы импортозамещения. Так, 
развитие растениеводства выступает сложной, но 
решаемой задачей. Здесь важно помнить о посто-
янном тесном взаимодействии государства, науки 
и непосредственно сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. Государственные меры по 
поддержке и развитию селекции и семеноводства 
должны расширяться посредством льготного кре-
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дитования, расширения сфер субсидирования, 
грантовых направлений, налоговых льгот органи-
зациям, занимающихся в этой сфере. Перед сель-
скохозяйственной отраслью стоит особо важная 
задача по нейтрализации возникающих угроз 
путем наращивания в кратчайшие сроки объемов 
производства продовольствия и сельскохозяй-
ственного сырья. 

Ликвидация угроз продовольственному 
суверенитету нашей страны невозможна без 
активного участия органов государственной вла-
сти. Очевидным фактором является то, что без 
государственной поддержки агропромышленного 
комплекса невозможно гарантировать инноваци-
онное развитие, импортозамещение и продоволь-
ственную безопасность нашей страны.
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Ф
инансовые условия занимают одно из 
центральных мест в договоре между-
народной купли-продажи товаров 

(далее международный, трансграничный кон-
тракт). В самом общем виде к ним можно отнести 
условия, определяющие финансовые обязатель-
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ства одной стороны - покупателя, связанные с 
эквивалентной оплатой товаров, предоставляе-
мых во исполнение контракта другой стороной - 
продавцом.

Каждый договор о продаже товаров за гра-
ницу содержит условие о порядке уплаты покуп-
ной цены, которое включает четыре элемента: 
время, способ, место и валюту платежа. С юриди-
ческой точки зрения различные методы оплаты – 
это варианты и модификации указанных элемен-
тов [8].

Финансовые условия международных кон-
трактов можно условно разделить на две группы, 
которые в обобщенном виде включают в себя:

• условия контракта, касающиеся 
установления цены товаров, являющихся 
предметом договора, в т.ч. единицы ее измере-
ния (за количественную единицу товара, счетную, 
весовую и т.п.), валюты цены контракта (валюты, 
в которой указана стоимость товаров в договоре), 
базиса цены (включение в цену товара, работ, 
услуг транспортных, страховых, складских, тамо-
женных и иных расходов), способа фиксации цены 
(твердая, подвижная, скользящая цена и т.п.), а 
также скидки с цены (общие (прейскурантные), 
скидки за оборот (бонусные), дилерские, сезон-
ные, скрытые, скидки при продаже подержанного 
товара и т.д.).

• платежные условия контракта, опре-
деляющие в контракте: валюту платежа (валюту, 
в которой будет произведена оплата товаров), 
способ платежа (аванс, наличные, кредит, комби-
нированный платеж); средство платежа (нацио-
нальные денежные средства (рубли), иностран-
ная валюта, вексель, чек и т.п.); срок и место пла-
тежа (на какой стадии движения товаров осу-
ществляется платеж и в каком месте); форму 
расчетов (аккредитив, инкассо, банковский пере-
вод); наименование банков, через которые будут 
осуществляться расчеты и платежные рекви-
зиты сторон контракта; перечень документов, 
против которых будут осуществляться пла-
тежи; распределение банковских расходов между 
контрагентами по осуществлению платежа; 
гарантии платежа (независимые гарантии, пору-
чительство и т.п.), последствия задержки пла-
тежа (меры финансовой ответственности), ого-
ворки, направленные на страхование (уменьше-
ние или устранение) валютных рисков (валют-
ные оговорки, предусматривающие корректировку 
валютного курса сверх согласованных пределов) 
и др.

Н.Ю. Ерпылева обоснованно отмечает, что 
правовое регулирование международных финан-
совых обязательств находится под влиянием по 
крайней мере трех важных факторов:

1) большого удельного веса, обычно-право-
вых норм в числе источников международного 
частного права, регулирующего финансовые 
отношения;

2) значительного влияния внутригосудар-
ственных норм валютного законодательства на 
трансграничное перемещение денежных средств 
в процессе реализации финансовых обязательств 
по международным коммерческим контрактам;

3) необходимости учета прав, сложившихся 
в межбанковской практике, и норм национального 
банковского права, касающихся финансовых опе-
раций [3].

На наш взгляд, из представленного многооб-
разия взаимосвязанных между собой финансовых 
условий международного контракта можно выде-
лить следующие их ключевые особенности.

Международный контракт всегда имеет воз-
мездный характер и в этом смысле основная роль 
в ряду финансовых контрактных условий принад-
лежит условию о цене товаров, являющихся пред-
метом договора. 

Так, согласно ст. 14 Конвенции ООН о дого-
ворах международной купли-продажи товаров 
1980 г. (далее Венская конвенция, Конвенция)1 в 
оферте (договоре) должна быть прямо или кос-
венно установлена цена либо порядок ее опреде-
ления. 

Вместе с тем статья 55 Конвенции, напро-
тив, указывает, что в тех случаях, когда договор 
был заключен юридически действительным обра-
зом, но в нем прямо или косвенно не устанавлива-
ется цена или не предусматривается порядок ее 
определения, считается, что стороны, при отсут-
ствии какого-либо указания об ином, подразуме-
вали ссылку на цену, которая в момент заключе-
ния договора обычно взималась за такие товары, 
продававшиеся при сравнимых обстоятельствах в 
соответствующей области торговли. 

Сходное положение к определению цены 
предусмотрено также в п. 1 ст. 5.1.7 Принципов 
УНИДРУА международных коммерческих догово-
ров 2016 (далее Принципы УНИДРУА)2, согласно 
которому, если в договоре не устанавливается 
цена или не предусматривается порядок ее опре-
деления, считается, что стороны при отсутствии 
какого-либо указания об ином подразумевают 
ссылку на цену, которая в момент заключения 
договора обычно взималась за такое исполнение 

1  См.: Текст Конвенции ООН о договорах между-
народной купли-продажи товаров 1980 г. // URL: http: //
uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/
uncitral/ru/v1056999-cisg-e-book-r.pdf  (дата обращения: 
29.09.2023).

2  См.: Принципы международных коммерческих 
договоров УНИДРУА 2016 / пер. и вступ.       А.С. Кома-
рова. – Москва: Статут, 2020.
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в сравнимых обстоятельствах в соответствующей 
области предпринимательской деятельности, или, 
если такая цена отсутствует, ссылку на разумную 
цену. Аналогичная норма закреплена в ст. II-9:104 
Модельных правил европейского частного права 
(Принципы, определения и модельные правила 
европейского частного права. Проект общей спра-
вочной схемы в ред. 2009 г. (далее Проект общей 
справочной схемы)1. Об определении разумной 
цены в подобных случаях говорится в ст. 6:104 
Принципов европейского договорного права в ред.  
2002 г. 2 

При рассмотрении указанных положений 
Венской конвенции в литературе неоднократно 
указывалось на содержащееся в них «явное про-
тиворечие» [1]. 

В целях преодоления разногласий предлага-
лись различные решения. Согласно одному из них 
в данном случае применима ст. 6 Конвенции, 
позволяющая отступить от любого из ее положе-
ний или изменить его действие. При этом отсут-
ствие в оферте условия о цене рассматривается 
как предложение оферента отступить от предпи-
саний ст. 14, а акцепт такой оферты означает, что 
стороны договорились об отступлении от положе-
ния ст. 14.

Высказывалось также мнение, что поскольку 
в ст. 55 Венской конвенции содержится указание 
на критерий «подразумеваемой» цены, его сле-
дует рассматривать как порядок определения 
цены, несмотря на отсутствие соответствующего 
условия в самом договоре, что снимало бы проти-
воречия между ст. 14 и 55 Конвенции.

Некоторые авторы указывают на возмож-
ность применения ст. 55 Конвенции только в тех 
случаях, когда сам договор заключен «юридиче-
ски действительным образом». При этом в силу п. 
«а» ст. 4 Конвенции юридическая действитель-
ность договора определяется на основании норм 
подлежащего применению национального права 
[7]. Таким образом, вопрос о том, является ли 
условие о цене существенным, должен решаться 
в соответствии с положениями национального 
права. Соответственно, если на основании норм 
такого права допускается заключение договора 
без указания цены, ст. 55 Конвенции подлежит 
применению.

Указанного подхода придерживается и прак-
тика МКАС. Так, рассматривая одно из дел, свя-
занное с взысканием российской организацией 
убытков и штрафа за ненадлежащее исполнение 

1  См.: Модельные правила европейского част-
ного права / Пер. с англ.; Науч. ред. Н.Ю. Рассказова. – 
М.: Статут, 2013. 

2  См.: Текст Принципов европейского договор-
ного права // СПС «Консультант Плюс»

зарубежным контрагентом своих обязательств, 
арбитраж признал действительным контракт меж-
дународной купли-продажи без указания в нем 
цены, поскольку в Венской конвенции (ст. 55) 
содержатся предписания об определении цены 
для случаев, когда договор был заключен юриди-
чески действительным образом в соответствии с 
применимым (в данном случае российским) пра-
вом (ст. 424 ГК РФ)3.

Вместе с тем отметим, что проблема соотно-
шения ст. 14 и 55 Венской конвенции на данный 
момент однозначно не решена и существует веро-
ятность различного толкования данных статей 
судами разных государств4. 

Так, в Сборнике ЮНСИТРАЛ по прецедент-
ному праву, касающемуся Конвенции ООН о меж-
дународной купле-продаже товаров, отмечается, 
что применение цены, «которая в момент заклю-
чения договора обычно взималась за такие 
товары, продававшиеся при сравнимых обстоя-
тельствах в соответствующей области торговли», 
не должно быть чрезмерно сложным, если това-
ром являются сырье или полуфабрикаты. Ситуа-
ция изменяется, когда договор касается готовой 
продукции. Так, верховный суд одного из госу-
дарств пришел к заключению, что цена на авиаци-
онные двигатели не может быть установлена в 
соответствии со ст. 55, поскольку рыночная цена 
на эти товары отсутствует 5.

Кроме того, следует согласиться М.Г. Розен-
бергом, указывавшим, что дискуссионность ква-
лификации цены в качестве существенного усло-
вия отнюдь не означает, что практика заключения 
внешнеторговых контрактов без указания цены 
товара заслуживает поддержки. Обычно в такие 
контракты включается условие о цене; более того, 
правила о валютном контроле, действующие в 
России, исходят из необходимости указания в 
паспорте сделки стоимости товара [7].

Так, при осуществлении расчетов сторонами 
контрактов должны соблюдаться требования 

3  Практика Международного коммерческого 
арбитражного суда при ТПП РФ за 2001–2002 гг. /  Сост. 
М.Г. Розенберг. – М.: Статут, 2004. С. 107–114.

4  Об определении договорного условия о цене 
товара по правилам ст. 485 ГК РФ см., например: Граж-
данское право. Особенная часть: Учебник /под ред. 
М.В. Карпычева, О.Б. Сиземовой, А.М. Хужина. – М: 
Проспект, 2023. С.11-12 (автор параграфа – Аксенов 
А.Г.).

5  См.: Сборник ЮНСИТРАЛ по прецедентному 
праву, касающемуся Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций о международной купле-продаже това-
ров (2016) (комментарий к ст. 55) [Электронный ресурс] 
// Опубликован  на официальном сайте ЮНСИТРАЛ в 
сети Интернет :https://www.uncitral.un.org/sites/uncitral.
un.org/files/media-documents/uncitral/en/cisg_
digest_2016.pdf (дата обращения: 29.09.2023).
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валютного законодательства, основанные на 
положениях Федерального закона от 10.12.2003 г. 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валют-
ном контроле»1 и иных подзаконных актах в этой 
области2, а также положения Федерального закона 
от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученным 
преступным путем и финансированию террориз-
ма»3. 

В осуществлении международных расчетов 
участвуют не только стороны контракта, но и их 
обслуживающие банки, имеющие корреспондент-
ские отношения. Поскольку непосредственные 
расчеты между сторонами контракта практически 
исключены, для осуществления расчетов в каче-
стве посредников привлекаются банки. В данных 
операциях с российской стороны могут участво-
вать только уполномоченные банки, т.е. кредит-
ные организации, созданные с законодательством 
Российской Федерации и имеющие право на осно-
вании лицензии ЦБ РФ осуществлять банковские 
операции со средствами в иностранной валюте.

В плане межбанковского взаимодействия 
при осуществлении международных расчетов 
главным инструментом считалась система SWIFT 
(Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications или Сообщество международ-
ных межбанковских финансовых телекоммуника-
ций). 

В сентябре 2015 г. глава ЦБ РФ объявила о 
начале работ по созданию в России собственной 
системы межбанковского обмена информацией, 

1  Так, например, п. 1 ст. 20 данного Федераль-
ного закона установлено, что Центральный банк Рос-
сийской Федерации в целях обеспечения учета и отчет-
ности по валютным операциям и осуществления валют-
ного контроля в соответствии с положениями Феде-
рального закона может устанавливать единые правила 
оформления резидентами в уполномоченных банках 
паспорта сделки при осуществлении валютных опера-
ций между резидентами и нерезидентами // СЗ РФ. 
15.12.2003. № 50. Ст. 4859. 

Для целей реализации данной нормы Банком 
России была утверждена Инструкция от 16.08.2017 г. № 
181-И «О порядке представления резидентами и нере-
зидентами уполномоченным банкам подтверждающих 
документов и информации при осуществлении валют-
ных операций, о единых формах учета и отчетности по 
валютным операциям, порядке и сроках их представле-
ния» // Вестник Банка России. № 96-97. 16.11.2017.

2  См., например: Указ Президента Российской 
Федерации от 18.03.2022 г. № 126 «О дополнительных 
временных мерах экономического характера по обеспе-
чению финансовой стабильности Российской Федера-
ции в сфере валютного регулирования» // СЗ 
РФ.21.03.2022. № 12. Ст. 1808.

3  См.: Федерального закона от 07.08.2001 г. № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученным преступным путем и финансиро-
ванию терроризма» // СЗ РФ. 13.08.2001. № 33 (часть I). 
Ст. 3418.

отдельной от SWIFT. На сегодняшний день Сер-
вис по передаче финансовых сообщений (СПФС) 
Банков России не только создан, но и неплохо 
развивается. В том числе постепенно распростра-
няясь на страны ЕАЭС и даже на партнеров п 
БРИКС4. С осени 2015 г. китайские партнеры раз-
работали свой собственный аналог СПФС и 
SWIFT под названием CIPS (Трансграничная меж-
банковская платежная система, Cross-border 
Interbank Payment System). Сначала ее протести-
ровали на тринадцати банках китайских и семи 
филиалах банков иностранных, а потом запустили 
в полном объеме5.

Таким образом, Российская Федерация в 
сотрудничестве с другими странами в рамках 
цифровизации российской экономики решает эту 
непростую задачу.

Особенностью международных платежей 
является отсутствие единого и обязательного для 
всех стран платежного средства.

В соответствии со ст. 54 Венской конвенции 
обязательство покупателя уплатить цену вклю-
чает принятие таких мер и соблюдение таких фор-
мальностей, которые могут потребоваться, 
согласно договору или согласно законам и пред-
писаниям для того, чтобы сделать возможным 
осуществление платежа.

 В силу п. 1 ст. 57 Конвенции если покупатель 
не обязан уплатить цену в каком-либо ином опре-
деленном месте, он должен уплатить ее продавцу 
либо в месте нахождения коммерческого пред-
приятия продавца либо если платеж должен быть 
произведен против передачи товара лил докумен-
тов – в месте их передачи.

Кроме этого, если покупатель не обязан 
уплатить цену в какой-либо иной конкретный срок, 
он должен уплатить ее, когда продавец в соответ-
ствии с договором и Конвенцией передает либо 

4  По данным на июль 2023 года порядка 70% 
всего внутрироссийского трафика финансовых сообще-
ний уже приходится на систему СПФС. За 5 месяцев 
2023 года через систему было проведено более 82 млн. 
сообщений. На июль 2023 года в СПФС было уже более 
490 участников, в том числе свыше 120 — из 14 ино-
странных государств. Две трети зарубежных партнеров 
подключились после марта 2022 года. Продолжаются 
новые подключения иностранных участников. К сен-
тябрю 2023 года в СПФС числилось уже 514 участни-
ков, в том числе 131 нерезидент из 15 стран мира. За 
год трафик системы вырос в 4.3 раза или на 102 млн. 
операций. Всего через систему за соответствующий 
период 2023 года прошло 133 млн. операций // URL: 
http: tass.ru (дата обращения: 29.09.2023).

5  Всего на апрель 2023 г. к ней были подклю-
чены 1357 организаций в 110 странах, а также 80 пря-
мых участников системы из Китая. 1014 участников 
насчитывалось из Азии (558 из КНР), 225 - из Европы, 
49 - из Африки, 30 - из Северной Америки, 22 - из Океа-
нии, 17 - из Южной Америки// URL: http: cips.com.cn 
(дата обращения: 29.09.2023).
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сам товар, либо товарораспорядительные доку-
менты в распоряжение покупателя. Продавец 
может обусловить передачу товара или докумен-
тов осуществлением такого платежа. Если дого-
вор предусматривает перевозку товара, продавец 
может отправить его на условиях, в силу которых 
товар или товарораспорядительные документы 
не будут переданы покупателю иначе как против 
уплаты цены. При этом покупатель не обязан 
уплачивать цену до тех пор, пока у него не появи-
лось возможности осмотреть товар, за исключе-
нием случаев, когда согласованный сторонами 
порядок поставки или платежа несовместим с 
ожиданием появления такой возможности.  (ст. 58 
Венской конвенции).

Дополнением вышеуказанных правил о пла-
теже могут служить положения ст. 6.1.9. (Валюта 
платежа) Принципов УНИДРУА, согласно кото-
рым, если денежное обязательство выражено в 
иной валюте, чем валюта места платежа, оно 
может быть исполнено должником в валюте места 
платежа, кроме случаев, когда:

а) эта валюта не является свободно конвер-
тируемой; или

б) стороны договорились, что платеж дол-
жен быть осуществлен в валюте, в которой выра-
жено денежной обязательство.

Если для должника невозможно исполнить 
денежное обязательство в валюте, в которой 
выражено денежное обязательство, кредитор 
может потребовать осуществить платеж в валюте 
места платежа даже в случае, предусмотренном в 
пп. «б».

Платеж в валюте места платежа должен 
быть совершен в соответствии с применимым кур-
сом обмена валют, превалирующим в этом месте 
при наступлении срока платежа. Однако, если 
должник не совершил платеж в срок, когда платеж 
должен быть совершен, кредитор может потребо-
вать совершить платеж в соответствии с примени-
мым курсом обмена валюты, превалирующим 
либо в момент наступления срока платежа, либо в 
момент фактического платежа1. 

Согласно ст. 71 Конституции Российской 
Федерации денежной единицей и законным пла-

1  Аналогичные положения содержатся в ст. III.-
2:109: (Валюта платежа) Проекта общей справочной 
схемы и ст. 7:108 (Валюта платежа) Принципов евро-
пейского договорного права.

Согласно п. 2 ст. 317 ГК РФ в денежном обяза-
тельстве может быть предусмотрено, что оно подлежит 
оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной 
сумме в иностранной валюте или в условных денежных 
единицах (экю, "специальных правах заимствования" и 
др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма 
определяется по официальному курсу соответствую-
щей валюты или условных денежных единиц на день 
платежа, если иной курс или иная дата его определения 
не установлены законом или соглашением сторон.

тежным средством на территории РФ является 
рубль. 

В силу ст. 140 ГК РФ рубль является закон-
ным платежным средством, обязательным к при-
ему по нарицательной стоимости на всей террито-
рии Российской Федерации. Платежи на террито-
рии Российской Федерации осуществляются 
путем наличных и безналичных расчетов, включая 
расчеты цифровыми рублями2. Случаи, порядок и 
условия использования иностранной валюты на 
территории Российской Федерации определяются 
законом или в установленном им порядке.

Стороны международного контракта помимо 
национальных денежных единиц могут использо-
вать иностранную валюту, а также иные платеж-
ные документы в иностранной валюте на террито-
рии Российской Федерации при осуществлении 
международных расчетов, но лишь в случаях, в 
порядке и на условиях, определенных законом 
или в установленном им порядке                 (п. 3 ст. 
317 ГК РФ).

Так, в частности, в подп. 1-5 п. 1 ст. 1 Феде-
рального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О 
валютном регулировании и валютном контроле» 
определяются понятия валюты Российской Феде-
рации, внутренних ценных бумаг, иностранной 
валюты, внешних ценных бумаг, валютных ценно-
стей3. 

2  Так, Федеральным законом Российской Феде-
рации от 24.07.2023 г. № 340 -ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» внесены дополнения в такие Федераль-
ные законы как Федеральный закон от 03.02.1996 г. № 
17-ФЗ «О банках и банковской деятельности», Феде-
ральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О централь-
ном банке Российской Федерации», Федеральный закон 
от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании 
и валютном контроле», Федеральный закон от 
03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и другие Федеральные законы, касающиеся обо-
рота цифрового рубля.

3  При этом под иностранной валютой понима-
ются: 

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских 
билетов, монеты, находящиеся в обращении и являю-
щиеся законным средством наличного платежа на тер-
ритории соответствующего иностранного государства 
(группы иностранных государств), а также изымаемые 
либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену 
указанные денежные знаки;

б) средства на банковских счетах и в банковских 
вкладах в денежных единицах иностранных государств 
и международных денежных или расчетных единицах, а 
также национальная денежная единица иностранного 
государства (группы иностранных государств), выпуска-
емая в цифровой форме национальным центральным 
банком иностранного государства (группы иностранных 
государств) или иным органом иностранного государ-
ства (группы иностранных государств), в функции кото-
рого входит выпуск таких денежных единиц, находяща-
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Кроме этого, в подп. 9 ст. 1 данного Феде-
рального закона определен перечень валютных 
операций, к которым  в числе прочих, относится 
приобретение резидентом у нерезидента либо 
нерезидентом у резидента и отчуждение резиден-
том в пользу нерезидента либо нерезидентом в 
пользу резидента валютных ценностей, валюты 
Российской Федерации и внутренних ценных 
бумаг на законных основаниях, а также использо-
вание валютных ценностей, валюты Российской 
Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве 
средства платежа.

 Между тем, следует отметить, что согласно 
п. 5 ст. 14 Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 31.07.2020 г. № 
259-ФЗ1 юридические лица, личным законом кото-
рых является российское право, филиалы, пред-
ставительства и иные обособленные подразделе-
ния международных организаций и иностранных 
юридических лиц, компаний и других корпоратив-
ных образований, обладающих гражданской пра-
воспособностью, созданные на территории Рос-
сийской Федерации, физические лица, фактиче-
ски находящиеся в Российской Федерации не 
менее 183 дней в течение 12 следующих подряд 
месяцев, не вправе принимать цифровую валюту 
в качестве встречного предоставления за переда-
ваемые ими (им) товары, выполняемые ими (им) 
работы, оказываемые ими (им) услуги или иного 
способа, позволяющего предполагать оплату 
цифровой валютой товаров (работ, услуг). Кроме 
этого, в силу п. 7 ст. 14 данного Федерального 
закона в Российской Федерации запрещается рас-
пространение информации о предложении и (или) 
приеме цифровой валюты в качестве встречного 
предоставления за передаваемые ими (им) 
товары, выполняемые ими (им) работы, оказывае-
мые ими (им) услуги или иного способа, позволяю-
щего предполагать оплату цифровой валютой 
товаров (работ, услуг).

В качестве средств платежа по международ-
ным контрактам могут использоваться вексель и 
чек, имеющие свои особенности правового регу-
лирования.

Так, Российская Федерация как правопреем-
ница СССР является участницей вексельных кон-
венций, принятых на Женевской конференции в 

яся в обращении и являющаяся законным средством 
платежа на территории соответствующего иностран-
ного государства (группы иностранных государств).

1  См.: Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 
259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» // СЗ РФ, 
03.08.2020, N 31 (часть I), Ст. 5018.

1930 г.: Конвенции, устанавливающей Единоо-
бразный закон о переводном и простом векселе2 
(далее Конвенция о ЕВЗ); Конвенции, имеющей 
целью разрешение некоторых коллизий законов о 
переводных и простых векселях3; Конвенции о 
гербовом сборе в отношениях переводных и про-
стых векселей4. Нормы Конвенции о ЕВЗ были 
имплементированы в национальное законода-
тельство после присоединения к ней в 1963 г. 
СССР постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 
августа 1937 г. № 104/1341 утвердил Положение и 
переводном и простом векселе5. В 1997 г. дей-
ствие Положения было подтверждено в ст. 1 
Федерального закона от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ «О 
переводном и простом векселе»6.

Вместе с этим, Российская Федерация не 
участвует в Женевских чековых конвенциях 1931 
г., унифицировавших законодательство о чеках в 
странах-участницах: Конвенции, устанавливаю-
щей Единообразный закон о чеках; Конвенции, 
имеющей целью разрешение некоторых коллизий 
законов о чеках; Конвенции о гербовом сборе в 
отношении чеков. Однако российское чековое 
законодательство, прежде всего положения пара-
графа 5 гл. 45 ГК РФ («Расчеты чеками»), дает 
основание для вывода о том, что российский зако-
нодатель ориентировался при создании норм на 
положения Единообразного чекового закона [4]. 
Следует также отметить, что использование чеков 
как платежных средств по международному кон-
тракту не получило широкого распространения в 
российской бизнес-практике.

Другая особенность правового регулирова-
ния связана с подлежащим применению к финан-
совым условиям международного контракта 
праву. 

С одной стороны, финансовые условия меж-
дународного контракта, являются его частью и 
призваны «обслуживать» контрактные обязатель-
ства сторон, связанные с поставкой товара, под-

2  См: Конвенция о Единообразном законе о 
переводном и простом векселе // Собрание Законов. 
1937. Отд. II. № 18. Ст. 108.

3  См.: Конвенция, имеющая целью разрешение 
некоторых коллизий законов о переводных и простых 
векселях // Собрание Законов. 1937. Отд. II. № 18. Ст. 
109.

4  См.: Конвенция о гербовом сборе в отношении 
переводных и простых векселей // Собрание Законов. 
1937. Отд. II. № 18. Ст. 110.

5  См.: Постановление ЦИК СССР и СНК СССР 
от 07.08.1937 № 104/1341 "О введении в действие 
Положения о переводном и простом векселе"// Свод 
законов СССР, т. 5, с. 586.

6  См.: Федеральный закон от 11.03.1997 № 
48-ФЗ "О переводном и простом векселе" // Собрание 
законодательства РФ, 17.03.1997, № 11, Ст. 1238.
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чиняясь при этом праву, подлежащему примене-
нию к самому контракту1.

С другой стороны, финансовые условия, 
регулирующие основные формы расчетов по 
такому контракту, – аккредитив, инкассо, банков-
ский перевод представляют собой совокупность 
самостоятельных международных сделок, обосо-
бленных от самих контрактов. В силу указанного, 
правовая регламентация таких международных 
инструментов имеет автономный характер и не 
охватывается lex causae (правом, регулирующим 
существо отношения)2.

Несмотря на наличие отдельных междуна-
родных договоров, например, Конвенции ООН о 
независимых гарантиях и резервных аккредити-
вах 1995 г.,

некоторые положения о расчетах содер-
жатся в международных договорах, регулирую-
щих платежные соглашения, соглашения о това-
рообороте и платежах). Используются также доку-
менты, подготовленные в рамках международных 
организаций, такие как Правовое руководство по 
электронному переводу ЮНСИТРАЛ 1987 г., Типо-
вой закон ЮНСИТРАЛ о международных кредито-
вых переводах 1992 г.

Вместе с этим, такие международные рас-
четные сделки как аккредитив, инкассо и банков-
ский перевод регулируются в основном междуна-
родными банковскими обычаями и обыкновени-
ями, унифицированными Международной торго-
вой палаты (далее МТП) например, 
Унифицированные правила и обычаи для доку-
ментарных аккредитивов в редакции 2007 г. (UCP 
– Uniform Customs and Practice for Documentary 
Credits), публикация МТП № 600 – UCP – 600; Уни-
фицированные правила по инкассо в редакции 
1995 г. (URC – Uniform Rules for Collections), публи-
кация МТП № 522 – URC – 522), Унифицирован-

1  Подробнее о применимом праве к междуна-
родному контракту см., в частности: Аксенов А.Г. При-
менение принципа автономии воли сторон (lex voluntatis) 
к договору международной купли-продажи товаров // 
Вестник Нижегородского университета им.                Н.И. 
Лобачевского, 2018. № 1. С. 64-68; Аксенов А.Г. Право, 
подлежащее применению к договору международной 
купли-продажи товаров при отсутствии соглашения сто-
рон о выборе права // Вестник Нижегородского универ-
ситета им. Н.И. Лобачевского. 2019. № 1. С. 84-89; Аксе-
нов А.Г. Сфера действия права, подлежащего примене-
нию к договору международной купли-продажи товаров 
// Проблемы экономики и юридической практики. 2018, 
№ 5. С. 182-186.

2  Подробнее об указанных формах расчетов 
см.: Международное торговое право: расчеты по кон-
трактам: Учеб. Пособие / Состав. и комментарий Лаза-
ревой Т.П. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО Юсти-
цинформ, 2005. С. 42-77; Международные денежные 
расчеты: учебное пособие для магистратуры / И.М. 
Кутузов, Е.Н. Пузырева. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 
С.61-99.

ные правила для банковских платежных обяза-
тельств 2013 г. (Uniform Rules for Bank Payment 
Obligation, URBPO 750).

Акты МТП не применяются для регулирова-
ния внутренних расчетов на территории РФ, но 
они служат стандартами при подготовке норма-
тивных актов, регулирующих внутренние расчеты.

Обращение к национальному законодатель-
ству происходит в исключительных случаях – для 
восполнения банковских правил, обычаев, обык-
новений. Если применимым является право Рос-
сии, то применяются правила гл. 46 Расчеты, а 
также подзаконные нормативные акты, в частно-
сти Положение о правилах осуществления пере-
вода денежных средств, утвержденных Централь-
ным банком Российской Федерации от 29.06.2021 
г. № 762-П3. Кроме того, продолжают действовать 
некоторые акты СССР: Инструкция Внешторг-
банка СССР от 25.12.1985 г.  (в ред. 1991 г.) № 1 
«О порядке совершения банковских операций по 
международным расчетам»4, письмо Внешторг-
банка СССР от 24.08.1987 г. № 417/28 «О приме-
нении наиболее выгодных условий и форм расче-
тов по контрактам с фирмами и организациями 
капиталистических и развивающихся стран» и др.

Таким образом, проведенный анализ позво-
ляет сделать вывод, что правовое регулирование 
финансовых условий международного контракта 
является подчиняется различным правовым 
актам, в силу чего имеет свои специфические осо-
бенности в отличие от регулирования иных усло-
вий трансграничного договора.
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Р
ассматривая два понятия корпоратив-
ное нормотворчество и правотворче-
ство сразу ставится, вопрос об их соот-

ношении они имеют один оттенок значения либо 
это два определения, которые не соотносятся 
друг с другом. Например, право с точки зрения 
позитивистской позиции, право это есть порядок, 
который охраняется и защищается государством. 
[1] И.А. Ильин считал, что с точки зрения есте-
ственного подхода «в естественном праве обе 
стороны соединяются и согласуются: право оста-
ётся правом, но получает значение моральной 
верности и становится естественным правом; 
мораль не вытесняется и не нарушается правом, 
но руководит его предписаниями и предаёт ему 

характер естественности». [2] Два понимания 
позитивное право и естественное право должны 
заполняться в корпоративном нормотворчестве в 
равных пропорциях, и даже в каких-то случаях в 
корпоративных нормах должно больше соблю-
даться естественное правовое начало. Понятие 
правотворчество часто ассоциируется с государ-
ством его суверенитетом, где только ему государ-
ству дозволено заниматься правотворческой дея-
тельностью. 

А.П. Альбов охарактеризовывает правотвор-
чество как «правотворчество – это процесс осу-
ществления юридически значимых действий по 
подготовке, принятию и опубликованию норматив-
ных правовых актов, которые носят официальный 

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-10-209-220
NIION: 2018-0076-10/23-789
MOSURED: 77/27-023-2023-10-789



210

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

характер, подготовлены и оформлены в строго 
процессуальной процедуре и регулируют наибо-
лее важные общественные отношения». [3] В дан-
ном случае правотворчество здесь описывается 
как действия государственных органов, которые 
уполномочены на осуществление правотворче-
ской деятельности. В настоящее время пра-
вотворчеством могут заниматься разные субъ-
екты права можно сказать, что такая деятельность 
стала намного шире, чем в эпоху социализма. 

В связи с реформой гражданского законода-
тельства внесёнными изменениями в главу 4 
части первой ГК РФ Федеральным законом от 
05.05.2014 № 99-ФЗ (вступили в силу с 01 сентя-
бря 2014 года) появляются корпоративные юриди-
ческие лица и унитарные. По мнению А.Б. Козыре-
вой понятие корпоративное правотворчество, это 
деятельность компетентных лиц и органов управ-
ления корпоративной организации по созданию 
прекращению и изменению правовых норм, кото-
рые преследуют цель по регулированию корпора-
тивных правоотношений [4]. Из этого следует что 
в государственном правотворчестве, что и в част-
ном правотворчестве фигурируют уполномочен-
ные лица, которые компетентны по изданию в 
дальнейшем корпоративных нормативных актов 
либо в случае с государством, нормативно-право-
вых актов. Тогда возникает вопрос, что значит 
частное правотворчество? Можно сформулиро-
вать ответ так, частное правотворчество – это 
действия, деятельность субъектов, не обладаю-
щих государственной властью по принятию, а 
также прекращению и изменению норм.

Довольно неплохой подход к понятию пра-
вотворчество излагает В.В. Мамчун: «правотвор-
чество представляет собой разновидность право-
вого нормотворчества. Понятие правотворчества 
может быть соотнесено с понятием нормотворче-
ства, но не непосредственно, а в составе право-
вого нормотворчества как род (нормотворчество), 
вид (правовое нормотворчество) и подвид (пра-
вотворчество). Рассматриваемые понятия явля-
ются совместимыми. В частности, понятие пра-
вотворчество является соподчиненным по отно-
шению к понятию правового нормотворчества. 
При этом они входят в общий круг, образованный 
понятием «нормотворчество»» [5]. В данной пози-
ции выделяется правотворчество как разновид-
ность правового нормотворчества, то есть не про-
сто нормотворчество, которое звучит более шире, 
а только правового нормотворчества, но всё же их 
в окружность берёт широкое понятие такое как 
нормотворчество. С.С. Алексеев приводит такое 
понятие к правотворчеству, что это завершаю-
щийся процесс государственной деятельности, 
где какие-либо положения получают статус юри-
дические нормы, и образуются в нормы писаного 

права. [6] На наш взгляд правотворчество здесь 
выступает как завершающий процесс, либо 
начало государственной деятельности по форми-
рованию правовых норм в совокупности. Почти в 
каждом понятии правотворчества есть субъект 
государство и не удивительно, ведь в советском 
союзе правотворчество воспринималось только 
как творчество правовых норм от государства так 
как частное отвергалось, не говоря уже о корпора-
тивном нормотворчестве, локальное правотвор-
чество было, но корпоративное под вопросом.

Т.В. Кашанина под понятием правотворче-
ства понимает «правотворчество – это деятель-
ность по созданию (изменению или отмене) пра-
вовых норм» [7]. Из этого может следовать что 
правотворчество надо понимать как создание 
правовых норм, тогда получается нормотворче-
ство это создание социальных и не социальных 
норм (так правовых либо не правовых?) пра-
вотворческая деятельность может исходить как от 
государства, так и в настоящее время от частных 
лиц. Понятие корпоративное нормотворчество 
будет более уже у него также есть свои виды и 
стадии, но оно будет охватывать все важные 
существенные нормы в организации, можно ска-
зать это как процесс внутри организации по созда-
нию корпоративных норм. С.В. Синюков даёт 
такое понятие правотворчеству, «правотворче-
ство - одна из важнейших сторон деятельности 
государства, форма его регулятивной активности, 
имеющая своей непосредственной целью форми-
рование корпуса правовых норм, их принятие, 
изменение, отмену». [8] Правотворчество важней-
шая деятельность государства, правотворчество 
всё же звучит фундаментальнее нежели нор-
мотворчество, но не шире, корпоративное нор-
мотворчество (локальное) среди всех этих поня-
тий будет самое узкое. Корпоративное нормотвор-
чество не будет выходить за рамки «за пределы 
закона» проделанной работы правотворчеством. 
Правотворчеством могут заниматься не только 
государство, но и другие компетентные лица, 
тогда как право образованием только государство. 
Т.Я. Хабриева полагает что «в последние десяти-
летия в сферу правотворчества все чаще внедря-
ются технологии, разработанные в недрах других 
направлений юридической науки — социологиче-
ской и реалистической, коммуникативной и психо-
логической, экономической и исторической» [9]. 
Юридическая наука - это гуманитарная и социаль-
ная наука то она должна интегрировать с другими 
науками, корпоративные организации в частности 
хозяйственные общества в том числе как самые 
крупные налогоплательщики они трансформи-
руют социум, и должны создавать гуманные кор-
поративные нормы. Можно сказать, что корпора-
тивное нормотворчество - это более уже понятие 
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оно охватывает внутренние нормы в корпоратив-
ной организации по сравнению с нормотворче-
ством которое звучит более шире, но также можно 
полагать что и в корпоративное нормотворчество 
может внедряться знания разных наук концепции, 
доктрины, нормы как социальные так и не соци-
альные. Т.Я. Хабриева описывает правотворче-
ство как «правотворчество — это, безусловно, 
удел правоведов, но оно будет успешным лишь 
при условии использования новейших знаний, в 
том числе экономики, социологии, истории, поли-
тологии». [9] С такой точкой зрения можно согла-
ситься, и если брать допустим понятие нормотвор-
чество, оно также будет охватывать не только 
нормы права, но и все остальные существующие 
нормы и поэтому в нормотворчество внедрение 
других наук также не помешает. 

В монографии М.Б. Румянцев описывает 
правотворчество так, «правотворчество как пра-
вовой институт представляет собой совокупность 
правовых норм, регулирующих общественные 
отношения в сфере создания новых, а также изме-
нения и отмены устаревших правовых норм». [10] 
С такой позицией стоит согласиться, что пра-
вотворчество отменяет, изменяет и создаёт пра-
вовые нормы, распространяя своё действие тем 
самым на большой круг общественности. Тогда 
корпоративное нормотворчество создаёт, изме-
няет и отменяет нормы права и другие не соци-
альные нормы, но если рассуждать в плане права, 
то если бы не было таких видов правотворчества 
как законотворчество, и ведомственное нор-
мотворчество, то корпоративному нормотворче-
ству не от чего было отталкиваться негде было бы 
брать основу для создания корпоративных норм 
оно было бы пустым. Другие нормы корпоратив-
ное нормотворчество может брать с других наук, 
тем самым в дальнейшем внутри организации 
облекать их в правовую форму. 

 Интересные версии выдвигают авторы Е.В. 
Киричек и Е.А. Цишковский понятие норморайтер, 
««норморайтер» – автор-исполнитель заказа по 
подготовке текста нормативного правового акта. 
Термин новый, англоязычный, но явление обозна-
чает вполне известное, возвращая читателя к 
классическим проблемам правотворческой тех-
ники». [11] К классическим проблемам возвра-
щаться, конечно, хорошо, но также и не зацикли-
ваться на старом. На наш взгляд роль, функция 
норморайтера в будущем должна охватить не 
только правовые вопросы, но и все нормы, суще-
ствующие в мире и в последующем облекать их в 
нормативный или в какой-либо другой акт. Так для 
составления определённых норм, норморайтер 
должен обладать определёнными знаниями в той 
отрасли, в которой будет осуществлять интеллек-
туальный труд по составлению норм. Для такой 

деятельности должны подготавливаться юристы 
прежде всего для понимания права, и плюс про-
хождения специальных курсов в той отрасли, где 
будут создаваться нормы.

Если рассматривать нормотворчество более 
шире, то Ю.Г. Арзамасов даёт понятие нормотвор-
честву такое, «нормотворчество – это определен-
ная форма государственной деятельности, 
направленная на создание, дополнение и отмену 
норм права. Тем не менее, главной функцией нор-
мотворчества является создание нормативных 
актов. Другие функции – отмена, изменение дей-
ствующих актов носят, как правило, вспомогатель-
ный характер». [12] С.Н. Болдырев разделяет пра-
вотворчество и нормотворчество по субъектному 
составу нормотворчество и правотворчество 
делится по субъектному составу в правотворче-
стве субъектами будут законодательные органы, а 
в нормотворчестве в качестве субъектов уча-
ствуют какие-либо федеральные органы исполни-
тельной власти. [13] На наш взгляд, понятие нор-
мотворчество больше относится к ведомственной 
части (приказы, инструкции, уставы) и корпора-
тивное нормотворчество, которое ещё ниже по 
иерархии, но также разрабатывает корпоратив-
ные акты, инструкции, программы. Тут, на наш 
взгляд, разница не в субъектном составе законо-
дательные органы также могут создавать поста-
новления, инструкции тут скорей всего разница в 
конечном результате, правотворчество в большей 
степени увязывается в создании законов, а нор-
мотворчество их как бы обеспечивает детализи-
рует с помощью постановлений, регламентов, 
инструкций. Нормотворчество в широком смысле 
охватывает как социальные, так и не социальные 
виды норм, это деятельность по творению норм, 
нормативных актов и прочих ценностных докумен-
тов. Если брать такую позицию, что нормотворче-
ство это деятельность федеральных органов 
исполнительной власти, и других не государствен-
ных компетентных лиц по создание нормативных 
актов, то корпоративное нормотворчество это 
деятельность по созданию норм в корпоративной 
организации компетентными органами. В корпо-
ративном нормотворчестве деятельностью по 
созданию норм будут заниматься конечно ни госу-
дарственные органы, а органы какой-либо корпо-
ративной организации коммерческой либо не ком-
мерческой. М.А. Матвеева охарактеризовывает 
нормотворчество как «нормотворчество – это про-
цесс создания и закрепления социальных и пра-
вовых основ регулирования, правил поведения в 
обществе и государстве». [14] Нормотворчество 
должно отрегулировать поведение как физиче-
ских, так и юридических лиц, как в широком охвате, 
так и в узком, но нормотворчеством не стоит увле-
каться так как не все отношения должны быть 
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завуалированы. Нормотворчеством можно 
назвать как первой инстанцией по созданию соци-
альных и не социальных норм. В настоящее время 
в такой деятельности должны принимать участие 
представители разных наук смешивая мораль, 
честность, совесть, а также юридические, есте-
ственные и технические инструменты. В плане 
корпоративного нормотворчества должно проис-
ходить урегулирование внутри корпоративной 
организации важных норм, но конечно не доходя 
до абсурда. Атмосфера в корпоративной органи-
зации управленческий и корпоративный интерес 
не должны идти на самотёк, с помощью нор-
мотворчества можно отрегулировать важные 
моменты корпорации. Е.А. Коваль делает следую-
щий подход к нормотворчеству, «нормотворчество 
– один из способов появления, изменения или 
отмены социальных норм, в частности, норм 
права и морали. Императивность нормам права 
придает государство, а нормам морали – сами 
субъекты нормотворчества». [15] Логично можно 
рассуждать норма и творчество, то есть творче-
ство по созданию норм как правовых, так и не пра-
вовых. Правовая норма регулирует обществен-
ные отношения затрагивает более широкий круг 
вопросов, другие как социальные, так и не соци-
альные нормы в основном задевают небольшой 
круг лиц, но также стоит сказать, что у каждого 
субъекта есть своя идеальная норма.

 А.Ф. Черданцев под нормой права понимает 
«норма права – высказывание законодателя о 
должном, возможном (разрешённом) или запре-
щённом действии (поведении)». [16] Г.Ф. Шерше-
невич «норма указывает целесообразный порядок 
действий, то она всегда обращена к воле разум-
ного существа, способного ставить себе цели и 
стремится к достижению их. Правила существуют 
только для существ, обладающих волею и только 
ими применяются. Отсюда следует, что соблюде-
ние правил обеспечивается желанием достичь 
цели, к которой оно ведёт». [17] Корпоративные 
нормы они могут быть как социальными, так и не 
социальными, но внутри определённой корпора-
тивной организации они будут для коллектива 
правовыми, то есть в данном случае цель такая 
это исполнить корпоративную норму и закрепить 
её в сознании. Здесь императивность корпоратив-
ным нормам будут придавать органы организации 
при принятии таких норм в пределах своей компе-
тенции полномочиях. 

Например, ст.70 (Федерального закона от 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об 
акционерных обществах») закрепляет, что колле-
гиальный исполнительный орган осуществляет 
свою деятельность по мимо устава также согласно 
регламенту, внутренним документам, положе-
ниям, которые утверждаются общим собранием 

акционеров и из этого следует то что, коллегиаль-
ные исполнительные органы должны строго сле-
довать корпоративным актам и соответственно 
его нормам. [18] Принимая корпоративные акты в 
адрес коллегиальных исполнительных органов 
высший орган корпорации должен следовать 
принципам разумности, добросовестности, где-то 
придерживаться этическим и моральным нормам.

Задевая локальное нормотворчество так как 
корпоративное нормотворчество не так сильно 
исследовано, то можно сказать следующее С.В. 
Ухина определяет локальное нормотворчество 
как «локальное нормотворчество — это деятель-
ность управомоченных субъектов, являющаяся 
частью механизма правового регулирования, осу-
ществляемая на делегированной или компетенци-
онной основе и направленная на разработку, при-
нятие и установление норм (правил) общего 
характера, регламентирующих разнообразные 
сферы деятельности организации, а также взаи-
моотношения, складывающиеся между ее чле-
нами». [19] Такое понятие локального нормотвор-
чества на наш взгляд будет относится не только к 
корпоративным организациям, но и всем осталь-
ным субъектам права кто управомочен зани-
маться нормотворчеством, а также и к унитарным 
организациям. Как видим локальное нормотвор-
чество будет шире корпоративного нормотворче-
ства, но уже по сравнению с правотворчеством, 
правотворчество - это как общее, а локальное - 
один из видов правотворчества. Локальное нор-
мотворчество скорей всего будет как прошлое 
потому, что с реформой гражданского законода-
тельства юридические лица разделились на кор-
поративные и унитарные, и поэтому в корпоратив-
ных организациях и будет корпоративное нор-
мотворчество. А.М. Алиев полагал что локальное 
регулирование выявляет слабые места в законо-
дательном регулировании [20]. То есть можно ска-
зать, что после общего правотворчества корпора-
тивное нормотворчество может взять для себя 
источники, для дальнейшего создания корпора-
тивных актов, тем самым заполняя слабые места 
правовым справедливым волеизвлеянием. Т.В. 
Кашанина полагает что корпоративные решения 
должны обладать принципам утилитаризма. [21] 
По сравнению с другими видами правотворчества 
корпоративное нормотворчество больше обла-
дает субъективностью и поэтому в корпоративном 
нормотворчестве моральные ценности также не 
должны оставаться незамеченными, и не должны 
вытесняться такими ответами такими как «мне так 
надо» то есть личными прерогативами, коллек-
тивное волеизвлеяние будет подавлять данные 
случаи.  

По мнению Л.И Антоновой, локальные пра-
вовые акты не подаются широкому кругу обще-
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ства с ними не так просто ознакомится. [22] Можно 
сказать, что в них нет такой публичности как в нор-
мативно правовых актах. В настоящее время 
например что бы ознакомится с какими либо вну-
тренними документами общества с ограниченной 
ответственностью (да на официальных сайтах 
организаций можно увидеть ссылки на внутрен-
ние документы, но опять же не на все документы) 
участник должен запросить такую информацию у 
самого общества п.2 ст.50 (Федеральный закон от 
08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. 
25.02.2022) «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью»), ни говоря уже о простых обитате-
лях которые вообще не имеют никого отношения к 
обществу. Из этого складывается вывод, что пра-
вотворчество это - общее публичное правовое 
творчество по отношению к корпоративному нор-
мотворчеству, где корпоративное нормотворче-
ство выполняет частные функции (продолжение 
частного права) по урегулированию отношений 
правовыми, диспозитивными методами, но состав 
таких методов интегрируется с другими науками 
внутри определённой корпоративной организа-
ции. 

Профессор И.С. Шиткина в диссертацион-
ном исследовании полагает, что «локальное пра-
вовое регулирование – реальный инструмент пра-
вового обеспечения деятельности коммерческих 
организаций, представляющий широкие возмож-
ности для его научного исследования». [23] 
Локальное правовое регулирование в нашем слу-
чае будет как охват регулирования, то есть регу-
лирование отношений в корпоративных организа-
циях корпоративными актами, нормами, то есть 
для расщепления законодательства нужен какой-
либо творческий философский посыл, например 
корпоративное нормотворчество. В.К. Самигул-
лин даёт такое понятие локальному нормативно 
правовому регулированию «локальное норматив-
ное правовое регулирование — это форма (спо-
соб, средство, метод) децентрализованного пра-
вового регулирования общественных отноше-
ний». [24] Тут также локальное регулирование 
более шире нежели корпоративное нормотворче-
ство, локальное цементирует, децентрализует, 
кодирует нормами отношения, которые складыва-
ются в каком-либо небольшом обществе. В.А. 
Потапов полагает что корпоративное правотвор-
чество позволяет отрегулировать квалифициро-
ванное молчание законодателя. [25] 

Все организации что коммерческие что 
некоммерческие разные, у каждой свой субъект-
ный состав, и каждый субъектный состав обла-
дает каждый своей волей и интересами. С.С. 
Новиков, Д.С. Новиков ставят такую тему для раз-
мышления, что российский опыт корпоративного 
нормотворчества отличается от корпоративного 

нормотворчества международного уровня тем, 
что корпоративная практика охватывает и внеш-
ние отношения, то есть с контрагентами, по срав-
нению с российским корпоративным нормотвор-
чеством, где в основном регулируются внутренние 
отношения. [26] В научных юридических исследо-
ваниях есть мнения что корпоративные норматив-
ные акты не могут создавать обязательства для 
третьих лиц, если например заключается какой 
либо договор между организациями, то это уже 
наверно будут больше предпринимательские 
отношения, но в корпоративный акт организации 
который будет касаться как эту организацию так и 
третьих лиц контрагентов, всё таки наверно можно 
включить такие положения которые не будут про-
тиворечить в первую очередь законодательству, 
во вторых интересам договаривающихся сторон, 
то есть тем самым третья сторона будет подчи-
няться корпоративной норме на добровольной 
основе и только на добровольной.

Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ГК РФ) разделяет корпоративные организации на 
коммерческие и не коммерческие, и в каждой 
такой организации строиться своё нормотворче-
ство исходя из потребностей организации и не 
выходя за рамки централизованного регулирова-
ния. Корпоративное нормотворчество занимает 
локальное место, то есть охватывает масштаб 
своего действия затрагивая значимые вопросы 
внутри определённой корпоративной организа-
ции, тогда как правотворчество и его виды затра-
гивают более значимые проблемы внутри опреде-
лённого государства. Но также корпоративное 
нормотворчество по отношению к правотворче-
ству может быть и шире, так как внутри организа-
ции могут легализоваться любые нормы освещён-
ные органами организации, но было бы идеально 
для Российского бизнеса, не выходя за пределы 
норм морали, этики, но конечно обязательно не 
выходя за пределы законодательства. Если разо-
брать такое понятие как мягкое право то при 
исследовании авторы А. В. Демин и С. Е. Гройс-
ман дают понятие мягкому праву такое ««мягкое 
право» можно определить как совокупность фор-
мализованных общих положений (норм, принци-
пов, критериев, стандартов), которые не имеют 
юридически обязательной природы, не обеспе-
чены официальными санкциями и соблюдаются 
добровольно в силу авторитетности их создате-
лей, заинтересованности адресатов и целена-
правленного социального давления, которое ока-
зывает на потенциальных (и фактических) нару-
шителей соответствующее сообщество». [27] 
Можно сказать, что в данном случае здесь будет 
психологическое давление нежели правовое на 
провинившегося соответствующим обществом. 
Может быть, даже в корпоративном нормотворче-
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стве корпоративные нормы будут условно мяг-
кими, но такие нормы будут обязательно писа-
ными и их будет укреплять государственный кон-
троль. 

В правотворческой деятельности представи-
тели органов государственной власти при приня-
тии или изменении нормативно-правовых актов 
должны где то руководствоваться моралью, сове-
стью, и внутренний душевный процесс должен 
выявить беспристрастность, в корпоративном 
нормотворчестве будет больше свободы и правил 
на усмотрение органов корпоративной организа-
ции ну и конечно не нарушая централизацию, а в 
правотворчестве должны регулироваться важные 
нормативно-правовые акты которые затрагивают 
большое количество обществ и людей. С.Г Дро-
бязко считал, что ««превращение» конкретно-эко-
номических и технических норм в юридические не 
ограничивается приданием им обязательного 
характера, ибо человек не робот, и недостаточно 
лишь «приблизить» его деятельность к требова-
ниям объективных законов». [28] Но экономиче-
ские, и технические нормы в корпоративной орга-
низации - это не последние нормы, они также как 
и юридические (правовые) задают движение отно-
шениям. Можно даже выразиться так, экономиче-
ские и технические нормы в процессе корпоратив-
ного нормотворчества могут облекаться в право-
вую форму внутри данной организации, можно 
такие нормы выделить в отдельный блок и назвать 
их как корпоративные нормы, для дальнейшего 
регулирования производственных потребностей. 
Внутри корпоративной организации нормы, кото-
рые созданы компетентными лицами (органами) 
будут иметь большую ценность, такие нормы не 
должны противоречить действующему законода-
тельству, а если они и послушны нормам морали 
и этики и учитывают все интересы коллектива 
организации, то это уже мастерство по нормотвор-
честву. 

Автор М.А Маргулис полагает, что «корпора-
тивное нормативное регулирование помогает раз-
грузить акты высших органов государственной 
власти и подзаконные акты от деталей «техноло-
гического порядка»». [29] Корпоративное нор-
мотворчество берёт на себя ту нагрузку, где госу-
дарство уже не в силах отрегулировать, то есть 
стоит сказать, что для корпоративных организа-
ций государственное регулирование в больших 
количествах тоже не к чему. Так как в каждой кор-
поративной организации свой круг не решённых 
проблем, вопросов, и подстраиваться под каждую 
корпоративную организацию государство просто 
не может. Разгружая правотворческую централи-
зацию органы корпоративной организации берут 
на себя ответственность по созданию и изданию 
корпоративных актов, где и будут созданы нормы 

как социального, так и не социального характера. 
Стоит полагать, что корпоративное нормотворче-
ство должно равняться на правотворчество его 
богатейший опыт по защите прав и свобод чело-
века, в корпоративном нормотворчестве всё-таки 
субъекты как бы в коммерческой игре (имеют кор-
поративный и управленческий интерес), но мате-
риальные и не материальные блага должны 
лежать на равных весах.

Например, ст. 50 (Федерального закона от 
08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью») [30] нам говорит что 
общество с ограниченной ответственностью обя-
зано хранить документы согласно нормативно 
правовым актам, законам, которые действуют на 
территории Российской Федерации, а также вну-
тренним документам которые создаются компе-
тентными лицами в организации. Тое есть, как 
видим, идёт выход на корпоративное нормотвор-
чество, лица, которые обладают определёнными 
полномочиями внутри организации, могут создать 
корпоративные нормы и в дальнейшем перевести 
их в корпоративный акт, который будет отвечать 
правилам хранения документов общества. Из 
данного примера можно сказать, что в таком виде 
правотворчества как законотворчество правовые 
нормы могут создаваться с чистого листа, не заде-
вая какие-либо нормы права, статьи, закон будет 
создаваться на основе социальных и экономиче-
ских потребностей. Корпоративное нормотворче-
ство - это создание норм исходя из потребностей 
корпоративной организации её участников, орга-
нов. Корпоративное нормотворчество тесно свя-
зано с правовыми нормами оно создаёт нормы, не 
выходя за пределы правового поля, а если допу-
стим взять остальные существующие в природе 
нормы, то не должно выходить за пределы техни-
ческих, экономических, философских, культур-
ных, этических и т.д. норм. Статьи закона как бы 
будут каркасом отправной точкой для корпоратив-
ного нормотворчества, а социальные и экономи-
ческие обстоятельства для дальнейшего созда-
ния корпоративных норм. То есть на наш взгляд 
корпоративное нормотворчество будет брать своё 
начало не только из правовых норм, а также из 
разных отраслей науки. Ю.А. Тихомиров считает, 
чтобы на практике понять действие права, нужна 
такая тема, которая в настоящее время, к сожале-
нию, пропадает, это такая тема как социология 
права. [31] Юриспруденция как социально-гума-
нитарная наука в отличие от естественных наук 
исследует общество, общественные отношения, а 
в корпоративной организации должны быть иссле-
дованы отношения, управление, производство, и 
в последствии результаты возведены в корпора-
тивные нормы.
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Правотворчество в любом своём проявле-
нии больше ассоциируется с государством и госу-
дарственными органами. Наиболее значимые 
принципы государственного правотворчества - это 
законность интересов личности [32]. Авторы Г. 
Костаки, Е. Бутучя определяют правотворчество с 
учётом общественных потребностей в установ-
ленных процедурах как воспроизводство позитив-
ного права. [33] Внутренние корпоративные нормы 
в корпоративной организации в каких-либо слу-
чаях должны склонятся и к естественному началу, 
но должны быть точными не расплывчатыми, 
позитивно железными. Если допустим сужать круг 
отношений до локального, то внутри организации 
в соответствии со ст.3 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 
25.02.2022) [34] (далее - ТК РФ) запрещается дис-
криминация в сфере труда, как видим проявля-
ются законные интересы личности и далее органы 
корпоративной организации могут дополнить про-
белы в законодательстве какими либо благами, но 
опять же не выходя за пределы законодательства. 
Как видим, по сравнению с локальным нормотвор-
чеством, правотворчество не сможет охватить все 
отношения которые должны быть урегулированы 
в какой-либо отдельной организации, но в любом 
случае нормативно-правовые акты правотворче-
ства будет фундаментом как для локального так и 
для корпоративного нормотворчества.

Рассматривая правотворчество как деятель-
ность, такая деятельность бывает как государ-
ственная, так и не государственная. Также выде-
ляют виды правотворчества: правотворчество 
государственных органов, непосредственное пра-
вотворчество народа (референдум), правотворче-
ство отдельных должностных лиц, правотворче-
ство общественных организаций, правотворче-
ство органов местного самоуправления, локаль-
ное правотворчество. [35] В корпоративном 
нормотворчестве субъектами будут в любом слу-
чае не государственные органы, а частные то есть 
органы корпоративной организации. По видам 
корпоративного нормотворчества Т.В. Кашанина 
выделяет: прямое (непосредственное), предста-
вительное, опосредованное. [36] Как видим, в кор-
поративном нормотворчестве уже «проскальзы-
вает» частно-правовое регулирование. По мне-
нию Т.В. Кашаниной частное право содержит 
совокупность норм, которые формируются граж-
данами организациями для регулирования их дея-
тельности и для реализации различных интере-
сов. [37] В данном случае можно отметить, что в 
каждом органе происходит своё формирование 
норм. 
       Один из видов правотворчества такой как зако-
нотворчество, из самого названия наблюдется что 
такое понятие преследует цель принятие законов, 

Д.А Керимов представляет его как регламентируе-
мая процедура «рождения закона». [38] В корпо-
ративных организациях не рождается закон кор-
поративные организации не обладают государ-
ственным суверенитетом, но корпоративные 
нормы для всего общества корпоративной органи-
зации могут стать законом, как законным выходом 
по решению внутренних проблем. А.М. Дроздова 
считает, что законотворческим правом наделены 
законодательные органы государственной власти 
которые могут принимать нормативно правовые 
акты в виде федеральных законов. [39] Законода-
тельный орган как высший орган законодательной 
власти в иерархической ступени находится выше 
нежели исполнительные органы государственной 
власти, и поэтому уполномочен принимать самый 
высший вид правовых норм - это федеральные 
законы, федерально конституционные законы. 
Так, согласно ст. 105 Конституции Российской 
Федерации принятие федеральных законов осу-
ществляется государственной думой. [40] В ст. 
65.3 ГК РФ [41] указывается на то, что высшим 
органом корпоративной организации является её 
общее собрание участников (учредители), такой 
орган решает важные вопросы, а также вопросы, 
которые относятся к его исключительной компе-
тенции. Из этого следует, что в правотворчестве 
государственная дума принимает законы, которые 
обладают высшей юридической силой, они апри-
ори будут выше в иерархии по сравнению с корпо-
ративными нормами. Правотворчество - это дея-
тельность, в первую очередь, по создание приня-
тию и изменению правовых норм, а корпоратив-
ное нормотворчество это деятельность по 
создание корпоративных норм которые в послед-
ствии станут правовыми внутри какой либо корпо-
ративной организации. Например, такой вид как 
ведомственное правотворчество ассоциируется с 
такими фигурами как федеральные органы испол-
нительной власти, нормативно-правовые акты 
таких органов принимаются как бы во исполнения 
законодательства. Такой вид правотворчества 
схож с корпоративным нормотворчеством, феде-
ральные органы исполнительной власти также 
воспроизводят нормы, но для урегулирования 
общего положения государства, но этим нормам 
также не должно противоречить и корпоративное 
нормотворчество. 

При подготовке нормативно-правовых актов 
федеральные органы исполнительной власти 
руководствуются таким постановлением это 
постановление правительства РФ от 13.08.1997 г. 
№ 1009  «Об утверждении Правил подготовки 
нормативных правовых актов федеральных орга-
нов исполнительной власти и их государственной 
регистрации» [42] где указано в п.2 то что норма-
тивно правовые акты издаются в виде приказов, 
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постановлений, инструкций или положений. Так, в 
Федеральном законе от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 
(ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах» 
или Федеральном законе от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021, с изм. 25.02.2022) «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью») соот-
ветствующие органы корпоративных организаций 
издают но уже не нормативно-правовые акты, а 
корпоративные нормативные акты в виде прика-
зов, регламентов, положений, инструкций, про-
грамм. 

Иными словами, практически во всех видах 
правотворчества ценен будет нормативно-право-
вой акт, который усовершенствуется юридической 
техникой, а в корпоративном нормотворчестве 
должен быть качественный корпоративный акт, 
прошедший все стадии и усовершенствованный 
юридической техникой, логический, со смыслом, 
со стилем изложения. Профессор О.М. Олейник 
полагает что корпоративный акт в некоторых слу-
чаях является одним из факторов для создания 
каких-либо финансовых выгод для хозяйствую-
щего субъекта [43]. Правотворчество - это истори-
ческий процесс по созданию норм права, а если 
отделять и дальше корпоративное нормотворче-
ство то корпоративное нормотворчество – это 
достаточно новый вид творчества которое распро-
страняет своё действие не только на локальные 
масштабы, но также оставляет свои следы и на 
правовой реальности.

Рассмотрим главную цель корпоративного 
нормотворчества и правотворчества, то есть это 
корпоративный нормативный акт и норматив-
но-правовой акт. Автор В.В. Ковалёва представ-
ляет нормативный правовой акт с двух сторон с 
одной стороны это как форма права, а с другой 
как правовой акт, то есть, юридический документ, 
в итоге он образуется из особого вида юридиче-
ской деятельности (правотворчества). [44] Норма-
тивно-правовой акт - это не процесс а результат 
правотворчества, [45] то есть его продукт. Выясня-
ется общая закономерность - нормативно-право-
вой акт - это документ правовой ценности, и тем 
самым ему также будет подчинён и корпоратив-
ный нормативный акт. Ю.Г. Лескова, А.А. Диденко 
полагают что это разные правовые явления кор-
поративный акт по отношению к нормативно-пра-
вовому акту можно рассмотреть как нормативный 
акт, в иерархии источников права корпоративный 
акт будет занимать последние место. [46] Корпо-
ративный нормативный акт не сможет урегулиро-
вать общественные отношения, складывающиеся 
в государстве, его задача спроектировать вну-
тренние отношения в корпоративной организации. 
Понятие корпоративный нормативный акт законо-
дательством пока нигде не закреплён, но согласно 

п.5 ст.52 ГК РФ учредители (участники) либо 
органы юридического лица вправе утвердить не 
являющимися учредительными документами 
такие документы как внутренний регламент и дру-
гие внутренние документы. То есть, по сути, в п.5 
ст.52 ГК РФ говорится про юридические лица 
любых организационно правовых форм, сюда 
можно отнести как корпоративные юридические 
лица, так и унитарные, но корпоративные норма-
тивные акты регулирующие корпоративные отно-
шения будут только в корпоративных юридиче-
ских лицах. Поэтому, по нашему мнению, на феде-
ральном законодательстве стоит закрепить поня-
тие корпоративный акт. Но опять же корпоративные 
организации бывают как коммерческого, так и не 
коммерческого вида, и из этого следует что корпо-
ративные акты будут разрабатываться как ком-
мерческого, так и не коммерческого вида. Напри-
мер для нормативно правовых актов согласно 
Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 
г. № 96 (ред. от 10.07.2017) «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» [47] дей-
ствует методика проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов в п. 3 а) 
запрещается использование широты дискрецион-
ных полномочий это расплывчатость не опреде-
лённость сроков и т.д.;  в п. 4 а) это завышенные 
требования которые трудновыполнимые, в) линг-
вистическая неопределённость двусмысленная 
терминология, допущение категорий оценочного 
характера. Корпоративные нормативные акты 
создаются органами корпоративной организации 
и это частное, а не публичное явление по сравне-
нию с нормативно-правовыми актами, но тем не 
менее корпоративные акты должны придержи-
ваться законодательства, принципам гуманизма, 
содержанием не обладать расплывчатостью, 
чтобы в случае разногласий внутри организации 
можно было поставить точку в каком-либо деле.

Рассмотрев правотворчество и корпоратив-
ное нормотворчество можно определить их нее 
соотношение в правовой плоскости и два пути их 
развития. 

Первый путь правотворчество - это более 
широкое понятие, поскольку в правотворчество 
входит очень важный вид государственной дея-
тельности такой как законотворчество. Тогда стоит 
задаться вопросом про нормотворчество, нор-
мотворчество это деятельность по изданию, 
отмене, совершенствованию, актов, постановле-
ний, инструкций, для урегулирования обществен-
ных правоотношений а также отношений в обла-
сти стандартизации и государственных стандар-
тов, но оно берёт основу из продукта правотвор-
чества для дальнейшего создания норматив-
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но-правовых актов, постановлений, инструкций, 
то есть для урегулирования общественных право-
отношений а также отношений в области стандар-
тизации и государственных стандартов. Если кор-
поративное нормотворчество это элемент часть 
системы общей теории права, то оно соотносится 
с правотворчеством как часть и общее (как подза-
конное правотворчество). Где правотворчество 
охватывает все виды начиная от законотворче-
ства и до самого низшего звена корпоративного 
нормотворчества. Например, правотворчество - 
это как большой дом и соответственно корпора-
тивное нормотворчество в этом доме будет зани-
мать самый низший этаж, по сравнению, напри-
мер, с ведомственным нормотворчеством и зако-
нотворчеством, где законотворчество в этой 
иерархии имеет высшее положение. 

Второй путь - это выделение корпоративного 
нормотворчества в отдельное нормотворчество 
как элемент частного права. Корпоративное нор-
мотворчество регулирует отношения в корпора-
тивной организации и в итоге получаются нормы, 
корпоративные акты, в отдельной корпоративной 
организации, которые в последующем не должны 
противоречить законодательству, а также стоит 
добавить этическим, техническим и моральным 
нормам. Для полноценного создания норм в кор-
поративной организации правовых норм недоста-
точно, и для расщепления законодательства, а 
также корпоративных и управленческих интере-
сов при создании полноценного корпоративного 
акта стоит прибегнуть также и к другим наукам. 
Корпоративное нормотворчество уже имеет своё 
понятие, субъектов, виды, функции. Профессор 
Т.В. Кашанина подразделяет корпоративное нор-
мотворчество на три вида: прямое, представи-
тельное, опосредованное. [48] Можно ли и зачем 
его относить к элементу частного права, это всё 
же философский вопрос.
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ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕДМЕТОМ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Аннотация. В данной статье анализируются особенности процесса доказывания ад-
министративных правонарушений, связанных с автомобильным транспортом. Внимание 
уделяется различным аспектам этой проблемы, включая вопросы, связанные с проверкой 
камерами видеофиксации ГИБДД. Основная цель исследования заключается в анализе зако-
нодательных аспектов доказывания административных правонарушений, связанных с ав-
томобильным транспортом, и предложении рекомендаций по улучшению соответствую-
щего законодательства. Для достижения этой цели были использованы различные науч-
ные методы, включая общенаучные и частнонаучные методы, а также методы юридиче-
ской статистики. В результате исследования автор предпринял попытку предложить 
конкретные рекомендации по усовершенствованию нормативной правовой базы.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, административное правонарушение, 
доказывание, видеонаблюдение, видеофиксация, ГИБДД.
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FEATURES OF PROVING ADMINISTRATIVE OFFENSES, 
THE SUBJECT OF WHICH IS MOTOR TRANSPORT

Annotation. Within the framework of this article, the question of the characteristic features of 
proving administrative offenses, the subject of which is motor transport, is considered. Attention is 
drawn to the range of problematic issues of a theoretical, legislative and practical nature, in particu-
lar, the problems of verification of traffic police video cameras. The purpose of the study is to analyze 
the legal structure of proving administrative offenses, the subject of which is motor transport, and to 
propose recommendations for improving legislation. General scientific research methods, private 
scientific methods, including the method of legal statistics were used. As a result of the research, the 
author attempts to offer specific recommendations for improving the regulatory framework.

Key words: motor, transport, administrative offense, proof, video surveillance, video recor-
ding, traffic police.

Введение. В течение всего своего суще-
ствования люди стремятся использовать прицепы 
для упрощения управления своей жизнью и соз-
дания новых успешных изобретений. Современ-
ные технологические достижения, включая авто-
мобильный транспорт, стали неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни. В связи с 
этим важными остаются вопросы улучшения пра-
вового регулирования в области административ-
ных правонарушений, связанных с автомобиль-
ным транспортом, включая проблемы, связанные 

с алкогольным воздействием и деятельностью 
ГИБДД.

Материалы и методы. Методология иссле-
дования, направленная на анализ особенностей 
процесса доказывания административных право-
нарушений в России, связанных с автомобильным 
транспортом и алкоголем, представлена через 
диалектический и системный подход. В рамках 
данного исследования использовались различ-
ные методы, включая эмпирический анализ и син-
тез, статистический анализ дорожных данных. В 
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качестве источников информации использова-
лись нормативные правовые акты Российской 

Федерации, официальная судебная практика, а 

также статистические данные, включая дорожную 
статистику и учебную и научную литературу.

Результаты. В ходе данного исследования 

были выявлены важные теоретические и практи-
ческие аспекты, связанные с передачей особен-

ностей доказывания административных правона-

рушений, особенно касающихся сферы автомо-
бильного транспорта. Анализируя характерные 

черты этих правонарушений, была предпринята 

попытка комбинировать теоретические и практи-
ческие подходы. На основе этого исследования 

были разработаны научно обоснованные выводы 

и предложены рекомендации по усовершенство-
ванию нормативной правовой базы и её практиче-

скому применению.

Обсуждение. Усовершенствование проце-
дур доказывания в случае административных 

правонарушений, связанных с автомобильным 

транспортом и перевозкой, включает использова-
ние различных методов и техник. Передача дока-

зательств основывается на фактических данных и 

информации, которые играют ключевую роль при 
определении наличия или отсутствия админи-

стративных правонарушений, виновности лиц, 

привлекаемых к административной ответственно-
сти [1].

Процесс доказывания административных 

правонарушений может включать следующие 
методы:

1. Получение объяснений от лиц, участвую-

щих в делах, включая свидетелей и потерпевших, 
особенно в случаях, связанных с аварийностью и 

нарушениями ПДД.

2. Проведение экспертизы для установления 
фактических обстоятельств совершенных деяний.

3. Использование автоматических фиксато-

ров и протоколов, составленных сотрудниками 
ГИБДД в случаях административных правонару-

шений, включая алкогольные.

4. Проверка документов, включая водитель-
ские удостоверения, страховые свидетельства и 

другие юридически значимые документы водите-

лей и транспортных средств.
5. Тестирование на алкогольное и наркоти-

ческое опьянение в случае подозрения на неадек-

ватное состояние водителей.
Все эти методы и процедуры служат цели 

правильного разрешения административных дел 

в сфере автомобильного транспорта.
Вышеупомянутые методы совмещаются для 

обеспечения получения допустимых и точных 

доказательств в случае административных право-

нарушений, связанных с автомобильным движе-
нием и переходом через дороги.

Федеральный законодатель определяет 

транспортные средства как наземные самоход-
ные устройства категорий «L», «M», «N», двига-

тели которых имеют мощность более 4 киловатт 

или максимальную скорость передачи более 50 
километров в час, предназначенные для пере-

возки людей или грузов, а также прицепы (полу-

прицепы).
Решение Верховного Суда Российской Феде-

рации уточняет, что передача управления над 

транспортным средством при обстоятельствах, 
связанных с алкогольным опьянением лиц управ-

ляющих транспортным средством необходимо 

понимать по субъекту владения независимо от 
того, какое отношение к судьбе транспортного 

средства имеет виновное лицо [2].

В целях определения состояния и факта у 
водителя опьянения алкогольного характера, 

исходя из императивных нормативных положений 

законодательства необходимо пройти медицин-
ского освидетельствование в соответствующих 

организациях. Санкция в виде штрафа в обозна-

ченных обстоятельствах может быть применена 
исключительно при обнаружении в крови субъекта 

дорожного движения компонентов и веществ не 

относящихся к алкогольным, наркотическим и пси-
хотропным [4].

В своем решении Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации резюмировал, что норма при-
мечательного характера к статье 12.8 КоАП РФ не 

соответствует Конституции в той мере, в которой 

оно может препятствовать привлечению к админи-
стративной ответственности водителей, осуще-

ствивших действия, направленные на употребле-

ние препаратов лекарственного характера, не 
содержащих компоненты алкоголя, наркотиков и 

психотропных веществ, но способных влиять на 

внимание и реакцию, что может вызвать разноо-
бразные риски на дорогах. Поэтому было указано, 

что необходимы изменения в нормативных поло-

жениях, регулирующих учет и анализ обстоя-
тельств при регламентации административных 

дел в сфере нарушения правил дорожного движе-

ния [3].
Судебная практика способствует более 

ясному определению понятия «транспортные 

средства» в главе 12 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. В 

соответствии с этим понятием, транспортными 

средствами считаются следующие:
1. Автомототранспортные средства, зареги-

стрированные и оборудованные рабочим объе-

мом двигателя внутреннего сгорания более 50 
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кубических сантиметров и имеющие максималь-

ную конструктивную скорость более 50 киломе-

тров в час.

2. Автомототранспортные средства с макси-

мальной мощностью электродвигателя более 4 

киловатт и максимальной конструктивной скоро-

стью более 50 километров в час.

3. Другие прицепы, прикрепленные к указан-

ным автомототранспортным средствам.

4. Тракторы, самоходные дорожно-строи-

тельные и другие самоходные машины.
5. Транспортные средства, управление кото-

рыми предоставляется специальным правом 

согласно законодательству о безопасности дорож-
ного движения (например, мопеды) [5].

Однако, по данным ГИБДД, количество 

административных правонарушений, связанных с 
автомобильным транспортом, остается высоким 

(смотреть таблицу 1) [10].

Таблица 1

Показатель административных правонарушений, 
связанных с автомобильным транспортом 

Год ДТП
ДТП с участием неуста-

новленных транспортных 
средств

ДТП из-за нарушения ПДД 
водителями транспортных 

средств 

2021 133 331 3456 118 434

2022 126 705 3297 111 178

2023 83 448 2468 73 262 

Согласно данным от ОМВД России по Елец-
кому району, Дорожно-транспортные происше-
ствия (ДТП) часто возникают из-за намеренного 
или случайного несоблюдения правил безопасно-
сти на дороге. К сожалению, некоторые участники 
дорожного движения часто игнорируют правила 
безопасности, что чаще всего приводит к авариям. 
Основной причиной ДТП является человеческая 
халатность и нарушение разнообразных правил, 
таких как превышение скоростного режима, про-
езд на красный свет светофора, игнорирование 
правил пересечения железнодорожных путей и 
многие другие[8].

Административный штраф остается основ-
ным видом административных наказаний, назна-
чаемых по итогам рассмотрения дел о наруше-
ниях в сфере безопасности дорожного движения 
[7]. В 2022 году было выписано 202 миллиона 

административных штрафов за нарушения в этой 
сфере, что составляет 99% от общего числа 
назначенных наказаний.

Согласно статье 30.3 КоАП РФ, жалоба на 
постановление по делу об административном 
правонарушении может быть подана в течение 
десяти суток со дня его вручения или получения 
копии постановления. Однако это считается недо-
статочным сроком, учитывая необходимость про-
ведения экспертиз и медицинских исследований в 
рамках процесса защиты прав лиц, вовлеченных в 
совершение административных правонарушений. 
Эти процедуры часто требуют больше времени.

В Информационно-аналитическом обзоре 
дорожно-транспортной аварийности в Российской 
Федерации за 2022 год указываются следующие 
статистические данные о числе аварий, в которых 
участвовали легковые транспортные средства [6].
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Рисунок 1.  Анализ аварийности с участие легковых транспортных средств
 по месяцам за 2022 год

Для эффективного установления факта 
совершения административных правонарушений, 
в которых предметом является использование 
автомобиля, возникают ряд сложностей. Во-пер-
вых, такие правонарушения могут совершаться 
без свидетелей или видеозаписей, что может 
затруднить предоставление доказательств. 
Во-вторых, свидетельские показания могут быть 
субъективными и противоречивыми, что увеличи-
вает неопределенность в установлении правона-
рушения. В-третьих, технические проблемы, такие 
как неисправность радаров или видеорегистрато-
ров, могут вызвать сомнения в точности фиксации 
нарушений.

В-четвёртых, автоматизированные системы 
распознавания номерных знаков автомобилей 
могут допускать ошибки, что приводит к невер-
ному определению владельца транспортного 
средства. В-пятых, некоторые водители пытаются 
уклониться от административной ответственно-
сти, предоставляя ложную или неточную инфор-
мацию о событиях ДТП. В-шестых, некоторые 
правонарушения могут быть совершены под влия-
нием случайных и необратимых обстоятельств 
природного, техногенного и антропогенного харак-
тера, таких как технические неисправности авто-
мобиля.

Прокуратура Республики Чувашия провела 
проверку в 2021 году и выявила, что Министер-
ство транспорта Чувашии не выполняет обяза-
тельства по поверке дорожных камер. Из 214 
дорожных камер 81 не имели действующего сер-
тификата о поверке [9].

Для успешного установления факта совер-
шения административных правонарушений, в 
которых используется автомобиль, необходимо 

учитывать вышеуказанные технические и процес-
суальные проблемы и использовать разнообраз-
ные методы сбора и анализа доказательств с 
целью минимизации возможных ошибок и неопре-
деленностей.

Выводы. В результате проведенного иссле-
дования особенностей установления факта совер-
шения административных правонарушений, в 
которых используется автомобильный транспорт, 
можно сделать следующие выводы:

1. Основной причиной ДТП является нару-
шение правил дорожного движения водителями и 
пешеходами, будь то намеренное или случайное.

2. Количество ДТП остается стабильным и 
не превышает 135 тысяч случаев каждый год, 
согласно данным прокуратуры.

3. Климатические условия остаются отдель-
ным фактором, влияющим на проблемы в дорож-
ной безопасности.

4. Юридически значимым аспектом явля-
ются технические проблемы с видеокамерами 
для фиксации правонарушений, в особенности в 
отношении автомобильного транспорта.

Особенности установления факта соверше-
ния административных правонарушений, в кото-
рых предметом является автомобильный транс-
порт, многообразны и зависят от инструменталь-
ного аппарата. Решение указанных проблем 
лежит в сфере возможных реформирований дей-
ствующего законодательства. На основании этого, 
считаем целесообразным внести изменения в 
часть 1 статьи 30.3 КоАП РФ следующего содер-
жания: «Жалоба на постановление по делу об 
административном правонарушении может быть 
подана в течение двадцати восьми суток со дня 
вручения или получения копии постановления».



225

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÐÀÂÎ

Список литературы:

[1] Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30 декабря 
2001 года № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть 1). 
Статья 1. 

[2] Федеральный закон от 3 августа 2018 
года № 283-ФЗ «О государственной регистрации 
транспортных средств в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2018 
№ 32 (ч. I). Ст. 5076;

[3] Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 
51-П «По делу о проверке конституционности при-
мечания к статье 12.8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях в 
связи с запросом Салехардского городского суда 
Ямало- Ненецкого автономного округа» // Офици-
альный интернет-портал правовой информации 
pravo.gov.ru. 29.11.2022. № 0001202211290001;

[4] Постановление Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 25 июня 2019 года № 20 
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных гла-
вой 12 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. 2019 
год. № 9;

[5] Постановление Верховного суда Россий-
ской Федерации от 15 сентября 2023 года № 
5-306/2021 // СПС «СудАкт»;

[6] Информационно-аналитический обзор 
«Дорожно-транспортная аварийность в Россий-
ской Федерации за 2022 год» // Научный центр 
безопасности дорожного движения. Министерство 
внутренних дел Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс:] https://media.mvd.ru/files/
embed/4761994;

[7] Информационно-аналитический обзор 
«Правоприменительная деятельность в области 
безопасности дорожного движения в 2022 году» // 
Научный центр безопасности дорожного движе-
ния. Министерство внутренних дел Российской 
Федерации [Электронный ресурс:] https://media.
mvd.ru/files/embed/4778690;

[8] Главе Минтранса Чувашии внесли пред-
ставление из-за камер фиксации нарушений ПДД 
// Правда ПФО [Электронный ресурс:] https://
pravdapfo.ru/news/103438-glave-mintransa-
chuvashii-vnesli;

[9] Официальный интернет-портал ОМВД по 
Елецкому району // [Электронный ресурс:] https://
xn--e1aajede2f.48.xn--b1aew.xn--p1ai/;

[10] Официальный интернет-портал ГИБДД 
России // [Электронный ресурс:]  http://xn--80a7adb.
xn--90adear.xn--p1ai/.

Spisok literatury:

[1] Kodeks Rossijskoj Federacii ob administra-
tivnyh pravonarusheniyah ot 30 dekabrya 2001 goda 
№ 195-FZ // SZ RF. 2002. № 1 (chast’ 1). Stat’ya 1. 

[2] Federal’nyj zakon ot 3 avgusta 2018 goda 
№ 283-FZ «O gosudarstvennoj registracii transport-
nyh sredstv v Rossijskoj Federacii i o vnesenii izme-
nenij v otdel’nye zakonodatel’nye akty Rossijskoj 
Federacii» // SZ RF. 2018 № 32 (ch. I). St. 5076;

[3] Postanovlenie Konstitucionnogo Suda 
Rossijskoj Federacii ot 24 noyabrya 2022 goda № 
51-P «Po delu o proverke konstitucionnosti pri-
mechaniya k stat’e 12.8 Kodeksa Rossijskoj Feder-
acii ob administrativnyh pravonarusheniyah v svyazi 
s zaprosom Salekhardskogo gorodskogo suda 
YAmalo- Neneckogo avtonomnogo okruga» // Ofi-
cial’nyj internet-portal pravovoj informacii pravo.gov.
ru. 29.11.2022. № 0001202211290001;

[4] Postanovlenie Plenuma Verhovnogo suda 
Rossijskoj Federacii ot 25 iyunya 2019 goda № 20 
«O nekotoryh voprosah, voznikayushchih v sudebnoj 
praktike pri rassmotrenii del ob administrativnyh pra-
vonarusheniyah, predusmotrennyh glavoj 12 Kod-
eksa Rossijskoj Federacii ob administrativnyh pra-
vonarusheniyah» // Byulleten’ Verhovnogo Suda 
Rossijskoj Federacii. 2019 god. № 9;

[5] Postanovlenie Verhovnogo suda Rossijskoj 
Federacii ot 15 sentyabrya 2023 goda № 5-306/2021 
// SPS «SudAkt»;

[6] Informacionno-analiticheskij obzor «Dorozh-
no-transportnaya avarijnost’ v Rossijskoj Federacii za 
2022 god» // Nauchnyj centr bezopasnosti dorozh-
nogo dvizheniya. Ministerstvo vnutrennih del Rossi-
jskoj Federacii [Elektronnyj resurs:] https://media.
mvd.ru/files/embed/4761994;

[7] Informacionno-analiticheskij obzor «Pravo-
primenitel’naya deyatel’nost’ v oblasti bezopasnosti 
dorozhnogo dvizheniya v 2022 godu» // Nauchnyj 
centr bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya. Minister-
stvo vnutrennih del Rossijskoj Federacii [Elektronnyj 
resurs:] https://media.mvd.ru/files/embed/4778690;

[8] Glave Mintransa CHuvashii vnesli predstav-
lenie iz-za kamer fiksacii narushenij PDD // Pravda 
PFO [Elektronnyj resurs:] https://pravdapfo.ru/
news/103438-glave-mintransa-chuvashii-vnesli;

[9] Oficial’nyj internet-portal OMVD po Eleck-
omu rajonu // [Elektronnyj resurs:] https://xn--e1aaje-
de2f.48.xn--b1aew.xn--p1ai/;

[10] Oficial’nyj internet-portal GIBDD Rossii // 
[Elektronnyj resurs:]  http://xn--80a7adb.xn--90adear.
xn--p1ai/.



226

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

РУДЬ Нина Ивановна,
аспирант кафедры ГПД ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет»,
e-mail: lhcg@list.ru

СТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В данной статье автор анализирует развитие административного зако-
нодательства в субъекта России. Отмечает историко-юридические предпосылки форми-
рования регионального административно-деликтного законодательства. Автор статьи 
отмечает разнообразие сфер общественной жизни, исторически регулируемых нормами 
административного права. В процессе работы автор использует методы: анализ, сравне-
ние. 

Ключевые слова: административное законодательство, установление администра-
тивной ответственности в субъектах России, исторические предпосылки, декреты и по-
становления ВЦИК и СНК, кодификация.

RUD Nina Ivanovna,
Postgraduate student of the Department 

of GPA of the Pacific State University

FORMATION OF THE ADMINISTRATIVE LEGISLATION 
OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation.  In this article, the author analyzes the development of administrative legislation 
in the subjects of Russia. Notes the historical and legal prerequisites for the formation of regional 
administrative and tort legislation. The author of the article notes the diversity of spheres of public life, 
historically regulated by the norms of administrative law. In the process of work, the author uses the 
following methods: analysis, comparison.

Key words: administrative legislation, the establishment of administrative responsibility in the 
subjects of Russia, historical background, decrees and resolutions of the Central Executive Commit-
tee and the SNK, codification.

Р
азвитие административного законода-
тельства в Российской Федерации и ее 
субъектах прошло большой путь. Начи-

ная с прошлого столетия активно происходит про-
цесс становления института административной 
ответственности. Ученые-административисты на-
зывают несколько этапов этого развития. Так по 
мнению Шергина А.П. выделяется три ступени: до 
начала кодификации (с 1917 по 1984 гг.) - для дан-
ного времени характерно большое количество 
административных нормативно-правовых актов 
различного уровня, отсутствие единого порядка в 
законодательстве; кодификация норм в СССР 
(1985 г.) – принятие Кодекса РСФСР об админи-
стративных правонарушениях ознаменовало 
создание единого комплекса мер по привлечению 
к административной ответственности; постсовет-
ский (кодификация административных норм в РФ 
– 2001 г.) – связан с принятием Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-

рушениях, разработанного в соответствии с Кон-
ституцией РФ [15, c.166].

Иные ученые выделяют 4 этапа развития 
административного законодательства. И.В. 
Панова отмечает следующие периоды: 1) 1917-
1985 гг. – установление административной ответ-
ственности большим число государственных и 
местных органов власти; 2) 1985 г. – принятие 
КоАП РСФСР; 3) послеперестроечный 90-е гг. XX 
в. – одновременное существование норм КоАП 
РСФСР (в действующей части) и новых норматив-
но-правовых актов, устанавливающих админи-
стративную ответственность в соответствии с 
положениями Конституции РФ (в т.ч. Законы 
(Кодексы) об административных правонаруше-
ниях различных субъектов РФ); 4) 2002 г. – наст.
вр. принятие Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях [7, c.14]. В.Г. 
Татарян выделяет всего лишь два этапа в разви-
тие административного законодательства: совет-
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ский (1920-1991 гг.) – ознаменован зарождением 
административного законодательства в советских 
республиках, развитие норм об административ-
ных правонарушениях, кодификация накопив-
шихся административных положений; постсовет-
ский (1992 – наст. вр.) – пересмотр всех админи-
стративных нормативно-правовых актов, приня-
тие КоАП РФ, приведение законодательства 
субъектов РФ в соответствии с вышестоящими 
актами [13, c.69-72].

После произошедшей революции и станов-
ления молодого советского государства появля-
ются первые акты, установившие административ-
ную ответственность – декреты. В числе первых 
появились Декреты СНК РСФСР от 28.10.1917 «О 
расширении прав городских самоуправлений в 
продовольственном деле» (возможность конфи-
сковать все частные помещения, ТС, продукты 
для организации общественного питания) [10]; от 
30.11.1917 «О взимании прямых налогов» (при 
внесении лицом неполного подоходного налога …
назначается денежное взыскание) [11]. С приня-
тием первой Конституции РСФСР ВЦИК получил 
права законодательной, контролирующей и рас-
порядительной деятельности, а Исполнительные 
комитеты областных, губернских, уездных и 
волостных органов Советской власти разрешать 
все вопросы местного значения на конкретной 
территории. Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 27 июля 
1922 г. утвердил «Положение о порядке издания 
обязательных постановлений и о наложении за их 
нарушение взысканий в административном 
порядке». В п. 1 Положения 1922 г. Губернские 
в Уездные Исполнительные Комитеты и Президи-
умы их имели право издавать для населения сво-
его района в пределах своей компетенции, обяза-
тельные постановления по предметам управле-
ния и охранения порядка, а также в развитие дев-
ствующих декретов и положений, со включением 
в эти постановления указаний на ответственность, 
налагаемую в административном порядке за их 
несоблюдение. Административный порядок 
регламентировался п. п. 7 и 8 указанного поста-
новления, согласно которых в случае нарушения 
обязательного постановления составлял прото-
кол, который подписывался уполномоченным на 
его составление должностным лицом, равным 
образом нарушителем и свидетелем [4].

В 1926 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли 
«Положение об издании исполнительными коми-
тетами и городскими Советами обязательных 
постановлений и о наложении за их нарушение 
взысканий в административном порядке» [6] 
(определялись субъекты наложения администра-
тивных взысканий в зависимости от вида мест-
ного Совета); 21.11.1927 г. было принято поста-
новление ВЦИК, СНК РСФСР, которое утвердило 

«Положение об издании волостными и район-
ными исполнительными комитетами, городскими 
советами заштатных городов и сельскими сове-
тами обязательных постановлений и о наложении 
за их нарушение взысканий в административном 
порядке» [5] (в п. 13 в случае нарушения действу-
ющего обязательного постановления составлять 
протокол имели право: сотрудники милиции; 
члены сельского совета; сельские исполнители; 
должностные лица, которым это право предо-
ставлено специальными узаконениями, как-то: 
должностные лица санитарной, технической, тор-
говой инспекций, пожарного надзора, инспекции 
труда, лесной стражи и т. п.). Таким образом, опре-
делялись первые субъекты, обладающие правом 
по составлению протоколов об административных 
правонарушениях. 

Декрет ВЦИК И СНК РСФСР от 23.06.1921 г. 
«О порядке наложения административных взы-
сканий» [9] установил виды административных 
наказаний за нарушение обязательных поста-
новлений исполкомов Советов, а именно: лише-
ние свободы до 2х недель; принудительные 
работы без лишения свободы сроком до 1 месяца; 
штраф не свыше 50 тыс.руб.; назначение вместо 
неисполненной повинности другой повинности 
или штрафа, не превышающего пятикратную сто-
имость подлежащих выполнению в порядке 
повинности работ. Разница в наложении админи-
стративных санкций прослеживалась неодно-
кратно. В 1929 году народным комиссариатам 
труда союзных республик предоставили право 
издавать обязательные постановления по вопро-
сам найма рабочей силы, охраны труда и соци-
ального страхования с установлением админи-
стративных взысканий за их нарушение. В каче-
стве взыскания был предусмотрен штраф в пре-
делах не свыше 100 рублей. При этом штрафы в 
размере до 25 рублей налагались инспекторами 
труда, а в пределах от 25 рублей до 100 рублей - 
губернскими, окружными или соответствующими 
им органами труда [14, c.631]. В зависимости от 
субъекта, который привлекает к ответственности 
сумма штрафа могла меняться. 

Очень много постановлений административ-
ных органов на местах приводило к росту числа 
административных правонарушений. Органы и их 
должностные лица старались урегулировать все 
стороны общественной жизни людей, активно 
пополняя тем самым местный бюджет. Например, 
пользование частными телефонами в жилых 
помещениях разрешается пользоваться от 8-ми 
до 20 час; воспрещается оставлять на лето зим-
нюю окутку домов из омяпья или соломы; парик-
махерских заведениях на виду у посетителей 
должны быть: умывальник, при нем мыло и чистое 
белое полотенце [8]. 
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После образования СССР органы государ-
ственной власти стали разделяться на общесоюз-
ные и республиканские. С этого времени все 
административные нормативно-правовые акты 
стали приводится в соответствие с новой эконо-
мической и политической ситуацией. Впервые в 
РСФСР появляются новые кодексы: гражданский, 
земельный, уголовно-процессуальный, лесной и 
др. Появилась большая потребность в системати-
зации всего административного законодатель-
ства, нормы которого были изложены в разных 
нормативных актах. Стало очевидно, что необхо-
димо принятие Административного кодекса 
РСФСР. 21 июня 1921 г. в составе секции консти-
туционного права Института советского права Г.С. 
Гурвич поддержал идею создания Кодекса совет-
ского управления. Секция вступила во взаимодей-
ствие с Народным комиссариатом внутренних 
дел, который обладал обширным архивом доку-
ментов, полученных от центральных и, что осо-
бенно важно, от местных учреждений. И уже в 
1922 г. был подготовлен первый проект Админи-
стративного кодекса РСФСР.  К концу 1923 г. про-
ект был готов и опубликован в журнале «Власть 
Советов». Он состоял из 5 больших частей [12]:

I. Организация советского административ-
ного аппарата.

II. Формы административной деятельности.
III. Охрана революционного порядка.
IV. Поддержание благоустройства и безопас-

ности.
V. Административное содействие госорга-

нам.
К сожалению, данный законопроект не был 

принят. На это повлиял неопределенный статус 
НКВД РСФСР ввиду того, что он являлся исполни-
тельным органом ВЦИК. А во-вторых, требова-
лась его реорганизация, уточнение полномочий, в 
некоторой степени и ограничение компетенции. 
Проект первоначального Административного 
кодекса вобрал в себя предмет и современного 
административного, и конституционного права, не 
разделив его на две самостоятельные части. 

Л.И. Поспелова отмечает отсутствие инте-
реса со стороны органов государственной власти 
к проведению полной систематизации админи-
стративного законодательства. Нарушение учета 
порядка издания нормативных актов, тоже было 
острой проблемой. Вдобавок, большая часть 
документов позднее приобрела гриф секретности.

Начиная с 1920 г. широко стали применяться 
методы административного воздействия. Прак-
тика правоприменения того времени говорит о 
хаотичности принимаемых административных 
актов как на уровне союза, так и в республиках, 
областях и пр. Акты государственной власти того 
периоды необходимо было систематизировать. 

Первым таким ограничительным документом 
стало Постановлением ВЦИК и СНК от 30.04.1928 
г. «Об ограничении наложения взысканий в адми-
нистративном порядке». Назначение администра-
тивного штрафа, предупреждения, принудитель-
ных работ имело место только, если это установ-
лено в: законодательстве СССР, РСФСР, автоном-
ных республик; инструкциях и постановлениях 
СССР и РСФСР в пределах и случаях, установ-
ленных законами; обязательных постановлениях 
местных комитетах и советах революционных 
комитетов; в иных постановлениях местных орга-
нов, в пределах и предусмотренных законами слу-
чаях.

Вплоть до 1961 г. не проводились никакие 
кодификации или существенные изменения зако-
нодательства об административной ответственно-
сти. 21 июня указанного года в свет вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР "О даль-
нейшем ограничении применения штрафов, нала-
гаемых в административном порядке", состояв-
ший из 23 статей т имевший только один вид нака-
зания – штраф. Он должен был назначаться выс-
шими органами государственной власти и 
государственного управления СССР, союзных и 
автономных республик в пределах их компетен-
ции.  Данный вид наказания устанавливался в 
случае нарушения конкретных правил, относя-
щихся к компетенции СССР, совместному веде-
нию СССР и союзных республик. Союзным респу-
бликам предоставлялись и исключительные пред-
меты ведения.

Данный нормативно-правовой акт исключил 
наложение штрафов в отношении учреждений и 
предприятий. Союзным республикам было реко-
мендовано для этих целей создавать специализи-
рованные коллегиальные структуры – админи-
стративные комиссии. Порядок производства по 
делам об административных правонарушениях 
регулировался актами союзных республик. 
Органы управления имели право налагать 
штрафы, не обращаясь в административные 
комиссии. Должностные лица и их органы в отно-
шении граждан могли вынести штраф, либо пере-
дать дело в товарищеский суд или общественную 
организацию для принятия в отношении таких 
правонарушителей правопорядка мер обществен-
ного воздействия, взамен вынесения штрафа в 
обычном административном порядке. Надо отме-
тить, что меры общественного порицания и осу-
ждения порой имели лучшее воздействия. В слу-
чае неправомерного наложения штрафа, налагае-
мого в соответствии с законодательством союз-
ных республик, а также незаконного изъятия 
имущества, которое не подлежало взысканию, суд 
должен был рассматривать подобные жалобы. 
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Указ, введенный в действие с 01.01.1962 г. имел 
обратную силу по ранее невзысканным штрафам.

Президиумом Верховного Совета СССР 13 
октября 1967 г. принято Постановление "О прак-
тике применения Указа Президиума Верховного 
Совета СССР "О дальнейшем ограничении при-
менения штрафов, налагаемых в административ-
ном порядке".  Комиссии законодательных пред-
положений Совета Союза и Совета национально-
стей должны были приступить к разработке про-
екта Основ законодательства СССР и союзных 
республик об административной ответственности 
с учетом практики применения Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 г. "О 
дальнейшем ограничении применения штрафов, 
налагаемых в административном порядке".

Некоторые ученые, как было отмечено нами 
раннее, относят этот период ко второму этапу 
кодификации административного законодатель-
ства России. Важным этапом в приведении адми-
нистративных нормативно-правовых актов всех 
уровней в надлежащий вид стало принятие Вер-
ховным Советом СССР 23 октября 1980 г. Основ 
законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик об административных правонарушениях, 
введенных в действие с 1 марта 1981 г. По содер-
жанию это самый первый полноценный общесо-
юзный кодифицированный законодательный акт в 
вопросах установления административной ответ-
ственности и принятия мер административного 
принуждения. Ценность этого акта применительно 
к союзным республикам обозначала следующее: к 
ведению республики в составе союза помимо 
законодательства об административных правона-
рушениях по вопросам, не относящимся к веде-
нию СССР, отнесены вопросы местных Советов 
(за исключением поселковых и сельских), в преде-
лах, которые закрепляются в законах. Теперь они 
могут принимать решения, которые в случае их 
несоблюдения будут охраняться административ-
ной ответственностью. 

Кодекс РСФСР об административных право-
нарушениях, принятый 1 января 1985 года, упоря-
дочил в полной мере все советское администра-
тивное законодательство, которое долгие годы не 
было в полной мере систематизировано. Он 
вобрал в себя компетенционные, материальные и 
процессуальные нормы. Множество существовав-
ших ранее разрозненных административных норм 
объединились в единый акт новой администра-
тивной отрасли.

КоАП РСФСР регламентировал общие прин-
ципы и положения законодательства об админи-
стративных правонарушениях, устанавливал 
административную ответственность за конкрет-
ные составы административных правонарушений, 
пределы и рамки законодателей в данной сфере. 

Разработка законодательства в регионах, 
входящих в состав РСФСР, устанавливалась ст.5 
Кодекса РСФСР об административных правона-
рушениях. К ведению отнесены вопросы охраны 
общественного порядка, если они не были урегу-
лированы Кодексом, вопросы стихийных бедствий 
и эпидемий, а также установление ответственно-
сти по отдельным статьям указанного норматив-
ного акта. Например, ВС АССР установил админи-
стративную ответственность за нарушение: сани-
тарно-ветеринарных требований; эксплуатации, 
управления, разгрузки судов и несанкционирован-
ную стоянку маломерных судов; правил рыночной 
торговли и пр.

За местными советами народных депутатов 
и их исполнительными комитетами сохранилось 
право издания актов, устанавливающих админи-
стративную ответственность. Краевые, област-
ные, Московский, Ленинградский городские 
Советы народных депутатов, Советы народных 
депутатов автономных областей и автономных 
округов могли: принимать решения по вопросам 
охраны общественного порядка, борьбы со сти-
хийными бедствиями и эпидемиями, если они не 
были урегулированы настоящим КоАП РСФСР. 
Они же устанавливали правила, за нарушение 
которых наступала административная ответствен-
ность по ст. 85, 101, 144, 149, по ст. 
111.2, частям 2 и 3 ст. 111.3, ст. 111.4 и 112.1 (в 
части судов, поднадзорных государственным 
инспекциям по маломерным судам, и баз (соору-
жений) для их стоянок) указанного нормативного 
правового акта. 

Советы народных депутатов в районах, горо-
дах, районах городов в рамках своей компетенции 
могли принимать решения, предусматривающие 
за их нарушение административную ответствен-
ность, по вопросам борьбы со стихийными бед-
ствиями и эпидемиями; устанавливать правила, 
за нарушение которых наступает административ-
ная ответственность по статье 101 Кодекса. 
Исполнительные комитеты краевых, областных, 
Московского, Ленинградского городских Советов 
народных депутатов, Советов народных депута-
тов автономных областей и автономных округов, 
районных, городских, районных в городах Советов 
народных депутатов могут принимать решения о 
привлечении к административной ответственно-
сти по тем же вопросам, что и советы указанные в 
предыдущем абзаце, если это входит в их компе-
тенцию. 

С выделением РФ в самостоятельное госу-
дарства после 1991 года, в стране произошли 
большие экономические и политические пере-
мены. Необходимость нового правового регулиро-
вания. 31 марта 1992 г. происходит подписание 
договоров, направленных на разграничение пол-
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номочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами власти краев, 
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
РФ, стороны получают определенные права и 
«равноправие» по отношению друг к другу. С при-
нятием Конституции РФ 12 декабря 1993 г. боль-
шинство положений КоАП РСФСР перестали 
соответствовать действительности. В результате 
новых перемен и возникшей потребности в регу-
лировании многих вопросов субъект РФ пользова-
лись предоставленными им правами в части 
административного законотворчества. Как итог, 
большое число нормативно-правовых актов, хао-
тичных и разнообразных по своему содержанию и 
применяемым мерам административной ответ-
ственности (в части определения их размера). 
Многие субъекты в спешке принимали Законы об 
административных правонарушениях в форме 
«кодексов», при этом по своему содержанию дан-
ные акты не являются таковыми. В последующих 
главах мы это рассмотрим подробнее на примере 
административного законодательства Дальнево-
сточного федерального округа.

Новшеством в региональных норматив-
но-правовых актах, устанавливающих админи-
стративную ответственность, стало регулирова-
ние таких общественных областей, как реклама, 
охранная деятельность частных лиц и организа-
ций и др. Приводя свое законодательство в соот-
ветствии с новыми положениями действующей 
Конституции РФ, субъекты восполняли имеющи-
еся пробелы в праве страны. После издания 
Федерального закона от 24.06.1999 г. №119-ФЗ «О 
принципах и порядке разграничения предметов 
ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и орга-
нами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 
06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», мно-
гие административные нормативные акты регио-
нов вступили в противоречие с федеральным 
законодательством. И вновь законодатели субъ-
ектов РФ вынуждены были привести в соответ-
ствии с вышестоящими федеральными законами 
свои нормативно-правовые акты. Данная работа 
происходит уже более 20 лет. Но в последние пять 
лет законодательство субъектов РФ вновь претер-
певает изменения. Сравнивая структуру админи-
стративного законодательства в Российской 
Федерации в конце прошлого века ( КоАП РСФСР; 
отраслевые законы, в которых предусмотрена 
ответственность граждан, юридических лиц, ИП, 
должностных лиц за противоправные деяния; 

нормы в административном региональном зако-
нодательстве) и в начале нового столетия (еди-
ный КоАП РФ, законы об административных пра-
вонарушениях в субъектах/положения об админи-
стративной ответственности в отдельном акте и 
пр.), отметим положительные моменты в части 
разграничения предметов ведения РФ и ее субъ-
ектов, самостоятельность принятия законов реги-
онами по определенным вопросам, равное поло-
жение всех субъектов по отношению друг к другу, 
четкость в построении иерархии административ-
ных нормативно-правовых актов. 

Подводя итог, отметим, что на протяжении 
всего своего развития административное законо-
дательство нашей страны регулирует многие 
вопросы нашей жизни. Административное право 
одна из больших отраслей права в России, посто-
янно и динамично развивающаяся. Одним из клю-
чевых направлений является административное 
законодательство субъектов Российской Федера-
ции, которое занимает свое положение в струк-
туре права. И от того, насколько успешно будет 
оно развиваться, зависит благосостояние прожи-
вающего в конкретном регионе населения. 
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Аннотация. В статье авторы исследуют проблемы правового регулирования админи-
стративной ответственности за размещение транспортного средства на газонах. В 
частности, на примере г. Санкт-Петербурга анализируется соотношение регионального 
законодательства в этой части и федерального законодательства о безопасности до-
рожного движения. Авторы доказывают, что неоднозначная трактовка понятия «газон», а 
также отсутствие фактической инфраструктурной возможности найти парковку, во мно-
гих конкретных случаях обуславливают сомнения в отношении законности и справедливо-
сти назначаемых наказаний. В статье формулируются рекомендации, направленные на 
совершенствование законодательного регулирования административной ответственно-
сти за размещение транспортного средства на газонах. 
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR PLACING THE VEHICLE 
ON LAWNS: PROBLEMS OF THE RATIO OF FEDERAL AND REGIONAL 

LEGISLATION ON THE EXAMPLE OF ST. PETERSBURG

Annotation. In the article, the author explores the problems of legal regulation of administra-
tive responsibility for placing a vehicle on lawns. In particular, on the example of St. Petersburg, the 
ratio of regional legislation in this part and federal legislation on road safety is analyzed. The author 
proves that the ambiguous interpretation of the concept of “lawn,” as well as the lack of an actual 
infrastructure opportunity to find parking, in many specific cases cause doubts about the legality and 
fairness of the penalties imposed. In this regard, a number of recommendations are formulated 
aimed at improving the legislative regulation of administrative responsibility for placing a vehicle on 
lawns.

Key words: improvement; local government; lawns; vehicle; administrative responsibility.

В 
последнее время все большее распро-
странение получает практика привле-
чения граждан к административной 

ответственности за размещение транспортных 
средств на газонах, как элементах благоустрой-
ства, на основании законодательства субъектов 
РФ. Так, в г. Санкт-Петербурге за неполные шесть 
месяцев 2023 года должностными лицами Госу-
дарственной административно-технической 
инспекции г. Санкт-Петербурга (далее – ГАТИ) 
вынесено 9874 постановления об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ст. 32 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях» [1]. Общий размер админи-
стративных штрафов при этом составил более 
100 миллионов рублей [2]. 

Особенность рассматриваемой администра-
тивной практики заключается в том, что админи-
стративные правонарушения выявляются при 
помощи программно-аппаратных комплексов 
автоматической фиксации нарушений. Такие ком-
плексы установлены на автотранспортных сред-
ствах мобильных групп управления по монито-
рингу состояния объектов и элементов благоу-
стройства ГАТИ г. Санкт-Петербурга. В соответ-
ствии с примечанием к ст. 1.5 КоАП РФ на 
собственника (или владельца на иных основа-
ниях) транспортного средства, размещенного на 
газоне, распространяются некоторые «исключе-
ния» из презумпции невиновности. Постановле-
ние о привлечении к административной ответ-
ственности направляется посредством почтовой 
связи и может быть обжаловано в течение десяти 
дней после получения. Вместе с тем, лицо, в отно-
шении которого ведется производство, будет обя-
зано само доказать свою невиновность. 

На наш взгляд, абсолютно оправданным 
следует признать установление административ-
ной ответственности за размещение транспорт-
ных средств с нарушением принятых на тех или 
иных территориях норм и правил благоустрой-
ства. Объект посягательства таких правонаруше-

ний гораздо шире, чем только отношения в сфере 
благоустройства. Стихийные парковки, возникаю-
щие при игнорировании правил благоустройства, 
становятся источником пыли, шума и выхлопных 
газов, нарушая, таким образом, права местных 
жителей на благоприятную окружающую среду, 
тишину и покой и т.д. 

Однако, следует разделить недоумение 
водителей, которые много лет паркуются на одних 
и тех же местах и в какой-то момент привлекаются 
за данное деяние к административной ответствен-
ности. Во-первых, в большинстве случаев разме-
щение транспортных средств на газонах обуслов-
лено отсутствием в пределах пешей доступности 
асфальтированных парковок. Во-вторых, води-
тель далеко не во всех случаях способен опреде-
лить, что тот или иной элемент благоустройства 
относится к категории «газон». 

Согласно п. 1.10.16 Приложения № 5 к Пра-
вилам благоустройства Санкт-Петербурга [3] газон 
– это элемент благоустройства, состоящий из тра-
вянистых растений искусственного или естествен-
ного происхождения, в том числе частично 
утративший свои внешние признаки». Именно 
субъективный подход должностных лиц ГАТИ к 
определению частичной утраты газоном внешних 
признаков оспаривается многими лицами, привле-
ченными к административной ответственности. 

 Как представляется, в отрыве от иных мер 
законодательного и управленческого характера в 
области благоустройства, превентивный потен-
циал административной ответственности за раз-
мещение транспортных средств на газонах крайне 
невысок. Единственная предусмотренная законо-
дательством цель административного наказания 
– предупреждение совершения новых правонару-
шений, как самим правонарушителем, так и дру-
гими лицами (часть первая ст. 3.1 КоАП РФ), не 
может быть достигнута в отношении водителей, 
которым просто негде парковать личный (служеб-
ный) автомобиль. 
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Кроме того, применение мер администра-
тивной ответственности при высокой степени нео-
пределенности в отношении юридической катего-
рии «газон», возможность автоматической фикса-
ции правонарушений и некоторые исключения из 
презумпции невиновности создают угрозы для 
нарушения прав и свобод собственников (вла-
дельцев) транспортных средств, повышают веро-
ятность незаконного или несправедливого при-
влечения к ответственности. Сказанное приобре-
тает еще большее значение в свете того, что соб-
ственником транспортного средства, подлежащим 
привлечению к административной ответственно-
сти, часто выступают юридические лица. В соот-
ветствии со ст. 32 Закона Санкт-Петербурга раз-
мер административного штрафа для юридических 
лиц составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Назна-
чение административных штрафов в таком раз-
мере создает существенные риски для субъектов 
предпринимательской деятельности с точки зре-
ния их платежеспособности, в особенности, если 
речь идет о субъектах малого предприниматель-
ства. Административный штраф в столь значи-
тельном размере может привести к приостановле-
нию или даже прекращению деятельности такого 
субъекта. 

Необходимо отметить, что отдельные специ-
алисты подвергают сомнению законность привле-
чения к административной ответственности за 
размещение транспортного средства на газонах 
на основании законов субъектов РФ. Как отмечает 
Ю.Г. Федотова, применение таких положений про-
тиворечит нормам Федерального закона от 10 
декабря 1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения» [4], Правилам дорожного движе-
ния (далее – ПДД) [5] и КоАП РФ [6] в связи с пре-
вышением компетенции органа государственной 
власти субъекта РФ и органа местного самоуправ-
ления при их принятии. Определяя общие требо-
вания по обеспечению безопасности дорожного 
движения, п. 4 ст. 22 Закона о безопасности 
дорожного движения закрепляет, что единый 
порядок дорожного движения на всей территории 
Российской Федерации устанавливается ПДД, 
утверждаемыми Правительством РФ. Разделы 12 
и 17 ПДД определяют порядок остановки и сто-
янки транспортных средств, ответственность за 
нарушение которого установлена ст. 12.19 КоАП 
РФ [7].

Безусловно, логика в приведенной выше 
аргументации имеет место. Кроме того, обозна-
ченное мнение до определенного момента под-
тверждалось и правоприменительной практикой 
Верховного Суда Российской Федерации при рас-
смотрении отдельных дел [8,9]. Вместе с тем, в 
2021 году Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации достаточно четко обозначил свою 

позицию относительно рассматриваемого 
вопроса. Если остановка или стоянка транспорт-
ного средства была осуществлена на террито-
риях, на которые не распространяется действие 
раздела 12 ПДД РФ (например, газон, детская 
площадка, иные объекты благоустройства), такие 
действия квалификации по статье 12.19 КоАП РФ 
не подлежат. Административная ответственность 
за указанные нарушения может быть установлена 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях [10].

По нашему мнению, право субъектов РФ 
устанавливать административную ответствен-
ность за нарушение правил благоустройства 
путем размещения транспортного средства 
сомнению не подлежит. Считать закрепление 
административной ответственности за деяния, 
связанные с размещением транспортного сред-
ства с нарушением правил благоустройства, выхо-
дом за пределы компетенции регионального зако-
нодательства неверно.

Разъяснения Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации должны поставить точку в 
этом вопросе. 

 Вместе с тем, применение мер админи-
стративной ответственности должно быть направ-
лено на предупреждение новых правонарушений. 
Фискальный характер административной прак-
тики, когда единственным результатом назначе-
ние штрафов выступает лишь увеличение дохо-
дов регионального бюджета, недопустим. Кроме 
того, назначение административного наказания за 
размещение транспортного средства на участках 
местности, формально подпадающих под понятие 
«газон» в условиях неоднозначной трактовки дан-
ного понятия, не отвечает принципам законности 
и справедливости. 

 Решение рассматриваемой проблемы 
лежит, прежде всего, в дополнительном законода-
тельном регулировании на уровне субъектов РФ. 
Во-первых, региональному законодателю следует 
рекомендовать дополнить правила благоустрой-
ства нормами об обязательном учете зеленых 
насаждений в рамках единого общедоступного 
реестра. Нагрузка по наполнению такого реестра 
должна лечь на органы местного самоуправления, 
которые должны провести ревизию зеленых 
насаждений на своей территории и внести данные 
об элементах благоустройства (координаты и гра-
ницы элемента, количество и характеристика 
зеленых насаждений). В реестр должны вноситься 
только те элементы благоустройства, на которых 
фактически расположены естественные или 
искусственные зеленые насаждения, либо те эле-
менты, которые такими насаждениями планиру-
ется благоустроить. 
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При этом в обязанность органов местного 
самоуправления законодательно необходимо 
вменить информирование местного населения о 
том, что тот или иной элемент благоустройства 
внесен в реестр зеленых насаждений и призна-
ется газоном, а размещение на нем транспортного 
средства влечет административную ответствен-
ность. Такое информирование особенно акту-
ально в отношении водителей – пользователей 
стихийных автостоянок и может осуществляться 
путем размещения информационных стендов и 
табличек, ограждения элементов благоустройства 
сигнальной лентой и т.п.  

Наряду с этим в нормах региональных зако-
нодательных актов об административных право-
нарушениях, предусматривающих ответствен-
ность за размещение транспортного средства на 
газоне, должно быть включено уточнение (напри-
мер, в рамках примечания к статье), что данная 
норма применяется лишь в случае, если место 
размещения транспортного средства включено в 
региональный реестр зеленых насаждений. В 
иных случаях состав административного правона-
рушения отсутствует. В контексте сказанного 
необходимо положительно оценить опыт г. 
Москвы, где единый реестр зеленых насаждений 
создан, цифровизован (общедоступен в сети 
Интернет) [11]. При этом, как показывают матери-
алы судебной практики, информация (выписка) из 
реестра зеленых насаждений является обязатель-
ным элементом доказывания вины правонаруши-
теля [12,13]. 

Подводя итог, еще раз отметим, что одним из 
распространенных нарушений правил благоу-
стройства является размещение транспортных 
средств на газонах. Административная ответ-
ственность за правонарушения такого рода пред-
усматривается на уровне законодательства субъ-
ектов РФ. При этом возникают проблемы право-
применительного характера, связанные с соотно-
шением федерального законодательства в 
области безопасности дорожного движения и 
законодательства субъектов РФ об администра-
тивных правонарушениях. Кроме того, неодно-
значная трактовка понятия «газон», а также отсут-
ствие фактической инфраструктурной возможно-
сти найти парковку, во многих конкретных случаях 
обуславливают сомнения в отношении законности 
и справедливости назначаемых наказаний. В 
связи с изложенным, на наш взгляд, необходимо 
дополнить правила благоустройства нормами об 
обязательном учете зеленых насаждений в рам-
ках единого общедоступного реестра. Наряду с 
этим в нормы региональных законодательных 
актов об административных правонарушениях, 
предусматривающих ответственность за разме-
щение транспортного средства на газоне, должно 

быть включено уточнение (например, в рамках 
примечания к статье), что соответствующие нор-
мы применяются лишь в случае, если место раз-
мещения транспортного средства включено в 
региональный реестр зеленых насаждений.
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С
истема права Российской Федерации 
является одной из самых сложных 
систем нормативно-правовых актов 

разных видов, принимаемых как на уровне самой 
Российской Федерации, так и в ее субъектах. Кон-
ституция РФ, будучи ключевым звеном в системе 
законодательства России, обозначила основные 

федеральные законы: федеральный конституци-
онный закон и федеральный закон. Оба акта при-
нимаются исключительно по вопросам ведения 
Федерации, а также по предметам совместного 
ведения Федерации и ее субъектов. 

Правовая система России разнообразна и 
имеет множество определенных областей. Одним 
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из основополагающих направлений российского 
законодательства является административное 
право. Данное понятие имеет различные опреде-
ления. С одной стороны, это отрасль публичного 
права, поскольку обеспечивает реализацию 
публичных интересов государства и общества [6]. 
С другой стороны, это самая объемная отрасль 
российского публичного права, поскольку регули-
рует широкий круг вопросов, отличается множе-
ственностью источников. Исполнительная власть 
и управленческая деятельность в целом присут-
ствуют во всех сферах государственной и обще-
ственной жизни [7, c.308]. В науке понятие «адми-
нистративное право» принято рассматривать в 
нескольких аспектах: наука, отрасль российского 
права и дисциплина. 

Известный административист Н.М. Конин 
отмечает, что при оперировании обобщенным 
понятием «административное законодательство» 
для обобщенной характеристики сложной системы 
источников административного права не следует 
забывать о некоторой условности и некорректно-
сти столь расширительного использования этого 
термина [5, c.80]. В свою очередь, Д.Н. Бахрах и 
вовсе утверждает, что такое отождествление 
понятий некорректно, говоря, что административ-
ное законодательство следует понимать как 
систему законов, в которых имеются нормы адми-
нистративного права [122].

Административное законодательство 
состоит из следующих элементов:

• общеправовые законодательные акты 
(например, Конституция Российской Федерации);

• отраслевые акты (Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях, ФКЗ «О Правительстве Российской Федера-
ции» и др.);

• законодательные акты с межотраслевых 
характером, регулирующие административ-
но-правовые отношения (Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации, Лесной кодекс РФ и др.);

• международные акты, распространяющие 
свою сферу действия на складывающиеся право-
отношения.

Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях определяет как 
предметы ведения России (ст.1.3), а именно уста-
новление:

1) общих положений и принципов законода-
тельства об административных правонаруше-
ниях;

2) перечня видов административных наказа-
ний и правил их применения;

3) административной ответственности по 
вопросам, имеющим федеральное значение, в 
том числе административной ответственности за 

нарушение правил и норм, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

4) порядка производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, в том числе 
установление мер обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях;

5) порядка исполнения постановлений о 
назначении административных наказаний.

К предметам ведения субъектов РФ ст.1.3.1 
вышеназванного кодекса относит:

1) установление законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях административной ответственности 
за нарушение законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов органов местного само-
управления;

2) организация производства по делам об 
административных правонарушениях, предусмо-
тренных законами субъектов Российской Федера-
ции;

3) определение подведомственности дел об 
административных правонарушениях, предусмо-
тренных законами субъектов Российской Федера-
ции, в соответствии с частью 2 статьи 22.1  
Кодекса;

4) создание комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав;

5) создание административных комиссий, 
иных коллегиальных органов в целях привлече-
ния к административной ответственности, пред-
усмотренной законами субъектов Российской 
Федерации;

6) определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ных законами субъектов Российской Федерации;

6.1) определение перечней должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом, в случаях, предусмотрен-
ных статьей 28.3  Кодекса;

7) регулирование законами субъектов Рос-
сийской Федерации иных вопросов в соответствии 
с Кодексом [3].

Принимаемые субъектом РФ законы в сфере 
административного законодательства не должны 
противоречить положениям Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ и иным феде-
ральным законам. 

Соответствие административного законода-
тельства определенным принципам, позволяет 
говорить о его актуальности и совершенствова-
нии.

Среди ключевых принципов выделяют 
равенство перед законом. Это концептуальное 
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положение заключается в равенстве всех лиц, 
совершивших правонарушение независимо от 
пола, расы, национальности, происхождения, 
имущественного или должностного положения, 
языка, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств (для 
физических лиц). Вне зависимости от места 
нахождения, организационно-правовой формы, 
подчиненности, иных обстоятельств (для юриди-
ческих лиц).

Следующим принципом рассматриваемого 
нами законодательства является презумпция 
невиновности. Лицо, совершившее администра-
тивное правонарушение, отвечает только за те 
противоправные действия, за которые в отноше-
нии него будет установлена вина. При этом лицо, 
привлекаемое к административной ответственно-
сти не обязано доказывать свою невиновность. 

Еще одним из важных принципов, без кото-
рого невозможно привлечение к ответственности, 
принцип законности. Лицо, которое привлекается 
к ответственности, не должно подвергаться каким-
либо административным наказаниям и мера обе-
спечения производства по делу об администра-
тивном правонарушении иначе как на основаниях 
и в порядке, которые закреплены в законе. Совер-
шение вышеуказанных действий возможно только 
в пределах компетенции указанных органа или 
должностного лица в соответствии с законом. 

Принцип гласности, который указывает, 
что акты административного нормотворчества 
вступают силу только после их официальной 
публикации. При издании норм административ-
ного права физические и юридические лица 
должны иметь возможность принимать участие в 
их обсуждении и процессе реализации. 

Государственное управление будет наибо-
лее полным, только если интересы, права и сво-
боды личности гарантированы и защищены. 
Каждая ветвь власти должна быть отделена от 
другой и функционировать самостоятельно, 
только при таком принципе разделения властей 
государство будет функционировать полноценно.

Принцип ответственности предполагает при-
влечение нарушителей к ответственности только 
в соответствии с принятыми нормами КоАП РФ 
(иными административными нормами), содержа-
щими конкретный порядок, размер и указание на 
государственные органы, к компетенции которых 
относится рассмотрение и разрешение админи-
стративного дела. 

Административное законодательство Рос-
сийской Федерации устанавливает порядок дей-
ствия закона во времени, а именно лицо, совер-
шившее административное правонарушение, 

привлекается к ответственности на основании тех 
норм, которые действовали во время совершения 

противозаконных деяний. Закон, который смяг-

чает или отягчает административную ответствен-
ность правонарушителя, имеет обратную силу 

(распространяется на лицо, которое совершило 

административное правонарушение до вступле-
ния в силу этого закона, а равно действует если 

назначенное административное наказание не 

исполнено).
Сложность исследования термина «админи-

стративное законодательство» связана с тем, что 

административное право изучает самое масштаб-
ное, объемное, по своей природе имеющее наи-

большее число организационных правоотноше-

ний при непосредственном участии публичных 
органов законодательство. Также административ-

ное право в значительной степени подвергается 

изменениям, связанным с экономическими, поли-
тическими и социальными процессами. Один из 

них — это переход на цифровую работу платформ 

всей системы государственного аппарата. В каче-
стве трудности изучения административного зако-

нодательства, можно отметить, отсутствие еди-

ного кодифицированного акта (закона), который 
отображал бы всю структуру данной отрасли. 

Исследователям необходимо изучать множество 

федеральных законов, подзаконных актов, а науч-
ные разработки и труды содержат неоднозначные 

трактовки и предлагаемые термины.

Одним из самых острых вопросов является 
судебное толкование административного законо-

дательства. Верховный Суд Российской Федера-

ции подготовил большое число обзоров судебной 
практики и постановлений Пленума. Однако, про-

блема толкования весомо ощущается в производ-

стве по делам об административных правонару-
шениях и административном судопроизводстве 

[8].

В систему административного законодатель-
ства можно отнести несколько крупных кодифици-

рованных актов. Так, Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушениях 
содержит нормы административного деликтного 

права (ст. 1.1).  

Одним из базисных актов является Кодекс 
административного судопроизводства Российской 

Федерации, который был принят 20 февраля 2015 

г. Данный Кодекс регулирует порядок осуществле-
ния административного судопроизводства при 

рассмотрении и разрешении Верховным Судом 

Российской Федерации, судами общей юрисдик-
ции, мировыми судьями административных дел о 

защите нарушенных или оспариваемых прав, сво-

бод и законных интересов граждан, прав и закон-
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ных интересов организаций, а также других адми-
нистративных дел, возникающих из администра-
тивных и иных публичных правоотношений и свя-
занных с осуществлением судебного контроля за 
законностью и обоснованностью осуществления 
государственных или иных публичных полномо-
чий [2].

Конституция РФ, ФКЗ «О судебной системе 
РФ» от 31.12.1996 г. №1-ФКЗ, ФКЗ «О военных 
судах РЦ» от 23.06.1999 г. №1-ФКЗ, ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции в РФ» от 07.02.2011 №1-ФКЗ, 
Кодекс административного судопроизводства РФ 
и другие федеральные законы определяют поря-
док осуществления административного судопро-
изводства. Общие правила административного 
судопроизводства применяются во всех инстан-
циях (первой, апелляционной, кассационной, над-
зорной) во всех категориях дел с учетом установ-
ленных особенностей для отдельных групп адми-
нистративных дел. Если необходимой нормы про-
цессуального права, регулирующей отношения, 
возникшие в ходе административного судопроиз-
водства, нет, суд применяет аналогию закона 
(применению подлежит норма, регулирующая 
сходные отношения), в случае отсутствие и тако-
вой нормы применяется аналогия права (суд дей-
ствует на основе принципов правосудия в РФ). 

В связи противоречивостью, громоздкостью 
и несовершенством кодифицированного админи-
стративного законодательства в науке админи-
стративного права нет четкого представления о 
составе законодательства в данной сфере. 

Проведенный анализ свидетельствует, что 
кодифицированное российское законодательство 
не имеет единой концепции состава законода-
тельства. Некоторые кодексы носят только юри-
дический характер конкретной отрасли, иные 
содержат и нормативные правовые акты, издава-
емые в форме указов Президента Российской 
Федерации или постановлений Правительства 
РФ, другие кодексы содержат правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти 
субъектов РФ, иногда встречаются правовые акты 
представительных органов местного самоуправ-
ления. Состав отраслевого законодательства 
неоднороден. Содержание юридического смысла 
данного термина и фактическим многообразие 
нормативно-правовых актов, говорит о необходи-
мости дальнейшей кодификации данной отрасли. 
Для полного понимания административного рос-
сийского законодательства необходимо привести 
все нормативно-правовые акты как на уровне Рос-
сийской Федерации, так и на уровне ее субъектов 
к единому этимологическому содержанию, чтобы 
содержание конкретного акта соответствовало его 
наименованию.

Существующие различия в содержании тер-
минов «административное право» и «администра-
тивное законодательство» рассмотрены нами 
выше. Отметим, что административное право 
является отраслью российского права, обладаю-
щей целостной системой правовых норм, которые 
объединяют предмет, метод, цели и принципы 
правового регулирования. Административное 
законодательство – совокупность норматив-
но-правовых актов разной юридической силы. В 
административном законодательстве находят 
внешнее выражение основные положения адми-
нистративного права. 
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Аннотация. Предметом исследования выступают нормативно-правовые, право-
применительные и доктринальные аспекты в парадигме категории причин основания 
прекра щения частных сервитутов. Цель: выявление и изучение подлинных оснований - юри-
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необходимым в законода тельном порядке установить в ст. 276 ГК РФ перечень именно 
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дельного закона СНГ об ограниченных вещных правах.

Ключевые слова: сервитут, частный сервитут, основания прекращения сервитута, 
причины прекращения сервитута, юридический факт, решение суда, акт органа публичной 
власти, юридический (фактический) состав, погашение сервитута в ЕГРН. 

EFIMOVA Ekaterina Sergeevna, 
head of department control and support of the activities

 of the Regional Government Office of the 
Governor of the Tyumen Region, 

Tyumen, Tyumen Russia, 

EVGENIY Petrovich Chornovol, 
associate professor of the department 

of civil law and process of the Ural Institute of Management – 
branch of the Russian Academy of National Economy

 and Public Administration under the President 
of the Russian Federation, candidate of legal sciences, 

associate professor, Ekaterinburg, Russia

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-10-242-252
NIION: 2018-0076-10/23-794
MOSURED: 77/27-023-2023-10-794



243

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

 ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÅÍÍÎÅ  ÏÐÀÂÎ

GROUNDS FOR TERMINATION PRIVATE SERVITUDE

Annotation. The subject of the study is the regulatory, law enforcement and doctrinal aspects 
in the paradigm of the category of reasons for the termination of private easements. Purpose: to 
identify and study the true grounds - the legal facts (structures) of the termination of easements and 
the reasons for this phenomenon. Methodological basis: when highlighting the content of legal pro-
visions and scientific views on the grounds for termination of easements, the dialectical method of 
cognition was used within the framework of a materialistic approach in combination with private sci-
entific methods of cognition of social and legal phenomena: analysis and synthesis, observation, 
comparative law, interpretation, etc. The results of the study: the grounds (legal facts, elements) for 
the termination of easements, currently legally defined in domestic law, have been identified and 
characterized, and the prospects for their expansion and legislative consolidation have been formu-
lated. The provisions and conclusions of the analysis of this problem can be used in law-making and 
law enforcement practice, as well as in the educational process of training lawyers. Conclusions: as 
a result of the study, the authors consider it necessary to legislatively establish in Art. 276 of the Civ-
il Code of the Russian Federation is an exhaustive list of precisely the grounds, and not the reasons, 
for the termination of easements, taking as a basis the provisions of Art. 30 of the CIS Model Law on 
Limited Property Rights.

Key words: easement, private easement, grounds for termination of easement, reasons for 
termination of easement, legal fact, court decision, act of public authority, legal (actual) composition, 
repayment of easement in the Unified State Register of Real Estate.

Р
ешающая роль в динамике предиаль-
ного частного сервитута, как известно, 
принадлежит правоустанавливающим 

и правопрекращающим фактам. Но если правоу-
станавливающие факты такого сервитута четко и 
однозначно определены законодателем – согла-
шение об установлении сервитута и решение суда 
(п. 3 ст. 274 ГК РФ) [1], то этого нельзя сказать 
относительно оснований его прекращения. 

Но, сведущий читатель может заметить, что 
согласно ч. 1 ст. 48 ЗК РФ частный сервитут, в том 
числе установленный в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности (Глава V. 3 ЗК РФ), 
может прекращаться по основаниям, предусмо-
тренным гражданским законодательством. И дей-
ствительно, такие основания названы в ст. 276 ГК 
РФ. Но, как верно отмечает А. Рыбалов, данная 
норма определяет лишь «экстраординарные» 
случаи прекращения сервитута [2], тогда как ст. 48 
ЗК РФ, определив основание – решение уполно-
моченного органа исполнительной власти или 
органа местного самоуправления, приводит 
исчерпывающий перечень причин прекращения 
публичного сервитута.

Напомним, ст. 276 ГК РФ предусмотрено два 
обстоятельства, при наличии которых частный 
сервитут может быть прекращен: 

1) ввиду отпадения оснований, по которым 
он был установлен;

2) служащий участок из-за установленного 
сервитута не может использоваться в соответ-
ствии с целевым назначением. 

Причем в обоих случаях, как указано в этой 
норме, требовать прекращения сервитута в судеб-

ном порядке может только собственник служащей 
вещи. Но, согласно позиции Верховного Суда РФ 
[3, п. 3], если основания, по которым был установ-
лен сервитут, отпали, то с требованием о прекра-
щении сервитута вправе обратиться в суд как соб-
ственник служащей, так и собственник господ-
ствующей недвижимости. Представляется, что 
это правило действует и тогда, когда сервитут был 
установлен решением суда.

Среди ученых-юристов, к сожалению, не 
сложилось единого мнения относительно катего-
рии «отпадение оснований сервитута», о которой 
говорит п. 1 ст. 276 ГК РФ.

Так, в представлении И.Э. Косарева, «Отпа-
дением оснований сервитута надо считать также 
(выделано нами – Е.Е., Е.Ч.) прекращение объек-
тивной необходимости ограниченного пользова-
ния чужой недвижимостью. Частным случаем 
этого является соединение в одном лице права 
собственности на господствующий и служащий 
участки». Кроме того, «Отпадением основания 
сервитута может быть и такое природное или 
искусственное изменение господствующей или 
служащей недвижимости, которое упраздняет 
необходимость ограниченного пользования слу-
жащим участком. Изменения могут быть различ-
ными: физическая или юридическая гибель иму-
щества… улучшение господствующего участка, 
благодаря которому упраздняется необходимость 
ограниченного пользования служащим участком, 
и т.д.» - пишет автор [4, с. 109]. В этой связи возни-
кает вопрос, насколько обоснованным является 
тезис И.Э. Косарева об «отпадении оснований 
прекращения сервитута», если он ни словом не 
обмолвился об основаниях его установлении, но 
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при этом вычленяет какие-то вторичные обстоя-
тельства отпадания оснований сервитута? 

Т.В. Дерюгина полагает, что «все случаи пре-
кращения сервитута в силу отпадения оснований 
можно разделить на следующие группы: измене-
ние цели деятельности сервитуария; возможность 
удовлетворения нужд без установления серви-
тута; гибель имущества, для обеспечения пользы 
которого, сервитут устанавливался» [5, с. 25].

В.А. Кокурин и Е.Л. Минина приходят к 
выводу о том, что «В соответствии с п. 1 ст. 407 ГК 
РФ обязательство может быть прекращено по 
основаниям, которые предусмотрены ГК РФ, дру-
гими законами, иными правовыми актами или 
договором. Поэтому сервитут может быть прекра-
щен при установлении в тех же целях публичного 
сервитута в случае, когда стороны прямо 
предусмотрели это в соглашении в качестве осно-
вания его прекращения…». Ниже они уже беза-
пелляционно заявляют: «Представляется, что 
введение публичного сервитута после заключе-
ния соглашения об установлении в тех же целях 
сервитута вполне можно рассматривать как отпа-
дение оснований, по которым сервитут был уста-
новлен» [6, с. 32-33]. С этим, однако, нельзя согла-
ситься. Само по себе установление публичного 
сервитута в отношении недвижимости, как отме-
чает Верховный Суд РФ, не приводит к отпаданию 
основания, по которому ранее к ней был установ-
лен частный сервитут, т.к. содержания публичного 
сервитута и сервитута, устанавливаемого по пра-
вилам гражданского законодательства, различны 
[3, п. 4]. Вместе с тем вряд ли прекращение обяза-
тельства, возникшего в силу договора об установ-
лении сервитута на указанных авторами усло-
виях, механически прекращает сервитут как огра-
ниченное вещное право, ибо установление 
публичного сервитута не обладает свойствами 
материально-правовой преюдиции и не является 
правоприкращающим фактом частного сервитута.

В то же время нельзя не обратить внимание 
на терминологическое несоответствие обозначе-
ния обстоятельств, обуславливающих прекраще-
ние сервитута в порядке п. 1 ст. 276 ГК РФ, с кото-
рым соглашаются практически все исследователи 
сервитута, относительно того, что следует считать 
основанием установления и прекращения серви-
тута. «Если говорить языком доктрины, то здесь 
мы должны, – как верно отмечает А.А. Бирюков, – 
брать во внимание соответствующий юридиче-
ский факт, в силу которого возникает данное огра-
ниченное вещное право. Если же буквально тол-
ковать текст ст. 276 ГК…, то здесь мы говорим не 
о факте, а о причине, даже, наверное, о причин-
но-следственной связи» прекращения сервитута» 
[7, с.  92]. Но является ли причинно-следственная 
связь как таковая, как утверждает А.А. Бирюков, 

основанием прекращения сервитута? Безусловно, 
нет. Причинность – это абстракция, которая указы-
вает на то, что одно обстоятельство (причина – 
юридический факт) обуславливает (в силу указа-
ния нормы права) возникновение/прекращение 
другого явления (правоотношения). Между тем 
перед цивилистикой стоит задача выявления 
именно юридических фактов (или составов), с 
которыми нормы права связывают прекращение 
сервитута. 

Представляется, что, если установление 
сервитута обусловлено объективной необходимо-
стью ограниченного пользования служебной 
недвижимостью вследствие недостатков господ-
ствующей недвижимости, то, его прекращение, 
очевидно, предопределено фактическим прекра-
щением такой необходимости. А это связано с 
наступлением таких обстоятельств, как: 1) исчер-
пание или изменение цели установления серви-
тута; 2) анафизии условий установления серви-
тута (наличие двух недвижимых имуществ, их 
соседства или общей границы, вещных свойства 
сервитута и т.д. [8, с. 2]. 

Не сложилось единого мнения среди юри-
стов также по поводу прекращения сервитута в 
порядке п. 2 ст. 276 ГК РФ.

Так, Д.А. Монахов считает, что «данная 
норма ГК РФ, в целом являясь заимствованием из 
ГК Нидерландов (ст. 79-80 кн. 5) не отличается, 
однако, подробностью положений последнего и в 
существующем крайне общем виде подрывает 
сервитутное право, вводя неподобающую этому 
гражданско-правовому институту изменчивость и 
колебля прочность установления частных прав». 
Поэтому автор утверждает, «что в существующем 
виде ст. 276 ГК РФ входит в конфликт с основопо-
лагающим принципом гражданского права – nemo 
cogitur rem suam vendere, etiam justo pretio – никто 
не должен принуждаться к продаже своего имуще-
ства даже по справедливой цене». Тем не менее 
он полагает, что «применение данной нормы в 
существующем виде может быть оправдано 
только как временная мера (обусловленная суще-
ствованием нормы п. 3 ст. 274 ГК РФ и только в 
отношении сервитутов, установленных судебным 
решением против воли владельца служащей 
недвижимости» [9, с. 18-19]. Приведенная сентен-
ция Д.А. Монахова несостоятельна. Поскольку 
«Соглашение об установлении сервитута, – как 
верно отмечает В.А. Белов, – обязательно для 
собственника земельного участка, соседнего с 
недвижимостью сервитуария» [10, с. 333], 
постольку установление сервитута решением 
суда выступает процессуально-правовым меха-
низмом выявления и согласования воли указан-
ных лиц, направленной на установление серви-
тута. 
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Д.З. Каирова и Э.А. Матаева считают, что 
вторая ситуация прекращения сервитута, пред-
усмотренная ст. 276 ГК РФ, «порождает противо-
речие правилу, по которому сервитут должен 
сохраняться даже при отчуждении недвижимости. 
Эта коллизия противоречит одному из принципов 
вещного права – праву следования» [11, с. 170]. В 
этой связи следует отметить, с одной стороны, 
несоответствие мысли авторов значению катего-
рии «права следования» как конституирующего 
свойства сервитута, т.к. в указанной норме речь 
идет не об отчуждении служащего участка, а о 
невозможности его использования из-за установ-
ленного сервитута, а, с другой, доктринальную 
несостоятельность позиционирования ими, равно 
как и Д.А. Монаховым, этого обстоятельства в 
качестве основания прекращения сервитута, ибо 
таковым является решение суда.

Некоторые современные юристы, в частно-
сти М.Ю. Денисов [12, с 186-188] А.К. Лобыня [13, 
с. 75-76], прекращение сервитута связывают 
исключительно с причинами, указанными в ст. 276 
ГК РФ. Между тем согласно п. 4 ст. 279 ГК РФ (в 
ред. ФЗ от 31.12.2014 № 499) это может иметь 
место в силу акта уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти субъекта РФ, 
органов местного самоуправления об изъятии для 
государственных или муниципальных нужд слу-
жащего земельного участка (ст. 56.6 ЗК РФ). 
Правда, он может сохраняться, если использова-
ние такого земельного участка на условиях серви-
тута не противоречит целям, для которых осу-
ществляется изъятие земельного участка. 

Нельзя, однако, не заметить, что в связи с 
введением в ГК РФ данной нормы появилось 
исключение из правила о сохранении сервитута в 
случае смены собственника служащей недвижи-
мости. Это, как верно отмечает И.В. Афанасьев, 
«лишает сервитут такого важного вещно-правого 
атрибута, как право следования, которое обеспе-
чивает высокую степень прочности вещного 
права». Поэтому следует согласиться с тезисом 
ученого о необходимости законодательно «при-
держиваться положений, что сервитут сохраня-
ется при принудительном изъятии служащей или 
господствующей вещи независимо от оснований 
изъятия» [14, с. 105] и считать неприемлемой 
позицию на этот счет некоторых ученых о том, 
«что при изъятии земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд орган государ-
ственной власти или орган местного самоуправ-
ления должны предложить сервитуарию либо 
иные приемлемые для него условия, либо выпла-
тить ему компенсацию за преждевременное пре-
кращение сервитута» [15, с. 20] или «принять 
меры для реализации прав сервитуария иным 

доступным способом»[16, с. 17]. Ибо это противо-
речит сущностным положениям сервитута, полу-
чившим разработку еще в римском праве [17, 
с. 162-168]. Как верно отмечается в юридической 
литературе, сервитут, как вещное право, должен 
обладать особой прочностью и не утрачивать 
этого свойства даже при принудительной смене 
собственника, независимо от оснований для изъя-
тия земельного участка [18. c. 128]. Примеча-
тельно, что модельное гражданское и земельное 
право СНГ (ст. 282 МГК СНГ [19], п. 11, 12 ст. 37 
ЗМК СНГ [20]) не предусматривает подобного 
основания прекращения сервитута, ограничива-
ясь на этот счет положениями ст. 276 ГК РФ. По 
поводу правил о принудительном установлении 
сервитута, а также о принудительном прекраще-
нии сервитута Д.А. Монахов пишет, что они «про-
тивны как существу сервитутов, так и принципам 
гражданского права в целом. В качестве положе-
ний, устанавливающих общие правила данные 
нормы должны быть отменены» [9, с. 9]. Но, как 
отмечалось выше, установление сервитута реше-
нием суда является обоснованным. 

Практически все ученые-юристы, исследо-
вавшие проблемы сервитута, к основаниям его 
прекращения обоснованно относят, так называе-
мый, по образному выражению А. Рыбалова, 
«штатный» способ [2] – истечение срока, на кото-
рый он установлен. 

Резюмируя изложенное, можно сделать 
вывод о том, что в качестве оснований прекраще-
ния частного сервитута в соответствии с нормами 
гражданского права в настоящее время высту-
пают следующие юридические факты:

1) решение суда, в обоснование которого 
положены такие обстоятельства как: исчерпание 
или изменение цели установления сервитута; 
анафизия условий установления сервитута; 
невозможность использования служащей недви-
жимости в соответствии с целевым назначением;

2) акт уполномоченных органов исполни-
тельной власти публично-правовых образований 
об изъятии для государственных или муниципаль-
ных нужд служащего земельного участка;

3) истечение срока, на который был установ-
лен сервитут.

При этом прекращение сервитута, подобно 
его установлению, подлежит государственной 
регистрации (ст. 8.1, 131 ГК РФ, ч. 3, 6 ст. 1, ст. 52 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» 
[21])  посредством погашения записи в ЕГРН об 
ограничении (обременении) [22], которую (реги-
страцию) принято рассматривать как основание 
процесса конститутивного преемства [23, с. 25] 
либо как элемент юридического [24, с. 120] или 
фактического [25, с. 19] состава соответственно 
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возникновения/прекращения ограниченного вещ-
ного права.

Однако, практически все исследователи 
частного сервитута считают, что приведенные 
выше основания его погашения не охватывают 
всего многообразия жизненных обстоятельств 
российского общества и предлагают расширить 
их перечень.

Так, исходя из анализа ст. 276 ГК РФ, Л.В. 
Щенникова пишет: «Между тем спектр оснований 
для прекращения сервитутов, вырабатывавшийся 
гражданским законодательством на протяжении 
долгого времени, значительно шире. Название 
статьи «Прекращение сервитута» обязывает зако-
нодателя упомянуть все возможные основания 
для прекращения этого вида вещных прав. Пре-
следуя такую цель, на первое место можно было 
бы поставить гибель служебной земли или иной 
недвижимости. Второе место заняло бы основа-
ние в виде слияния в одном лице собственников 
господствующего и служебного участков. На 
третьем оказался бы односторонний отказ серви-
туария от своих прав. Наконец, еще одним осно-
ванием прекращения сервитута стало бы растор-
жение договора об установлении сервитута». 
Кроме того, к легальным основания прекращения 
сервитута, она предлагает добавить «некоторые 
дополнительные основания, например, невнесе-
ние обусловленной платы в течение определен-
ного календарного периода. Специальные осно-
вания прекращения сервитутов могут быть упомя-
нуты в других нормативных актах, развивающих 
положения ГК РФ» [17, с. 164]. 

Но, первая и вторая причины, как было пока-
зано выше, охватываются диспозицией п. 1 ст. 276 
ГК РФ и влекут прекращение частного сервитута 
на основании решения суда вследствие исчерпа-
ния и/или изменения цели установления серви-
тута и анафизии условий его установления. На 
это обстоятельство обратила внимание Н.В. 
Шереметьева, которая указала, что при слиянии 
пользователя сервитута и собственника господ-
ствующего участка в одном лицом, «сервитут пре-
кращается в связи с консолидацией прав на слу-
жащую и господствующую вещи». Ибо «Сервитут 
не может быть установлен на собственную вещь. 
Также нелогично выделять в качестве основания 
для прекращения сервитутных отношений факт 
совпадения у одного лица права собственности 
на земельный участок и на строение на нем» [18, 
с. 129]. Думается, однако, что в данном случае 
следует использовать термин «конфузия» (лат. 
confusio - слияние, смешение), а не «консолида-
ция», т.к. последний от лат. (consolidation - conс, 
вместе + solidare) в юриспруденции преимуще-
ственно используется для обозначения формы 
систематизации правовых актов. Что касается 

иных, представленных Л.В. Щенниковой причин 
прекращения частного сервитута, то правовая 
оценка их как  общегражданских, предлагаемых 
также другими авторами, будет представлена 
позже.

Д.А. Монахов указывает на такие причины 
прекращения земельных сервитутов, как отказ 
сервитуария от сервитута, (в частности, в распо-
ряжении на случай смерти. Если отказ сервитуа-
рия увязывается с выплатой ему денежной ком-
пенсации, необходимо заключение договора); 
окончание срока действия сервитута или же 
наступление резолютивного условия, предусмо-
тренные правоустанавливающим документом; 
гибель имущества или изъятие его из граждан-
ского оборота [9, с. 18]. В этой связи не ясно, что 
он имеет ввиду, когда ведет речь об отказе на слу-
чай смерти – завещании, или прекращении серви-
тута при наступлении резолютивного условия? 
Вместе с тем нельзя не заметить, что его утверж-
дение об изъятии недвижимого имущества из 
гражданского оборота как основании прекраще-
ния сервитута является доктринально несостоя-
тельным, ибо согласно п. 1 ст. 275 ГК РФ сервитут 
сохраняется в случае перехода прав на недвижи-
мое имущество, обремененное сервитутом, к дру-
гому лицу (в рассматриваемом случае – к государ-
ству). К тому же  ФЗ от 02.07.2013 № 142-ФЗ из 
положений п. 2 ст. 129 ГК РФ исключено указание 
на существование правового режима объектов 
гражданских прав исключенных из гражданского 
оборота. 

А.Г. Остапенко, помимо названых выше дру-
гими учеными оснований прекращения сервитут-
ных правоотношений, обращает внимание на 
такие, как «6) односторонний отказ титульного 
владельца господствующей недвижимости от 
соглашения (дереликция)…» [15, с. 10]. Однако в 
связи с этим нельзя не обратить внимания на 
неверную автором трактовку категории «дерелик-
ция», которая (от лат. derelictum, покидать, бро-
сать) указывает на отказ собственника от права на 
принадлежащую ему вещь [26, с. 128], а не от 
договора, на основании которого возникло это 
право. Односторонний отказ от договора согласно 
п. 1 ст. 450.1 ГК допускается в случаях, предусмо-
тренных гражданским кодексом, другими зако-
нами, иными правовыми актами или договором. 
Отсюда следует вывод, что односторонний отказ 
от договора об установлении частного сервитута 
согласно его условиям в принципе может иметь 
место не только со стороны правообладателя 
господствующей, но и служебной недвижимости. 
Но в этом случае возникает вопрос, о возможно-
сти прекращения сервитута по так называемым 
общегражданским основаниям, в том числе вслед-
ствие отказа от договора, ответ на который будет 
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представлен позже. Здесь же достаточно заме-
тить, что с позиции доктрины гражданского права 
не исключается отказ от ограниченного вещного 
права, в том числе от сервитута. Но это происхо-
дит не в порядке дереликации, которая имеет сде-
лочную вещно-правовую природу, присущую 
немецкому правопорядку и чуждую российскому, 
а «в силу диспозитивности гражданско-правового 
регулирования, несмотря на отсутствие такого 
дозволения в нормах действующего законода-
тельства…» [27, с. 36, 40]. Кроме того, неясно как, 
в представлении А.Г Остапенко, соотносятся 
такие основания прекращения сервитута, как «6) 
односторонний отказ титульного владельца 
господствующей недвижимости от соглашения 
(дереликция) и 7) отказ сервитуария от серви-
тута»? 

Предлагая новую формулировку п. 1 ст. 276 
ГК РФ, Е.А. Манько исходит из того, что «сервитут 
прекращается вследствие его исключения из еди-
ного государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок» вследствие, помимо 
всего прочего, «в случае… 5) неиспользования 
сервитута в течение 10 лет» [28, с. 9-10]. Пред-
ставляется, однако, что Е.А. Манько при модели-
ровании указанной нормы проигнорировала соот-
ношение и значение договора (решения суда) об 
установлении сервитута и госрегистрацию серви-
тута в динамике соответственно обязательства и 
ограниченного вещного права сервитута, поста-
вив их с ног на голову.

И.В. Афанасьев [14, с. 108] и Н.В. Шере-
метьева [18, с. 130] считают, что к числу основа-
ний прекращения сервитута, помимо приведен-
ных, следует отне сти грубые нарушения правил 
рационального ис пользования служебного 
земельного участка, установленных законом, или 
ко торое приводит к гибели чужой собственности 
или утрате ею полезных свойств, для получения 
которых был установлен сервитут. Но разве это 
обеспе чить устранение недостатков господствую-
щего земельного участка, по причине которой и 
был установлен сервитут? Конечно, нет. Следова-
тельно, в этой ситуации к сервитуарию должны 
применяться меры воздействия земельного 
права, а не сервитутного права. 

Отдельные авторы моделирование основа-
ний прекращения частного сервитута осущест-
вляют в ракурсе юридических фактов прекраще-
ния права собственности. Но если Т.В. Дерюгина 
[5, с. 25], исходя из присущего сервитуту критерия 
права следования, обоснованно исключает пре-
кращение сервитута по ряду оснований прекра-
щения права собственности, в частности, в 
порядке ст. 217, 237, 238, 239, 240, 242, 243 ГК РФ, 
то Д.Н. Монахов считает, что конфискация и экс-
проприация в бытии сервитута занимают особое 

значение. «Конфискация, – по его мнению, – унич-
тожает сервитут только в таком случае, когда кон-
фискованное имущество подлежи уничтожению. 
При экспроприации сервитут должен сохраняться, 
если обстоятельства и содержание сервитута 
позволяют осуществлять его в новых условиях» 
[9, с. 18]. Между тем конфискация не может слу-
жить основанием пресечения сервитута, поскольку 
в нашей стране она является специальной (как 
иная мера уголовно-правового характера), а пере-
шедшее в силу ст. 104.1 УК РФ в собственность 
государства имущество подлежит уничтожению, 
если оно изъято из оборота, чего нельзя сказать о 
недвижимости [29] (но, как отмечалось выше ст. 
129 ГК РФ вообще не выделяет подобный режим 
оборота объектов гражданских прав). Что же каса-
ется сентенции Д.Н. Монахова, относительно 
сохранения существования сервитут при экспро-
приации имущества, равно как и аналогичного 
мнения А.Г. Остапенко [15, с. 10], то они некор-
ректны, поскольку юридическая экспроприация  
(новолат. Expropriatio – лишение собственности; 
от лат. Ех – от + proprius – собственный) – это при-
нудительное безвозмездное (конфискация) или 
оплачиваемое (реквизиция) отчуждение принад-
лежащего частным лицам имущества, производи-
мое государственными органами.

Вместе с тем цивилистами неоднократно 
предпринимались попытки сформулировать 
систему оснований-причин прекращения частного 
сервитута. К примеру, А.Г. Ананьев выделяет фор-
мальные, фактические, объективные, субъектив-
ные, добровольные и принудительные основания 
[30, с. 17]. М.Н. Малеина, исходя из общих поло-
жений об основаниях прекращения обязательств 
и расторжения договоров, сгруппировала основа-
ния-причины прекращения сервитута на: 1) пре-
кращающиеся независимо от желания сторон; 2) в 
результате одностороннего отказа одной из сто-
рон договора [31, с. 94]. 

В этой связи отдельные ученые вычленяют, 
так называемые, общегражданские основания 
прекращения сервитута. Я.С. Солодова к право-
прекращающим юридическим фактам сервитут-
ного обязательства относит расторжение дого-
вора как по соглашению сторон, так и в  односто-
роннем порядке при существенном нарушение 
договора, в частности, при «непредоставлении 
права ограниченного пользования недвижимо-
стью и просрочке платежа по договору». Тем не 
менее она исключает применение к сервитутному 
договору правил ст. 450 и 451 ГК РФ. Это означает, 
что гарантии прав сторон в таком договоре должны 
обеспечиваться не угрозой его расторжения, а 
мерой ответственности (убытки, неустойка, про-
центы за пользование чужими денежными сред-
ствами) [32, с. 17-18]. К числу таковых нарушений 
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Ю.А. Гартина относит «нарушения интересов 
собственника служащего участка, невнесение 
обусловленной соглашением платы за пользо-
вание чужой недвижимостью, злоупотребление 
правами субъектом сервитутного права» [33, с. 
17]. О возможности прекращения сервитута 
посредством расторжения соглашения о серви-
туте при существенном нарушении его условий 
другой стороной говорят и другие исследователи 
[34, с. 93]. Между тем А. Рыбалов, проанализиро-
вав эти ситуации, поднимает вполне резонные 
вопросы, «Но если мы исходим из объективности 
сервитута, «связывающего вещи» (а не субъектов 
– Ч.Е.), то не может допускаться и его прекраще-
ние по воле собственников, которые могут руко-
водствоваться мимолетными субъективными 
соображениями? Тот же аргумент может быть 
приведен и против одностороннего отказа от сер-
витута – будь он добровольный или принудитель-
ный. Таким образом, получается, что природа сер-
витута противится распространению на него прин-
ципа диспозитивности распоряжения принадле-
жащими лицу субъективными правами?» [2].

Отдельные исследователи формулируют 
перечень оснований прекращения сервитута 
исходя из анализа российского и зарубежного 
законодательства. Так, М.Ю. Денисов считает, что 
«…логичным шагом видится дополнение суще-
ствующих оснований рядом нехарактерных для 
действующего отечественного гражданского зако-
нодательства оснований прекращения сервитута, 
но существующих в зарубежных правопорядках: 
прекращение вследствие неиспользования серви-
тута в течение определенного срока; прекраще-
ние сервитута ввиду нахождения господствующей 
и служащей вещей в собственности одного лица и 
отказом сервитуария от сервитута» [11, с. 188]. 
Некоторые из представленных выше оснований 
прекращения сервитута предлагают закрепить в 
ГК РФ Д.З. Каирова и Э.А. Матаева [10, с. 172]. На 
основании законодательства о прекращении сер-
витута отдельных стран (ст. 406 ГК Украины, ст.  74 
ЗК Казахстана, ст. 1250 ГК Латвии, ст. 440 ГК Мол-
довы, ст. 546 ГК Испании) в юридической литера-
туре предлагается установить те или иные сроки 
погасительной давности: А.Г. Остапенко – дли-
тельный срок, Н.В. Шереметьева – определенный 
период времени, М.Н. Малеина и М.Ю. Денисов – 
3 года, Т.В. Дерюгина – 1 год.

Д.В. Ларин утверждает, что «С учетом зару-
бежного опыта в российском законодательстве 
целесообразно закрепить следующие основания 
для прекращения сервитутов… выкуп сервитута» 
[16, с. 8].

Более того, В.В. Метельская предлагает в ГК 
РФ трафаретно воспроизвести ст. 546 ГК Испании 
об основания прекращения сервитута:

«- совпадением в одном лице собственника 
господствующего и служеб ного земельного 
участка (консолидация);

- неиспользованием сервитута в течение 20 
лет;

- невозможностью использования сервитута 
в связи с изменением состоя ния недвижимого 
имущества (как служебного, так и господствую-
щего);

- наступлением срока или условия, если сер-
витут был срочным или ус ловным;

- односторонним отказом от пользования 
сервитутом со стороны собст венника господству-
ющего имущества (дереликцией);

- выкупом сервитута собственником служеб-
ного недвижимого имущества у собственника 
господствующего;

- соглашением сторон» [35, с. 21]. 
Между тем, по мнению испанских цивили-

стов, ГК Испании 1889 г. страдает целым рядом 
недостатков концепции, содержания и системы 
сервитутов [36, с. 73-77]. Поэтому не следует 
столь легкомысленно относить к основаниям пре-
кращения сервитута, в частности, его выкуп. Ведь 
согласно п. 2 ст. 275 ГК РФ «Одной из основных 
особенностей сервитута,  – как верно отме чает 
В.И. Цуканов, – является то, что сервитут не может 
быть самостоятельным предметом купли-про-
дажи, залога и не может передаваться каким-либо 
спосо бам лицам, не являющимся собственниками 
недвижимого имущества, для обеспечения кото-
рого сервитут установлен» [37, с. 24]. Поэтому 
регулирование сервитута должно основываться 
на российской правовой почве.

Это обстоятельство было учтено в Проекте 
Федерального закона № 47538-6 [38], согласно ст. 
301.5 которого частный сервитут прекращается:

- по соглашению собственников вещей, свя-
занных сервитутом;

- по требованию любого из собственников 
вещей, связанных сервитутом, при отпадении 
обстоятельств, вызвавших необходимость уста-
новления серви тута;

- при соединении служащей и господствую-
щей вещей;

- если пользование служащей вещью в соот-
ветствии с ее изменившимся назначением стано-
вится невозможным при сохранении сервитута;

- по истечении срока, на который сервитут 
был установлен;

- по решению собственника, которому одно-
временно принадлежат служащая и господствую-
щая вещи;

- при совпадении в одном лице права соб-
ственности на земельный участок и здание или 
сооружение, расположенное на таком земельном 
участке.
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Тем не менее инициаторы данного Проекта 
полностью не освободились от представленной 
выше предвзятой нормативно-доктринаьной трак-
товки причин-оснований прекращения сервитута, 
отнеся к таковым: соединении служа щей и господ-
ствующей вещей; совпадении в одном лице права 
собственности на земельный участок и здание 
или сооружение, расположенное на таком земель-
ном участке; решение собственника, которому 
одновременно при надлежат слу жащая и господ-
ствующая вещи.

Более корректным в этом плане представля-
ется перечень именно основа ний, а не причин 
прекращения сервитута, представленный в ст. 30 
Модельного закона «Об ограниченных вещных 
правах» [39], согласно которой:

«1. Допускается прекращение сервитута 
либо изменение условий его осуществления по 
соглашению сервитуария и собственника служа-
щего участка.

2. Сервитут может быть прекращен судеб-
ным решением, вынесенным по требованию соб-
ственника служащего участка, в следующих слу-
чаях:

– при отпадении обстоятельств, вызвавших 
необходимость установления принудительного 
сервитута;

– при возникновении обстоятельств, делаю-
щих пользование служащим участком невозмож-
ным при сохранении сервитута.

3. Сервитут может быть прекращен односто-
ронним волеизъявлением сервитуария.

4. Сервитут может быть прекращен односто-
ронним волеизъявлением соб ственника служа-
щего участка в следующих случаях:

– по истечении срока, если сервитут уста-
новлен на срок;

– при приобретении собственником служа-
щего участка права собствен ности на господству-
ющий участок».

Но поскольку основания возникновения 
частного сервитута как ограниченного вещного 
права определяются исключительно законом, 
постольку и основания его прекращения должны 
устанавливаться законом, которые следует ука-
зать в ст. 276 ГК РФ. Следовательно, окончатель-
ное решение этого вопроса остается за законода-
телем. 
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20 мая 2023 года распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации № 1315-р1 была 
утверждена Концепция технологического разви-
тия на период до 2030 года (далее – Концепция 
технологического развития), которая направлена 
на развитие высокотехнологичных отраслей эко-
номики Российской Федерации, что характеризует 
ее как отраслевой документ стратегического пла-
нирования Российской Федерации, определяю-
щий развитие определенной сферы или отрасли 
экономики. 

1  Распоряжение Правительства РФ от 20.05.2023 
№ 1315-р "Об утверждении Концепции технологиче-
ского развития на период до 2030 года" (вместе с "Кон-
цепцией технологического развития на период до 2030 
года"), Официальный интернет-портал правовой 
информации http://pravo.gov.ru, 25.05.2023

Утверждение данной концепции говорит о 
стратегическом векторе государства по переходу 
к инновационной экономике, так как ключевым 
признаком инновационной экономики от эконо-
мики индустриальной является производство и 
экспорт высокотехнологичной продукции с очень 
высокой долей добавленной стоимости и самих 
технологий.

По мнению таких исследователей как Э. 
Тоффлер, Ф. Фукуяма, Д. Белл и Д. Нейсбитт, 
большинство развитых стран достигли и удержи-
вают высокие экономические позиции в мире 
именно за счет развития инновационной эконо-
мики и венчурного бизнеса, в частности. 

Фундаментом инновационной экономики 
является непрерывное введение в употребление 
новых или значительно улучшенных товаров и 
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услуг, повышающих эффективность экономики 
государства, что во многом обусловлено техноло-
гическим развитием, которое, в свою очередь, 
зависит от генерации новых результатов интел-
лектуальной деятельности (далее – РИД).

Основная прибыль в инновационной эконо-
мике формируется не из концентрации капитала 
или материального производства, а создается 
посредством использования интеллекта новато-
ров и ученых.

Иными словами, с практической точки зре-
ния, инновационная экономика – это процесс 
непрерывной коммерциализация РИД.

Ключевой продукт инновационной эконо-
мики – это высокотехнологическая продукция, 
стоимость которой в высокой степени формиру-
ется за счет РИД. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, складывающийся в процессе непрерывной 
коммерциализации РИД рынок интеллектуальной 
собственности (далее – ИС), можно считать функ-
циональной составляющей инновационной эконо-
мики.

Данный вывод предполагает необходимость 
научного осмысления и практического выделения 
рынка ИС в отдельную сферу экономического и 
правового регулирования.

В месте с тем в Российской Федерации и 
странах СНГ до сих пор устойчиво функционирует 
законодательная и правоприменительная прак-
тика, свойственная для индустриальной эконо-
мики – недостаточный учет инновационной 
составляющей в производимых или импортируе-
мых товарах и погружение их в общих рынок това-
ров при формировании и анализе экономической 
статистики. 

Следствием такого подхода является невоз-
можность целенаправленного регуляторного воз-
действия на сферы правоотношений, касающихся 
инновационной продукции (за исключением ее 
импорта) и фрагментарность законотворческой 
работы.

Одной из проблем как научного, так и прак-
тического подходов к явлению рынка ИС, явля-
ется то, что в настоящее время отсутствует четкая 
идентификация структуры рынка ИС по матери-
альным и нематериальным признакам. Говоря 
«рынок ИС», чаще всего подразумевают рынок 
интеллектуальных прав, пренебрегая той частью 
товарного рынка, где в основе товаров лежат РИД.

Анализируя этот сегмент товарного рынка, 
необходимо отметить существенное изменение 
баланса между объемом финансовых операций 
правами на нематериальные объекты операци-
ями по приобретению материализованных РИД. 
Данное обстоятельство, кроме прочего, было 

отмечено мэром Москвы в рамках выступления на 
пленарной сессии VII Московского финансового 
форума: «Никто нам не хочет дарить технологии. 
Более того, открыто говорят: хотите получить тех-
нологии - покупайте продукт целиком»1.

В данном подходе иностранных производи-
телей мы видим наличие системной увязки ИС как 
таковой с ее материальным носителем, а также 
обособление товаров, содержащих РИД от общей 
массы традиционного товарного рынка. 

Принимая во внимание мировой опыт, сле-
дует привести четкое отделение правоотношений 
с непосредственно интеллектуальными правами, 
от правоотношений, возникающих вокруг вещных 
прав на носитель, в котором интеллектуальные 
права выражены. Также важным будет отметить, 
что воплощение РИД в физический объект зача-
стую является единственной причиной существо-
вания такого объекта (например, микросхемы, 
лекарства, предметы литературы, науки и искус-
ства).

Тезис о необходимости учета этой части 
рынка ИС, а также адекватного правового регули-
рования отношений этой части рынка, во многом 
отвечает одной из целей Концепции технологиче-
ского развития, в соответствии с которой к концу 
третьего десятилетия Российская Федерация 
должна обладать устойчивой быстроразвиваю-
щейся производственной базой национальной 
экономики, обеспечивающей производство необ-
ходимой номенклатуры высокотехнологичной 
продукции, включая микроэлектронику (россий-
ские чипы), высокоточные станки и робототехнику, 
авиакосмическую технику, беспилотники, лекар-
ства и медицинское оборудование, телекоммуни-
кационное оборудование и программное обеспе-
чение, ускорители и детекторы заряженных 
частиц.

В структуре Концепции технологического 
развития содержатся легальные дефиниции, 
относящиеся к этому сегменту рынка. Так, содер-
жание термина «результат интеллектуальной дея-
тельности» раскрывается в Концепции технологи-
ческого развития как нематериальные объекты, 
содержащие знания или решения, созданные в 
результате творческой (креативной) деятельно-
сти, в том числе проведения научных исследова-
ний и разработок. 

Следуя логике Концепции технологического 
развития, фактически РИД представляет собой 
итог творческого труда, который может приносить 
в процессе его использования существенный 
доход. Права на РИД могут быть переданы для 

1  https://www.mos.ru/mayor/media/video/9302057/
?ysclid=lnac4jf4ae814708561
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последующего распоряжения способами, пред-
усмотренными Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее – ГК РФ)1.

Сегодня государство нацелено на поддержа-
ние бизнеса из сфер IT и изобретательской дея-
тельности. Для предпринимателей предусмо-
трены налоговые льготы при внедрении россий-
ских IT-решений, льготный порядок налогообло-
жения для правообладателей исключительных 
прав на РИД. Однозначно, распоряжение правами 
на РИД может быть выгодно бизнесу, однако меха-
низм налогообложения ИС в настоящее время 
отрегулирован не до конца.

Одной из явных проблем недостатка право-
вого регулирования рассматриваемого сегмента 
товарного рынка, является налоговое регулирова-
ния. Так, например, производители и импортеры 
сталкиваются с трудностями распоряжения пра-
вами при вступлении в договорные правоотноше-
ния, так как ряд вопросов, лежащих в налоговой 
плоскости не согласуются между собой.

Постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 
«О применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» вынесено разъ-
яснение (пункт 322) о том, что термин «интеллек-
туальная собственность» может трактоваться 
исключительно как результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации, в то время как права на них не 
могут быть названы интеллектуальной собствен-
ностью.

На результаты интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним средства индивидуа-
лизации в силу статьи 1226 ГК РФ признаются 
интеллектуальные права, которые включают в 
себя исключительное право, являющееся имуще-
ственным правом, а также личные неимуществен-
ные права и иные права (например, право следо-
вания, право доступа, право на вознаграждение 
за служебный результат интеллектуальной дея-
тельности, право на защиту фонограммы от иска-
жения при ее использовании, право на получение 
патента и др.). При этом личные неимуществен-
ные и иные права возникают и подлежат защите 
только в случаях, когда они специально поимено-
ваны и их охрана установлена положениями части 
четвертой ГК РФ о конкретном виде результатов 
интеллектуальной деятельности или средств 
индивидуализации. [1]

1  "Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть четвертая)" от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 
13.06.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2023), 
"Российская газета", № 289, 22.12.2006

2 https://rg.ru/documents/2019/05/06/
postanovlenie-dok.html 

Данное пояснение высшей судебной инстан-
ции существенно упорядочивает подход к класси-
фикации сделок с интеллектуальной собственно-
стью и интеллектуальными правами, однако не до 
конца устраняет правовые коллизии на уровне 
правоприменения. 

Так, например, договор может касаться 
передачи прав (кроме права авторства) на объ-
екты авторского права (произведений литературы 
и науки), объекты патентного права (патентов на 
изобретения, промышленного образца или полез-
ной модели), средства индивидуализации (товар-
ные знаки, включая общеизвестные и коммерче-
ские обозначения) с необходимостью дальнейшей 
уплаты НДС и налога на прибыль.

Освобождение от уплаты НДС предусмо-
трено статьей 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации3 в отношении договоров коммерче-
ской концессии и лицензионных договоров. 
Однако договор передачи прав на объекты ИС к 
ним не относится, следовательно, освобождение 
от уплаты НДС на него не распространяется, и 
покупатель обязан исчислить и уплатить в бюджет 
НДС как налоговый агент.

Иная ситуация складывается с налогом на 
прибыль, так как особенность права на приобре-
тение патента состоит в том, что право изначально 
возникает не у приобретателя, а у автора изобре-
тения и переход прав здесь не связан с отчужде-
нием исключительного права (статьи 1232 – 1234, 
1365 ГК РФ). То есть приобретатель получает 
право на патент по факту исполнения договора 
(статья 1357 ГК РФ), что, в случае если автор изо-
бретения не является гражданином или налого-
вым резидентом Российской Федерации, не при-
водит к обязанности приобретателя по удержанию 
налога на прибыль.

Также, налоговый орган может квалифици-
ровать договор опираясь на его содержание, а не 
наименование. Поэтому в других случаях, напри-
мер, при передаче товарных знаков, программ 
для ЭВМ и зарегистрированных патентов, может 
применяться иной режим налогообложения в 
зависимости от вида договора.

Анализ этих положений позволяет сделать 
следующие выводы: 

1) распоряжаться правами на объекты ИС 
можно разными способами. От выбранного спо-
соба зависит и наличие/отсутствие обязанности 
уплачивать налог в связи с проведением сделок, в 
том числе трансграничных, что, в свою очередь, 
отражается на эффективности фискальной поли-
тики государства;

3 "Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 
04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023), 
"Парламентская газета", № 151-152, 10.08.2000
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2) государственная фискальная политика, 
являющаяся элементом рынка ИС, в настоящее 
время не имеет единого подхода к налогообложе-
нию сферы интеллектуальной собственности.

Данная правовая особенность распростра-
няется не только на налоговую сферу, но и в целом 
на правовое регулирование рынка интеллектуаль-
ной собственности.

С изменением баланса торговли в рассма-
триваемом сегменте рынка в сторону сокращения 
сделок с нематериальным благами, все больший 
объем средств финансового сектора уходит в 
область расчетов за физические товары, содер-
жащие в себе ИС и инновационные технологии в 
частности.

С точки зрения экономической регуляторики, 
которая в большинстве случаев невозможна без 
внесения изменений в законодательство, для при-
нятия тех или иных мер регулятор должен руко-
водствоваться балансом спроса и предложения 
на рынке, объемом товарооборота в разрезе кон-
кретных товарных позиций. Так, не рациональным 
было бы изменение ставок ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного тарифа Евразий-
ского экономического союза без, во-первых, чет-
кой классификации исследуемого товара согласно 
его коду в Товарной номенклатуре внешнеэконо-
мической деятельности Евразийского экономиче-
ского союза и, во-вторых, без исчерпывающего 
экономического анализа баланса торговли по 
исследуемой позиции в динамике нескольких лет.

С другой стороны, государственная финан-
совая и административная поддержка предприя-
тий также не возникает без экономического обо-
снования той или иной меры [2]. Например, выде-
ляя средства бюджета на развитие нефтяной 
отрасли, государство закладывает в планирую-
щийся бюджет доходы от НДПИ и экспортных 
таможенных пошлин.

В той же логике следует сделать вывод, что 
эффективное и комплексное регулирование 
рынка ИС невозможно без планирования эконо-
мического эффекта, что, в свою очередь, требует 
введения неких показателей измеримости, описа-
ния границ рынка интеллектуальных прав и рынка 
товаров интеллектуальной собственности (для 
целей обозначения объема товаров, основной 
составляющей себестоимости которых является 
ИС) для получения статистических данных об 
объемах торговли правами и материальными 
носителями.

Регулирование сферы интеллектуальной 
собственности в России в настоящее время не 
преследует целью экономический эффект. Так, в 
Концепции технологического развития одним из 
показателей успешного перехода к инновационно 
ориентированному экономическому росту явля-

ется рост числа патентных заявок в 2,4 раза. При 
этом не описано как именно рост количества 
патентных заявок повлияет на российскую эконо-
мику.

Также, среди основный показателей дея-
тельности Роспатента на 2022 год1, обозначены 
следующие:

1) подача заявок на товарные знаки;
2) государственная регистрация изобрете-

ния, полезной модели;
3) государственная регистрация промыш-

ленного образца;
4) государственная регистрация географи-

ческого указания, наименования места происхож-
дения товара и предоставление исключительного 
права на такое географическое указание, наиме-
нование, а также предоставление исключитель-
ного права на ранее зарегистрированное наиме-
нование места происхождения товара;

5) государственная регистрация программы 
для электронных вычислительных машин, базы 
данных, топологии интегральной микросхемы.

Каждый из перечисленных показателей дея-
тельности Роспатента раскрывается в увеличении 
количества поданных заявок, зарегистрирован-
ных прав и сокращения административных проце-
дур. При этом мы снова не видим увязки этих без-
условно важных показателей с совокупным эконо-
мическим эффектом от внедрения РИД, таких как 
удельный вес новой продукции в общем объеме 
[3], повышения темпа роста выручки от продаж 
или прибыли [4], достижения эффекта снижения 
себестоимости продукта от использования РИД 
[5], получения доходов от продажи прав на объ-
екты ИС и предоставления лицензии, повышения 
производительности труда [6].

Из данных представленных в итоговом 
отчете за 2022 года следует, что наиболее изме-
римым экономическим показателем деятельности 
Роспатента является сумма средств от уплаты 
патентных и иных пошлин. Данный показатель, на 
наш взгляд, не отражает эффективности регули-
рования в сфере интеллектуальной собственно-
сти, поскольку объем реальных фискальных 
поступлений государства от деятельности в сфере 
интеллектуальной собственности складывает в 
большей мере из налогов от сделок с ней и с 
интеллектуальными правами. Ровно, как и эконо-
мический эффект от использования интеллекту-
альной собственности для предприятия склады-
вается из снижения затрат на производство и, как 
следствие, роста прибыли, а не из затрат на 
НИОКР. Однако, в данных Роспатента (как, впро-
чем, и в данных Всемирной организации интел-
лектуальной собственности) отсутствуют попытки 

1  https://rospatent.gov.ru/ru/about/stat/osnovnye-
pokazateli-2022 
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описать реальный экономический эффект для 
государства и бизнеса от использования ИС и вне-
дрения инноваций.

По сути в настоящее время с точки зрения 
измерения количественных показателей, сфера 
интеллектуальной собственности является 
«вещью в себе», замкнутой системой, не привя-
занной к реальному сектору экономики, в то время 
как одним из принципов, заложенных в Концепции 
технологического развития, является принцип 
целостности инновационного цикла, предусматри-
вающий в рамках экосистемы технологического 
развития предоставление и обеспечение «бес-
шовности» мер поддержки на всех стадиях созда-
ния и внедрения технологий от научных исследо-
ваний и разработок до внедрения в реальный сек-
тор экономики (переход к инновационно ориенти-
рованному экономическому росту).

Сложившаяся ситуация берет начало из 
исторически сложившейся практики рассмотре-
ния интеллектуальной собственности сугубо с 
правовой точки зрения, без уклона в экономику.

И если с рынком интеллектуальных прав по 
сути нет правовых неопределенностей и к нему в 
соответствии с ГК РФ относится исчерпывающий 
перечень прав, то с рынком товаров, в которых 
РИД являются ключевым элементом формирова-
ния стоимости или даже причиной возникновения 
материального носителя (например, широкий 
перечень товаров авторского права), отсутствуют 
какие-либо закрепленные законодательством 
правовые критерии и способы измерения.

Для целей данной статьи можно было бы 
ориентироваться на перечень инновационной 
продукции, утвержденной приказом Министерства 
промышленности и торговли РФ от 16 сентября 
2020 г. № 3092 «Об утверждении Перечня высоко-
технологичной продукции, работ и услуг с учетом 
приоритетных направлений модернизации рос-
сийской экономики»1 (далее – Перечень), имея в 
виду, что данный перечень все-таки ориентирован 
не на продукцию отечественного производства, а 
на товары иностранного происхождения, исполь-
зуемые для критически важных отраслей.

В Перечне, согласно пункту 1 приказа, пои-
менованы товары, необходимые для приоритет-
ных направлений модернизации российской эко-
номики. В отношении данных товаров согласно 
части 4 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

1 Приказ Минпромторга России от 16.09.2020 № 
3092 (ред. от 13.07.2023) "Об утверждении Перечня 
высокотехнологичной продукции, работ и услуг с уче-
том приоритетных направлений модернизации россий-
ской экономики" (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.10.2020 № 60487), Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
21.10.2020

услуг отдельными видами юридических лиц»2, 
действует особый правовой режим и предъявля-
ются требования, согласно которым товары 
должны отвечать следующим критериям экономи-
ческой эффективности и новизны:

 товар изготавливается, работа выполня-
ется, услуга оказывается с использованием техно-
логий и (или) техники, соответствующих утверж-
денным Президентом РФ приоритетным направ-
лениям развития науки, технологий и техники в 
РФ и (или) перечню критических технологий РФ;

 товар изготавливается, работа выполня-
ется, услуга оказывается организациями высоко-
технологичных и наукоемких отраслей;

 товар изготавливается, работа выполня-
ется, услуга оказывается с использованием новей-
ших образцов технологического оборудования, 
технологических процессов и технологий;

 товар изготавливается, работа выполня-
ется, услуга оказывается с участием высококвали-
фицированного персонала.

Практическая ценность данного перечня для 
целей рассматриваемой проблематики состоит в 
том, что он позволяет произвести точное вычисле-
ние фискального эффекта для экономики госу-
дарства.

Однако, не представляется возможным при-
менить данный перечень для регулирования 
рынка ИС, так как, поименованные в нем товары, 
лишь косвенно являются товарами, в которых 
выражены РИД, и нет возможности рассчитать 
долю ИС в используемых технологиях (что будет 
затруднять как расчет экономического эффекта от 
применяемых мер регулирования, так и исчисле-
ние налогооблагаемой базы). 

Кроме того, существенное регулирующее 
влияние на рынок ИС оказывают таможенные 
правоотношения. Так, согласно статье 334 Феде-
рального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О 
таможенном регулировании в Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»3, Феде-
ральная таможенная служба (далее – ФТС Рос-
сии) ведет Таможенный реестр объектов ИС 
(далее — ТРОИС). 

В таможенный реестр объектов ИС включа-
ются объекты авторского права и смежных прав, 

2 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
(ред. от 04.08.2023) "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", "Собрание 
законодательства РФ", 25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 4571

3 Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ 
(ред. от 19.12.2022, с изм. от 28.04.2023) "О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
06.03.2023), Официальный интернет-портал правовой 
информации http://pravo.gov.ru, 04.08.2018
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товарные знаки (знаки обслуживания), наимено-
вания мест происхождения товара и географиче-
ские указания, в отношении которых ФТС России 
вынесено решение о включении их в таможенный 
реестр.

Соглашением о едином таможенном рее-
стре объектов ИС государств-членов Таможен-
ного союза1 должен быть сформирован и вестись 
одноименный реестр, однако по состоянию на 
сентябрь 2023 г. в нем не зарегистрировано ни 
одного объекта ИС2.

Товары, перечисленные в данном перечне 
мы можем отнести к рынку товаров ИС с оговор-
кой, что, как и в случае с перечнем высокотехно-
логичной продукции Минпромторга России, речь 
идет лишь о ввозимой продукции. Также, следует 
отметить, что ТРОИС является самостоятельным 
реестром и не связан с базой данных Роспатента, 
что говорит нам о том, что он не является исчер-
пывающим поскольку предприниматели инициа-
тивно включают в ТРОИС свою продукцию.

Рассмотрев приведенные перечни, следует 
сделать вывод о том, что ни один из них не может 
быть использован нами в качестве номенклатуры 
товаров, в которых воплощены РИД. Однако, мы 
можем использовать механизмы создания указан-
ных перечней для формирования необходимого 
нам реестра.

Итак, в обоих случая мы видим, что суще-
ствуют некие критерии отнесения товаров к 
перечню. Если в случае с ТРОИС для включения в 
перечень достаточно обладания правами на ИС, 
то в случае с Перечнем высокотехнологичной про-
дукции, товары, включаемые в перечень, должны 
соответствовать ряду критериев, которые, в свою 
очередь соответствуют требованиям, перечислен-
ным в Постановлении Правительства РФ от 15 
июня 2019 г. N 773 «О критериях отнесения това-
ров, работ, услуг к инновационной продукции и 
(или) высокотехнологичной продукции»3.

Упомянутым постановлением Правитель-
ства Российской Федерации были утверждены 

1  "Таможенный кодекс Евразийского экономиче-
ского союза" (ред. от 29.05.2019, с изм. от 18.03.2023) 
(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза), Официальный 
сайт Евразийского экономического союза http://www.
eaeunion.org/, 12.04.2017

2  http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/
Pages/intellectual.aspx 

3  Постановление Правительства РФ от 
15.06.2019 № 773 "О критериях отнесения товаров, 
работ, услуг к инновационной продукции и (или) высоко-
технологичной продукции" (вместе с "Требованиями к 
критериям отнесения товаров, работ, услуг к инноваци-
онной продукции и (или) высокотехнологичной продук-
ции, а также порядок их установления"), Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 18.06.2019

требования к критериям отнесения товаров, работ, 
услуг к инновационной продукции и (или) высоко-
технологичной продукции, а также порядок их 
установления.

В развитие утвержденных требований, 
федеральными органами исполнительной власти, 
а также государственными корпорациями «Роса-
том» и «Роскосмос» были разработаны (и приве-
дены в соответствие ранее разработанные) крите-
рии отнесения товаров, работ и услуг к инноваци-
онным (утверждены приказом Минпромторга Рос-
сии от 17 февраля 2020 г. №5214).

Целью данной работы было формирование 
плана закупки высокотехнологичных товаров, 
работ, услуг, что и было сделано посредством 
выпуска приказа Минпромторга России от 16 сен-
тября 2020 г. №30925.

Таким образом, в нашем распоряжении име-
ется опыт создания реестра товаров, обособлен-
ных от общей массы товарного рынка по признаку 
наличия в товаре интеллектуальных прав и меха-
низм создания исчерпывающего перечня необхо-
димых для правового регулирования товаров.

Компилируя опыт этой работы, можно утвер-
ждать, что создание реестра товаров ИС не только 
реально, но и осуществимо на практике.

Для создания условий системного и ком-
плексного правового регулирования рынка това-
ров, в которых воплощены РИД, предлагается 
следующий алгоритм действий:

1) Роспатент во взаимодействии с заинтере-
сованными органами и бизнесом проводит работу 
по описанию критериев отнесения товара к кате-
гории «товар ИС» (в первую очередь — наличие 
действующей охраны интеллектуальных прав);

2) По аналогии с перечнем высокотехноло-
гичной продукции, Роспатентом составляется 
перечень товаров интеллектуальной собственно-
сти на основе собственных баз данных в привязке 
к товарным позициям Общероссийского класси-
фикатора продукции (далее – ОКП), что позволит 
четко идентифицировать объем продукции, в 

4  Приказ Минпромторга России от 17.02.2020 № 
521 "Об утверждении критериев отнесения товаров, 
работ и услуг к инновационной продукции и (или) высо-
котехнологичной продукции для целей формирования 
плана закупки такой продукции по отраслям, относя-
щимся к установленной сфере деятельности Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федера-
ции"

5  Приказ Минпромторга России от 16.09.2020 № 
3092 (ред. от 13.07.2023) "Об утверждении Перечня 
высокотехнологичной продукции, работ и услуг с уче-
том приоритетных направлений модернизации россий-
ской экономики" (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.10.2020 N 60487), Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
21.10.2020.
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которой воплощены РИД для целей регулирова-
ния рынка ИС1;

3) Роспатентом разрабатывается перечень 
отраслей интеллектуальной собственности;

4) Роспатентом проводится работа по разра-
ботке методики расчета показателей «Доля про-
дукции интеллектуальной собственности в вало-
вом внутреннем продукте» и «Доля продукции 
интеллектуальной собственности в валовом реги-
ональном продукте субъекта Российской Федера-
ции» для использования Росстатом. Данная мера 
позволит проводить мониторинг изменений пока-
зателей рынка ИС для его своевременного регу-
лирования;

5) Роспатентом разрабатывается система 
маркировки товаров, в которых выражена интел-
лектуальная собственность2 (например, через 
указание наличия в таможенной декларации отли-
чительного признака «товар ИС» и посредством 
отражения в системе «Честный знак» для целей 
оборота внутри страны).

Выполнение задач по обособлению рынка 
товаров, в которых воплощены РИД, контролю их 
оборота и ведению статистики таких товаров, 
позволит осуществлять как системное регулиро-
вание сферы интеллектуальной собственности, 
так и оценку динамики ее развития в исчислимых 
показателях, а также осуществлять качественное 
планирование деятельности направленной на 
повышение эффективности использования интел-
лектуальной собственности в реальном секторе 
экономики России.

Список литературы:

[1] Лопатин, В.Н. Интеллектуальная соб-
ственность [Текст]: словарь терминов и определе-

1  Существующие реестры (ТРОИС и Перечень 
высокотехнологической продукции) ориентированы на 
экспорт и импорт товаров, а потому построены на осно-
вании кодов Единой товарной номенклатуры внешнеэ-
кономической деятельности, что не подходит для регу-
лирования оборота товаров, производимых и обращае-
мых на территории Российской Федерации;

2  Росстатом применяется методика расчета 
доли различных показателей деятельности в валовом 
внутреннем продукте страны. Так, доля высокотехноло-
гичной продукции рассчитывается на основании Мето-
дики расчета показателей «Доля продукции высокотех-
нологичных и наукоемких отраслей в валовом внутрен-
нем продукте» и «Доля продукции высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей в валовом региональном 
продукте субъекта Российской Федерации», утверждён-
ной приказом Росстата от 15 декабря 2017 г. № 832. 
Полученные статистические данные дают возможность 
оценить вклад отрасли в экономику страны. По анало-
гии с данной работой, логично было бы оценивать вли-
яние мер регулирования рынка ИС на экономические 
показатели задействованных в ней отраслей.

ний / В.Н.Лопатин, Респ. Науч.-исслед. Ин-т интел-
лектуал. собственности. - М.: ИНИЦ «Патент», 
2016. - 150 с.

[2] Магарамов М.Ш. Механизмы развития 
промышленных предприятий: вопросы инноваци-
онного обеспечения // Экономика и предпринима-
тельство, 2017. №5-2 (82-2).

[3] Паламарчук А.С. Нематериальные активы 
и объекты интеллектуальной собственности//Жур-
нал «Имущественные отношения в РФ». № 10 
(121), 2011.

[4] Лебедева Я.О. Формирование системы 
управления интеллектуальной собственностью 
наукоемких предприятий в условиях открытых 
инноваций // Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук. Москва, 
2016.

[5] Овчинникова О.А. Нематериальные 
активы. Проблемы признания, оценки, бухгалтер-
ского учета и эффективного управления // LAP 
Lambert Academic Publishing, 2014.

[6] Коцюбинский В.А. Экономические 
аспекты повышения уровня технологической 
независимости отрасли по добыче нефти и газа в 
Российской Федерации// диссертация на соиска-
ние ученой степени кандидата экономических 
наук. Москва, 2017.

Spisok literatury:

[1] Lopatin, V.N. Intellektual’naya sobstvennost’ 
[Tekst]: slovar’ terminov i opredelenij / V.N.Lopatin, 
Resp. Nauch.-issled. In-t intellektual. sobstvennosti. 
- M.: INIC «Patent», 2016. - 150 s.

[2] Magaramov M.SH. Mekhanizmy razvitiya 
promyshlennyh predpriyatij: voprosy innovacionnogo 
obespecheniya // Ekonomika i predprinimatel‘stvo, 
2017. №5-2 (82-2).

[3] Palamarchuk A.S. Nematerial‘nye aktivy i 
ob“ekty intellektual‘noj sobstvennosti//ZHurnal 
„Imushchestvennye otnosheniya v RF“. № 10 (121), 
2011.

[4] Lebedeva YA.O. Formirovanie sistemy 
upravleniya intellektual‘noj sobstvennost‘yu nau-
koemkih predpriyatij v usloviyah otkrytyh innovacij // 
Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata 
ekonomicheskih nauk. Moskva, 2016.

[5] Ovchinnikova O.A. Nematerial‘nye aktivy. 
Problemy priznaniya, ocenki, buhgalterskogo ucheta 
i effektivnogo upravleniya // LAP Lambert Academic 
Publishing, 2014.

[6] Kocyubinskij V.A. Ekonomicheskie aspekty 
povysheniya urovnya tekhnologicheskoj nezavisi-
mosti otrasli po dobyche nefti i gaza v Rossijskoj Fed-
eracii// dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni 
kandidata ekonomicheskih nauk. Moskva, 2017.



260

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

АТАЯН Арам Ашотович, 
аспирант,

 Пятигорский Государственный 
Университет, город Пятигорск,

e-mail:  Atayan-bc@mail.ru

ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

Аннотация. В данной научной статье исследуются позитивные и негативные аспек-
ты деятельности конституционного суда. Автор анализирует роль конституционного 
суда в судебной системе, его влияние на законодательство и общество. В статье рассма-
триваются положительные результаты работы конституционного суда, такие как защи-
та конституционных прав и свобод граждан, укрепление верховенства права. Одновремен-
но автором также обсуждаются негативные аспекты деятельности конституционного 
суда, такие как возможность политической манипуляции и ограничение демократического 
процесса. Исследование основано на анализе судебной практики, научной литературы и 
сравнительного правового анализа.

Ключевые слова: конституционный суд, позитивные аспекты, негативные аспек-
ты, судебная система, верховенство права, политическая манипуляция.

ATAYAN Aram Ashotovich,
 postgraduate student, Pyatigorsk

 State University, Pyatigorsk 

POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF THE 
CONSTITUTIONAL COURT

Annotation. This scientific article examines the positive and negative aspects of the activities 
of the Constitutional Court. The author analyzes the role of the constitutional court in the judicial 
system, its impact on legislation and society. The article discusses the positive results of the work of 
the Constitutional Court, such as the protection of constitutional rights and freedoms of citizens, 
strengthening the rule of law. At the same time, the author also discusses negative aspects of the 
activities of the Constitutional Court, such as the possibility of political manipulation and the restric-
tion of the democratic process. The research is based on the analysis of judicial practice, scientific 
literature and comparative legal analysis.

Key words: constitutional court, positive aspects, negative aspects, judicial system, rule of 
law, political manipulation.

К
онституционный суд является ключе-
вым органом, отвечающим за соблюде-
ние конституционности и законности в 

государстве. Он играет важную роль в защите 
прав и свобод граждан, обеспечивает правовую 
стабильность и сохранение конституционного 
строя. При этом деятельность конституционного 
суда может иметь как позитивные, так и негатив-
ные аспекты. В данной статье мы рассмотрим оба 
аспекта деятельности конституционного суда и 
оценим их значение для гармоничного функцио-
нирования правового государства.

Конституционный суд — это высший орган 
конституционной юстиции, осуществляющий кон-
троль за соблюдением конституционности зако-
нов и иных правовых актов в стране. Конституци-
онный суд рассматривает конституционные 
жалобы, позволяющие гражданам защитить свои 
конституционные права и свободы от действий 
неправомерных государственных органов.

Конституционный суд играет важную роль в 
правовом государстве. Он обеспечивает соблюде-
ние принципа разделения властей, сохраняет рав-
новесие между законодательной, исполнительной 
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и судебной властью. Кроме того, работа конститу-
ционного суда позволяет укреплять конституцион-
ный порядок в стране и защищать права и сво-
боды граждан, в том числе от неправомерных 
действий государственных органов. Важная функ-
ция конституционного суда - расширение границ 
конституционной юрисдикции, путем создания 
новых правовых терминов и интерпретация ста-
рых, что позволяет прогрессировать в сфере 
права и обеспечивать свободу и справедливость. 
Однако, деятельность конституционного суда 
также может иметь отрицательные аспекты и при-
водить к негативным последствиям для конститу-
ционного строя, что будет предметом дальней-
шего изучения в данной статье.

Конституционный суд является важной 
институцией в системе государственной власти. 
Он осуществляет контроль конституционности 
нормативных правовых актов, обеспечивает 
гарантии соблюдения конституционных прав и 
свобод граждан, а также разрешает конституцион-
ные споры.

Однако, помимо положительных аспектов, 
деятельность конституционного суда имеет и 
негативные моменты.

Во-первых, одной из главных проблем явля-
ется отмена действующих нормативных правовых 
актов в целом или их отдельных положений. Это 
может привести к значительным экономическим, 
политическим и социальным последствиям, осо-
бенно если они являются базовыми для функцио-
нирования определенных институтов или устано-
вившихся практик.

Во-вторых, конституционный суд может оце-
нивать действия других ветвей власти, что может 
приводить к критике и ограничению их полномо-
чий. Такая ситуация может вызывать конфликты и 
споры между ветвями власти, препятствовать 
нормальному функционированию системы госу-
дарственного управления и может привести к 
падению качества правовой защиты в стране.

В-третьих, возникают проблемы с оценкой 
конституционных норм и понятий в контексте 
судебной практики конституционных судов. Это 
может привести к недостаточной ясности право-
вых положений, что затрудняет их применение и 
может способствовать появлению противоречий 
между различными организациями и гражданами.

Таким образом, хотя конституционные суды 
играют важную роль в обеспечении правового 
государства и защите конституционных прав и 
свобод граждан, их деятельность также имеет 
некоторые негативные аспекты, которые не могут 
быть игнорированы. Важно найти баланс между 
защитой конституционных принципов и гарантий, 
и обеспечением эффективного функционирова-
ния системы государственного управления.

В современном государстве необходимость 
в существовании конституционного суда является 
неотъемлемой частью развития правового госу-
дарства. Конституционный суд является высшим 
слагаемым правоохранительной системы и явля-
ется гарантом защиты прав и свобод граждан.

Позитивные аспекты деятельности консти-
туционного суда проявляются в нескольких аспек-
тах:

Во-первых, конституционный суд расширяет 
полномочия законодательной ветви власти в 
связи с толкованиями и разъяснениями конститу-
ционных норм. Судебная система государства 
имеет возможность расширять полномочия зако-
нодательной власти с помощью решений, которые 
она принимает. Таким образом, конституционный 
суд является механизмом, который позволяет 
определять, какие компетенции должны быть 
переданы другим ветвям власти.

Во-вторых, работа конституционного суда 
способствует устранению противоречий и неодно-
значностей в толковании законодательства других 
ветвей власти. Конституционный суд определен-
ными решениями может прояснить толкование 
закона, что необходимо для принятия грамотных 
решений в рамках других ветвей власти.

В-третьих, конституционный суд устанавли-
вает прецедентные правила и принципы по кон-
ституционным вопросам. Прецедентные правила 
помогают в установлении единых стандартов 
суждения при рассмотрении конституционных 
дел, что составляет важный элемент развития 
правовой культуры и мышления.

Таким образом, деятельность конституцион-
ного суда имеет важное значение для государ-
ственной системы в целом, способствуя развитию 
правового государства и обеспечению прав и сво-
бод граждан.

В нашей современной эпохе, конституцион-
ные суды играют важную роль в обеспечении прав 
и свобод граждан. Деятельность конституционных 
судов в разных странах может иметь как позитив-
ные, так и негативные аспекты. 

В качестве положительных примеров, можно 
отметить решения конституционного суда Герма-
нии в отношении контроля за действиями прави-
тельства и законодательства. Конституционный 
суд Южной Кореи в свою очередь, несколько раз 
проводил реформы, обеспечив гражданам право 
на достойные условия жизни и здравоохранение. 

Однако, негативные примеры также были 
зафиксированы в работе конституционных судов. 
Например, конституционный суд Франции неодно-
кратно вызывал критику за установление ограни-
чений против свободы медиа-коммуникаций. Кон-
ституционный суд турецкой Республики также ока-
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зывает сомнительное влияние на регуляции тех-
нологий связи в своей стране. 

Сравнительный анализ конституционных 
судов разных стран позволяет определить их 
сильные и слабые стороны. Для примера, консти-
туционный суд США известен тем, что активно 
защищает свободы и избирательные права граж-
дан. Однако, решения суда не всегда учитывают 
социальные потребности общества. 

В России, конституционный суд занимается 
контролем за соблюдением конституционных 
норм и законов. Наиболее важные дела имеют 
отношение к защите свободы личности и права на 
конституционные права. Кроме того, конституци-
онный суд России интерпретирует федеральные 
законы, которые относятся к вопросам националь-
ной безопасности и сохранению территориальной 
целостности России. 

В конце года 2020, конституционный суд 
России занял позицию по нескольким вопросам, 
которые вызвали волну общественных дебатов. 
Многие граждане рассматривают эти решения 
суда как ограничения свободы слова и мнения. 

Таким образом, конституционные суды мира 
могут выполнять важную функцию в поддержании 
национальных конституций и прав граждан. 
Однако, любой орган судебной власти может под-
вергаться критике и обсуждениям его решений, 
что также является неотъемлемой частью

Конституционные суды в разных странах 
имеют ключевое значение для защиты основных 
прав и свобод граждан, а также утверждения 
основ общественного устройства государства. 
Однако, как и любая другая институция, они имеют 
как положительные, так и отрицательные аспекты 
деятельности. 

В данной статье мы рассмотрели различные 
аспекты деятельности конституционного суда и 
провели их оценку с позитивной и негативной сто-
рон.

Одной из главных негативных сторон дея-
тельности конституционного суда является отмена 
действующих нормативных правовых актов, в том 
числе законодательных актов. Это может затруд-
нить работу органов власти и создать дополни-
тельные препятствия для решения социальных и 
экономических задач. Однако, следует признать, 
что конституционный суд является независимым 
органом, который должен гарантировать справед-
ливость и законность в системе государственной 
власти.

Позитивным аспектом деятельности консти-
туционного суда является его способность спо-
собствовать деятельности органов законодатель-

ной власти. Решения конституционного суда могут 
помочь устранить противоречия между нормами 
законодательства и Конституцией, а также ука-
зать на необходимость дополнительных законода-
тельных мер в интересах соблюдения прав граж-
дан.

Помимо этого, мы коснулись перспектив раз-
вития конституционного правосудия. Современ-
ное общество накладывает на суды все новые и 
новые задачи и обязательства в области защиты 
прав и свобод человека. В связи с этим важным 
заданием является создание более эффективных 
механизмов контроля за деятельностью органов 
власти и расширение прав и полномочий консти-
туционных судов.

Таким образом, конституционный суд играет 
важную роль в гражданском обществе, его дея-
тельность направлена на защиту прав человека и 
конституционных принципов государства. Несмо-
тря на негативные аспекты деятельности, он оста-
ется неизбежной и необходимой институцией в 
современном правовом государстве.
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И
сходя из предмета рассмотрения в 
конституционном судопроизводстве 
можно выявить и круг его субъектов. 

Субъектами конституционного судопроизводства 
в общем понимании признаются участники кон-
ституционного судебного процесса, которые обла-
дают определенными  субъективными правами и 
несут определенные юридические обязанности 
[20, с. 97]. Под субъектом конституционного судо-

производства в более узком смысле следует пони-
мать государственный орган, физическое, юриди-
ческое или должностное лицо, которое обладает в 
силу особых конституционно-судебных процессу-
альных норм субъективными правами и обязанно-
стями и реализует их в рамках конституционного 
судопроизводства [15, с. 10]. 

 Стоит отметить, что субъектный состав кон-
ституционного судопроизводства и правовое 
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положение субъектов меняется в зависимости от 
вида производств [15, с. 48]. Иными словами, 
предмет рассмотрения в конституционном судо-
производстве определяет круг его участников [17, 
с. 203], их права и обязанности. Поскольку рас-
смотрение дел о конституционности законов по 
жалобам (обращениям) граждан на нарушение их 
конституционных прав и свобод является самым  
распространенным видом конституционного судо-
производства в России и в Армении,  в рамках 
данной статьи нами будут исследованы субъекты 
именно этого вида конституционного судопроиз-
водства. 

 И это не случайно, так как основное предна-
значение современного правового государства 
заключается в служении человеку как высшей 
ценности. Защита прав и свобод граждан, гаран-
тированных Конституцией Российской Федерации 
и Конституцией Республики Армения, является 
одной из основных целей конституционного судо-
производства, осуществляемого органами судеб-
ного конституционного контроля данных госу-
дарств. Рассмотрение индивидуальных и коллек-
тивных жалоб граждан Конституционным Судом 
является наиболее эффективным способом вос-
становления нарушенных прав и свобод граждан, 
потому как заявители в каждом отдельном случае 
прямо заинтересованы в наиболее быстром и 
надлежащем реагировании органов конституци-
онного контроля на факт нарушения их конститу-
ционных прав. 

Круг субъектов конституционного судопроиз-
водства при рассмотрении Конституционным 
Судом дел о конституционности законов по жало-
бам (обращениям) граждан на нарушение их кон-
ституционных прав и свобод установлен действу-
ющим законодательством и им же ограничен. Так, 
в настоящее время в Российской Федерации он 
включает в себя: Конституционный Суд РФ; сто-
роны и их представителей; свидетелей; экспер-
тов;  переводчиков; лиц к котором Суд обраща-
ется  с требованиями в порядке ст. 50 ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде РФ; лиц, желающих присут-
ствовать на судебном заседании;  научные 
организации (граждане), осуществляющие дея-
тельность в сфере права; лиц, обеспечивающих 
порядок в судебном заседании. В Республике 
Армения круг субъектов составляет: Конституци-
онный Суд РА, стороны и их представители; сви-
детели, эксперты; переводчики; лица, к которым 
Суд обращается  с требованиями в порядке ст. 42 
Конституционного закона РА «О Конституционном 
Суде»; приглашенные лица; лица, обеспечиваю-
щие порядок в судебном заседании.

Таким образом, перечень субъектов в Рос-
сии и Армении, установленных Федеральным кон-
ституционным законом «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. № 
1-ФКЗ [2] и, соответственно, Конституционным 
законом РА «О Конституционном Суде» от 17 
января 2018 г. ЗР-42 [4], по данной категории дел 
практически идентичен. 

Однако, Конституционный закон РА «О Кон-
ституционном Суде» (ст. 44) в отличие от ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» 
содержит  категорию «приглашенные лица» и 
конкретное указание на перечень лиц, выступаю-
щих в статусе приглашенных. К таковым отно-
сятся: Представители Президента Республики, 
Национального Собрания, Правительства, Выс-
шего судебного совета, Кассационного суда, 
Защитника прав человека, Генерального проку-
рора. Статья также предоставляет им право 
на обращение в орган судебного конституцион-
ного контроля РА с целью получения материа-
лов по рассматриваемому делу.

Некоторые российские юристы предлагают 
расширить перечень участников конституцион-
ного судебного процесса в Российской Федера-
ции, дополнив его такой категорией участников, 
как «приглашенные лица» [15, с. 230]. К данному 
предложению следует отнестись критически. В 
обоснование этому прежде всего следует опреде-
литься с терминологией. Если под термином 
«участник» конституционного судопроизводства 
понимать лицо, участвующее в деле,  непосред-
ственно юридически заинтересованное в разре-
шении дела по существу и независимо от степени 
и мотива, а также выступающее в процессе от 
своего имени и влияющее на его ход в силу обла-
дания процессуальными правами, дающими ему 
такую возможность, то в этом контексте «пригла-
шенные лица» не могут попадать под определе-
ние «участника процесса» в силу отсутствия опре-
деленных процессуальных прав и возможностей, 
к примеру, прямо влиять на ход судебного про-
цесса, а также быть юридически заинтересован-
ными в исходе дела, как, в частности, стороны 
процесса, которые имеют конкурирующие право-
вые позиции и непосредственно заинтересованы 
в конкретных юридических результатах [19, с. 159]. 
К тому же информация, представляемая пригла-
шенными лицами в судебном процессе, не всегда 
оказывает существенное влияние на формирова-
ние мнения Суда. Думается, все-таки в понятие 
«участник процесса» вложен иной юридический 
смысл. К слову, как было отмечено выше, законо-
датель Республики Армения предусмотрел в кон-
ституционном законе участие в процессе пригла-
шенных лиц, но только в законе он разграничил 
участников процесса и приглашенных лиц и опре-
делил их статус (ст. 44 Конституционного закона 
РА «О Конституционном Суде»), что, на наш 
взгляд, является вполне логичным.



265

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ  È  ÑÓÄÅÁÍÀß  ÏÐÀÊÒÈÊÀ

Субъектов рассматриваемого вида консти-
туционного судопроизводства принято разделять 
на обязательных и факультативных [18, с. 156]. 
Обязательными субъектами являются Конститу-
ционный Суд и стороны. К факультативным отно-
сятся представители сторон, свидетели, перевод-
чики, эксперты, специалисты, Секретариат (Аппа-
рат), работники, обеспечивающие деятельность 
суда.

Сообразно целям исследования необходимо 
рассмотреть субъекты, которые в силу своего про-
цессуального положения, а также предоставлен-
ных им прав и обязанностей способны оказывать 
влияние на конституционный судебный процесс. 

Конституционный Суд РФ и Конституцион-
ный Суд РА как субъекты конституционного судо-
производства при рассмотрении дел по обраще-
ниям граждан обладают рядом особенностей. 
Конституционные Суды России и Армении явля-
ются обязательными субъектами конституцион-
ного судопроизводства в силу того, что осущест-
вление правосудия без их участия невозможно. 
Данное утверждение исходит из законодательно 
установленных их сущностных характеристик. 
Так, Конституционные суды России и Армении 
являются судебными органами конституционного 
контроля, независимо и самостоятельно осущест-
вляющими судебную власть посредством консти-
туционного судебного процесса (ст. 1 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ и ст. 1 Конституционного закона 
РА «О Конституционном Суде» от 17 января 2018 
г. ЗР-42). 

В научной среде конституционный суд как 
субъект правосудия характеризуется следующим 
образом. Так, Б.С. Эбзеев определяет его в каче-
стве высшего органа правосудия в РФ, хотя и не 
осуществляющего надзор за деятельностью дру-
гих судов [23, с. 500]. Аналогичного мнения при-
держивается и Н.В. Витрук, отмечая главенствую-
щее место Конституционного Суда РФ в судебной 
системе [17, с. 87]. При этом Б.С. Эбзеев и Н.В. 
Витрук исходят не из иерархической подчиненно-
сти Конституционному Суду РФ других судов, 
поскольку конституционная юстиция не основана 
на принципе инстанционности, а из реализации 
его полномочий по разрешению конституционных 
споров и влияния на правотворческую и право-
применительную практику, а также обязательно-
сти его решений для других судов. Н.С. Бондарь 
считает его уникальным публично-властным субъ-
ектом, находящим оптимальный баланс между 
публичными и частными интересами, а также спо-
собным защищать государство, общество и лич-
ность от необоснованных посягательств [16, с. 
29].

Таким образом, конституционный суд, как с 
точки зрения законодательства, так и с научной 
точки зрения, является обособленным судебным 
органом, уникальность которого в том, что только 
он правомочен осуществлять проверку конститу-
ционности законов и иных нормативных правовых 
актов в рамках конституционного судопроизвод-
ства, конечные результаты которого (судебные 
акты) обязательны для других судов, действую-
щих в территориальных рамках государства. 
Стоит отметить, что до 2020 года Конституцион-
ный Суд РФ был правомочен осуществлять про-
верку конституционности только законов, и лишь 
после конституционной реформы 2020 года, полу-
чил право осуществлять проверку и иных норма-
тивных правовых актов.

Порядок образования, полномочия и дея-
тельность Конституционного Суда РФ и Конститу-
ционного Суда РА регулируют только Конституция 
РФ, Конституция РА, Федеральный конституцион-
ный закон «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ и Консти-
туционный закон Республики Армения «О Консти-
туционном Суде» от 17 января 2018 г. ЗР-42. В 
правосудной деятельности роль Суда как субъ-
екта конституционного судопроизводства активна: 
он участвует на всех стадиях конституционного 
судопроизводства; его указания обязательны для 
исполнения всеми участниками процесса; он руко-
водит процессом осуществления судопроизвод-
ства, а также непосредственно его осуществляет; 
участвует в доказательственной деятельности, 
оказывая содействие в получении доказательств. 

Конституционные Суды Российской Федера-
ции и Республики Армения самостоятельно иссле-
дуют все вопросы, необходимые для разрешения 
дела по существу. Так, в процессе доказывания 
основная роль принадлежит суду, который соби-
рает, исследует и оценивает доказательства. Он 
не обременен доказательствами, ходатайствами, 
предложениями, разъяснениями, представлен-
ными участниками конституционного судебного 
процесса, и по собственной инициативе прини-
мает меры для получения сведений и материа-
лов, необходимых для рассмотрения и разреше-
ния дела. 

Конституционный Суд России и Конституци-
онный Суд Армении рассматривают дела и прини-
мают судебные акты коллегиально в составе 
Председателя, его заместителей и других судей. 
Председатель Суда осуществляет созыв заседа-
ний Конституционного Суда РФ, председатель-
ствует на них, а также руководит их подготовкой. 
Кроме того, он вносит на обсуждение Суда 
вопросы, подлежащие рассмотрению в ходе про-
цесса. 
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Другими обязательными субъектами рас-
сматриваемого вида конституционного судопроиз-
водства являются стороны. Ввиду того, что Кон-
ституционный Суд РФ и Конституционный Суд РА 
по собственной инициативе не вправе возбуждать 
дела, конституционный судебный процесс может 
инициироваться только при обращении стороны, 
обладающей правом на такое обращение в соот-
ветствии с действующим законодательством о 
конституционном судопроизводстве. Сторонами 
являются органы и лица, непосредственно заин-
тересованные в исходе дела. Термином «сто-
рона» охватывается и заявитель, направивший 
обращение в конституционный суд, и субъект, 
занимающий противоположную заявителю пози-
цию, а именно: орган или должностное лицо, 
издавшее акт, конституционность которого подле-
жит проверке. Сторонами конституционного судо-
производства в Российской Федерации являются: 
заявители – граждане  или их объединения, чьи 
права и свободы непосредственно нарушены 
законом, и органы или должностные лица, издав-
шие либо подписавшие акт, конституционность 
которого подлежит проверке (ст. 53 ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации»).  В 
качестве противоположной заявителю стороны (в 
лице официальных представителей), к примеру, в 
России, в заседании участвуют полномочный 
представитель Государственной Думы в Конститу-
ционном Суде Российской Федерации, представи-
тель Совета Федерации, полномочный представи-
тель Президента Российской Федерации в Консти-
туционном Суде Российской Федерации.

В Республике Армения согласно Конститу-
ционному закону РА «О Конституционном Суде» 
сторонами по данной категории дел являются: 
заявитель – лицо (физическое или юридическое), 
имеющее право обращения в Конституционный 
Суд, и ответчик – орган, принявший оспаривае-
мый нормативный правовой акт.  Так, в качестве 
стороны-ответчика по делу (в лице официальных 
представителей) в Армении могут привлекаться 
главный специалист Отдела правовой экспертизы 
Юридического управления Аппарата Националь-
ного Собрания РА, советник Председателя Нацио-
нального Собрания РА. Примечательно, что в ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федера-
ции» в качестве противоположной заявителю сто-
роны орган, издавший либо подписавший акт, кон-
ституционность которого подлежит проверке, не 
называется термином «ответчик», как в Законе 
Республики Армения «О Конституционном Суде». 
Тем самым в России особенно подчеркивается 
факт того, что конституционный судебный про-
цесс имеет свои особенности по сравнению с дру-
гими видами судопроизводства, где существуют в 
«классическом варианте» истец и ответчик. В Рос-

сии термин «ответчик» наиболее характерен для 
гражданского судопроизводства, которое направ-
лено на разрешение различных конфликтов 
между отдельными лицами по поводу осущест-
вления субъективных прав и обязанностей.  

Конституционное судопроизводство имеет 
несколько иную правовую сущность. Конституци-
онный суд при осуществлении конституционного 
судопроизводства решает исключительно 
вопросы права, воздерживаясь от исследования и 
установления фактических обстоятельств во всех 
случаях, когда это составляет компетенцию дру-
гих судов (ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»). Соответственно, и 
положение субъектов конституционного судопро-
изводства отличается от положения субъектов 
уголовного, гражданского, административного и 
арбитражного процессов. В рамках конституцион-
ного судопроизводства не разрешается конфликт 
между отдельными лицами по поводу осущест-
вления ими субъективных прав и обязанностей, и, 
соответственно, термин «ответчик» к противопо-
ложной заявителю стороне, на наш взгляд, не 
совсем приемлем.  

Помимо этого, стороны (заявитель и проти-
воположная ему сторона) должны обладать пра-
воспособностью и дееспособностью [21, с. 83] для 
возможности участия в процессе. Применительно 
к рассматриваемому виду конституционного судо-
производства физическое лицо должно достичь 
восемнадцатилетнего возраста; юридическое 
лицо, общественное объединение – иметь госу-
дарственную регистрацию; должностное лицо 
должно быть назначенным либо избранным; орган 
государственной власти должен быть сформиро-
ванным либо избранным.  

Наряду с гражданами России правом на 
обращение в Конституционный Суд РФ обладают 
иностранные граждане и лица без гражданства. 
Данное правомочие исходит из ч. 3 ст. 62 Консти-
туции России, согласно которой указанные катего-
рии лиц пользуются правами в РФ и несут обязан-
ности наравне с гражданами Российской Федера-
ции, кроме случаев, установленных федеральным 
законом или международными договором. Такая 
практика обращений, сложившаяся в конституци-
онном судопроизводстве и отмечаемая как демо-
кратическая. Указанные категории граждан в 
основном оспаривают нормы миграционного зако-
нодательства и законодательства о гражданстве 
(Постановление Конституционного Суда РФ от 19 
июля 2017 г. № 22-П [6], Постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 29 мая 2018 г. № 21-П [7]).

В Республике Армения подобная правовая 
конструкция закреплена не Конституцией РА, а в 
Законом Республики Армения от 16 января 2007 
года № ЗР-47 «Об иностранных лицах», согласно 
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которому иностранные лица имеют в Республике 
Армения права, свободы и обязанности наравне с 
гражданами Республики Армения (ст. 5) [5]. Как и в 
России, предметом спора также являются нормы 
миграционного законодательства (Постановление 
Конституционного Суда РА от 20 октября 2009 г. № 
ПКС-834) [10]. 

Субъектом обращения в России может 
выступать как индивид (отдельное лицо), так и 
группа лиц, поскольку согласно ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» жалоба в 
судебный орган конституционного контроля может 
быть как индивидуальной, так и коллективной. 
Индивидуальная жалоба направляется отдель-
ным лицом (индивидом), чье конституционное 
право нарушено, однако он не вправе выступать 
от имени группы лиц, в отношении которых отсут-
ствовало конкретное дело, даже если закон затра-
гивает их конституционные права и свободы. Кол-
лективная жалоба направляется группой лиц, при-
чем каждое из которых обладает правом на подачу 
индивидуальной жалобы. 

Конституционным Законом Республики 
Армения «О Конституционном Суде» по обраще-
ниям физических и юридических лиц по рассма-
триваемой категории дел предусмотрен только 
один вид обращения – индивидуальное обраще-
ние (ст. 69). Соответственно, субъектом обраще-
ния в Конституционный Суд РА, согласно указан-
ной норме, может быть только отдельное лицо. 
Однако в некоторых постановлениях Конституци-
онного Суда РА указывается несколько заявите-
лей. Видимо, тем самым не исключается возмож-
ность обращения нескольких заявителей в рамках 
индивидуального обращения. Так, в Постановле-
нии Конституционного Суда Республики Армения 
от 24 февраля 2012 г. ПКС-1009 указано, что 
«поводом к рассмотрению дела явилось обраще-
ние гражданина Ш.Мкртчяна и других» [11]. 

Объединения граждан реализуют свое право 
на обращение в Конституционный Суд РФ путем 
подачи конституционной жалобы в защиту инте-
ресов граждан, для реализации прав которых оно 
создано, а также в защиту прав самого объедине-
ния, если целью объединения является коллек-
тивное осуществление прав граждан, являющихся 
его участниками, учредителями. К таковым отно-
сятся: товарищества и общества, созданные граж-
данами для реализации определенных целей 
предпринимательской деятельности, различные 
виды общественных объединений граждан, рели-
гиозные объединения. В рамках данного правомо-
чия в настоящее время также реализуют свое 
право на обращение в орган конституционного 
контроля РФ государственные и муниципальные 
учреждения и предприятия [8]. Политические пар-
тии в рамках данной категории заявителей тоже 

используют свое право на обращение в Конститу-
ционный Суд РФ. 

В соответствии с Конституционным законом 
Республики Армения «О Конституционном Суде» 
круг таких субъектов несколько уже. Правом на 
обращение обладают только юридические лица, 
как правило, коммерческие организации, со ссыл-
кой на статью Конституции РА, в соответствии с 
которой основные права и свободы распространя-
ются также на юридических лиц, постольку 
поскольку эти права и свободы применимы к ним 
по своей сути (ст. 74 Конституции РА, ст. 23 Кон-
ституционного закона РА «О Конституционном 
Суде»). Используют данное право в основном 
общества с ограниченной ответственностью и 
закрытые и открытые акционерные общества 
(Постановления Конституционного Суда РА от 19 
января 2016 г. ПКС-1251, от 18 апреля 2017 г. ПКС-
1363) [12], хотя встречаются и обращения полити-
ческих организаций (Постановление Конституци-
онного Суда РА от 17 июля 2021 г. ПКС-1606, с 
участием нескольких заявителей-представителей 
различных партий (блок «Армения», Националь-
ная христианская партия «Пробуждение», партия 
«Армянская Родина») [13]. 

В целях защиты прав и свобод граждан в 
Конституционные Суды России и Армении могут 
также обращаться и другие субъекты, которых 
можно выделить в качестве специальных субъек-
тов. К таковым относятся – суды, Генеральный 
прокурор и Уполномоченный по правам человека. 
При этом обращения Генерального прокурора РА 
и Защитника прав человека РА в Армении имеют 
свои особенности. Если говорить о нарушении 
конституционных прав и свобод граждан законом, 
примененным или подлежащим применению в 
конкретном деле, то в Российской Федерации в 
орган конституционного контроля вправе обра-
щаться Генеральный Прокурор РФ (ч. 6 ст. 35 
Федерального закона о «Прокуратуре Российской 
Федерации») и Уполномоченный по правам чело-
века (пп. 5 п. 1 ст. 29 ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации»). При-
чем указанные лица имеют право на обращение в 
Конституционный Суд РФ на любой стадии приме-
нения закона, подлежащего проверке на предмет 
конституционности, как примененного в деле 
гражданина, так и подлежащего применению, в 
отличие от граждан (после окончательного реше-
ния по делу, когда закон уже применен) и судов 
(до принятия решения по существу, когда закон 
только подлежит применению). 

В Республике Армения  предусмотрено иное 
обращение указанных лиц. Так, Генеральный про-
курор реализует свое право на обращение в Кон-
ституционный Суд РА только по вопросам консти-
туционности нормативных правовых актов, касаю-
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щихся конкретного производства, осуществляе-
мого Прокуратурой (п. 9 ч. 1 ст. 169 Конституции 
РА). Генеральный прокурор может обращаться в 
судебный орган конституционного контроля после 
принятия конкретного дела в свое производство 
до направления его в соответствующий суд (п. 3 
ст. 71 Конституционный закон Республики Арме-
ния «О Конституционном Суде» от 17 января 2018 
г. ЗР-42). Защитник прав человека РА может обра-
щаться в Конституционный Суд РА только по 
вопросам соответствия законов, постановлений 
Национального Собрания, распоряжений и указов 
Президента РА, постановлений Премьер-мини-
стра и Правительства положениям главы 2 Кон-
ституции, закрепляющей основные права и сво-
боды человека и гражданина (п. 10 ч. 1 ст. 169 
Конституции РА). Однако ни в Конституции РА ни 
в Конституционном законе РА «О Конституцион-
ном Суде» не указана привязка его обращения в 
связи с конкретным делом гражданина. Таким 
образом, Защитник прав человека в Армении 
обращается в Конституционный Суд РА не в 
защиту интересов конкретного лица, а лишь по 
вопросам соответствия законов и иных норматив-
ных правовых актов положениям гл. 2 Конститу-
ции РА, закрепляющей основные права и свободы 
человека.

Тем не менее обращение данных субъектов 
оказывает существенное влияние на судебную 
защиту прав и свобод граждан, поскольку нормы, 
признанные конституционными судами по резуль-
татам их обращений неконституционными, либо 
выявлен иной смысл их применения, касаются 
непосредственно защиты прав и свобод граждан. 

Суды могут обращаться в органы судебного 
конституционного контроля Республики Армения 
и Российской Федерации по вопросу конституци-
онности нормативного правового акта, подлежа-
щего применению по конкретному делу, которое 
находится в производстве суда, при условии, что 
имеются обоснованные подозрения относительно 
его конституционности и разрешение данного 
дела возможно только посредством применения 
этого нормативного акта (ч. 4 ст. 169 Конституции 
РА и ч. 4 ст. 125 Конституции РФ). И в том, и в дру-
гом случае инициатива обращения в Конституци-
онный Суд исходит не от граждан, а от самих 
судов, тот есть независимо от воли граждан, хотя 
в России запрос суда может быть инициирован 
стороной судебного разбирательства, но суд все-
таки принимает решение самостоятельно. При 
рассмотрении такого обращения Конституцион-
ным Судом стороной конституционного судопро-
изводства выступает не гражданин, а суд, напра-
вивший запрос.  Стоит отметить, что, и в России и 
в Армении существует практика, когда обращение 
(жалоба) гражданина и запрос суда в орган судеб-

ного конституционного контроля по конкретному 
делу, касающиеся одного и того же предмета, 
могут последовать одновременно, и от заявителя, 
и от суда. В этом случае Конституционный Суд 
соединяет дела по этим обращениям в одном про-
изводстве (Постановление КС РФ от 19.03.2003 № 
3-П/2003 [9]; Постановление КС РА от 26.03.2021 
ПКС-1586 [14]) .

Факультативные субъекты конституционного 
судопроизводства рассматриваемой категории 
дел в России и Армении также имеют свои осо-
бенности. Конституционный Суд РФ и Конституци-
онный Суд РА строго соблюдают правила пред-
ставительства сторон в конституционном судеб-
ном процессе. Законы обоих государств четко 
устанавливают перечень представителей сторон 
в конституционном судопроизводстве для всех 
видов производств. Представителей сторон раз-
личают по должности и по доверенности. Пред-
ставителями по должности по рассматриваемой 
категории дел могут быть: руководитель органа, 
подписавший обращение в Конституционный Суд; 
руководитель органа, издавшего оспариваемый 
акт. Представителями сторон по найму (доверен-
ности) могут быть: адвокат или лица, имеющие 
высшее юридическое образование (в Республике 
Армения); лица, имеющие ученую степень по 
юридической специальности (в России). Законом 
установлено и количество представителей, кото-
рое может иметь каждая сторона, оно составляет 
не более трех. 

Свидетелями могут быть лица, которые рас-
полагают сведениями или материалами о факти-
ческих обстоятельствах по рассматриваемого 
делу, которые они обязаны сообщить Конституци-
онному Суду, а также ответить на вопросы судей и 
сторон. 

Экспертом в конституционном судопроиз-
водстве может быть лицо, обладающее специаль-
ными познаниями по вопросам, касающимся рас-
сматриваемого дела, и не заинтересованное в 
исходе дела.  Экспертами могут выступать и лица, 
обладающие специальными познаниями в обла-
сти экономики, налогообложения, общественной 
психологии, этнографии и социологии, если того 
требует специфика рассматриваемого Конститу-
ционным Судом дела. 

Для обеспечения права участников консти-
туционного судопроизводства пользоваться род-
ным языком участникам конституционного судо-
производства предоставляются услуги перевод-
чиков, назначаемых Конституционным Судом. 
Так, в России и в Армении стороны обладают рав-
ными процессуальными правами, которые пере-
числены в вышеуказанных актах. Примечательно, 
что в Конституционном Суде Республики Армения 
сторона по делу может выступить и в качестве 
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свидетеля, если ей известен какой-либо подлежа-
щий выяснению факт по данному делу, причем 
выступать по своей инициативе. Данное правомо-
чие закреплено Конституционным законом РА «О 
Конституционном Суде». Кроме того, согласно 
указанному закону, в случае если полученных 
доказательств недостаточно для принятия поста-
новления, а стороне может быть известен какой-
либо факт, подлежащий выяснению по делу, дан-
ное право стороны может стать ее обязанностью, 
либо об этом также может ходатайствовать другая 
сторона (ст. 52 Конституционного Закона РА «О 
Конституционном Суде»).

 В конституционном судебном процессе в 
Российской Федерации такое право стороны, 
равно как и обязанность, действующим ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» 
не предусмотрено. Слияние, если можно так опре-
делить, в одном лице стороны по делу и свиде-
теля в гражданском, уголовном, административ-
ном и арбитражном судопроизводстве может 
вызвать недоумение из-за существенного разли-
чия их правового положения. Сторона, как пра-
вило, это лицо заинтересованное в исходе дела; 
свидетель -  это лицо, которое лишь сообщает 
суду некие сведения о фактах, ему известных и 
предположительно имеющих значение для разре-
шения дела по существу, лицо незаинтересован-
ное и вызванное в суд для дачи показаний. Ведь 
не случайно, в судопроизводстве, при проведении 
слушания по делу свидетелей не допускают в зал 
судебного заседания до тех пор, пока они не дадут 
свидетельские показания. 

В конституционном судопроизводстве в 
Республике Армения допустимость такого слия-
ния объясняется, по-видимому, особенностью 
доказывания (доказательств) и иной ролью свиде-
теля, нежели в судах общей юрисдикции, а также 
самой спецификой конституционного судебного 
процесса.

Подводя итог, можно отметить, что субъекты 
конституционного судопроизводства по рассмо-
трению обращений граждан на нарушение их кон-
ституционных прав и свобод, их права и обязанно-
сти в России и в Армении имеют свои особенно-
сти, которые состоят в следующем: 

- в терминологии. Согласно Конституцион-
ному закону РА «О Конституционном Суде» про-
тивоположная заявителю сторона называется 
термином «ответчик».  В Федеральном конститу-
ционном законе «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» в качестве противоположной 
заявителю стороны указаны органы или долж-
ностные лица, издавшие либо подписавшие акт, 
конституционность которого подлежит проверке. 
Кроме того, российский Федеральный конституци-
онный закон «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации» не закрепляет понятие «доказа-
тельств» в отличие от Конституционного закона 
РА «О Конституционном Суде», в соответствии с 
которым доказательствами в конституционном 
судопроизводстве Армении являются полученные 
в установленном законом порядке сведения, на 
основании которых Суд выясняет отсутствие либо 
наличие фактов, обосновывающих возражения и 
требования сторон;

- в институте представительства. В России 
представителями по найму могут быть, помимо 
адвокатов, только лица, имеющие ученую степень 
по юридической специальности. В Армении, 
чтобы быть представителем в Конституционном 
Суде РА достаточно просто иметь высшее юриди-
ческое образование. 

- в процессуальных правах сторон. В Респу-
блике Армения сторона по делу может выступать 
в с качестве свидетеля как по собственной иници-
ативе, так и по ходатайству Конституционного 
Суда РА либо по ходатайству противоположной 
стороны, если ей известен какой-либо подлежа-
щий выяснению факт в рамках рассматриваемого 
дела. В Российской Федерации предоставление 
такого права сторонам законодательством не 
предусмотрено.

Граждане и юридические лица как субъекты 
обращений имеют широкий доступ в органы 
судебного конституционного контроля России и 
Армении, поскольку обладают правом прямого 
обращения в указанные органы, в отличие, напри-
мер, от Франции, где граждане могут обращаться 
в конституционный совет опосредованно, то есть 
через суд общей юрисдикции (в этом случае субъ-
ектом обращения выступает суд). Однако даже 
предоставляя гражданам широкий доступ в Кон-
ституционный Суд РФ и Конституционный Суд РА, 
Россия и Армения тем не менее его регламенти-
руют за счет установления условий допустимости 
жалобы, что делается в целях снижения нагрузки 
работы органов судебного конституционного кон-
троля.

Полномочия выделенных специальных 
субъектов обращений в России и Армении также 
имеют свои различия. Так, в России - Генераль-
ный прокурор и Уполномоченный по правам чело-
века могут обращаться в Конституционный Суд 
РФ  в защиту прав и свобод граждан на любой ста-
дии применения закона; в Армении Генеральный 
прокурор обращается в Конституционный Суд РА 
после принятия конкретного дела в свое произ-
водство до направления его в соответствующий 
суд, а Защитник прав человека обращается в Кон-
ституционный Суд РА не в защиту интересов кон-
кретного лица, а по вопросам соответствия зако-
нов и иных нормативных правовых актов консти-
туционным положениям, закрепляющим основ-
ные права и свободы человека. 
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Р
оссийская Федерации является одним 
из крупнейших многонациональных 
государств мира, в которой проживает 

более 190 различных национальностей и этносов, 
особое место среди которых занимают коренные 
малочисленные народы (далее – КМН). Конститу-
ционно-правовой статус КМН предполагает закре-
пление системы государственных гарантий, 
направленных на обеспечение и поддержание их 
жизнедеятельности, сохранение исконной среды 
обитания, традиционного образа жизни, культуры, 
традиций. Согласимся с Ю.Я. Якель, что такая 
позиция государства обусловлена, прежде всего, 
малочисленностью этих народов, их большей уяз-
вимостью в вопросах сохранения жизненного 
уклада, связью с природой, которая формирует 
материальную и духовную основу их образа жизни 
[8, c. 8]. Активное освоение территории, ухудше-
ние экологической ситуации, развитие промыш-
ленности экономических отношений в местах про-
живания КМН неизбежным образом влияет на тра-
диционные формы природопользования, жизнеу-
стройства и жизнедеятельности таких народов. 
Как показывает практика коренные малочислен-
ные народы недостаточно защищены действую-
щим порядком правового регулирования [1; 7]. 

Гарантии защиты прав коренных малочис-
ленных народов в соответствии с общепризнан-
ными принципами и нормами международного 
права, и международными договорами1 Россий-
ской Федерации, закрепленные в статье 69 рос-
сийской Конституции, должны находить отраже-
ние в национальном законодательстве, что 
направлено на обеспечение реализации особого 
конституционно-правового статуса КМН России. 
Вместе с тем, мы склонны разделить мнение 
ведущего эксперта в сфере защиты прав КМН В.А. 
Кряжкова, указывающего на недостаточность 
защиты прав таких народов российским законода-
тельством, по сравнению с перечнем прав, закре-
пленных в Конвенции Международной организа-
ции труда № 169 «О коренных народах и народах, 
ведущих племенной образ жизни в независимых 
странах» (1989) и Декларации ООН О правах 
коренных народов (2007) [4; 5; 6]. 

1  См.: Всеобщая декларация прав человека 
(1948), Конвенция о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него (1948), Международный 
пакт о гражданских и политических правах (1966), Меж-
дународный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах (1966), Международная конвенция о 
борьбе против всех форм расовой дискриминации 
(1965), Декларация о правах лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным и языко-
вым меньшинствам (1992), Конвенция об обеспечении 
прав лиц, принадлежащих к национальным меньшин-
ствам (1997) и др. 

Вопросы правового регулирования защиты 
исконной среды обитания и традиционного образа 

жизни малочисленных этнических общностей 

отнесены Конституцией к совместному ведению 
Российской Федерации и её субъектов (п.«б», «м» 

ч.1 ст.72). Единый перечень КМН России утвержда-

ется Правительством РФ по предложению Феде-
рального агентства по делам национальностей, 

на основании представлений, поступивших от 

органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, на территориях которых про-

живают эти народы. В настоящее время Единый 

перечень КМН России насчитывает 47 наименова-
ний2, из них 40 народов относятся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Даль-

него Востока (далее – КМНС)3. 
Гарантии прав КМН, в общем виде закре-

пленные российской Конституцией, в их конкрет-

ном содержании и механизмах реализации, опре-
деляются федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. Положение 

КМНС напрямую зависит от закрепления их пра-
вового статуса в действующем законодательстве. 

Мы склонны разделить позицию В.Ф. Анисимова и 

А.С. Арзамасцева в том, что конституционно-пра-
вовой статус КМНС представляет комплексную 

категорию, выраженную в симбиозе индивидуаль-

ных и коллективных прав, где индивидуальные 
права обусловлены особым правовым статусом 

КМНС как этнической, территориальной и культур-

но-духовной общности, нуждающейся в особой 
правовой защите на территории суверенного госу-

дарства, предоставляющего и гарантирующего 

такую защиту [2]. 
Базовыми нормативными актами федераль-

ного уровня, создающими фундамент для обеспе-

чения правовых гарантий реализации прав корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока (далее – КМНС)  являются –  

Федеральный закон от № 82-ФЗ «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Россий-

ской Федерации»4 (далее – Федеральный закон № 

82-ФЗ), Федеральный закон № 104-ФЗ «Об общих 

2  Постановление Правительства РФ от 
24.03.2000 № 255 (ред. от 18.12.2021) «О Едином 
перечне коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ, 
03.04.2000, № 14, ст. 1493.

3  Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2006 
№ 536-р (ред. от 26.12.2011) «Об утверждении перечня 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ, 24.04.2006, № 17 (2 ч.), ст. 1905.

4  Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ 
(ред. от 13.07.2020) «О гарантиях прав коренных мало-
численных народов Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства РФ, 03.05.1999, № 18, ст. 2208.
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принципах организации общин коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации»1 (далее – Феде-
ральный закон № 104-ФЗ), Федеральный закон № 
49-ФЗ «О территориях традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации»2 (далее – ФЗ № 49-ФЗ). Все три ука-
занных федеральных закона допускают учет обы-
чаев КМНС в вопросах, касающихся предоставле-
ния государственных гарантий, судебной защиты, 
местного самоуправления и использования при-
родных ресурсов на территориях традиционного 
природопользования. Основные приоритеты и 
задачи по защите прав КМНС также сформулиро-
ваны в документах стратегического планирова-
ния, среди которых, Концепция устойчивого раз-
вития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции3 (2009), а также в законодательстве субъектов 
Российской Федерации, на территориях которых 
проживают представители таких народов. Сле-
дует отметить, что обозначенные в Концепции 
цели и задачи ее реализации согласуются с дру-
гими программно-целевыми документами по раз-
витию обозначенных в документе территорий, 
например, Стратегия социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского реги-
она на период до 2025 года4, Стратегия развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обе-
спечения национальной безопасности на период 
до 2035 года5 (2020), Программа государственной 

1  Федеральный закон от 20.07.2000 № 104-ФЗ 
(ред. от 20.10.2022) «Об общих принципах организации 
общин коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ, 24.07.2000, № 30, ст. 
3122.

2  Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ 
(ред. от 08.12.2020) «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ, № 20, 
14.05.2001, ст. 1972.

3  Распоряжение Правительства РФ от 04.02.2009 
№ 132-р «О Концепции устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ, 16.02.2009, № 7, ст. 876.

4  Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2009 
№ 2094-р (ред. от 10.06.2023) «Об утверждении Страте-
гии социально-экономического развития Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона на период до 2025 года» // 
Собрание законодательства РФ, 25.01.2010, № 4, ст. 
421.

5  Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. N 
645 «О Стратегии развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечения национальной безопас-
ности на период до 2035 года». URL: https://docs.cntd.ru/
document/566091182 

поддержки традиционной хозяйственной деятель-

ности коренных малочисленных народов Россий-

ской Федерации, осуществляемой в Арктической 

зоне Российской Федерации6 (2021). 

Федеральный закон № 82-ФЗ содержит 

определение коренных малочисленных народов, 

а именно, к таковым законодатель относит 

народы, проживающие на территориях традици-

онного расселения своих предков, сохраняющие 

традиционные образ жизни, ведущие традицион-

ный образ жизни и осуществляющие традицион-

ную хозяйственную деятельность (традиционные 

промыслы), насчитывающие менее 50 тысяч 

человек и осознающие себя самостоятельными 

этническими общностями (абз. 1 п. 1 ст. 1). Под 

традиционным образом жизни понимается исто-

рически сложившийся способ жизнеобеспечения 

этих народов, основанный на историческом опыте 

их предков в области природопользования, само-

бытной социальной организации проживания, 

самобытной культуры, сохранения обычаев и 

верований, а под исконной средой их обитания - 

исторически сложившийся ареал, в пределах 

которого эти народы осуществляют культурную и 

бытовую жизнедеятельность и который влияет на 

их самоидентификацию, образ жизни (п.п. 2 и 3 ст. 

1 данного федерального закона). 

Аналогичное определение в отношении 

КМНС содержит Федеральный закон № 104-ФЗ, 

где под таковыми понимаются народы, проживаю-

щие в районах Севера, Сибири и Дальнего Вос-

тока на территориях традиционного расселения 

своих предков, сохраняющие традиционные образ 

жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, 

насчитывающие менее 50 тысяч человек и осоз-

нающие себя самостоятельными этническими 

общностями. Правительством РФ закреплен пере-

чень мест традиционного проживания и традици-

онной хозяйственной деятельности КМН, а также 

перечень видов традиционной хозяйственной 

деятельности7, согласно которому в настоящее 

6  Распоряжение Правительства РФ от 15 апреля 
2021 г. № 978-р «Об утверждении программы государ-
ственной поддержки традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне 
Российской Федерации». URL: https://docs.cntd.ru/
document/603336622 

7  Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 
№ 631-р (ред. от 21.07.2023) «Об утверждении перечня 
мест традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации и перечня видов традици-
онной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ, 18.05.2009, № 20, ст. 2493.
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время такие народы проживают в 28 субъектах 
Российской Федерации1. 

Буквальное толкование законодательных 
формулировок позволяет выделить несколько 
критериев, совокупное наличие которых опреде-
ляет конституционно-правовой статус КМН, пред-
полагающий систему гарантий его реализации: 
первый – этническая самоидентификация носите-
лей этноса; второй –  допустимая максимальная 
численность лиц, относящих себя к данной этни-
ческой общности (до 50 тысяч человек); третий – 
признак оседлости, предполагающий проживание 
на определенной территории – той, на которой 
проживали предки (прародители); и четвертый – 
определенные виды деятельности, которыми тра-
диционно занимались и занимаются эти народы. 
Пятым, немаловажным критерием, характеризую-
щим правовой статус КМН является нормативно 
установленная идентификация и закрепление 
данного статуса актом Правительства РФ. 

Федеральный закон № 82-ФЗ содержит ого-
ворку, что имеет свое распространение также на 
тех лиц, которые относятся к КМН, но для которых 
традиционная хозяйственная деятельность и 
занятие традиционными промыслами являются 
подсобными видами деятельности по отношению 
к основному виду деятельности в других отраслях 
народного хозяйства, социально-культурной 
сфере, органах государственной власти или орга-
нах местного самоуправления (ч.1 ст.3). Тем 
самым, приведенное законоположение допускает 
осуществление представителями КМН традици-
онной хозяйственной деятельности наряду с 
иными видами деятельности, которые не явля-
ются для них традиционными, но выступают в 
качестве основного источника дохода и жизнеобе-
спечения. Закон также допускает распростране-
ние  на лиц, не относящихся к малочисленным 
народам, но постоянно проживающих в местах 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности малочисленных 
народов, в порядке, установленном законами 
субъектов Российской Федерации (ч. 4 ст. 3).

Конституционно-правовой статус КМНС пре-
доставляет возможность получения дополнитель-
ных гарантий на осуществление традиционного – 
естественного образа жизни представителей 

1  Республика Алтай, Республика Бурятия, 
Республика Коми, Республика Карелия, Республика 
Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакассия, 
Алтайский край, Забайкальский Край, Красноярский 
края, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский 
край, Амурская, Вологодская, Иркутская, Кемеровская, 
Ленинградская, Мурманская, Магаданская, Сахалин-
ская, Свердловская, Томская, Тюменская области, 
Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Чукотский автономный округ, 
Ямало-Ненецкий автономный округ.

КМНС, в том числе использование различных 
форм природопользования, а также иные виды 
социальных гарантий (право граждан из числа 
КМНС на получение социальной пенсии, право на 
замену военной службы альтернативной граждан-
ской службой и др.). Как следует из положений 
Федерального закона № 82-ФЗ, лица, относящи-
еся к КМНС, в целях защиты исконной среды оби-
тания, традиционного образа жизни, (хозяйствен-
ной деятельности, промыслов) имеют право поль-
зоваться льготами по природопользованию, уста-
новленными иными федеральными законами2 и 
региональными нормативными правовыми 
актами, а также актами органов местного самоу-
правления (п.4 ч.2 ст.8). 

Следует согласиться с подходом, что нацио-
нальная принадлежность человека сама по себе 
не может служить основанием для каких-либо 
преимуществ или, напротив, ограничений, поэ-
тому одного лишь того факта, что лицо осознает и 
позиционирует себя в качестве представителя 
коренного малочисленного народа РФ, недоста-
точно для распространения на него соответствую-
щих нормативных положений [3]. По справедли-
вому утверждению В.А. Кряжкова [4], отличитель-
ными особенностями КМНС являются традицион-
ный образ жизни, для которого характерны 
неразрывная связь с землей (территориями 
исконного проживания), занятие на протяжении 
веков традиционными промыслами (оленевод-
ством, рыболовством, охотой, сбором дикоросов), 
а также обладание уникальным опытом жизнеобе-
спечения и выживания в экстремальных (с точки 
зрения обычного человека) условиях Севера. 

Выявление конституционно-правового 
содержания статуса представителей КНМС стало 
предметом рассмотрения Конституционного Суда 
Российской Федерации (далее – Конституцион-
ный Суд), когда высший орган конституционного 
контроля указал на необходимые элементы кон-
ституционно-правового статуса КМН, наличие 
которых позволяет представителям таких народов 
претендовать на законодательно-закрепленные 

2  Напр.: согласно статье 25 Федерального 
закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» рыболовство в целях обеспечения традици-
онного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности КМНС осуществляется 
лицами, относящимися к указанным народам, и их 
общинами с предоставлением рыболовного участка 
или без его предоставления (ч.1); рыболовство в целях 
обеспечения традиционного образа жизни и осущест-
вления традиционной хозяйственной деятельности 
КМНС без предоставления рыболовного участка осу-
ществляется без разрешения на добычу (вылов) водных 
биоресурсов, за исключением добычи (вылова) редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов водных 
биоресурсов (ч. 2).
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гарантии реализации своих прав. Согласно право-
вой позиции Конституционного Суда, изложенной 
в Постановлении от 5 июля 2021 г. № 32-П1, про-
живание представителя КМН вне мест традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности не свидетельствует о том, что пред-
ставитель этого народа утратил статус представи-
теля КМН и, тем самым, лишается гарантий реа-
лизации своих прав. 

Поводом к выявлению конституционно-пра-
вового содержания статуса представителя КМНС 
стало обращение в Конституционный Суд гр-на 
Д., представителя саамов. Заявитель полагал, что 
в силу своей этнической принадлежности к пред-
ставителям КМНС он имеет право на льготную 
охоту в целях обеспечения ведения традицион-
ного образа жизни и осуществления традицион-
ной хозяйственной деятельности. С связи с чем 
гр-н Д., обратился в Министерство природных 
ресурсов и экологии Мурманской области с прось-
бой о проставлении в ранее выданном ему охот-
ничьем билете отметки о возможности охоты в 
целях ведения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной дея-
тельности, в чем ему было отказано, на основа-
нии того, что он не ведет традиционный для саа-
мов образ жизни, не проживает на территориях 
традиционного проживания КМСН, более того, 
является трудоустроенным и имеет стабильный 
доход, являющийся источником обеспечения его и 
членов его семьи. Посчитав решения уполномо-
ченных органов несправедливым и незаконным, 
гр-н Д. обратился для защиты своих прав в судеб-
ные инстанции, которые отказали в удовлетворе-
нии его требований, сославших на те обстоятель-
ства, что истец проживает в благоустроенной 
квартире в городе Оленегорске, который не отно-
сится к территориям традиционного проживания 
коренных малочисленных народов, трудоустроен 
и получает стабильный доход, являющийся источ-
ником обеспечения его семьи. 

По мнению судов первой и апелляционной 
инстанции, образ жизни гр-на Д. нельзя расцени-
вать как традиционный образ жизни КМНС, а его 
деятельность не связана с традиционной хозяй-
ственной деятельностью таких народов в том 
смысле, в каком она понимается в законодатель-
стве. Кроме того, как отметили суды, по смыслу 

1  Постановление Конституционного Суда РФ от 
05.07.2021 № 32-П «По делу о проверке конституцион-
ности части 1 статьи 3 Федерального закона «О гаран-
тиях прав коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации» и части 1 статьи 19 Федерального 
закона «Об охоте и о сохранении охотничьи ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в связи с жалобой граж-
данина А.Ф. Данилова» // Собрание законодательства 
РФ, 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5631.

законодательства об охоте одна лишь принадлеж-
ность заявителя к числу саамов – в отсутствие 
подтверждения того, что для него охота в целях 
ведения традиционного образа жизни и осущест-
вления традиционной хозяйственной деятельно-
сти является основой существования и самобыт-
ности, – не может служить основанием для предо-
ставления ему права осуществления охоты в 
таких целях. 

По мнению самого гр-на Д., данная ситуация 
нарушает его конституционные права тем, что не 
предоставляет ему права в свободное от основ-
ной деятельности время наряду с иными предста-
вителями своего народа, проживающими на тер-
риториях традиционного проживания КМНС, осу-
ществлять охоту, предусмотренную статьей 19 
Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»2. В своей жалобе гр-н Д. указал, что в 
силу объективных причин не проживает на искон-
ной территории и не ведет традиционный для 
КМНС образ жизни. Вместе с тем, по мнению зая-
вителя, данные обстоятельства не должны лишать 
его права поддерживать культуру своего народа и 
заниматься традиционной охотой. 

Рассмотрев жалобу гр-на Д., Конституцион-
ный Суд принял доводы заявителя, указав, что 
действующий порядок правового регулирования 
препятствуют реализации его права на сохране-
ние устойчивой связи с культурой своего народа, 
несмотря на то, что гр-н Д. не проживает на дан-
ной территории. Такая связь, по мнению Консти-
туционного Суда может выражаться в осущест-
влении гражданином традиционной хозяйствен-
ной деятельности на территориях традиционного 
расселения своих предков, в его продолжитель-
ном и регулярном пребывании на этих террито-
риях в целях поддержания и сохранения истори-
ческого опыта предков в области природопользо-
вания, самобытной социальной организации, 
самобытной культуры, обычаев и верований. 
Таким образом, Конституционный Суд подчер-
кнул, что требование о проживании в местах тра-
диционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных 
народов в качестве одного из элементов конститу-
ционно-правового статуса таких народов не 
должно пониматься правоприменителем фор-
мально. Проживание вне указанных мест, по мне-
нию Суда, само по себе не свидетельствует о том, 

2  Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ 
(ред. от 06.02.2023) «Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ, 27.07.2009, № 30, ст. 
3735.
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что представитель этого народа утратил этниче-
скую и культурную связь со своим народом и тер-

риториями, на которых тот проживает, что предпо-

лагает его право на пользование всеми гаранти-
ями, предусмотренными для КМНС. В данном 

случае наличие культурной связи гр-на Д. со 

своим народом, традиционными промыслами и 
т.д., выступает определяющей в обосновании его 

правового статуса.

В настоящее время Распоряжением Прави-
тельства от 08.05.2009 № 631-р1 утверждены – 

Перечень мест традиционного проживания и тра-

диционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации и 

Перечень видов традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, который содержит  наи-

менования видов хозяйственной деятельности, 

отнесенных к традиционным для КМНС, а именно:  
животноводство, в том числе кочевое; перера-

ботку продукции животноводства; собаководство; 

разведение зверей, переработку и реализацию 
продукции звероводства; бортничество, пчело-

водство; рыболовство  и реализацию водных био-

логических ресурсов; промысловую охоту (пере-
работку и реализацию охотничьей продукции); 

земледелие (огородничество); заготовку древе-

сины и недревесных лесных ресурсов для соб-
ственных нужд; собирательство (заготовка, пере-

работка и реализация пищевых лесных ресурсов, 

сбор лекарственных растений); добычу и перера-
ботка общераспространенных полезных ископае-

мых для собственных нужд; занятия  художествен-

ными промыслами и народными ремеслами; стро-
ительство национальных традиционных жилищ и 

других построек, необходимых для осуществле-

ния традиционных видов хозяйственной деятель-
ности.

Следует подчеркнуть, что представители 

КМНС не обязательно занимаются всеми пере-
численными видами хозяйственной деятельно-

сти, ввиду особенностей расселения и условий 

проживания (кочевого образа жизни), а также при-
родных факторов. Данный подход выражен в 

вышеуказанном решении Конституционного Суда 

где отмечается, что особенности правового регу-
лирования, относящегося к КМНС, обусловлены 

географическими и климатическими особенно-

1  Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 
№ 631-р (ред. от 09.04.2022) «Об утверждении перечня 
мест традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации и перечня видов традици-
онной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ, 18.05.2009, № 20, ст. 2493.

стями их исконной среды обитания, что предопре-
деляет в качестве традиционной основы их жизне-

деятельности такие занятия (виды хозяйственной 

деятельности), как охота, рыболовство и олене-
водство, причем осуществление ими земледелия 

не отвечает их традиционному образу жизни и 

зачастую вовсе невозможно в силу природных 
условий. В этом же решении, Конституционный 

Суд РФ указал, что именно, сложными климатиче-

скими условиями, уязвимостью традиционного 
образа жизни и малочисленность этих народов 

обусловлен режим особой государственной поли-

тики в отношении их устойчивого развития, пред-
усматривающей системные меры по сохранению 

их самобытной культуры, традиционного образа 

жизни и исконной среды обитания (п. 4.1).  
Следует подчеркнуть, что приведенная пози-

ция Конституционное Суда имеет важнейшее кон-

ституционно-правовое значение, которое должно 
повлиять на дальнейшее развитие законодатель-

ства, административную и судебную практику в 

сфере защиты прав КМНС. Приведенное поста-
новление стало вторым в практике Конституцион-

ного Суда, когда Суд встал на защиту представи-

теля коренного малочисленного народа, рекомен-
довав федеральному законодателю уточнить 

порядок правового регулирования реализации 

права на охоту в целях обеспечения ведения тра-
диционного образа жизни и осуществления тради-

ционной хозяйственной деятельности представи-

телями КМНС. Во исполнение решения Конститу-
ционного Суда в декабре 2021 года в Государ-

ственную Думу внесен правительственный 

законопроект, направленный на защиту прав 
КМНС2, предполагающий установление для лиц, 

относящихся к КМНС, постоянно не проживающих 

в местах их традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности, но сохра-

няющих связь с указанными местами, традициями 

и обычаями указанных народов, право на осу-
ществление свободной охоты в целях обеспече-

ния ведения традиционного образа жизни и осу-

ществления традиционной хозяйственной дея-
тельности. Предусмотренная законопроектом 

гарантия свободного осуществления охоты пред-

ставителями КМНС, закрепляет право осущест-
влять охоту без каких-либо разрешений в объеме 

добычи охотничьих ресурсов, необходимом для 

2  Паспорт законопроекта № 48132-8 «О внесе-
нии изменений в статью 3 Федерального закона «О 
гарантиях прав коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации» и статью 19 Федерального закона 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (внесен Правительством РФ, 
23.03. 2023 принят в первом чтении). [Электронный 
ресурс]. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/48132-8 
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удовлетворения личного потребления. С учетом 
изложенной выше позиции Конституционного 

Суда, полагаем целесообразным расширение 

гарантий граждан из числа КМНС, не проживаю-
щих в местах традиционного проживания и тради-

ционной хозяйственной деятельности, но сохра-

няющих культурно-этническую связь со стоим 
народом, в части предоставления льготного 

режима в отношении иных видов хозяйственной 

деятельности, закрепленных в вышеназванном 
распоряжении Правительства РФ № 631-р.

Определенный интерес также представляет 

принятое Конституционным Судом в 2019 году 
решение, в котором выявлен конституционно-пра-

вовое содержание права членов общины на осу-

ществление охоты. Согласно гражданскому зако-
нодательству общинами КМН признаются «добро-

вольные объединения граждан, относящиеся к 

коренным малочисленным народам Российской 
Федерации и объединившиеся по кровнород-

ственному и (или) территориально-соседскому 

признаку в целях защиты исконной среды обита-
ния, сохранения и развития традиционных образа 

жизни, хозяйствования, промыслов и культуры» 

(ч. 1 ст. 123.16 ГК РФ). Подобный подход выражен 
в положениях Федерального закона № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»1, где общинами 

КМН признаются «формы самоорганизации лиц, 
относящихся к коренным малочисленным наро-

дам Российской Федерации и объединяемых по 

кровнородственному (семья, род) и (или) террито-
риально-соседскому принципам, в целях защиты 

их исконной среды обитания, сохранения и разви-

тия традиционных образа жизни, хозяйственной 
деятельности, промыслов и культуры» (ч.1 ст.6.1). 

Поводом к рассмотрению конституционно-

сти действующего законодательства в сфере пре-
доставления гарантий членам общины КМНС на 

осуществления охоты стала жалоба гр-на Щ. – 

этнического долгана, являющимся одним из учре-
дителей и председателем семейной (родовой) 

общины КМН, а также президентом местной ассо-

циации общественных объединений КМНС Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района Красноярского края2. В 2017 г. приговором 

районного суда, оставленным без изменения в 

1  Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» // Собрание законода-
тельства РФ, 15.01.1996, № 3, ст. 145.

2  Постановление Конституционного Суда РФ от 
28.05.2019 № 21-П «По делу о проверке конституцион-
ности статьи 19 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в связи с жалобой гражданина Г.К. Щукина» 
// Собрание законодательства РФ, 03.06.2019, № 22, ст. 
2902.

апелляции гр-н Щ. был признан виновным в совер-

шении преступления, предусмотренного ч.4 ст.33 

и ч.2 ст. 258 УК РФ (подстрекательство к незакон-

ной охоте, совершенной группой лиц по предвари-

тельному сговору). Противоправность совершен-

ных гр-ном Щ. деяний заключалась в том, что он 

как президент местной ассоциации КМНС предло-

жил председателям семейных (родовых) общин 

произвести отстрел диких северных оленей в пре-

делах установленной годичной квоты (по восемь 

особей) на каждого члена общины (в конечном 

итоге был произведен отстрел 217 особей), что по 

мнению судов первой и второй инстанции не пред-

усмотрено действующим порядком правового 

регулирования. Согласно позиции судов, право на 

охоту в целях обеспечения ведения традицион-

ного образа жизни и осуществления традицион-

ной хозяйственной деятельности в пределах нор-

мативно установленных лимитов для удовлетво-

рения личных нужд не может быть передано 

одними членами общины другим её членам. 

Судами также было установлено, что заявитель 

приобрел у общин туши оленей и осуществил их 

дальнейшую реализацию перерабатывающим 

организациям при отсутствии документов, под-

тверждающих законность их добычи (п. 1).

Гр-н Щ. исходил из того, что законодатель-

ство об охоте не исключает возможность назначе-

ния общиной из числа своих членов охотников, 

которые добудут оленя с учетом лимитов, прихо-

дящихся на всех членов общины. Назначенные 

общинами охотники по указанию заявителя произ-

вели отстрел оленя. Однако правоприменитель-

ные органы руководствовались иным пониманием 

оспоренных законоположений привлекли гр-на Щ. 

к уголовной ответственности за подстрекатель-

ство к незаконной охоте, полагая, что закон не 

допускает делегирования права на традиционную 

охоту. 

Обращаясь с жалобой в Конституционный 

Суд, гр-н Щ. ставит, по существу, два вопроса, 

первый, нарушены ли его конституционные права 

как представителя КМНС, второй, соответствуют 

ли Конституции (её статьям 7, 38 (ч.1 и 2), 46 (ч.1), 

55 (ч. 2) и 69) оспариваемые им нормы закона, в 

той мере, в какой по смыслу, придаваемому им 

правоприменительной практикой, они предпола-

гают, что право лиц – представителей КМНС на 

охоту может быть реализовано только – охотни-

ком общины, и не допускают осуществления дан-

ного права одними членами общины в интересах 

других её членов. Предметом рассмотрения Кон-

ституционного Суда стали положения Федераль-

ного закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации»1, 
в частности, ч.3 ст.19, которой предусмотрено, что 
продукция охоты, полученная при осуществлении 
охоты в целях обеспечения ведения традицион-
ного образа жизни и осуществления традицион-
ной хозяйственной деятельности, должна быть 
использована для личного потребления или реа-
лизована организациям, осуществляющим дея-
тельность по закупке продукции охоты.  

Раскрывая содержание конституционно-пра-
вового статуса членов общины КМНС в Поста-
новлении № 21-П от 28.05.2019 г. Конституцион-
ный Суд указал, что особые права на использова-
ние объектов животного мира предоставляются 
всем лицам, относящимся к КМНС, а не только 
тем из них, кто имеет статус охотника, поскольку 
для всех указанных лиц вне зависимости от их 
фактической и юридической способности само-
стоятельно осуществлять добычу охотничьих 
ресурсов пользование объектами животного мира 
выступает основой их традиционного жизнеобе-
спечения в рамках традиционного образа жизни 
(п. 4.1). Данный вид охоты осуществляется сво-
бодно в объеме добычи охотничьих ресурсов, 
необходимом для удовлетворения личного потре-
бления и определяемом с учетом лимитов исполь-
зования объектов животного мира для удовлетво-
рения личных нужд, установленных органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. В то время как, члены общины КМНС 
вправе самостоятельно определять, каким обра-
зом и кем из её членов будет осуществляться 
добыча охотничьих ресурсов, а также каким обра-
зом будет использована продукция охоты. По сути, 
Конституционный Суд подтвердил правоту г-на Щ. 
и поддержал трактовку заявителя оспоренных 
законоположений, указав, что нормативное регу-
лирование охоты, связывающее право на отлов 
или отстрел охотничьих ресурсов с наличием ста-
туса охотника, не может автоматически приме-
няться к общинам КМН. Иной подход, по мнению 
Суда, приводил бы к нарушению гарантированных 
российской Конституцией прав КМНС, в том числе 
вступал бы в противоречие с общеправовыми 
принципами юридического равенства и справед-
ливости как ставящий в неравное положение лиц, 
относящихся к одной и той же категории, относи-
тельно реализации возможности ведения тради-
ционного образа жизни и традиционной хозяй-
ственной деятельности как неотъемлемого эле-
мента их особого конституционно-правового ста-

1  Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ, 27.07.2009, № 30, ст. 3735.

туса. Тем самым, Конституционным Судом 
созданы прецеденты по выявлению конституци-
онного правового содержания правового статуса 
КМНС, а также гарантий его реализации, что 
должно найти дальнейшее отражение в правопри-
менительной практике и детерминировать коррек-
тировку законодательства в данной сфере.
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М
ерам по предупреждению банкрот-
ства в нашем законодательстве уде-
лено не так много внимания, между 

тем предупреждение банкротства является важ-
ной составляющей реабилитационного меха-
низма. Весомым преимуществом данных мер 
является то, что они могут быть применены по 
решению учредителей (участников) и кредиторов 
должника более оперативно, нежели восстанови-
тельные процедуры под судебным контролем. 
Кроме этого, по мнению С.А. Карелиной, руковод-
ство должника, его участники, третьи лица могут 
прийти к соглашению, направленному на преодо-
ление временных финансовых сложностей, и тем 
самым предотвратить проведение конкурсного 
процесса в отношении должника  [8, c. 449]. При 
этом, по мнению многих ученых, институт преду-
преждения банкротства в России связан моно-
польным правом конкурсных кредиторов на при-
нятие решений о дальнейшей судьбе несостоя-
тельного должника [5, 7]. С этим следует согла-
ситься, поскольку даже такой действенный 
инструмент как мировое соглашение невозможно 
утвердить без согласия большинства кредиторов 
(п. 2 ст. 150 Закона о банкротстве [11]), т.е., даже 
если руководство должника захочет заключить 
мировое соглашение на приемлемых условиях им 
придется работать в условиях ограничений наблю-
дения до первого собрания кредиторов и только 
на нем согласовать условия мирового соглаше-
ния. Именно поэтому с момента принятия нового 
Закона о банкротстве (еще в 2001 году) Р. Калнан 
выражал мнение, что процедура наблюдения 
является неэффективной, т.к. в течение данного 
периода стоимость бизнеса снижается, а менед-
жмент должника не может принять быстрые реше-
ния для его спасения без согласия большинства 
кредиторов [6, c. 71]. 

Более чем двадцатилетнее применение 
Закона о банкротстве создало потребность для 
бизнеса в инструменте, который мог бы помочь 
его реабилитировать, даже при возражении кре-
диторов. В 2020 году Правительство в РФ ввело 
новый законодательный инструмент – мораторий 
на возбуждение дел о банкротстве (далее – Мора-
торий). Изначально предполагавшийся как вре-
менная мера [12], мораторий получил закрепле-
ние в статье 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее - Закон о банкротстве), поэтому его смело 
можно отнести к общим мерам по предупрежде-
нию банкротства. За последние пару лет морато-
рий применялся уже дважды: 

• с 06.04.2020 по 07.01.2021 [13];
• с 01.04.2022 по 02.10.2022 [14].
Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в целях 
принятия неотложных мер, направленных на обе-
спечение устойчивого развития экономики и пре-
дотвращение последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции» в статью 9.1 
Закона о банкротстве добавлен новый инструмент 
– судебная рассрочка. Данный механизм, по сути, 
должен был решить давно назревшую проблему в 
применении реабилитационных инструментов в 
обход возражений кредиторов. 

Он является упрощенным аналогом меха-
низма cram down («навязывание» или «продавли-
вание»), широко применяющегося в западных 
юрисдикциях, значение которого заключается в 
том, что при предоставлении должником в суд 
плана реабилитации (реструктуризации) в рамках 
главы 11 Кодекса о банкротстве США (U.S. Code) 
такой план может быть утвержден и без согласия 
кредиторов [3, 10]. Следует согласиться с мне-
нием С.С. Галкина о том, что «продавливание» 
воли кредиторов при предоставлении судебной 
рассрочки состоит в том, что она предоставляется 
даже при наличии возражений от кредиторов, 
если ранее они не смогли согласовать условия 
мирового соглашения [4, c. 22]. 

С помощью моратория и судебной рассрочки 
законодатель фактически создал в экономиче-
ском обороте «рубильник», который может исполь-
зовать, чтобы затормозить повальное банкротство 
бизнеса. Однако, в отсутствие нажатого «рубиль-
ника» рассрочку применить невозможно, более 
того, законодатель установил сложные условия 
для ее использования. Указанные обстоятельства 
фактически нивелировали пользу судебной рас-
срочки и в настоящий момент она не отвечает 
интересам хозяйственного оборота. 

Согласно пункту 3.1 статьи 9.1. Закона о бан-
кротстве с заявлением о предоставлении судеб-
ной рассрочки могут обратиться организации или 
физические лица, в отношении которых в период 
действия моратория возбуждена первая проце-
дура несостоятельности (банкротства) по их соб-
ственному заявлению. Такие должники не ранее 
даты первого собрания кредиторов должны обра-
титься в суд с заявлением о рассрочке. 

Условиями удовлетворения заявления о 
рассрочке судом являются:

• доходы должника за отчетный период 
календарного года, в котором возбуждено дело о 
банкротстве, на двадцать процентов и более ниже 
доходов должника за аналогичный период преды-
дущего календарного года. В случае если на 
момент возбуждения дела о банкротстве долж-
ника не истек ни один отчетный период, сравнива-
ются доходы должника за два года, предшествую-
щие году возбуждения дела о банкротстве;
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• отсутствует задолженность по требова-
ниям граждан, перед которыми должник несет 
ответственность за причинение вреда жизни или 
здоровью, а также задолженность по выплате 
выходных пособий и (или) оплате труда лиц, рабо-
тающих или работавших по трудовому договору;

• собрание кредиторов приняло решение не 
заключать мировое соглашение или воздержа-
лось от принятия такого решения;

• отсутствуют заявления кредиторов о при-
знании должника банкротом, поданные до даты 
введения моратория и возвращенные арбитраж-
ным судом в соответствии с пунктом 2 статьи 9.1 
Закона о банкротстве;

• заявление должника о признании его бан-
кротом подано не ранее чем через один месяц 
после даты введения моратория;

• должник в своем заявлении должен рас-
крыть всех известных ему кредиторов [15].

Судебная рассрочка предоставляется сро-
ком на один год. Судебная рассрочка предостав-
ляется на два года, если доходы должника снизи-
лись на пятьдесят и более процентов по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего 
календарного года. Судебная рассрочка предо-
ставляется на три года при наличии двух дополни-
тельных условий:

• должник является стратегическим пред-
приятием;

• доходы должника снизились на пятьдесят 
и более процентов по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего календарного года.

В случае предоставления рассрочки на два 
или три года должник должен предоставить креди-
торам, чьи требования не обеспечены залогом, 
обеспечение в виде банковской гарантии и (или) 
залога имущества должника или третьих лиц, 
рыночная стоимость которого должна быть опре-
делена оценщиком.

Как видим, законодатель установил слож-
ные и непрозрачные условия для получения 
судебной рассрочки. И если, компании могут при-
влечь штатных / внештатных консультантов, кото-
рые смогу разрешить законодательный ребус, то 
для граждан получить рассрочку в нынешних реа-
лиях практически невозможно. Снижение доходов 
должника на двадцать и более процентов, в усло-
виях сильного кредитного бремени российских 
организаций – и так ставит компанию перед угро-
зой невозможности восстановления нормальной 
деятельности [10, c. 69]. А условие об отсутствии 
заявления кредиторов, поданных до даты введе-
ния моратория, совершенно не учитывает, что 
недобросовестные кредиторы могут подать нео-
боснованное заявление, которое будет возвра-
щено, но это лишит должника возможности 
использовать судебную рассрочку. Единственное 

условие, которое заслуживает положительной 
оценки, условие о том, что собрание кредиторов 
приняло решение не заключать мировое соглаше-
ние или воздержалось от принятия такого реше-
ния. То есть законодатель нацеливает противо-
борствующие стороны разрешить их конфликт 
интересов путем конструктивных переговоров, 
которые возможно будут выгоднее для должника и 
для кредиторов [9, c. 18]. 

Условия судебной рассрочки должны пред-
усматривать:

• изменение сроков уплаты просроченных 
обязательств, а также обязательств, подлежащих 
включению в реестр требований кредиторов, срок 
исполнения которых наступает не позднее чем 
через один год с даты предоставления судебной 
рассрочки;

• исполнение просроченных обязательств, 
а также обязательств, подлежащих включению в 
реестр требований кредиторов, ежемесячно рав-
ными долями в течение одного года;

• право доступа кредиторов к информации 
об имуществе, имущественных правах и обяза-
тельствах должника в течение срока действия 
судебной рассрочки и обязанность должника пре-
доставлять ее указанным кредиторам в разумный 
срок;

• начисление предусмотренных договором 
процентов на период действия судебной рас-
срочки, превышающий один год;

• обязанность должника предоставлять кре-
диторам отчет об исполнении судебной рассрочки 
не реже одного раза в квартал;

• наступление последствий, предусмотрен-
ных абзацами пятым, седьмым - десятым пункта 1 
статьи 63 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». К ним относятся:

o запрещение выделения доли имущества в 
пользу участника в связи с его выходом из состава 
акционеров, выкупа и приобретения размещен-
ных акций или выплаты действительной стоимо-
сти доли;

o запрет прекращения обязательств заче-
том;

o не допускается изъятие собственником 
имущества должника - унитарного предприятия 
принадлежащего должнику имущества;

o не допускаются выплата дивидендов, 
доходов по долям (паям), а также распределение 
прибыли между учредителями (участниками) 
должника;

o не начисляются неустойки за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение денежных 
обязательств и обязательных платежей;

o прекращение исполнительного производ-
ства по имущественным взысканиям по требова-
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ниям, возникшим до предоставления судебной 
рассрочки.

Правила пункта 3.5 статьи 9.1. Закона о бан-
кротстве описывают зарубежный механизм cram 
dawn - судебная рассрочка распространяется на 
требования всех кредиторов, в том числе не вклю-
ченные в реестр требований кредиторов (незави-
симо от условий договора, предусматривающих 
досрочное наступление сроков исполнения обяза-
тельства и иные неблагоприятные для должника 
последствия в связи с изменением его финансо-
вого состояния, нарушением графика платежей и 
(или) введением в отношении должника проце-
дуры, применяемой в деле о банкротстве). Таким 
образом, если суд посчитает условия о рассрочке 
соблюденными, он утвердит ее вопреки воле кре-
диторов, даже если они возражают. Естественно, 
добросовестным кредиторам необходим соответ-
ствующий механизм защиты, который был пред-
усмотрен судебной практикой. В Постановлении 
Пленума № 44 указано, что судебная рассрочка 
предоставляется в отсутствие согласия кредито-
ров. Вместе с тем суд вправе отказать в ее предо-
ставлении, если возражающие против рассрочки 
кредиторы представят убедительные доказатель-
ства невозможности восстановления платежеспо-
собности должника, не опровергнутые последним. 
Равным образом не подлежит удовлетворению 
ходатайство о предоставлении судебной рас-
срочки в случае, если будет доказано, что после 
удовлетворения требований кредиторов, к кото-
рым применяется рассрочка, должник будет заве-
домо неспособен расплатиться с остальными кре-
диторами [15].

Судебная рассрочка является инновацией 
для российского законодательства. С помощью 
данного механизма законодатель частично попы-
тался решить проблемы, которые возникали при 
исполнении соглашений о санации. Действи-
тельно, при правильном законодательном регули-
ровании указанный механизм может стать дей-
ственным инструментом восстановления плате-
жеспособности. Однако, на настоящий момент, в 
силу того что судебная рассрочка возможна только 
в период действия моратория, а условия подачи 
заявления делают ее недосягаемой для бизнеса, 
экономическая эффективность данного инстру-
мента находится на низком уровне. Более того, в 
развитых правопорядках механизм утверждения 
плана реабилитации методом cram dawn позво-
ляет должнику получить не только рассрочку или 
отсрочку выполнения обязательств, а в целом 
представить суду свой план реабилитации и 
утвердить его для всех кредиторов. 

Для того, чтобы предложить возможные 
варианты разрешения данных проблем, обра-
тимся к зарубежному опыту. В законодательстве 

США, где также используется механизм cram 
dawn, с заявлением об утверждении плана может 
обратиться любой должник. Согласно § 1121 U.S. 
Code должник может в любое время предоставить 
план о реорганизации на добровольноq основе. 
Однако такое право имеют и кредиторы, если 
должник в течение 120 дней с момента оказания 
ему судебной помощи по главе 11 U.S. Code не 
подаст заявление об утверждении плана [16]. 

При этом сам план предусматривает боль-
шое количество разных мер, а не только отсрочку 
либо рассрочку платежей, например:

• продажа всей или любой части имущества 
должника;

• слияние или объединение должника с 
одним или несколькими лицами;

• продажа всего или любой части имуще-
ства (включая имущество, являющееся предме-
том залога) или распределение всего или любой 
части имущества в имущественной массиве 
между кредиторами;

• удовлетворение или изменение любого 
права удержания;

• аннулирование или изменение любого 
залога или аналогичного инструмента;

• отказ от обязательств или изменение их;
• продление сроков погашения кредиторов 

или изменение ставки по ним;
• изменение устава должника; 
• дополнительный выпуск ценных бумаг 

должника или любой организации за наличные 
деньги, за имущество, за существующие ценные 
бумаги, или в обмен на требования или интересы, 
или в любых других соответствующих целях [17].

Данное законодательное регулирование 
устанавливает процесс и предусматривает сти-
мулы для поощрения сторон к тому, чтобы разре-
шать конфликты интересов между должником и 
кредиторами путем достижения консенсуса [18]. 
При этом американский законодатель понимает, 
что в рамках должным образом структурирован-
ной системы стороны могут достичь лучших 
результатов, и должны делать это более эффек-
тивно, если они решают спор на своих собствен-
ных условиях, а не путем вынесения судебного 
решения [2, c. 37-58]. 

Немецкий законодатель столкнулся с анало-
гичной проблемой неэффективности реабилита-
ционных механизмов. Так, в соответствии со ста-
тистикой за 2021 год 9,5 / 10 дел о банкротстве 
немецких компаний заканчивалось их ликвида-
цией [1, c. 150]. Для разрешения проблемы был 
принят специальный закон - Act on the Stabilisation 
and Restructuring Framework for Businesses (Sta-
RUG), который позволяет компании находящейся 
в кризисной ситуации предложить своим кредито-
рам план реструктуризации. План дает возмож-
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ность должнику пересмотреть свои обязательства 
с кредиторами, согласовать отсрочку / рассрочку 
платежей или прощение части долга. Однако, 
существенным затруднением является порог в 
75% голосов кредиторов каждой очереди для 
утверждения плана. Несмотря на то, что несогла-
сие какой-либо очереди кредиторов можно прео-
долеть (если план не нарушает их права), данный 
механизм пока не слишком распространен в пра-
воприменительной практике Германии. Однако, 
широкая возможность применения механизма, 
широкий спектр мер, который можно предусмот-
реть в соглашениях, а также возможность частич-
ного «преодоления» несогласия кредиторов 
делает данный механизм перспективным для 
будущего использования как меры по предупреж-
дению банкротства компаний [1, c. 157].

Основываясь на зарубежном опыте, выде-
лим инструменты повышения эффективности 
«судебной рассрочки»:

• возможность ее применения не только при 
введенном моратории;

• расширение функционала механизма: 
возможность использования не только рассрочки 
как таковой, но и иных инструментов (продажа 
имущества, прощение процентов, установление 
обеспечения и т.п.);

Таким образом, «судебная рассрочка» 
должна вырасти в функциональный механизм, 
который бы позволил согласовать план реабили-
тации должника в ускоренном порядке и даже при 
возражении кредиторов, только в таком случае 
она станет эффективной мерой по предупрежде-
нию банкротства. Возможно, данная проблема 
будет решена при новом витке изменений в Закон 
о банкротстве. 
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УСТНОЕ СЛУШАНИЕ ДЕЛА КАК ГАРАНТИЯ ПРИНЦИПА 
ГЛАСНОСТИ ПРАВОСУДИЯ 

Аннотация. Актуальность данной статьи обосновывается необходимостью поддер-
жания доверия населения судебным органам, возможностью контроля со стороны обще-
ственности судебной системы. Целью статьи является анализ проблемы соблюдения 
принципа гласности правосудия при осуществлении устного слушания дела. Автор рассма-
тривает содержательный аспект принципа гласности, сравнивая его с понятием «откры-
тость» судебного разбирательства», приводит различные мнения ученых относительно 
сопоставления терминов «гласность» и «открытость», а также «публичность», закре-
пленное в статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Делается вывод, 
что гласность, публичность, открытость в сущности явления одного порядка, приемле-
мые для характеристики как правосудия, так и судебной власти в целом. Хотя, говоря об 
открытости судебного разбирательства, мы имеем в виду его доступность для публики, 
а также прозрачность деятельности суда как государственного органа. Анализируя упро-
щенные судебные процедуры («письменные производства», автор приходит к выводу, что 
принцип гласности оказывается в этих процедурах урезанным и нуждается в дополнитель-
ных гарантиях.
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Annotation. The relevance of this article is justified by the need to maintain public confidence 
in the judiciary, the possibility of public control of the judicial system. The purpose of the article is to 
analyze the problem of compliance with the principle of publicity of justice in the implementation of 
oral hearings. The author considers the content aspect of the principle of publicity, comparing it with 
the concept of “openness” of the trial, gives different opinions of scientists regarding the comparison 
of the terms “publicity” and “openness”, as well as “publicity”, enshrined in Article 6 of the Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental freedom. It is concluded that glasnost, publici-
ty, openness are essentially phenomena of the same order, acceptable for characterizing both justice 
and the judiciary as a whole. Although, speaking of the openness of the trial, we mean its accessibil-
ity to the public, as well as the transparency of the court as a state body. Analyzing simplified judicial 
procedures (“written proceedings”), the author comes to the conclusion that the principle of publicity 
is curtailed in these procedures and needs additional guarantees.
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С
огласно ч. 1 ст.  123 Конституции Рос-
сийской Федерации, разбирательство 
дел во всех судах открытое. Данное 

положение трактуется на доктринальном уровне, 
а также органами судебной власти как принцип 
гласности правосудия. Так, согласно позиции Кон-
ституционного Суда РФ, суды при разрешении 

жалоб на незаконность и необоснованность 
отказа в возбуждении уголовного дела, должны 
«руководствоваться закрепленным в статье 123 
(часть 1) Конституции Российской Федерации 
принципом гласности и проводить закрытое засе-
дание по делу лишь в тех случаях, когда это необ-
ходимо для защиты государственной и иной охра-
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няемой тайны. … Отказ в проведении открытого 
судебного разбирательства, обоснованный иными 
мотивами, может привести к нарушению консти-
туционного принципа гласности судопроизвод-
ства и нарушению прав граждан на доступ к пра-
восудию» (Определение Конституционного Суда 
РФ от 24 апреля 2002 г. № 114-О).

Вместе с тем в гражданском и арбитражном 
процессуальном законодательстве, а также уго-
ловно-процессуальном содержатся нормы, закре-
пляющие принцип гласности судебного разбира-
тельства, которое понимается как открытость раз-
бирательства дел, возможность лиц, участвующих 
в деле, и граждан, присутствующих в открытом 
судебном заседании, фиксировать ход судебного 
разбирательства с помощью письменных заметок 
и средств звукозаписи (ст. 10 ГПК РФ, ст. 11 АПК 
РФ, ст. 241 УПК РФ). 

Принцип гласности закреплен также в ст. 31 
Федерального конституционного закона от 21 
июля 1994 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 1 июля 2021 г.) «О 
Конституционном Суде Российской Федерации». 
В нем также принцип гласности раскрывается 
через положение о том, что рассмотрение дел, 
назначенных к слушанию в заседании Конститу-
ционного Суда, является открытым. В статье 
также указано, что на официальном сайте Консти-
туционного Суда в сети «Интернет» размещаются 
сведения о поступивших в Конституционный Суд 
обращениях, перечень принятых к рассмотрению 
обращений, иная необходимая информация. 
Однако в Регламенте Конституционного Суда РФ 
в отношении взаимодействия Суда со средствами 
массовой информации упоминается не только о 
принципе гласности, но и об открытости процесса 
осуществления конституционного правосудия (§ 
71).

В Кодексе административного судопроиз-
водства РФ статья 11 имеет название «Гласность 
и открытость судебного разбирательства». Оче-
видно, что эти два понятия не являются тожде-
ственными. Не все ученые обращают на это вни-
мание. Так, например, в Комментарии к Кодексу 
административного судопроизводства РФ напи-
сано: «Статья 11 КАС РФ регламентирует глас-
ность и открытость судебного разбирательства, 
причем во многом по аналогии с положениями ст. 
10 «Гласность судебного разбирательства» ГПК 
РФ и ст. 11 АПК РФ, имеющей такое же название» 
[4, с. 29].

На наш взгляд, термины «гласность» и 
«открытость» очень близки по содержанию, 
поскольку включают доступность для публики 
судебного заседания, его открытый характер, 
публичное провозглашение судебного решения, 
возможность фиксации хода заседания, а также 
возможность получать информацию о рассматри-

ваемых в суде делах из сети Интернет, СМИ, кан-
целярий судов и пр. В научной литературе глас-
ность упоминается применительно к судебному 
разбирательству, открытость – в отношении дея-
тельности суда как государственного органа [3, с. 
10].

Концепцией информационной политики 
судебной системы на 2020 - 2030 годы в качестве 
основных направлений дальнейшего развития 
судебной системы, наряду с реализацией прин-
ципа независимости и объективности при вынесе-
нии судебных решений, названы также обеспече-
ние доступа граждан к правосудию и обеспечение 
его максимальной открытости и прозрачности [9]. 
На наш взгляд, используемое в этом документе 
выражение «открытость правосудия» как раз упо-
минается в контексте деятельности судов как 
органов правосудия. В Концепции также указано, 
что формирование доверия к российской судеб-
ной системе, предупреждение коррупционных 
проявлений, прозрачность, публичность и глас-
ность правосудия, зависят от освещения деятель-
ности судов. 

Некоторые ученые полагают, что указанные 
термины принципиально различаются. Например, 
А.А. Смола полагает, что понятие «открытость» 
носит более общий, фундаментальный характер и 
потому употребляется в отношении правосудия в 
целом, в то время как гласность – в качестве 
существенной черты (принципа) судебного разби-
рательства, таким образом, понятие открытости 
представляется более широким». А далее ученый 
указывает: «Гласность, публичность и транспа-
рентность могут рассматриваться как сущностные 
черты соответственно судебного разбиратель-
ства, отправления правосудия, суда как органа 
власти, а все они в совокупности – как составляю-
щие открытости судебной власти и судебной дея-
тельности в наиболее широком смысле» [13, с. 
48]. Из данных рассуждений видно, что гласность, 
публичность, открытость в сущности явления 
одного порядка, приемлемые для характеристики 
как правосудия, так и судебной власти в целом. 
Убедительных же аргументов в пользу того, что 
«открытость» должна пониматься более широко и 
включать «гласность», «публичность» и «транспа-
рентность», на наш взгляд, не приводится. Хотя, 
говоря об открытости судебного разбирательства, 
мы имеем в виду его доступность для публики.

В ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод закрепляется право на справед-
ливое и публичное разбирательство. При этом 
публичность понимается как открытость, доступ-
ность заседания. В Постановлении ЕСПЧ от 13 
марта 2014г. По делу «Старокадомский 
(Starokadomskiy) против Российской Федерации» 
(жалоба № 27455/06) [6, с. 9, 122 - 131], а также в 
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ряде других дел Европейский Суд подчеркивает, 
что открытый характер судебных слушаний пред-
ставляет собой фундаментальный принцип, защи-
щающий стороны от отправления правосудия в 
тайне, без контроля со стороны общественности. 
Открытость судебных слушаний также является 
одним из средств поддержания доверия к суду. 
Отправление правосудия, в том числе судами, 
становится законным, если оно совершается 
публично. При прозрачной системе отправления 
правосудия публичность вносит вклад в достиже-
ние цели пункта 1 ст. 6 Конвенции, а именно цели 
справедливого судебного разбирательства. В уго-
ловных разбирательствах ожидание публичности 
крайне высоко.

Принцип гласности оказывается урезанным 
в получивших широкое распространение упро-
щенных судебных процедурах («письменных про-
изводствах»). Так, по административным делам 
без проведения судебного разбирательства и 
судебного заседания выносится судебный приказ 
по результатам исследования судьей представ-
ленных доказательств (ст. 123.5 КАС РФ). Также 
допускается возможность рассмотрения админи-
стративных дел в порядке упрощенного (письмен-
ного) производства (глава 33 КАС РФ). ГПК РФ и 
АПК РФ также предусматривают приказное произ-
водство и упрощенное производство. При этом 
такая процедура может применяться судом как по 
желанию сторон, так и в силу закона, независимо 
от волеизъявления сторон. Конечно, упрощенное 
производство убыстряет судебный процесс, эко-
номит не только временные, но и иные затраты. 
Однако вынесение судебного приказа вообще 
сложно назвать процессуальной процедурой, 
поскольку такое производство не заканчивается 
вынесением судебного решения. Ответчик - долж-
ник вообще может узнать о судебном приказе 
лишь в исполнительном производстве, не сможет 
своевременно подать возражения. Следует согла-
ситься с высказанным в литературе мнением, что 
судебный приказ не является аналогом судебного 
решения, а выполняет функцию исполнительного 
документа [8, 12].

Отметим, что в КАС РФ обязательность 
упрощенного судопроизводства не предусмотрена 
и это представляется более правильным, 
поскольку в большей мере отвечает требованиям 
состязательности. В устном слушании дела сто-
роны сами непосредственно представляют дока-
зательства, заявляют ходатайства, осуществляют 
иные процессуальные права, которых они лиша-
ются в упрощенном производстве. Поэтому пола-
гаем, что сторонам должно быть гарантировано 
право на судебную защиту в полной, а не усечен-
ной процедуре.

В настоящее время в упрощенных судебных 
процедурах рассматривается более 75% граждан-
ских и административных дел в судах общей 
юрисдикции и почти 60% дел в арбитражных судах 
[7].

В 2010 году в конституционное судопроиз-
водство также была введена возможность прове-
дения судебного заседания без устного слушания, 
хотя до этого уже сложилась практика вынесения 
Конституционным Судом РФ отказных определе-
ний с развернутым («позитивным», «положитель-
ным») содержанием [1, 5, 11]. Со временем коли-
чество категорий дел, которые могут быть рассмо-
трены в заседании без проведения слушания уве-
личилось, а возможность подать ходатайство с 
возражением против такой процессуальной эко-
номии из закона исчезло.

Всего в порядке ст. 47.1 конституционным 
Судом рассмотрено в заседании без проведения 
слушания 273 дела, из них за февраль 2022 года 
– 8. В 2020 году из 50 принятых Конституционным 
Судом РФ постановлений 47 были приняты в засе-
даниях без проведения слушания. Данная стати-
стика свидетельствует о том, что большое количе-
ство ранее сформулированных Конституционным 
Судом правовых позиций позволяет Суду распро-
странить их на новые дела.

Любопытно, что прежний Председатель Кон-
ституционного Суда М.В. Баглай так высказался в 
отношении заседания с проведением слушания: 
«Я думаю, что рассмотрение в присутствии сто-
рон с их представителями, с вызовом свидетелей, 
экспертов и т.д., в то время как все ясно, - ненуж-
ная, волокитная, я, простите, даже сказал бы, 
пустая форма. Мы вот так же раньше сидели полу-
кругом, и если не дремали, то думали: «Когда все 
это кончится, все же понятно...» [2, с. 363].

Отметим, что в Европейском суде по правам 
человека неоднократно рассматривались жалобы 
на упрощенные судебные процедуры. Заявители 
настаивали на обязательности устного слушания 
в упрощенном производстве при наличии хода-
тайства о таком слушании со стороны участника 
процесса. В своих решениях ЕСПЧ отмечал, что 
право на «публичное слушание» по смыслу п. 1 ст. 
6 Конвенции влечет за собой право на «устное 
слушание», если отказ от такого слушания не 
оправдан исключительными обстоятельствами, 
которые связаны с вопросами, подлежащими 
решению компетентным национальным судом. 
Такое отступление может быть оправданно, когда 
рассматриваются юридические или технические 
вопросы либо если в деле не имеется таких вопро-
сов факта или права, которые не могут быть над-
лежащим образом решены на основе материалов 
дела и письменных объяснений сторон. Суд также 
указал, что стороны должны иметь как минимум 
возможность ходатайствовать о проведении 
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публичного слушания, даже если суд может откло-
нить такое ходатайство и провести слушание в 
закрытом порядке [10].

Полагаем, что внедрение в судебную жизнь 
информационных технологий могло бы приме-
няться и в упрощенных судебных заседаниях.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы реализации гражданских прав на ста-
дии судопроизводства в условиях отсутствия ряда обязательных персональных данных 
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ства в части установление порядка получения персональных данных ответчика, позволит 
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В 
Российской Федерации защита персо-
нальных данных урегулирована преи-
мущественно Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» [3], который устанавливает основные 
базовые положения, регулирующие процесс 
использования, обработки, конфиденциальности 
и обеспечения защиты персональных данных. С 
принятием данного федерального закона появи-
лась проблематика, которая ранее отсутствовала 
и является актуальной и по сей день

Так, в настоящее время, в гражданском 
судопроизводстве возникают некоторые про-
блемы, связанные с использованием персональ-

ных данных участников судебного производства. 
Вместе с тем, от наличия необходимых персо-
нальных данных на стадии рассмотрения судом, 
поступившего искового заявления, а также на ста-
дии судебного исполнения, зачастую зависит 
результат разрешения дел и эффективность реа-
лизации исполнения решений.

Одной из проблем, с которой сталкиваются 
участники правоотношений при обращении в суд, 
связана с получением и использованием данных 
ответчика. Например, в ситуации, когда физиче-
ское лицо (исполнитель) имеющее статус самоза-
нятого выполняет работу для другого физического 
лица (заказчика), однако в период гарантийного 
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срока решает не исполнять гарантийные обяза-
тельства по разным причинам, в том числе в связи 
с отсутствием оборудования, приборов, материа-
лов из-за сложного положения, вызванного массо-
вым уходом импортеров, представительств зару-
бежных производителей с территории России в 
целях соблюдения санкционного законодатель-
ства недружественных стран по отношению к Рос-
сии. Таким образом зачастую недобросовестный 
исполнитель пытается всеми силами избежать 
ответственности и старается, как минимум, оття-
нуть момент реального исполнения своих обяза-
тельств, а зачастую вообще уйти от реальной 
ответственности.

Очевидным способом защиты прав является 
судебная защита прав, однако при отсутствии све-
дений об адресе и местонахождении исполни-
теля, соблюдение заказчиком досудебного 
порядка не представляется возможным.

Персональные сведения необходимы для 
того, чтобы подать документы в суд, без указания 
адреса исковое заявление подлежит возврату в 
соответствии с требованиями ст. 135 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Феде-
рации [1]. 

Исполнитель может также заявить в суде, о 
том, что досудебный порядок не был соблюдён, 
так как он не получил претензию. Таким образом, 
возникает достаточно серьезная проблема, кото-
рая влечет ущемление прав в части реализации 
законности и защиту прав граждан, которая под-
лежит разрешению законодательными сред-
ствами.

Требования к форме и содержанию искового 
заявления, заявления о вынесении судебного 
приказа определены в ст. ст. 124, 131 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Феде-
рации [1]. 

Федеральный закон от 28 ноября 2018 года 
№ 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
[5] еще в первоначальной редакции дополнил спи-
сок сведений, которые необходимо было указы-
вать при подачи искового заявления, установлен-
ного в Гражданском процессуальном кодекса Рос-
сийской Федерации одним из идентификаторов. 

В системе действующего правового регули-
рования под идентификатором подразумевается, 
например, такие данные физического лица, как 
страховой номер индивидуального лицевого счета 
гражданина в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета (СНИЛС), идентификаци-
онный номер налогоплательщика (ИНН), серия и 
номер документа, удостоверяющего личность, 
основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, а для 
отдельных категорий исковых заявлений – серия и 

номер водительского удостоверения или свиде-
тельства о регистрации транспортного средства. 

Несомненно, что указание в исковом заявле-
нии идентификатора позволит избежать необо-
снованного взыскания бесспорных долгов с дру-
гих лиц, в случае если фамилия совпадает, а 
также позволит совершенствовать механизмы 
отслеживания заинтересованными лицами возбу-
ждаемым гражданским производствам, то есть 
мера будет направлена на защиту интересов 
широкого круга заинтересованных лиц.

Следует отметить, что статья 131 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Феде-
рации [1] была изложена в новой редакции, в 
соответствии с которой необходима идентифика-
ция истца и ответчика, как участников судопроиз-
водства. Если участником является юридическое 
лицо, то на практике процедура идентификации 
намного упрощена по сравнению с физическими 
лицами не являющимися индивидуальными пред-
принимателями. Вся информация о юридических 
лиц содержится в открытом доступе неограничен-
ного круга лиц через информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц. 

Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. 
№ 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
[4] был законодательно определён порядок 
запроса персональных данных судом.

Если истец не знает, к примеру, дату и место 
рождения ответчика, то один из идентификаторов 
указывается в заявлении и такая информация 
будет запрашиваться судом в рамках Информаци-
онной системы межведомственного взаимодей-
ствия от органов, которые обладают соответству-
ющими сведениями.

В этом случае, срок принятия искового заяв-
ления и судебного приказа к производству исчис-
ляется со дня получения судом таких сведений. 

Анализ практики свидетельствует о том, что 
возникают случаи, когда судьи по гражданским 
делам принимают исковое заявление к производ-
ству и заявители смогут заявить об истребовании 
персональной информации. К примеру, граждане, 
которые направляют исковое заявление с целью 
защиты своих прав, могут указывать в качестве 
идентификатора ИНН заведомо с ошибками, при 
этом мотивируя элементарной невнимательно-
стью при допущении ошибки, а впоследствии они 
могут воспользоваться вышеуказанным правом, 
так как это в настоящее время никак не является 
наказуемым.

По мнению автора, один из способов реше-
ния данной вполне может быть решена путём соз-
дания единой базы данных персональной инфор-
мации граждан (адрес места жительства, теле-
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фон, индивидуальный номер налогоплательщика 
и т.п), с ограничением доступа к такой базе только 
для суда, тем самым сократить время на проверку 
лиц и не потребуется запрашивать необходимую 
информацию у юрисдикционных органов. Кроме 
того, доступ к таким сведениям может, по мнению 
автора, бать организован и путем интеграции в 
Государственную автоматизированную систему 
«Правосудие» таким образом, чтобы при форми-
ровании карточки по делу осуществлялся поиск 
физического лица и его прикрепление к карточке. 
Такой подход, не создавая дополнительных бюро-
кратизированных процедур позволял бы получать 
информацию в режиме реального времени, что 
способствовало бы отправную правосудия в пред-
усмотренные законом сроки при соблюдении прав 
как истца, так и ответчика.

Другим способом могла бы стать гармониза-
ция норм Федерального закона от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» [6] и Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» [3] в части адвокатского 
запроса, по которому персональные доныне обя-
заны были быть предоставлены адвокату, как про-
фессиональному юристу, для целей осуществле-
ния эффективной защиты прав доверителя. 
Результаты проведенного автором исследования 
(опроса 28 адвокатских образований) показал, что 
в настоящее время практика по ответам на адво-
катские запросы не может считаться удовлетвори-
тельной, так как респонденты в 92% случаев отве-
тили, что не получают ответы на адвокатские 
запросы или же получают отказы в предоставле-
нии сведений, мотивированные отсутствием 
права на передачу данных в соответствии с нор-
мами Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных». По мнению 
автора, для обеспечения неукоснительного 
соблюдения норм процессуального законодатель-
ства, в том числе соблюдения досудебного 
порядка, получение персональных данных адво-
катом через адвокатский запрос несомненно 
является оптимальным способом.

Защита персональных данных, само по 
себе, неоспоримо являясь важной задачей, не 
должно быть препятствием к отправлению право-
судия. Действующий же механизм получения 
отдельных персональных данных гражданского 
ответчика фактически ставит суд в положение, 
при котором необходимо средствами судебного 
запроса устанавливать отдельные денные об 
ответчике, что с одной стороны существенно затя-

гивает судебные разбирательства, а с другой сто-
роны приводит к очевидно необоснованной 
нагрузке на судебную систему, что образует зам-
кнутый порочный круг, разорвать который спо-
собно только принятие научно-обоснованных 
изменений в действующее федеральное законо-
дательство.
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дебных гарантий для кандидатов и процедур разрешения споров, связанных с кандидату-
рой, в Сирии, Египте и Ираке. Она раскрывает различия в законодательстве и практике 
этих стран в контексте поддержки избирательного процесса и обеспечения прав кандида-
тов. В этой статье был использован сравнительный метод анализа соответствующих 
юридических текстов. Результаты исследования показали наличие разницы в правовых ме-
ханизмах, применяемых при предоставлении судебных гарантий кандидатам и разрешении 
споров, связанных с их выдвижением. Это исследование имеет важное значение для пони-
мания демократического участия и юридической защиты кандидатов на ближнем востоке 
и предоставляет ценные познания для разработки рекомендаций по улучшению избира-
тельных систем в этом регионе. 
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Введение

Современные пол итические системы, стре-

мясь обеспечить легитимность и стабильность 

своих правительств, уделяют особое внимание 

процессам выборов и назначения кандидатов на 

ключевые государственные должности. Судебные 

гарантии и механизмы урегулирования споров о 

кандидатуре играют важную роль в обеспечении 

справедливости и прозрачности данного про-
цесса. Эти аспекты оказываются критически важ-
ными в странах с переходными политическими 
системами, такими как Сирия, Египет и Ирак, где 
политические изменения и конфликты ставят под 
вопрос эффективность и надежность избиратель-
ных процедур.

Механизмы, применяемые судебными 
системами этих стран для обеспечения судебных 
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гарантий, гарантирующих равные возможности 
для кандидатов, различаются. Также различаются 
судебные механизмы, используемые для урегули-
рования споров между кандидатами, что влияет 
на прозрачность всего избирательного процесса. 
В данной статье мы проведем сравнительное 
исследование гарантий судебной кандидатов и 
урегулирования споров о кандидатуре в Сирии, 
Египте и Ираке, Это поможет лучше понять, как 
судебная система в этих странах взаимодействует 
с избирательным процессом.

Судебные гарантии кандидата

Современные демократические системы 
используют выборы как средство выбора предста-
вителей. Участие в политике не ограничивается 
только выбором представителей в законодатель-
ные органы; оно распространяется на право каж-
дого гражданина занимать должности и обязанно-
сти в управлении общими делами страны и пред-
ставлять интересы народа. Поэтому демократия 
признает право на участие в выборах, которое 
считается одним из важнейших политических 
прав, доступных каждому гражданину при соблю-
дении необходимых условий.

Процесс кандидатуры является одной из 
важнейших стадий, сопровождающих выборы, и 
служит предварительной стадией перед выбо-
рами. Кандидатура - это юридический акт, в рам-
ках которого гражданин явно, обобщенно и офи-
циально выражает свое намерение участвовать в 
выборах на должность, которую он желает зани-
мать посредством избирательного процесса [10].

Кандидатура представляет собой юридиче-
ский шаг, в результате которого гражданин полу-
чает статус кандидата и права, позволяющие уча-
ствовать в выборах и соревноваться за голоса 
избирателей.

В Конституции Египта 2019 г. подчеркива-
ется, что политическая система страны базиру-
ется на политическом и партийном плюрализме, а 
также на мирной передаче власти. Она также под-
черкивает, что участие граждан в общественной 
жизни считается национальным обязательством, 
и каждому гражданину предоставлены права на 
участие в выборах, выставлять свою кандидатуру 
на выборах и выражение собственной позиции в 
референдумах. Правила осуществления этих 
прав регулируются законом, и государство обя-
зано автоматически включать имя каждого граж-
данина в реестр избирателей, при условии соблю-
дения им соответствующих критериев, без необ-
ходимости запроса со стороны граждан. Государ-
ство также обязуется периодически обновлять 
этот реестр согласно установленному законода-
тельством порядку.

Конституция гарантирует честность, беспри-
страстность и целостность процедур проведения 
референдумов и выборов, а также запрещает 
использование государственных ресурсов, прави-
тельственных структур, общественных объектов, 
религиозных мест, корпоративных учреждений, 
ассоциаций и негосударственных организаций в 
политических целях или для избирательной про-
паганды [9]. Она подчеркивает, что право выстав-
лять свою кандидатуру на выборах неотъемлемо 
от права избирателей голосовать и выбирать тех, 
кому они доверяют, поскольку эти два права взаи-
мосвязаны и влияют друг на друга. Поэтому запрет 
на наложение ограничений на эти права допуска-
ется лишь в случаях, связанных с обеспечением 
целостности и надежности избирательного про-
цесса. Исходя из этого, необходимо установить 
общие принципы контроля над ним таким обра-
зом, чтобы гарантировать его нейтралитет и обе-
спечивать равные возможности для всех конку-
рентов [7].

В Сирии, согласно ст. 8 Конституции 2012 г., 
политическая система страны базируется на прин-
ципе политического плюрализма, а власть осу-
ществляется демократическим путем через 
выборы. Согласно ст. 49 Конституции Сирии, про-
ведение выборов и референдумов считается пра-
вом и обязанностью граждан, и эти процессы 
регулируются законом. Ст. 75 этого Закона 
утверждает, что члены народного собрания выби-
раются всеобщим, тайным, непосредственным и 
равным голосованием, соблюдая нормы Закона о 
выборах.

Согласно ст. 85 Конституции, устанавлива-
ются условия для выдвижения кандидатов на 
должность Президента Республики, а процесс 
рассмотрения и принятия решений по заявкам на 
выдвижение проводится высшим конституцион-
ным судом. Ст. 86 Конституции подчеркивает, что 
выборы Президента Республики осуществляются 
напрямую гражданами.

Сирийский Закон о всеобщих выборах № 5 
от 2014 г. в своей первой статье предоставляет 
комитету по назначению судей полномочия по 
принятию решений по заявкам на выдвижение 
кандидатов в члены Народного собрания и советы 
местной администрации.

В соответствии с Конституцией Ирака 2005 
г., статья 6 устанавливает обязанность передачи 
власти мирным путем, используя демократиче-
ские механизмы, предусмотренные данной Кон-
ституцией. Согласно статье 49 Конституции, усло-
вия, касающиеся кандидатов и избирателей, регу-
лируются законом, а все аспекты, связанные с 
проведением выборов, также подчиняются зако-
нодательству.
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Ст. 68 Конституции Ирака содержит условия, 
необходимые для участия в выборах на пост Пре-
зидента Республики. Согласно ст. 69, условия кан-
дидатства на пост Президента Республики также 
подпадают под регулирование законом. В этом 
контексте был принят Закон № 8 от 2012 г.

Стоит отметить что, законе Ирака о выборах 
в парлементе, провинциальные и окружные 
советы (Закон № 12 от 2018 г.), а также в соответ-
ствующих поправках, в частности, в статье 8, уде-
ляется внимание роли независимой высшей изби-
рательной комиссии в процессе утверждения кан-
дидатур для участия в выборах. Решения, прини-
маемые независимой высшей избирательной 
комиссии, подлежат правовой апелляции перед 
судебной комиссией по выборам.

Судебные гарантии права 
баллотироваться на выборах

Процедуры выдвижения кандидатур регули-
руются рядом правовых документов и соответ-
ствующих исполнительных постановлений, кото-
рые устанавливают сроки подачи кандидатур и 
порядок отзыва номинаций, а также предусматри-
вают механизмы разрешения возникающих спо-
ров в данном контексте [8]. Таким образом, судья 
играет значительную роль в обеспечении судеб-
ных гарантий, связанных с процессом выдвиже-
ния кандидатур, их законностью и разрешением 
связанных с этим споров.

В Египте, согласно ст. 210 Конституции 2014 
г. с поправками, внесенными в 2019 г., проведение 
голосования и подсчет голосов на выборах и 
референдумах, которые проводятся в течение 
десяти лет после вступления в силу данной Кон-
ституции, должны осуществляться под надзором 
судебных органов. В соответствии с законода-
тельством, Высший административный суд обла-
дает юрисдикцией по рассмотрению апелляций 
по решениям Управления, касающимся референ-
думов, выборов президента и парламента, а также 
по их результатам. Апелляции, связанные с мест-
ными выборами, подаются в Административный 
судебный суд. Законодательство также устанав-
ливает сроки для подачи апелляций при условии 
вынесения судебного решения. Окончательное 
решение должно быть вынесено в течение десяти 
дней с момента подачи апелляционной жалобы.

Ст. 3 Закона о Национальном избиратель-
ном органе Египта № 198 от 2017 г. устанавливает, 
что орган обладает правом устанавливать проце-
дуры и сроки для представления кандидатур, а 
также определять необходимые документы для 
подачи заявлений о кандидатуре. Он также имеет 
право принимать и рассматривать заявления о 
кандидатуре, анализировать их и проверять, соот-
ветствуют ли они установленным требованиям, 

после чего оглашаются имена кандидатов. Закон 
об управлении избирательными процессами 
также предусматривает, что любая заинтересо-
ванная сторона вправе обжаловать решения 
Управления в течение 48 часов с момента их объ-
явления. Высший административный суд имеет 
компетенцию выносить решения по апелляциям, 
касающимся решений Управления, относящихся к 
проведению референдумов, выборов президента 
и парламента, а суд административного юстициа-
рия обладает правом принимать решения по 
апелляциям, связанным с решениями, принятыми 
органами, ответственными за местные выборы и 
их результаты. Апелляции подаются в компетент-
ный суд в соответствии с процедурами, опреде-
ленными в законе о госсовете [2].

Что касается Сирии, ст. 1 Закона о всеобщих 
выборах № 5 от 2014 г. определяет кандидата как 
гражданина, выразившего желание выдвинуть 
свою кандидатуру на должность Президента 
Республики, членство в Народном собрании или в 
местных административных советах, соблюдая 
при этом установленные законом условия. В соот-
ветствии со ст. 12 данного закона, избирательные 
подкомиссии имеют обязанность непосредствен-
ного контроля за работой комитетов, связанных с 
выдвижением кандидатур на выборах в парла-
мент и местные административные советы, а 
также принимают заявления о снятии кандидатов 
с выборов в парламент и местные администра-
тивные советы. Комитет по выдвижению кандида-
тур на выборах в Народное собрание и местные 
административные советы анализирует легаль-
ность представленных заявлений о выдвижении и 
принимает решение по ним в течение не более 
чем пяти дней с момента регистрации заявления. 
Заявление считается принятым, если этот срок 
истекает без принятия по ней решения. Кроме 
того, проводится проверка сектор, к которой при-
надлежит кандидат, и объявление имен лиц, чьи 
кандидатуры были приняты, в алфавитном 
порядке для каждого сектора, находящегося в 
отдельном избирательном штабе [1].

Заявитель на номинацию имеет право 
подать апелляцию на решение номинационной 
комиссии перед подкомиссией в течение не более 
чем трех дней, начиная с дня, следующего за 
днем объявления списка принятых лиц, или с 
окончания указанного срока для рассмотрения 
запросов о выдвижении. Подкомиссия обязана 
принять решение по апелляции в течение не 
более чем трех дней с момента ее подачи, после 
чего решение считается окончательным [1]. Что 
касается выдвижения кандидатуры на президент-
ских выборах Сирийской Арабской Республики, то 
Высший судебный комитет, подкомитеты и коми-
теты избирательных центров выполняют свои 
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функции под надзором высшего конституционного 
суда [1].

Высший конституционный суд осуществляет 
контроль за проведением выборов президента 
республики и регулирует процедуры таким обра-
зом, чтобы заявление о выдвижении кандидатом 
подавалось в суд самим кандидатом или его 
законным представителем и фиксировалось в 
специальном реестре в порядке очередности его 
поступления, срок подачи заявления истекает в 
течение десяти дней после объявления даты 
выборов Президента Сирийской Арабской Респу-
блики [1]. Высший конституционный суд осущест-
вляет проверку законности этих заявлений и при-
нимает соответствующее решение не позднее 
пяти дней после истечения срока подачи заявле-
ний. Затем Высший конституционный суд объяв-
ляет имена кандидатов, которых он принял [1]. 
Окончательный список кандидатов составляется 
Высшим конституционным судом и опубликовыва-
ется в официальном вестнике не менее чем за 
пятнадцать дней до дня голосования [1]. Любой, 
чья кандидатура была отклонена высшим консти-
туционным судом, имеет право подать апелляцию 
на это решение в течение трех дней после откло-
нения его кандидатуры, и высший конституцион-
ный суд принимает решение по данной апелляции 
в течение трех дней после ее подачи, что явля-
ется окончательным решением [1].

В Конституции Ирака 2005 г. содержится 
положение, изложенное в ст. 20, которое 
утверждает, что граждане, независимо от пола 
(как мужчины, так и женщины), обладают правом 
участвовать в государственных делах. Это вклю-
чает в себя политические права, такие как право 
участвовать в выборах, избирать и сами баллоти-
роваться на должности. Кроме того, ст. 49 указан-
ной конституции устанавливает, что условия, регу-
лирующие критерии кандидата и избирателя, под-
лежат регулированию законом. Весь процесс, свя-
занный с проведением выборов, также 
подвергается законодательному регулированию.

Закон Ирака о выборах № 12 от 2018 г. и вне-
сенные в него поправки, в частности, ст. 1, опреде-
ляют кандидата на должность в парламенте, про-
винциальных и районных советах как лицо, кото-
рое официально принято его выдвижения для 
участия в выборах. 

В соответствии со ст. 8 данного закона, неза-
висимая высшая комиссия для выборов обязана 
направить списки кандидатов в министерство 
высшего образования и научных исследований, 
министерство внутренних дел и высшую нацио-
нальную комиссию по подотчетности и правосу-
дию, с каждым из указанных органов в соответ-
ствии с их компетенцией. Затем указанные органы 
обязаны рассмотреть предложенные кандида-

туры в течение пятнадцати дней с момента полу-
чения их от независимой высшей комиссии для 
выборов и принять решение о допуске кандидатов 
к участию в выборах при условии одобрения их 
кандидатур комиссией.

Что касается кандидатуры на пост прези-
дента республики Ирак, то это вопрос регулиру-
ется Конституцией Ирака, принятой в 2005 г., во 
второй главе, посвященной исполнительной вла-
сти. Согласно ст. 69 этой Конституции, процедура 
выдвижения кандидатов на пост Президента 
Республики подлежит законодательному регули-
рованию. В соответствии с этим положением был 
принят Закон № 8 от 2012 г., в котором ст. 2 опре-
деляет порядок и сроки выдвижения кандидатов 
на должность Президента Республики.

Согласно этому закону, объявление о выдви-
жении кандидатов на пост Президента Республики 
должно быть сделано в течение 3 дней с момента 
избрания спикера Палаты представителей и двух 
его заместителей на новой законодательной сес-
сии. После этого лица, желающие выдвинуть свои 
кандидатуры и соответствующие условиям, уста-
новленным законом, должны подать соответству-
ющие заявления. Эти заявления, сопровождае-
мые официальными документами, подтверждаю-
щими их соответствие установленным условиям, 
должны быть направлены в Президиум Парла-
мента в течение 3 дней с момента начала приема 
заявок [5].

Президиум Парламента обязан объявить 
имена кандидатов, соответствующих законным 
условиям [5]. 

Любое лицо, имя которого не упоминается в 
объявлении, имеет право подать возражение в 
федеральный высший суд с письменным запро-
сом, освобожденным от судебных издержек, в 
течение периода, не превышающего 3 дней с 
момента объявления. Суд должен рассмотреть 
представленное возражение в течение 3 дней с 
момента его регистрации. Решение суда является 
окончательным и обязательным. федеральный 
высший суд информирует Президиум парламента 
о своем решении по представленному возраже-
нию в течение 3 дней после его вынесения. прези-
диум парламента также объявляет имена канди-
датов, кандидатуры которых федеральный выс-
ший суд утвердил в результате возражений [5].

Иракский законодатель также установил 
условия для участия в президентских выборах, а 
также в выборах в провинциальные и окружные 
советы.

Урегулирование споров
 о кандидатуре

Урегулирование споров о кандидатуре - это 
процесс разрешения конфликтов и противоречий, 
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связанных с кандидатами, выдвигаемыми на 
выборах. Этот процесс направлен на обеспечение 
справедливости и соблюдение законности в изби-
рательных процедурах и гарантирование права 
граждан выбирать и быть избранными [11].

В Сирии Номинационный комитет, ответ-
ственный за выборы в парламент и советы мест-
ной администрации, осуществляет анализ закон-
ности представленных заявлений о кандидатуре и 
принимает решения по ним в течение пяти дней с 
момента регистрации заявления. Кроме того, 
комитет также проводит проверку сектора, к кото-
рому принадлежит каждый кандидат, и анонси-
рует имена кандидатов, чьи кандидатуры были 
одобрены, в алфавитном порядке по каждому сек-
тору отдельно в его штабе [1].

Заявитель номинации имеет право обжало-
вать решение номинационной комиссии перед 
подкомиссией в течение трех дней, начиная со 
дня, следующего за днем объявления фамилий 
принятых, или со дня завершения установленного 
срока для рассмотрения запросов о выдвижении. 
Подкомитет принимает решение по обжалованию 
в течение трех дней с момента его подачи и это 
решение считается окончательным решением [1].

Каждый избиратель также имеет право 
обжаловать обоснованность выдвижения третьей 
стороны в Подкомитете в течение трех дней, начи-
ная со дня, следующего за днем объявления 
фамилий кандидатов. Подкомитет рассматривает 
апелляцию и принимает решение по ней в тече-
ние максимум трех дней с момента ее подачи, что 
затем считается окончательным решением [1].

В соответствии с конституцией, Высший кон-
ституционный суд обязуется провести проверку 
законности заявок, поданных на выдвижение на 
должность Президента Республики, и принять по 
ним решение в течение пяти дней после оконча-
ния срока подачи таких заявок. После этого Выс-
ший конституционный суд объявляет имена кан-
дидатов, которых он считает допустимыми для 
участия в выборах [1].

Кандидат, чья заявка была отклонена Выс-
шим конституционным судом, имеет право на 
подачу жалобы на это решение в течение трех 
дней с момента отклонения его заявки. Высший 
конституционный суд обязан принять окончатель-
ное решение по данной апелляцию в течение трех 
дней после ее подачи и это решение считается 
окончательным решением [1].

Рассмотрение заявок на участие в выборах 
в парламенте, определение статуса кандидата на 
основе представленных им документов и подго-
товка списков кандидатов осуществляются одним 
или несколькими комитетами в каждой провинции. 
Эти комитеты возглавляются судьей, обладаю-
щим статусом президента суда первой инстанции 

класса А, и включают двух судей судов первой 
инстанции, выбранных Высшим судебным сове-
том. технический секретариат комитета назнача-
ется представителем, назначенным министром 
внутренних дел. Решение о формировании этих 
комиссий, их секретариатов и организации их дея-
тельности принимается высшей комиссией для 
выборов [3].

На следующий день после завершения про-
цедуры выдвижения кандидатов в соответствии с 
установленными высшей комиссией для выборов 
правилами и местом, проводится представление 
двух списков: первый список содержит перечень 
индивидуальных кандидатов, второй список – спи-
сок избирательных объединений (списков) канди-
датов. В этих списках указаны имена кандидатов 
и их квалификация. Помимо этого, в первом спи-
ске отражается наименование избирательного 
списка, которому принадлежит каждый кандидат. 
Оба эти списка остаются доступными для озна-
комления в течение последующих трех дней. В то 
же самое время высшая для выборов комиссия 
публикует имена каждого кандидата в его соответ-
ствующем избирательном округе в двух широко 
распространенных ежедневных газетах.

Любое лицо, подающее заявку на выдвиже-
ние своей кандидатуры и не включенное в специ-
ально подготовленный список, имеет право апел-
лировать решение комитета об исключении его из 
перечня. Каждый кандидат также обладает пра-
вом апеллировать решение комитета о включении 
имени другого кандидата в список, а также имеет 
возможность доказать недостоверность своей 
квалификации или квалификации других кандида-
тов, включенных в данный список.

Партия, которая представила данный список 
кандидатов или принимала участие в его форми-
ровании, также имеет право обратиться с апелля-
цией [3]. Апелляция по решениям комитета пода-
ется в Административный суд в течение трех дней 
с момента представления списков и имен канди-
датов. Суд обязан принять решение по данной 
апелляции в течение не более трех дней [3].

Ст. 3 Закона о Национальном избиратель-
ном органе и Закон № 198 от 2017 г. устанавли-
вают компетенцию органа в следующих вопросах: 
открытие дверей для выдвижения кандидатур, 
установление соответствующих сроков, опреде-
ление процедур и необходимых документов, пред-
ставляемых при подаче кандидатских заявлений, 
прием таких заявлений, их анализ, проверку на 
соответствие установленным требованиям, рас-
смотрение и объявление имен кандидатов.

Национальный избирательный орган также 
обязан принимать решения относительно апелля-
ции в установленные сроки, в пределах не более 
чем двадцати четырех часов с момента их подачи, 
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обеспечивая соблюдение принципов справедли-
вости и законности, а также соблюдение требова-
ний честности и непристрастности как в процессе 
голосования, так и при подсчете голосов [6].

В Ираке Совет Комиссаров имеет полномо-
чия утверждать реестры кандидатов на выборы 
(ст. 10 Закона о Независимой высшей комиссии 
для выборов № 31 от 2019 г.). Решения Совета 
Комиссаров могут быть оспорены только перед 
судебным органом для выборов по вопросам, свя-
занным исключительно с избирательным процес-
сом, и решения этого органа являются оконча-
тельными [4]. Политическая партия или кандидат 
имеют право подать апелляцию на решение 
Совета Комиссаров в течение трех дней, начиная 
со следующего дня после его публикации. Апел-
ляция должна быть подана в Национальный офис 
или в любой избирательный офис комиссии или 
непосредственно в судебный орган. Совет Комис-
саров отвечает на запросы и запросы судебного 
органа для выборов относительно апелляции в 
течение не более семи рабочих дней с момента их 
поступления к ним. Судебный орган по выборам 
рассматривает апелляцию в течение не более 
десяти рабочих дней с момента получения ответа 
от магистратов [4], и решения судебного органа 
для выбора являются окончательными [4].

Заключение

В данном исследования были рассмотрены 
вопросы судебных гарантий кандидата в Сирии, 
Египте и Ираке, а также механизмы урегулирова-
ние споров о кандидатуре в этих странах. В ходе 
исследования были достигнуты следующие 
результаты:

1. В законах, регулирующих судебные гаран-
тии кандидатам в трех странах, подчеркивалось, 
что политическая система в них основана на прин-
ципе политического плюрализма, но египетский 
закон был более подробным по сравнению с зако-
нами Сирии и Ирака, поскольку в нем подчерки-
вался пересмотр и обновление Тот, кто не имеет 
права на это, является обязанностью, гарантиро-
ванной государством, и это положительно отража-
ется на честности и достоверности выборов. 
Соответственно, мы рекомендуем добавить эту 
часть в избирательное законодательство как в 
Сирии, так и в Ираке.

2. Законодательство Египта определяет 
единственный орган, который является верхним 
административным органом, принимающим реше-
ния по апелляциям и вопросам, связанным с 
выборами, будь то президентские или парламент-
ские. В Сирии и Ираке существует множество 
органов, занимающихся вопросами, связанными с 
проведением выборов. В Сирии закон определяет 

избирательные подкомитеты для рассмотрения 
вопросов, связанных с выборами в парламент и 
советы местного управления, а также определяет 
высший конституционный суд для разрешения 
вопросов, связанных с президентскими выборами. 
Что касается Ирака, закон определяет независи-
мой высшей избирательной комиссии как орган 
для рассмотрения вопросы, связанные с выбо-
рами в парламент, провинциальные и окружные 
советы, в то время как президиум парламента и 
Федеральный верховный суд занимаются вопро-
сами, связанными с президентскими выборами. 
По нашему мнению, было бы лучше иметь один 
орган для рассмотрения всех вопросов, связан-
ных с выборами, поскольку это сокращает время, 
необходимое для принятия решений.
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Н
а протяжении долгого периода вре-
мени существуют проблемы определе-
ния понятия уставного капитала хозяй-

ственных обществ, его природы и, соответственно, 
назначения. Указанные проблемы наиболее четко 
начинают проявляться с начала активного встраи-
вания Российской Федерацией экономической 
системы производства и распределения благ, 
основанной на частной и иных формах собствен-
ности, единстве экономического пространства, 
свободном перемещении товаров, услуг и финан-
совых средств, поддержке конкуренции, свободе 
экономической деятельности [1]. Рыночная эконо-
мика, предполагающая участие частного капитала 
в производстве товаров и услуг, порождает соот-
ветствующие способы и формы ведения предпри-
нимательской деятельности.

В настоящее время предпринимательская 
деятельность в Российской Федерации осущест-
вляется гражданами как индивидуально, так и 
коллективно [5]. Ведение предпринимательской 
деятельности коллективным способом предпола-
гает объединение усилий субъектов по достиже-
нию намеченных и определенных целей, а также 
организации такой деятельности и ее норматив-
но-правового регулирования. Так, мы плавно 
переходим к коммерческим юридическим лицам 
корпоративного типа, т.е. организациям, позволя-
ющим гражданам сообща и опосредованно уча-
ствовать в товарообороте для извлечения при-
были. Существенными признаками любого юри-
дического лица являются, помимо прочих, имуще-
ственная обособленность и организационное 
единство [2]. В коммерческих юридических лицах 
корпоративного типа такие признаки, с нашей 
точки зрения, выражаются особым, своеобразным 

образом, ведь для ведения совместной предпри-
нимательской деятельности необходима имуще-
ственная база (капитал) и организация. Для нас 
же важно понять каким образом данные признаки 
выражаются в уставном капитале хозяйственных 
обществ, что представляет собой уставный капи-
тал, какова его природа  и сущность, как сказыва-
ется уставный капитал о юридических лицах во 
всех организационно-правовых формах хозяй-
ственных обществ, и из каких элементов он 
состоит.

Тема настоящей работы важна как для более 
эффективного нормативно-правового регулирова-
ния корпоративных правоотношений, применения 
в правоприменительной практике, так и для раз-
вития научной мыслив заданном направлении. 
Отметим также, что по рассматриваемой про-
блеме  в юридической литературе были вырабо-
таны два основных подхода к определению при-
роды уставного капитала хозяйственных обществ: 
1) материальный, согласно которому уставный 
капитал есть имущество корпорации, сформиро-
ванное за счет объединения вкладов участников; 
2) формальный, согласно которому уставный 
капитал есть условная величина, отраженная в 
уставе хозяйственного общества, складывающа-
яся  из номинальной стоимости всех долей 
(акций), приобретенных участниками [6, с. 42-44].

Действительно, об уставном капитале в 
похожем контексте написано достаточное количе-
ство научных работ и статей, авторы которых 
исследуют уставный капитал при помощи матери-
ального и (или) формального подходов к нему. 
Однако, указанные подходы не дают знания об 
уставном капитале. Попытки объединения данных 
подходов не увенчались успехом. Уставный капи-
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тал и по сегодняшний день рассматривается как 
законодателем, так и научным сообществом либо 
с материальной, либо с формальной стороны, 
что, на наш взгляд, не является правильным. 
Дополнительно отметим, что в зависимости от 
вышеназванных подходов к определению устав-
ного капитала выделяются и его функции (базо-
вая, гарантийная, распределительная, репутаци-
онная) [13, с. 1-4], однако и выделение последних 
в зависимости от материального или формаль-
ного подходов к уставному капиталу несовер-
шенно и подвергается критике. Очевидно, что 
данные обстоятельства не приводят норматив-
но-правовое регулирование к ясности и понима-
нию, применение права к единообразию, что вле-
чет негативные последствия в указанных сферах 
деятельности.

Логический ход наших рассуждений при 
исследовании обозначенной проблемы следую-
щий: будут рассмотрены точка зрения законода-
теля на уставный капитал обществ с ограничен-
ной ответственностью и акционерных обществ, 
изложенная  в Гражданском кодексе Российской 
Федерации, Федеральном законе «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» [3], Федераль-
ном законе «Об акционерных обществах» [4] и 
основные положения, касающиеся уставного 
капитала, приведенные  в научно-юридической 
литературе; далее последуют итоги  и основные 
выводы.

В нормативных правовых актах, регулирую-
щих деятельность хозяйственных обществ, опре-
деления понятия уставного капитала не приво-
дится. В Гражданском кодексе Российской Феде-
рации, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» и ФЗ «Об акционерных обществах» 
о нем говорится, правда, не совсем определен-
ным образом.

Действительно, согласно статье 14 ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» и 
статье 25 ФЗ «Об акционерных обществах», 
уставный капитал состоит из номинальных стои-
мостей долей (акций), в связи с чем следует, что 
уставной капитал представляет собой общую 
номинальную стоимость. В таком случае ответить 
на вопрос «как сама по себе номинальная стои-
мость может выполнять какие-либо функции», 
например, гарантийную или распределительную, 
будет затруднительно.

Из сказанного законодателем можно предпо-
ложить следующее: либо понятие «уставный 
капитал» является собирательным, либо понятие 
«уставный капитал» относится к понятиям «доля» 
и «акция» как род к виду.

Если понятие уставного капитала является 
собирательным, то необходимо признать, что оно 

должно мыслится как совокупность долей (акций) 
самих по себе, а не отдельных  их признаков, 
подобно тому, как отдельные признаки деревьев  
не могут быть составными элементами леса.

Поэтому, положения об оплате долей (акций) 
в уставном капитале также подлежат критике. 
Оплата стоимости самой по себе не может быть 
произведена, ибо стоимость есть величина, кото-
рая относится к чему-то иному.

Таким образом, рассматривать понятие 
уставного капитала как собирательного в указан-
ном смысле не представляется возможным.

Далее, так как понятие уставного капитала 
является собирательным, то, как было замечено 
ранее, уставный капитал не может мыслится без 
его составных частей. При этом составными 
частями будут являться доли (акции) сами по 
себе,  в связи с чем надлежит обратить внимание 
и на них.

На основании результатов анализа действу-
ющего законодательства Российской Федерации 
и научной юридической литературы мы скажем 
следующее. Доли (акции), во-первых, имеют стои-
мость, но сами  ей не являются. Во-вторых, они 
связаны с имущественными правами. Характер 
связи долей (акций) с имущественными правами и 
в настоящее время является предметом научных 
дискуссий [12 c. 154-158]. Мы же утверждаем, что 
доля (акция) является комплексом корпоративных 
прав, обосновывая такое утверждение следую-
щим. Доли и акции являются частями уставного 
капитала и в этом смысле сходны между собой. 
Различаются же они в зависимости от правового 
режима уставного капитала. По отношению  к 
понятиям уставного капитала акционерного обще-
ства и уставного капитала общества с ограничен-
ной ответственностью понятие «уставный капи-
тал» является родовым, в связи с чем доли и 
акции, как части единого, не могут отличатся 
между собой  в сущности и по природе.

Действительно, в соответствии с действую-
щим законодательством акция представляет 
собой именную бездокументарную ценную бумагу. 
Однако, признак бездокументарности не позво-
ляет рассматривать ее как ценную бумагу, ибо 
указывает на отсутствие материального носителя,  
в котором выражаются права [10, с. 10]. По спо-
собу же закрепления за определенным субъектом 
(участником (учредителем) акции и доли также 
сходны. Далее, не выдерживают критики также и 
утверждения некоторых авторов о возникновении 
абсолютного имущественного права на долю 
(акцию) [11, с. 213-217].  Во-первых, как может воз-
никнуть имущественное право  на стоимость? 
Во-вторых, если мы опустим этот вопрос, то из 
таких рассуждений следует, что доли (акции) вну-
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три себя ничего не содержат, вследствие чего 
абсолютное имущественное право возникает на 
пустоту, нуль, а такой подход выглядит нелепо.

Мы же говорим, что доли (акции) не могут 
содержать в себе ничего кроме прав, и в этом 
смысле представляют собой оболочку, содержа-
нием которой являются корпоративные права уча-
стия.  В таком случае доля (акция) представляет 
собой комплекс имущественных и неимуществен-
ных прав участия, имеющих стоимостную оценку. 
Стоимость же определяется участниками (учреди-
телями) самостоятельно, в соответствии с зако-
ном  и отражается в уставе хозяйственного обще-
ства.

В отношении акций, являющихся докумен-
тарными ценными бумагами, необходимо разли-
чать право на ценную бумагу и право из ценной 
бумаги. Комплекс прав из ценной бумаги, на наш 
взгляд, надлежит рассматривать как составную 
часть уставного капитала. В связи с изложенным 
уставный капитал хозяйственного общества есть 
совокупность долей (акций), т.е. совокупность кор-
поративных прав участия. При этом, следует что 
уставный капитал не представляет собой каких-
либо прав, в связи с чем,  не являясь объектом 
гражданских прав, не участвует  в гражданском 
обороте в отличие от его частей. Корпоративные 
права и обязанности возникают у субъектов кор-
поративных правоотношений в силу участия. Доли 
(акции), т.е. корпоративные права корреспонди-
руют соответствующим обязанностям, которые 
неизбежно возникают вследствие приобретения 
долей (акций). Платеж же, как способ исполнения 
обязательств, производится в отношении имуще-
ственных прав, которые, в указанном виде право-
отношений, неразрывно связаны с неимуществен-
ными. Оплата участниками (учредителями) хозяй-
ственного общества стоимости долей (акций) про-
изводится в отношении корпоративных прав в 
силу обязательства, неисполнение которого вле-
чет определенные законом негативные послед-
ствия. Следует учитывать, что оплата долей 
(акций)  при учреждении и при купле-продаже раз-
лична по субъектному составу. В первом случае 
обязательство возникает между учредителями и 
учреждаемым юридическим лицом, во втором 
между участником и покупателем, которым может 
быть физическое или юридическое лицо.

Имущество, которое вносится участниками 
(учредителями) в оплату долей (акций), является 
имуществом юридического лица, тогда как сами 
доли (акции) принадлежат участникам (учредите-
лям).

Уставный капитал акционерного общества и 
уставный капитал общества с ограниченной ответ-
ственностью, а, следовательно, доли и акции раз-

личаются между собой по режиму правового регу-
лирования, который в свою очередь зависит  от 
организационно-правовой формы хозяйственного 
общества. Иначе быть не может, ибо уставный 
капитал является элементом хозяйственного 
общества как юридического лица.

Что же касается материального и формаль-
ного подходов  к уставному капиталу хозяйствен-
ных обществ, в данном контексте, мы скажем сле-
дующее. Согласно материальному подходу устав-
ный капитал  есть имущество корпорации, сфор-
мированное за счет вкладов участников 
(учредителей), также под уставным капиталом 
традиционно понимается совокупная стоимость 
имущества юридического лица [9, с. 154]. Однако, 
такой подход относится, по своей сути, не к устав-
ному капиталу, а к имуществу корпорации. Иму-
щество же корпорации (юридического лица)  и ее 
уставный капитал понятия не тождественные. 
Вклады участников (учредителей) корпорации 
есть имущество, принадлежащее корпорации. 
Корпоративные права – доли (акции) принадле-
жат участникам (учредителям). По вопросу соот-
ношения уставного капитала и имущества юриди-
ческого лица Г.Ф. Шершеневич отмечал, что 
«Складочный капитал акционерного товарище-
ства не следует ни в каком случае смешивать  с 
его имуществом» [7, с. 359].

Согласно формальному подходу уставный 
капитал есть условная величина, число, отражен-
ное в уставе хозяйственного общества, складыва-
ющаяся из номинальной стоимости долей (акций), 
приобретенных участниками. Положения этого 
подхода, также, не сказываются об уставном капи-
тале. Формальный подход «подходит» только к 
величине, или, если можно так выразиться, к сто-
имости. Причем, принимая во внимание вышеска-
занное  об уставном капитале, стоимость долей 
(акций), не номинальная, а реальная, ибо она 
есть стоимость корпоративных прав. Стоимость 
уставного капитала есть выражение общей, сово-
купной стоимости его составных частей. Так как 
указанные подходы сказываются о разных  и несо-
вместимых вещах, вполне закономерно, что все 
попытки  их объединить не увенчались успехом. А 
то обстоятельство, что они не говорят об уставном 
капитале как таковом, объясняет отсутствие 
ясного понимания его природы.

Далее, рыночная стоимость акций и долей 
определяется  по законам рыночной экономики и 
является рыночной стоимостью корпоративных 
прав акционера или участника. Действительная 
стоимость доли представляет собой не стоимость 
доли, а стоимость результата участия  в хозяй-
ственном обществе и вот почему: участие в хозяй-
ственном обществе является деятельностью, а, 
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так как, любая деятельность осуществляется 
осознанно и целенаправленно, целью участия  в 
хозяйственном обществе будет извлечение при-
были. Прибыль извлекается участниками (акцио-
нерами) за счет реализации своих корпоративных 
прав. Базой для реализации указанных прав явля-
ется имущество юридического лица. Чем больше 
объем корпоративных прав, тем больше имуще-
ственная база, используемая для их осуществле-
ния. С увеличением объема корпоративных прав 
увеличивается имущественная база  для их реа-
лизации. Таким образом имущественная база 
хозяйственного общества и корпоративные права 
находят друг  в друге взаимный и соразмерный 
отклик.

Учитывая природу общества с ограниченной 
ответственностью, в соответствии с принципами 
гражданского права, предполагается, что участник 
общества в целях наиболее эффективной реали-
зации своих прав и получения лучшего результата 
от такой реализации принимает участие в форми-
ровании имущественной базы и организации дея-
тельности по ее использованию, результатом 
которого, в свою очередь, будет имущество обще-
ства или его часть. На основании сказанного, 
результат участия отдельного участника есть иму-
щество общества с ограниченной ответственно-
стью, в формировании которого участник обще-
ства принимал участие. Степень участия опреде-
ляется пропорционально объему корпоративных 
прав,  в связи с чем стоимостная оценка доли 
соответствует стоимости части имущества обще-
ства, т.е. стоимости результата участия.

Результат участия – переменная величина, 
определяемая  для целей правового регулирова-
ния в случаях, указанных в законе, например, на 
момент выхода участника из общества. Таким 
образом, основываясь на вышеуказанном, дей-
ствительная стоимость доли есть стоимость 
результата участия, а не самой доли.

В понимании уставного капитала, в указан-
ном смысле, следует отметить, что функции (базо-
вая, гарантийная, распределительная, репутаци-
онная) уставного капитала осуществляются не им 
самим, а его составными частями, т.е. долями 
(акциями). Обозначенный нами подход к устав-
ному капиталу  и его составным частям соответ-
ствует действительности  и реальному положе-
нию дел, более того, подтверждение именно 
такого понимания уставного капитала и его долей 
(акций)  мы находим в действующих нормативных 
правовых актах, регулирующих деятельность 
хозяйственных обществ.

Рассмотрение же понятия «уставный капи-
тал» как родового по отношению к понятиям 
«доля», «акция» невозможно, ибо нами доказано, 

что понятие «уставный капитал» является собира-
тельным и мыслится как совокупность долей 

(акций).

В ходе исследования нами были рассмо-
трены следующие вопросы: сущность уставного 

капитала хозяйственных обществ, его правовая 

природа, его составные части, соотношение 
уставного капитала акционерных обществ и 

обществ  с ограниченной ответственностью, как с 

позиции правовых доктрин, так и с позиции дей-
ствующего законодательства. Отдельно был рас-

смотрен вопрос составных частей уставного капи-

тала, долей и акций.
На основании проведенного исследования 

можно сказать, что на сегодняшний день суще-

ствует потребность в более полном и точном 
легальном определении уставного капитала. Дан-

ное решение вопроса позволит выработать еди-

ную, правильную позицию и к уставному капиталу 
хозяйственного общества,  и к долям и акциям как 

его составным частям.

Основные выводы: 1) доля (акция) представ-
ляет собой комплекс имущественных и неимуще-

ственных прав участия, имеющих стоимостную 

оценку. Стоимость же определяется участниками 
(учредителями) самостоятельно, в соответствии с 

законом  и отражается в уставе хозяйственного 

общества; действительная стоимость доли есть 
стоимость результата участия, а не самой доли; 2) 

понятие «уставный капитал» является собира-

тельным, составными частями которого являются 
доли (акции). Уставный капитал хозяйственного 

общества есть совокупность долей (акций), т.е. 

совокупность корпоративных прав участия; права 
из документарной ценной бумаги (акции) надле-

жит рассматривать как составную часть уставного 

капитала; 3) материальный  и формальный под-
ходы к определению уставного капитала хозяй-

ственных обществ сказываются о разных  и несо-

вместимых вещах, в связи с чем все попытки  их 
объединения не увенчались успехом. А то обстоя-

тельство,  что они не говорят об уставном капи-

тале как таковом, объясняют отсутствие ясного 
понимания его природы; 4) на сегодняшний день 

существует потребность в более полном  и точном 

легальном определении уставного капитала. Дан-
ное решение вопроса позволит выработать еди-

ную, правильную позицию и к уставному капиталу 

хозяйственного общества,  и к долям и акциям как 
его составным частям.
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Аннотация. В статье раскрывается содержание предпринимательской деятельно-
сти как способа финансирования деятельности социально ориентированных некоммерче-
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внимание уделяется вопросам соотношения социального предпринимательства и пред-
принимательской деятельности социально ориентированных некоммерческих организа-
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С
формированная в научной литературе 
дискуссия по вопросу осуществления 
предпринимательской деятельности 

некоммерческими организациями (поднималась в 
работах Е.А. Абросимовой [1], О.В. Гутникова [2], 
Т.М. Звездиной [3], Е.А. Суханова [4]) отражает 
актуальность определения особенностей участия 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее также СО НКО) в граждан-
ском обороте. Представляется обоснованным 
рассматривать наличие у СО НКО возможности 
осуществлять предпринимательскую деятель-
ность с теми лишь поправками, что для таких 
организаций она не является основной, а характе-

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-10-307-310
NIION: 2018-0076-10/23-804
MOSURED: 77/27-023-2023-10-804



308

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ризуется вспомогательной ролью. Указанное пре-
допределяет определенные ограничения по 
характеру предпринимательской деятельности и 
последующее использование полученных денеж-
ных средств, но не изменяет самого существа 
такого феномена.

Специфика осуществления деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, связанная с решением социальных 
проблем, развитием гражданского общества и 
т.д., предполагает определение альтернативных 
способов финансирования деятельности, которое 
не всегда возможно достичь непосредственным 
осуществлением уставных функций (например, 
благотворительной деятельностью).

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (далее – Закон 
о НКО) не устанавливает специальных положе-
ний, регулирующих источники финансирования 
деятельности СО НКО. Полагаем, что в этой связи 
рассматриваемые организации подчинены 
общему режиму некоммерческих организаций. 
Как следует из статьи 26 Закона об НКО источни-
ками формирования имущества некоммерческой 
организации являются: поступления от учредите-
лей, взносы и пожертвования, дивиденды, 
выручка от реализации товаров, работ и услуг, а 
также доходы, получаемые от собственности 
некоммерческой организации. Указанный пере-
чень не является исчерпывающим и предполагает 
возможность использования иных способов 
финансирования при условии, что они не запре-
щены законом.

Фактически предпринимательская деятель-
ность в рассмотренных видах тесно взаимосвя-
зана с получаемой выручкой. В свою очередь, 
получаемые денежные средства СО НКО обязаны 
использовать для достижения целей, ради кото-
рых они созданы (п. 4 ст. 50 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 3 ст. 26 Закона о НКО). 

Одной из причин отсутствия специального 
механизма видится порядок установления статуса 
СО НКО. Законодательство Российской Федера-
ции не закрепляет каких-либо норм, устанавлива-
ющих процедуру присвоения некоммерческой 
организации статуса СО НКО. В свою очередь, 
такой порядок предусматривается для некоммер-
ческих организаций – исполнителей общественно 
полезных услуг, которыми могут являться СО НКО 
при соблюдении определенных требований (ст. 
31.4 Закон о НКО). Результатом признания неком-
мерческой организации – исполнителем обще-
ственно полезных услуг является включение в 
соответствующий реестр сроком на 2 года. Вме-
сте с тем, неоднозначным аспектом является 
механизм соблюдения требования «соответствия 
цели» деятельности СО НКО, единственным 
видом деятельности которой выступает благотво-

рительная деятельность (пп. 8 п. 1 ст. 31.1 Закона 
о НКО). В соответствии со статьей 1 Федераль-
ного закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотво-
рительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)» благотворительная деятельность 
рассматривается в качестве добровольной дея-
тельности граждан и юридических лиц по беско-
рыстной (безвозмездной или на льготных усло-
виях) передаче гражданам или юридическим 
лицам имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставле-
нию услуг, оказанию иной поддержки. Основным в 
приведенном понятии является критерий беско-
рыстности. По справедливому замечанию Н.Л. 
Бондаренко указанная деятельность не может 
квалифицироваться как предпринимательская, 
аналогичное обосновано и в отношении социаль-
ного предпринимательства [5]. При этом СО НКО 
не лишены возможности осуществлять иные виды 
деятельности, так как критерий установления ста-
туса СО НКО основывается на фактическом веде-
нии деятельности, имеющей социальную направ-
ленность. 

 В этой связи актуальным является опреде-
ление наличия ограничения в рамках использова-
ния предпринимательской деятельности как спо-
соба финансирования СО НКО. Прежде всего, 
целесообразно учитывать общие ограничения, 
предусмотренные для некоммерческих организа-
ций. Кроме того, предпринимательская деятель-
ность СО НКО сужена соразмерно исчерпываю-
щим видам деятельности, предусмотренным для 
таких организаций. Данное обстоятельство выте-
кает из комплексного рассмотрения статуса СО 
НКО и является вполне обоснованным учитывая 
тот факт, что для СО НКО предусматриваются 
дополнительные меры поддержки (статья 31.1 
Закона о НКО), которые недоступны для других 
юридических лиц в аналогичном порядке. 

Наиболее приемлемым вариантом осущест-
вления предпринимательской деятельности СО 
НКО является полноценное участие таких органи-
заций в реализации социальной функции государ-
ства, в том числе путем оказания части услуг, 
которые традиционно осуществлялись государ-
ственными организациями. Такая деятельность 
безусловно соответствует существу рассматрива-
емых организаций в силу направленности на 
решение социальных проблем. Механизм привле-
чения СО НКО к вышеуказанному процессу пред-
усмотрен в Федеральном законе от 13.07.2020 № 
189-ФЗ «О государственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере» 
(далее – Закон о социальном заказе). Основное 
преимущество использования такой системы – 
возможность выбора потребителем поставщика 
из реестра исполнителей услуг по сертификату. 
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Наличие конкуренции на рынке социальных услуг 
позволяет СО НКО сосредоточить внимание на 
достаточно узком круге деятельности с достиже-
нием высоких стандартов таких услуг. 

В рамках отбора исполнителей законода-
тель предусматривает право уполномоченного 
органа в определенных случаях допускать исклю-
чительно некоммерческие организации, которые 
признаны в установленном порядке исполните-
лями общественно полезных услуг или некоммер-
ческие организации, соответствующие установ-
ленным требованиям (ч. 12 ст. 9 Закона о соци-
альном заказе). При этом автоматический порядок 
включения в реестры исполнителей услуг по соци-
альному сертификату предусматривается лишь в 
отношении некоммерческих организаций, которые 
признаны исполнителями общественно полезных 
услуг и оказывающие такие услуги, при условии, 
что они являются государственными (муници-
пальными) услугами в социальной сфере (ч. 20 ст. 
9 Закона о социальном заказе). Видится обосно-
ванным включение альтернативного механизма 
автоматического включения в рассматриваемый 
реестр для всех СО НКО. Учитывая, что норма-
тивное правовое регулирование не предусматри-
вает отдельного порядка признания некоммерче-
ской организации СО НКО, возможно установле-
ние обязанности направления информации упол-
номоченному органу во всех случаях, когда 
государственным органом или иной организацией 
определена принадлежность некоммерческой 
организации к СО НКО, которая оказывает обще-
ственно полезные услуги, являющиеся государ-
ственными (муниципальными) услугами в соци-
альной сфере. В пользу такого подхода является 
также срочность признания исполнителем обще-
ственно полезных услуг (два года). 

При этом Закон о социальном законе в теку-
щей редакции действует до 1 января 2025 года (ст. 
28), что не позволяет рассматривать социальный 
заказ в качестве универсального способа финан-
сирования деятельности СО НКО. Согласимся с 
Н.В. Кисилевой, обосновывающей необходимость 
принятия подобного закона с бессрочным дей-
ствием [6].

В отличие от иных видов финансирования 
деятельности СО НКО, социальный заказ как одно 
из направлений предпринимательской деятельно-
сти рассматриваемых организаций обеспечивает 
достижение критерия «систематичности» при 
получении дохода. В результате обеспечивается 
долгосрочное устойчивое положение СО НКО, 
позволяющее реализовывать уставные цели. 
Определенные разночтения возникают и в рамках 
анализа содержания конструкции СО НКО и соци-
ального предпринимательства. Как следует из 
статьи 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации» социаль-
ное предпринимательство рассматривается в 
качестве предпринимательской деятельности, 
которая направлена на достижение общественно 
полезных целей, способствующая решению соци-
альных проблем граждан и общества и осущест-
вляемая в соответствии с определенными услови-
ями, предусмотренными в данном федеральном 
законе. Можно отметить большую степень сход-
ства с понятием СО НКО, в котором системообра-
зующая роль принадлежит вопросу «решения 
социальных проблем». При этом социальное 
предпринимательство определяется через виды 
деятельности, которые могут приносить опреде-
ленный доход. В этом аспекте происходит ключе-
вое разграничение СО НКО и социального пред-
принимательства. Более того, одним из видов 
деятельности в рамках социального предприни-
мательства законодатель рассматривает обуче-
ние работников и волонтеров СО НКО, которое 
направлено на повышение качества предоставле-
ния услуг такими организациями. 

Исследователи отмечают несовершенство 
подхода в рамках правового регулирования соци-
ального предпринимательства, так как к субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
(только они могут являться субъектами социаль-
ного предпринимательства) не могут относиться 
некоммерческие организации, что необоснованно 
сужает сферу применения рассматриваемого 
закона. По мнению М.Д. Шапсуговой, «правосубъ-
ектность некоммерческих организаций направ-
лена именно на достижение социально полезного 
эффекта и решение социально значимых задач. 
Кроме того, она позволяет осуществлять предпри-
нимательскую деятельность» [7]. Необходимость 
включения СО НКО в структуру социального пред-
принимательства поддерживается и другими уче-
ными [8]. Полагаем, что предпринимательская 
деятельность СО НКО характеризуется социаль-
ной направленностью и в ряде случаев может 
полностью совпадать с видами деятельности, 
характерными для социального предпринима-
тельства. 

В свою очередь, использование предприни-
мательской деятельности в качестве инструмента 
финансирования достижения уставный целей СО 
НКО предполагает самостоятельное определение 
такой организацией конкретных направлений при-
менения рассматриваемого способа финансиро-
вания. Обоснованной является позиция О.А. 
Беляевой, которая отмечает, что «социальная 
ориентация определяется исключительно на усло-
виях фактического осуществления организацией 
в соответствии с учредительными документами 
указанной деятельности» [9]. В этой связи бремя 
доказывания соответствия осуществляемой пред-
принимательской деятельности, установленной в 
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учредительных документах деятельности также 
лежит на СО НКО.  Таким образом, представлен-
ные в настоящей статье результаты исследования 
позволяют сделать следующие выводы:

Предпринимательская деятельность высту-
пает одним из способов финансирования дея-
тельности СО НКО;

Особенностью предпринимательской дея-
тельности СО НКО, является её соответствие 
целям функционирования таких организаций 
(решение социальных проблем, обеспечение раз-
вития гражданского общества, а также реализа-
ция отдельных элементов государственных про-
грамм и мероприятий, характеризующихся соци-
альной направленностью);

Социальный заказ является показательным 
примером осуществления предпринимательской 
деятельности СО НКО;

Повышение эффективности участия СО 
НКО в механизме оказания государственных 
социальных услуг возможно путем закрепления 
автоматического порядка включения всех СО НКО 
в реестр исполнителей услуг по социальному сер-
тификату при соблюдении определенных усло-
вий;

Содержание оказываемых услуг в рамках 
осуществления социального предприниматель-
ства и предпринимательской деятельности СО 
НКО достаточно близко. 
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ОБЩЕПРАВОВЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Обосновывается суждение о том, что специфика применяемых процедур 
зависит как от субъекта (юридическое, физическое лицо), так и от формы процедуры: су-
дебное или внесудебное банкротство. Доказывается, что первый фактор (юридическое 
или физическое лицо) имеет решающее и принципиальное значение, поскольку невозмож-
ность и (или) неспособность гражданина реализовать принятые на себя обязательства 
кардинально отличается от рисков, которые принимает на себя лицо, осуществляющее 
предпринимательскую или иную экономическую деятельность. Процедуры (модели) судеб-
ного и внесудебного банкротства обусловливают некоторое различие в анализируемых 
нами принципах (принципы свободы договора, недопустимости произвольного вмешатель-
ства кого-либо в частные дела, обеспечения публичных интересов и индивидуализации от-
ветственности физического лица и т.п.). 

Ключевые слова. Банкротство, несостоятельность, юридическое лицо, физическое 
лицо, гражданин, процедура, общеправовой принцип, специальный принцип, процедура, суд, 
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GENERAL LEGAL AND SPECIAL PRINCIPLES OF INSOLVENCY 
(BANKRUPTCY) OF INDIVIDUALS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. The judgment is justified that the specifics of the procedures applied depend both 
on the subject (legal entity, individual) and on the form of the procedure: judicial or extrajudicial bank-
ruptcy. It is proved that the first factor (legal entity or individual) is of decisive and fundamental impor-
tance, since the impossibility and (or) inability of a citizen to realize the obligations assumed is fun-
damentally different from the risks assumed by a person carrying out entrepreneurial or other eco-
nomic activities. The procedures (models) of judicial and extrajudicial bankruptcy determine some 
difference in the principles we analyze (the principles of freedom of contract, the inadmissibility of 
arbitrary interference of someone in private affairs, ensuring public interests and individualization of 
the responsibility of an individual, etc.).
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principle, special principle, procedure, court, regulation, creditor, debtor, contract, proportionality, 
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В 
юридической литературе имеет место, 
в целом, обоснованная позиция, 
согласно которой имеет место карди-

нальное отличие процедуры «коммерческого» 
банкротства (под ним понимается применение 
анализируемых процедур к юридическому лица) 

от банкротства физического лица (нередко, 
используется термин «гражданина»). Такой инсти-
тут несостоятельности (банкротства) носит обосо-
бленный и уникальный характер, который можно 
охарактеризовать как потребительское (личное) 
банкротство [1]. 
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Действительно, специфика применяемых 
процедур зависит как от субъекта (юридическое, 
физическое лицо), так и от (о чем будет сказано 
ниже) от формы процедуры: судебное или внесу-
дебное банкротство.

На наш взгляд, первый фактор (юридиче-
ское или физическое лицо) имеет решающее и 
принципиальное значение. Так, например, в своей 
докторской диссертации И.В. Фролов выделяет 
институциональный подход к правовому регули-
рованию отношений порождаемых неисполне-
нием должниками их денежных обязательств, что 
позволяет выделить в национальной системе 
права особую правовую категорию – генеральный 
институт несостоятельности и банкротства. Осно-
вой институциональной теории правового регули-
рования несостоятельности и банкротства граж-
дан является концепция правовой институциона-
лизации указанной сферы. Согласно данной кон-
цепции под правовой институционализацией 
сферы несостоятельности и банкротства граждан 
следует понимать упорядоченный процесс оформ-
ления и законодательного закрепления, иерархи-
ческого структурирования и внедрения в юриди-
ческую практику правил регулирования отноше-
ний, возникающих вследствие невозможности и 
(или) неспособности граждан реализовать приня-
тые на себя обязательства. Цель указанного про-
цесса состоит в законодательном оформлении и 
систематизации правового регулирования отно-
шений, порождаемых неисполнением гражданами  
своих обязательств, а также их своевременной 
адаптации к изменениям условий, влияющих на 
платежеспособность граждан-должников [2].

Необходимо уделить и применяемой терми-
нологии («несостоятельность» и «банкротство»). 
В юридической литературе данный вопрос носит 
спорный характер [3]. Нам представляется наибо-
лее обоснованной следующая позиция по дан-
ному вопросу.  «Несостоятельность, - утверждает 
Е.С. Фурсова, - это финансово-экономическое 
состояние, при котором у должника отсутствует 
возможность погасить обязательные платежи в 
течении трех месяцев и более, крайняя степень 
неплатежеспособности. Логично употребление 
данного понятия при перечислении признаков 
банкротства….Банкротство более широкое поня-
тие, не предполагающее восстановление плате-
жеспособности, а наоборот, подтверждающее это 
состояние в юридическом аспекте» [4].

Далее отметим, что в правоприменительной 
практике доминирует модель судебного банкрот-
ства физических лиц, количество которых в пер-
вом квартале 2023 г. выросло на 40,3% к анало-
гичному периоду 2022 г. до 76 тыс. человек. Темпы 
роста остались практически на уровне начала 

прошлого года, в январе-марте 2022 г. число бан-
кротств граждан увеличилось на 33,6% к первому 
кварталу 2021 г. до 54,2 тысяч.  В период с 2015 г. 
до середины 2023 г. признаны несостоятельными 
829 тысяч граждан. 

Внесудебное банкротство граждан применя-
ется значительно реже (долги от 50 000 и до 
только 500 000 рублей (на момент публикации 
статьи сумма и иные требования изменяться).

В первом квартале 2023 г. инициированы 
МФЦ изучаемых процедур (практически в два раза 
больше, чем за аналогичный период 2022 г.). [5] 

Впрочем, ситуация может измениться в 
самое ближайшее время: с  3 ноября 2023 г. про-
цедура внесудебного банкротства в отношении 
физических лиц упроститься: размер «долгов» 
повысят до 1 млн руб.; основной доход гражда-
нина - пенсия (страховая, накопительная или пр.), 
а иного имущества для взыскания нет; 10-летний 
срок, после которого возникает право повторно 
обратиться за таким банкротством, сократят в 2 
раза. [6] 

Итак, только с 2020 г. реализуется так назы-
ваемое внесудебное банкротство в соответствии с 
положениями ст. 2 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 289-ФЗ в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» [7]. Как 
отмечают исследователи, «2020 год, безусловно, 
стал культовым, но, к сожалению, исключительно 
с негативным оттенком. Экономика всего мира с 
самого начала этого года подвергалась постоян-
ным ударам» [8].

Как отмечает ряд авторов, «законодателем 
было расширено понятие «банкротство», при этом 
расширение произошло за счет включения в тер-
мин неоднопорядковых правовых механизмов: 
судебный порядок был поставлен в один ряд с 
некоторой заявительной процедурой, осущест-
вляемой МФЦ» [9]. У некоторых авторов содержа-
тельное расширение данного понятия вызывает 
возражения [10]. 

Можно, в целом, разделить позицию о том, 
что «введение указанного института представляет 
собой экспериментальную попытку возродить на 
практике так называемую теорию юридического 
процесса, предполагающую распространение 
процессуальной формы на деятельность всех 
юрисдикционных органов, а не только суда» [11].

Автор статьи полагает необходимым отме-
тить, что две различные процедуры (модели) – 
судебного и внесудебного банкротства [12] – обу-
словливают некоторое различие в анализируемых 
нами принципах, которое, впрочем, не носит в 
подавляющем большинстве случаев принципи-
ального значения. С учетом этого обстоятельства 
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мы и будем анализировать общеправовые и 
специальные принципы несостоятельности (бан-
кротства) физических лиц в Российской Федера-
ции.

Конституционный Суд России указал, что 
развивающий приведенные конституционные 
положения Гражданский кодекс Российской Феде-
рации в числе основных начал гражданского зако-
нодательства закрепляет принципы свободы дого-
вора (в пределах, установленных законодатель-
ством) и недопустимости произвольного вмеша-
тельства кого-либо в частные дела (пункт 1 статьи 
1) [13].

Вместе с тем необходимо учитывать, что 
этот принцип должен обеспечивать также и защиту 
прав и законных интересов кредитора (взыска-
теля) и гражданина-должника.

Согласно части первой статьи 446 ГПК Рос-
сийской Федерации взыскание по исполнитель-
ным документам не может быть обращено на при-
надлежащее гражданину-должнику на праве соб-
ственности жилое помещение (его части), если 
для гражданина-должника и членов его семьи, 
совместно проживающих в принадлежащем поме-
щении, оно является единственным пригодным 
для постоянного проживания помещением, за 
исключением случаев, когда оно является пред-
метом ипотеки и на него может быть обращено 
взыскание в соответствии с законодательством об 
ипотеке [14].

Автор статьи считает достаточно обоснован-
ным утверждение некоторых ученых о том, что как 
«незыблемый» принцип до принятия акта феде-
рального органа конституционного контроля 
судебной системой воспринимался постулат о 
невозможности наложения взыскания на един-
ственное жилье банкрота – гражданина [15].

 В Постановлении от 14 мая 2012 года N 11-П 
по итогам проверки конституционности абзаца 
второго части первой статьи 446 ГПК Российской 
Федерации Конституционный Суд Российской 
Федерации пришел к выводу, что для соблюдения 
конституционного принципа соразмерности в 
сфере защиты прав и законных интересов креди-
тора (взыскателя) и гражданина-должника испол-
нительский иммунитет должен распространяться 
на жилое помещение, которое по своим объектив-
ным характеристикам (параметрам) является раз-
умно достаточным для удовлетворения конститу-
ционно значимой потребности в жилище [16].

В юридической литературе можно обнару-
жить утверждение о наличии пробела в праве, о 
«расплывчатости» категорий «нормальное», 
«роскошное» жилье». Общие по площади квар-
тиры имеют разную стоимость в зависимости от 
«класса» жилья, субъекта РФ, где оно находится  
и т.п. [17]

Так, например, А.В. Немова отмечает, что, 
по-прежнему, отсутствует легальное определение 
«роскошного жилья»; она вносит предложение 
считать таковым жилье стоимостью 30 млн руб. и 
более [18].

Автор не может разделить эту позицию, 
поскольку она противоречит даже доводам сто-
ронников концепции четких законодательных 
дефиниций (например, квартира такой стоимости 
в экономически нестабильном российском реги-
оне – это, действительно, «роскошь).  Именно 
такой подход – индивидуализации конкретного 
казуса – соответствует принципам добросовест-
ности и разумности при реализации анализируе-
мых процедур (несостоятельности или банкрот-
ства).

Именно такой индивидуальный подход 
позволяет пресекать попытки злоупотребления 
правом (например, в случае «искусственного» 
ухудшения должником своих жилищных условий) 
[19].

Верховным Судом России был установлен 
факт злоупотребления правом, в частности, со 
стороны гражданина Ф., который заключил фик-
тивный договор дарения со своей супругой дого-
вор квартиры для сокрытия этого имущества (пло-
щадь квартиры 198 кв. м) [20].

По нашему мнению, при разрешении этого 
вопроса законодателю не трудно было бы устано-
вить единый «норматив» (метры, стоимость, субъ-
ект РФ, муниципальное образование и т.п.). Это 
не изменило бы обоснованный индивидуальный 
подход судов к каждому делу банкротства с соот-
ношением интересов кредитора (кредиторов) и 
должника и фактическим руководством при этом 
принципами разумности и справедливости.

Также мы считаем, что нужно руководство-
ваться как общеправовыми принципами, так и 
специальными принципами несостоятельности 
(банкротства), которые (как и целом анализ рос-
сийского законодательства) подвергают наличие 
больших гарантий обеспечения прав гражданина 
(не совсем точно их именуют «привилегиями») и 
субъектов (например, предпринимателей), систе-
матически занимающихся предпринимательской 
или иной экономической деятельностью. 

В этом аспекте мы более солидарны с пози-
цией о том, что «данные «нововведения примени-
тельно к сфере несостоятельности и банкротства 
граждан расширяют объем имущественных имму-
нитетов несостоятельных граждан-должников за 
счет иммунитета по отношению: к счетам эскроу 
(ст. 860.7 - 860.10 ГК РФ); договорам условного 
депонирования (ст. 926.1 ГК РФ); договорам 
публичного депозитного счета (ст. 860.11 - 860.15 
ГК РФ), открываемого нотариусу, службе судеб-
ных приставов или иному субъекту, выполняю-
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щему публично-правовые функции; имуществу 
наследственных фондов (п. 1 ст. 123.20-3 ГК РФ)» 
[21].

В целом относительно природы исполни-
тельного производства в контексте «особого» 
субъекта - физического лица - мнения исследова-
телей расходятся; так, например, имеют мест о 
утверждения, что:

- административно-юрисдикционная процес-
суальная деятельность;  [22]

-  «карательно-санкционный характер» в 
отношении должника – физического лица имеет 
административно-исполнительный процесс; [23]

- в широкой трактовке  частью судебного 
производства является исполнительное произ-
водство [24];

 - составляющим элементом судебной 
защиты является исполнительное производство; 
[25]

- юридическая правореализационная дея-
тельность, носящая специальный характер, в 
отношении должника – физического лица - суть 
исполнительного производства [26] и т.д.

В целом, наиболее объективное суждение 
относительно затронутой проблематики высказы-
вает, на наш взгляд, И.В. Фролов: «общая про-
блема иммунитета определенных видов имуще-
ства и денежных средств должника от требований 
его конкурсных кредиторов в деле о банкротстве 
гражданина заключается в дефектности распро-
странения модели имущественного исполнитель-
ского иммунитета должника, принятого и разрабо-
танного для исполнительного производства (ч. 1 
ст. 446 ГПК РФ), на модель имущественного имму-
нитета при реализации имущества конкурсной 
массы должника в делах о банкротстве гражда-
нина» [27].

 Это дополнительный аргумент того, что 
российский законодатель наложил дополнитель-
ные риски на гражданина, занимающегося пред-
принимательской или иной экономической дея-
тельность и в этом аспект мы бы не исключали 
наличие специального принципа дополнительных 
гарантий в процессе реализация процедур несо-
стоятельности (банкротства) физического лица, 
такой деятельностью не занимающегося.

 В целом, это коррелирует с позиций авто-
ритетных судей, которые справедливо отмечают: 
«в этом аспекте для создания условий эффектив-
ного применения рассматриваемого института 
необходимо достижение баланса между примене-
нием различных процедур банкротства и реаль-
ной платежеспособностью должника» [28].

Разумеется, можно выделить и многие иные 
и иные принципы; например, принцип равенства 
долей супругов при обращении взыскания на иму-
щество одного из них, который закреплен в семей-

ном законодательстве. Действительно, «суще-
ствуют различные спорные ситуации исключения 
из конкурсной массы должника того или иного 
имущества. Например, часто возникает вопрос 
формирования конкурсной массы должника - 
физического лица, имеющего супруга» [29].

Верховный Суд России неоднократно де 
факто указывал на необходимость в анализируе-
мых ситуациях руководствоваться законодатель-
ными положениями (например, в части исследо-
вание вопроса о том, на какие средства - общие 
– личные - и по каким сделкам (возмездная, без-
возмездная) приобреталось во время брака иму-
щество одним из супругов и т.п.) [30].

Выделяя принцип обеспечения публичных 
интересов и индивидуализации ответственности 
физического лица, автор полагает очевидным, что 
процедуры несостоятельности и банкротства в 
отношении физических лиц не носят характера 
«всепрощения» и «благотворительности» со сто-
роны государства и реализуются только в отноше-
нии законопослушных граждан. 

Верховный Суд России разъяснил, что недо-
бросовестные или незаконные деяния граждани-
на-должника (например, препятствия работе 
финансового управляющего, сокрытие имущества 
и т.п.) обусловливают невозможность банкротства 
этого лица [31].

«Внесудебное банкротство граждан - пишет 
О.С. Нестерова - своего рода аналог судебной 
процедуры личной несостоятельности физиче-
ских лиц, вместе с тем упрощенная процедура 
отличается доступностью и простотой реализа-
ции. В связи с чем широкий круг населения дан-
ную процедуру рассматривает исключительно как 
способ освобождения от долгов.» [32].

В целях недопущения такой «концепции» и 
обеспечения публичных интересов предусмо-
трена возможность применения мер ответствен-
ности к недобросовестным лицам, в том числе 
временного ограничения права на выезд гражда-
нина из Российской Федерации.

Действительно, для сокрытия имущества, 
находящегося за пределами России, либо для 
иных противоправных целей, обусловленных 
желанием не исполнять обязательства перед кре-
диторами физическое лицо может осуществить 
попытку по пересечению границ нашего государ-
ства. Соответствующее ходатайство со стороны 
кредиторов должника, финансового управляю-
щего, иных заинтересованных лиц может иметь 
место и это специфично, поскольку не может быть 
реализовано при несостоятельности (банкрот-
стве) юридических лиц [33].

Примеров из судебной практики привести 
можно достаточно много. Например, в рамках 
судебного банкротства финансовый управляю-
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щий, ходатайствую об анализируемой ограничи-
тельной мере, приводил такие аргументы: нали-
чие нескольких заграничных паспортов, покупка 
дорогих билетов на авиарейс в Германию. Суд, в 
том числе учитывая размер задолженности (пол-
тора миллиарда рублей) отметил, что выезд долж-
ника обусловит расходования денежных средств 
из конкурсной массы и нарушит права кредиторов 
[34].

Далее, в качестве иллюстрации принципа 
упрощения процедур несостоятельности (бан-
кротства) для граждан, отметим, что закон предус-
матривает возможность - в порядке исключения 
из общего правила - исполнения процедур реали-
зации имущества без процедуры реструктуриза-
ции долгов (это возможно при ходатайстве долж-
ника – физического лица). Однако обязанность 
доказать наличие обстоятельств, препятствую-
щих исполнению должником плана реструктури-
зации лежит на этом должнике.

 Итак, имеет место кардинальное отличие 
процедуры несостоятельности (банкротства) юри-
дического и физического лица (как правило, 
используется термин «гражданина»). Такой инсти-
тут несостоятельности (банкротства) носит обосо-
бленный и уникальный характер, который можно 
охарактеризовать как потребительское (личное) 
банкротство. 

Специфика применяемых процедур зависит 
как от субъекта (юридическое, физическое лицо), 
так и от формы процедуры: судебное или внесу-
дебное банкротство. На наш взгляд, первый фак-
тор (юридическое или физическое лицо) имеет 
решающее и принципиальное значение, поскольку 
невозможность и (или) неспособность гражданина 
реализовать принятые на себя обязательства кар-
динально отличается от рисков, которые прини-
мает на себя лицо, осуществляющее предприни-
мательскую или иную экономическую деятель-
ность.

В настоящее время в правоприменительной 
практике доминирует модель судебного банкрот-
ства физических лиц, количество которых в пер-
вом квартале 2023 г. выросло на 40,3% к анало-
гичному периоду 2022 г. до 76 тыс. человек. 
Однако ситуация может измениться, поскольку с 
ноября 2023 г. требования к инициированию вне-
судебного банкротства достаточно существенно 
изменяться. 

Две различные процедуры (модели) судеб-
ного и внесудебного банкротства гражданина обу-
словливают некоторое различие в анализируемых 
нами принципах (принципы свободы договора, 
недопустимости произвольного вмешательства 
кого-либо в частные дела, обеспечения публич-
ных интересов и индивидуализации ответственно-
сти физического лица и т.п.). 
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С
равнительно недавно Ассоциацией 
Банков России совместно с юридиче-
ским сообществом и участниками 

рынка синдицированного кредитования была раз-
работана и опубликована новая редакция стан-
дартной формы договора синдицированного кре-
дита, регулируемого российским правом. Данный 
шаг является значительным этапом становления 
и развития отечественного рынка синдицирован-
ного кредитования, однако некоторые положения 
стандартной формы вызывают ряд практических 
и теоретических вопросов. К таким положениям 
можно отнести райдер механизма увеличения 
совокупного лимита кредитования, также именуе-
мым в международной практике механизмом 
«аккордеон». Рассмотрим данное положение под-
робнее в настоящей работе. 

В качестве процедуры реализации данного 
механизма стандартная форма предполагает 
необходимость подписания особого соглашения 
(договора об увеличении лимита кредитования) к 
первоначальному кредитному с целью изменения 
коммерческих условий предоставляемого финан-
сирования. Такой подход не лишен коммерческой 
и теоретической значимости в тех случаях, когда 
существующие кредиторы отказались увеличить 
лимит кредитования, в связи с чем потребовалось 
привлечение дополнительных кредиторов. Однако 
необходимо ли подписание подобного соглаше-
ния в случаях согласия существующих кредито-
ров на увеличение лимита кредитования. Пола-
гаем, заключение договора об увеличении лимита 
кредитования в последних случаях является 
излишним и дополнительно усложняет сам про-
цесс увеличения лимита кредитования, однако 
отметим, что типовая форма данного соглашения 
предусматривает интересное и практически зна-
чимое положение, предусматривающее предо-
ставление подтверждения заемщика и управляю-
щего залогом, который действует в интересах пре-
доставивших обеспечение исполнения заемщи-
ком обязательств по кредитному договору лиц, а 
именно что обеспечение продолжает обеспечи-
вать обязательства заемщика в увеличенном раз-
мере. Одновременно с этим отметим, что как 
справедливо отмечают разработчики стандартной 
формы, в некоторых случаях потребуется заклю-
чение отдельных дополнительных соглашений к 
некоторым видам обеспечительной документа-
ции, в связи с чем практическая значимость дан-
ного положения в договоре об увеличении лимита 
кредитования снижается и включение данного 
положения можно осуществить в иных формах и 
соглашениях, заключенных в рамках реализации 
сделки по увеличению лимита кредитования. 

Среди иных практических и теоретических 
вопросов реализации механизма аккордеона, 

вызывающих определенные вопросы, является 
порядок инициирования процесса увеличения 
лимита кредитования. Предложенной стандарт-
ной формой порядок действий предусматривает 
уведомление заемщика кредитным управляющим 
по кредитному договору о возможности увеличе-
ния лимита кредитования, после чего заемщик 
вправе направить уведомление кредитному 
управляющему о желании реализовать данное 
право. В подобном порядке действий прослежива-
ется определенная противоречивость коммерче-
ским потребностям оборота, а также некоторым 
подходам отечественной цивилистики. 

Подобный порядок действий оставляет 
открытым вопрос о том каким образом кредитный 
управляющий узнает о возможности и необходи-
мости увеличения лимита кредитования. Безус-
ловно, кредитный управляющий в рамках межкре-
диторского соглашения по кредитному договору 
осуществляет взаимодействие с кредиторами и 
может получить данную информацию, однако обя-
зан ли кредитный управляющий осуществлять 
данные действия на определенной периодиче-
ской основе – стандартная форма не дает ответа 
на данный вопрос.  Полагаем, данный практиче-
ский вопрос также должен быть урегулирован кре-
дитным договором, или же должен быть пред-
усмотрен иной порядок инициирования увеличе-
ния лимита кредитования, который мы предложим 
далее в настоящей работе. 

С точки зрения доктрины предусмотренный 
порядок действий предполагает, что оферта на 
сделку по увеличению лимита кредитования 
направляется кредитным управляющим, однако 
отметим, что разработчики стандартной формы 
предусмотрели интересный механизм, согласно 
которому кредитный управляющий исключительно 
уведомляет заемщика о возможности, в то время 
как сама заявка, то есть оферта на сделку, направ-
ляется заемщиком. Полагаем, что подобный под-
ход в некоторой степени является искусственным 
и необходимо считать, что в действующей редак-
ции стандартной формы оферта на увеличение 
направляется кредитным управляющим, ведь как 
справедливо отмечает П.П. Цитович оферта пред-
ставляет собой направленный к другому лицу 
вызов на ответ [9, c. 117]. Подобный подход к 
пониманию оферты дополнительно подчеркивает 
наше мнение о роли кредитного управляющего 
как оферента в понимании стандартной формы. 

Полагаем, что необходимо предусмотреть 
иной порядок инициирования процесса увеличе-
ния лимита кредитования, согласно которому 
заемщик должен направлять запрос (оферту) кре-
дитному управляющему на увеличение лимита 
кредитования. После получения запроса от заем-
щика кредитный управляющий уведомляет об 
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этом участников синдиката, и по результатам рас-
смотрения данной заявки участники принимают 
решение о возможности или отказе в предостав-
лении дополнительного финансирования. 

Предусмотренный стандартной формой 
порядок действий сторон кредитного договора в 
рамках увеличения лимита кредитования во мно-
гом основывается на зарубежной правопримени-
тельной практике реализации подобных инстру-
ментов на рынке синдицированного кредитова-
ния. Так, зарубежные правоведы отмечают, что 
среди особенностей механизма аккордеон можно 
выделить его добровольный характер для креди-
торов, согласно которому кредиторы не обязаны 
предоставлять дополнительное финансирование 
в рамках кредитного договора и возможность уве-
личение лимита кредитования является исключи-
тельно правом кредиторов [11]. Вне всякого 
сомнения, подобная практика является отраже-
нием условий оборота зарубежных финансовых 
рынков и была продиктована его особенностями, 
а также принципами соответствующих правовых 
систем, однако полагаем, что отечественному 
правопорядку необходимо следовать своей траек-
тории развития, учитывающей уникальные право-
вые принципы и особенности условий отечествен-
ного хозяйственного оборота. 

Таким образом, принимая во внимания рас-
смотренные выше практические и доктринальные 
проблемы реализации механизма увеличения 
лимита кредитования на отечественном рынке 
синдицированного кредитования, решимся пред-
положить, что положения об аккордеоне должны 
быть реализованы иным способом. Так, необхо-
димо предусмотреть, что заявка (оферта) на уве-
личение лимита кредитования должна быть 
направлена заемщиком кредитному управляю-
щему. После получения заявки кредитный управ-
ляющий информирует об этом кредиторов по кре-
дитному договору и, в случае если все кредиторы 
согласны на предоставление дополнительных 
средств в пределах ранее согласованного лимита 
дополнительного кредитования, происходит авто-
матическое увеличение лимита кредитования по 
результатам чего направляется соответствующее 
уведомление заемщику кредитным управляющим. 
При этом, как предполагается текущей редакцией 
стандартной формы, кредитный договор должен 
содержать специальные условия о максимальном 
размере дополнительно привлекаемых средств, а 
также данные средства должны считаться отдель-
ным траншем по кредитному договору. В случае 
если существующие кредиторы не готовы в пол-
ной мере или части обеспечить увеличение 
лимита кредитования, кредитный управляющий 
привлекает дополнительных кредиторов, с кото-

рыми подписывается договор об увеличении 
лимита кредитования. 

Предложенный нами порядок позволит 
учесть особенности отечественного правопорядка 
и коммерческого оборота, однако также полагаем 
необходимо подробней рассмотреть правовую 
природу предложенного нами механизма – рас-
смотрим ее далее в настоящей работе.

Одним из возможных известных отечествен-
ному правопорядку правовых инструментов, кото-
рые можно рассмотреть в качестве определенного 
смежного инструмента, полагаем можно считать 
договор кредитной линии. Правовая природа 
договора кредитной линии в настоящее время в 
отечественной цивилистике также является дис-
куссионной. Е.Б. Подузова отмечает, что договор 
кредитной линии необходимо считать организаци-
онным рамочным договором [6, c. 126]. Г.Ф. Шер-
шеневич также считает договор кредитной линии 
особым организаторским договором, целью кото-
рого является совершение и заключение догово-
ров займа (кредитных договоров) в будущем на 
условиях, установленных соглашением об откры-
тии кредита [10, c. 449]. 

Е. Аникина и В. Шубенин не соглашаясь с 
подобной позицией отмечают, что договор кредит-
ный линии носит необязывающий характер для 
кредитора, что предполагает, что у него отсут-
ствует обязательство предоставлять средства 
заемщику по получению от заемщика заявки на 
использование кредитного лимита, в связи с чем, 
по мнению авторов, отнесение договора кредит-
ной линии к рамочному виду договоров не явля-
ется справедливым подходом [1, c. 94]. Отметим, 
что стандартная форма договора синдицирован-
ного кредита предполагает, что кредитор не может, 
по общему правилу, отказаться от предоставле-
ния заемщику средств в рамках согласованного 
лимита кредитования. Таким образом, полагаем, 
что данная позиция автора не может быть приме-
нима к рассматриваемой нами проблематике. 

Заслуживает внимания мнение В.Э. Поляко-
вой, которая считает, что договор кредитной линии 
необходимо считать опционным договором, 
поскольку у кредитора присутствует обязанность 
предоставить заемщику средства после получе-
ния кредитором заявки на использование лимита 
кредитования [7]. Действительно, как мы рассмо-
трели ранее, данный подход соответствует приня-
тому подходу стандартной формы и предложен-
ному нами механизму реализации положений об 
увеличении лимита кредитования. Таким образом, 
полагаем, что стандартную форму договора син-
дицированного кредита, включающую положения 
об аккордеоне, необходимо считать опционным 
договором, однако необходимо ответить на вопрос 
какой именно договор лежит в основе стандарт-
ной формы. 
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Полагаем, что наиболее близким договором 
является кредитный договор, однако среди отече-
ственных цивилистов рассматривается мнение, 
что условия соглашения об открытии кредитной 
линии не позволяют считать такое соглашение 
кредитным договором, в связи с чем его необхо-
димо считать отдельным видом договора [3, c. 
105]. Г.Ф. Шершеневич также призывает не отож-
дествлять договор займа, разновидностью кото-
рого является кредитный договор, и договор кре-
дитной линии [10, c. 451]. 

Решимся не согласиться с данными позици-
ями авторов и полагаем, что в определенных 
обстоятельствах, каковыми является стандартная 
форма, договор кредитной линии является разно-
видностью кредитного договора. Таким образом, 
решимся предположить, что договор синдициро-
ванного кредита на основе разработанной и опу-
бликованной Ассоциацией Банков России стан-
дартной формы, по общему правилу, можно счи-
тать кредитным договором по опционной модели 
договора. Стандартную форму с предложенными 
нами изменения в отношении реализации меха-
низма аккорден также можно считать кредитным 
договором по опционной модели. 

Предложенный нами подход в отношении 
реализации механизма увеличения лимита креди-
тования в случаях, в которых увеличение происхо-
дит без привлечения дополнительных кредиторов, 
также можно считать сделкой по изменению дого-
вора синдицированного кредита под отлагатель-
ным условием, которое заключается в направле-
нии заемщиком заявки на увеличение лимита кре-
дитования. 

В отношении правовой природы отлагатель-
ных условий отметим заслуживающую внимания 
позицию О.А. Красавчикова, который при рассмо-
трении сделки под условием говорит о существо-
вании главного и вспомогательного правоотноше-
ний, при этом вспомогательное правоотношение 
предшествует наступлению условия [4, c. 59]. Дру-
гой классик отечественной цивилистики, И.Б. 
Новицкий, также отмечает, что даже до наступле-
ния условия по сделке с отлагательным условием 
между сторонами уже существуют определенные 
правоотношения [8, c. 185]. 

Н.А. Ермолова среди особенностей сделок 
под отлагательными и отменительными услови-
ями отмечает их особое состояние «подвешенно-
сти», которое состоит в некоторой неопределен-
ности в отношении вопроса о возникновении, 
изменении или прекращении прав и обязанностей 
[5, c. 14]. Безусловно, определенное состояние 
подвешенности в сделках с отлагательными усло-
виями существует, однако дореволюционными 
цивилистами также отмечается, что в отлагатель-
ных условиях все же существует определенный 

волевой характер, который выражается в том, что 
стороны договариваются на возникновение, пре-
кращение или изменение прав или обязательств в 
согласованных случаях (условиях), при этом факт 
наступления этих условий все же остается неиз-
вестным [2, c. 201]. В качестве решения проблемы 
«подвешенности» отлагательных условий пола-
гаем может выступить механизм установления 
определенных ограничительных сроков, в рамках 
которых заемщик вправе реализовать право на 
увеличение лимита кредитования. 

Рассмотренные особенности сделок под 
отлагательными условиями позволяют прийти к 
выводу, что их природа схожа с предложенными 
нами подходом к реализации механизма увеличе-
ния лимита кредитования, поскольку в рамках 
механизма аккордеон существует особое первич-
ное правоотношение, которое может быть изме-
нено в определенных случаях, таких как возникно-
вение у заемщика необходимости дополнитель-
ного финансирования для целей реализации 
дополнительных проектов или финансирования 
погашения непредвиденной задолженности, 
наступление которых было невозможно заранее 
предусмотреть. Таким образом, полагаем, что 
было бы справедливо рассматривать положения 
об увеличении лимита кредитования как сделку по 
изменению договора синдицированного кредита 
под отлагательным условием. 

Подводя итоги рассмотрения особенностей 
стандартной формы договора синдицированного 
кредита с положениями об увеличении лимита 
кредитования, предложенный Ассоциацией Бан-
ков России механизм увеличения лимита кредито-
вания может доработан с целью учета особенно-
стей условий хозяйственного оборота участников 
отечественного рынка синдицированного кредито-
вания. Правовая природа стандартной формы и 
положений об увеличении лимита кредитования 
состоит в его природе как кредитного договора по 
опционной модели с инкорпорированными поло-
жениями сделки под отлагательными условиями 
по изменению условий кредитования.  
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О
дним из способов стимулирования 
любой деятельности государствен-
ных служащих является предоставле-

ние им социальных гарантий. Рассматривая пра-
вовые аспекты стимулирования служебной дея-
тельности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС) обратимся к системе нор-
мативно-правовых актов, содержание которых 
позволяет нам констатировать его закрепление. 

В ст. 7 Конституции Российской Федерации 
провозглашено, что Российской Федерации – 

социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие чело-
века, в этой связи на территории нашего государ-
ства устанавливаются социальные гарантии для 
различных категорий граждан, в том числе для 
сотрудников УИС и членов их семей. Воплощение 
в жизнь данного конституционного принципа не 
должно иметь исключительно иждивенческий 
либо потребительский характер: практический 
результат предоставления социальных гарантий 
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сотрудникам УИС необходимо связывать как 
минимум с созданием положительного имиджа и 
привлекательности службы [1].

В системе правового регулирования функци-
онирования УИС важнейшим универсальным 
документом общего характера является Всеоб-
щая декларация прав человека [2], а специаль-
ным международным стандартом, регламентиру-
ющим обращение с заключенными, являются 
Минимальные стандартные Правила обращения 
с заключенными, в которых имеется отдельный 
раздел «Персонал заведений», где закреплены 
рекомендации о предоставлении социальных 
гарантий сотрудникам тюремной администрации, 
которые имеют статус гражданских служащих, а 
соответствующие условия труда и социальные 
гарантии обусловлены исключительно трудными 
условиями работы (пп. 3 п. 46 [3]). 

Значимость принципов, сформулированных 
в международных правовых актах, определяется 
тем, что они носят межгосударственный характер, 
стабильны, не подвержены воздействию социаль-
ной и политической конъюнктуры, складываю-
щейся в конкретной стране, не зависят от идеоло-
гических и криминологических факторов, а потому 
являются ориентиром для развития политики 
законодательства и правоприменительной дея-
тельности в сфере исполнения наказания.

Следует подчеркнуть, что УИС не может 
надлежаще реформироваться без повышения 
социального статуса сотрудников, поскольку это 
объективно необходимое условие укомплектова-
ния пенитенциарной системы достойными 
кадрами [4].

Анализ положений международных доку-
ментов указывает на целесообразность опреде-
ления статуса персонала и службы в УИС с уче-
том международных стандартов, поскольку рос-
сийское законодательство не урегулировало эти 
важные вопросы должным образом. С целью 
соответствия высоким международным требова-
ниям к пенитенциарному персоналу, Российскому 
государству следует повышать престиж службы в 
УИС, создавая достойные условия труда и 
предусмотрев дополнительные социальные 
гарантии [5]. 

В иерархии нормативно-правовых актов 
после международных нормативных актов сле-
дуют федеральные конституционные законы и 
федеральные законы. Согласно ст. 349 ТК РФ, на 
сотрудников УИС распространяется законода-
тельство и иные акты, содержащие нормы трудо-
вого права, с особенностями, установленными ТК 
РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. В соответствии 
с задачами ФСИН России, для сотрудников УИС 

устанавливаются особые условия оплаты труда, а 
также дополнительные социальные гарантии.

Ряд прав и обязанностей работников УИС 
регламентирует глава IV Закона Российской Феде-
рации 21 июля 1993 г. (ред. от 27.12.2019) № 
5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы», а 
также Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 
197-ФЗ «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы». 
Основным нормативным правовым актом, приня-
тым на федеральном уровне, является Федераль-
ный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Этот закон регулирует отноше-
ния, связанные с денежным довольствием сотруд-
ников, имеющих специальные звания и проходя-
щих службу в учреждениях и органах УИС.

К правовым актам центральных органов 
исполнительной власти по вопросам социальной 
поддержки сотрудников УИС относятся:

1) акты, принимаемые главой государства – 
Президентом Российской Федерации. К числу 
таких актов можно отнести Указы Президента Рос-
сийской Федерации, например:

Указ Президента Российской Федерации от 
16 ноября 1996 г. №  1556 «О выплате стипендий 
Президента Российской Федерации адъюнктам, 
слушателям и курсантам образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования 
из числа военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы и сотруд-
ников Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
дополнительно к их окладам месячного денеж-
ного содержания» (с изменениями и дополнени-
ями);

Указ Президента Российской Федерации от 
13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (с изменениями и 
дополнениями), в соответствии с которым в ком-
петенцию ФСИН России входят полномочия по 
обеспечению правовой и социальной защиты 
сотрудников УИС и членов их семей; пенсионное 
обеспечение лиц, уволенных со службы, а также 
членов их семей;

Указ Президента Российской Федерации от 
13 февраля 2013 г. № 140 «О порядке обеспече-
ния денежным довольствием сотрудников учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, орга-
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нов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных 
органов Российской Федерации, прикомандиро-
ванных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к органам государственной 
власти и иным государственным органам» (с 
изменениями и дополнениями);

2) важная роль отводится множеству поста-
новлений Правительства Российской Федерации, 
например:

постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 апреля 2013 г. № 58 «О предо-
ставлении единовременной социальной выплаты 
для приобретения или строительства жилого 
помещения сотрудникам учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной про-
тивопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, и таможенных органов Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями).

В Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2030 
г. ставится задача увеличения социальных гаран-
тий, предоставляемых сотрудникам УИС, 
поскольку несоответствие денежного довольствия 
объему, сложности и характеру работы является 
основным мотивом увольнения работников УИС и 
снижения требовательности к персоналу.

3) заслуживают внимания также приказы 
Минюста России, например:

приказ Минюста России от 23 мая 2014 г. № 
102 «Об утверждении порядка организации 
работы по исчислению стажа службы (выслуги 
лет) для выплаты ежемесячной надбавки к окладу 
месячного денежного содержания за стаж службы 
(выслугу лет) сотрудникам уголовно-исполнитель-
ной системы» (с изменениями и дополнениями);

приказ Минюста России от 13 апреля 2006 г. 
№ 114 «Об утверждении Инструкции о проведе-
нии обязательного государственного страхования 
жизни и здоровья сотрудников учреждений и орга-
нов уголовно- исполнительной системы»;

4) многочисленные приказы ФСИН России, 
например:

приказ ФСИН России от 31 января 2013 г. № 
44 «Об определении стоимости путевки и установ-
лении размера платы за санаторно-курортное 
лечение в медицинских организациях (санатор-
но-курортных организациях) Федеральной службы 
исполнения наказаний»;

приказ ФСИН России от 23 декабря 2014 г. 
№ 770 «О ведомственных наградах Федеральной 
службы исполнения наказаний». Награждение 
ведомственными наградами является особым 
видом стимулирования служебной деятельности 
сотрудников УИС, так как включает в себя одно-

временно материальное и моральное стимулиро-
вание.

Принятие Федерального закона от 30 дека-
бря 2012 г. № 283-ФЗ увеличило массивность 
существующей нормативно-правовой базы в 
области предоставления социальных гарантий 
сотрудникам УИС и членам их семей. Указанный 
закон содержит около восьмидесяти ссылок на 
иные нормативно-правовые акты Российской 
Федерации, что свидетельствует об ориентации 
на дополнительное, подзаконное правовое регу-
лирование для реализации практического потен-
циала закона, что затрудняет его применение. Но 
факт введения его в действие наметил позитив-
ную тенденцию перехода с подзаконного уровня 
регулирования предоставления социальных 
гарантий сотрудникам УИС на уровень федераль-
ного законодательства, что свидетельствует о 
понимании законодателем высокой значимости 
регламентируемых вопросов.

Представляется, что социальные гарантии, 
являясь инструментом стимулирования и привле-
чения карьерных сотрудников в службе, особенно 
в УИС, станут незаменимым потенциалом в обе-
спечении функционирования ее в условиях 
реформирования. Однако, чтобы эти гарантии 
работали, нужна соответствующая национальная 
законодательная база, способная обеспечивать 
не только сохранение и увеличение существую-
щих социальных гарантий, но и возможность 
дополнительных поощрений для сотрудников, 
проявляющих инициативность и достигающих 
высоких результатов в служебной деятельности.
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Ведение. Свобода выражения мнения и 
защита деловой репутации являются ключевыми 
конституционными ценностями, которые часто 
могут вступать в противоречие друг с другом. 
Найти баланс между этими двумя аспектами - 
далеко не простая задача, решение которой имеет 
как национальный, так и международный харак-
тер.

Важно отметить, что основные принципы и 
нормы международного права, а также междуна-
родные договоры, которыми руководствуется Рос-
сийская Федерация, являются неотъемлемой 
частью ее правовой системы. Когда дело касается 
разрешения споров, связанных с защитой дело-
вой репутации, это также означает необходимость 
учитывать нормативные акты, как национальные, 
так и международные, включая Конвенцию о 
защите прав человека и основных свобод, подпи-
санную в 1950 году. Более того, важно принимать 
во внимание правовые позиции Европейского 
Суда по правам человека, которые выражены в 
его решениях, касающихся интерпретации и при-
менения Конвенции.

Согласно первой части статьи 10 Конвенции, 
каждый имеет право свободно выражать свою 

точку зрения. Это право включает свободу при-
держиваться собственных убеждений, а также 
свободу получать и распространять информацию 
и идеи без какого-либо вмешательства публичных 
властей и независимо от границ государств. 
Однако это право может подвергаться определен-
ным ограничениям, которые предусмотрены зако-
ном и необходимы в интересах общественного 
порядка, защиты репутации или прав других 
людей.

Как справедливо отмечено Г.М. Резником, 
«регулирование произнесенного или написанного 
слова - сложнейшая задача для правового госу-
дарства». Обилие субъективных оценок и сужде-
ний затрудняют разрешение споров, связанных с 
защитой деловой репутации. Это подтверждается 
и практикой Европейского Суда по правам чело-
века, поскольку решения по таким делам редко 
принимаются единогласно.

Вместе с тем, деловая репутация играет зна-
чительную роль для юридических лиц, особенно в 
сфере предпринимательства. В настоящее время 
она рассматривается как нематериальный актив 
компании, который отражается в ее бухгалтерской 
отчетности. Распространение ложной или недо-
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стоверной информации может создать негатив-
ные последствия для репутации юридического 
лица, поэтому законодательство предусматривает 
особый механизм защиты деловой репутации.

К сожалению, текущее законодательство не 
может дать точное определение понятия «Дело-
вая репутация». Тем не менее, предполагается, 
что оно относится к нематериальным благам и 
права на нее являются личными неимуществен-
ными.

Деловую репутацию могут иметь как граж-
дане, так и юридические лица. В отношении 
последних следует отметить, что деловая репута-
ция не появляется автоматически при регистра-
ции юридического лица, а является отдельным 
качеством, которое формируется в процессе уча-
стия организации в предпринимательской дея-
тельности. Г.Ю. Мордохов определяет деловую 
репутацию как уникальную характеристику субъ-
екта предпринимательской деятельности, которая 
может быть оценена в положительном или отри-
цательном ключе.

Существует различие во мнениях относи-
тельно сущности деловой репутации, что приво-
дит к различному определению субъективного 
права на нее у разных авторов. А.Е. Шерстобитов 
считает, что субъективное право на деловую репу-
тацию представляет собой право требовать от 
любого лица воздерживаться от действий, кото-
рые могут нанести ущерб этой репутации, а также 
право на судебную защиту. Л.О. Красавчикова 
определяет это право, как законную возможность 
требовать от других лиц, чтобы оценка личности, 
дел и поступков основывалась на реальных обсто-
ятельствах и не искажалась неправильной инфор-
мацией. М.А. Рожкова видит право на деловую 
репутацию как имущественное право, которое 
включает в себя право обладания, использования 
и распоряжения.

Таким образом, деловая репутация пред-
ставляет собой оценку деятельности лица в отно-
шении надежности, порядочности и компетентно-
сти взаимодействия с контрагентами в предпри-
нимательской или другой сфере. Деловая репута-
ция юридического лица не появляется 
автоматически при его создании, а формируется и 
изменяется в процессе деятельности этого лица. 
В случае умаления репутации, она может быть 
восстановлена.

Статья 152 ГК РФ указывает на условия для 
признания нарушения деловой репутации. Для 
этого должны быть доказаны факт распростране-
ния порочащей информации, порочащий характер 
самой информации и ее несоответствие действи-
тельности. В случае отсутствия хотя бы одного из 
этих условий, исковые требования могут быть 
отклонены.

Необходимо отметить, что нанесение 
ущерба деловой репутации юридического лица 
может быть вызвано не только распространением 
компрометирующей информации о самом юриди-
ческом лице, но и о его руководителях и сотрудни-
ках.

Юридические лица могут применять специ-
альные меры для восстановления нарушенных 
прав на деловую репутацию, такие как опроверже-
ние и удаление компрометирующей информации, 
публикация собственного ответа, пресечение или 
запрещение дальнейшего распространения такой 
информации. Кроме того, доступен и общеграж-
данский способ защиты – возмещение убытков, 
причиненных распространением порочащей 
информации.

Право на опровержение. Законодатель-
ство предусматривает возможность защиты дело-
вой репутации через судебные и добровольные 
процедуры, результатом которых является 
опровержение.

Статья 152 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации является нормативной основой 
для первого способа опровержения. Эта статья 
предоставляет право физическим и юридическим 
лицам требовать в судебном порядке опроверже-
ния информации о деловой репутации, если лицо, 
распространившее такую информацию, не дока-
жет ее достоверность (пункты 1 и 11, абзац 1).

По общему правилу истец должен доказать 
факт распространения информации ответчиком и 
ее порочащий характер, а ответчик должен дока-
зать, что распространенная им информация соот-
ветствует действительности (пункт 9, абзац 1).

Опровержение должно быть сделано тем же 
способом, которым была распространена инфор-
мация о гражданине, либо другим аналогичным 
способом (пункт 1, статья 152).

Гражданский кодекс РФ устанавливает огра-
ничение по сроку исковой давности для требова-
ний, связанных с распространением такой инфор-
мации в СМИ. Исковая давность составляет один 
год с момента публикации указанной информации 
в соответствующих СМИ (пункт 10, статья 152).

В практике применения данной нормы воз-
никает вопрос о возможном нарушении части 3 
статьи 29 Конституции РФ, в соответствии с кото-
рой никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений или отказу от них.
По мнению Г.М. Резника, если ответчиком явля-
ется СМИ, его принуждать к опровержению от сво-
его имени или просить извинений будет наруше-
нием Конституции РФ. Согласно разъяснению 
Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 
года № 3, извинение как способ судебной защиты 
деловой репутации не предусмотрено законода-
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тельством, и суд не вправе обязывать ответчиков 
принести истцам извинения (абзац 2, пункт 18).

Раньше истцы часто требовали извинений 
от ответчиков, однако сейчас это происходит 
реже.

Изучение дел, связанных с требованием 
принести извинения, показало, что этот вопрос не 
был исследован судами в четырех случаях, в кото-
рых суды указали на другие основания для отказа 
в удовлетворении исковых требований или воз-
вращения иска. В пяти делах истцы заявляли тре-
бование о понуждении ответчика принести изви-
нения, но в одном из них текст извинений не был 
представлен истцом. Суд дал приоритет разъяс-
нению Пленума Верховного Суда.

Гражданский кодекс РФ также предусматри-
вает случаи, когда невозможно установить лицо, 
распространяющее порочащие деловую репута-
цию сведения. В таких случаях заявление рассма-
тривается в особом порядке. В решении Арби-
тражного суда Чувашской республики – Чувашии 
указаны сведения, порочащие деловую репута-
цию, однако не было предоставлено доказа-
тельств их недостоверности.

 Право на возражение. В случае распро-
странения недостоверных и порочащих сведений 
о ком-либо, это лицо имеет право на возражение 
и на свою точку зрения в том же СМИ (Средства 
массовой информации). Такое право совпадает с 
возможностью опровержения (противоречия) [8, 
пункт 2 и 11 статья 152; 30, статья 46].

При возражении и отказе от такого действия 
применяются правила, предусмотренные для 
добровольного опровержения.

Право на прекращение распространения 
клеветнической информации и запрет на даль-
нейшее распространение. Лицо, в отношении 
которого распространены недостоверные и поро-
чащие сведения, имеет право потребовать удале-
ния таких сведений, особенно когда они стали 
широко известными и опровержение невозможно 
для каждого. В частности, если информация, кле-
вещущая на честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина, стала доступной в Интер-
нете после ее распространения, гражданин имеет 
право потребовать удаления соответствующей 
информации и опровергать указанные факты 
таким образом, чтобы опровержение достигло 
пользователей Интернета [8, пункт 5 статья 152].

Такое лицо также имеет право требовать 
прекращения или запрета на дальнейшее распро-
странение указанных сведений, путем изъятия и 
уничтожения экземпляров материальных носите-
лей, содержащих такую информацию, изготовлен-
ных с целью использования их в гражданском 
обращении, если удаление информации невоз-

можно без уничтожения таких экземпляров мате-
риальных носителей [8, пункт 4 статья 152].»

Компенсация морального (репутацион-
ного) вреда. До вступления в силу Федерального 
закона от 2 июля 2013 года № 142-ФЗ, внесшего 
изменения в статью 152 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, нормы о защите деловой 
репутации гражданина формально могли быть 
применены и к защите деловой репутации юриди-
ческого лица. Это привело к возникновению дел о 
компенсации «морального вреда», причиненного 
организации. В некоторой степени такое положе-
ние дел было обусловлено принятием поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 февраля 2005 года № 3, которое 
прямо допускало такую возможность. Однако 
только суды общей юрисдикции массово следо-
вали этому разъяснению. Согласно выражению 
Г.М. Резника, «юридические лица страдали в 
судах общей юрисдикции и не испытывали стра-
даний в арбитражных судах».

В настоящее время положения о компенса-
ции морального вреда гражданина не применя-
ются к защите деловой репутации юридических 
лиц. В доктрине и на практике дискуссионным 
является вопрос о возмещении так называемого 
репутационного вреда. Основой для этого обсуж-
дения послужила позиция Конституционного Суда 
Российской Федерации, выраженная им в деле 
В.А. Шлафмана: «отсутствие прямого указания в 
законе на способ защиты деловой репутации юри-
дических лиц не лишает их права предъявлять 
требования о компенсации убытков, в том числе 
нематериальных, причиненных умалением дело-
вой репутации, или нематериального вреда, име-
ющего свое собственное содержание». По мне-
нию К.И. Скловского, возмещение репутационного 
вреда осуществляется по правилам о возмеще-
нии убытков.

Тем не менее, практика взыскания репутаци-
онного вреда в течение 2013-2015 годов была 
противоречивой: одни суды взыскивали репутаци-
онный вред как часть убытков, другие - по анало-
гии с моральным вредом. Однако после рассмо-
трения Верховным Судом Российской Федерации 
дела администрации СПбГУП в 2015 году, прак-
тика изменилась. Верховный Суд Российской 
Федерации указал на возможность взыскания 
репутационного вреда по правилам о деликтной 
ответственности.

Право на Возмещение убытков. Лицо, в 
отношении которого распространены ложные и 
порочащие его деловую репутацию данные, имеет 
право требовать полного возмещения понесенных 
им убытков [8, п. 9 ст. 152 и ст. 15].

 Согласно пункту 2 статьи 15 ГК РФ под убыт-
ками понимаются затраты, которые лицо, чье 
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право нарушено, осуществило или будет осущест-
влять для восстановления нарушенного права, а 
также потеря или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также упущенную выгоду, 
которую оно получило бы в обычных условиях 
гражданского оборота при отсутствии нарушения 
права (упущенная выгода).

Репутационные убытки могут включать 
затраты, необходимые для восстановления дело-
вой репутации, вызванные нарушением права 
истца на защиту деловой репутации.

Распространение данных, порочащих дело-
вую репутацию лица, само по себе недостаточно 
для требования возмещения убытков. В Обзоре 
судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 1 (2017) указана позиция, согласно 
которой для взыскания убытков требуется дока-
зать факт распространения недостоверной 
информации, факт наличия уже сформированной 
репутации истца до предполагаемого нарушения, 
а также наличие негативных последствий.

Вывод. Итак, деловая репутация — это 
оценка, которую получает лицо от неопределен-
ного круга субъектов в отношении его надежности, 
порядочности и компетентности в предпринима-
тельской или другой деятельности. Деловая репу-
тация юридического лица не формируется авто-
матически при его создании, она складывается в 
процессе его участия в гражданском обороте.

Для восстановления нарушенного права на 
деловую репутацию юридические лица могут 
использовать специальные методы защиты дело-
вой репутации (опубликование собственного 
ответа, опровержение и удаление порочащих све-
дений, прекращение или запрет дальнейшего рас-
пространения), а также общегражданский способ 
защиты - возмещение убытков, причиненных рас-
пространением указанных сведений.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные направления совершен-
ствования административного законодательства в Российской Федерации и ее субъек-
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нарушениях, отмечает значимость разработанных проектов новых актов – Процессуаль-
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В 
последнее десятилетие законодатель-
ство Российской Федерации подверга-
ется большим изменениям. Это свя-

зано, прежде всего, с теми вызовами времени и 
скоростью роста повседневной жизни. Большую 
роль играет цифровизация всех областей. Говоря 
о российском праве и законах, в целом, самой 
динамично развивающейся отраслью является 
административное право. В связи с этим, остро 
стоит вопрос о проведении систематизации всех 
законов, содержащих нормы права, т.е. админи-
стративного законодательства.

Для успешного развития системы необхо-
димо совершенствовать следующие направле-
ния:

 — укреплять и улучшать качество принимае-
мых правовых норм;

 — повысить роль законодательства при защите 
прав граждан;

 — своевременно проводить мониторинг дей-
ствующих нормативно-правовых актов и 
устранять имеющиеся пробелы и коллизии;

 — применять своевременно законы, соответ-
ствующие современным потребностям 
общества.

 — В основе совершенствования администра-
тивного законодательства лежит несколько 
процессов:

 — административные нормы распределяются 
по кодексам в соответствии с отраслью госу-
дарственного управления или в зависимости 
от административно-правового института 
(например, Кодекс Российской Федерации 
об административной ответственности, 
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некоторые кодифицированные нормы в 
таможенной, бюджетной, налоговой систе-
мах и т.д.);

 — объединение новых норм с уже ранее суще-
ствующими (подготовка сборников, сводов, 
подготовка анализа о текущем состоянии 
административного законодательства Мини-
стерством юстиции РФ);

 — упорядочение источников, содержащих 
административно-правовые нормы по вре-
мени их принятия с целью отслеживания 
изменений и определения дальнейших 
направлений совершенствования (офици-
альные публикации Собраний законодатель-
ства РФ).
Система административного законодатель-

ства формируется органами государственной вла-
сти РФ, органами государственной власти субъек-
тов РФ, органами местного самоуправления, а 
также при участии органов прокуратуры с приме-
нением Классификатора правовых данных, кото-
рый рекомендован при составлении систем хра-
нения информации.

При разработке нормативно-правовой акт 
проходит несколько этапов, в том числе антикор-
рупционную и юридическую экспертизу, оценку 
реальности действия акта в современных реа-
лиях, общественные обсуждения и слушания. Это 
позволяет устранить недозволенные пробелы, 
унифицировать применяемую терминологию, 
подтвердить необходимость принятия акта. 

На данный момент назрела острая необхо-
димость в реформировании административного 
законодательства. Еще в 2019 году появилась 
Концепция нового Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, проекты 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и Процессуального 
кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях [6]. На протяжении дол-
гого времени ученые обсуждают необходимость 
разделения, ныне существующего КоАП РФ. 
Постоянное внесение изменений и дополнений в 
действующий Кодекс приводит к нарушению прав 
физических и юридических лиц, за последние 
годы было внесено свыше 5 000, и множество из 
них носит несистемный характер. Затрудняется 
применение административного законодатель-
ства, а также не решается главная проблема – 
несвоевременная систематизация администра-
тивных нормативно-правовых актов.

Система административного законодатель-
ства требует постоянного мониторинга и уточне-
ния действующих нормативных правовых актов. 
Это связано с ростом числа составов администра-
тивных правонарушений, а также изменением 
компетенции федеральных органов исполнитель-

ной власти и (или) должностных лиц, несовершен-
ством действующих административных норм. Как 
следствие, складывающаяся практика по форми-
рованию и применению регионального законода-
тельства приобретает негативный оттенок. Иници-
аторы создания Концепции нового КоАП РФ отме-
чают несовершенство действующих федераль-
ных норм, которые разграничивают ведение 
Российской Федерации и ее субъектов [6]. Однако, 
существуют и иные мнения. Так, профессор Н.Ю. 
Старилов утверждает, что постоянные изменения 
и дополнения не связаны с несовершенством 
кодекса, поскольку это естественный процесс – 
принятие новых федеральных законов, определя-
ющих правила государственного управления в 
сфере деятельности органов исполнительной 
власти [13, c.71].

Конкретизируем вышеназванные основные 
направления совершенствования административ-
ного законодательства в нашей стране в свете 
предложенных проектов федеральных законов и 
концепции. 

Во-первых, назрела необходимость в опре-
делении отраслевой принадлежности норм пред-
лагаемого законопроекта Процессуального 
кодекса об административных правонарушениях. 
Административное право используется и в граж-
данско-процессуальной форме, и в арбитраж-
но-процессуальной, что напрямую вытекает из 
положений существующих нормативных право-
вых актов. По мнению А.М. Марковой, остается 
неясным на принципах судопроизводства какой 
отрасли права предлагается излагать нормы, 
регулирующие закрепленный в 3-ем разделе про-
екта Процессуального кодекса КоАП РФ судебный 
порядок производства по делам об администра-
тивных правонарушениях [11, c.225]. 

Обнажившаяся проблема большого количе-
ства процессов в рамках административного 
права не снята предлагаемым законопроектом, а 
наоборот не содержится даже термина «судопро-
изводство» в отношении рассмотрения дел об 
административных правонарушениях. Представ-
ляется необходимым внести изменения, и устано-
вить административное судопроизводства как 
единый процесс рассмотрения и разрешения дел.

Во-вторых, заслуживает внимание упроще-
ние процедуры задержания лиц, обладающих 
«особым» статусом (категории лиц, обладающие 
властными полномочиями, а также, в случае если 
они были на месте совершения правонарушения. 
Порядок применения мер производства по делам 
об административных правонарушениях отражен 
в предлагаемой Концепции, а в законопроектах 
Кодексов об административных правонарушениях 
РФ не нашли отражения данные вопросы. Про-
цессуальный кодекс Российской Федерации об 
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административных правонарушениях должен 
содержать конкретный порядок привлечения лиц с 
особым статусом к ответственности и применения 
к ним мер процессуального обеспечения. На 
сегодняшний день наблюдается множественность 
различных категорий лиц, обладающих власт-
ными полномочиями и правовым иммунитетом, а 
их статус определяется различными федераль-
ными законами, которые порой не содержат поло-
жений, закрепляющих реализацию порядка мер 
принуждения. Однозначно, число таких лиц нужно 
сокращать, федеральные законы и законы субъ-
ектов РФ в данной отрасли не должны содержать 
большого количества норм в отношении таких 
лиц.

В-третьих, определение термина «админи-
стративное правонарушение» изложенная в про-
екте КоАП подлежит доработке. Данное опреде-
ление уже было представлено в законодательстве 
ранее. Законодатели включили признак «причине-
ние вреда охраняемым законом отношениям». В 
науке по этому вопросу существуют дискуссии. Ю. 
М. Козлов, «общественная опасность также явля-
ется признаком административного правонаруше-
ния, выражением его противоправности» [10, 
c.87]. Его поддерживает Л.Л. Попов, который отме-
чает, что «...для административных правонаруше-
ний присуща именно общественная опасность, 
как материальный признак любого правонаруше-
ния... единственная особенность такого признака, 
это степень общественной опасности, которая 
отличается по видам правонарушений...» [12, 
c.153]. Вместе с тем, Д. Н. Бахрах имеет совер-
шенно противоположную точку зрения, «антиоб-
щественный характер преступлений настолько 
велик, что они признаются общественно опас-
ными. А степень вредоносности большинства 
административных правонарушений невелика, 
они не являются общественно опасными» []. Л.В. 
Коваль говорит о характере административных 
правонарушений и невозможности разделения 
«общественной опасности» и «вредности». Эти 
правовые категории неразрывны, приходит к 
выводу, что подведомственный объем понятия 
«общественный ущерб» включен в подведом-
ственный объем подведомственного ему понятия 
«общественная опасность». Таким образом, 
каждое неправомерное действие несет в себе 
опасность и фактическое причинение ущерба [9, 
c.24]. Существующая статья 14 Уголовного 
кодекса Российской Федерации указывает также 
на признак общественной опасности [4], при опре-
делении термина «преступления». Но больше 
данного признака нет нигде в существующем зако-
нодательстве: нет в Кодексе Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, в 
Налоговом кодексе РФ, Гражданском кодексе РФ, 

в иных актах. Но это отсутствие не является пока-
зателем снижения уровня ответственности вино-
вных лиц. Вредные последствия или причинение 
вреда охраняемым законом интересам нашли 
свое отражение в КоАП. Вред в отношении лично-
сти или государства содержат нормы ГК РФ. Пред-
лагаем вернуться к формулировке Кодекса 
РСФСР об административных правонарушениях 
абз. 2 ст.10 «Административная ответственность 
за правонарушения, предусмотренные настоя-
щим Кодексом, наступает, если эти нарушения по 
своему характеру не влекут за собой в соответ-
ствии с действующим законодательством уголов-
ной ответственности» [5]. Многие ученые всту-
пают в дискуссии по проблеме разделения адми-
нистративной и уголовной ответственности. 
Однако, применив вышеназванную оговорку, сни-
мается сама проблема. Общественная опасность 
будет определяться по характеру и степени ее 
проявления. Как отмечает А.М. Маркова, степень 
общественной опасности представляет собой 
размер причиненного вреда. Общественная же 
вредность является базовым и основным призна-
ком, позволяющим классифицировать составы 
правонарушений и осуществлять их классифика-
ции [11, c.227]. 

Применительно к определению степени 
совершенного административного правонаруше-
ния и виду общественной опасности оценка про-
водится субъективно. Легче определяется мораль-
ный, физический или имущественный вред, ввиду 
его эквивалентно денежной выраженности. 

Изучая предлагаемые административные 
наказания в разных статьях законопроектов пред-
лагаемых кодексов, автор отмечает, что статья 
3.3. называет перечень основных и дополнитель-
ных наказаний, назначаемых при совершении 
административного правонарушения. Часть 4 ука-
занной статьи гласит, что в исключительных слу-
чаях может применяться административный 
штраф как основное наказание и еще два допол-
нительных (лишение специального права и кон-
фискация). Это положение нарушает принцип 
справедливости назначения наказания, а также 
ч.2 ст.1.15 проекта в части избыточности назнача-
емой административной меры.

В качестве самостоятельного вида админи-
стративного наказания статья 3.16 Проекта 
кодекса называет лишение права заниматься дея-
тельностью, связанной с управлением транспорт-
ным средством, а п.4 ч.1 ст.3.2 этому не соответ-
ствует, ввиду отсутствия такого вида администра-
тивного наказания в перечне. Невозможность 
управления указанным транспортом в личных, а 
также профессиональных целях ограничивает 
право физического лица. Диссонанс вышеназван-
ных норм должен быть разрешен, посредство изъ-
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ятия нормы о лишении права заниматься дея-
тельностью, связанной с управлением ТС из про-
екта Кодекса.

Также авторы нового акта предлагают рас-
ширить содержание термина «конфискация», 
закрепив ее применение в отношении вещей, не 
являющихся орудиями совершения или предме-
тами административного правонарушения (часть 
2 статьи 3.14 законопроекта). Настоящий Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях содержит, на наш взгляд, доста-
точно описывает термин «конфискация» и расши-
рению не подлежит. Предлагаем не вводить дан-
ную меру ответственности в том виде, в каком она 
представляется. В целом, прослеживается тен-
денция ужесточения административной ответ-
ственности. Привносится материальный характер 
назначаемых наказаний. Административный 
штраф становится способом не индивидуализа-
ции ответственности, а пополнения государствен-
ной казны. Нет профилактических мер по преду-
преждению и пресечению совершения админи-
стративных правонарушений. Хотя, с одной сто-
роны, сохранилась возможность уплаты штрафа в 
половину от назначенной суммы, замена его на 
предупреждение и др., с другой, фискальность 
административного штрафа имеет существенный 
характер.

Я.П. Горбунова говорит от том, что примене-
ние административного штрафа «должно выра-
жаться лишь в той мере, в какой он призван вос-
полнить материальный урон при посягательствах 
на публично-правовые интересы с элементами 
имущественного обязательства, например в обла-
сти предпринимательской деятельности, финан-
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, тамо-
женного дела. В остальных же случаях админи-
стративный штраф должен выступать как сред-
ство дифференциации и индивидуализации 
административной ответственности» [8, c.12].

Проблема выделения процессуального 
кодекса в отдельный самостоятельный акт до 
настоящего момента не разрешена. Попытки 
кодификации предпринимались учеными в 
последние несколько десятилетий несколько раз. 
В 2002 г. автором проекта Административно-про-
цессуального кодекса стал В.Д. Сорокин, в 2008 г. 
– проект Российского административно-процессу-
ального кодекса под руководством М.Я. Маслен-
никова. Недостаточная проработанность не позво-
лили авторам довести данные проекты до их офи-
циального принятия. Сейчас они легли в основу 
разработанных в 2019 г. Проектов новых Кодексов 
и Концепции. Своевременность принятия процес-
суального кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях в значительной степени упростит 

понимание и применение современного админи-
стративного законодательства.

Возвращаясь к проводимому анализу пред-
лагаемых Законопроектов и Концепции админи-
стративного законодательства, то несмотря на 
имеющиеся довольно отрицательные оценки и 
пробелы, отметим достоинства и новые измене-
ния.

В качестве совершенно нового субъекта 
административного правонарушения предлага-
ется индивидуальный предприниматель. Также 
предлагается новое содержание термина «адми-
нистративная ответственность»; сформулиро-
ваны новые положения начала течения срока дав-
ности, когда правонарушитель отнесен к лицам, 
подвергнутым наказанию и т.д.

Проекты Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Процессу-
ального кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях безусловно необ-
ходимо дорабатывать. Но уже заданный вектор и 
направления деятельности помогут стабилизиро-
вать и снизить возрастающее с каждым годом 
число рассматриваемых дел об административ-
ных правонарушениях, доработка будущих кодек-
сов позволит повысить уровень правовой защи-
щенности прав и законных интересов как физиче-
ских, так и юридических лиц, судебная практика 
станет не такой разнородной, а регулируемые 
правоотношения, будут охраняться и регулиро-
ваться качественно подготовленными нормами.

Изучая Концепцию нового Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях, отметим нововведения в части взаимо-
действия федеральных органов государственной 
и власти и органов государственной власти субъ-
ектов РФ и их должностных лиц. Так, мировые 
судьи должны передать часть своих полномочий 
коллегиальным органам, которые будут созданы 
субъектами РФ для рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях. Это позволит зна-
чительно снизить нагрузку на мировых судей и 
качественно рассматривать административные 
дела. 

Особенная часть КоАП РФ должна быть 
дополнено составами правонарушений, устанав-
ливающих ответственность и за нарушение зако-
нов РФ и ее субъектов, и за муниципальных нор-
мативно-правовых актов. Такие полномочия зако-
нодатели предлагают закреплять за должност-
ными лицами федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ и (или) органов местного 
самоуправления. Алгоритм их совместной дея-
тельности предлагается определять, но для каж-
дого случая, его невозможно предусмотреть, 
также как и прописать все полномочия указанных 
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лиц, которые необходимо им передавать при воз-
буждении и рассмотрении дел об административ-
ных правонарушениях. 

Предлагается предусмотреть возможность 
наделения должностных лиц органов местного 
самоуправления полномочиями, передаваемыми 
органам местного самоуправления, по составле-
нию протоколов об административных правонару-
шениях в случае, если федеральными законами и 
законами субъектов РФ это предусмотрено. 
Перечни должностных лиц органов местного 
самоуправления будут устанавливаться муници-
пальными нормативными правовыми актами. 
Отметим, что такие перечни не могут иметь место, 
если ранее они утверждены законом субъекта РФ. 

Хорошим нововведением является возмож-
ное наделение органов местного самоуправления 
при согласовании с территориальными органами 
федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного осуществлять функции по при-
нудительному исполнению исполнительных доку-
ментов и обеспечивать установленный порядок 
деятельности судов, определять виды обязатель-
ных работ и перечень организаций, в которых 
лица, которым назначено административное нака-
зание в виде обязательных работ. Местные вла-
сти смогут быстрее и эффективнее определять, 
где необходима посильная помощь в чем-либо. 
Правонарушители смогут исполнять администра-
тивное наказание с пользой для общества, в т.ч. и 
в местах своего проживания. 

Еще одним нововведением в части совер-
шенствования административного законодатель-
ства, в соответствии с предлагаемой Концепцией, 
является возможность установления повышенных 
административных штрафов на территории горо-
дов федерального назначения. Данное право 
предполагается ввести в качестве дополнитель-
ных полномочий по установлению администра-
тивной ответственности субъектами РФ. 

Полномочия органов государственной вла-
сти в регионах следует конкретизировать юрис-
дикционную деятельность комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, создание 
административных комиссий, иных коллегиаль-
ных органов, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных КоАП РФ и федеральными 
законами, а также организация деятельности ука-
занных комиссий и коллегиальных органов. Дан-
ное положение позволит конкретизировать полно-
мочия образуемых комиссий, определить точные 
актуальные критерии, предъявляемые к членам 
комиссий, выстроить эффективную их деятель-
ность.

Административное законодательство Рос-
сийской Федерации должно приобрести новый 

вектор своего развития. Предстоящая кодифика-
ция, предлагаемая концепция и законопроекты об 
административных правонарушениях являются 
важным шагом на пути совершенствовать не 
только федерального, но и регионального адми-
нистративного законодательства. Большое коли-
чество составов административных правонару-
шений привело к чрезмерной нагрузке на деятель-
ность судей, предлагаемые меры позволят ее 
снизить. Вместе с тем, предлагается внести в 
существующее законодательство больше профи-
лактических мер: проведение обязательных лек-
ций и бесед в образовательных учреждениях, 
межведомственное взаимодействие органов госу-
дарственной власти, осуществление рейдов 
общественных добровольческих объединений и 
пр. При назначении административного наказания 
следует учитывать обстоятельства и характер, 
при которых лицо совершило административное 
правонарушение. Необходимо принимать во вни-
мание личность субъекта административной 
ответственности. Четкое встраивание админи-
стративного производства, уточнение процессу-
альных положений всех участников, совершен-
ствование системы принципов административ-
ного процесса, развитие состязательности позво-
лит преодолеть правовой процессуальный 
нигилизм на всех уровнях. Все это даст толчок в 
развитии административного законодательства в 
современных реалиях.

Список литературы:

[1] Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993 г. (последняя редакция). URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_28399/ (дата обращения: 10.10.2023).

[2] Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации от 08.03.2015 № 
21-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 2015 г, N 10, ст. 1391.

[3] Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30.12.2001 г. 
№ 105-ФЗ (последняя редакция). URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 
(дата обращения: 10.10.2023).

[4] Уголовный кодекс Российской Федера-
ции» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // 
Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». 

[5] Кодекс РСФСР об административных 
правонарушениях (утв. ВС РСФСР 20.06.1984) 
(ред. от 20.03.2001) // Ведомости ВС РСФСР. 1984. 
№ 27. ст. 10. утратил силу.

[6] Концепция нового Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях; Проект «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (подготов-



337

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

лен Минюстом России, ID проекта 02/04/05-
20/00102447) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по 
состоянию на 29.05.2020); Проект «Процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (подготовлен 
Минюстом России, ID проекта 02/04/06-
20/00102945 ) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по 
состоянию на 16.06.2020) // СПС Консультант-
Плюс.

[7] Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов 
Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов 
/ под.ред. Ю.Н. Старилова. 6-е изд., пересмотр, и 
доп. - М.: Норма, 2019. 640 с.

[8] Горбунова Я.П. Актуальные проблемы 
развития стимулирующих функций администра-
тивного штрафа как средства, стимулирующего 
правопослушное поведение у граждан и юридиче-
ских лиц в Российской Федерации // JSRP. 2014. 
№4(8).  С.6-13.

[9] Коваль Л.В. Административно-правовое 
деликтное отношение: диссертация доктора юри-
дических наук. Киев, 1979. 348 с.

[10] Козлов Ю. М. Административное право: 
учебник / Ю.М. Козлов. М.: Юристъ, 1999. 320 с.

[11] Маркова А.М. Реформирование админи-
стративного законодательства: необходимость, 
задачи и перспективы / Молодой ученый. 2020. № 
52 (342). С. 223-227.

[12] Попов Л.Л., Студеникина М.С., Агапов 
А.Б. и др. Административное право: учебник / под. 
ред. Л.Л. Попова. М.: Норма, 2018. 736 с.

[13] Старилов Ю.Н. Модернизация админи-
стративно-процессуального законодательства: 
основные задачи и главные направления зако-
нотворческой деятельности // Старилов Ю.Н. 
Юридическая техника.2015. № 9. С. 62-75.

Spisok literatury:

[1] Konstituciya Rossijskoj Federacii ot 
12.12.1993 g. (poslednyaya redakciya). URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_28399/ (data obrashcheniya: 10.10.2023).

[2] Kodeks administrativnogo sudoproizvodstva 
Rossijskoj Federacii ot 08.03.2015 № 21-FZ // Sobra-
nie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii ot 2015 g, 
N 10, st. 1391.

[3] Kodeks Rossijskoj Federacii ob administra-
tivnyh pravonarusheniyah ot 30.12.2001 g. № 105-

FZ (poslednyaya redakciya). URL: http://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (data 
obrashcheniya: 10.10.2023).

[4] Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii” ot 
13.06.1996 N 63-FZ (red. ot 04.08.2023) // Spravoch-
no-pravovaya sistema «Konsul’tant Plyus». 

[5] Kodeks RSFSR ob administrativnyh pra-
vonarusheniyah (utv. VS RSFSR 20.06.1984) (red. ot 
20.03.2001) // Vedomosti VS RSFSR. 1984. № 27. st. 
10. utratil silu.

[6] Koncepciya novogo Kodeksa Rossijskoj 
Federacii ob administrativnyh pravonarusheniyah; 
Proekt “Kodeks Rossijskoj Federacii ob administra-
tivnyh pravonarusheniyah” (podgotovlen Minyustom 
Rossii, ID proekta 02/04/05-20/00102447) (ne vnesen 
v GD FS RF, tekst po sostoyaniyu na 29.05.2020); 
Proekt “Processual’nyj kodeks Rossijskoj Federacii 
ob administrativnyh pravonarusheniyah” (podgotov-
len Minyustom Rossii, ID proekta 02/04/06-
20/00102945 ) (ne vnesen v GD FS RF, tekst po sos-
toyaniyu na 16.06.2020) // SPS Konsul’tantPlyus.

[7] Bahrah D.N., Rossinskij B.V., Starilov YU.N. 
Administrativnoe pravo: Uchebnik dlya vuzov / pod.
red. YU.N. Starilova. 6-e izd., peresmotr, i dop. - M.: 
Norma, 2019. 640 s.

[8] Gorbunova YA.P. Aktual’nye problemy razvi-
tiya stimuliruyushchih funkcij administrativnogo 
shtrafa kak sredstva, stimuliruyushchego pravo-
poslushnoe povedenie u grazhdan i yuridicheskih lic 
v Rossijskoj Federacii // JSRP. 2014. №4(8).  S.6-13.

[9] Koval’ L.V. Administrativno-pravovoe delikt-
noe otnoshenie: dissertaciya doktora yuridicheskih 
nauk. Kiev, 1979. 348 s.

[10] Kozlov YU. M. Administrativnoe pravo: 
uchebnik / YU.M. Kozlov. M.: YUrist”, 1999. 320 s.

[11] Markova A.M. Reformirovanie administra-
tivnogo zakonodatel’stva: neobhodimost’, zadachi i 
perspektivy / Molodoj uchenyj. 2020. № 52 (342). S. 
223-227.

[12] Popov L.L., Studenikina M.S., Agapov A.B. 
i dr. Administrativnoe pravo: uchebnik / pod. red. L.L. 
Popova. M.: Norma, 2018. 736 s.

[13] Starilov YU.N. Modernizaciya administra-
tivno-processual’nogo zakonodatel’stva: osnovnye 
zadachi i glavnye napravleniya zakonotvorcheskoj 
deyatel’nosti // Starilov YU.N. YUridicheskaya tekh-
nika.2015. № 9. S. 62-75.



338

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

РЕДИ Елена Владимировна,
Доцент кафедры 

физического воспитания и спорта
Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени академика 
М.Ф. Решетнева, г. Красноярск,

e-mail: Russlen90@mail.ru

ИВАШКО Наталья Васильевна,
Доцент кафедры физического воспитания и спорта

Сибирский государственный университет 
науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева, г. Красноярск,
e-mail: Russlen90@mail.ru

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ. 
ПРОБЛЕМЫ
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физической культуры. В работе представлен обзор истории развития данной области, 
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культуры связаны с улучшением доступности и адаптации физической активности, ис-
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evolution of this discipline since its inception. According to the results of the study, the history of 
adaptive physical culture covers several key stages, each of which played an important role in shap-
ing the modern understanding of the discipline. The main problems in this area include insufficient 
accessibility and adaptation of physical activity for people with disabilities, as well as the need to 
develop and implement new methods and approaches. The prospects for the development of adap-
tive physical culture are associated with improving the accessibility and adaptation of physical activ-
ity, the use of new technologies and further research in this area. 

Key words: Adaptive physical culture, history, problems, prospects, physical activity, people 
with disabilities, adaptation, accessibility, new technologies, research methods.

Введение. Адаптивная физическая куль-
тура является актуальной и важной областью 
исследования в контексте развития общества, 
здоровья и благополучия. Она направлена на обе-
спечение доступа и адаптации физической актив-
ности для людей с ограниченными возможно-
стями. В нашем исследовании мы рассмотрим 
развитие адаптивной физической культуры в 
исторической перспективе, а также проблемы и 
перспективы этого важного направления физиче-
ского воспитания и реабилитации [4, c. 8-12]. 
Целью данной работы является систематический 
анализ истории, текущего состояния и будущих 
перспектив развития адаптивной физической 
культуры, а также выявление и анализ проблем, 
стоящих на пути ее развития. Задачами исследо-
вания являются: изучение истории развития 
адаптивной физической культуры, анализ совре-
менного состояния этой области, определение 
перспектив и возможностей ее развития, выявле-
ние и обсуждение основных проблем и препят-
ствий.

Материалы и методы. В данной работе 
используются методы аналитического и историче-
ского исследования. Аналитический подход вклю-
чает в себя изучение и синтез имеющейся науч-
ной литературы по теме адаптивной физической 
культуры. Это включает в себя учебники, научные 
статьи, диссертационные исследования [10, c. 
45-50]. Исторический подход используется для 
того, чтобы проследить эволюцию адаптивной 
физической культуры на протяжении истории, 
начиная с ее зарождения и до сегодняшних дней 
[3, c. 57-68]. Это поможет получить более глубо-
кое понимание основ, на которых строится совре-
менное понимание адаптивной физической куль-
туры, и определить основные этапы ее развития.

Результаты исследования. Результаты 
исследования включают в себя подробный обзор 
истории развития адаптивной физической куль-
туры, анализ современного состояния и перспек-
тив развития этой области, а также выявление 
основных проблем и вызовов.

Согласно результатам исследования, исто-
рия развития адаптивной физической культуры 
охватывает несколько этапов, начиная с зарожде-

ния данной дисциплины и заканчивая современ-
ной ситуацией. Основными проблемами и вызо-
вами в данной области являются недостаточная 
доступность и адаптация физической активности 
для людей с ограниченными возможностями, а 
также необходимость разработки и внедрения 
новых методов и подходов в практику адаптивной 
физической культуры [8, c. 78-83].

Ключевыми перспективами для развития 
адаптивной физической культуры являются улуч-
шение доступности и адаптации физической 
активности для людей с ограниченными возмож-
ностями, разработка новых технологий и методов 
в области адаптивной физической культуры, а 
также проведение дальнейших исследований в 
этой области [9, c. 2-5].

Важным источником для нашего анализа 
является научная литература, посвященная 
адаптивной физической культуре. Это включает 
как основные учебники и научные статьи по теме, 
так и более специализированные исследования, в 
которых рассматриваются конкретные аспекты 
адаптивной физической культуры, например, 
методы адаптации физических упражнений для 
людей с ограниченными возможностями [6, c. 
56-58]. Особое внимание будет уделено анализу 
таких работ, как «Адаптивная физическая куль-
тура, ее философия, содержание и задачи» Евсе-
ева С.П. и «Теория и организация адаптивной 
физической культуры» того же автора, которые 
предоставляют ценные исходные данные для 
нашего исследования. Подробный обзор этих и 
других релевантных работ поможет создать широ-
кую научную основу для дальнейшего исследова-
ния вопросов адаптивной физической культуры [4, 
c. 15-19].

В древних цивилизациях значительную роль 
играла физическая активность. Так, в Древнем 
Египте, Греции и Риме активные физические 
упражнения были частью образовательной про-
граммы. Они были направлены на развитие физи-
ческой силы и выносливости, а также на форми-
рование дисциплины и воли. В этих культурах обу-
чение физическим упражнениям часто использо-
валось для реабилитации после травм и болезней 
[4, с.7].
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Переход к систематическому использованию 
физических упражнений для адаптации в средние 
века и новое время:

Со временем, концепция физической куль-
туры продолжила развиваться. В средние века и 
новое время физические упражнения начали 
использоваться более систематично для адапта-
ции к жизненным условиям. Это было связано с 
развитием медицинских знаний и пониманием 
важности физической активности для здоровья и 
благополучия человека.

Большой прорыв в области адаптивной 
физической культуры произошел в XIX и XX веках. 
Были разработаны новые методы физического 
воспитания и обучения, которые учитывали инди-
видуальные особенности и потребности каждого 
человека, в том числе и людей с ограниченными 
возможностями. Это привело к возникновению 
адаптивного подхода в физической культуре. В XX 
веке адаптивная физическая культура стала важ-
ной областью науки и практики, привлекая внима-
ние исследователей и специалистов по всему 
миру [8, с.116].

В XXI веке технологический прогресс оказы-
вает значительное влияние на развитие адаптив-
ной физической культуры. Внедрение новых тех-
нологий, таких как виртуальная реальность, 
мобильные приложения для фитнеса и телереа-
билитация, облегчают доступ к физической актив-
ности для людей с ограниченными возможно-
стями. Например, использование протезов и орто-
педических устройств нового поколения позволяет 
участникам адаптивного спорта достигать высо-
ких спортивных результатов.

С развитием науки и технологии появляются 
новые формы и методы адаптивной физической 
культуры. Так, в последние годы активно развива-
ются программы, основанные на игровых мето-
дах, что способствует мотивации и социальной 
адаптации участников. Кроме того, внедряются 
методы, основанные на групповых занятиях, что 
способствует формированию командного духа и 
солидарности. Все это способствует более глубо-
кой интеграции людей с ограниченными возмож-
ностями в общество и улучшает их качество жизни 
[9, с.4].

Адаптивная физическая культура продол-
жает расширять свои границы и предлагать новые 
возможности для людей с ограниченными воз-
можностями. Наиболее обещающими направле-
ниями являются разработка и внедрение новых 
методик и программ обучения, которые бы учиты-
вали индивидуальные особенности каждого 
участника. На этом пути активно используются 
достижения науки, в частности, специализирован-
ные исследования в области физиологии и психо-
логии, что позволяет наиболее точно и эффек-

тивно использовать потенциал каждого спор-
тсмена [10, с. 523].

Среди инновационных технологий, которые 
уже применяются или могут быть внедрены в 
адаптивной физической культуре, стоит отметить 
использование виртуальной и дополненной 
реальности для создания имитационных трениро-
вок, что позволяет участникам более безопасно и 
продуктивно подготавливаться к соревнованиям. 
Кроме того, существуют перспективы использова-
ния биомеханики и нейронаук для повышения 
эффективности тренировок и снижения риска 
травм. Не менее важно и использование новых 
информационных технологий, включая мобиль-
ные приложения и системы дистанционного обу-
чения, для обеспечения доступа к адаптивной 
физической культуре как можно большего числа 
людей [13, с. 370].

Основные проблемы и трудности в развитии 
адаптивной физической культуры:

Среди ключевых проблем в области адаптив-
ной физической культуры стоит выделить про-
блему доступности. Многие люди с ограничен-
ными возможностями сталкиваются с трудностями 
в получении доступа к качественному физиче-
скому образованию и спорту из-за проблем с 
инфраструктурой или ограниченными финансо-
выми ресурсами [4, с. 15]. Кроме того, часто отме-
чается недостаток квалифицированных специали-
стов в области адаптивной физической культуры, 
что также ограничивает возможности развития в 
данной сфере [8, с. 80].

Предложения по решению выявленных про-
блем и улучшению практики в области адаптив-
ной физической культуры:

Для решения проблемы доступности необ-
ходимо на государственном уровне стимулиро-
вать создание специализированных спортивных 
объектов, а также организовывать дополнитель-
ные программы по обучению и подготовке специа-
листов в области адаптивной физической куль-
туры [6, с. 605].

Следует также активно внедрять новые тех-
нологии и методы, в том числе дистанционное 
обучение, чтобы обеспечить доступ к качествен-
ному физическому образованию для людей, про-
живающих в удаленных или труднодоступных 
регионах [13, с. 372].

Наконец, важную роль играет просветитель-
ская работа, направленная на повышение обще-
ственного осознания значимости адаптивной 
физической культуры и спорта для интеграции 
людей с ограниченными возможностями в обще-
ство и улучшения их качества жизни [7, с. 44].

Заключение. В ходе исследования были 
подробно изучены история и развитие адаптивной 
физической культуры, а также ее текущее состоя-



341

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

 ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ  ÏÐÀÂÎ

ние и перспективы. Было выяснено, что физиче-
ская культура с древнейших времен играла важ-
ную роль в обществах, помогая людям приспоса-
бливаться к окружающей среде и сохранять здо-
ровье [1, с. 321]. Систематическое использование 
физических упражнений для адаптации началось 
в средние века и новое время, но прорыв в обла-
сти адаптивной физической культуры произошел 
в XIX и XX веках [5, с. 7].

В ходе исследования были получены следу-
ющие результаты:

1. Был проведен обзор научной литературы 
по теме адаптивной физической культуры, что 
позволило обозначить основные тренды и направ-
ления развития в этой области.

2. С помощью сравнительного анализа были 
выявлены наиболее эффективные подходы и 
методы в области адаптивной физической куль-
туры, а также их применимость в различных усло-
виях.

3. Качественный анализ позволил опреде-
лить ключевые проблемы и сложности, с кото-
рыми сталкивается адаптивная физическая куль-
тура в настоящее время, и предложить возмож-
ные пути их решения.

4. Было установлено, что адаптивная физи-
ческая культура продолжает развиваться и 
адаптироваться под меняющиеся условия, вклю-
чая технологический прогресс и изменения в 
социальном окружении.

5. Исследование показало, что адаптивная 
физическая культура играет важную роль в улуч-
шении качества жизни людей с ограниченными 
возможностями и способствует их социальной 
интеграции.

6. Наконец, в ходе работы были определены 
перспективы дальнейшего изучения и развития 
адаптивной физической культуры, что может слу-
жить основой для будущих исследований в этой 
области.

В XXI веке технологический прогресс значи-
тельно повлиял на развитие адаптивной физиче-
ской культуры, появились новые формы и методы 
ее применения [13, с. 370]. Несмотря на это, оста-
ются проблемы, такие как ограниченный доступ к 
качественному физическому образованию для 
людей с ограниченными возможностями и недо-
статок квалифицированных специалистов [4, с. 
15; 8, с. 80].

Считается, что для дальнейшего развития 
адаптивной физической культуры необходимо 
решить эти проблемы, в частности, путем созда-
ния специализированных спортивных объектов, 
организации дополнительных программ по обуче-
нию специалистов и внедрения новых технологий 
[6, с. 605; 13, с. 372].

Перспективы дальнейшего изучения про-
блемы связаны с необходимостью продолжения 
исследований в области применения инновацион-
ных технологий в адаптивной физической куль-
туре, а также с разработкой новых подходов к 
решению проблем доступности и качества обуче-
ния в данной сфере.
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DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF FEMALE 
STUDENTS ENGAGED IN THE MINI-FOOTBALL SECTION

Annotation. The need to develop the coordination abilities of football players are the main 
prerequisites for positive and effective training in physical exercises. The formed coordination abili-
ties of female students engaged in the mini-football section affect the pace, type and method of 
mastering sports equipment, as well as its further stabilization and situationally adequate diverse 
application. Developed coordination abilities lead to more density and variability of movement control 
processes, to an increase in the student’s motor experience.

Key words: mini-football, athletes, physical fitness, coordination abilities, a set of exercises.

Введение. Только сформированные коорди-
национные способности футболистов являются 
необходимым условием подготовки их к жизни, 
труду, участию в серьезных соревнованиях. Они 
способствуют эффективному выполнению рабо-
чих операций при постоянно растущих требова-
ниях в процессе трудовой деятельности, повы-
шают возможности студентов в управлении сво-
ими движениями.

На текущий момент, учеными разработаны 
разнообразные варианты упражнений, которые 
необходимы для развития координационных спо-
собностей футболистов, но этих литературных 
источников не так много, поэтому их недостаточно 
для полноценного анализа тематики данного 
исследования [2,3].

В мини - футболе часто возникают игровые 
ситуации, которые происходят в вероятностных и 
неожиданно возникающих обстоятельствах, тре-
бующие проявления находчивости, быстроты 
реакции, способности к концентрации и переклю-
чению внимания, пространственной, временной, 
динамической точности движений и их биомеха-
нической рациональности, именно по–этому, 
необходимо развивать координационные способ-
ности студенток, занимающихся в секции по мини 
- футболу с учетом всех особенностей [1,5].

Важной задачей физического воспитания 
считается развитие двигательной функции и уме-
ние управлять своими движениями. Для девушек 
студенток, занимающихся в секции по мини - фут-
болу необходимо развивать координационные 
способности с ранних лет, для того, чтобы им 
было легко управлять своими движениями, согла-
совывать разнообразные двигательные действия 
в единое целое в соответствии с поставленной 
задачей [4].

Цель исследования: разработать и выя-
вить эффективность применения комплексов 

упражнений для улучшения координационных спо-
собностей студенток занимающихся в секции 
мини – футбола.

Методы и организация исследования. 
Для решения данной задачи исследования было 
проведено тестирование в начале и конце экспе-
римента. Мы провели 5 тестов для оценки уровня 
координационных способностей у девушек сту-
денток, занимающихся в секции по мини - фут-
болу [3]. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. На первом этапе исследования нами были 
подобраны тесты, для определения уровня разви-
тия координационных способностей, в которые 
входили такие упражнения как: «координацион-
ная лестница», жонглирование мяча за 30 с, 
удары по мячу в ворота за три попытки, обводка 
фишек на скорость и челночный бег.

Полученные данные, на основе анализа 
тестов, позволили констатировать средние резуль-
таты у испытуемых: «координационная лестница» 
- за 52 с, жонглирование мяча на количество раз 
за 30 с - 14 раз, удары по мячу в ворота за три 
попытки - 2 раза, обводка фишек на скорость – за 
54 с, челночный бег - 35 с.

Можно отметить, что у старшекурсников, 
уровень развития координационных способностей 
значительно отличается от студентов первого и 
второго курса. У старшекурсников наблюдаются 
более высокие показатели.

На втором этапе исследования нами были 
разработаны и внедрены в тренировочный про-
цесс студенческой мини – футбольной команды 
комплексы упражнений. При оценке динамики 
развития координационных способностей, для 
студенток, занимающихся в секции по мини - фут-
болу, мы исходили из необходимости учета ряда 
обстоятельств: её координационные возможности 
и психофизиологический потенциал, способность 
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к концентрации и переключению в двигательной 
деятельности, длительность и результативность 
развития координационных способностей.

Занятия в секции по мини - футболу стро-
ятся следующим образом. Тренировки проводятся 
2 раза в неделю по 75-90 минут. Всего 12 прове-
денных занятий. 

Нами были разработаны 10 комплексов 
упражнений, которые направлены на развитие 
координационных способностей студенток, зани-
мающихся в секции по мини - футболу. Комплексы 
были составлены с учетом изучения специальной 
литературы, передового опыта в области данного 
вида спорта, на основании личного спортивного 
опыта и с учетом возможностей контингента зани-
мающихся.

В каждом комплексе мы точно установили 
дозировку нагрузки и определили его содержание, 
куда включили упражнения на дифференцирова-
ние, реагирование, ориентирование и равнове-
сие, являющиеся специфичными для мини – фут-
бола. На каждом секционном занятии по мини – 

футболу применялось по три комплекса упражне-

ний для развития координационных способностей. 

Нами были распределены комплексы по заня-

тиям. Каждый комплекс связан между собой по 

содержанию упражнений, поэтому мы применяли 

их в различном сочетании для того, чтобы поддер-

живать интерес девушек, занимающихся в секции 

по мини - футболу на протяжении всего трениро-

вочного процесса. Главными особенностями 

плана является возможность замены комплексов 

на протяжении всего тренировочного процесса 

(например, комплекс №1, №2, №10), применение 

нескольких комплексов (например, комплекс №1, 

№2, №3), повторение комплексов для лучшего 

усвоения материала, возможность подбирать ком-

плекс для студентов, с высоким уровнем коорди-

национных способностей, средним и низким (т.е. 

учитывать их уровень физической подготовленно-

сти), дозированное распределение упражнений. 

План тренировочных занятий на 6 недель пред-

ставлен в таблице 1.

Таблица 1

План тренировочных занятий по мини - футболу для студентов, 
занимающихся в секции по мини – футболу

Комплекс

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10

Занятия

1 х х х

2 х х х

3 х х х

4 х х х

5 х х х

6 х х х

7 х х х

8 х х х

9 х х х

10 х х х

11 х х х

12 х х х

По окончании проведения эксперимента 
результаты изменились в положительную сторону. 
Девушки студентки занимающиеся в секции мини 

– футбола, стали выполнять задания более точно 
и сконцентрировано. Об этом свидетельствует 

анализ показателей выполнения упражнений, так, 
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например, упражнение «координационная лест-
ница» девушки стали выполнять за 43 секунды, 
улучшив свои показатели на 9 секунд. В начале 
эксперимента, жонглирование мяча за тридцать 
секунд выполнялось 14 раз, в конце показатели 
улучшились на шесть единиц, и показали резуль-
тат в 19 раз, из трех предоставленных попыток 
ударов по мячу в ворота, девушки студентки стали 
выполнять попадания 3 раза. Обводка фишек 
улучшилась на шесть единиц, юноши стали 
выполнять данное задание за 48 с, а челночный 
бег за 33 с.

Проанализируем результаты тестов, кото-
рые выполнялись с учетом времени. Задания с 

использованием координационной лестницы 

предполагало осуществление задач, поставлен-

ных перед студентками на определенном участке. 

Челночный бег лицом от боковой баскетбольной 

до боковой баскетбольной, бег спиной от боковой 

баскетбольной до боковой волейбольной, лицом 

от боковой волейбольной, обратно спиной. 

Обводка фишек, установленных на расстоянии 

друг от друга 1 метр, на скорость.

В соответствии с рисунком 1 прирост показа-

телей в тесте «координационная лестница» соста-

вил 17,3%, в тесте челночный бег 5,8 %, в тесте 

обводка фишек на скорость 7,7 %.

Рисунок 1 – Результаты выполнения заданий до и после эксперимента (с)

Задания, которые выполнялись с учетом 
количества раз жонглирования мяча за 30 секунд 
и попаданий в ворота за три попытки. В соответ-
ствии с рисунком 2 прирост показателей в тесте 
жонглирование мяча составил 30%, в тесте удары 

по мячу в ворота – 44%. Таким образом, можно 
констатировать тот факт, что в тесте удары по 
мячу ногой результаты увеличились в большей 
степени.

Рисунок 2 – Результаты выполнения заданий до эксперимента и после (кол-во раз)
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Полученные результаты подтверждают 
выдвинутую нами гипотезу о том, что использова-
ние плана тренировочных занятий имеет положи-
тельную динамику развития координационных 
способностей студенток, занимающихся в секции 
по мини - футболу.

Выводы. Разработанный план тренировоч-
ных занятий, направленный на развитие коорди-
национных способностей девушек студенток, 
занимающихся в секции по мини – футболу. 
Основными особенностями плана явились: воз-
можность замены комплексов на протяжении 
всего тренировочного процесса, применение 
нескольких комплексов, повторение комплексов 
для лучшего усвоения материала, возможность 
подбирать комплекс для девушек студенток с 
высоким уровнем координационных способно-
стей, средним и низким (т.е. учитывать их уровень 
физической подготовленности), дозированное 
распределение упражнений. 

Положительные сдвиги в уровне развития 
координационных способностей у девушек сту-
денток, занимающихся в секции по мини – фут-
болу, в процессе проведенного эксперимента 
отражают влияние разработанного плана трени-
ровочных занятий, о чем свидетельствуют изме-
нения показателей выполнения тестов обучающи-
мися в начале и на конечном этапе исследования. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 
«СКАНДИНАВСКОЙ» ХОДЬБЫ

Аннотация. Одним из доступных и эмоциональных видов физической активности, ре-
комендуемых широким слоям населения, является «скандинавская» ходьба. Она способ-
ствует улучшению состояния здоровья человека и его физической подготовленности. 
Правила и философия «скандинавской» ходьбы просты: в любом месте, в любое время и 
независимо от вашего возраста. Успех распространения этого вида ходьбы в России мож-
но объяснить следующими факторами: она общедоступна и безопасна; не имеет медицин-
ских противопоказаний; технику передвижения с палками легко освоит каждый. Во время 
«скандинавской» ходьбы задействовано около 90% мышц человека и в зависимости от це-
лей и задач тренировки, уровня нагрузки, решаются как оздоровительные, так и спортив-
ные задачи. О значимости этого вида двигательной активности говорит тот факт, что 
18 мая – Всемирный день «скандинавской» ходьбы. Уникальность «северной» ходьбы в том, 
что отсутствует повышенная нагрузка на позвоночник, коленные и голеностопные суста-
вы, как это происходит, к примеру, при беге и передвижении на велосипеде. Этот вид ходь-
бы подходит людям всех возрастов и с любой степенью физической подготовленности, 
снижает мышечную напряженность, совершенствует вестибулярную устойчивость, нор-
мализует вес.

Ключевые слова: «скандинавская» ходьба; палки; снижение мышечной напряжен-
ности; уменьшение нагрузки на позвоночник; профилактика заболеваний; эмоциональное 
состояние.
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HEALTH AND SPORTS ASPECTS OF THE “SCANDINAVIAN” LIVING 
ROOM

Annotation.  One of the accessible and emotional types of physical activity recommended for 
the general population is ”Scandinavian” walking.  It helps improve human health and physical fit-
ness. The rules and philosophy of ”Nordic” walking are simple: anywhere, anytime and regardless of 
your age. The success of the spread of this type of walking in Russia can be explained by the follow-
ing factors: it is generally accessible and safe; has no medical contraindications;  Anyone can easily 
master the technique of moving with sticks. During ”Nordic” walking, about 90% of a person‘s mus-
cles are involved and, depending on the goals and objectives of the training, the level of load, both 
health and sports tasks are solved.  The importance of this type of physical activity is evidenced by 
the fact that May 18 is World Nordic Walking Day.
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The uniqueness of ”northern” walking is that there is no increased load on the spine, knee and 
ankle joints, as happens, for example, when running and cycling.  This type of walking is suitable for 
people of all ages and with any degree of physical fitness, it reduces muscle tension, improves ves-
tibular stability, and normalizes weight.

Key words: ”Nordic” walking;  sticks;  reduction of muscle tension;  reducing the load on the 
spine;  disease prevention;  emotional condition.

Введение. Ходьба – это самый доступный и 
здоровый способ улучшить свое здоровье. К этому 
виду физической нагрузки всё чаще прибегают 
даже спортсмены, которые для более объектив-
ного определения объема и интенсивности шаго-
вой тренировки используют гаджеты, фит-
нес-браслеты, шагомеры…

Основная часть. По нашему глубокому 
убеждению, одним из видов ходьбы, рекомендуе-
мых для широких слоёв населения является 
«скандинавская» ходьба, которая также известна 
как «норвежская», реже «северная» ходьба.

Ходьба с палками появилась в древности, 
когда паломники и пастухи использовали палки в 
длинных переходах и сложных рельефах местно-
сти [1].

Профессиональные финские лыжники 
используют палки при ходьбе без снега, имити-
руют лыжный ход, чтобы не терять спортивную 
форму и подготовленность, так как во время 
такого передвижения задействованы все группы 
мышц [2].

В Российской Федерации «скандинавская» 
ходьба внесена в официальный реестр видов 
спорта и стала дисциплиной направления «спор-
тивный туризм» в 2019 году.

Врачи, занимающиеся реабилитацией, 
также отличают положительное влияние занятий 
двигательной активностью малой и средней 
интенсивностью ходьбы на своих пациентов [4; 5]. 
Она помогает при сердечно-сосудистых заболева-
ниях; неврологических заболеваниях (неврозы; 
депрессия); расстройстве сна и заболеваниях 
бронхолегочной системы [2].  Также «скандина-
вская» ходьба показана при ожирении, сколиозе, 
болезни Паркинсона [1].

Польза гарантируется при соблюдении тех-
ники передвижения, постепенному наращиванию 
темпа и нагрузок, качественном выборе и исполь-
зовании инвентаря и экипировки  

Для занятий «скандинавской» ходьбой 
потребуется соответствующая одежда, обувь и, 
самое главное, правильные палки.

Для занятий летом удобна легкая футболка 
и шорты или трико, а зимой необходимы термобе-
льё, теплая непродуваемая куртка и трико. Каче-
ственная одежда защитит от переохлаждения при 
длительной тренировке, будет отводить влагу, при 
этом не сковывая движения. 

Для летних занятий удобны беговые крос-
совки, а зимой - утепленные кроссовки или трек-
кинговые ботинки с гибкой подошвой и хорошим 
протектором.

Палки для «скандинавской» ходьбы отлича-
ются от лыжных палок и их выбор очень ответ-
ственен, иначе техника ходьбы будет искажена и 
снизится оздоровительный эффект. Палки для 
«скандинавской» ходьбы можно приобрести в 
специальном учреждении или организации, про-
водящей занятия. Приобретение палок в спортив-
ных магазинах требует квалификационной 
помощи инструктора, так как продавцы под видом 
скандинавских могут предложить треккинговые 
палки – более тяжелые и  предназначенные для 
передвижения в горах. Для скандинавской ходьбы 
выбираются легкие палки, с узкой рукоятью и име-
ющие темляк (куда вставляется рука) в виде полу-
перчатки (с адаптером для большого пальца), а не 
просто петли. Для удобства удержания палки под-
бираются по размеру. Это необходимо для того, 
чтобы не выронить саму палку при технике 
ходьбы, так как в последней фазе шага необхо-
димо раскрыть ладонь и отпустить палку [1].

Также палки для скандинавской ходьбы 
должны иметь резиновый набалдашник («баш-
мак»), надевающийся на палку снизу. Его исполь-
зуют для амортизации при ходьбе по асфальту. На 
снегу и грунтовых дорожках «башмак» не исполь-
зуется. 

Высота палки также играет большое значе-
ние. Инструкторы рекомендуют следующий спо-
соб выбора: палку ставят под прямым углом к 
полу перед собой и берутся за рукоять, в локте-
вом суставе также должен образоваться прямой 
угол. Для новичков лучше выбрать палки поко-
роче (рост человека умножаем на 0,66 и окру-
гляем в меньшую сторону). Взрослым, атлетич-
ным мужчинам рекомендуются палки подлиннее 
(рост умножается на 0,7). 

Идеальная палка должна быть из стеклово-
локна с добавлением карбона.

С медицинской точки зрения правильно 
подобранные палки снимают часть нагрузки с 
позвоночника и суставов и распределяют её на 
мышцы. Это очень важно при использовании 
ходьбы как реабилитационной техники, после 
травм и операций для тех, кому из-за проблем со 
здоровьем физические нагрузки необходимы, а 
бег противопоказан. 
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После покупок палок можно самостоятельно 

осваивать технику «скандинавской» ходьбы или 
обратиться к тренеру и сосредоточиться на трени-

ровке.

При самостоятельном освоении необходимо 
соблюдать следующую технику «скандинавской» 

ходьбы [2]:

- Спину держим ровно, макушку головы 
тянем вверх, мышцы шеи и плеч не напряжены;

- Рукой, которая впереди, активно отталки-

ваемся, как на лыжах. Амплитуда движения от 
плеча (если работает только локоть – это ошибка);

- Ставим палку под углом 45° градусов к 

земле;
- Рука, которая сзади разгибается (локоть не 

должен оставаться согнутым) и расслабляется, 

как бы «отлетает» за линию тела. Пальцы разжи-
маются. Не стоит опасаться того, что палка улетит 

– её держит «перчатка»;

- Впереди стоящую ногу ставим на пятку, по 
ходу движения перекатываемся на носок;

- Отталкиваемся носком сзади стоящей ноги;

- Ступни держатся параллельно друг другу, 
носок в сторону не отклоняется. 

Техника работы рук в «скандинавской» 

ходьбе также важна, как и техника ног [1]. Именно 
активное вовлечение рук при передвижении 

задействует все мышцы, связки и суставы, не 

задействованные при обычной ходьбе.
Рассмотрим подробнее фазы взаимодей-

ствия руки и палки во время толчка [3]:

1. По возможности сильный толчок палкой от 
поверхности – активная фаза работы руки: в 

моменте отталкивания кончик палки стоит перед 

стопой, рука, согнутая под углом 90°, находится 
перед корпусом для обеспечения острого угла 

между палкой и поверхностью (около 45°). Ладонь 

сжимает рукоятку.
2. Кончик палки остается в точке соприкос-

новения с поверхностью. За счет движения тела 

вперед и толчка, рука распрямляется и стремится 
к центру тяжести тела за палкой. Ладонь начинает 

раскрываться.

3. Палка находится позади тела. Рука выхо-
дит за корпус и распрямляется, образуя с палкой 

одну линию.

4. Палка отскакивает от поверхности, и в 
месте с рукой возвращается в начальное положе-

ние. Затем процесс повторяется.

В первых трех фазах кончик палки находится 
в одной точке, а человек относительно него дви-

жется вперед. И только в последней фазе палка 

за счет инерции перемещается в следующую 
точку. Такая техника ходьбы с палками возможна 

только при высокой активности шага и работе рук.

Во время ходьбы руки и ноги работают в про-

тивофазе: впереди или сзади находятся разнои-
менная рука и нога. Плечи и корпус двигаются 

активно, следуя за движениями рук, избегая 

раскачивания из стороны в сторону. Спина при 
этом прямая, таз подтянут, смотрим вперед.

Ноги необходимо держать параллельно друг 

другу. Каждый шаг начинать с пятки, а заканчи-
вать большим пальцем, прокатывая по этому пути 

всю стопу. Стопа должна соприкасаться с поверх-

ностью внешней или хотя бы центральной частью. 
Не выпрямлять колено до конца, оно должно быть 

немного согнуто даже в крайних точках движения: 

это снижает нагрузку на сустав. Бедро следует за 
всей ногой, так немного разворачивается. При 

ходьбе избегать раскачивания корпуса и скачков 

вверх-вниз.
Ходьба начинается с небольшого наклона 

вперед (не сгибаясь в пояснице), и вы инстинктивно 

зашагаете. 
При ходьбе необходимо тщательно контро-

лировать своё дыхание. При небольшом темпе 

движения вдох осуществляется носом, а выход – 
ртом. При увеличении нагрузки следует одновре-

менно дышать ртом и носом. В этом случае тех-

ника дыхания следующая: делать вдох на 2-4 
шага и выдох тоже на 2—4 шага. Правильное 

дыхание будет способствовать оптимальной цир-

куляции крови, насыщению организма кислоро-
дом и повышению качества выносливости. 

При самостоятельном освоении техники 

скандинавской ходьбы следует избегать следую-
щих ошибок [3]:

• Узкий шаг;

• Вынос палок вперед при согнутых локтях;
• Отсутствие переката ступни от пятки к носу;

• Отсутствие ротации в плечевом суставе.

Заниматься скандинавской ходьбой реко-
мендуется, как минимум, 2-3 раза в неделю, посте-

пенно увеличивая нагрузку. Начальные трени-

ровки не должны превышать 30-минут. Перед каж-
дым занятием необходима разминка для мышц и 

суставов, а после его окончания растяжка, чтобы 

затем не испытывать болевых ощущений, если 
«переходили»

Заключение. Скандинавская ходьба подарит 

массу позитивных эмоций и принесет большую 
пользу здоровью:

• При ходьбе задействовано около 90% 

мышц и при этом суставы не испытывают пере-
грузки;

• Тренируется сердечно-сосудистая и дыха-

тельная системы;
• Нормализуется обмен веществ;

• Избавление от токсинов;
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• Снижение уровня холестерина;
• Сжигание большого количества энергии и 

похудение;
• Улучшение осанки и координации движе-

ний.
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ВРЕМЯ КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Целью исследования является выявление и осмысление роли времени об-
разования в условиях новой социальной реальности. Рассмотрен конструкт времени в ка-
честве онтологической основы образования и современные представления об оптимиза-
ции учебного и внеучебного времени в образовательном процессе. Объектом исследования 
является современное российское образование. Предметом исследования – учебное и внеу-
чебное время и их конкретные компоненты. Дана ретроспективная оценка концептов вре-
мени, содержащихся в работах зарубежных (Т. Аошуан, Э. Гуссерль, Т. Кун, Ф. Фукуяма, Й. 
Хейзинга) и отечественных (М. Д. Ахундов, М. М. Бахтин, А. Я. Гуревич, И. С. Клочков, А. А. 
Ухтомский и др.) авторов. Выделены актуальные нерешенные вопросы оценки и организа-
ции времени в сфере образования: своевременность и эффективность образования; соот-
ношение учебного и внеучебного времени; трансдисциплинарность и полидисциплинар-
ность в образовании; сочетание образования и научных исследований; роль самообразова-
ния; определение ценности и цены времени; значимость принципа академической свободы 
в организации образования в вузе. Сформулированы представления о ключевых векторах в 
решении перечисленных вопросов. Аргументирован тезис о необходимости увеличения 
времени, выделяемого на самообразование в общей структуре времени образования. В ка-
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честве решающего фактора оптимизации в организации использования времени образова-
ния предложено расширение принципа академической свободы в системе современного рос-
сийского высшего образования и развитие новых подходов в его организации.

Ключевые слова: академическая свобода, время, образование, развитие, самообразо-
вание, социальное пространство, трансдисциплинарный подход, учебное время, хронотоп, 
человек.
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Введение

Актуальность исследования феномена вре-
мени в контексте развития системы образования 
обусловлена тем, что время является совершенно 
не эластичным (ограниченным) ресурсом в онто-
логическом поле всей человеческой жизнедея-
тельности. С ростом объема информации и, соот-
ветственно, учебного материала, происходит 
«уплотнение» времени и интенсификация процес-
сов образования. Соответственно, от грамотной 
организации в использовании времени зависит 
эффективность системы образования и качество 
знаний.

Выступая в качестве онтологического осно-
вания системы образования, которая характери-
зует наличное (существующее) социальное про-
странство, само время многоформатно и много-
мерно. Оно присутствует в системе образования в 
виде учебных программ, расписания занятий, 
бюджета времени, различных нормативов по 
выполнению конкретных заданий, учебных пла-
нов и т. д. И эти его опредмеченные проявления 
свидетельствуют о важности времени как ключе-
вого условия существования самого образования 
как такового.

Цель исследования состоит в выявлении 
конкретных актуальных и до сих пор нерешенных 
вопросов организации времени в сфере образо-
вания и конкретизации представлений о путях и 
способах его оптимального использования. 

Методология

Исследование проведено на основе методов 
ретроспективного, экспертно-аналитического, 
структурно-функционального, системного, срав-
нительного, морфологического и компаративного 
анализа и оценки феномена времени в сфере 
образования.

Результаты исследования

 Время имеет множество определений. Оно 
трактуется и как философская категория, и как 
физическая категория, и в экзистенциальном 
плане и еще много как… В древности определить 
суть времени пытался еще Аристотель, который 
полагал, что время представляет собой некое 
«число движения по отношению к предыдущему и 
последующему» [1, IV, 10 – 14]. Наиболее распро-
страненными определениями времени сейчас 
являются: в физике: «время – мера движения»; в 
философии: «время – длительность бытия»; в 
экзистенциальном представлении: «время – сово-
купность идей о прошлом, настоящем и будущем» 
[2, с. 79]. Есть, однако, и прямо противоположные 
представления о времени: «Время – это и не оче-
редность того, что в мире происходит, и не дли-

тельность протекающих в мире процессов …», а 
результат отражательной способности человече-
ского мозга [3, с. 17]. 

В проблеме времени много своих нераскры-
тых вопросов. Один из них касается своевремен-
ности или, иными словами, соотношения времени 
и пространства, в том числе социального про-
странства. Составной частью социального про-
странства является образовательное простран-
ство, под которым разные авторы понимают раз-
ные вещи [4–6]. Тем не менее, соответствие обра-
зовательного пространства конструкту времени, в 
том числе и жизненным этапам в развитии чело-
века – императив, нарушение которого ведет к 
самым деструктивным результатам. К системе 
образования это относится самым непосредствен-
ным образом. Ответы на вопросы «когда учить?» 
и «чему учить?» представляют собой определен-
ный алгоритм образовательного процесса. Исходя 
из этого алгоритма вся система образования 
делится на дошкольное, школьное и вузовское. В 
соответствии с концепциями «непрерывности 
образования» и «образования через всю жизнь», 
обучение охватывает и послевузовский период 
жизни человека (дополнительное образование, 
повышение квалификации, переподготовка и 
проч.). При этом тенденцией последнего времени 
становится возрастная диверсификация образо-
вания, когда наряду с выпускниками средней 
школы в вузовские аудитории приходят и вполне 
зрелые люди, состоявшиеся специалисты и даже 
пожилые граждане.

В связи с этим возникает вопрос о том, 
насколько эффективна существующая система 
образования, и не является ли этот массив зна-
ний, который предлагается учащимся на разных 
этапах их жизни, чрезмерным или, наоборот, недо-
статочным. При существенных возрастных, физи-
ологических, психологических и интеллектуаль-
ных различиях один и тот же объем знаний, кото-
рый по тем или иным образовательным стандар-
там и нормативам необходимо усвоить, 
оказывается не конгруэнтным и не релевантным. 
В большинстве случаев педагоги сталкиваются с 
проблемой дефицита учебных часов и необходи-
мостью донести в установленных временных рам-
ках до учащихся постоянно растущий объем 
информации. 

Рост объема учебного материала неизбежно 
заставляет обратиться к вопросу о возможностях 
его усваивания разными возрастными аудитори-
ями и о целесообразности изучения тех или иных 
учебных дисциплин в тот или иной период жизни 
человека. Известен феномен выбытия знаний из 
памяти, что говорит лишь о нецелесообразности 
их приобретения. И здесь речь идет не о возраст-
ной деменции, болезни Альцгеймера, или ретро-
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градной амнезии, а о том, что некоторые знания, 
полученные учащимися в школе, оказываются 
ненужными в вузе, а некоторые знания, приобре-
тенные в вузе – бесполезными в последующем 
периоде. И тогда человека приходится «выравни-
вать», «натаскивать», «переобучать», «переква-
лифицировать» и т. д.

 В советское время выходом из подобной 
ситуации служили специализированные школы 
(школы с уклоном, как их называли в народе). В 
таких школах основная часть учебного времени 
посвящалась профильным предметам, а на 
непрофильные время отводилось по остаточному 
принципу. Аналогичная ситуация сегодня наблю-
дается и в российских вузах, когда на непрофиль-
ные дисциплины (а к их числу относятся, как пра-
вило, общеобразовательные, гуманитарные дис-
циплины) выделяется минимум учебного времени, 
а выпускающие кафедры забирают себе большую 
его часть «под флагом» профессионализации 
высшего образования. Несмотря на сохранение 
профессий гуманитарного сектора в системе 
средне-специального и высшего уровня, в россий-
ском образовании в целом имеется ряд довольно 
существенных проблем различного порядка, кото-
рые не позволяют делать благоприятные про-
гнозы на ближайшее будущее [7, с. 291].   Подоб-
ная ситуация на протяжении многих десятилетий 
не меняется, хотя и страна стала уже другой, и 
окружающая нас реальность – новой. Преоблада-
ние технократического подхода к образованию 
стало причиной того, что современное гуманитар-
ное образование «отстает от модернизационных 
процессов, происходящих в обществе» [4, с. 32].  
И, как результат, «происходит девальвация тради-
ционных ценностей, доминирование искусствен-
ных стереотипов, не способствующих стабильно-
сти» [8, с. 51], а в конечном итоге это ведет к 
энтропии самого общества. 

Существенным вопросом в понимании места 
и роли времени в развитии образования является 
соотношение учебного и не учебного времени, а 
также времени, необходимого для самообразова-
ния. Еще А. В. Чаянов в начале ХХ века очень 
точно подметил, что «высшее образование, в сущ-
ности, всегда самообразование» [9, с. 368]. К 
этому можно лишь добавить, что и начальное 
(дошкольное) образование также является, по 
сути, самообразованием. Когда в детском саду 
малышу дают краски, кисти и листок бумаги и 
предлагают ему что-то нарисовать, никто не отя-
гощает его сознание какими-то методическими 
указаниями и нормативными предписаниями. 
Маленький человек, оказавшись перед лицом 
новой задачи, решает ее по-своему и исходя из 
имеющихся у него подручных средств. Это назы-
вается бриколажем, в основе которого лежит объ-

ективная ограниченность ресурсов, которые 
можно использовать для решения задачи, и твор-
ческие способности самой личности [10]. Но уже в 
средней школе мы видим, что креативность часто 
педагогами не приветствуется, учащимся предла-
гается решать задачи по четко отлаженной мето-
дике (технологии) и каждый шаг в их решении кон-
кретизировать. Даже в том случае, когда получен 
верный результат, учитель требует от учащегося 
не таланта, а технологичности.

Если признать самообразование главным 
моментом всего процесса образования, то и время 
на него должно выделяться соответствующее. К 
сожалению, сложившаяся практика не дает опти-
мизма в том, что пропорция учебного (контакт-
ного, аудиторного) времени и времени, необходи-
мого для самообразования, будет в ближайшем 
будущем скорректирована. На текущий момент на 
самообразование (самоподготовку) педагогам 
отводится ничтожно малое количество времени. А 
об учащихся и говорить не приходится. Что каса-
ется учебного (контактного, аудиторного) времени, 
то хотя в нормативных актах и предусмотрен его 
верхний предел (900 часов), отдельные вузы все-
таки идут на его снижение и устанавливают нор-
матив, который существенно ниже верхнего. Так, в 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» установленный норматив учеб-
ного времени для профессоров составляет 600 
часов, доцентов – 700 часов, старших преподава-
телей – 750 часов, преподавателей и ассистентов 
– 750 часов [11]. Правда мотивация в этом случае 
иная: пусть лучше способные люди активнее 
занимаются наукой и приносят результат, чем 
бегают по корпусам, этажам, аудиториям и теряют 
здоровье и время. Но такие вузы – скорее исклю-
чение из правила. В основном же преобладает 
уравниловка и архаичный тейлоризм, или, по 
выражению В. И. Ленина, «научная система выжи-
мания пота» [12, с. 18]. 

 Стоит заметить, что в развитых и во многих 
развивающихся странах мира самообразование 
давно уже стало мэйнстримом – главным направ-
лением в развитии образования, а время, отводи-
мое для него, постоянно растет. С 2000 г. появи-
лось и за последующие десятилетия сложилось 
целое учение о самообразовании – эвтагогика 
(хьютогогика), делающая акцент на творческий 
подход к самостоятельному обучению, позволяю-
щий обучающимся самостоятельно, в соответ-
ствии со своими целями и интересами, опреде-
лять, что, когда и как он будет изучать. Очевидно, 
что в системе традиционного контактного (ауди-
торного) образования цели и задачи образования 
задаются учащимся извне [13, с. 247 – 265]. 

Другой важнейший вопрос в представлении 
о времени – это определение его ценности. То, 
что время – ценность, не вызывает никаких сомне-
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ний, но определение этой ценности может быть 
различным. В начале жизни человек как бы подго-
няет время, хочет скорее стать взрослым, а с воз-
растом, наоборот, желает, чтобы время замед-
лило свой ход, он время уже не торопит. Широко 
распространенная фраза «время – деньги» отча-
сти правомерна, потому что хотя бессмертие за 
деньги купить невозможно, но продлить собствен-
ную жизнь благодаря дорогостоящему и эффек-
тивному лечению вполне возможно. И опять же, к 
образованию этот аспект времени имеет самое 
непосредственное отношение: в начале своего 
жизненного пути человек познает мир через любо-
пытство, в конце жизни – через накопленный опыт, 
который, как известно, есть «сын ошибок труд-
ных» (А. С. Пушкин). Тем самым характер и содер-
жание образования (как и самообразования) в том 
и в другом случае разный.

Соответственно, это обстоятельство должно 
учитываться при формировании времени образо-
вания. На 2022 г. в 1125 лицензированных россий-
ских вузах работало около 215 тыс. преподавате-
лей и обучалось около 4 млн. студентов. Из числа 
преподавателей больше половины – это педагоги 
старше 50 лет, одна пятая – старше 65 лет, моло-
дые педагоги составляли 16%, включая тех, кто 
работал неполный день. При этом доля препода-
вателей моложе 30 лет снизилась с 16,1% в 2005 
г. до 4,8% в 2021 г. И только 16% россиян считают 
профессию преподавателя престижной [14].

Если говорить о цене учебного времени или, 
конкретно, о заработной плате педагога вуза, то 
она состоит из фиксированной (базовой) и пере-
менной (стимулирующей) частей. При этом самую 
высокую заработную плату в российский вузах 
получают не педагоги, а административные работ-
ники [15, с. 16]. Отсюда напрашивается вывод о 
том, что налицо определенная дискриминация в 
сфере оплаты в вузах, чье прямое предназначе-
ние – обучать, а, следовательно, и время тех, кто 
непосредственно осуществляет это обучение, 
должно оплачиваться выше времени тех, кто 
занимается администрированием. Но логика – 
логикой, а существующая практика – практикой. 
Отмеченная черта сложившейся на текущий 
момент системы образования в Российской Феде-
рации полностью вписывается в существующую 
теорию «экономики дискриминации», разработан-
ную в середине ХХ в. Нобелевским лауреатом 
(1992 г.), американским экономистом Г. Беккером 
(1930–2014 гг.), который в рамках этой теории 
выявил причины и возможности «нерыночного 
поведения» отдельных категорий хозяйствующих 
субъектов [16]. Как известно, рыночный коэффи-
циент дискриминации отражает ту часть неравен-
ства в доходах, которая не сводится к различиям в 
производительности или продолжительности 

труда, а определяется склонностью к дискримина-
ции (taste for discrimination) тех или иных субъек-
тов системы (в нашем случае, системы образова-
ния) [17]. Сама дискриминация в экономической 
сфере обусловлена наличием недобросовестной 
конкуренции и проявлениями институциональных 
деформаций в обществе. Различия в доходах 
педагогов и менеджеров – иллюстрация процесса 
монетаризации властных (распорядительных) 
полномочий со стороны вузовской администрации 
и существования так называемой административ-
ной ренты [18]. К сожалению, современная эконо-
мика образования постепенно трансформируется 
в модель «экономики бюрократии», которая харак-
теризуется завышенными (по отношению к опти-
мальным) расходами на содержание (оплату) 
административно-управленческого персонала 
(АУП) и заниженными (минимальными) расходами 
на конкретных исполнителей, в частности, про-
фессорско-преподавательского состава (ППС) в 
сфере образования. О такой модели экономики 
писал в свое время еще У. Нисканен (1933–1911 
гг.), автор известной концепции «политической 
экономии бюрократии» [19].

Вместе с тем, наряду с пересмотром оценки 
времени, затрачиваемого на образование, необ-
ходима внутренняя дифференциация оценки вре-
мени, затрачиваемого разными категориями про-
фессорско-преподавательского состава на науч-
ные исследования и публикационную деятель-
ность. Понятно, что время молодого сотрудника и 
время профессора, затрачиваемого при подго-
товке научной статьи, монографии, учебника или 
учебного пособия, будет отличаться в силу разной 
степени опыта и профессионализма. Да и возмож-
ности опубликовать свои работы также оказыва-
ются не одинаковыми. Но пока что это никоим 
образом не отражается на цене самого времени 
ППС.

Особого внимания заслуживает и время, 
которое затрачивается не только на предоставле-
ние, но и на получение образования. «Среднее 
количество лет, которые человек тратит на обра-
зование, увеличилось с одного года два века 
назад до восьми в мире сегодня, а в самых разви-
тых странах и до двенадцати» [20, с. 33]. Но воз-
росшая продолжительность обучения отнюдь не 
ликвидировала неравенства в обществе, прежде 
всего, потому, что уровень и качество образова-
ния, а также растущий формальный доступ к 
образованию во многих странах не стали инстру-
ментами повышения качества жизни людей.

В определении ценности (цены) времени, 
затрачиваемого на получение / предоставление 
образования нет однозначных решений, но про-
блему необходимо обозначить и искать возможно-
сти для ее снятия. Потому что «время – деньги», и 



357

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

 ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

молодые люди в нынешних условиях не стремятся 
идти на работу в высшие учебные заведения 
страны, а ведь известно, что «многие необходи-
мые для преподавания и научной работы навыки, 
такие как знание иностранного языка, умение пре-
подавать в онлайн и работать с современным про-
граммным обеспечением, имеют именно молодые 
сотрудники» [21, с. 2].

Прекаризация сферы образования не в 
последнюю очередь связана с трансформацией 
времени в этой области, неустойчивостью его 
связи с социальным пространством. Сегодня оче-
видно, что «в возрастной структуре профессор-
ско-преподавательского состава российских вузов 
в ХХI в., особенно в 2010-е гг., произошли суще-
ственные изменения, приведшие к дисбалансам» 
[22, с. 130].

На текущий момент существуют разные кон-
цепты времени. Все они в целом могут быть раз-
делены на диахронические и синхронические 
типы. В первом случае время рассматривается 
как бесконечный поток развития, во втором слу-
чае – как конкретно-исторический феномен. При-
мером диахронического понимания времени как 
бесконечного потока развития может служить иде-
ографический метод исследования времени, раз-
работанный Л. П. Карсавиным, который предло-
жил осмыслить в первую очередь первоначала 
исторического бытия, затем изучить эти начала в 
контексте единства бытия и знания, и лишь после 
этого приступать к раскрытию смысла самой исто-
рии.

 Ярким примером синхронического понима-
ния времени является идея О. Конта о том, что 
исторически время можно представить как сменя-
ющиеся этапы развития человеческого сознания. 
В связи с этим он выделял теологическую (бого-
словскую), метафизическую (философскую) и 
позитивистскую (научно-положительную) стадии в 
потоке времени. Отдельный вопрос – о конечно-
сти или бесконечности времени. Ф. Фукуяма [23] 
выдвинул тезис о конечности времени и, как след-
ствие, о конце истории. Речь идет не об истории 
вообще, и даже не о том, что в свое время Э. Гус-
серль называл «жизненным миром», понимая все 
формы жизни, а лишь об истории человека [24].

Среди современных концепций времени 
можно назвать: концепцию М. Д. Ахундова о «спи-
ральном» времени [25]; идею Й. Хейзинги о «про-
шлом времени», [26], в которой прошлое пред-
ставлено как совокупность сменяющих друг друга 
циклов; концепцию И. С. Клочкова о «линейном» 
времени [27], идею К. Ясперса об «осевом вре-
мени» [28]. Особо следует отметить термин «хро-
нотоп», предложенный еще А. А. Ухтомским [29], и 
введенный в гуманитарное знание М. М. Бахти-
ным. Данное понятие М. М. Бахтин использовал 

для иллюстрации нераздельности времени и про-
странства [30]. Н. Н. Летина толкует понятие «хро-
нотоп» как универсальное, интегративное поня-
тие, подразумевая под ним «целостное простран-
ство-время» [31]. В свою очередь А. Я. Гуревич 
интерпретировал данное понятие как «весь уни-
версум во все  времена» [32]. Можно сделать 
вывод о том, что концепты «времени» на протяже-
нии всей истории человечества оказывали суще-
ственное влияние на формирование психики и 
сознания людей.

Исследователи также обнаруживают и дру-
гие модели времени, например,  у представителей 
восточных цивилизаций. Китайский ученый Т. 
Аошуан выдвинул идею о существовании двух 
особых моделей времени у представителей китай-
ской цивилизации: линейно-исторического вре-
мени и традиционной (антропоцентрической) 
модели времени [33]. Исследователи выделяют и 
так называемые «смешанные» модели времени. 
Наконец, существуют разные трактовки развития 
(эволюции) времени. Например, С. В. Архипов 
отмечает эволюцию представителей древних 
цивилизаций о времени от устоявшейся цикличе-
ской модели через спиральную модель времени в 
линейную модель [34]. Т. Кун, наоборот, выдвинул 
идею о временных скачках – парадигмах [35].

Для понимания ценности времени, которое 
современный человек расходует на получение 
образования, необходимо заметить, что, несмо-
тря на формирование новой реальности, россий-
ское высшее образование все еще находится в 
прежней социально-экономической парадигме. И 
в этой парадигме качество образования и каче-
ство жизни практически никак не связаны. Более 
того, в России «в настоящее время качественное 
образование в целом не востребовано благодаря 
слабой развитости инновационных отраслей эко-
номики» [36, с. 76].

 В целом, многие ученые на протяжении дли-
тельного периода выделяли разные модели вре-
мени в отношении к разным эпохам, изучали его 
динамику и характер. Многомерное представле-
ние о времени способствовало формированию 
междисциплинарного подхода к изучению разных 
социальных процессов и явлений, выявлению 
причин динамики образовательных процессов 
(ритмичности, алгоритмов, последовательности, 
темпов, трендов, временных лагов и т. д.). И клю-
чевой институцией в этих исследованиях было 
именно время. 

Особо актуальной в условиях растущей 
социокультурной динамики и перехода к новому 
(четвертому) технологическому укладу стала про-
блема циклического (волнового) характера разви-
тия. Это можно объяснить просто: повторение, 
возвращение к прежним институциям (нормам, 
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правилам, традициям и т.д.) – феномен, требовав-
ший объяснения. В начале и середине ХХ века 
этой проблемой (цикличности времени) занима-
лись: за рубежом – Ф. Бродель, К. Жугляр, У. К. 
Митчелл, К. Квингли, С. Китчин,  Дж. Кузнец, В. 
Парето, П. А. Сорокин, Дж. Тойнби, Й. Шумпетер, в 
России – М. И. Туган-Барановский, Н. Д. Кон-
дратьев, А. Л. Чижевский и  другие авторы. В 
начале ХХI в. за рубежом – Дж. Барнс, Дж. Бойд, Р. 
Джордан, Ф. Зимбардо, Э. Кляйненберг, А. 
Харт-Дэвис, в России – А. М. Анисимов, Л. Г. Анти-
пенко, Ю. С. Владимиров, А. П. Левич, А. А. Пели-
пенко, Ю. М. Плотинский, Л. А. Черная и др. Про-
блема социальной динамики имеет самое непо-
средственное отношение к образованию.

Рассматривая алгоритмы времени, социо-
культурную динамику, П. А. Сорокин даже ввел в 
научный лексикон термин «флуктуация», который 
означает временные отклонения от среднего 
состояния. В системе образования такие флуктуа-
ции связаны с различными обстоятельствами. 
Так, известно, что не каждая изучаемая тема (про-
блема) поддается четкому табуированию. В связи 
с этим лекционные и практические занятия порой 
выходят за строго очерченные временные рамки. 
Именно для выхода из такой ситуации и использу-
ются активные средства обучения. Но и они порой 
оказываются бессильными. Дело в том, что обра-
зование – это не механический, а живой процесс. 
А жизнь нельзя втиснуть в бюрократические фор-
мулы и нормативы, она всегда сложнее и много-
образнее того, что поддается нормированию и 
квотированию.

И здесь особое значение для оптимизации 
времени образования приобретает трансдисци-
плинарный подход в обучении, который рассма-
тривается как тенденция вывода научных иссле-
дования и самого процесса образования на 
«более глубокий (по сравнению с междисципли-
нарным) уровень познания» [37, с. 11], и который 
«приобрел в настоящее время фундаментальное 
значение в подготовке выпускников вузов» [38, с. 
19]. Главный вектор этого подхода состоит в сое-
динении образования и самообразования с непо-
средственной научной работой учащихся, их науч-
ными исследованиями и презентацией получен-
ных результатов.

 Идея трансдисциплинарности принадлежит 
сразу нескольким исследователям. В 1968 г. 
австрийско-американский философ Э. Янч (1929–
1980 гг.) выступил с описанием первопричины 
трансдисциплинарности [39]. Затем швейцарский 
психолог Ж. Пиаже (1896–1980 гг.)  в 1970 г. сфор-
мулировал тезис о том, что помимо междисципли-
нарного подхода, еще существует возможность 
определить отношения внутри глобальной 
системы научных знаний без строгих границ 

между дисциплинами. Со временем ученые при-
шли к пониманию того, что трансдисциплинар-
ность как «конструкт, несущий пафос подвижно-
сти, полноты и целостности знания», требует осо-
бого внимания и означает «движение сквозь дис-
циплины», их «созидательный полилог». А это 
предполагает, прежде всего, «установку на откры-
тость», «демократичность знания и его полифо-
нию» [40]. 

К исследованию данного подхода активно 
подключилась и современная российская наука. 
Среди исследований в этой области можно отме-
тить работы И. А. Асеевой, В. Г. Горохова, Е.Г. Гре-
бенщиковой, Г. Б. Гутнера, Л. П. Киященко, Е. Н. 
Князевой, В. Е. Лепского, И. В. Лысака, Е. А. Пер-
минова, Б. И. Пружинина, В. М. Розина, В. А. 
Тестова, Я. И. Свирского, К. В. Хвостовой и др.

Если рассматривать перспективы трансдис-
циплинарного подхода в контексте соединения 
науки и образования, то можно обнаружить опре-
деленную трансформацию в понимании совре-
менной картины мира и таких категорий, как 
«бытие», «развитие», «время», «целое и единое», 
«случайность», «возможность» и т. д. Это связано, 
среди всего прочего, и с системным восприятием 
мира как мир-системы [41; 42]. Данный подход 
открывает широкие методологические перспек-
тивы и позволяет существенно оптимизировать 
время образования. Не менее перспективным для 
органичного соединения процесса образования и 
научных исследований и на этой основе – оптими-
зации времени образования представляет также 
мультидисциплинарный подход [43].

Использование инновационных походов в 
образовании, однако, сталкивается с одной доста-
точно важной проблемой, а именно, с ориента-
цией педагогов на «среднего» учащегося. При 
такой ориентации «слабый» учащийся «подтяги-
вается» и повышает свой IQ, но «сильный» сту-
дент, как правило, теряет интерес к такому усред-
ненному обучению. При этом тратить свое рабо-
чее время дифференцированно для педагога рав-
носильно перерабатыванию, соответственно, 
мало кто из них к этому готов.

Сегодня рабочее время педагогов регулиру-
ется следующей нормативно-правовой базой: Тру-
довым кодексом РФ (гл. 52); Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; Приказом Минобрна-
уки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительно-
сти рабочего времени (нормах часов педагогиче-
ской работы за ставку заработной платы) педаго-
гических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, ого-
вариваемой в трудовом договоре»; Приказом 
Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особен-
ностях режима рабочего времени и времени 
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отдыха педагогических и других работников обра-
зовательных учреждений».

Согласно ст. 333 Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации для педагогических работников 
установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 
Но на практике, затраты времени на образование 
намного больше. Дело в том, что в учебных пла-
нах часто не учитывается (и, соответственно, не 
планируется и не оплачивается) время, необходи-
мое педагогам для выполнения других видов 
педагогической работы вне аудитории. Сюда 
относятся: время самоподготовки преподавателя 
к занятиям, время проверки студенческих кон-
трольных работ и рефератов, время для индиви-
дуального консультирования учащихся, время 
повторного приема (пересдачи) зачетов и экзаме-
нов у «должников» и др. Получается, что педагоги 
тратят это время бесплатно, на безвозмездной 
основе. 

Вопрос о том, что планирование бюджета 
времени педагогов и, соответственно, расписания 
учебных занятий оставляет желать много лучшего 
– это больной вопрос организации учебного и вне-
учебного времени. Деформаций в этой организа-
ции более чем достаточно. Соответственно, необ-
ходим определенный реинжиниринг такой органи-
зации времени и пересмотр сложившихся принци-
пов и подходов к ней. Научная проработка этих 
вопросов связана, среди всего прочего, с разви-
тием конвергентного (междисциплинарного) под-
хода к образованию. Считается, что межпредмет-
ные связи – это наиболее разработанная в педа-
гогической теории и практике область. Но по 
факту это оказывается не так. Именно поэтому в 
образовательной практике межпредметных дис-
циплин крайне мало. Например, в области подго-
товки экономистов далеко не часто увидишь такие 
дисциплины, как «экономическая психология», 
«экономическая история», «экономическая соци-
ология», «философия хозяйства» и т. д. Анало-
гично выглядит ситуация и во многих других слу-
чаях.

 Не секрет, что современная система обра-
зования за рубежом «характеризуется гибкостью, 
демократичностью, многофункциональностью, а 
также децентрализацией и высокой степенью 
автономности учебных заведений» [44, с. 205]. Во 
многих странах действует принцип академиче-
ской свободы, в соответствии с которым студенты 
сами определяют перечень тех дисциплин, кото-
рые впоследствии войдут в их дипломы и которые 
они будут изучать. При этом основным видом 
учебы является самостоятельная работа студен-
тов, которые изучают ту или иную тему выбранной 
дисциплины, а педагоги делают только краткие 
тематические обзоры и разъясняют аспекты, 

вызвавшие вопросы. Российская система образо-
вания, наоборот, продолжает оставаться крайне 
формализированной, бюрократизированной и 
далекой от академической свободы. Результат 
очевиден: российские университеты занимают 
весьма скромные позиции в международном уни-
верситетском рейтинге CWUR, а дипломы россий-
ских вузов не котируются (не принимаются к 
зачету) за рубежом. 

Выводы

Учитывая имеющиеся сложности в органи-
зации эффективного использования времени в 
сфере образования, представляется перспектив-
ным более активно применять механизмы само-
образования, дополняя их инновационным обра-
зованием и трансдисциплинарным подходом. С 
этой целью целесообразно стимулировать дей-
ствие принципа академической свободы, а также 
более широко использовать мультидисциплинар-
ные формы обучения и реорганизовать учебную 
(аудиторную, контактную) работу педагогов в 
пользу приоритетного обеспечения самообразо-
вания учащихся. 

Поскольку развитие самообразования стало 
мэйнстримом в практике ведущих вузов мира, 
повышение конкурентоспособности российской 
системы высшего образования и ее субъектов 
возможно только при наработке собственного 
опыта в этой области. И здесь практическое раз-
витие межпредметных связей может способство-
вать более рациональному расходованию вре-
мени и повышению качества самого образования.
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are also manifested, consisting in the creation (generation) of materials used for answers or results 
of completed homework by students without analysis and awareness of their essence.

Key words: distance (online) learning, augmented and virtual reality, personalized (individual) 
learning, adaptation to the results of mastering the material, innovative content, chat bots, adaptive 
tutors, block chain.

С
овременные информационные техно-
логии неуклонно и уверенно прони-
кают в нашу жизнь, делая ее более 

комфортной, а работу более насыщенной и  про-
дуктивной. Сегодня жизнь современного человека 
сложно представить без их использования. Факти-
чески человек становится зависимым от своих 
изобретений, в частности от современных инфор-
мационных технологий. Примерами тому могут 
служить современные средства связи и обработки 
информации (интернет, мобильная связь, микро-
процессорная техника, программные приложе-
ния). В последнее время наиболее активно разви-
вается направление, связанное с разработкой и 
применением искусственного интеллекта (ИИ).

Искусственный интеллект стал неотъемле-
мой частью нашей жизни, влияя на каждую сферу 
человеческой жизни так, как мы никогда и не пред-
ставляли возможным. Искусственный интеллект в 
образовании открыл новые возможности для пре-
подавателей и для обучаемых всех возрастов. 
Сегодня ИИ коренным образом меняет подходы к 
работе и обучению. Слияние искусственного 
интеллекта и образования произвело революцию 
в традиционных методах обучения: от мобильных 
цифровых курсов до онлайн-справок и виртуаль-
ных классов, а также привело к появлению в 
отрасли совершенно новой концепции обучения.

За последний год разработчики программ-
ного обучения выпустили ошеломляющее количе-
ство инструментов искусственного интеллекта, 
которые могут генерировать текст, изображения, 
музыку и видео без необходимости сложного 
кодирования, а просто в ответ на инструкции, дан-
ные на естественном языке. Эти технологии 
быстро совершенствуются, а разработчики вне-
дряют новые возможности, которые всего 
несколько лет назад считались бы научной фанта-
стикой.

Современные подходы, использующие эле-
менты искусственного интеллекта, разрушают 
традиционные подходы к обучению и формируют 
будущее технологий в отрасли. Решения искус-
ственного интеллекта для образования анализи-
руют большие объемы данных с помощью слож-
ных алгоритмов, обеспечивая персонализирован-
ный и адаптируемый опыт обучения. Учащиеся 
получают персонализированное обучение, мгно-
венную обратную связь и доступ к иммерсивным 
технологиям, таким как дополненная и виртуаль-
ная реальность в образовании.

В качестве примеров использования ИИ в 
образовании можно выделить следующие [1].

1. Персонализированное обучение
Все люди имеют разные способности и 

наклонности и по-разному способны осваивать 
новый учебный материал. Для обучения онлайн 
посредством использования ИИ можно реализо-
вать индивидуальное обучение для каждого. В 
традиционной системе образования такая концеп-
ция отсутствует. Кроме того, благодаря возможно-
стям машинного обучения, можно научить образо-
вательную платформу оценивать действия уча-
щегося. С такими возможностями система адапти-
руется к процессу персонального обучения. 

2. Автоматизация задач 
Наряду с реализацией индивидуального 

обучения, ИИ может проверять задания, выдан-
ные на самоподготовку, оценивать тесты, систе-
матизировать исследовательские работы, вести 
отчеты, делать презентации и заметки, а также 
управлять другими административными задачами 
(Google Scholar).

Автоматизируя повседневную деятельность, 
ИИ делает среду обучения более информативной 
и продуктивной (Google Classroom, Coursera, 
Appinventiv). 

3. Создание «умного» контента 
Искусственный интеллект и машинное обу-

чение в образовании также помогают преподава-
телям создавать инновационный контент для 
более наглядного изложения материала и обуче-
ния. В качестве примеров создания интеллекту-
ального контента с помощью ИИ можно привести 
визуализацию изучаемых процессов, генерацию 
учебного материала в битовом формате (плат-
форма онлайн-обучения Gurushala), а также 
частые обновления контента [1,3].

ИИ в образовании используется для допол-
нения традиционного и виртуального обучения. 
ИИ способен поддерживать экспертов, импрови-
зируя процесс обучения отдельных людей. 

4. Адаптируемый доступ
Большая часть образовательных организа-

ций сегодня полагается на разработку образова-
тельных приложений с современными инструмен-
тами и функциями на основе искусственного 
интеллекта и машинного обучения. Такая функ-
ция, как многоязыковая поддержка, помогает 
переводить информацию на разные языки, что 
делает преподавание и обучение удобным для 
каждого носителя языка (Google Translate).
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5. Изучение иностранных языков.
Для изучения иностранных языков использу-

ются модели больших языков (LLM) - это базовые 
модели, обученные на огромном объеме тексто-
вых данных [2]. Например, данные для обучения 
модели GPT OpenAI состояли из веб-контента, 
книг, статей в Википедии, новостных статей, сооб-
щений в социальных сетях, фрагментов кода и т.д. 
Модели OpenAI GPT-3 прошли обучение на 300 
миллиардах «токенов» или фрагментов слов (!), 
используя более 175 миллиардов параметров для 
формирования поведения модели [2].

В качестве примеров таких моделей можно 
привести GPT-4 от OpenAI, PaLM от Google и 
LLaMA от Meta. Эти модели больших языков слу-
жат «основой» для приложений ИИ. ChatGPT 
построен на GPT-3.5 и GPT-4, а Bard использует в 
качестве основы языковую модель 2 Google 
Pathways (PaLM 2) [2]. Известная платформа для 
изучения иностранных языков с использованием 
ИИ – DuoLingo. 

6. Повышение квалификации 
Повышение квалификации сотрудников и 

работников является ценным решением для орга-
низаций, стремящихся иметь минимальный раз-
рыв в знаниях своих коллег. Решения для разра-
ботки программного обеспечения и приложений 
на базе искусственного интеллекта и машинного 
обучения предоставляют обучаемым широкие 
возможности повышения квалификации. 

7. Индивидуальная обратная связь на 
основе собранных данных 

Обратная связь является важнейшим компо-
нентом, особенно когда идет речь о приобретении 
практических навыков. Фундаментальное разли-
чие между эффективным обучением и простой 
подачей информации заключается в том, что 
эффективное обучение постоянно использует 
обратную связь. Обратная связь формируется в 
соответствии с успеваемостью каждого пользова-
теля. При этом, ИИ анализирует результаты обрат-
ной связи и составляет отчеты о работе на основе 
повседневного наблюдения. 

Система обратной связи помогает повысить 
удовлетворенность обучаемых, исключает 
предвзятость в обучении и помогает понять, в 
какой области недостаточно приобретены практи-
ческие навыки. 

8. Чат-боты - виртуальные помощники
Чат-боты все шире используются в образо-

вании для информирования и оказания помощи 
обучаемым. Результаты чат-бот «диалога» будут 
способствовать индивидуальному обучению поль-
зователей. Чат-боты с искусственным интеллек-
том могут использоваться для регистрации поль-
зователей, предоставления ответов на запросы, 
открытия доступа к необходимым учебным мате-

риалам и оказания  помощи в обучении круглосу-
точно. 

Чат-боты с искусственным интеллектом для 
образования представляют собой очень прогрес-
сивные технологии. Виртуальные репетиторы, 
предлагает быструю помощь, способствуя само-
стоятельному обучению. Благодаря алгоритмам 
обработки естественного языка и машинного обу-
чения чат-боты обеспечивают мгновенную и пер-
сонализированную поддержку обучаемым, отве-
чая на их вопросы и направляя их в процессе обу-
чения. Создание интерактивного и увлекательного 
учебного процесса позволяет учащимся легче 
усваивать концепции и лучше запоминать инфор-
мацию.

В качестве примера можно назвать чат-бот, 
который может генерировать текст, обобщать кон-
тент и выполнять другие задачи (антропный Клод 
2). Claude 2 может анализировать тексты объе-
мом примерно 75 000 слов и генерировать ответы 
объемом более 3000 слов. 

Разговорный ИИ в образовании обеспечи-
вает интеллектуальное обучение, анализирует 
структуру потребления контента и соответствую-
щим образом удовлетворяет потребности обучае-
мых. Способность ИИ вести беседу, подобную 
человеческой, открывает возможности для 
адаптивных репетиторов или помощников препо-
давателей, которые могут объяснить учащимся 
сложный для понимания учебный материал 
[1,2,4].

9. Безопасные и децентрализованные 
системы обучения

Аутентификация пользователей на обучаю-
щих платформах, использование и сохранение 
персональных данных, информации требует их 
надежной защиты. С этими задачами справля-
ются LMS (Learning Management System)-системы, 
работа которых основана на технологиях искус-
ственного интеллекта и блокчейна.  Система 
управления обучением (LMS) представляет собой 
программное обеспечение, позволяющее созда-
вать онлайн-курсы, управлять ими и обучать 
людей, предоставляя пользователям доступ к 
материалам, тестам и т.д.

10. Инструменты, измеряющие внимание, 
эмпатию и эмоции

Программные системы искусственного 
интеллекта можно активно использовать при дис-
танционном принятии экзаменов и проведении 
собеседований, выявляя подозрительное поведе-
ние экзаменуемого. Программы искусственного 
интеллекта оценивают поведение человека через 
веб-камеры, микрофоны, веб-браузеры и анализ 
нажатия клавиш на клавиатуре. 

Программное обеспечение и прикладные 
решения на основе искусственного интеллекта 
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могут принести больше пользы, чем можно себе 
представить. Вот почему стартапы и предприятия 
в сфере образовательных технологий привлекают 
решения в области технологий искусственного 
интеллекта, которые успешно решают широкий 
набор задач для обучения пользователей [1-6].

Создание интерактивного и увлекательного 
учебного процесса позволяет учащимся легче 
усваивать основные моменты занятий и лучше 
запоминать информацию.

Однако, несмотря на свои огромные возмож-
ности, эти системы не лишены недостатков. Ино-
гда они выдают информацию, которая может 
показаться убедительной, но не имеет отношения 
к делу, нелогична или не соответствует действи-
тельности. Выполнение некоторых математиче-
ских операций представляет собой еще одну 
непростую задачу для ИИ. И хотя эти системы 
могут генерировать хорошо продуманный и реа-
листичный текст, понимание того, почему модель 
приняла те или иные решения или произвела  
именно такие прогнозы может остаться без ответа.

Наряду с прогрессивными эффектами, 
имеют место и негативные последствия от исполь-
зования искусственного интеллекта в образова-
нии, в частности генерация материалов и резуль-
татов контрольных заданий без непосредствен-
ного участия обучающихся и, соответственно, без 
освоения знаний, умений и навыков. [2, 4].
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Аннотация. Актуальность исследования вопроса субъектной включенности студен-
тов педагогического университета в формирование профессионально значимых личност-
ных качеств в контексте изучения феномена субъектности будущего учителя обусловле-
на потребностью современного российского общества в активных, творческих личностях. 
Феномен субъектной включенности студентов педагогического университета в формиро-
вание профессионально значимых личностных качеств будущего учителя рассматривает-
ся нами как механизм опредмечивания через них субъектности будущего учителя.

В статье представлен проект модели субъектной включенности студента вуза. В 
модели обобщены все структурные элементы исследуемого процесса, представлены цель, 
компоненты, показатели отдельных критериев, технологии и приемы, направленные на 
повышение ряда показателей, как отдельных профессионально значимых личностных ка-
честв, способствующих саморазвитию, самоформированию мета-профессионально значи-
мых личностных качеств будущего педагога. Положительные результаты апробации мо-
дели позволяют рекомендовать ее внедрение в практику педагогической работы.
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 Annotation. The relevance of the study of the issue of subjective involvement of pedagogical 
university students in the formation of professionally significant personal qualities in the context of 
studying the phenomenon of subjectivity of the future teacher is due to the need of modern Russian 
society for active, creative personalities. The phenomenon of subjective involvement of pedagogical 
university students in the formation of professionally significant personal qualities of a future teacher 
is considered by us as a mechanism for defining the subjectivity of a future teacher through them.

The article presents a draft model of the subjective involvement of a university student. The 
model summarizes all the structural elements of the process under study, presents the purpose, 
components, indicators of individual criteria, technologies and techniques aimed at improving a num-
ber of indicators as separate professionally significant personal qualities that contribute to self-devel-
opment, self-formation of meta professionally significant personal qualities of a future teacher. The 
positive results of the testing of the model allow us to recommend its introduction into the practice of 
pedagogical work.

Key words: subjective involvement, students, formation, professionally significant personal 
qualities, model, teacher, subject

В 
условиях высшего педагогического 
образования актуализируются вопросы 
развития у студента педагогического 

вуза мета-профессионально значимых личност-
ных качеств (далее – ПЗЛК), определяющих, в 
конечном счете, успешность его будущей профес-
сиональной деятельности. Анализ педагогической 
литературы и опыт профессиональной деятельно-
сти выпускников педагогических университетов 
показал, что они, как субъекты учебной деятельно-
сти, не всегда активно включаются в саморазвитие 
профессионально значимых личностных качеств. 
Это доказывает необходимость проектирования 
моделей формирования (самоформирования) 
субъектной включенности студентов педвуза и ее 
реализации в процессе формирования ПЗЛК буду-
щего педагога.

Академический интерес к указанной про-
блеме объясняется потребностью научного сооб-
щества в поиске детерминант и механизмов раз-
вития субъектности личности [16] через субъект-
ную включенность студентов педагогического уни-
верситета в формирование ПЗЛК. Изучение 
феномена субъектной включенности студентов 
педагогического университета в формирование 
ПЗЛК будущего учителя позволяет исследовате-
лям выявить механизм распредмечивания субъ-
ектности студента педагогического вуза через 
систему опредмечивания ПЗЛК у будущего учи-
теля. Изучение механизмов становления и фор-
мирования субъектности будущего учителя, отра-
жающихся в проявлении его субъектной включен-
ности в процесс саморазвития ПЗЛК является 
актуальной и своевременной проблематикой 
исследования в эпоху трансформаций [15] в 
системе уровневого высшего образования.

Вопросы включенности студента в формиро-
вание ПЗЛК приобретают особую актуальность в 
связи с тем, что студент, как субъект учебно-про-
фессиональной деятельности, имеет больше воз-
можностей включиться в процесс формирования 

его важнейших профессиональных качеств. Вклю-
ченность студента влияет на активизацию меха-
низмов и условий, способствующих осознанию 
роли профессиональных качеств, также влияет на 
трансформацию профессионально важных 
качеств в ПЗЛК. В целом, это требует   внимания к 
субъектному подходу в процессе профессиональ-
ной подготовки будущего учителя. Однако, в педа-
гогических исследованиях нами не обнаружено 
описание модели этих процессов и явлений.

В нашем случае речь идет о формировании 
у студента оптимальной меры его активности, 
самостоятельности, творчества, т.е. основных 
показателей субъектной включенности в форми-
рование ПЗЛК педагога. Однако, понятие «субъ-
ектная включенность» еще не нашло должного 
отражения в педагогических исследованиях, осо-
бенно относительно развития ПЗЛК будущего 
педагога.

Как показывает анализ научной литературы 
и практики педагогических вузов, вопросы форми-
рования субъектной включенности студентов 
педвуза изучались исследователями в контексте 
решения разных проблем, связанных с понима-
нием развития личности, как субъекта деятельно-
сти и ее субъектности. Фундаментальные положе-
ния субъектно-деятельностной теории раскрыты в 
работах К.А. Абульхановой [1], Г.И. Аксеновой [2], 
Н.М. Борытко [4], А.В. Брушлинского [5], Ф.Г. Муха-
метзяновой [18], В.А. Татенко [21] и др.; проблема 
развития и формирования профессионально зна-
чимых качеств педагога раскрыта в работах 
Б.Г. Ананьева [3], Ф.Н. Гоноболина [6], 
Л.Н. Захаровой [8],  Н.В. Кузьминой [9],  А.К. Мар-
ковой [10], Л.М. Митиной [11], А.В. Морозова [12; 
14], В.А. Сластенина [20] и др.; исследованиями 
роли субъектного подхода в формировании буду-
щего педагога занимались  С.З. Гончаров [7], 
З.Г. Мустафина [17], Н.А. Чернова [22], М.Ю. Эне-
ева [23], T.V. Bashkireva [25] и др.; результаты 
исследований по вопросам мотивационной и 
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субъектной включенности студента как фактора 
адаптации к профессии педагога даны в работах 
И.А. Бахтиной, Н.Л. Карповой, Л.С. Стародубце-
вой и др. [24].

Анализируя работы Г.И. Аксеновой, Ю.В. 
Варданян, А.Г. Гогоберидзе, Л.М. Митиной, Ф.Г. 
Мухаметзяновой по проблеме изучения и разви-
тия субъект ности студентов педвузов, мы пришли 
к выводу, что в них недостаточно изучен феномен 
субъектной включенности в формирование ПЗЛК 
педагога [24].

Посредством анализа ключевых понятий 
нашего исследования «субъект», «субъектность», 
«профессионально важные качества», «профес-
сионально значимые качества» на теоретическом 
уровне мы определили роль субъектной включен-
ности студента в формирование ПЗЛК педагога.

Это позволило нам разработать следующее 
определение субъектной включенности студента 
педвуза, которое рассматривается нами как слож-
ное педагогическое явление динамического 
характера, заключающееся в сосредоточении 
внимания субъекта учебно-про фес си о наль ной 
деятельности на ПЗЛК, как объекте саморазви-
тия.

В ходе исследования и экспериментальной 
работы были использованы теоретические 
методы (анализ предмета исследования на 
основе изучения философской, социологической, 
психологической и педагогической литературы, 
сравнительный и логический анализ, рефлексив-
но-системный анализ обоснованной организации 
педагогической деятельности); моделирование; 
эмпирические (изучение и обобщение инноваци-
онно-педагогического опыта, беседа, наблюдение 
за ходом учебного процесса; социометрические 
методы).

Рассматривая развитие и становление ПЗЛК 
при подготовке студента в педуниверситете, мы 
исходили из основных положений субъектного 
подхода и субъектно-деятельностной теории [19], 
объясняющей основы профессионального разви-
тия личности педагога. 

Субъектная включенность студента в фор-
мирование ПЗЛК педагога осуществляется в един-
стве активационного и регуляционного компонен-
тов учебно-про фес си ональной деятельности и 
проявляется в активности, самостоятельности и 
самоуправлении ее субъектов.

Важнейшие критерии сформированности 
субъектной включенности студента педагогиче-
ского университета отражаются в саморазвитии 
мета-ПЗЛК педагога (педагогическое целеполага-
ние, педагогическое мышление, педагогическая 
направленность, педагогическая рефлексия и 
педагогический такт) на содержательном и про-
цессуальном уровнях.

Под мета-ПЗЛК педагога понимаются инди-
видуальные свойства субъекта деятельности, 
которые необходимы и достаточны для ее реали-
зации на нормативно заданном уровне и являются 
личностно значимыми.

Нами была разработана модель субъектной 
включенности студентов в процесс формирова-
ния ПЗЛК. Модель являлась динамической струк-
турной, т.к. динамическая модель – это процесс 
своеобразного развертывания статической 
модели во времени, в ходе которой происходит 
усложнение задач педагогического процесса и 
его содержания. В разработанной нами структур-
но-динамической модели субъектной включенно-
сти студента, как фактора формирования ПЗЛК 
педагога, представлены цель, компоненты (акти-
вационный, деятельностный, регуляционный), 
критерии (субъектная активность, самостоятель-
ность, самоуправление в формировании и разви-
тии ПЗЛК педагога), показатели отдельных крите-
риев (индивидуализированная активность, созна-
тельное стремление к саморазвитию, надситуа-
тивная активность; принятие решений, 
планирование, оценка качества деятельности, 
прогнозирование деятельности; целеполагание, 
анализ противоречий, самоконтроль), технологии 
и приемы, направленные на повышение ряда 
показателей, как отдельных ПЗЛК и способствую-
щие саморазвитию, самоформированию 
мета-ПЗЛК педагога на основе использования: 

• технологии чтения и письма для развития 
критического мышления и ее приемов (кластери-
зация, чтение с остановками, ведение дневника); 

• технологии субъектно-ориентированных 
занятий и ее приемов (фронтальная работа субъ-
ектного характера, парная работа, разговор-за-
крепление); 

• технологии учебного диалога и приемов 
(обсуждение информации, сопоставление инфор-
мации, рефлексия информации).

Программа использования модели субъект-
ной включенности студента в процесс успешного 
формирования мета-ПЗЛК у студентов педагоги-
ческого университета (педагогическое целепола-
гание, педагогическое мышление, педагогическая 
направленность, педагогическая рефлексия, 
педагогический такт) включает в себя условия ее 
реализации: 

• актуализацию субъектной активности сту-
дентов по саморазвитию мотивационного-лич-
ностного потенциала в учебной деятельности; 

• развитие способности студента к самоу-
правлению в становлении его как субъекта учеб-
но-профессиональной деятельности; 

• формирование субъектной самостоятель-
ности студента при освоении норм ценностей 
будущей профессиональной деятельности и при-
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дания личностного смысла в освоении професси-
онально значимых качеств педагога.

В процессе реализации модели, некоторые 
критерии проявлялись на уровне явления, не 
имеющего однозначного определения. Это услож-
нило наши задачи, поэтому наряду с уровнями 
субъектной включенности, мы использовали 
понятие «субъектотипы».

Апробация динамической структурной 
модели субъектной включенности студентов педу-
ниверситета осуществлялась в несколько этапов:

• на первом этапе реализовалась пропедев-
тическая функция модели, т. е. приступая к моде-
лированию указанного процесса, мы исходили из 
предположения о том, что формирование ПЗЛК 
студента к этому естественному процессу необ-
ходимо начинать с предварительной подготовки;

• второй этап выполнял формирующую 
функцию, основные положения модели апробиро-
вались на примере изучения иностранного языка, 
общепрофессиональных дисциплин (на этом 
этапе студенты использовали знания о потенци-
але субъектной включенности в качестве сред-
ства развития своих ПЗЛК, как способ действия). 

При апробации модели субъектной включен-
ности студентов в процесс формирования ПЗЛК 
(см. рис. № 1) были проанализированы резуль-
таты эмпирического исследования. Исследование 
проводилось в три этапа (констатирующий, фор-
мирующий и контрольный). В эмпирическом 
исследовании принимало участие 123 студента 
отделения филологии и истории Елабужского 
института КФУ и преподаватели различных дисци-
плин.

Формирующий эксперимент заключался в 
создании трех педагогических условий, необходи-
мых для субъектной включенности. 

Во-первых, необходимо было создать усло-
вия, способствующие формированию студента, 
как субъекта учебно-академической деятельно-
сти, актуализации его активности. Например, при 
изучении иностранного языка, более эффектив-
ной является технология «Чтение и письмо для 
развития критического мышления». Формирова-
ние активности субъектов учебной деятельности 
является одним из основных принципов этой тех-
нологии. В этой технологии много приемов, наибо-
лее эффективными были такие как: «кластериза-
ция», «чтение с остановками», двухчастный днев-
ник. Все эти приемы определяют содержание 
метода психолого-педагогической поддержки, 
который и направлен на развитие активационного 
компонента и формирование субъектной активно-
сти, определяющей становление педагогического 
целеполагания, педагогического мышления, педа-
гогической направленности.

Второе условие направлено на формирова-
ние самостоятельности у студента – субъекта 
учебно-профессиональной деятельности. Это 
условие определило выбор нами субъектно-ори-
ентированной (личностно-ориентированной) [13] 
технологии. Для этого студенты выполняли учеб-
ные проекты, организовывали квесты по особен-
ностям страны изучаемого языка, готовили 
доклады и участвовали в научно-практических 
конференциях. В целом, все это создает опти-
мальные условия для формирования профессио-
нальной направленности.

При реализации третьего условия: разви-
тие способности студента к самоуправлению, 
нами были использованы технологии учебного 
субъектного диалога, которые предполагает субъ-
ект-субъектное учебное сотрудничество между 
преподавателем и студентом. Реализация всех 
этих трех условий способствовала субъектной 
включенности студентов – будущих педагогов в 
процесс формирования ПЗЛК.  

Уровень субъектной включенности студен-
тов определялся так же на основе дополнитель-
ного показателя по проявлению типа субъектной 
включенности. Было выделено четыре «субъек-
тотипа» учебно-профессиональной деятельно-
сти, проявляющих уровень достижения студен-
том субъектной или объектной позиции по отно-
шению к ПЗЛК педагога, степень «персонифика-
ции» или присвоения личностью студента того 
или иного профессионально важного (професси-
онально значимого) качества.

Потребность в дифференциации студентов 
по уровням и типам субъектной включенности 
была вызвана тем, что в практике вуза преподава-
телю легче ориентироваться на типы. Характери-
стики этих типов формируются не только по 
результатам личностных тестов, но и на основе 
результатов включенного наблюдения в «живой» 
деятельности, т. е. на учебных занятиях, внеауди-
торной деятельности, при выполнении курсовых 
работ, проектов, отдельных поведенческих реак-
ций.

В общей сложности было зафиксировано 
более 70 параметров, объединенных в три смыс-
ловых блока:

1) тип субъектной включенности студента в 
формирование ПЗЛК педагога;

2) уровень развития отдельных субъектных 
функций, определяющих формирование ПЗЛК 
педагога;

3) участие студентов в технологиях, приемах 
и методах формирования субъектной включенно-
сти студента.

Обобщая результаты, полученные по шка-
лам интернальности, активности, самостоятель-
ности, самоуправления и пр., мы пришли к выводу 
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Рис № 1. Модель субъектной включенности студентов 
в процесс формирования ПЗЛК педагога
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распределения респондентов по типу субъектной 
включенности. На начало эксперимента к типу 
«объект» было отнесено 25% респондентов, к 
типу «субъективированный объект» – 50%, к типу 
«объективированный субъект» было отнесено 
15%, к типу «субъект» – 10%. 

После проведения формирующего экспери-
мента «объектов» стало 10%, «субъективирован-
ных объектов» 25%, «объективированных субъек-
тов» 45% и «субъектов» 20%. На завершающем 
этапе исследования в экспериментальной группе 
обнаружены качественные отличия уровня сфор-
мированности субъектной включенности по срав-
нению с исходным результатом и с результатом в 
контрольной группе.

После проведения формирующего экспери-
мента, в процессе которого были реализованы 
все педагогические условия использования 
модели субъектной включенности студентов в 
процесс формирования ПЗЛК, были получены 
результаты, свидетельствующие об увеличении 
количества студентов с высоким уровнем субъ-
ектной включенности на 10%, (их стало 32%), и 
снижения количества студентов с низким уровнем 
субъектной включенности на 9% (их стало 11%).

На контрольном этапе эмпирического иссле-
дования достоверность различий уровня сформи-
рованности субъектной включенности студентов в 
экспериментальной группе по сравнению с кон-
трольной группой составила 95%. Таким образом, 
на завершающем этапе эмпирического исследо-
вания в экспериментальной группе обнаружены 
качественные отличия уровня сформированности 
субъектной включенности по сравнению с исход-
ным результатом и с результатом в контрольной 
группе.

Анализ показателей развития всех субъект-
ных функций студентов, определяющих сформи-
рованность субъектной включенности студентов, 
способствующей успешному формированию 
ПЗЛК педагога, позволил составить развернутые 
характеристики каждого субъектотипа и глубже 
понять особенности реализации функций студен-
тов субъектов учебно-профессиональной дея-
тельности с разным уровнем субъектной включен-
ности студента.

Как показал качественный анализ результа-
тов, студенты с низким уровнем субъектной 
включенности (тип – «объект», «субъективиро-
ванный объект») характеризовались низким уров-
нем сформированности субъектной активности, 
отрицательным и частично положительным отно-
шением к саморазвитию, эпизодическим, случай-
ным проявлением субъектной активности, само-
стоятельности и самоуправления. Такие свойства 
как целеполагание, анализ противоречий и само-

контроль, практически отсутствуют или проявля-
ются как реакция на ситуацию одобрения и моти-
вацию избегания неудач. Индивидуализирован-
ная активность у студентов этого уровня проявля-
ется в зависимости от потребностей и корыстных 
мотивов, не всегда проявляется стремление к 
саморазвитию, надситуативная активность прояв-
ляется эпизодически. Принятие решений зависит 
от направленности на себя, планирование и про-
гнозирование деятельности проявляются в зави-
симости от ее оптимальной удовлетворенности. 
Целеполагание, анализ противоречий и самокон-
троль проявляются в прямой зависимости от 
убеждения и часто от принуждения к сознатель-
ному принятию необходимости формирования 
ПЗЛК педагога.

Студенты со средним уровнем субъектной 
включенности студента в процесс формирования 
ПЗЛК педагога (тип – «объективированный субъ-
ект») отличаются положительным отношением к 
саморазвитию, регулярно проявляющейся актив-
ностью, стремлением к самостоятельной деятель-
ности, наличием регуляционных механизмов.

Высокий уровень субъектной включенно-
сти в процесс формирования ПЗЛК педагога 
(тип – «субъект») характерен для студентов, у 
которых активационные силы проявляются в 
высоком уровне субъектной активности, проявля-
ющемся в доминировании настоятельной, осоз-
нанной, нестимулируемой потребности в проявле-
нии индивидуализированной, надситуативной 
активности, сознательном намерении в стремле-
нии постоянном саморазвитии и оптимизации 
всех ПЗЛК педагога, особенно проявляется стрем-
ление к самостоятельности и творческой самоде-
ятельности.

В результате апробации модели субъектной 
включенности студентов в процесс формирования 
ПЗЛК наблюдалась положительная гетерохронная 
динамика развития и становления метаПЗЛК педа-
гога на основе сформированности субъектной 
включенности студента в процесс формирования 
ПЗЛК как устойчивого положительного отношения 
к педагогической профессии, личностное принятие 
ее норм и ценностей.

Таким образом, субъектная включенность в 
процесс формирования ПЗЛК педагога у студентов 
педагогического университета проявляется как 
сложное динамическое педагогическое явление 
включения студента, как субъекта учебно-профес-
сиональной деятельности, в формирование ПЗЛК 
будущего педагога через создание условий для 
развития его субъектной активности, самостоя-
тельности и способности к самоуправлению в 
саморазвитии, самоформировании и становлении 
профессионально значимых и важных качеств 
педагога.
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 ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА 
В ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 Аннотация. Современное общество диктует ряд требований к системе высшего об-
разования. Выпускник высшего учебного заведения, независимо от специальности, должен 
обладать не просто определенным объёмом профессиональных знаний в конкретной сфе-
ре деятельности, но и достаточно широким спектром компетенций, позволяющих ему 
успешно адаптироваться к изменчивым условиям рынка труда и оставаться профессио-
нально мобильным в течении всей жизни. В этой связи теоретический и практический ин-
терес представляют педагогические технологии, способствующие наиболее эффектив-
ному формированию данных компетенций в рамках образовательного процесса, в частно-
сти проблемное обучение, которое обеспечивает возможность творческого участия обу-
чающихся в процессе освоения новых знаний, в результате чего происходит развитие про-
дуктивного мышления, познавательной мотивации, интеллекта и эмоциональной сферы. 
В данной статье рассмотрен позитивный исторический опыт применения проблемного 
обучения при организации научно-исследовательской деятельности обучающихся в 1970-х 
гг. в Омской высшей школе МВД СССР. 
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THE POSSIBILITIES OF APPLYING THE PROBLEM APPROACH
 IN THE ORGANIZATION OF RESEARCH WORK OF STUDENTS 

OF HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF HISTORICAL 
EXPERIENCE

Annotation. Modern society dictates a number of requirements for the higher education sys-
tem. A graduate of a higher educational institution, regardless of the specialty, should have not just a 
certain amount of professional knowledge in a particular field of activity, but also a fairly wide range 
of competencies that allow him to successfully adapt to the changing conditions of the labor market 
and remain professionally mobile throughout his life. In this regard, of theoretical and practical inter-
est are pedagogical technologies that contribute to the most effective formation of these competen-
cies within the educational process, in particular problem-based learning, which provides an oppor-
tunity for creative participation of students in the process of mastering new knowledge, resulting in 
the development of productive thinking, cognitive motivation, intelligence and emotional sphere. This 
article examines the positive historical experience of the application of problem-based learning in the 
organization of research activities of students in the 1970s at the Omsk Higher School of the Ministry 
of Internal Affairs of the USSR.

Key words: higher education, problem-based learning, historical experience, professional mo-
bility.

О
дним из основных показателей уровня 
развития государства в современном 
мире является образование, которое 

предопределяет степень технического, эконо-
мического и культурного прогресса страны, ста-
новится залогом востребованности человека в 
обществе. В настоящее время основная задача 
российской системы образования состоит в фор-
мировании гармонично развитой, социально 
активной личности. Такой подход вызван потреб-
ностями информационного общества, в котором 
от работника зачастую требуются в первую оче-
редь навыки самостоятельного поиска и перера-
ботки информации, оперативная реакция на воз-
никшую проблемную ситуацию и способность при-
менять имеющиеся у него знания в условиях 
быстро меняющейся обстановки. Все это невоз-
можно без гибкости мышления и творческого 
отношения к собственным образовательным 
ресурсам.

 Подготовка таких специалистов требует не 
только изменения содержания образовательных 
программ, но, и, не в последнюю очередь, приме-
нения новых приемов и методов донесения учеб-
ной информации, разработки и внедрения педаго-
гических технологий, ориентированных на всесто-
роннее развитие личности обучающегося и инди-
видуализацию образования в целом [1, с. 63]. 
Особое значение, в этих условиях приобретает 
проблемное обучение, которое  обеспечивает воз-

можность творческого участия обучающихся в 
процессе освоения новых знаний, в результате 
чего происходит развитие продуктивного мышле-
ния, воображения, познавательной мотивации, 
интеллекта, эмоциональной сферы и т.д. В этой 
связи, представляет интерес исторический опыт 
успешного применения различных форм и мето-
дов проблемного обучения в отечественном обра-
зовании.

В 70-х гг. прошлого века в системе высшего 
профессионального образования МВД СССР так 
же, как и в системе гражданского образования, 
господствовала традиционная, предметно-ориен-
тированная модель обучения. Для преодоления 
ее недостатков с конца 1960-х гг. начался актив-
ный поиск новых форм и методов подготовки 
сотрудников. Одним из наиболее перспективных 
направлений было признано проблемное обуче-
ние. Считалось, что подобные методы «пробуж-
дают не только увлеченность процессом позна-
ния, но и развивают у обучающихся основы твор-
ческого мышления, прививают исследовательские 
навыки и умения самостоятельно приобретать 
необходимые знания» [2, с. 50]. 

При рассмотрении опыта использования 
проблемного подхода в вузах МВД СССР в 1970-е 
гг., стоит отметить возникновение новой формы 
организации научной работы курсантов и слуша-
телей – проблемной лаборатории. Одна из луч-
ших была открыта в 1971 году в Омской высшей 
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школе МВД СССР. Ее созданию предшествовало 
проведение школой комплексного криминологиче-
ского исследования в Куйбышевском районе 
Омска, целью которого была выработка конкрет-
ных практических рекомендаций по улучшению 
борьбы с преступностью в районе. Исследование 
было рассчитано на два года и к нему было 
решено привлечь наиболее подготовленных слу-
шателей старших курсов. Первоначально плани-
ровалось использовать их только на первом этапе 
исследования для выполнения относительно 
несложных работ, связанных со сбором первич-
ной социологической информации о преступле-
ниях и обстоятельствах, способствовавших их 
совершению. Однако в процессе работы боль-
шинство слушателей настолько заинтересова-
лись процессом и результатами работы, что стала 
очевидной необходимость разработки каких-то 
новых организационных форм их участия в науч-
ном исследовании [3]. 

В результате, при научно-исследователь-
ской и редакционно-издательской группе школы 
была создана проблемная лаборатория. В нее 
вошли 33 слушателя, разделенных на 5 групп, 
каждую из которых возглавил наиболее подготов-
ленный учащийся четвертого курса. Старшие 
групп подчинялись руководителю лаборатории. 
Изначально проблематика исследований не была 
дифференцирована и все группы выполняли в 
основном однородную работу. Позднее, на базе 
этих групп были созданы секторы, каждый из кото-
рых стал заниматься конкретной проблемой. Гла-
вой сектора, как правило, назначался профессор 
или преподаватель школы. Все исследования, 
проводимые лабораторией, и большая часть 
индивидуальных исследований ее членов носили 
прикладной характер [4, с. 50-51].   

Анализируя организацию проведенной слу-
шателями научно-исследовательской работы, ее 
направления и результаты можно сделать вывод о 
том, что проблемная лаборатория стала одной из 
наиболее эффективных форм обучения слушате-
лей. Более распространенная форма организа-
ции научно-исследовательской работы курсантов 
и слушателей – научные кружки при кафедрах 
имели ряд недостатков, сохраняющихся и в насто-
ящее время. Чаще всего участие в кружке своди-
лось к индивидуальной работе слушателя под 
руководством преподавателя над избранной 
темой. При этом конечной целью своего исследо-
вания обучающийся считал выступление с докла-
дом или подготовку реферата, а не изучение како-
го-либо актуального проблемного вопроса, реше-
ние которого требовало творческого подхода и 
активности. В лучшем случае результатом подоб-
ной работы являлось привитие слушателю неко-
торых навыков индивидуальной поисковой дея-

тельности, воспитание у него потребности к само-
совершенствованию, постоянному пополнению 
знаний.

 Базой для научно-исследовательской 
работы в проблемной лаборатории стали группо-
вые исследования, проводимые исключительно 
по профилю школы. Работа в лаборатории порож-
дала атмосферу коллективного творчества, спла-
чивала учащихся, прививала им навыки работы в 
научном сообществе, знакомила с методами орга-
низации его работы. Каждый слушатель, работаю-
щий в лаборатории, помимо участия в исследова-
нии проблемы, которую изучал соответствующий 
сектор, вел индивидуальную научно-исследова-
тельскую работу. В основном темы этой работы 
сочетались с общей проблематикой сектора и 
лаборатории, являясь ее углублением и разви-
тием. Таким образом, работа в лаборатории не 
только развивала индивидуальные качества слу-
шателя и прививала ему необходимые творческие 
навыки, но и учила умело сочетать индивидуаль-
ную научно-исследовательскую работу с коллек-
тивной.

Участие слушателей в исследованиях, про-
водимых проблемной лабораторией, являлось 
важным средством закрепления знаний, получен-
ных ими в процессе обучения. При изучении 
обстоятельств, способствовавших совершению 
преступлений на территории Куйбышевского рай-
она города Омска (на уровне конкретного престу-
пления), группа слушателей из 27 человек изу-
чила 570 уголовных дел, совершенных в этом рай-
оне в 1971 году [4, с. 53].  В результате слушатели 
получили такую информацию, которая позволила 
им закрепить знания как в области уголовного и 
уголовно-процессуального права, так и кримино-
логии.

В условиях проблемной лаборатории проис-
ходило более глубокое и устойчивое закрепление 
знаний, чем при использовании любой другой 
формы организации научно-исследовательской 
работы слушателей. Участие в ее работе, посто-
янное разрешение проблемных ситуаций требо-
вало мобилизации имеющихся знаний, способ-
ствовало их творческому применению и разви-
вало мышление обучающегося. В результате, тео-
ретические знания, полученные слушателем в 
процессе обучения, проходили не только интел-
лектуальную, но и эмоционально-волевую сферы 
его психической деятельности, превращаясь в 
убеждение, приобретали активный характер. На 
наш взгляд, данный опыт применения проблем-
ного подхода к обучению является достаточно 
эффективным и, в современной интерпретации, 
может быть использован при организации образо-
вательного процесса как в ведомственных, так и в 
гражданских образовательных организациях.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТАТИЧЕСКИХ 
НАГРУЗОК НА ОРГАНИЗМ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В современном мире возникает проблема снижения устойчивости к ста-
тическим нагрузкам среди детей школьного возраста. Связано это с тем, что с каждым 
разом возрастает вид пассивной деятельности во время учебных занятий. Во многих науч-
ных источниках, можно найти информацию о том, какое воздействие оказывают статиче-
ские нагрузки на недоразвитый еще организм: снижение работоспособности, быстрое 
утомления и т.д. 

В данной статье было рассмотрено какое влияние оказывают статические нагрузки 
на организм школьников, сколько требуется времени на отдых школьников разного возрас-
та и методы адаптации к статическим нагрузкам.

Исследование показало, что дети начальных классов обладают наименьшей адапта-
цией к статическим нагрузкам, чем подростки. При развитии утомления у детей школьно-
го возраста, рекомендуется отдых в среднем от 4 до 7 минут во время занятия. 

Для решения этой проблемы предлагается применять комплексы дозированных ста-
тических нагрузок во время занятий физической культуры. Такие комплексы направлены на 
повышение адаптации детей к статическим нагрузкам во время учебного процесса. Регу-
лярное применение таких дозированных статических нагрузок, будет способствовать по-
вышению выносливости и работоспособности.

Результаты данного исследования подчеркивают важность проблемы влияния ста-
тических нагрузок на организм школьников, т.к. это касается их здоровья и последствий 
для него в будущем. Однако, если на регулярной основе использовать дозированные стати-
ческие нагрузки, то у детей повыситься адаптация и работоспособность во время учебно-
го процесса.

Ключевые слова: статические нагрузки, дети школьного возраста, школьники, 
влияние статических нагрузок, утомление, работоспособность.
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PHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF THE IMPACT OF STATIC LOADS 
ON THE BODY OF SCHOOLCHILDREN

Annotation. In the modern world there is a problem of decreasing resistance to static loads 
among school-age children. This is due to the fact that every time the type of passive activity during 
school classes increases. In many scientific sources, it is possible to find information about the im-
pact of static loads on the underdeveloped organism: decrease in efficiency, rapid fatigue, etc. 

In this article it was considered what impact static loads have on the body of schoolchildren, 
how much time is required for rest of schoolchildren of different ages and methods of adaptation to 
static loads.

The study showed that elementary school children have the least adaptation to static loads 
than adolescents. When developing fatigue in school-age children, it is recommended to rest for an 
average of 4 to 7 minutes during the class. 

To solve this problem, it is proposed to apply complexes of dosed static loads during physical 
education classes. Such complexes are aimed at increasing children’s adaptation to static loads 
during the educational process. Regular application of such dosed static loads will contribute to the 
increase of endurance and efficiency.

The results of this study emphasize the importance of the problem of the influence of static 
loads on the body of schoolchildren, as it concerns their health and consequences for it in the future. 
However, if dosed static loads are used on a regular basis, children’s adaptation and performance 
during the learning process will increase.

Key words: static loads, school-age children, schoolchildren, the impact of static loads, fa-
tigue, efficiency.

Введение 
Основная биологическая роль в момент раз-

вития организма и его адаптации к внешним изме-
нениям принадлежит мышечной деятельности. 
Она складывается из двух аспектов: динамиче-
ская работа и статическая или, так называемая, 
изометрическая нагрузка. Эти два аспекта имеют 
взаимосвязь с поддержанием позы и играют 
огромную роль в повседневной жизнедеятельно-
сти человека. Очень часто при развитии утомле-
ния во время учебного процесса, имеет зависи-
мость от статического компонента мышечной дея-
тельности. 

Как показывают статические данные, за 
последнее время характер двигательной активно-
сти различных возрастных групп, в особенности 
детей школьного возраста, заметно идет на сни-
жение. Отмечается снижение общей двигатель-
ной активности и увеличение объема движения 
малых групп мышц.  Сокращения мышц, связан-
ные со статической нагрузкой, начинают раздра-
жать проприорецепторы, от которых в централь-
ную нервную систему поступает импульс, который 
влияет на последующее протекание сокращения 
мышц и на состояние вегетативных функций [4].

Актуальность
В современном мире среди детей школьного 

возраста, отмечается пониженная тенденция дви-
гательной активности. К сожалению, с каждым 
разом, растет количество пассивного вида дея-
тельности, нежели чем, активного. Условия обуче-
ния в школе значительно ограничивают есте-

ственную физическую активность школьников, 

поскольку подразумевает сидячий образ жизни 

[5]. Естественно, пассивная деятельность оказы-
вает не самое благополучное воздействие на 

недоразвитый организм школьника. Чем меньше 

возраст школьника, тем больше выражена потреб-

ность в движении, если движение будет сводиться 
к минимуму, то это приведет к быстрому утомле-

нию. Во время длительного удержания статиче-

ской позы, сопровождающееся напряжением 

мышц всего тела при работе на уроках, служит 
основной причиной снижения умственной работо-

способности, расстройства регулирования функ-

ций организма. Из – за нехватки должного двига-

тельного режима, длительных статических напря-
жений, а также умственного утомления у боль-

шинства учащихся можно отметить повышенное 

функционирование сердечно – сосудистой 

системы к концу учебного года.  Также наблюда-
ется снижение уровня внимания, нарушается 

координаторная функция, на выполнение заданий 

требуется больше времени, чем обычно. В связи с 

этим возникает необходимость развития статиче-
ской выносливости средствами физического вос-

питания [1].

Цель, задачи. Цель работы является рас-

смотрение влияния физиологических механизмов 
статических нагрузок на организм школьников.

Материалы и методы исследования. 

Материалами исследованиями являются научные 

статьи, учебники. Метод исследования – проведе-
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ние анализа публикаций научных статей и инфор-
мации в учебниках по данной теме.

Предмет и объект исследования. Предмет 
– статические нагрузки. Объект исследования – 
дети школьного возраста.

Влияние статической нагрузки на орга-
низм школьников

Статической нагрузкой называют процесс 
сокращения мышечного скелета, который необхо-
дим для поддержания тела либо его частей.

В момент статических нагрузок в мышцах 
наблюдается напряжение, при этом не наблюда-
ется никакой внешней их работы. В мышцах про-
исходит активных расход энергии и накопление 
продуктов этого распада, в первую очередь, 
молочной кислоты. На сердце возникает нагрузка, 
т.к. кровеносные сосуды пережимаются мышцами, 
поэтому приходится проталкивать кровь. При этом 
отмечается нарушение не только притока, но и 
оттока крови, в связи с этим, замедляется вывод 
токсичных веществ из организма, жидкость начи-
нает застаиваться в клетках и тканях. Происходят 
изменения и в эндокринной системе, происходит 
выброс гормонов, которые влияют на повышение 
артериального давления, тем самым, увеличивая 
нагрузку на сердце.

Как показывают исследования, к статиче-
ским нагрузках менее устойчивы дети младшего 
школьного возраста, а наиболее - дети подростко-
вого периода. Несомненно, при развитии вынос-
ливости на локальном уровне на первых этапах 
онтогенеза считается наиболее рациональным 
для быстрого становления систем, которые имеют 
взаимосвязь с движением. Нагрузки статического 
характера в адекватном объеме, можно назвать 
оптимальным фоном, в момент которого высокая 
работоспособность будет поддерживаться на 
поздних этапах онтогенеза. Об этом свидетель-
ствуют факты о снижении работоспособности с 
возрастом.

При утомляемости во время статических 
нагрузок у детей младшего школьного возраста и 
подростков, рекомендуется отдых с небольшими 
интервалами в 4-7 минут, в это время можно 
наблюдать повышенную работоспособность [3].

Локальную дозированную статическую 
нагрузку, можно назвать симпатическим тестом, 
благодаря которому, можно провести оценку 
уровня адаптационно – компенсаторных реакций 
сердечно – сосудистой системы, учитывая исход-
ный вегетативный тонус у детей. Например, у 
мальчиков, возрастом 7 лет, в ответ на статиче-
ское усилие можно отметить преобладание сосу-
дистых реакций в регуляции артериального дав-
ления, т.е., происходит увеличение диастоличе-
ского, среднегемодинамического артериального 
давления и также общего периферического сопро-

тивления сосудов, но при этом происходит сниже-
ние ударного и минутного объема крови. Сниже-
ние сердечного выброса в момент изометриче-
ской нагрузки имеет связь с компенсаторным 
повышением вагусных явлений на сердце ребенка 
в состоянии симпатикотонии. При усилении спа-
стического состояния периферических сосудов у 
семилетних детей, наблюдается повышение экс-
креции норадреналина в суточной и порционной 
моче, что только подтверждает его положитель-
ную роль регулятора сосудистого русла. 

Если в качестве примера рассматривать 
группу мальчиков старших классов, то здесь 
можно сказать, что у них сосудистое звено сохра-
няется как важный фактор в регуляции артериаль-
ного давления после статического усилия. Отли-
чительной особенностью у детей старших классов 
при симпатикотонии отмечается существенный 
рост ударного объема крови. Такое состояние 
является ответной реакцией на преодоление спа-
стического состояния сосудистого русла. Но при 
всем этом, отсутствует сдвиг в экскреции адрена-
лина и норадреналина. 

Можно сказать, что у мальчиков в момент 
симпатикотонии главным механизмом сердечно – 
сосудистой системы являются спастические реак-
ции перефирических сосудов и в последующем 
компенсаторное увеличение ударного объема 
крови. Все это может привести к развитию гипер-
тензионного сосудистого синдрома у детей школь-
ного возраста [6].

Методы адаптации школьников к статиче-
ским нагрузкам

Для того, чтобы успешно адаптировать 
школьников разных возрастных групп к учебной 
нагрузке, в частности, статическим нагрузкам, 
предлагается применять комплексы дозирован-
ных статических упражнений на занятиях физ-
культуры. Данные статические упражнения имеют 
направленность на улучшение выносливости 
мышц туловища и также конечностей.

При статической функциональной пробы 
применяется статическое напряжение, которое 
выполняется в положении лежа, ребенок опира-
ется на скамью, удерживая свою верхнюю часть 
тела так, чтобы она была параллельно поверхно-
сти пола, лицом вниз, руки за голову. Такая проба 
выполняется до полного утомления. По времени 
удержания можно характеризовать выносливость 
к статической нагрузке у школьников.

Использование таких комплексов на посто-
янной основе, приведет к тому, что у школьников 
повысится выносливость, особенно это касается 
мышц спины, что является важным условием для 
поддержания правильной осанки во время уроков. 
Именно низкая статическая устойчивость стано-
вится причиной развития быстрого утомления во 
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время учебы, что в итоге, потом приводит к деза-
даптации ребенка к общему школьному режиму.

При увеличении статической выносливости 
у детей школьного возраста, наблюдается при-
рост аэробной мощности. Об этом может свиде-
тельствовать динамика физической работоспо-
собности. Улучшение физической работоспособ-
ности является основой высокой работоспособно-
сти детей при всех видах учебы и отдаляет 
процесс утомления. 

Со временем, можно наблюдать, что адапта-
ция школьников протекает на фоне благоприят-
ных изменений в физическом развитии [1].

Заключение
В данной статье были рассмотрены статиче-

ские нагрузки и их воздействие на организм 
школьников. Было разобрано, что происходит с 
организмом и его системами в момент статиче-
ской нагрузки.

Мы пришли к выводу, что дети младшего 
школьного возраста менее адаптированы к стати-
ческим нагрузкам, чем школьники подросткового 
возраста, связано это с тем, что у детей младших 
классов потребность находиться в движении 
выражена более ярко. 

Также мы рассмотрели локальную статиче-
скую нагрузку, с целью проведения оценки адапта-
ционно – компенсаторных реакций сердечно – 
сосудистой системы, при этом, мы учитывали 
исходный вегетативный тонус у детей.

В качестве благополучной адаптации школь-
ников к статическим нагрузкам, были предложены 
дозированные статические упражнения, применя-
емые на постоянной основе. 

Следует отметить, что данные, рассматри-
ваемые в данной статье, говорят, что существует 
необходимость в применении статических упраж-
нений, которые способствуют более положитель-
ным сдвигам статической выносливости, осо-
бенно это касается мышц спины, а также физиче-
ской работоспособности у детей школьного воз-
раста. 

Процесс развития статической выносливо-
сти у школьников повышает возбудимость нерв-
ной системы, улучшает эффективность восстано-
вительных процессов, при этом снижая чувство 
постоянной усталости в момент обучения.

Результаты статьи указывают на то, как 
важно проводить профилактические занятия, для 
того, чтобы школьники могли успешно адаптиро-
ваться ко всем возможным нагрузкам в процессе 
своего обучения в школе. Такие мероприятия 
будут способствовать снижению развития факто-
ров риска учебной деятельности для здоровья 
учащихся, а также снижать воздействие негатив-
ных последствий напряженной учебной деятель-
ности.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТИПА МВД РФ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
 «ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 

Аннотация. Статья посвящена раскрытию и обоснованию актуальности проблема-
тики самостоятельной работы обучающихся учреждений и организаций образовательного 
типа МВД РФ в рамках дисциплины «Огневая подготовка» (ОП). Уделено внимание аспекту 
профессиональной подготовки курсантов. Также в статье выделены суть, содержание, 
функции и принципы, характерные для самостоятельной работы в целом. Целевая уста-
новка исследования сводится к разработке и многоаспектному обоснованию, а также к 
экспериментальной проверке эффективности предложенных автором условий самостоя-
тельной работы в рамках освоения ОП в организационном и методическом аспектах. Осо-
бое внимание уделено исследованию влияния соответствующих занятий на профессио-
нальное становление будущих сотрудников ОВД России. Автором проанализировано теку-
щее состояние организационных и методических условий (ОМУ) самостоятельной рабо-
ты, организуемой и реализуемой в учреждениях и организациях образовательного типа 
МВД РФ в рамках ОП. Исследованы соответствующие методические пособия и рекоменда-
ции, рабочие программы, локальные нормативы, в той или иной мере обеспечивающие ре-
гламентацию самостоятельной работы курсантов в рамках освоения неоднократно от-
меченной дисциплины. 
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ganizational and methodological conditions (WMD) of independent work organized and implemented 
in institutions and organizations of the educational type of the Ministry of Internal Affairs of the Rus-
sian Federation within the framework of the OP. The relevant methodological manuals and recom-
mendations, work programs, local standards have been investigated, to one extent or another ensur-
ing the regulation of independent work of cadets within the framework of mastering the repeatedly 
noted discipline.

Key words: independent work, fire training of cadets, non-audit classes, institutions and or-
ganizations of educational type of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.

Р
азработка и организация условий, обо-
снованных научно и необходимых в 
контексте повышения эффективности 

самостоятельной работы курсантов в рамках 
освоения ОП, требуют учета множества аспектов, 
например, специфики обращения с огнестрель-
ным оружием. При этом предполагается потреб-
ность в непрерывном совершенствовании соот-
ветствующей практики. Представляется, что это 
приведет к повышению эффективности самостоя-
тельной работы обучающихся учреждений и орга-
низаций образовательного типа МВД РФ, а также 
к решению множества учебных задач. Также пред-
полагается, что соответствующая научно обосно-
ванная работа приведет к позитивным измене-
ниям в контексте разработки и применения инди-
каторов профессиональной компетентности кур-
сантов в плане фактической результативности 
освоения конкретной программы ОП.

Одно из базовых условий развития навыков, 
умений, а также формирования специальных зна-
ний, необходимых для обращения с оружием, 
представлено целенаправленным использова-
нием практики самостоятельной работы. При этом 
целесообразно в отдельных ситуациях применять 
как полноценное огнестрельное оружие, так и 
устройства, предметы, его заменяющие и имити-
рующие в той или иной мере [1, с. 9].

Необходимо, как представляется, совершен-
ствовать и оптимизировать информационный 
образовательный ресурс, традиционно использу-
емый в рамках работы по учению и научению в 
контексте ОП. При этом целесообразно стре-
миться к его привязке к самостоятельной работе. 
В отдельных учреждениях и организациях образо-
вательного типа МВД РФ и вовсе необходимо 
организовать специальные кабинеты для реше-
ния задач, связанных в той или иной мере с само-
стоятельной работой. 

Анализ результатов, полученных в рамках 
предварительного исследования, позволяет 
утверждать, что преподавание ОП в настоящее 
время в учреждениях и организациях образова-
тельного типа МВД РФ характеризуется рядом 
тенденций. Это:

1. Отведение самостоятельной работе в 
рамках отдельных соответствующих программ до 
50 % часов от общего времени, предусмотренного 

в отношении предполагаемого успешного освое-
ния. При этом можно найти такие программные 
документы, где используется категория «другие 
виды самостоятельной работы», но нет указаний, 
о чем именно речь. Интересно, что есть также 
программы, в которые целенаправленно вклю-
чены разделы, посвященные перспективам повы-
шения эффективности освоения аспектов ОП обу-
чающимися учреждений и организаций образова-
тельного типа МВД РФ.

2. Целенаправленное создание специаль-
ных программ и методических рекомендаций в 
части освоения «базиса» и расширенных практи-
ческих аспектов ОП, предусмотренных в отноше-
нии факультативных занятий, ориентированных 
на курсантов продвинутого уровня. При этом в 
соответствующих программных документах редко 
встречаются разделы, посвященные самостоя-
тельной работе в контексте освоения ОП на про-
двинутом уровне [2, с. 221].

Выявлено также, что в ряде пособий особое 
внимание уделяется вопросам организации и реа-
лизации самостоятельной работы. При этом они 
посвящены преимущественно:

- порядку изучения «технической» части 
пистолета Макарова (ПМ), его сборке, разборке;

- принципам действия ПМ, его свойствам;
- порядку осмотра огнестрельного оружия и 

подготовки его к решению служебных задач, тре-
бующих этого.

Дополнительно в современных пособиях, 
используемых при реализации и организации 
занятий в рамках ОП, предусмотрены блоки и раз-
делы, касающиеся:

- изучения приемов и правил ведения при-
цельной стрельбы;

- порядка совершения выстрела;
- извлечения оружия из кобуры;
- ошибок, влияющих на точность выстрела, 

их признаков и причин.
В пособиях, используемых в учреждениях и 

организациях образовательного типа МВД РФ, 
встречаются рекомендации обучающимся в части 
успешного освоения дисциплины. Также в них 
есть сведения об использовании виртуальных 
тренажеров, о ведении стрелкового блокнота. При 
этом одна из базовых рекомендаций сводится к 
ознакомлению курсантов с нововведениями, ново-
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стями, касающимися сферы стрелкового оружия и 
его использования на практике [3, с. 9]. Предпола-
гается, что такой аспект общего информирования 
является важным и существенным, потому как он 
актуализирует отдельные знания курсантов, начи-
нающих иди уже завершающих обучение в контек-
сте освоения ОП. 

Изучение материалов учебного методиче-
ского характера, документов, посвященных ОМУ, 
применяемых в настоящее время на кафедрах 
ОП в учреждениях и организациях образователь-
ного типа МВД России, позволило сделать ряд 
выводов. Первый и наиболее существенный сво-
дится к тому, что отдельные формы самостоя-
тельной работы в настоящее время не рассматри-
ваются как перспективные, при этом реализуются 
не в полной мере. Даже в рамках педагогической 
теории они исследованы поверхностно в контек-
сте ОП.

Выполненная аналитическая работа позво-
лила определить в полной мере суть и содержа-
ние понятия «самостоятельная работа по огневой 
подготовке обучающихся учреждений и организа-
ций образовательного типа МВД РФ». Это целена-
правленный и специальным образом организо-
ванный вид учебной познавательной деятельно-
сти, реализуемый при поддержке преподавателей 
соответствующей кафедры на фоне учета органи-
зационного, методического, педагогического и 
других аспектов. Обосновано, что работа в дан-
ном направлении должна базироваться на прин-
ципах сознательности и самостоятельности. 
Важно стимулировать активность обучающихся, 
подталкивать их к постоянной актуализации зна-
ний.

Обосновано также, что самостоятельная 
работа в рамках ОП в качестве продукта дает 
формирование повышенной профессиональной 
компетентности и культуры обращения с огне-
стрельным оружием, что улучшает во всех аспек-
тах деятельность ОВД РФ, реализуемую сотруд-
никами и должностными лицами. 

ОМУ самостоятельной работы в рамках 
освоения конкретной программы ОП курсантами 
могут быть представлены в качестве совокупно-
сти факторов, которые обеспечивают и в полной 
мере детерминируют формирование и последую-
щее развитие профессиональной компетентности 
обучающихся, являющихся будущими сотрудни-
ками ОВД РФ. Они обязаны стремиться как к акту-
ализации собственных знаний, так и к совершен-
ствованию навыков и умений, необходимых для 
эффективного и безопасного обращения с ору-
жием [4, с. 151].

Организация и реализация самостоятель-
ной работы обучающихся учреждений и организа-
ций образовательного типа МВД РФ в контексте 

освоения ОП способствуют на практике полноцен-
ному повышению эффективности подготовки. При 
этом парадоксально, но пока еще не разработаны 
специальные индикаторы или критерии, которые 
можно было бы использовать в качестве средств 
оценки реального уровня подготовленности кур-
сантов в данном контексте. Поэтому целесообраз-
ным видится скорейшее устранение соответству-
ющего аспекта общей проблематики подготовки 
обучающихся учреждений и организаций образо-
вательного типа МВД РФ. 

Важно стремиться к развитию культуры 
обращения с оружием, потому что она является 
базовым компонентом общей профессиональной 
компетентности каждого будущего сотрудника 
ОВД РФ. 

Предполагается целесообразным при этом 
комплексное и многоаспектное практическое при-
менение таких индикаторов: 

- мотивационный (совокупность мотивов и 
стимулов); 

- эмоциональный (субъективные пережива-
ния по поводу применения оружия); 

- атрибутивный (обращение с сопутствую-
щими средствами и материалами); 

- связанный непосредственно с деятельно-
стью (выполнение должностных обязанностей) [5, 
с. 68].

Обоснованные научно и созданные на прак-
тике ОМУ самостоятельной работы в рамках осво-
ения курсантами ОП предполагают главенство 
таких компонентов:

- системообразующие признаки;
- формы самостоятельной работы;
- содержательность программ;
- оценка результатов самостоятельной 

работы и не только.
Системообразующий аспект в данном кон-

тексте предполагает корректное и грамотное 
целеполагание. Важно, чтобы цель ОП соответ-
ствовала целевым установкам общей реализуе-
мой программы. При этом ее достижение воз-
можно путем решения общих педагогических, 
индивидуально ориентированных и специфиче-
ских задач. 

Формы самостоятельной работы в данном 
контексте следующие:

- проработка конспектов лекций, изучение 
тематических книг, журналов, другой литературы;

- ведение блокнота обращения с оружием и 
дневника самоконтроля;

- занятия в кабинете ОП;
- выполнение упражнений, связанных с отра-

боткой техники стрельбы;
- развитие психических и физических 

качеств, необходимых всякому современному 
стрелку;
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- посещение тренингов;
- подготовка научных и исследовательских 

работ.
Предполагается в качестве эффективного 

направления активное участие в соревнованиях и 
подобных мероприятиях.

Сочетание всех отмеченных форм самостоя-
тельной работы исключительно положительно 
влияет на формирование профессиональной ком-
петентности каждого обучающегося учреждения 
или организации образовательного типа МВД РФ 
в контексте качественно и полного освоения ОП 
[6, с. 75].

Грамотная организация условий самостоя-
тельной работы в контексте темы исследования 
способствует повышению ее эффективности, а 
также улучшению процесса формирования про-
фессиональной культуры, одним из компонентов 
которой является совокупность навыков обраще-
ния с огнестрельным оружием. 

Выполненная аналитическая работа позво-
лила прийти к выводу, согласно которому в насто-
ящее время имеет место множество аспектов про-
блематики ОП в контексте организации, планиро-
вания и проведения самостоятельных занятий. 
Важным видится продолжение работы, направ-
ленной на совершенствование ОМУ соответству-
ющей деятельности в представленных и описан-
ных аспектах. Это будет способствовать повыше-
нию качества подготовки обучающихся учрежде-
ний и организаций образовательного типа МВД 
РФ в контексте освоения той или иной программы 
ОП, реализуемой конкретным субъектом работы 
по образованию курсантов. 
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В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Аннотация. В статье рассматриваются арабографические произведения учебного 
характера на чеченском языке, изданные литографским способом в дагестанских типогра-
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использовались в мусульманских новометодных школах Северо-Кавказского региона. Боль-
шую роль в создании учебной литературы для медресе нового типа сыграли дагестанские 
ученые-просветители начала ХХ века, идеи которых нашли отклик у представителей че-
ченской духовной элиты и мусульманской молодежи. Арабографические печатные издания 
на чеченском языке сыграли важную роль в культурной жизни народов Северного Кавказа 
того времени.  
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on the basics of Islam, collections of poems, multilingual dictionaries-phrasebooks with the presence 
of words and expressions in the Chechen language (the idea of publishing the latter was borrowed 
from the countries of the Middle East, as well as the Volga region) were widely used in Muslim (in-
cluding the “new-method”) schools  of the North Caucasus. Daghestan scientists and educators of 
the early 20th century took an active part in the creation of educational literature for a new type ma-
drasah, whose ideas resonated with representatives of the Chechen spiritual elite and Muslim youth. 
Arabic graphic printed books in the Chechen language have played an important role in the cultural 
life of the peoples of the North Caucasus at that time.

Key words: the Arabic graphic books in Chechen Language, Ajam script, Arabic language, 
educational literature, grammar treatises, summary of the basics of Islam, dictionaries-phrasebooks.

И
звестен тот факт, что в многонацио-
нальном Северо-Кавказском регионе, 
особенно в Дагестане, вплоть до уста-

новления советской власти арабский язык для 
местных мусульман был языком богослужения, 
образования, науки, литературы, делопроизвод-
ства, официальной и частной переписки. С начала 
XVIII века народы Дагестана и Северного Кавказа 
создавали оригинальные труды, используя арабо-
графическое письмо - «аджам» 1. Формирование и 
развитие письма на «аджаме» способствовало 
созданию на языках народов Северного Кавказа и 
Дагестана значительного культурного наследия: 
произведений художественной литературы, исто-
рических хро ник, медицинских справочников, дву- 
и многоя зычных словарей, различных календа-
рей, учеб ных пособий и т.д. [1, с. 182;  2, с. 142-
148] На языки народов Северного Кавказа с араб-
ского, персидского, азербайджанско го, татарского 
и других языков были переведены многие извест-
ные литературные произведения [3, c. 47-48].

В ХIХ – начале ХХ века на территории Рос-
сийской империи сложилось несколько крупных 
центров мусульманского книгопечатания (одним 
из которых был Дагестан), где издавались книги 
на восточных и местных языках с использованием 
арабской графики как литографским, так и набор-
ным способами (в Дагестане преобладал лито-
графский способ печати). 

В функционировавшей с 1871 г. в г. Порт- 
Петровске 2  типографии А.М. Михайлова «Каспий» 
в 1904 г. была открыта литография, в которой, 
наряду с различными административными изда-
ниями на русском языке, печатались книги на 
арабском и местных языках [4, c. 998-1002]. В 
1907-1908  гг. известный дагестанский просве-
титель и первопечатник М.-М. Мавраев открыл 
паровую типолитографию  под названием 

1  С XIII-XIV вв. в Дагестане делались попытки 
приспособить арабский язык к фонетическим особенно-
стям дагестанских языков путем введения диакритиче-
ских знаков, ташдидов и т.д. Окончательно система 
аджамского письма в Дагестане сформировалась к 
началу XVIII в. 

2  г. Порт-Петровск – в настоящее время г. Махач-
кала, столица Республики Дагестан 

«ал-Матба‘а ал-Исламийа» («Исламская типогра-
фия») в г. Темир-Хан-Шуре, 3 столице Дагестан-
ской области,  и присту пил к изданию книг на язы-
ках народов Дагестана и Северного Кавказа, а 
также на арабском и рус ском языках. Примерно в 
1910-1911 гг. в слободе Хасавюрт 4  И. Нахибашев 
открыл не большую исламскую типо-литографию, 
где также печатались книги с использованием 
арабской графики [5, с. 11], однако предприятие 
просуществовало недолго – оно не выдержало 
конкуренции и разорилось.

Особенностью книгоиздательского дела в 
Дагестане в условиях многонациональности реги-
она стал полилингвизм печатной продукции: книги  
печатались  на аварском, даргинском, кумык ском, 
лакском, а также на чеченском, адыгейском, азер-
байджанском, балкарском, ка бардинском, карача-
евском, осетинском языках. Нередко одно и то же 
сочинение из давалось сразу на нескольких язы-
ках. 

Большей популярностью у населения поль-
зовались 4-, 5-, 6-, 7-язычные словари -  как 
известно, знание языков на Кавказе приветство-
валось как на бытовом уровне, так и в научной 
среде ученых-алимов. Во все издания этих много-
язычных слова рей, наряду со словами и выраже-
ниями арабско го, аварского, кумыкского, чечен-
ского, лакско го, даргинского языков, были вклю-
чены словосочетания и разговорные выражения 
русского язы ка.  Причину этому составитель поли-
лингвальных словарей, известный дагестанский 
ученый-просветитель, поэт и переводчик Абусу-
фьян Акаев из Нижнего Казанища объяснил так: 
«Чувствуя потребность горцев в знании русского 
языка, я включил сюда и соответствующие слова 
и выражения русского языка» [6, с. 81].

 Среди большого многообразия арабографи-
ческой печатной продукции особое место зани-
мали издания утилитарного характера: молитвен-
ники, руководство по ритуалу и учебные пособия. 
Это подтверждают сохранившиеся в некоторых 
книжных коллекциях торговые каталоги ислам-

3  г. Темир-Хан-Шура – в настоящее время г. Буй-
накск, Республика Дагестан

4  слобода Хасавюрт – в настоящее время г. 
Хасавюрт, Республика Дагестан
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ских типографий [7, c. 49-53], а также официаль-
ные дореволюционные книжные каталоги Россий-
ской империи (речь идет о государственных 
библиографических указателях – серии изданий 
«Список книг, вышедших в России (в таком-то 
году)», которая с 1907 г. стала называться «Книж-
ная летопись») [8, c. 153-172]. Некоторые арабо-
графические старопечатные книги, найденные 
дагестанскими востоковедами во время археогра-
фических экспедиций, испещрены ученическими 
записями и пометками, что свидетельствует об 
использовании их в качестве учебников.

Дагестан постепенно становился центром 
мусульманского книгопечатания на Северном 
Кавказе. Издание учебной литературы финанси-
ровалось как самими авторами и составителями 
учебных пособий, так и переводчиками, перепис-
чиками, а периодически и меценатами, имена 
которых упомянуты на титульных листах старопе-
чатных книг.  

В частных и мечетских книжных коллекциях 
Дагестана довольно часто встречаются подобные 
издания-учебники для мусульманских (в том 
числе и для новометодных) школ. Дагестанские 
арабографические многоязычные старопечатные 
книги зафиксированы во многих государственных 
библиотеках России (РНБ, РГБ), книжных фондах 
России и зарубежья.

Важным подспорьем для выявления и изуче-
ния арабографических старопечатных изданий 
стали упомянутые выше торговые каталоги 
«Фихрист ал-кутуб», выпущенные дагестанским 
книгоиздателем М.-М. Мавраевым для рекламы 
печатной продукции своей типографии «ал-Мат-
ба‘а ал-Исламийа» в Темир-Хан-Шуре в разные 
годы. Самые полные варианты торговых катало-
гов датированы 1908 и 1914 гг., они хранятся в 
Фонде восточных рукописей Института ИАЭ ДФИЦ 
РАН, а также в ряде частных коллекций. Так, один 
экземпляр «Фихрист ал-кутуб» за 1914 г. нахо-
дится в книжной коллекции жителя с. Гурик Таба-
саранского района Республики Дагестан Гасамуд-
дина Юсуфова, где он был обнаружен в 2007 г. 
археографической экспедицией, проводимой 
отделом востоковедения ИИАЭ ДФИЦ РАН под 
руководством покойного ныне профессора А.Р. 
Шихсаидова.  Данный каталог весьма информати-
вен – здесь на 48 страницах, помимо продавае-
мых в магазине «Дар ал-кутуб» популярных в 
исламском мире сочинений на арабском, персид-
ском и турецком языках, перечислен ряд изданий 
дагестанских авторов на арабском языке и языках 
народов Дагестана - кумыкском, авар ском, аку-
шинском, цудахарском (даргинском), газикумух-
ском (лакском). Книги в каталоге разбиты на 38 
тематико-языковых блоков, в нем также зафикси-
рована стоимость книг, место издания, количество 

томов и некоторые другие сведения. В этом ката-
логе среди других арабографических книг указаны 
6 наименований на чеченском языке [9, c. 24; 10, 
c. 33-39]. По предварительным подсчетам, число 
книг на чеченском языке, вышедших в Дагестане 
до 1928 г., составля ет более 16-ти наименований 
[5, с. 145-149; 11, c. 631-635].

В Фонде восточных рукописей ИИАЭ ДФИЦ 
РАН нами зафиксированы фото и ксерокопии 
различ ных по содержанию старопечатных книг на 
чеченском языке, имеющих важное значение для 
изучения истории мусульманского образования 
на Северном Кавказе. Несколько наименований 
из этих книг отнесены к разряду учебников для 
мусульманских школ нового типа, о которых будет 
сказано ниже.  

В начале ХХ в. в традиционном мусульман-
ском образовании горцев Северного Кавказа 
стали происходить изменения, связанные с влия-
нием прогрессивных идей джадидизма (от араб. 
«усул джадид» – новый метод) – реформаторского 
движения, возникшего в 80-е годы XIX в. на вос-
токе Российской империи. Первоначально оно 
выступало за реформу старой системы мусуль-
манского образования, за необходимость доступа 
к европейскому образованию для мусульман [12, 
c. 147-148; 13]. В указанный период передовые 
представители духовной и светской интеллиген-
ции Северного Кавказа под влиянием идей, рас-
пространявшихся со стороны просвещенных 
мусульман Крыма, Волжско-Уральского региона, 
Египта и Турции, пришли к выводу, что обучение в 
конфессиональных школах не отвечает требова-
ниям нового времени и не способно обеспечить 
приобретение практических знаний и навыков, 
необходимых молодежи в условиях развивающе-
гося капитализма в регионе. 

Исмаил Гаспринский (1851-1914) – крымско-
татарский просветитель, политический и обще-
ственный деятель, основоположник этого движе-
ния – сформулировал социокультурные про-
блемы, стоявшие перед мусульманами Россий-
ской империи, и выступил с идеей культурного 
реформаторства, основанного на необходимости 
преобразования мусульманских школ, а также с 
идеей культурного и национального единства всех 
тюркских народов России. Считая образование 
главным для национального возрождения мусуль-
ман страны, все свои усилия он направил на 
создание новых, реформированных начальных 
школ (мектеб и медресе), где был введен новый 
(звуковой) метод обучения арабскому алфавиту, а 
в программу обучения были включены светские 
предметы [14, c. 30].

Последователи джадидизма на Северном 
Кавказе поддерживали инициативу реформирова-
ния религиозного образования с учетом требова-
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ний времени путем включения в программу 
мусульманских школ светских дисциплин и препо-
давания на родных языках. Включение в про-
грамму медресе светских дисциплин, по их мне-
нию, позволяло выпускникам значительно расши-
рить возможности получения образования, про-
должить обучение не только в странах 
мусульманского Востока, но и в учебных заведе-
ниях Российской империи. Большая заслуга в про-
движении нового метода обучения в регионах 
Северного Кавказа принадлежала просветителям 
А. Акаеву [15, c. 174-175], А. Каяеву, М. Дибирову, 
Б. Алибекову (Дагестан), А. Дымову, Н. Цагову 
(Кабарда), А. Набокову, Д. Хаткову (Адыгея) и др., 
являвшимся выпускниками крупных исламских 
образовательных центров: Каирского универси-
тета Ал-Азхар, Османского университета в Стам-
буле, а также средних духовных учебных заведе-
ний России.1

По их частной инициативе в регионе были 
открыты первые медресе обновленного типа, 
ставшие местными центрами распространения 
идей джадидизма. Первая новометодная школа 
на Северном Кавказе была открыта в 1902 г.  упо-
мянутым выше Абусуфьяном Акаевым (1872-
1931) в его родном селении Нижнее Казанище. 
Почти в это же время Обществом просвещения 
мусульман Дагестанской области в Темир-Хан-
Шуре была основана «обновленная» школа, в 
которой преподавались русский язык, арифме-
тика, геометрия, история, естествознание, геогра-
фия, законоведение, татарский язык, мусульман-
ское вероучение и арабский язык. Спустя три года 
(1905 г.) другой известный дагестанский ученый - 
просветитель Али Каяев  (1878-1943) открыл в 
селении Гюнделен (ныне Кабардино-Балкария) 
новометодное медресе, в котором активно приме-
нял реформаторский опыт, приобретенный им во 
время работы в одном из медресе при универси-
тете «Ал-Азхар» в Каире [16, c. 144-145]. Уже в 
1908 г. в Дагестанской области действовало 11 
новометодных школ с числом учащихся 646 [17, л. 
10-10 (об.); 18, с. 148-158].  В начале второго деся-
тилетия ХХ в. новометодные школы стали откры-
ваться и в других районах Северного Кавказа. Во 
многих из них обучались девочки. Особой извест-
ностью и популярностью среди горского населе-
ния пользовались новометодные медресе в Бак-
сане (Кабарда) и ауле Адамий (Кубанская область) 
[19, c. 985]. 

1  Так, Абусуфьян Акаев (1872-1931), дагестан-
ский просветитель, учился у известного ученого, актив-
ного борца за новую светскую школу, татарского публи-
циста и писателя, Фатыха-эфенди Каримова (1871-
1946), организатора и редактора крупнейшей газеты 
«Вакыт» («Время»), в слободе Каргалы (около Орен-
бурга) Казанской губернии 

Преподавание в школах нового типа осу-
ществлялось по классно-урочной системе в рам-
ках установленного учебного года. Находились и 
меценаты, благодаря которым такие школы откры-
вались (в их числе был полковник Арслангерей 
Мехтиев, который на свои средства построил в 
селении Нижний Дженгутай здание для новоме-
тодной школы, где учились мальчики и девочки) 
[20, c. 131-133]. 

Разработка арабографических книг и учеб-
ников на родных языках Северо-Кавказских наро-
дов стала заслугой деятелей мусульманского про-
свещения, поддерживающих «усул джадид». Пер-
вым из известных  нам учебников стало пособие 
по новым методам обучения детей чтению и 
письму на кумыкском языке, изданное в 1902 г. 
Абусуфьяном  Акаевым в Казани [21, c. 46 ]. В 
1903 г. он также издал в Симферополе в типогра-
фии В.И. Якубовича книгу «Вилаятыма Савгъат» 
(«Подарок родине»), которая содержала, помимо 
произведений, обычно изучаемых в мактабе (мек-
тебе), раздел «Джагърафийа» («География»), где 
приводились краткие сведения о земном шаре, 
давалась карта Западного и Восточного полуша-
рий, предоставлялась информация о 19 европей-
ских, 10 азиатских, 6 африканских и 3 американ-
ских государствах, а также об Австралии [5, c. 
69-70]. 

В 1909 г.  А. Акаев издал в упомянутой выше 
типографии М. Мавраева в г. Темир-Хан-Шуре 
книгу на кумыкском языке «Иршад ас-сибйан» 
(«Наставление детям») на 18 страницах, являю-
щуюся учебно-методическим пособием по вне-
дрению новых методов обучения, которая позже 
неоднократно перерабатывалась и переиздава-
лась с добавлением материалов на нескольких 
языках народов Северного Кавказа, в том числе и 
на чеченском языке.  

Составление и использование учебной ара-
бографической литературы на чеченском языке 
позволяет предположить наличие новометодных 
школ на территориях, где проживали чеченцы (как 
в Дагестане, так и в Чечне). 

В XIX среди чеченцев имелось немало 
людей, владеющих арабской письменностью. 
Практически при каждой мечети действовали 
духовные школы (хужары), обучавшие детей 
читать и писать по-арабски, а также арифметике. 
Для получения же «высшего» исламского образо-
вания молодые чеченцы направлялись чаще 
всего в дагестанские селения Аксай, Кумух и 
Акуша [22, c. 23].

По утверждению ученого Х. Яндарова, в 
Чечне аджам использовали еще до начала Кав-
казской войны (1834-1859). С помощью аджама 
писали собственные имена, а также осущест-
влялся перевод трудных для запоминания слов на 



392

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

родной язык [22, c. 24; 23, c. 271]. На основе 
аджамского письма сочинял стихи Атабай Атаев, 1 
один из наибов Имама Шамиля, владевший пра-
вилами восточного стихосложения и его кано-
нами, используя традиции арабской классической 
литературы [22, c. 24].

В начале ХХ века, в 1905-1910 гг., известный 
чеченский религиозный деятель и создатель 
духовной литературы Сугаип-мулла Гайсумов 
(1837-1932) (Белгатоевский) из с. Шали реформи-
ровал чеченское письмо на основе арабской гра-
фики, максимально приблизив его к нуждам 
чеченской фонетики. Созданный им алфавит в 
дальнейшем использовался для печати книг в 
типографии М.-М. Мавраева «ал-Матба‘а ал-Ис-
ламийа», упомянутой выше [24]. В начале ХХ века 
ряд чеченских религиозных деятелей, в числе 
которых - Яхья-хаджи Бакашев, Юсуп-хаджи 
Баширов (1860-1928) основатели медресе из с. 
Большие (Старые) Атаги [25, c. 2-4] -   прекрасно 
владели как арабским языком, так и аджамом; 
можно предположить, что идеи исламской модер-
низации вызывали у них определенный интерес.

Для типографии М. Мавраева «ал-Матба‘а 
ал-Исламийа» духовную и учебную литературу на 
чеченский язык переводили знатоки аджама 
Шихабуддин, сына Салиха из Баммата; 2 Абдарра-
хим из с. Авухюрт; 3  Имран, сын Сухайба (Сугаипа) 
4 из с. Шали, Мухаммад, сын Габарти из Мичи-
гиша; Яхья, сын Бийгиши из  с. Большие Атаги ; 
Бийбулат, сын Атава из  с. Большие Атаги и др.  

     Как известно, в числе предметов, изучае-
мых в мусульманских школах Северного Кавказа, 
грамматика арабского языка занимала важней-
шее место [26, c. 164-168]. В образовательном 
процессе участвовал ряд сочинений, составляю-
щих основу учебных программ известных мадраса 
региона, о чем свидетельствуют воспоминания 
современников [27, c. 69-70]. Грамматические 
классические сочинения изучались и в новоме-
тодных школах, при этом они либо целиком или 
частично переводились на национальные языки, 
либо к арабоязычным текстам создавались соот-
ветствующие комментарии.  

Именно по такому принципу построено грам-
матическое сочинение на чечен ском языке под 
названием «Китаб ал-амсила ал-мухталифа» 

1  Атабай (Атаби) Атаев – участник Кавказской 
войны, наиб Гехинского округа (Малая Чечня), мудир 
(генерал) Северо-Кавказского имамата, один из при-
ближенных полководцев имама Шамиля. 

2  Баммат - ныне с. Бамматюрт Хасавюртовского 
района Республики Дагестан

3  Авухюрт – ныне с. Калининаул Казбековского 
района Республики Дагестан

4  Возможно предположить, что Имран – сын 
упомянутого выше чеченского алима Сугаипа-муллы 
(Гайсумова) Белгатоевского. 

(«Разные формы спряжения араб ских глаголов»): 
здесь чеченские глаголы приведены парал лельно 
с арабскими вариантами, а также указаны спо-
собы их спряжения. Переводчик на чеченский 
язык - Шихабуддин, сын Салиха из Баммата. Текст 
для литографирования переписал катиб Хасан, 
сын Ибрахима из Нижнего Казанища5. Книга была 
издана известным распространителем книг, вла-
дельцем книжного магазина «Иттихад» [28, c. 1] 
Мухаммад-Хусейном Асадовым6 в типографии 
М.-М. Мавраева в 1911 г. Объем кни ги - 32 стра-
ницы, формат 26 х 17 см. Стоимость одного экзем-
пляра 3 коп. Тираж издания - 1000 экземпляров - 
был весьма значительным для того времени.  
Оригинал издания хранится в Российской Нацио-
нальной библиотеке за № 29871, а копия - в ФВР 
ИИАЭ ДНЦ РАН [29, инв. № 98]. «Китаб ал-амсила 
ал-мухталифа» упоминается в «Книге летописей» 
за 1911 г. (№ 40. П/№ 23933).

Книга была переиздана в 1915 г. в этой же 
ти пографии (т.е  типографии М.-М. Мавраева 
«ал-Матба‘а ал-Исламийа»), тем же объемом и в 
том же формате, репринт издания можно объ-
яснить большой его востребованностью у чечен-
цев. В отличие от первого, стоимость второго 
издания составляет 10 копеек, при том же тираже 
в 1000 экз. Трехкратное повышение стоимости 
книги можно объяснить тем, что в связи с начав-
шейся Первой мировой войной и нестабильным 
социально-экономическим по ложением в стране 
резко подскочили цены на продукты и другие 
товары первой необходимо сти. Подорожали и 
типографские услуги. Учебное пособие упомина-
ется в «Книге летописей» за 1916 г. (№ 4. П/№ 
2045).

Изучение основ ислама – ключевой момент 
в образовательном процессе мусульманских школ 
(как медресе, так и новометодных школ). Этой 
цели служило сочинение «Тарджамат ал-иман 
ва-л-ислам би-лисан чачан» («Основы ислама на 
чеченском языке»). Текст на чеченском языке 
составил некий Хасанхан, о жиз ни и деятельности 
которого в настоящий момент нет каких-либо све-
дений. Для издания в ти пографии книга была 
переписана катибом Хасаном, сыном Ибрахима 
из с. Н. Казанище и напечатана в 1326 г.х. (1908 г.) 
в типографии А.М. Михайлова «Каспий» на сред-
ства упомянутого выше Мухаммад-Хусейна Аса-
дова, выходца из купеческой среды Темир-Хан-
Шуры. Объем кни ги - 16 страниц, формат 17 х 13 
см.  В Фонде восточных рукописей ИИАЭ ДФИЦ 

5  Нижнее Казанище – селение в Буйнакском 
районе Республики Дагестан

6  Известно, что иранец М.-Х. Асадов вел книж-
ную торговлю на ярмарке в г. Грозный, о чем он упоми-
нает в своем торговом каталоге «И‘лан», напечатанном 
в 1907-1908 гг. на арабском языке.
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РАН (Ф. 30) хранится фотокопия книги [29, инв. № 
104], а ее оригинал находится в Российской Наци-
ональной Библиотеке и в библиотеке ИВР РАН г. 
Санкт-Петербург.1 

На чеченский язык было переведено широко 
известное не только в Дагестане, то и в мусуль-
манском мире сочинение известного дагестан-
ского автора XVI в. Али из Газикумуха (ум. в 1528 
г.)  «ал-Мухтасар» - перевод был издан под назва-
нием «Тар джамат ал-мухтасар» («Краткое изло-
жение основ ислама на чеченском языке»). Пере-
вод выполнил Абдаррахим из Авухюрта, а перепи-
сал и подготовил к изданию Мухаммад, сын Абда-
лазиза из Хаджалмахи, также ра ботавший 
профессиональным переписчи ком в типографии 
М.-М. Мавраева. Книга была издана в Темир-Хан-
Шуре в типо графии «ал-Матба‘а ал-Исламийа» в 
1908 г. Объем книги - 46 страниц, формат 26 х 17 
см, тираж 900 экз.   Стоимость книги – 25 копеек 
(весьма доступная цена для простых горцев). 
Судя по тиражу, книга пользо валась большим 
спросом среди местного населе ния. 

Если говорить о содержании книги, то  это 
конволют, состоящий из трех самостоятельных 
разделов: 1) «Мухтасар» - как упомянуто выше, 
это  известное сочи нение Али ал-Газигумуки  (стр. 
2-10); 2) «Усул ад-дин» («Основы веры»)  - сочине-
ние, рассказывающее о пяти основных столпах 
исламского вероучения (стр. 11-22); 3) «Хадис 
ал-кудси» («Священный хадис») – выдержки из 
сочинений выдающегося мусульманского ученого- 
мыслите ля Абу Хамида ал-Газали (1059 - 1111) – 
(стр. 23-46). Книга упоминается в одном из офици-
альных книжных каталогов Российской империи  - 
«Книге летописей» за 1908 г. (П/№ 924, № 20)) и в 
торговом каталоге «Фихрист ал-кутуб» типогра-
фии «ал-Матба ‘а ал-Исламийа» за 1914 г. (с. 13). 
Оригинал старопечатной книги хранится в РНБ, в 
фонде ИВР РАН  г. Санкт- Петербурга [5, c. 146 ]  и 
ФВР ИИАЭ ДФИЦ РАН [30,  инв. № 1172]. 

Книга была популярным в Дагестане и Чечне 
учебным пособием в мусульманских школах реги-
она. 

Следующее сочинение об исламском вероу-
чении, изданное в 1910 г. в типографии «ал-Мат-
ба‘а ал-Исламийа» на чеченском языке – это 
«Иршад ал-’авам ‘ила ма’рифат шар’ ислам». 
Перевод на чеченский язык выполнил Имран2, 
сын Сухайба (Сугаипа) из Шали (на титульном 
листе не указано, с какого языка был выполнен 

1  Шифры хранения в данных библиотеках ука-
заны в «Каталоге…» Исаева А.А. на стр.145 -    воз-
можно, в настоящее время они изменены.

2  Возможно, речь идет о сыне упомянутого выше 
Сугаипа-муллы (Гайсумова) Белгатоевского (1837 – 
1932) из с. Шали, одного из создателей чеченского 
аджама. 

перевод), он же на свои средства издал книгу. 
Переписку для литографирования   выполнил 
один из известных катибов типографии М.-М. 
Мавраева -  Иса, сын Мухаммадмирзы из Кулла3 . 
Объем книги 48 страниц, формат 17 х 13 см, тираж 
книги и ее стоимость неизвестны.  Оригинал хра-
нится в РГБ и в б-ке ИВР РАН (Санкт-Петербург) 
[5, c. 146], копия (микрофильм) находится в ФВР 
ИИАЭ ДФИЦ РАН [29, инв. №№ 103, 129]. 

О популярности книги говорит тот факт, что 
через семь лет после первого выхода она была 
переиздана в 1917 г в той же типографии, тем же 
форматом, объемом, так же оформлена. Нам уда-
лось обнаружить один экземпляр второго изда-
ния, который хранится в частной коллекции 
жителя сел. Урхнища Дахадаевского района 
Республики Дагестан Магомедова Абдуллы. Еще 
одним популярным среди чеченцев изда нием для 
обучения основам ислама являлось сочинение 
«Хадийат чачан фи маса’ил ал- иман» («Подарок 
чеченцам по основам веры») - трактат о мусуль-
манском вероисповедании на чеченском языке.

Трактат перевел на чеченский язык Шихабу-
дин, сын Шуайиба из Баммата, а для литографи-
рования переписал катиб Хасан, сын Ибрахима из 
Н. Казанища. Труд был издан Мухаммад-Хусей-
ном Асадовым в г. Порт-Петровске, в типографии 
А.М. Михайлова «Каспий» в 1329 г.х. / 1911 г. 
Объем сочинения 32 страницы, фор мат 17 х 14 
см. Стоимость одного экземпляра - 15 коп. Тираж 
не указан.

Оригинал книги хранится в крупнейших 
библиотеках страны: Российской государственной 
библиотеке (г. Москва), Российской национальной 
библиотеке и в библиотеке ИВР РАН (г. Санкт- 
Петербург) [5, c. 147-148]; ксерокопия - в ФВР 
ИИАЭ ДФИЦ РАН [29, инв. № 101], там же хра-
нится микрофильм трактата [29, Оп.1. инв. № 130]. 
Книга упоминается в торговом каталоге «Фихрист 
ал-кутуб» за 1914 г. [31, c. 13]

Печатное издание «Хадийат ас-сибйан 
би-лисан чачан» («По дарок детям на чеченском 
языке»), изданное в Темир-Хан-Шуре в типогра-
фии М.-М. Мавраева в 1333 г.х. (1914 г.),  пред-
ставляет собой учебное пособие для первона-
чального обу чения детей чтению и письму на 
чеченском языке. Состави тель пособия - Яхья, 
сын Бигиши 4 из Больших Ата гов 5 (араб. «Атаги 
кубра»). Переписчик - Иса, сын Мухаммад-Мирзы 

3  Кулла – село в Гунибском районе Республики 
Дагестан

4 Возможно, речь идет о Яхья-хаджи Бакашеве, 
известном чеченском арабисте, упомянутом выше. 
Яхья-хаджи в годы советской власти был арестован по 
обвинению в религиозной пропаганде.  

5  Большие (Старые) Атаги  - в начале ХХ века 
один из крупнейших населенных пунктов Чечни. 
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из Кулла.  Объем учебника - 31 страница, формат 
17 х 13 см., тираж не указан.  Стоимость книги – 15 
копеек. Оригинал издания хранится в библи отеке 
ИВР РАН (г. С-Петербург) [5, c. 148],  копия - в ФВР 
ИИАЭ ДФИЦ РАН [29, № 106].  

Учебное пособие упоминается в торговом 
каталоге «Фихрист ал-кутуб» за 1914 г. [31, c. 13].

Другое учебное пособие - «Тасхил ат- 
та’аллум ва-т-та’лим» («Краткое изложение 
основ обучения»), изданное в 1916 г. в этой же 
типографии, предназначалось также для обуче-
ния детей письму и чте нию на чеченском языке. 
Его составил Байбулат, сын Атава из Атагов. Веро-
ятнее всего, он же являлся и переводчиком. Пере-
писчик не указан. Объ ем книги - 28 страниц, фор-
мат – 26 х 17 см. Тираж – 1000 экз., стоимость – 15 
копеек. 

Оригинал старопечатной книги хранится в 
Российской на циональной библиотеке, а копия – в 
ФВР ИИАЭ ДФИЦ РАН [29, инв. № 105].  Данное 
учебное пособие упоминается в «Книге летопи-
сей» за 1917 г.  (П/№ 6539).

Весьма популярны среди читателей-горцев 
были различные религиозные сборники-конво-
люты. Как правило, сочинения, входившие в их 
состав, были небольшими по объему, они объеди-
нялись в одно издание из соображений целесоо-
бразности, поскольку изучались в медресе в опре-
деленной последовательности.   К примеру, в 
сборнике «Тарджамат мухтасар ва ма’рифат 
ал-ислам ва йа ибну Адам» («Перевод 
«Конспекта» для познания ислама сыновьями 
Адама») содержатся написанные на арабском и 
чеченском языках следующие произведения: 
«Мухтасар», «Усул ад-дин», «Хадис ал-кудси». На 
титульном листе книги приведен аджамский алфа-
вит, составленный с учетом особенностей звуков 
чеченского языка. Перевел на чеченский язык 
сборник Имран, сын Сухайба (Сугаипа) из Шали, а 
переписал Эльдархан, сын Дакая из Эрпели.1

Сборник был издан в типографии М.-М. Мав-
раева в Темир-Хан-Шуре в 1911 г. Объем сбор-
ника 32 страницы, формат – 25 х 17 см. Стоимость 
одного экземпляра 20 коп. Тираж не указан. Ори-
гинал издания хранится в Российской Нацио-
нальной Библиотеке [5, c. 147], копия - в ФВР 
ИИАЭ ДФИЦ РАН [29, инв. №  93]. Упоминается он 
и в «Фихрист ал-кутуб» за 1914 г. [31, с. 13]. 

Популярность данного сборника под-
тверждается выпуском второго его издания. Пере-
водчик тот же, текст для литографирования пере-
писал катиб Иса, сын Мухаммадмирзы из Кулла. 
Второе издание сборника вышло в г. Темир-Хан-
Шура в типогра фии М.-М. Мавраева в 1333 г.х. / 
1915 г. объемом 29 страниц, формат 26 х17 см.

1  Эрпели - ныне селение в Буйнакском районе 
РД

Оригинал также хранится в Российской 
Националь ной Библиотеке, а копия - в  ФВР ИИАЭ 
ДФИЦ РАН [29, инв. № 94].

В образовательных программах новометод-
ных школ поэзии было также отведено определен-
ное место. На Северо-Кавказские языки перево-
дились стихи, посвященные праведным халифам, 
битвам мусульман за веру против врагов ислама, 
историческим личностям и т.д. В поэтическом 
сборнике «Маджму’ат ал-Манзумат» («Сборник 
избранных стихов») собраны переведённые с 
кумыкского на чеченский язык стихи разных авто-
ров, в том числе, стихи Мухаммада, сына Габарти, 
на арабском и чеченском языках. Переводчик и 
составитель сборника - Мухаммад, сын Габарти 
ал-Кучуки ал-Мичигиши. Переписал сборник для 
издания из вестный дагестанский катиб Шихам-
маткади, сын Байбулата из Эрпели.

Сборник был впервые был издан в 1911 г. в 
ти пографии А.М. Михайлова в  Порт-Петровске. 
Объем сочинения 22 страницы, формат 27 х 18 
см. Стои мость одного экземпляра составляла 15 
коп., ти раж - 500 экз.

Оригинал сборника хранится в Российской 
Национальной Библиотеке и библио теке Восточ-
ного факультета Санкт-Петербург ского государ-
ственного университета; копия - в ФВР ИИАЭ 
ДФИЦ РАН [29, инв. № 97].  Упоминание о сбор-
нике встречается в «Книге летописей» 1911 г. (№ 
37. П/№ 21924).

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы 
отметить, что столь богатая и разножанровая ара-
бографическая ли тература на языках народов 
Северного Кавказа, изданная в дагестанских ти по-
графиях в дореволюционное время, практически 
не изучена и не введена в научный оборот - воз-
можно, из-за отсутствия в ИИАЭ ДФИЦ РАН специ-
алистов, владеющих навыками чтения арабогра-
фических текстов на чеченском, осетинском, ады-
гейском, кабардинском языках. Эти старопечат-
ные издания еще ждут своих исследователей. В 
данной статье мы лишь анонсируем содержание 
книг, исходя из выходных данных и краткой анно-
тации сочинений, которые, как правило, приводи-
лись на арабском языке. 

Информация об арабографических старопе-
чатных книгах постоянно обновляется по резуль-
татам археографических экспедиций, которые 
ежегодно проводят сотрудни ки отдела востокове-
дения ИИАЭ ДФИЦ РАН, вносящие весомый вклад 
в дело изучения национальной духовной куль-
туры. Цель данных экспедиций – выявление и 
описание памятников письменного наследия 
народов Дагестана и Северного Кавказа, в том 
числе и образовательной литературы на нацио-
нальных языках.  
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Распространение идей джадидизма на 
Северном Кавказе отражало возросшее стремле-
ние мусульманских народов региона к дальней-
шему национальному и культурному развитию. 
Следствием этому стало появление арабографи-
ческой учебной литературы на родных языках, 
предназначенной для обучения в школах нового 
типа, которые, по замыслу авторов, должны нести 

просвещение и прогресс мусульманской моло-

дежи. Комплексное изучение этих старопечатных 

книг, изданных в Дагестане в начале ХХ века,  

является важным подспорьем для деятельности 

историков, филологов, краеведов и просто инте-

ресующихся культурой народов Северного Кав-

каза.

Иллюстрации к статье: 

«АРАБОГРАФИЧЕСКАЯ НОВОМЕТОДНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ЧЕЧЕНСКОМ ЯЗЫКЕ, 
ИЗДАННАЯ В ДАГЕСТАНЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА»

ФВР  ИИАЭ ДФИЦ РАН - Ф. 30. Оп. 2. Инв. № 94 
Первая и последняя страница книги «Тарджамат Мухтасар ва ма’рифат ал-ислам ва Йа ибн Адам» 

Издание второе, издано на средства переводчика, ученого Имрана, сын Сухайба из Шали
Темир-Хан-Шура,  «Исламская типография»  М. Мавраева,  1333 г.х. (1915 г.)
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ФВР  ИИАЭ ДФИЦ РАН – Ф. 30. Оп. 2. Инв. № 101
Первая и последняя страница  книги «Хадийат  Чачан фи маса’ил ал-иман» 

Автор – Шихабаддин ал-Дагистани ал-Бамади (из Баммата)
Издано Мухаммад-Хусейном Асадовым из Темир-Хан-Шуры, Дагестан
г. Порт-Петровск, типо-литография А.М. Михайлова, 1329 г.х. (1911 г.)
Переписчик – Катиб Хасан (Гасан Ибрагимов из с. Нижнее Казанище)

Список литературы:\

[1] Исаев А.А.  О формировании и развитии 
письменности народов Дагестана // Социологиче-

ский сборник. Вып. 1. – Махачкала, 1970. – С. 173-
232. 

[2] Маламагомедов Д.М. История арабогра-

фической письменности на аварском языке: ста-
новление и развитие // Известия Волгоградского 
государственного педагогического университета.  

2017. № 10 (123). – C. 142-148.
[3] Османова М.Н. Арабская печатная книга 

в Дагестане в конце ХIХ – начале ХХ века. – 

Махачкала, 2006. – 231 с.
[4] Османова М.Н. Арабоязычное книгопеча-

тание в типографии А.М. Михайлова «Каспий» (г. 

Порт-Петровск) // Фундаментальные исследова-
ния. 2013. № 8-4. – С. 998-1002.

[5] Исаев А.А. Каталог печатных книг и публи-
каций на языках народов Дагестана (досоветский 
период). – Махачкала, 1989. – 298 c.

[6] Оразаев Г.М.-Р. Лексикографические 
работы А. Акаева // Литературное и научное 
наследие Абусуфьяна Акаева. Сборник статей и 
материалов.  – Махачкала, 1992. – С. 80-86. 

[7] Османова М.Н. Торговые каталоги и 
реклама в типографии М. Мавраева «ал-Матба‘а 
ал-Исламийа» (начало ХХ века) // Известия выс-
ших учебных заведений. Северо-Кавказский 
регион. Серия: Общественные науки. 2009. № 6. 
– С. 49-53.

[8] Оразаев Г.М-Р. Арабоязычная печатная 
книга Дагестана (по материалам официальных 
дореволюционных каталогов России) // Дагестан-
ский востоковедческий сборник. Вып. 1. Махач-
кала, 2008. – С. 153-172.



397

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

[9] Османова М.Н. Каталог печатных книг на 
арабском языке, выпущенных дагестанскими 
издателями в России и за рубежом в начале XX 
века. – Махачкала, 2008. –  204 c. 

[10] Маламагомедов Д.М. Арабографиче-
ская книга на чеченском языке в дореволюцион-
ном Дагестане // Вестник Академии наук Чечен-
ской Республики.  2019. № 4 (47). – С. 33-39.

[11] Маламагомедов Д.М. Старопечатные 
книги на чеченском языке // Материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции, 
посвященной 10-летию со дня основания КНИИ 
РАН. – Гроз ный, 2011. – С. 631-635.

 [12] Пясковский А.В. Джадидизм // Совет-
ская историческая энциклопедия. Т. 5. – М., 1964. 
– С. 147–148. 

[13] Исхаков Д. Джадидизм. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.gazavat.ru/history3.
php?rub=14&art=145  (дата обращения: 11.10.2023 
г.)

 [14] Исхаков С.М.  Гаспринский // Ислам на 
территории бывшей Российской империи: энци-
клопедический словарь. Т. I.  – М., 1998. – С. 30.

[15] Оразаев Г.М.-Р., Шихсаидов А.Р. «Авто-
биография» Абусуфьяна Акаева  (перев. с азерб. 
и  араб. языков) // Абусуфьян Акаев: эпоха, жизнь, 
деятельность. Махачкала,  2012. – С. 168-182.

 [16] Шихалиев Ш.Ш. Мусульманское рефор-
маторство в Дагестане (1900-1930) // Государство, 
религия, церковь в России и за рубежом. 2017. № 
3 (35). – С. 134-169.

[17] Материалы Центрального государствен-
ного архива Республики Дагестан (ЦГА РД) . Ф. 2. 
Оп. 2. Д. 143. Л. 10-10 (об.).

[18] Маламагомедов Д.М. Конфессиональ-
ные школы конца XIX - начала XX в. в городах 
Дагестанской области // Вопросы истории. 2018.  
№ 7. – С. 148-158.

[19] Емтыль З.Я., Жане С.Р., Бочкарева А.С. 
Эволюционные процессы в развитии мусульман-
ского образования народов Северного Кавказа в 
начале ХХ в. // Былые годы. 2021. № 16 (2). – С. 
981-989. 

[20]  Гаджиев А.-Г.С. Джадидизм в Дагестане 
// Фундаментальные и прикладные вопросы есте-
ственных наук (региональные проблемы): матери-
алы сессии АЕН. Т. 2. Махачкала, 1994. – С. 131-
133.

[21] Османова М.Н. Некоторые аспекты 
общественной и духовной жизни мусульман Даге-
стана конца ХIХ – начала ХХ века // Известия выс-
ших учебных заведений. Северо-Кавказский 
регион. Общественные науки.  2016. № 3. – С.  
41-49.

[22] Ибрагимова З.Х.  Царское прошлое 
чеченцев. Наука и культура. – М., 2009. – 696 с. 

[23] Яндаров Х. История чеченской письмен-
ности. // Северо – Кавказский Краевой Горский 
НИИ. Записки. Т.II. – Р-н-Д., 1929. – С.265-282.

[24] Умаева Р.  История формирования 
чеченской письменности. // Грозный-информ. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.grozny-
inform.ru/news/culture/147958/ (дата обращения: 
15.10.2023 г.).  

[25]  Апаев А. Молла Юсуп-Хьаьжа – кадий 
Атагинский // Маршо.  2022.  13 мая. №№ 39-40 
(102895-102896). – С. 3-4.

[26] Маламагомедов Д. М. Система ислам-
ского образования в Дагестане в XI - начале XX 
вв. // Проблемы современного педагогического 
образования. 2022. № 74-4. – С. 164-168.

[27] Омаров А. Воспоминания мутаалима // 
ССКГ. Вып.  II. – Тифлис, 1869. – С. 69-70.

[28] Мухаммад Хусейн ибн Асадуллах. И‘лан. 
Темир-Хан-Шура.  1907-1908. – C. 1.  (на араб. 
яз.).

[29] Материалы Фонда восточных рукописей 
Института истории, археологии и этнографии 
Дагестанского федерального исследовательского 
центра. Ф. 30. Оп. 2. 

[30] Материалы Фонда восточных рукописей 
Института истории, археологии и этнографии 
Дагестанского федерального исследовательского 
центра. Ф. 15. – Оп. 1. (арабографические старо-
печатные книги).

[31] «Фихрист ал-кутуб». Темир-Хан-Шура, 
«ал-Матба‘а ал-Исламийа». 1914. – 48  с.  (на 
араб. яз.).

Spisok literatury:

[1] Isaev A.A.  O formirovanii i razvitii pis’men-
nosti narodov Dagestana // Sociologicheskij sbornik. 
Vyp. 1. – Mahachkala, 1970.  – S. 173-232. 

[2] Malamagomedov D.M. Istoriya arabogra-
ficheskoj pis’mennosti na avarskom yazyke: stanov-
lenie i razvitie // Izvestiya Volgogradskogo gosudarst-
vennogo pedagogicheskogo universiteta.  2017. № 
10 (123). – C. 142-148.

[3] Osmanova M.N. Arabskaya pechatnaya 
kniga v Dagestane v konce HIH – nachale HKH veka. 
– Mahachkala, 2006. – 231 s.

[4] Osmanova M.N. Araboyazychnoe knigope-
chatanie v tipografii A.M. Mihajlova «Kaspij» (g. 
Port-Petrovsk) // Fundamental’nye issledovaniya. 
2013. № 8-4. – S. 998-1002.

[5] Isaev A.A. Katalog pechatnyh knig i publik-
acij na yazykah narodov Dagestana (dosovetskij 
period). – Mahachkala, 1989. – 298 c.

[6] Orazaev G.M.-R. Leksikograficheskie raboty 
A. Akaeva // Literaturnoe i nauchnoe nasledie 
Abusuf’yana Akaeva. Sbornik statej i materialov.  – 
Mahachkala, 1992. – S. 80-86. 



398

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

[7] Osmanova M.N. Torgovye katalogi i reklama 
v tipografii M. Mavraeva «al-Matba‘a al-Islamija» 
(nachalo HKH veka) // Izvestiya vysshih uchebnyh 
zavedenij. Severo-Kavkazskij region. Seriya: Obsh-
chestvennye nauki. 2009. № 6. – S. 49-53.

[8] Orazaev G.M-R. Araboyazychnaya pechat-
naya kniga Dagestana (po materialam oficial’nyh dor-
evolyucionnyh katalogov Rossii) // Dagestanskij 
vostokovedcheskij sbornik. Vyp. 1. Mahachkala,  
2008. – S. 153-172.

[9] Osmanova M.N. Katalog pechatnyh knig na 
arabskom yazyke, vypushchennyh dagestanskimi 
izdatelyami v Rossii i za rubezhom v nachale XX 
veka. – Mahachkala, 2008. – 204 c. 

[10] Malamagomedov D.M. Arabograficheskaya 
kniga na chechenskom yazyke v dorevolyucionnom 
Dagestane // Vestnik Akademii nauk CHechenskoj 
Respubliki.  2019. № 4 (47). – S. 33-39.

[11] Malamagomedov D.M. Staropechatnye 
knigi na chechenskom yazyke // Materialy Vserossi-
jskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvyash-
chennoj 10-letiyu so dnya osnovaniya KNII RAN. – 
Groz¬nyj, 2011. – S. 631-635.

 [12] Pyaskovskij A.V. Dzhadidizm // Sovet-
skaya istoricheskaya enciklopediya. T. 5. – M., 1964. 
– S. 147–148. 

[13] Iskhakov D. Dzhadidizm. [Elektronnyj 
resurs]. – URL: http://www.gazavat.ru/history3.
php?rub=14&art=145  (data obrashcheniya: 
11.10.2023 g.).

 [14] Iskhakov S.M.  Gasprinskij // Islam na ter-
ritorii byvshej Rossijskoj imperii: enciklopedicheskij 
slovar’. T. I.  – M., 1998. – S. 30.

[15] Orazaev G.M.-R., Shihsaidov A.R. «Avtobi-
ografiya» Abusuf’yana Akaeva  (perev. s azerb. i  
arab. yazykov) // Abusuf’yan Akaev: epoha, zhizn’, 
deyatel’nost’. Mahachkala,  2012. – S. 168-182.

 [16] SHihaliev Sh.Sh. Musul’manskoe reforma-
torstvo v Dagestane (1900-1930) // Gosudarstvo, 
religiya, cerkov’ v Rossii i za rubezhom. 2017. № 3 
(35). – S. 134-169.

[17] Materialy Central’nogo gosudarstvennogo 
arhiva Respubliki Dagestan (CGA RD) . F. 2. Op. 2. 
D. 143. L. 10-10 (ob.).

[18] Malamagomedov D.M. Konfessional’nye 
shkoly konca XIX - nachala XX v. v gorodah Dagest-

anskoj oblasti // Voprosy istorii. 2018.  № 7. – S. 148-
158.

[19] Emtyl’ Z.Ya., Zhane S.R., Bochkareva A.S. 
Evolyucionnye processy v razvitii musul’manskogo 
obrazovaniya narodov Severnogo Kavkaza v nachale 
HKH v. // Bylye gody. 2021. № 16 (2). – S. 981-989. 

[20] Gadzhiev A.-G.S. Dzhadidizm v Dagestane 
// Fundamental’nye i prikladnye voprosy estestven-
nyh nauk (regional’nye problemy): materialy sessii 
AEN. T. 2. Mahachkala, 1994. – S. 131-133.

[21] Osmanova M.N. Nekotorye aspekty obsh-
chestvennoj i duhovnoj zhizni musul’man Dagestana 
konca HIH – nachala HKH veka // Izvestiya vysshih 
uchebnyh zavedenij. Severo-Kavkazskij region. 
Obshchestvennye nauki.  2016. № 3. – S.  41-49.

[22] Ibragimova Z.H.  Carskoe proshloe chech-
encev. Nauka i kul’tura. – M., 2009. – 696 s. 

[23] Yandarov H. Istoriya chechenskoj pis’men-
nosti. // Severo – Kavkazskij Kraevoj Gorskij NII. 
Zapiski. T.II. – R-n-D., 1929. – S.265-282.

[24] Umaeva R.  Istoriya formirovaniya chech-
enskoj pis’mennosti  // Groznyj-inform. [Elektronnyj 
resurs]. – URL: https://www.grozny-inform.ru/news/
culture/147958/ (data obrashcheniya: 15.10.2023 g.).  

[25]  Apaev A. Molla YUsup-H’a’zha – kadij Ata-
ginskij // Marsho.  2022.  13 maya. №№ 39-40 
(102895-102896). – S. 3-4.

[26] Malamagomedov D. M. Sistema islam-
skogo obrazovaniya v Dagestane v XI - nachale XX 
vv. // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo 
obrazovaniya. 2022. № 74-4. – S. 164-168.

[27] Omarov A. Vospominaniya mutaalima // 
SSKG. Vyp.  II. – Tiflis, 1869. – S. 69-70.

[28] Muhammad Husejn ibn Asadullah. I‘lan. 
Temir-Han-SHura.  1907-1908. – C. 1.  (na arab. 
yaz.).

[29] Materialy Fonda vostochnyh rukopisej 
Instituta istorii, arheologii i etnografii Dagestanskogo 
federal’nogo issledovatel’skogo centra. F. 30. Op. 2. 

[30] Materialy Fonda vostochnyh rukopisej 
Instituta istorii, arheologii i etnografii Dagestanskogo 
federal’nogo issledovatel’skogo centra. F. 15. – Op. 1. 
(arabograficheskie staropechatnye knigi).

[31] «Fihrist al-kutub». Temir-Han-Shura, 
«al-Matba‘a al-Islamija». 1914. – 48  s.  (na arab. 
yaz.).
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С
огласно исследованиям, представлен-
ным на платформе Единого феде-
рального портала профессионального 

педагогического образования, во 2 квартале 2023 
года произошло «увеличение роста дополнитель-
ного профессионального образования на 23,47 
%». EdTech (от англ. Education technology — тех-
нологии образования) оказался самым крупным 
сегментом, на него приходится больше трети 
выручки крупнейших компаний. Как считают 
авторы, «на высокие темы роста данного сегмента 
повлиял интерес к смене профессий». В 2022 году 
более чем 30 млн. специалистам требовалась 
профессиональная переподготовка или повыше-
ние квалификации. К сожалению, традиционная 
система образования с данной задачей не справ-
ляется [1].

Современная система среднего профессио-
нального образования (далее по тексту СПО) 
испытывает так называемую «перезагрузку» — 
бесспорно растёт его престиж и востребован-
ность. Колледжи и техникумы модернизируются и 

теснее интегрируются с экономикой страны. 
Результатом модернизации служит реализация 
таких федеральных проектов как: «Профессиона-
литет», «Мастер года», Чемпионат высоких техно-
логий,  объявление 2023 год – годом Педагога и 
наставника, направленные на формирование и 
развитие кадрового потенциала страны.

Современные тенденции развития обще-
ства и экономики в целом обязывают учебные 
заведения воспитывать профессиональные 
кадры, владеющие не только основами профес-
сии, но и обладающие рядом личностных качеств 
и характеристик.

Это возможно, только при условии усиления 
образовательного процесса посредством допол-
нительного образования, которое в совокупности 
создаст образование, суть которого заключается 
«в идее развития профессиональных и личност-
ных качеств у специалиста в равных частях» [2 с. 
65].

Исходя из потребностей работодателей, мы 
задаемся вопросом: «Какова же современная 



401

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

 ÒÐÓÄÎÂÎÅ  ÏÐÀÂÎ

модель развития дополнительного образования в 
системе СПО?». К основным идеям данной 
модели можно отнести: развитие и формирование 
адресного, формального и неформального обра-
зования и мотивации к нему, а также программ-
ного обеспечения, его сопровождающего. В чем 
идея проектирования мотивирующих образова-
тельных сред? Что должно служить постоянным 
мотивирующих факторов в системе среднего про-
фессионального образования для формирования 
различных метакомпетенций? На мой взгляд, это 
хорошо организованная воспитательная деятель-
ность. Неслучайно и совершенно своевременно с 
2022 года в Примерную основную образователь-
ную программу СПО включены примерная рабо-
чая программа воспитания и примерный кален-
дарный план воспитательной работы. В резуль-
тате организованное привлечение обучающихся 
через вышеназванные инструменты к различным 
мероприятиям способствует развитию дополни-
тельного образования как ресурса мотивации лич-
ности. 

Создание открытых сервисов и программ-
ного обеспечения сопровождения предполагает 
формирование целевых аудиторий групп обучаю-
щихся, использующих в качестве инструментов 
сервисы сети «Интернет», телевидения, радио, 
мультипликации проектов. Развитие программ 
отрытого образования, создание в сети «Интер-
нет» специализированных порталов (платформ), 
включающих образовательные сервисы различ-
ного вида; поддержку развития сектора программ 
«учения с увлечением» (таких как «города про-
фессий», парки научных развлечений, творческие 
мастерские, тематические парки). Также разме-
щение всей нормативной документации по допол-
нительному образованию на сайтах образова-
тельных организаций.

Отдельно стоит рассмотреть категории 
информального и неформального образования и 
отводимую им роль в дополнительном образова-
нии.

Формальное образование предполагает 
реализацию программ всех уровней в соответ-
ствии с государственными стандартами образова-
ния.

В рамках неформального дополнительного 
образования следует обратить внимание на Про-
екты, предлагаемые Министерством Просвеще-
ния РФ, в частности Институтом развития про-
фессионального образования для будущих про-
фессионалов. Наиболее значимые проекты:

 — Другое Дело: Профессионалитет skills,
 — Всероссийское чемпионатное движение по 

профессиональному мастерству «Профес-
сионалы»,

 — Проект профессиональной ориентации 
«Шоу профессий»,

 — Проект «Амбассадоры Профессионали-
тета». [11]
К информальному образованию, в первую 

очередь, отнесем самообразование, а также все 
то, что приобретается не основе государственных 
стандартов, а самостоятельно, через общество 
или семью. Результаты информального образова-
ния не выражаются в каких-либо документах или 
квалификациях. Но очень важны для формирова-
ния метакомпетенций, необходимых в профессио-
нальной деятельности в быстро меняющихся 
рыночных условиях. 

Многие в процессе своего профессиональ-
ного образования, либо в результате профессио-
нальной деятельности проходят как правило, 
сразу ряд программ, чтобы соответствовать 
запросам современного рынка труда и быть конку-
рентоспособными. Дополнение собственного 
портфолио сертификатами, грамотами и дипло-
мами будет благоприятно влиять на карьерный 
рост и отношение работодателя.

Очень важным в подготовке кадрового 
потенциала является умение организаций и пред-
приятий проектировать этот «потенциал»: сколько 
и каких специалистов нужно в ближайшее буду-
щее в зависимости от внедряемых технологий, от 
потребностей экономики, а главное какими компе-
тенциями они должны владеть. Существует мно-
жество механизмов проектирования, например, 
такой как адресное профессиональное образова-
ние. 

Большим подспорьем в проектировании 
кадрового потенциала является развитие нацио-
нальной системы квалификаций Российской 
Федерации. Ведущая цель данного проекта, 
согласно принятой Стратегии развития нацио-
нальной системы квалификаций Российской 
Федерации на период до 2030 года, «формиро-
вание современного гибкого механизма кадро-
вого обеспечения решения приоритетных задач 
научно-технологического и социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации» [7]. 
Согласно стратегии, в стране должна быть 
создана единая цифровая платформа нацио-
нальной системы квалификаций Российской 
Федерации.  Разработка и внедрение единого 
цифрового инструментария мониторинга и про-
гнозирования потребностей рынка труда в ква-
лификациях позволит быстрее выявлять новые 
профессии и квалификации. Созданные цифро-
вые сервисы для формирования профессио-
нальной карьеры и профессиональной ориента-
ции помогут будущим специалистам осваивать 
различные компетенции [9]. 
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В этой связи особый интерес представляет 
«Конструктор карьеры». Это инновационный 
проект, реализованный с целью информирова-
ния молодежи о возможных инструментах повы-
шения профессиональной мобильности и конку-
рентоспособности молодежи на рынке труда 
[10].

Говоря об адресном дополнительном обра-
зовании, нельзя не остановиться и на наставниче-
стве, которое в последнее время активно разви-
вается и имеет место несколько траекторий:

• учитель-учитель,
• учитель-ученик,
• ученик-учитель,
• работодатель-ученик,
• ученик-работодатель. 
Остановимся на проблемах данной модели 

развития дополнительного образования: 
Во-первых, следует отметить, что в послед-

нее время с ростом новых профессий и уходом 
«устаревающих», с большим информационным 
потоком к квалификационным требованиям, 
наблюдаются трудности с выбором профессии. 
Особенно сложно абитуриенту профессионально 
определиться в своей будущей профессии.  Воз-
можно, это связано с тем, что недостаточно меха-
низмов и инструментария для определения буду-
щей профессиональной направленности обучаю-
щихся через овладение различными возможно-
стями  дополнительного образования.

Вариативность и доступность дополнитель-
ного образования недостаточно проработана как 
образовательными организациями, так и органи-
зациями и предприятиями.  Следует отметить 
невысокий уровень информированности обучаю-
щихся по программам дополнительного образова-
ния; отсутствует доверие сайтам, рекламирую-
щим программы дополнительного образования. 

Проблемой является и технологии формиро-
вания и развития общих и  профессиональных 
компетенций, таких как, проектных, исследова-
тельских, организационных и других, которые 
необходимо включать в рабочие программы дис-
циплин и применение преподавателями различ-
ных инновационных форм, методов, средств обу-
чения, мотивирующих студентов на дополнитель-
ное образование (конкурсы, гранты, экскурсии, 
мастер классы). И конечно, одна из проблем - раз-
витие и корректировка системы нормативного и 
законодательного регулирования по дополнитель-
ному образованию. Назрела необходимость в 
обновлении нормативной и законодательной базы 
по дополнительному образованию. Эту же про-
блему озвучивает в своих работах исследователь 
Беляева Г.Н. [2. с.66]

Решение проблемы с подготовкой кадров в 
рамках дополнительного профессионального 

образования может помочь организованный про-
цесс наставничества, работающий по модели, 
представленный на рисунке 1 «Модель адресного 
наставничества».

Данная модель предусматривает наличие 
трех основных звеньев – Центра мониторинга 
компетенций, Организатора обучения, Стажиро-
вочной площадки, располагаемой на том или ином 
предприятии. Центр мониторинга компетенций 
формирует техническое задание для Организа-
тора обучения и предприятия. Организатором 
обучения может быть любая образовательная 
организация. Организатор обучения по заказу 
разрабатывает программы, сценарии, мастер-
классы, тренинги для формирования тех или иных 
компетенций, предоставляет согласованные с 
работодателями программы для прохождения 
стажировки, места стажировочных площадок, 
организует освоение или теоретического блока 
программы.  На стажировочной площадке под 
руководством мастера отрабатываются соответ-
ствующие практические навыки. После освоения 
той или иной компетенции, слушатель может 
снова осваивать и другие компетенции, необходи-
мые в его профессиональной деятельности после 
процедуры мониторинга в Центре мониторинга 
компетенций. 

В данной модели интегрируются органы вла-
сти, общественные организации, образователь-
ные организации и непосредственно предприятия 
и организации. Такое партнерство способствует 
более быстрому реагированию на запросы рынка 
по формированию профессиональных компетен-
ций. 

Современная система дополнительного 
образования представлена как государственными 
образовательными организациями, так и корпора-
тивными центрами обучения. Корпоративные цен-
тры обучения наиболее четко реагируют на подго-
товку и переподготовку кадров для своего пред-
приятия, отвечая на их вызовы, реализуя про-
граммы как групповые, так и индивидуальные, 
формируя необходимые компетенции. В государ-
ственных образовательных организациях, основ-
ная задача которых реализация основной образо-
вательной программы, дополнительное образова-
ние остается не в приоритете. Но как показывает 
практика, человеку в результате своей професси-
ональной деятельности нужно быть постоянно в 
курсе новых технологий, получать новые знания, 
умения, компетенции. Бесспорно, эта задача 
будет решаться еще более эффективно с разви-
тием дополнительного образования.
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Annotation.  The authors compare regulations on the labor legislation of two states - the Rus-
sian Federation and the USA, in terms of regulating issues related to the termination of labor rela-
tions at the initiative of the employer. In addition, legal acts of the International Labor Organization 
related to this area of public relations are considered. The important role of codification of labor leg-
islation in Russia is noted. It is said that labor relations in the United States are determined by a wide 
array of laws at both the federal and regional levels. And much of the labor law is concentrated in 
state laws.

Key words: termination of employment relations, employer, legal regulation, labor, employ-
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К
онституция Российской Федерации [5] в 
ст. 37 определяет свободу труда и 
запрещает принудительный труд. В 

силу требований норм международного права 
отдельные социально-экономические права и сво-
боды человека должны обеспечиваться наряду с 
гражданскими правами. В связи с этим, возникает 
необходимость обеспечения их равной доступно-
сти и эффективной правовой защиты. Развитие 
правового регулирования прекращения трудового 
договора по российскому трудовому законода-
тельству должно определяться в русле сложив-
шихся международно-правовых стандартов. В 
настоящее время по данному вопросу действует 
не ратифицированная Россией Конвенция МОТ № 
158 «О прекращении трудовых отношений по ини-
циативе предпринимателя» (1982 г.) [1] и соответ-
ствующая Рекомендация № 166 (1982 г.) [3].  Также 
действует в Российской Федерации ратифициро-
ванная Конвенция МОТ № 173 «О защите требо-
ваний трудящихся в случае неплатежеспособно-
сти предпринимателя» (1992 г.)  [2] и дополняю-
щая ее рекомендация № 180 [4]. Статья 4 Конвен-
ции МОТ № 158 устанавливает, что трудовые 
отношения с работниками не могут быть прекра-
щены на незаконных основаниях, увольнение 
допускается только на основаниях, связанных со 
способностями работника, его поведением или 
вызванных производственной необходимостью 
[1]. В соответствии со ст. 5 Конвенции МОТ № 158 
[1] и ст. 5 Рекомендации МОТ № 166 [3] запреща-
ются дискриминационные увольнения. Кроме 
того, работник имеет право на предупреждение о 
предстоящем увольнении в разумный срок или 
имеет право на денежную компенсацию вместо 
предупреждения, если он не совершил серьез-
ного проступка, т.е. такого проступка, в связи с 
которым было бы нецелесообразно требовать от 
работодателя продолжать с ним трудовые отно-
шения в течение всего срока предупреждения (ст. 
11 Конвенции МОТ № 158 [1] и ст. 13 Рекоменда-
ции МОТ № 166 [3]). Работодатель обязан пись-
менно уведомить работника о прекращении тру-
дового договора (ст. 10, 11 Конвенции МОТ № 158 
[1] и ст. 12, 13 Рекомендации МОТ № 166 [3]). 
Работодатель обязан выплатить выходное посо-
бие, размер которого может зависеть от стажа 

работы, возраста и других оснований (ст. 12 Кон-
венции МОТ № 158 [1] и ст. 18 Рекомендации МОТ 
№ 166 [3]). Работник имеет право обжалования 
решения об увольнении в суд, трибунал по трудо-
вым вопросам, арбитражный комитет (ст. 8 Кон-
венции МОТ № 158 [1] и ст. 14, 15 Рекомендации 
МОТ № 166 [3]). В соответствии со ст. 8 Конвенции 
МОТ № 158 работнику предоставляется разумный 
срок для обжалования незаконного решения об 
увольнении [1]. Согласно ст. 9 Конвенции МОТ № 
158 бремя доказывания наличия основания для 
увольнения лежит на работодателе [1].

Основным законодательным актом, регули-
рующим трудовые и иные непосредственно свя-
занные с ними отношения на федеральном 
уровне, является Трудовой кодекс Российской 
Федерации [5]. Трудовой кодекс - это кодифици-
рованный федеральный закон [5]. В соответствии 
со ст. 5 Трудового кодекса РФ [6], нормы трудового 
права, которые содержатся в иных федеральных 
законах, должны соответствовать Трудовому 
кодексу РФ. В случае противоречий, возникающих 
между Трудовым кодексом РФ и иным федераль-
ным законом, содержащим нормы трудового 
права, применяется Трудовой кодекс РФ. Если 
вновь принятый федеральный закон, содержащий 
нормы трудового права, противоречит Трудовому 
кодексу РФ, то этот федеральный закон применя-
ется только при условии внесения соответствую-
щих изменений в Трудовой кодекс РФ. Таким 
образом, Трудовой кодекс занимает особое, прио-
ритетное положение в системе федерального тру-
дового законодательства.

При этом, трудовое законодательство, в том 
числе и Трудовой кодекс Российской Федера-
ции, может применяться лишь в той части, в кото-
рой оно соответствует Конституции Российской 
Федерации. Данное положение следует как из 
текста Конституции РФ, так и из текста самого Тру-
дового кодекса РФ. Кроме того, ст. 5 Трудового 
кодекса РФ устанавливает, что регулирование 
трудовых отношений должно осуществляться в 
соответствии с федеральными конституционными 
законами [6], а Конституция РФ закрепляет поло-
жение, согласно которому федеральные законы, в 
том числе и Трудовой кодекс РФ, не могут проти-
воречить федеральным конституционным зако-
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нам [5]. Также, Конституция РФ и Трудовой кодекс 
РФ устанавливают приоритет общепризнанных 
принципов и норм международного права и меж-
дународных договоров Российской Федерации 
над российским трудовым законодательством [5; 
6].

К законодательным актам федерального 
уровня, содержащим нормы трудового права, 
относятся следующие:

– Закон РФ “О занятости населения в Рос-
сийской Федерации” от 19.04.1991 [7] опреде-
ляет правовые, экономические и организацион-
ные основы государственной политики содей-
ствия занятости населения, в том числе гарантии 
государства по реализации конституционных прав 
граждан Российской Федерации на труд и соци-
альную защиту от безработицы.

– Федеральный закон “О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях деятельно-
сти” от 12.01.1996 [8] «устанавливает правовые 
основы создания профсоюзов, их права и гаран-
тии деятельности, регулирует отношения профсо-
юзов с органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, работодателями, 
их объединениями (союзами и ассоциациями), 
другими общественными объединениями, юриди-
ческими лицами и гражданами». 

– Федеральный закон «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской 
Федерации» от 25.07.2002 [9] определяет право-
вое положение иностранных граждан в Россий-
ской Федерации, а также регулирует отношения 
между иностранными гражданами, с одной сто-
роны, и органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, должностными 
лицами указанных органов, с другой стороны, 
которые возникают в связи с пребыванием и про-
живанием иностранных граждан в Российской 
Федерации и осуществлением ими на территории 
Российской Федерации трудовой, предпринима-
тельской и иной деятельности.

Законодательная система США характери-
зуется в первую очередь отсутствием трудового 
кодекса. Трудовые отношения урегулированы 
целым массивом разнообразных законов, причем 
в США значительная часть норм трудового права 
сосредоточена в законах отдельных штатов. Важ-
ным источником трудового права этих стран явля-
ется судебный прецедент.

Важно отметить, что на федеральном уровне 
так в Соединенных Штатах нет единого кодифици-
рованного акта в области трудовых правоотноше-
ний, то там основополагающим считается Раздел 
29 Свода законов США [11]. Помимо него коорди-
нируют сотрудничество работодателя и работника 
и другие законы. Причем, некоторые из них были 
приняты еще в прошлом веке, например:

–  в 1935 г., Закон Роберта Ф. Вагнера [14], 
официально Национальный закон о трудовых 
отношениях, который закрепил право рабочих на 
организацию профсоюзов и на заключение кол-
лективных договоров, а также защищает от 
нечестных действий нанимающей стороны и дает 
право рабочим на забастовки;

– в 1946 г., Закон Сэмюэля Ф. Хоббса [15], 
регулировал наказания за неправомерное пове-
дение, в том числе распространяющийся на чле-
нов профсоюзов. Кроме того, согласно положе-
ниям этого закона требования профсоюза о повы-
шении заработной платы, могло квалифициро-
ваться как уголовное преступление;

– в 1947 г., Закон Роберта А. Тафта и Фреда 
А. Хартли [16], предписывающий предупреждать о 
забастовках заранее и обязывающий профсоюзы 
отчитываться о финансовых процессах.Но, также, 
этот закон устанавливал, что любая забастовка, 
которая выходит за рамки чисто экономических 
требований, например, сокращение рабочего дня, 
признавалось уголовным преступлением. 

Кроме того, стоит отметить, что введенное 
при Рузвельте Законом Вагнера 1935 г. [14], право 
«закрытого цеха», в соответствии с которым члены 
профсоюза пользовались преимущественным 
правом при поступлении на работу, было отме-
нено. Как видно, уже в то время значимое место в 
трудовых отношениях США отводилось профсою-
зам. Они контролировали условия труда, следили 
за соблюдением законодательства, оказывали 
влияние на увеличение зарплаты и т.д. 

В Соединенных Штатах не предусмотрена 
фиксированная ставка оплаты труда в месяц. 
Оплата является почасовой и регулируется феде-
ральным законом Fair Labor Standards Act (Закон 
«О справедливых трудовых нормах») [13]. 
Согласно этому закону, предприниматель не 
может установить ставку оплаты труда меньше 
7,25 долларов в час при стандартном 8-часовом 
графике и пятидневной рабочей неделе. В случае, 
если подчиненный выполняет свои обязанности 
более 8 часов в день, то за потраченное им свер-
хурочное время начисляется повышенная зар-
плата, которая в полтора раза больше обычной. 
Однако, данный минимум, не распространяется 
на студентов в возрасте до 20 лет. В соответствии 
с законом им начисляется зарплата в размере 
4,25 долларов в час в течение первых трех меся-
цев после официального трудоустройства.

Поскольку в США преимущественно приме-
няется не федеральное законодательство, а зако-
нодательство штатов, то кроме выше озвученного 
нормативно-правового акта, в разных штатах дей-
ствуют местные законы, которые устанавливают 
более высокую обязательную оплату труда. 
Например, в Нью-Джерси минимальный уровень 
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достиг 8,38, в Вашингтоне – 9,47, в Калифорнии – 
10 долларов. 

Для того чтобы избежать рисков и гаранти-
рованно получить заработанные денежные сред-
ства, обязательно нужно заключить контракт с 
работодателем. Однако важно заметить, что в 
законодательстве США само понятие и определе-
ние трудового контракта отсутствует. В американ-
ской юридической литературе трудовой контракт 
рассматривается как соглашение между работни-
ком и работодателем на условиях найма. Кроме 
того, законодательство США вообще не предусма-
тривает заключение обязательно письменного 
трудового контракта, и он может быть заключен в 
трех формах на выбор: в письменной форме 
(employmentcontract), в устной форме (oralcontract), 
в подразумеваемой форме (impliedcontract) [21, c. 
80]. Если все же работник заключает с работода-
телем письменный контракт, то перед подписа-
нием бумаг очень важно тщательно изучить все 
условия контракта, и, если необходимо, обра-
титься за помощью к независимым юристам, кото-
рые надлежащим образом проконтролируют, 
чтобы ни один пункт контракта не нарушал основ-
ных прав человека на: справедливую оплату 
труда, отсутствие дискриминаций по половым или 
национальным признакам, свободу от домога-
тельства и сексуальной эксплуатации, безопас-
ные и не причиняющие вред здоровью и жизни 
условия труда, поддержку профсоюзных органи-
заций и оказание содействия их деятельности, а 
также возможность в любой момент написать 
заявление на увольнение.

При заключении контракта стоит обратить 
внимание на прописанную в нем форму занято-
сти: «justcause» («на справедливом основании») 
или же «at-willemployment» («по желанию»). Если 
в контракте указана первая форма занятости, то 
трудовые отношения между работодателем и 
работником могут быть расторгнуты работодате-
лем только по той причине, которая отображена в 
законодательстве или непосредственно в дого-
воре. Если в контракте указана форма «at-will», то 
работодатель может уволить подчиненного в 
любое время и без объяснения причин, например, 
за единоразовое опоздание на несколько минут; 
нарушение дресс-кода или неопрятный внешний 
вид; оставление рабочего места без предупреж-
дения на длительный срок; грубое поведение по 
отношению к коллегам и руководителю; низкая 
производительность труда, посещение развлека-
тельных интернет сайтов, телефонные звонки по 
личным вопросам во время рабочего времени и 
т.д.; Получается, что оснований для увольнения 
работника предостаточно, и они не обязательно 
должны быть обоснованными или даже «адекват-
ными».  

Таким образом, понятие трудового контракта 
в США значительно отличается от интерпретации 
трудового договора в России, где он выступает 
инструментом социальной защиты работника, а 
письменное заключение трудового договора явля-
ется обязательным. 

Более того, следует отметить, что в Консти-
туции США [10], в отличие от Конституции РФ [5], 
которая в ст. 37 определяет основные положения 
труда, вообще не содержатся нормы, регулирую-
щие трудовые отношения.

В США в 60-х гг. ХХ в. на доктринальном 
уровне закрепилось мнение о том, что трудовой 
контракт фактически «растворяется в коллектив-
ном договоре, том время как индивидуальные тру-
довые отношения – в коллективных» [10]. Обосно-
вать данное положение можно следующим обра-
зом: на тот момент коллективные договоры содер-
жали большую часть норм, регулирующих права и 
обязанности сторон трудового контракта. Отме-
тим, что роль федеральных законов, в основном, 
сводилась к определению принципов заключения 
трудового контракта. Так, к таким законам можно 
отнести: Закон об организации гражданской 
Службы 1883 г. или «Закон Пендлтона», Закон о 
запрещении дискриминации в сфере труда пожи-
лых и престарелых трудящихся 1967 г., Закон о 
справедливых трудовых нормах 1947 г., Закон о 
реформе гражданской службы 1978 г. и др. [20].

В целом, к трудовым контрактам применя-
ются общие начала договорного права с учетом 
ограничений, предусмотренных специальными 
трудовыми правовыми актами. Таким образом, 
коллективное трудовое право регулирует все 
аспекты взаимоотношений работников, работода-
телей и профсоюзных организаций. 

В свою очередь, необходимо отметить, что в 
коллективное трудовое право США входят такие 
институты как коллективные договоры и коллек-
тивные трудовые споры.

В 1935 г. Конгресс США одобрил упомянутый 
выше Национальный закон о трудовых отноше-
ниях (Закон Вагнера) [14]. Данный закон гаранти-
рует право наемных работников объединяться в 
профсоюзы, устраивать забастовки и заключать 
коллективные договоры с работодателями. В 
соответствии с данным законом был создан Наци-
ональный совет по трудовым отношениям, на 
который возлагался контроль за соблюдением 
закона и обеспечением его исполнения, а также за 
процессом создания профсоюзов и за их деятель-
ностью. Таким образом, в США процедура коллек-
тивно-договорного регулирования подчинена кон-
тролю административных властей. 

В трудовом законодательстве США дей-
ствует «процессуальный» подход, суть которого 
состоит в том, что право не определяет существо 
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коллективного договора, а очерчивает разбира-
тельство между работодателями и работниками, в 
котором они добиваются для себя победы с помо-
щью собственных экономических средств борьбы 
за свои интересы и приходят, по возможности, к 
согласию.

Интересно заметить, что на законодатель-
ном уровне в США ограничивается только мини-
мальный срок действия коллективного договора 
– 3 года. В целом, стороны не связаны жесткими 
рамками в установлении его срока действия. Рас-
торжение коллективного договора требует пред-
варительного предупреждения другой стороны. 

И.Я. Киселев подчеркивает, что сфера дей-
ствия коллективных договоров во многом обу-
словлена тем, какие категории работников, 
согласно закону, обладают правом на коллектив-
ный договор и это право имеет немало исключе-
ний. Так, в США «данное право не распространя-
ется на сельскохозяйственных рабочих и домаш-
них работников, а государственные служащие 
имеют ограниченное право на коллективные дого-
воры» [18, с. 148-149].

Национальный закон США о трудовых отно-
шениях в ст. 157 Титула 29 гарантирует право 
наемных работников на создание профсоюзов, а 
также вступать в них и заключать коллективный 
трудовой договор с работодателем через своих 
профсоюзных представителей [11].

В ходе избирательной кампании профсоюз-
ные организаторы поддерживают создание про-
фсоюза, работодатель же зачастую выступает 
против этого. Но, стоит отметить, что у него нет 
возможностей применить какие-либо способы 
принуждения в целях добиться отказа работников 
от создания профсоюза в соответствии с подп. 1 
п. (а) ст.158 Титула 29 [11]. Для того, чтобы обе-
спечить справедливые выборы, Национальный 
Совет по трудовым отношениям наблюдает за их 
проведением. Если профсоюз уже занимается 
представлением интересов большинства наем-
ных работников на конкретном предприятии, 
работодатель может, но не обязан, признать про-
фсоюз без проведения выборов, но, в основном, 
большинство работодателей требует проведения 
выборов. 

После получения профсоюзом одобрения и 
признания со стороны работодателя, он стано-
вится исключительным представителем всех 
работников на данном предприятии вне зависи-
мости от того, все ли работники являются членами 
данного профсоюза. После такого признания, про-
фсоюз будет добиваться заключения коллектив-
ного договора, который определяет размер зара-
ботной платы и благоприятные условия труда. В 
соответствии с Законом 1978 г. о защите прав тру-
дящихся на объединение запрещены любые 

соглашения о «закрытом предприятии», которые 
связывают предоставление работы у данного 
работодателя с обязательным членством в про-
фсоюзе. Хотя, стоит заметить, что довольно часто 
профсоюз включает в коллективный договор 
положение о гарантиях своей деятельности, кото-
рое устанавливает обязанность работников, не 
являющихся членами профсоюза, уплачивать 
профсоюзные взносы или суммы, компенсирую-
щие деятельность профсоюза по защите интере-
сов всех работников на данном предприятии.  

Если же у работодателя возникают сомне-
ния относительно того, действительно ли дея-
тельность профсоюза направлена на поддержку 
большинства работников, то он может провести 
опрос среди своих работников либо отозвать свое 
решение о признании профсоюза. Но тогда, рабо-
тодатель должен будет назначить и провести 
новые выборы профсоюза при участии Нацио-
нального Совета по трудовым отношениям.

Таким образом, на основе анализа правовых 
норм хочется отметить, что различие российской 
и американской правовых систем состоит в том, 
что регулирование трудовых отношений в США 
осуществляется не на федеральном уровне, а на 
уровне штатов, т.е. приоритет отдается законам 
отдельных штатов над федеральным законода-
тельством. В России, трудовые отношения регули-
руются Трудовым кодексом РФ. Конституция РФ 
устанавливает, что данный кодекс и иные феде-
ральные законы не могут противоречить феде-
ральным конституционным законам. Из этого сле-
дует вывод о том, что регулирование трудовых 
отношений в РФ осуществляется на федеральном 
уровне. 

В США отсутствует самостоятельная отрасль 
трудового права и отсутствует трудовой кодекс.  
Коллективное трудовое право и индивидуальное 
трудовое право вместе составляют под отрасль 
предпринимательского права. В России же разви-
тию данной отрасли на протяжении долгого вре-
мени уделяется особое внимание. Одной из осно-
вополагающих задач трудового права является 
обеспечение правовых условий для согласования 
интересов работника, работодателя и государ-
ства. Значительная часть норм трудового права 
сосредоточена в законах отдельных штатов. Важ-
ным источником трудового права этих стран явля-
ется судебный прецедент. В России основным 
источником, регулирующим трудовые правоотно-
шения, выступает Трудовой Кодекс РФ – кодифи-
цированный законодательный акт, содержащий в 
себе нормы, направленные на урегулирование 
трудовых отношений между работником и работо-
дателем. 

Кроме того, понятие трудового контракта в 
США отличается от понятия трудового договора в 
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России. В РФ трудовой договор является некой 
гарантией, инструментом социальной защиты 
работника, чего нельзя сказать о трудовом кон-
тракте в США, который даже не всегда заключа-
ется в письменной форме.  В американской юри-
дической литературе трудовой контракт рассма-
тривается как соглашение между работником и 
работодателем на условиях найма. Как справед-
ливо констатируют представители экспертного 
сообщества, оптимальный баланс между гибко-
стью и жесткостью правового регулирования в 
этой сфере зависит от тех целей, которые ставит 
перед собой государство на каждом конкретном 
этапе своего развития [17, c. 169].
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2015.  – 80 с.

Spisok literatury:

[1] Konvenciya MOT № 158 «O prekrashchenii 
trudovyh otnoshenij po iniciative predprinimatelya» 
(Zheneva, 22.06.1982) [Elektronnyj resurs]. – URL: 
https://base.garant.ru/2541321/ (data dostupa: 
30.09.2023).

[2] Konvenciya MOT № 173 «O zashchite tre-
bovanij trudyashchihsya v sluchae neplatezhespos-
obnosti predprinimatelya» (Zheneva, 23.06.1992) 
[Elektronnyj resurs].  – URL:  https://base.garant.
ru/2540481/ (data dostupa: 30.09.2023).

[3] Rekomendaciya MOT № 166 «O prekrash-
chenii trudovyh otnoshenij po iniciative predprini-
matelya» (Zheneva, 22.06.1982) [Elektronnyj resurs].       
– URL: https://base.garant.ru/2560704/ (data dos-
tupa: 30.09.2023).

[4] Rekomendaciya MOT № 180 «O zashchite 
trebovanij trudyashchihsya v sluchae neplatezhes-
posobnosti predprinimatelya (Zheneva, 23.06.1992) 
[Elektronnyj resurs].  – URL: https://base.garant.
ru/2560466/ (data dostupa: 30.09.2023).

[5] Konstituciya Rossijskoj Federacii (prinyata 
vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993 s izmeneni-
yami, odobrennymi v hode obshcherossijskogo 
golosovaniya 01.07.2020) [Elektronnyj resurs]. – 
URL: https://base.garant.ru/10103000/ (data dos-
tupa: 30.09.2023).

[6] Trudovoj kodeks Rossijskoj Federacii ot 
30.12.2001 № 197-FZ (posl. red.) [Elektronnyj 
resurs]. – URL: https://base.garant.ru/12125268/ 
(data dostupa: 30.09.2023).

[7] Zakon RF ot 19.04.1991 № 1032-1 «O zan-
yatosti naseleniya v Rossijskoj Federacii» (posl. red.) 
[Elektronnyj resurs]. – URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_60/ (data dostupa: 
30.09.2023).

[8] Federal’nyj zakon ot 12.01.1996 № 10-FZ 
“O professional’nyh soyuzah, ih pravah i garantiyah 
deyatel’nosti” (posl. red.) [Elektronnyj resurs].    – 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_8840/ (data dostupa: 30.09.2023).

[9] Federal’nyj zakon ot 25.07.2002 № 115-FZ 
“O pravovom polozhenii inostrannyh grazhdan v 
Rossijskoj Federacii” (posl. red.) [Elektronnyj resurs]. 
– URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_37868/ (data dostupa: 30.09.2023). 

[10] Constitution of the United States. 1787 
[Elektronnyj resurs]. – URL: https://constitution.con-
gress.gov/constitution/ (data dostupa: 30.09.2023).

[11] U.S. Code: Title 29 [Elektronnyj resurs].  – 

URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/29 
(data dostupa: 30.09.2023).  

[12] Employment Protection (Consolidation) Act 

1978 [Elektronnyj resurs]. – URL: https://www.ilo.org/

dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=&p_isn=13130 

(data dostupa: 30.09.2023).       

[13] Fair Labor Standards Act of 1938, FLSA 

[Elektronnyj resurs].  – URL: https://www.law.cornell.

edu/constitution-conan/article-1/section-8/clause-3/

fair-labor-standards-act-of-1938 (data dostupa: 

30.09.2023).

[14] National Labor Relations Act of 1935 [Elek-

tronnyj resurs] – URL: https://www.law.cornell.edu/
wex/national_labor_relations_act_nlra (data dostupa: 

30.09.2023).  

[15] Not to be confused with Administrative 

Orders Review Act (1946) [Elektronnyj resurs]. – 

URL: https://www.law.cornell.edu/topn/administra-

tive_orders_review_act (data dostupa: 30.09.2023).                                                                                                                     

[16] Taft-Hartley Substantive Provisions (1947) 

[Elektronnyj resurs]. – URL: https://www.nlrb.gov/

about-nlrb/who-we-are/our-history/1947-taft-hart-

ley-substantive-provisions (data dostupa: 

30.09.2023). 

[17] Batusova E.S. Poryadok rastorzheniya tru-
dovogo dogovora po iniciative rabotodatelya pri otsut-

stvii viny rabotnika v zarubezhnyh stranah // Pravo. 

Zhurnal Vysshej shkoly ekonomiki. 2016. № 3. – S. 

159-171. 

[18] Kiselev I.Ya. Sravnitel’noe mezhdunarod-

noe trudovoe pravo: Uchebnik dlya vuzov. – M.: Delo, 

1999.  – 725 s.  

[19] Kriven’kij A.I. Zashchita ekonomicheskih 

prav uchastnikov mezhdunarodnogo grazhdanskogo 

oborota // Vestnik Moskovskogo gorodskogo peda-

gogicheskogo universiteta. Seriya: Yuridicheskie 

nauki. 2013. № 1 (11). – S. 14-21.  
[20] Lushnikov A.M., Lushnikova M.V. Kurs tru-

dovogo prava: Uchebnik: V 2 t. / T. 1. Sushchnost’ 

trudovogo prava i istoriya ego razvitiya. Trudovye 

prava v sisteme prav cheloveka. Obshchaya chast’ 

[Elektronnyj resurs] / Izd. 2-e, pererab. i dop. – M.: 

Statut, 2009.  – URL: https://www.consultant.ru/edu/

student/download_books/book/lushnikov_am_lush-

nikova_mv_kurs_trudovogo_prava_tom1/?ys-

clid=locxtvcs74344587017 (data dostupa: 

30.09.2023).

[21] Filipova I.A. Mezhdunarodnoe i nacion-

al’noe trudovoe pravo: Uchebnoe posobie. – Nizhniı̆ 
Novgorod: Nizhegorodskiı̆ gosuniversitet, 2015.  – 

80 s.



412

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

СОПЕГИНА Вера Терентьевна,
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры менеджмента и 
экономической теории,

e-mail: sopegina_01@mail.ru

РУЩИЦКАЯ Ольга Александровна,
доктор экономических наук, доцент кафедры

 менеджмента и экономической теории
 Уральского государственного 

аграрного университета,
e-mail: olgaru-arbitr@mail.ru;

КРУЖКОВА Татьяна Ивановна,
кандидат исторических наук, доцент кафедры 

менеджмента и экономической теории
 Уральского государственного

аграрного университета,
e-mail:  rustale@yandex.ru;

ФЕТИСОВА Анастасия Викторовна,
старший преподаватель кафедры 

менеджмента и экономической теории
 Уральского государственного 

аграрного университета, 
e-mail: victorovna_eburg@mail.ru;

БАТРАКОВА Светлана Игоревна,
старший преподаватель кафедры 

иностранных языков 
Уральского государственного

аграрного университета, 
e-mail: s-batrakowa@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КАК ОСНОВА 
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Аннотация. Современные направления развития общества крайне многогранны, осо-
бенно в контексте социально-политических тенденций. Это, в свою очередь, обязывает 
образовательные организации оперативно реагировать на запросы не только в квалифи-
цированных кадрах, но и наделить своих выпускников способностями творчески мыслить и 
не стандартно подходить к решению любых задач в постоянно меняющемся мире. В ста-
тье представлено исследование, с применением такого инструмента как опрос, по пробле-
ме развития проектных компетенций при подготовке специалистов среднего звена. В 
опросе приняли участие 150 респондентов, среди которых обучающиеся ряда уральских 
вузов, Кемеровской области и работники предприятий партнеров. Цель статьи – опреде-
лить условия развития проектных компетенций, а также сформулировать особенности 
формирования этих компетенций в условиях образовательного процесса у обучающихся по 
программам среднего профессионального образования. 
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FORMATION OF PROJECT COMPETENCE AS A BASIS 
FOR THE FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A MID-LEVEL 

SPECIALIST

Annotation. Modern trends in the development of society are extremely multifaceted, espe-
cially in the context of socio-political trends. This, in turn, obliges educational organisations to prompt-
ly respond to the demands not only for qualified personnel, but also to endow their graduates with the 
ability to think creatively and take a non-standard approach to solving any problems in a constantly 
changing world. The article presents a study, using such an instrument as a survey, on the problem 
of development of project competences in the training of middle-level specialists. The survey in-
volved 150 respondents, including students from a number of Urals universities, Kemerovo region 
and employees of partner enterprises. The aim of the article is to determine the conditions for the 
development of project competences, as well as to formulate the peculiarities of the formation of 
these competences in the conditions of the educational process for students of secondary vocation-
al education programmes.

Key words: activity, competence, design, skill, design competence.

В 
начале статьи хотелось бы вспомнить 
учения американского философа, 
педагога и социолога Джона Дьюи. По 

его мнению, задачей школы была подготовка уча-
щихся к самостоятельному решению поставлен-
ных задач и выработка умения приспосабливаться 
к среде. Здесь речь идет о том, что формирование 
личности ребенка происходит в процессе социа-
лизации и приобретения собственного житейского 
опыта. Поэтому здесь и наблюдается взаимосвязь 
теории Дж. Дьюи в вопросах проектной работе и 
совокупности практического опыта и теоретиче-
ского обучения в образовательной организации в 
контексте какого-либо вида деятельности. 

Английским психологом, Джоном Равеном, в 
процессе долгих исследований способностей обу-
чающихся, сформулированы и озвучены 37 видов 
компетентностей, среди которых «готовность 
решать сложные вопросы, внимание к пробле-
мам, связанным с достижением поставленных 

целей, адаптивность, способность принимать 
решение, персональная ответственность», кото-
рые являются основой проектной компетенции. 

Зимняя И.А. относит  элементы проектной 
компетенции к третьей группе компетенций «Ком-
петенции, относящиеся к деятельности человека» 
- постановка и решение задач, проблемные ситуа-
ции, планирование, проектирование, прогнозиро-
вание. 

О важности формирования  новых компетен-
ций, востребованных на рынке труда при  пере-
ходе в среднем профессиональном образовании 
на новый уровень образования «Профессионали-
тет», отмечают исследователи.  Дубицкий В.В., 
Коновалов А.А., Лыжин А.И., Феоктистов А.В., 
Неумывакин В. С. Справедливо замечают повы-
шение  востребованности у работодателей таких 
метакомпетенций как: сетевое сотрудничество, 
командообразование, критическое мышление, 
умение решать проблемы.  
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Рассмотрим еще одного автора. Новиков 

А.М. вкладывает в понятие проект – «изменение 

отдельной системы с установленными требовани-

ями» [6]. Многообразие проектов в современной 

жизни очень велико, к ним нужно быть готовым 

выпускнику. Для этого необходимо в процессе 

обучения освоение компетенций, овладение пред-

метными и метапредметными универсальными 

учебными действиями. Автор считает понятие 

«умение» синонимом «компетенция» и вклады-

вает в это понятие «как сложное структурное 

образование личности, включающее чувствен-

ные, интеллектуальные, волевые, творческие, 

эмоциональные качества личности, обеспечиваю-

щие достижение поставленной цели» [6].

Что касается нормативно-правовой базы, то 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образова-

ния [8] содержит требования к проектной компе-

тенции. Выпускники должны овладеть так называ-

емыми универсальными компетенциями. К ним 

относятся такие компетенции как:

 - Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам.

- Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами.

Обучащиеся СПО на базе основного общего 

образования осваивают предметные и метапред-

метные универсальные учебные действия. Пред-

почтение отдается личностным результатам, 

достигаемые посредством, например, самоме-

неджмента. Метапредметные результаты - умение 

самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях [8].

Стоит отметить, что современные работода-

тели тоже уделяют особое внимание к сформиро-

ванности проектной компетенции у молодых 

специалистов.

Проектные умения важны и при организации 

наставничества. Венди Мерфи «Обратное настав-

ничество — это инновационный способ поощре-

ния обучения и облегчения отношений между 

поколениями» [10].

Конгконг Чжэн «Студенты-предприниматели 

сталкиваются с множеством проблем при созда-

нии своих предприятий. В этом процессе студен-

ты-основатели испытывают глубокие изменения в 

своей идентичности, поскольку они переходят от 

традиционных студентов к студентам-предприни-

мателям» [1].

Основная цель данной статьи – определить 

содержание и уровень проектной компетенции с 

позиции обучающихся и работодателей и опреде-

лить связь между получением проектной компе-

тенции и оценкой ее сформированности со сто-

роны работодателей. Для достижения описанных 

целей необходимо поставить следующие задачи и 

выполнить их: сформулировать и уточнить состав-

ляющие части/элементы проектных компетенций, 

методику их формирования, показатели их оцени-

вания и анализа сформированности у выпускни-

ков с разных точек зрения (таких как обучающий-

ся-выпускник и работодатель). 

Также для выполнения задач стоит обра-

титься к такому инструментарию как: тест, опрос, 

анкетирование, а также методика Ионовой Ю.В. 

[3]. Здесь в основу закладывается гипотеза – чем 

лучше сформирована компетенция, тем объек-

тивнее ее оценивают работодатели. 

В рамках решения этих задач была разрабо-

тана анкета для выпускников колледжей и работо-

дателей,  которые были руководителями практи-

ческого обучения либо наставниками на произ-

водстве, выбранного для прохождения практиче-

ской подготовки в процессе обучения. Данные 

опрос позволяет исследовать и оценить сформи-

рованность таких умений, необходимых для про-

ектной компетентности, как: 

1. Умение формулировать проблему.

2. Умение выбирать методы и способы реше-

ния задач.

3. Умение формулировать  цель.

4. Умение формулировать задачу.

5. Умение планировать работу.

6. Умение организовать группу.

7. Умение прогнозировать результат.

8. Умение презентовать свой результат.

9. Умение проводить самооценку своей дея-

тельности.

10. Умение находить слабые и сильные сто-

роны в своей работе.

В исследовании приняли обучающиеся 

факультета среднего профессионального образо-

вания ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, лесотехниче-

ского колледжа ФГБОУ ВО Уральского государ-

ственного лесотехнического университета и  агро-

колледжа ФГБОУ ВО  Кузбасская государственная 

сельскохозяйственная академия, а также работ-

ники предприятий-партнеров. Всего было опро-

шено 150 обучающихся и работодателей. Полу-

ченные результаты были сведены в таблицы 1 и 2.
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Таблица 1

Результаты самооценки сформированности умений проектной компетенции выпускниками 

колледжей (в %)

Наименование умения
Умение

 сформировано

Умение
 сформировано 

частично

Умение
 не сформировано

1.Умение формулировать проблему 34 37 29

2.Умение выбирать методы и способы 
решения задач

36 45 19

3.Умение формулировать цель 54 30 16

4.Умение формулировать задачу 43 42 15

5.Умение планировать работу 46 37 17

6.Умение организовать группу 30 45 24

7.Умение прогнозировать результат 49 33 18

8.Умение презентовать свой резуль-
тат

39,8 41,9 18,3

9. Умение проводить самооценку 
своей деятельности

46,7 37,5 15,8

10. Умение находить слабые  и силь-
ные стороны в своей работе

43 40,3 16,7

Таблица 2

Результаты оценки работодателями  о сформированности  умений проектной компетенции 
у выпускников колледжей (в %)

 
Умение 

сформировано

Умение 
сформировано 

частично

Умение
 не сформировано

1. Умение формулировать проблему 30 55 15

2. Умение выбирать методы и спо-
собы решения задач

40 15 45

3.Умение формулировать цель 30 70 -

4.Умение формулировать задачу 45 45 10

5.Умение планировать работу 35 60 5

6.Умение организовать группу 20 60 20



416

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

7.Умение прогнозировать результат 30 55 15

8.Умение презентовать свой резуль-
тат

40 45 15

9.Умение проводить самооценку 
своей деятельности

50 50 -

10. Умение находить слабые и силь-
ные стороны в своей работе

30 50 20

Ниже на графике (рисунок 1) представлены графические результаты исследования по сформиро-
ванности умений. 

Рисунок 1 – Сравнение результатов исследования (в процентах)

В качестве вывода от проведенного иссле-
дования стоит отметить:

- умение формулировать проблему выпуск-
ники оценивают выше, чем работодатели (34% 
обучающихся ответили положительно, 30% рабо-
тодателей ответили положительно);

- умение выбирать способы и методы реше-
ния задач (работодатели оценивают более высоко 
- 40%, а обучающиеся - 36 %. 

- на 54% по мнению обучающихся сформи-
ровано умение ставить цель, при этом работода-
тели оценивают данное умение лишь на 30%. 

Сформированность таких умений  как: уме-
ние формулировать задачу, умение презентовать 
свой результат, умение проводить самооценку 
своей деятельности  и работодатели и обучаю-
щихся оценивают одинаково.

Разнятся результаты и по таким показателям 
как умение планировать работу, умение прогнози-
ровать результат, умение находить слабые и силь-
ные стороны в своей работе. Выпускники оцени-
вают их более высоко, чем работодатели. Рассчи-
тан коэффициент корреляции Пирсона (-0,015). 
Связь слабая отрицательная.
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Если проранжировать результаты исследо-
вания, то на 1 место по сформированности уме-
ний работодатели ставят умение проводить само-
оценку своей деятельности, а выпускники умение 
ставить цель. На последнее 10 место и работода-
тели и обучающиеся ставят умение организовать 
группу. 

Проведенное исследование показало, что 
на формирование полноценных профессиональ-
ных умений оказывают влияние многие факторы, 
такие как: психологические (психологические 
барьеры, личностные), отсутствие заинтересо-
ванности (моральной, эмоциональной, финансо-
вой), отсутствие опыта (недостаточная практиче-
ская подготовка) и неподготовленность к реалиям 
современного производства (например, незнание 
технологического процесса или используемой 
технологии производства). Эти проблемы осве-
щают многие исследователи. Отдельно стоит 
отметить причину одной из ключевых проблем – 
отсутствие градации трудового потенциала и 
ресурсной базы на разных уровнях образований 
(в первую очередь муниципальном), «связанные с 
двухуровневым территориальным планирова-
нием, недостаточной связью стратегических 
решений муниципального и регионального уровня, 
ограничениями муниципальной статистики» [9], с 
отсутствием методики прогнозирования качества 
и сформированности тех или иных компетенций у 
трудовых ресурсов. Поэтому первостепенная 
задача колледжа – создать условия, благоприят-
ный климат для получения полноценных, каче-
ственных теоретических знаний и научить их пре-
образовывать в практический опыт и навыки, дать 
возможность самореализовываться, и все это с 
учетом запросов современного рынка труда и эко-
номики в целом.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ: 
КЕЙС ОБЩЕГОРОДСКОГО ПРОЕКТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  

Аннотация. Авторы в исследовании рассматривают эффективность реализации 
проекта по профессиональной ориентации молодежи, разработанном в городе Екатерин-
бурге Свердловской области, «Профи-дебют: масштаб – город». В ходе исследования ав-
торы анализируют как цели, задачи и мероприятия, предусмотренные проектом, так и 
данные, полученные в ходе социологического исследования, проведенного авторами. Иссле-
дование показало, что привлечение работодателей, учреждений образования, органов 
местного самоуправления дает наиболее ощутимый результат, поскольку, с одной сторо-
ны, предприятия и учреждения дают возможность ознакомления с содержательной со-
ставляющей профессии и перспективами развития, учреждения образования и органы 
местного самоуправления обеспечивают организационное сопровождение, включая предо-
ставление локации, распределение времени, учет мнения молодежи (в нашем случае – 
школьников) для повышения отклика по проводимым мероприятиям, соответствующим 
интересам не только работодателей, но и их потенциальных работников. Важно отме-
тить, что проводимые мероприятия по профессиональной ориентации не отвечают в 
полной мере запросам молодежи, многие обращаются за знакомством к профессии к учреж-
дениям дополнительного образования, осуществляют поиск информации о профессиях са-
мостоятельно. Соответственно, можно говорить о необходимости коррекции профори-
ентационных мероприятий, проводимых в системы образования на уровне школы. лицеев и 
гимназий, а также учреждений среднеспециального образования для трансформации даль-
нейшего профессионального пути. Полученные результаты могут быть учтены при раз-
работке аналогичных проектов, а также применены при разработке планов профессио-
нальной ориентации в образовательных учреждений как часть воспитательной работы.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, проект, кейс, сетевое взаимодей-
ствие, работодатель, система образования.
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PROFESSIONAL GUIDANCE FOR YOUTH:CASE OF A CITYWIDE 
PROJECT IN THE CITY OF EKATERINBURG

Annotation. The authors of the study examine the effectiveness of the implementation of the 
project for vocational guidance of youth, developed in the city of Yekaterinburg, Sverdlovsk region, 
“Profi-debut: scale - city.” During the study, the authors analyze both the goals, objectives and activ-
ities provided for by the project, as well as the data obtained during the sociological study conducted 
by the authors. The study showed that the involvement of employers, educational institutions, and 
local governments gives the most tangible results, since, on the one hand, enterprises and institu-
tions provide an opportunity to get acquainted with the content of the profession and development 
prospects; educational institutions and local governments provide organizational support, including 
the provision of locations, time allocation, taking into account the opinions of young people (in our 
case, schoolchildren) to increase the response to ongoing events that meet the interests of not only 
employers, but also their potential employees. It is important to note that the ongoing vocational 
guidance activities do not fully meet the needs of young people; many turn to additional education 
institutions for introduction to a profession and search for information about professions on their own. 
Accordingly, we can talk about the need to correct career guidance activities carried out in the edu-
cation system at the school level. lyceums and gymnasiums, as well as institutions of secondary 
specialized education for the transformation of further professional paths. The results obtained can 
be taken into account when developing similar projects, and also applied when developing plans for 
vocational guidance in educational institutions as part of educational work.

Key words: vocational guidance, project, case, networking, employer, education system.

Введение. Профессиональное самоопреде-
ление это одно из самых важных и при этом самых 
сложных решений в жизни каждого человека. 
С каждым годом выбор будущей сферы профес-
сиональной деятельности становится сложнее 
ввиду того, что  некоторые профессии становятся 
менее актуальными и востребованными, появля-
ются принципиально новые профессии, отвечаю-
щие требованиям современных технологий [1]. 

Ввиду данных изменений на рынке труда необхо-
димо обеспечивать гибкую модель профессио-
нальной ориентации молодежи, способную идти в 
ногу со временем, в том числе для лиц с умствен-
ной отсталостью в целях развития инклюзивного 
общества и инклюзивного трудового пространства 
[2, c. 136].

Реализация направлений государственной 
молодежной политики в области профессиональ-
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ной ориентации молодежи осуществляется через 
непосредственное участие и поддержку  работо-
дателей, путем содействия формированию акту-
альной информационной базы о наличии вакан-
сий и требований предъявляемым к ним, предо-
ставление мест для организации производствен-
ных и иных видов практики, а также участие в 
профориентационных проектах [3]. 

Методы. В рамках повышения эффективно-
сти профессиональной ориентации молодежи на 
территории Свердловской области был разрабо-
тан и внедрен  городской профориентационный 
проект: «Профи-дебют: масштаб – город», кото-
рый в дальнейшем был трансформирован в про-
ект «Моя профессиональная перспектива» в силу 
доказанной (апробированной) эффективности. 
Авторы анализируют эффективность реализации 
данного проекта на основе результатов экс-
пресс-опроса (анкетирования) школьников, при-
нявших участие в проекте (опрос массовый, коли-
чество респондентов 370 человек). На основе 
полученных результатов авторы выявляют основ-
ные преимущества проекта, способствующие его 
эффективности. Данные позитивные факторы 
проекта могут в дальнейшем быть экстраполиро-
ваны на другие мероприятия муниципальных 
образований, казенных, автономных и бюджетных 
учреждений, в задачи которых входит профориен-
тационная работа или привлечение кадров.

Результаты исследования. В рамках рас-
сматриваемого проекта реализована системати-
зация управленческой деятельности по внедре-
нию новых педагогических, информационных и 
профориентационных  технологий, направленных 
на создание условий для формирования культуры 
профессионального самоопределения молодежи.

Куратором проекта выступило муниципаль-
ное бюджетное учреждение Екатеринбургский 
Центр психолого-педагогической поддержки несо-
вершеннолетних «Диалог».

Цель проекта -  создание модели профори-
ентационной работы в муниципальных образова-
тельных комплексах. Приоритетное направления 
профориентационного проекта это создание 
доступной среды для обеспечения готовности 
молодежи к профессиональному самоопределе-
нию.

К реализации проекта были подключены:
1. Общеобразовательные учреждения 

города, которые  предоставляют возможность 
реализации профориентационных задач с учетом  
запроса современных школьников. Школа органи-
зует работу не только непосредственно с учащи-
мися, но с родителями  в рамках проекта.

2. Районные отделы образования, осущест-
вляют координацию прохождения  проекта в рай-
оне, осуществляют связи между управлениями, 

ведомствами, министерствами, согласовывают 
работу по профориентации в проекте  с Центром 
«Диалог». Проводят в районе «круглые столы» по 
итогам прохождения этапов, ведут учёт и отве-
чают за явку на мероприятия. 

3. Образовательные учреждения професси-
онального образования обеспечивают создание 
актуальной информационной базы о возможно-
стях продолжения образования, условиях посту-
пления и особенностях обучения, перспективах 
дальнейшего трудоустройства; проводят встречи, 
олимпиады, деловые игры, конкурсы, конферен-
ции, устраивают профессиональные пробы и  
мастер-классы для будущих абитуриентов. 

4. Предприятия и организации организовы-
вают  экскурсии, а также предоставляют базы для 
прохождения производственных  и иных видов 
практик [4].

В  реализации общегородского проекта 
города Екатеринбурга  «Профи-дебют: мас-
штаб – город» принимает участие крупное мно-
гопрофильное лечебное учреждение города Ека-
теринбурга, которое оказывает неотложную 
специализированную медицинскую помощь в кру-
глосуточном режиме детям города Екатеринбурга 
и Свердловской области: муниципальное авто-
номное учреждение «Детская городская кли-
ническая больница № 9».

Одной из важнейших задач здравоохране-
ния сегодня - это решение кадрового вопроса, как 
по врачебным, так и сестринским специально-
стям. Эту задачу можно и нужно решать сообща, в 
том числе на местах, в лечебных учреждениях, 
путем популяризации профессии медицинского 
работника через участие в молодежных профори-
ентационных проектах.

Проект «Профи - дебют: масштаб - город» 
позволяет ознакомиться с различными професси-
ями и выбрать для себя направление по душе. 
Участие в этом проекте Девятой больницы имеет 
особое значение: ведь только искренняя заинте-
ресованность со стороны потенциальных профес-
сиональных кадров может обеспечить в будущем 
приток  квалифицированных кадров в детские 
больницы города.

Сотрудники ДГКБ № 9 отмечают, что школь-
ники, посещающие больницу в рамках проекта, 
активно интересуются различными аспектами 
профессии врача и медицинской сестры. Со своей 
стороны, сотрудники с готовностью отвечают на 
вопросы, показывая, чем живет детская больница.

Заинтересованность лечебного учреждения, 
как участника профориентационного проекта, обу-
словлена ведением эффективной кадровой поли-
тикой больницы. Вопросы нравственно - ценност-
ных ориентиров, в том числе и будущих медицин-
ских работников детских учреждений, являются 
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приоритетными в организации профессиональной 
ориентации молодежи.

Организация работы по профессиональной 
ориентации это система взаимодействия Админи-
страции города Екатеринбурга, Департамента 
образования города Екатеринбурга, центром пси-
холого - педагогической поддержки несовершен-
нолетних «Диалог», общеобразовательными шко-
лами города. Центр «Диалог» организовывает 
посещение школьниками учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, посе-
щение предприятий и организаций города, в том 
числе и Девятой детской больницы.

За время участи в профориентационной 
работе в лечебном учреждении отработана опре-
деленная модель общения со школьниками - это 
тематическая экскурсия «Сегодня заинтересован-
ный школьник - завтра востребованный медицин-
ский работник», в рамках которой проходит:

1.  знакомство  со структурными подразделе-
ниями  больницы; 

2.  знакомство с основами этики и деонтоло-
гии в работе медицинских работников педиатри-
ческого профиля; 

3. организуется экскурсия по больнице в кон-
тексте этапов оказания помощи пациентам;

4.  осуществляется знакомство с корпора-
тивной культурой учреждения;

5. проводится добровольное анонимное 
анкетирование школьников, с целью выявления 
мотивационных основ в выборе профессии.

В рамках реализации профориентационных 
технологий учтены особенности общения с под-
ростками:

1. ведение диалога в понятной доступной 
свободной форме; с возможность корректировки 
программы мероприятия в зависимости от осо-

бенностей целевой аудитории. 
2. делается акцент на: приоритете самореа-

лизации личностных качеств в выборе будущей  

профессии,  раскрываются особенности внутрен-
них качеств человека, который выбирает меди-
цинскую специальность медицинских специаль-

ностей перед другими специальностями, освеща-
ются аспекты нравственной удовлетворенности 
при работе с маленькими пациентами.

3. в рамках профессиональной ориентации 
осуществляется позиционирование больницы, как 
техногенного учреждения, работающего в век гло-

бализации и информатизации.
Проводя добровольное анонимное экс-

пресс-анкетирование школьников за период 2016-

2022 год, в котором приняли участие 370 человек 
в возрасте от 14 до 17 лет, были сформированы 
статистические данные, позволяющие оценить 

необходимость и приоритетные направления в 
области профессиональной ориентации моло-
дежи.

Согласно данным анкетирования распреде-
ление участников проекта профессиональной 
ориентации по полу представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение респондентов по полу (%)

Анализируя полученные данные, следует 
отметить, что более активное участи в професси-
ональной ориентации принимают девушки, про-
цент которых от общего числа респондентов 
составил 68%.

Для оценки состояния кадровой политики 
обратимся к рисунку 2, на котором представлено 
процентное соотношение уровня образования 
родителей школьников.
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Рис. 2. Образование родителей (%)

Отметим, что 60 % родителей имеют средне-
специальное образование, в то время как высшее 
профессиональное образование только у 35 %. 

Распределение пожеланий школьников о 
будущем образовании представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Какое образование хотели бы получить респонденты, (%)

Анализируя данные рисунка 3 целесоо-
бразно сказать,  что возрастает тенденция к дефи-
циту рабочих кадров. Если сопоставить данные 
рисунка 2, где   60 % родителей опрошенных 
имеют среднее специальное образование, то 
только 17% респондентов хотят получить среднее 
специальное образование. Отказ от продолжения 
выбора профессии и уровня образования родите-
лей можно считать устойчивой тенденцией на 
основе ранее проведенных исследований [6]. 
Следует, что даже в рамках проведения анкетиро-
вания направленного не набольшую группу 

респондентов, можно говорить о формировании 
кадрового дефицита в средних специальных ква-
лифицированных кадрах на территории Сверд-
ловской области.

Целесообразно учитывать тенденцию к 
кадровому дефициту при формировании и реали-
зации профессиональной ориентации молодежи. 
В рамках данной работы актуализируется вопрос 
о поднятии престижа среднего профессиональ-
ного образования, через механизмы молодежной 
политики, системы образования, политики занято-
сти.
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Согласно данным приведенным на рисунке 
4, 62% опрошенных  знакомится с будущими 

специальностями в рамках мероприятий профо-
риентационной работы.

Рис. 4. Место знакомства с будущими специальностями

Безусловно данный показатель свидетель-
ствует о необходимости проведения профориен-
тационных мероприятий и актуальности в реали-
зации молодежной политики в рамках профессио-
нальной ориентации молодежи.

Кроме того отвечая на вопрос: « Кто ли что 
участвует в выборе будущей профессии» на пер-
вое место большинство опрошенных выдвинули 
собственное мнение, затем мнение окружающих, 
информацию из интернет источников, фильмы, 
телевизионные передачи. Используя эти данные 
можно говорить о том, что при организации про-
фессиональной ориентации молодежи необхо-
димо проведение работы не только непосред-
ственно с человеком, но и его социальным окру-
жением, по средствам использования современ-
ных ресурсов и технологий.

На первом месте в мотивации выбора про-
фессии респонденты говорят о личной самореа-
лизации и пользе обществу, большинство опро-
шенных готово вносить свой личный вклад в соци-
альную сферу жизни общества и работать в род-
ном городе Екатеринбурге. 

Выводы. Из выше изложенного, можно сде-
лать общий вывод, что  профессиональная ориен-
тация молодежи, мотивация, побуждение к дей-
ствию по профессиональному самоопределению 
- это система взаимодействия органов власти, 
молодежной политики, системы образования и 
непосредственно работодателей. Только совмест-
ная работа в данном направлении может приве-
сти к достижению высоких результатов [7], что 

доказывают результаты проекта, который сменив 
название на «Профориентационный проект «Моя 
профессиональная перспектива»» продолжает 
свое существование.

Умение заинтересовать, выявить эмоцио-
нальную готовность, увлекательно в доступной 
форме познакомить с учреждением и сотрудни-
ками может явиться неоценимым вкладом учреж-
дения в организацию и реализацию профессио-
нальной ориентации молодежи. Применительно 
реализации профессиональной ориентации моло-
дежи в лечебном учреждении достигается цель 
популяризации профессии медицинского работ-
ника.

Необходимо акцентировать внимание на то, 
что реализация профориентационного проекта 
идет по наиболее оптимальной форме социаль-
ного партнерства (сетевой профориентационный 
проект) [8]. Данная форма взаимодействия может 
быть предложена для решения проблемы сете-
вого взаимодействия в рамках реализации госу-
дарственной молодежной политики в области про-
фессиональной ориентации на территории Сверд-
ловской области.
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П
реступления против собственности 
чрезвычайно многочисленны. С точки 
зрения уголовной политики деяния, 

направленные на нарушение имущественных 
прав, уголовно-наказуемы, так как с идеологиче-
ской точки зрения собственность является необ-
ходимой сущностью человеческой личности [1]. 

В различных французских текстах разли-
чают две категории таких преступлений. Одна из 
категорий связана с нанесением материального 
ущерба имуществу другого лица. Вторая катего-
рия правонарушений предполагает юридическое 
нарушение чужого права собственности, при кото-
ром правонарушитель не повреждает вещь. Кража 
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является пограничным деянием, так как Уголов-
ный кодекс Французской Республики (далее также 
— УК Франции)1 в качестве одного из квалифици-
рованных составов кражи предполагает кражу, 
которая предполагает уничтожение или порчу 
вещи (ч. 8 ст. 311-4 УК Франции).

Кража, будучи формой хищения, является 
преступлением с простым «мгновенным» соста-
вом по французской терминологии. Это означает, 
что все элементы состава преступления должны 
присутствовать в момент совершения кражи, а 
преступление считается оконченным с момента 
совершения деяния. На практике преступление 
может быть совершено в течение более или менее 
длительного периода времени, но в законе это не 
имеет значения, потому что, если преступное 
поведение имеет место в течение какого-либо 
периода времени, его можно рассматривать как 
продолжаемое преступление. Это объясняется 
тем, что, сколько бы времени лицо ни хранило 
вещь, сколько бы времени ни потребовалось, 
чтобы изъять вещь, кража остается мгновенным 
правонарушением [2].  

Такая трактовка французских специалистов 
в области уголовного права свидетельствует о 
формальном составе преступления примени-
тельно к отечественной традиции, когда обще-
ственно-опасные последствия преступления не 
включаются в объективную сторону преступле-
ния. Квалифицирующие составы данного престу-
пления, предусмотренные ст. ст. 311-4-311-12 УК 
Франции, по буквальному смыслу формулировок 
не представляются материальными составами. 
При этом отечественная доктрина исходит из того, 
что состав кражи является материальным [3], 
включая в характеристику объективной стороны 
преступления последствия в виде имуществен-
ного ущерба свыше 2500 руб., что выводится из 
системного толкования ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) и ст. 7.27 
Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации. Отличительной особен-
ностью российского правопорядка стоит также 
считать тот факт, что в силу п. 6 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 
(ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое» кража счита-
ется оконченной, если имущество изъято и вино-
вный имеет реальную возможность им пользо-
ваться или распоряжаться по своему усмотре-
нию2. 

1  Code Pénal. Version en vigueur au 01 mai 2023. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.legifrance.gouv.
fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/ (дата обра-
щения: 02.05.2023).

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.12.2002 № 29 (ред. от 15.12.2022) «О судебной 

На наш взгляд, выбранный высшей судеб-
ной инстанцией подход последователен и ничуть 
не противоречит определению состава кражи в 
качестве материального, однако вызвал ряд 
неточностей в доктрине. По приведенному выше 
мнению, последствием является имущественный 
ущерб, однако такой подход противоречит выво-
дам Верховного Суда. Последний связывает 
последствия кражи в виде получения основания 
фактического незаконного владения, порочного 
титула, который позволяет распорядиться вещью. 
Имущественный ущерб же представляется 
абстрактной категорией, безусловно, сопровожда-
ющей кражу, однако для практической квалифика-
ции не имеет значения, а является лишь след-
ствием незаконного переноса владения.

Описываемый французами характер престу-
пления влечет за собой два последствия с точки 
зрения элементов состава преступления. Прежде 
всего, преступление образуется с момента кражи, 
что означает, что поведение правонарушителя 
после кражи не имеет значения, и в частности, 
раскаяние преступника, который намеревается 
вернуть вещь, не препятствует существованию 
состава преступления [4].

Второе следствие заключается в том, что 
мошеннический умысел, который является одним 
из элементов состава преступления, должен при-
сутствовать в момент совершения хищения. 
Мошеннического же умысла, появившегося после 
совершения хищения, будет недостаточно, напри-
мер, вследствие ошибки. Особенностью француз-
ского подхода является то обстоятельство, что 
французская доктрина исходит из двух аспектов 
кражи: материального и морального [5].

Первый из них, материальный, описывается 
с точки зрения объективной стороны данного пре-
ступления. Наиболее близким понятием к краже 
является хищение, которое является централь-
ным элементом данного преступления. При этом 
стоит обратить внимание на то, что в отечествен-
ной традиции в переводе используется слово 
«изъятие». Однако, на наш взгляд, многознач-
ность французского «soustraction» позволяет 
перевести его наиболее близко к российскому уго-
ловному праву.

Однако возникают два, в первую очередь, 
практических с точки зрения квалификации 
вопроса, а именно: что должно быть предметом 
хищения (объектом непосредственного деяния) и 
в чем состоит хищение (характер деяния). Ст. 
311-1 Уголовного кодекса Французской Респу-
блики определяет кражу как «мошенническое 

практике по делам о краже, грабеже и разбое». [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_ LAW_40412/ (дата обращения: 
02.09.2023).
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(обманное) хищение чужого имущества». Следо-
вательно, предметом преступления является 
чужая вещь.

Уголовный кодекс предпочел использовать 
простое слово «вещь» (chose), которое не связано 
с какими-либо уточнениями, такими как «матери-
альный» или «телесный», которые бы сократили 
сферу применения только до физически осязае-
мых, материальных вещей. Вещи, которые обычно 
являются объектами мошеннического присвое-
ния, — это материальные или осязаемые блага, 
материальная собственность. Деньги, драгоцен-
ности или мебель являются классическими при-
мерами материальных благ, которые преступники 
жаждут и крадут ежедневно. 

Другими словами, по духу закона все мате-
риальные и осязаемые, т.е. движимые, вещи 
можно украсть. При этом рыночная стоимость не 
играет никакой роли. Некоторые суды признают 
кражу вещей, не имеющих рыночной стоимости, 
например, кражу экзаменационных работ или 
личного письма1. 

Материальный характер и движимость 
защищаемой вещи исключают из сферы кражи 
как права или нематериальное имущество, так и 
недвижимое имущество. Но эти права имеют 
материальную основу, и кражей является изъятие 
рукописи, плана, титула или документа, под-
тверждающего право и позволяющего получить 
оплату. 

Что касается недвижимого имущества, то 
всегда считалось, что кража касается только дви-
жимого имущества, за исключением недвижимого 
имущества. Это предполагает, что вещь может 
быть удалена, перевезена с одного места на из 
одного места в другое. Недвижимое имущество не 
защищено от кражи уголовным законом, и это 
оправдывается, с одной стороны, его физической 
неподвижностью, а с другой - тем, что собствен-
ник здания эффективно защищен нормами граж-
данского и земельного права [1, с 122].

Однако, уголовное право может вступать в 
борьбу с посягающими на собственность деяни-
ями. Такая возможность вытекает из того, что в 
вопросах недвижимого имущества уголовное раз-
личие не совпадает с гражданским различием. 
Однако, поскольку в статье указано, что любая 
вещь может быть украдена независимо от ее пра-
вового состояния, пока ее физическая природа 
позволяет эффективно перемещать ее, следова-
тельно, можно украсть недвижимое имущество по 
назначению (например, кража гостиничной 
мебели, кража сельскохозяйственного оборудова-

1  Arrêté du 6 septembre 2021 portant suppression 
de la voie aérienne Z 57 dans la région d'information de vol 
de Paris. [Электронный ресурс]. URL:  (дата обращения: 
03.05.2023).

ния), которое в силу модели единого объекта сле-
дует за земельным участком как недвижимостью. 
Юридическая фикция их иммобилизации отменя-
ется здесь, чтобы принять во внимание только их 
физическую природу как движимого имущества 
[6].

Необходимо также отметить, что предметом 
такого преступления могут быть ресурсы. Судеб-
ная практика предусматривает наказание за кражу 
воды для промышленного или бытового использо-
вания. Эти кражи подразумевает модификацию 
распределительного устройства, позволяющую 
потребителю получать количество воды большее, 
чем указано на счетчике. 

Наиболее любопытной представляется ст. 
311-2 УК Франции, в которой специально оговари-
вается приравнивание мошеннического хищения 
энергии у лица к краже, что представляет собой 
специальный состав. Данная норма представля-
ется достаточно широкой, так как имеет целью 
дать возможность правоприменителю самостоя-
тельно очертить круг деяний, подпадающих под 
данный состав [7]. Такое законодательное реше-
ние является совершенно оправданным, так как 
имеет цель защиту национальных интересов 
ввиду особого значения энергии. Российский уго-
ловный кодекс содержит схожий квалифициро-
ванный состав — п. «б» ч. 3 ст. 158 криминализует 
кражу, совершенную из нефтепровода, нефтепро-
дуктопровода, газопровода. Очевидно, россий-
ский подход более узкий, так как ограничивается 
дополнительным признаком способа совершения 
преступления, а также предметом кражи — орга-
ническими полезными ископаемыми. Это приво-
дит к декриминализации ряда деяний, связанных 
с самовольным бездоговорным потреблением 
энергии. Эта сфера регулируется Постановле-
нием Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (ред. 
от 07.04.2023)2, и ответственность за фактическое 
хищение электроэнергии является либо админи-
стративной, либо гражданско-правовой3. Стоит 
также отметить, что в силу принципа справедли-
вости (ст. 6 УК РФ) абз. 6 п. 25 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 
при квалификации данной кражи не учитываются 
расходы, связанные с устранением повреждений 

2  Постановление Правительства РФ от 
04.05.2012 № 442 (ред. от 07.04.2023) «О функциониро-
вании розничных рынков электрической энергии, пол-
ном и (или) частичном ограничении режима потребле-
ния электрической энергии» [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_130498/ (дата обращения: 02.09.2023).

3  В частности, см. п. 11 "Обзор судебной прак-
тики по спорам об оплате неучтенного потребления 
воды, тепловой и электрической энергии, поставленной 
по присоединенной сети" (утв. Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 22.12.2021) 
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нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопро-
вода1.

Как и в отечественном уголовном праве, кра-
еугольным камнем кражи является хищение. Оно 
состоит в том, чтобы изъять и обратить в пользу 
преступника вещь без ведома или против воли ее 
владельца или собственника, т.е. полностью и 
окончательно узурпировать ее владение. 

Российское уголовное право столкнулось с 
проблемой определения хищения. Так, согласно 
примечанию 1 к ст. 158 УК РФ под хищением пони-
маются совершенные с корыстной целью проти-
воправные безвозмездное изъятие и (или) обра-
щение чужого имущества в пользу виновного или 
других лиц, причинившие ущерб собственнику 
или иному владельцу этого имущества. В целом, 
ординарное определение, идущее в русле конти-
нентально-правовой традиции. В данном опреде-
лении смешиваются как признаки субъективной 
стороны данного преступления — корыстный 
мотив, так и признаки объективной стороны пре-
ступления в виде неправомерного обращения и 
изъятия. 

Однако на практике возникла проблема, в 
связи с чем по запросу Тихоокеанского флотского 
военного суда Конституционным Судом РФ было 
рассмотрено дело о конституционности упомяну-
того примечания2. Вопрос возник в связи с упла-
той налога на имущество физических лиц ввиду 
того, что обсуждаемое примечание специфиче-
ских признаков хищения путем обмана о наличии 
оснований для начисления или увеличения зара-
ботной платы (денежного довольствия) не опреде-
ляет и устанавливает лишь общие рамки. Консти-
туционный Суд РФ по данному вопросу пришел к 
выводу, что примечание 1 к ст. 158 УК не соответ-
ствует Конституции РФ в той части, что позволяет 
двояко толковать и оценивать размер похищен-
ного при хищениях, совершаемых обманным 
путем, связанным с наличием оснований для 
начисления или увеличения заработной платы 
применительно к отнесению к этому размеру 
суммы налога. Высший орган конституционной 
юстиции оставил данный вопрос на решение зако-
нодателю.

1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.12.2002 № 29 (ред. от 15.12.2022) «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое». [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_ LAW_40412/ (дата обращения: 
02.09.2023).

2  Постановление Конституционного Суда РФ от 
08.12.2022 N 53-П «По делу о проверке конституцион-
ности пункта 1 примечаний к статье 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в связи с запросом 
Тихоокеанского флотского военного суда». [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_433984/ (дата обращения: 02.09.2023).

Что касается морального элемента кражи, то 
статья 311-1 Уголовного кодекса Франции говорит 
об обманном хищении. Это практически примене-
ние общих правил о умысле. При этом специаль-
ного умысла (специальной цели) не требуется. 
Мотивы также не имеют значения, хотя суд учиты-
вает их при назначении наказания. Таким обра-
зом, кража является умышленным преступле-
нием, т.е. умысел является необходимым и доста-
точным условием для формирования субъектив-
ной стороны преступления. 

Первоочередной вопрос тут возникает с 
обманным характером умысла, который должен 
быть, к тому же, злостным. Некоторые авторы 
смешивают его с мошенничеством, которое в уго-
ловном праве Франции представляет собой само-
стоятельное преступление (ст. 313-1 УК Франции). 
Однако на наш взгляд, несмотря на некоторую 
лингвистическую неопределенность в данном 
вопросе, судебные органы Франции квалифици-
руют кражу в схожей с отечественным правом 
манере, не смешивая два данных состава3.

Стоит также отметить, что с точки зрения 
российского права к моральному аспекту кражи 
можно отнести то толкование, которое придает 
тайному характеру судебная практика. В частно-
сти, п. 2 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 15.12.2022) 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое» делает упор на субъективный фактор, 
говоря о том, что как тайное хищение чужого иму-
щества следует квалифицировать действия лица, 
совершившего данное деяние в отсутствие соб-
ственника или иного владельца этого имущества, 
или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, 
но незаметно для них. Отдельно указывается на 
то, что субъективная ошибка о тайном характере 
хищения не влияет на квалификацию деяния4. 

Французское же право более лояльно в дан-
ном вопросе. Так, не будет кражи в случае ошибки 
и в случае согласия владельца. При этом наличие 
согласия - вопрос факта, иногда оно может быть 
молчаливым. Не будет состава преступления и в 
случае хищения, произведенного по ошибке, когда 
действующее лицо не знало, что вещь принадле-
жит другому лицу. Уголовное право Франции знает 
только юридическую ошибку как «заблуждение в 
праве» в качестве основания, освобождающего от 
ответственности [8].

3  Cass. crim., 8 janvier 1979, Bull. crim. no 13 p 32. 
Cass. crim., 12 janvier 1989, pourvoi no 87-82265, 
Bourquin, Bull. crim. no 14.

4  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.12.2002 № 29 (ред. от 15.12.2022) «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое». [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_ LAW_40412/ (дата обращения: 
02.09.2023).
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Согласно ст. 122-3 УК Франции не подлежит 
уголовной ответственности лицо, которое может 
доказать, что оно в результате заблуждения в 
праве, избежать которого оно было не в состоя-
нии, считало, что может совершить деяние 
законно. Безусловно, такой подход небесспорен, 
особенно учитывая фундаментальный общепра-
вовой принцип, утверждающий наличие ответ-
ственности даже в случае незнания соответствую-
щей правовой нормы. Однако во французской 
доктрине такое положение дел объясняется прин-
ципиальной невозможностью комплексного зна-
ния права [2, р 388].

Следует признать такой доктринальный и 
законодательный подход не отвечающим целям 
регламентации уголовно-правовых отношений, 
так как основным аспектом наказания является 
карательный. Безусловно, субъективная сторона 
преступления, которая и воплощается в мораль-
ном аспекте кражи как преступления, имеет важ-
ное значение для квалификации, но придание 
настолько большого декриминализирующего зна-
чения ошибкам не является состоятельным. Осо-
бенно в защите собственности как одного из необ-
ходимых атрибутов человеческой личности.

При этом нельзя признать, что отдельные 
лица могут взять правосудие в свои руки путем 
захвата собственности, принадлежащей другим 
вместо того, чтобы использовать правовые 
каналы, которые вместо использования правовых 
средств, доступных им по закону. 

Намерение является достаточным условием 
для формирования состава преступления кражи 
независимо от любого другого элемента, что озна-
чает, что мошенническое намерение - это не то же 
самое, что мотив, который не влияет на мораль-
ный элемент преступления (например, те, кто 
сознательно берет вещи, принадлежащие дру-
гому, будь то вещи, принадлежащие другому, будь 
то из азарта, мести или жадности, или чтобы унич-
тожить публикации, которые считаются скандаль-
ными). Точно так же не требуется желание присво-
ить (например, заставить улететь соседских птиц).

Кража во французском уголовном праве 
была значительно декриминализована за послед-
ние два века. В частности, ст. 311-3-1 УК Франции, 
появившаяся в начале 2022 года1, гласит, что если 
в простом составе кражи участвует предмет стои-
мостью менее или равный 300 евро и в момент 
установления правонарушения выясняется, что 
предмет возвращен потерпевшему или что потер-
певшему возмещен ущерб, государственное обви-
нение может быть прекращено, в том числе в слу-
чае рецедива путем уплаты фиксированного 
штрафа в размере 300 евро. Еще более странным 

1  LOI n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la 
responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (1)

кажется декриминализация кражи, совершенной 
во вред своему прямому родственнику по восхо-
дящей или нисходящей линии или своему супругу, 
за исключением случаев, когда брачные отноше-
ния супругов прекращены или они проживают раз-
дельно по решению суда2. 

Что касается, квалифицированных и особо 
квалифицированных составов во французском 
праве, то это кража: 

 — совершенная несколькими лицами в отсут-
ствие организованной группы, 

 — совершенная в связи с осуществлением 
профессиональных или публичных функций, 

 — совершенная в связи с осуществлением 
полномочий, вытекающих из статуса госу-
дарственного служащего, 

 — сопровождаемая насилием, не приведшим к 
полной утрате трудоспособности,

 — совершенная в жилище или в месте, исполь-
зуемом или предназначенном для хранения 
средств, ценностей, товаров или материа-
лов,

 — совершенная в транспортном средстве, 
используемом для коллективной перевозки 
пассажиров, или в месте, предназначенном 
для доступа к средству коллективной пере-
возки пассажиров,

 — сопровождаемая порчей или уничтожением 
предмета преступления,

 — совершенная лицом, добровольно скрываю-
щим полностью или частично свое лицо, 
чтобы не быть опознанным,

 — совершенная в учебных или воспитательных 
заведениях, а также во время входа или 
выхода учащихся или в непосредственной 
близости от этих заведений,

 — направленная на обеспечение нелегальной 
торговли животными3,

 — совершенная совершеннолетним при содей-
ствии одного или нескольких несовершенно-
летних, выступающих в качестве исполните-
лей, а также тот же состав, если соучастни-
ками являются несовершеннолетние в воз-
расте до 13 лет4,

 — предметом которой является объект культур-
ного наследия, частный архивный документ, 
археологическая находка, сделанная во 
время раскопок или случайно, культурная 
ценность, находящаяся в здании культур-
ного фонда5,

 — сопровождаемая насилием, приведшим к 
полной нетрудоспособности на срок не 
более восьми дней,

2  Ст. 311-12 УК Франции в ред. от 30.07.2020
3  Ст. 311-4 УК Франции в ред. от 30.11.2021
4  Ст. 311-4-1 УК Франции в ред. от 09.09.2002
5  Ст. 311-4-2 УК Франции в ред. от 15.07.2008
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 — совершенная в отношении лица, заведомого 
уязвимого для преступника (вследствие воз-
раста, заболевания, психического или физи-
ческого расстройства, беременности),

 — совершенная путем проникновения в поме-
щение обманным путем, со взломом или с 
помощью скалолазания1,

 — сопровождаемая насилием, приведшим к 
полной нетрудоспособности на срок более 
восьми дней2,

 — совершенная с применением оружия или 
угрозой его применения, либо лицом, нося-
щим оружие, на которое имеется разреше-
ние или ношение которого запрещено,

 — совершенная организованной группой3.
Представляется, что такой подход француз-

ского законодателя спорен. Настолько детальная, 
на первый взгляд, система достаточно непоследо-
вательна. Как можно заметить, приведенные 
составы обладают сходными квалифицирующими 
признаками, которые можно объединить в 
несколько групп: обстановка, потерпевший, спо-
соб, соучастие. Один их составов не подпадает ни 
под один из критериев, а именно — кража, пред-
метом которой являются вещи, принадлежащие к 
категории культурного наследия. В российском 
уголовном праве аналогичный состав предусмо-
трен ст. 164 УК в качестве отдельного и предусма-
тривает собственные квалифицирующие составы 
- совершенное группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой и повлекшее 
уничтожение, порчу или разрушение предметов 
преступления. Французские же юристы в случае 
совпадения нескольких признаков квалифици-
руют преступление по совокупности4, что добав-
ляет ряд проблем. В целом, разные решения с 
точки зрения юридической техники, обусловлен-
ные историческими традициями, однако приводя-
щие к сходному результату.

Еще одним недостатком французской 
системы квалифицированных составов кражи 
заключается в том, что французское уголовное 
право смешивает два состава — кражу и грабеж. 
Российское право предусматривает отдельную ст. 
161 УК, посвященную открытому хищению чужого 
имущества. В соответствии с правовой позицией 
высшей судебной инстанции, изложенной в п. 3 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27.12.2002 № 29, открытым хищением чужого 
имущества является такое хищение, которое 
совершается в присутствии собственника или 

1  Ст. 311-5 УК Франции в ред. от 14.03.2011
2  Ст. 311-6 УК Франции в ред. от 01.01.2002
3  Ст. 311-9 УК Франции в ред. от 01.01.2002.
4  Cass. crim., 11 mai 2004, Bull. crim. 2004 no. 113 

p. 437.

иного владельца имущества либо на виду у посто-
ронних, когда лицо, совершающее это преступле-
ние, сознает, что присутствующие при этом лица 
понимают противоправный характер его действий 
независимо от того, принимали ли они меры к пре-
сечению этих действий или нет5. Следовательно, 
по российскому праву кража отличается от хище-
ния субъективным фактором осознания тайности 
хищения преступником. При этом, как было пока-
зано ранее, де-факто, с объективной точки зре-
ния, деяния могут полностью совпадать — быть 
наблюдаемым другими лицами.

С точки зрения систематики и вопросов ква-
лификации, более последовательным и рацио-
нальным последовательным представляется под-
ход российского законодателя.

Подводя итоги необходимо подчеркнуть, что 
французское уголовное право в части регулирова-
ния такого уголовно-наказуемого деяния, как 
кража, может послужить материалом для заим-
ствования. В частности, на наш взгляд, в целях 
обеспечения защиты национальных интересов, 
полагаем возможным обсудить вопрос о целесоо-
бразности заимствования подхода французского 
законодателя к определению преступности кражи 
энергии. Российский подход, существующий на 
настоящий момент, представляется несколько 
более узким, чтобы учесть приоритетную важ-
ность энергетических ресурсов для Российской 
Федерации в современной геополитической ситу-
ации. Об этом свидетельствуют и сложности в 
судебной практике6. В остальном подходы в ана-
лизируемых правопорядках кардинально не отли-
чаются. Что же касается наличия в уголовном 
законе квалифицированных и особо квалифици-
рованных составов, то российский подход явля-
ется более разработанным и последовательным.
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С
лужебная проверка является одним из 
необходимых и важных элементов 

управленческой деятельности, 

направленной на поддержание служебной дисци-
плины и соблюдения законности в сфере государ-

ственной службы.

Ее с полным основанием можно отнести к 
числу давно используемых и неплохо зарекомен-

довавших себя правовых институтов. Отметим, 

что теоретические вопросы, касающиеся служеб-
ной проверки, ее организации и проведения, про-

работаны достаточно полно, поэтому о каких-либо 

проблемах, требующих сугубо теоретического 
исследования, говорить не приходится [1-4]. 

Отметим также, что правовое регулирование 

института служебной проверки по существу явля-
ется двухуровневым: на первом, законодатель-

ном, уровне регулирования устанавливаются 

соответствующие «рамки», т.е., общие правила, 
которыми следует руководствоваться, и требова-

ния, нарушение которых недопустимо; на втором 

уровне – уровне ведомственного регулирования, 
осуществляется конкретизация содержащихся в 

законе положений, а также закрепляются прямо 

не предусмотренные, но не противоречащие 
закону положения, которые федеральный госу-

дарственный орган, так называемый ведомствен-

ный «нормотворец в рамках предоставленных 
ему законом и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации дискреционных 

полномочий  считает необходимым предусмот-
реть в регламентирующем проведение служебной 

проверки нормативном правовом акте, в том 

числе исходя из специфики своей деятельности.
Поэтому в рамках действующего законода-

тельного регулирования (что не предполагает вне-

сения каких-либо изменений в закон, регулирую-
щий служебную проверку в соответствующем 

федеральном государственном органе) для улуч-

шения результативности (то есть, повышения 
отдачи от результатов служебной проверки) 

основное внимание, как представляется, должно 

быть уделено совершенствованию правового 
регулирования на ведомственном уровне. 

Таким образом, задачей исследования, 

послужившего отправной точкой для подготовки 
данной статьи, стал анализ нормативных право-

вых актов, которыми руководствуются «родствен-

ные» Федеральной службе исполнения наказаний 
федеральные государственные органы, которые в 

обиходе принято называть «силовыми ведом-

ствами» («степень родства», естественно, раз-
лична), и сложившейся правоприменительной, в 

первую очередь, судебной практики. На основе 

результатов этого анализа, руководствуясь нор-

мами Закона о службе и исходя из имеющихся у 
Минюста России дискреционных полномочий, 
установленных данным Законом и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, были подготовлены предложения по совер-
шенствованию содержащихся в действующем 
Порядке проведения служебных проверок правил 
организации их проведения в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы.

Особое внимание в процессе исследования 
было уделено следующим частным, но принципи-
альным для решения поставленной задачи вопро-
сам:

имеет ли юридическое значение факт прове-
дения служебной проверки одним сотрудником, а 
не назначенной уполномоченным руководителем 
комиссией, при обжаловании/оспаривании выне-
сенного по результатам служебной проверки 
решения вышестоящему руководителю/в суде; 

имеются ли особенности в предусмотренных 
законом основаниях для проведения служебной 
проверки, когда в одних случаях допускается 
ее проведение единолично назначенным сотруд-
ником, а в других случаях, напротив, проведение 
служебной проверки возможно только назначен-
ной комиссией;

имеет ли юридическое значение форма (точ-
нее, способ) поручения уполномоченного руково-
дителя о проведении служебной проверки (соот-
ветствующая резолюция на рапорте или доклад-
ной записке нижестоящего руководителя или при-
каз о создании комиссии), несоблюдение которой 
может повлечь для учреждения/органа УИС 
неблагоприятные правовые последствия при 
обжаловании/оспаривании вынесенного по 
результатам служебной проверки решения выше-
стоящему руководителю/в суде.

Что же касается актуальности исследова-
ния, то, на наш взгляд, она обусловлена, в первую 
очередь, необходимостью формирования ста-
бильного высокопрофессионального кадрового 
состава уголовно-исполнительной системы. В 
этой связи следует иметь в виду, к числу субъек-
тов исполнения уголовных наказаний относятся 
сотрудники УИС [5, с. 83], требования к служеб-
ному поведению которых закреплены Законом о 
службе, а одной из задач служебной проверки 
является выработка рекомендаций, направлен-
ных на устранение причин и условий, способство-
вавших нарушению сотрудником служебной дис-
циплины, что в немалой степени зависит от каче-
ства проведения служебных проверок.

Относительно результатов проведенного 
исследования, можно отметить следующее.

В проанализированных нами «силовых 
ведомствах» сложились различные подходы по 
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некоторым принципиальным вопросам организа-
ции служебных проверок. Так, например, в МВД 
России, Росгвардии, Следственном комитете Рос-
сийской Федерации, МЧС России предусмотрена 
альтернативная возможность проведения служеб-
ной проверки в отношении сотрудников как едино-
лично назначенным должностным лицом, так и 
созданной в этих целях комиссией. В других 
ведомствах – ФССП России, ФТС России, во 
ФСИН России, а также в прокуратуре) предусмо-
трено проведение служебной проверки только 
специально назначенной комиссией. 

Такое (и не только вышеуказанное) норма-
тивное «разнообразие» обусловлено двумя при-
чинами: во-первых – ограничениями, содержащи-
мися в законе, а, во-вторых – неполнотой ведом-
ственного регулирования. Преодоление этой 
неполноты правового регулирования относится к 
исключительной прерогативе ведомственного 
«нормотворца». Эта констатация подтверждается 
и результатами анализа судебной практики.

Основные результаты анализа правового 
регулирования представлены в формализован-
ном виде как вопросы и ответы на них в таблице. 

Таблица 

Анализ правовых актов 

№

п/п
Вопросы Варианты ответа

1
Обязательно ли во всех случаях прово-
дить служебную проверку и где это 
предусмотрено

1.1. в федеральном законе (ФЗ)

1.2. в ведомственном нормативном право-
вом акте (НПА)

1.3. не предусмотрено (нет)

2

Предусмотрены ли альтернативные 
способы проведения служебной про-
верки, т.е., проведение служебной про-
верки

2.1. единолично сотрудником

2.2. специально созданной комиссией

3.
Где именно закреплены альтернатив-
ные способы проведения служебной 
проверки

3.1. в федеральном законе (ФЗ)

3.2. в ведомственном нормативном право-
вом акте (НПА)

4.

Предусмотрено ли и где именно раз-
граничение оснований для альтерна-
тивных способов проведения служеб-
ной проверки

4.1. в федеральном законе (ФЗ)

4.2. в ведомственном нормативном право-
вом акте (НПА)

4.3. не предусмотрено (нет)

5.

Каким способом может быть оформ-
лено поручение сотруднику о проведе-
нии им единолично служебной про-
верки

5.1. в виде резолюции на соответствующем 
документе 

5.2. в виде резолюции на отдельном листе 
(специальном бланке) с указанием необхо-
димых реквизитов

5.3. в виде усиленной квалифицированной 
электронной подписи (применительно к 
электронному документу или электронной 
копии документа)

6.

Где именно закреплены различные 
способы оформления поручения 
сотруднику о проведении им служеб-
ной проверки

6.1. в федеральном законе (ФЗ)

6.2. в ведомственном нормативном право-
вом акте (НПА)

6.3. не предусмотрены (нет)



436

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

В основу подготовленных по результатам 
исследования предложений были положены сле-

дующие соображения:

одной из основных задач служебной про-
верки является объективное и всестороннее 

исследование обстоятельств, причин и условий 

совершения сотрудником дисциплинарного про-
ступка;

результаты этого исследования по существу 

лежат в основе заключения по ее результатам, 
которое должно быть объективным и полным (т.е., 

непредвзятым и основанным на всестороннем 

изучении фактических обстоятельств), законным 
(т.е., основанным на точном соблюдении норм 

действующего законодательства) и обоснован-

ным (т.е., таким, когда имеющие значение для 
принятия уполномоченным руководителем пра-

вильного решения факты подтверждены соответ-

ствующим образом);
во многом все перечисленное определяется 

процедурой организации проведения служебных 

проверок.
С учетом этого в действующем Порядке про-

ведения служебной проверки было предложено 

предусмотреть ряд изменений, основные из кото-
рых приведены ниже:

1. Четко сформулировать положение о том, 

что в случаях, когда проведение служебной про-
верки не является обязательным, уполномочен-

ный руководитель принимает решение провести 

ее только тогда, когда иным образом (т.е., непо-
средственно, на основании имеющихся докумен-

тов, объяснения сотрудника и т.п.) невозможно 

установить причины, характер и обстоятельства 
совершения дисциплинарного проступка или под-

твердить наличие либо отсутствие обстоятельств, 

касающихся установленных запретов и ограниче-
ний. Т.е., в случае малозначительности дисципли-

нарного проступка или очевидности обстоя-

тельств его совершения при условии признания 
сотрудником своей вины служебную проверку 

проводить не следует.

2. Предусмотреть возможность проведения 
служебной проверки как комиссией, так и едино-

лично назначенным для этого сотрудником. В 

качестве основного критерия при выборе уполно-
моченным руководителем одного из двух альтер-

нативных способов проведения служебной про-

верки определить ее сложность, включая трудо-
емкость.

3. Более четко разграничить понятия «пору-

чение о проведении проверки» и «решение о про-
ведении проверки», исходя из того, что:

1) поручение о проведении проверки пред-

ставляет собой указание уполномоченного руко-

водителя, оформленное одним из следующих 

способов:

в виде резолюции на документе, содержа-

щем сведения об источнике информации для про-

ведения служебной проверки, или на отдельном 

листе (специальном бланке) с указанием необхо-

димых реквизитов;

в виде соответствующего текста в протоколе 

совещания, проводимого уполномоченным руко-

водителем;

в виде усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи (применительно к электронному 

документу или электронной копии документа, 

содержащего соответствующее указание или 

резолюцию); 

2) решение о проведении служебной про-

верки представляет собой распорядительный акт, 

подписанный уполномоченным руководителем. 

4. Установить, что при выборе уполномочен-

ным руководителем способа проведения служеб-

ной проверки:

сотрудником единолично – вместо издания 

распорядительного акта соответствующее реше-

ние должно содержаться в тексте резолюции (про-

токола) с указанием фамилии, имени и должности 

сотрудника;

комиссией – издается соответствующий рас-

порядительный акт.
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Аннотация. В статье рассматриваются значение и особенности социологической 
юриспруденции в эпоху цифровой трансформации  и активного внедрения информационных 
технологий в правоприменительную практику. Автором представлены  и проанализирова-
ны правовые доктрины социологов права и представителей реалистической школы права, 
таких как Евгений Ерлих, Роско Паунд, Карл Ллевелин и Джером Франк, подробно исследова-
но развитие концепции «Живого права» в концепцию «правового реализма», как результат 
научной деятельности американских правоведов.  Кроме того, изучены примеры использо-
вания технологических инноваций непосредственно в юриспруденции и государственном 
управлении.  В частности исследована юридическая практика применения инновационных 
технологий в Российской Федерации и в Соединенных Штатах Америки. На основе прове-
денного сравнительно-правового анализа и диалектического метода в работе проиллю-
стрирован переход развития идей теоретиков социологической и реалистической школы 
права в практическую плоскость посредством внедрения технологических инноваций в 
правовую ткань социума. Кроме того исследуется проблема дефиниции термина «digital 
law»  в юридической науке, рассмотрено несколько смежных определений, например, «ин-
тернет-право» и «информационноое право», представлены текущие проблемные аспекты 
дефиниции «цифрового права» в юридической науке. Также, предложена авторская концеп-
ция определения «digital law», как процесса организаций судебной и административной дея-
тельности, при котором конкретное решение или юридически значимое действие основа-
но на результате деятельности программного и аппаратного обеспечения, а также про-
граммных алгоритмов сбора и анализа большого количества несистематизированной ин-
формации, как с участием уполномоченных лиц, так и без них. Представленная концепция, 
также вдохновлена трудами Р. Паунда и в первую очередь призвана не разрешить, но сгла-
дить указанные проблемы определения «цифрового права» в юридической науке. 
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ical innovations into the legal fabric of society. In addition, the problem of the definition of the term 
“digital law” in legal science is investigated, several related definitions are considered, for example, 
“Internet law” and “information law”, current problematic aspects of the definition of “digital law” in 
legal science are presented. Also, the author’s concept of the definition of “digital law” is proposed, 
as a process of organizations of judicial and administrative activities, in which a specific decision or 
legally significant action is based on the result of the activity of the software and hardware, as well as 
software algorithms for collecting and analyzing a large amount of unsystematic information, both 
with and without the participation of authorized persons. The presented concept is also inspired by 
the works of R. Pound and is primarily intended not to solve, but to smooth out these problems of 
defining “digital law” in legal science. 

Key words: sociological jurisprudence, digitalization, digital law, living law.

Ц
ифровизация стала всепроникающим 
явлением, интернет вещей, цифровая 
экономика, цифровое государственное 

управления, повсеместное распространение 
смартфонов и т.д. – все это стало неотъемлемой  
частью жизни. Возник даже новый термин «digital 
law» Однако  для правоведа возникает закономер-
ный вопрос, а повлияла ли цифровизация на сущ-
ность права и если да, то как?

Неискушенный специалист ответил бы на 
этот вопрос утвердительно и в качестве примера 
привел бы распространение справочных инфор-
мационных систем «КонсультантПлюс» или 
«Гарант» и возможность пользоваться ими в 
любой момент, если под рукой смартфон. Тем не 
менее, на наш взгляд в данном гипотетическом 
примере демонстрируется полезность технологий 
и связанное с этим повышение эффективности 
представителей юридического сообщества, но 
вместе с тем представляется отсутствие влияния 
технологий на сущность права. Конечно, появле-
ние инноваций требует их законодательного регу-
лирования, могут даже возникать новые отрасли 
права и законодательства, но сущность права 
остается неизменной. Однако, так ли это?

Для того, что бы подробнее осветить данную 
тему, необходимо обозначить несколько теорети-
ческих положений, которые будут основой данной 
работы. 

Во-первых, юристы-теоретики, прекрасно 
знают о проблеме универсальной дефиниции тер-
мина права [14, c. 12]. Российская правовая 
система больше склоняется к нормативсткой тео-
рии права, созданной Г. Кельзеном, при котором 
право – это совокупность норм, охраняемых госу-
дарством или «нормативный принудительный 
порядок». Данный подход вполне обоснован и 
имеет свои преимущества, однако, как и некото-
рые другие теоретические подходы к праву не 
применимы в данной работе из-за практических 
соображений, о которых позднее. Тем не менее, 
необходимо подчеркнуть  что иные правовые 
работы в данной теории не отвергаются,  а не рас-
сматриваются. 

Во-вторых, данное исследование базиру-
ется на американской правовой системе и соот-
ветственно социологической теории права. При-
чины этому две: первая – это то, что эмпирический 
материал, который лежит в основе исследования, 
это данные о применении программных алгорит-
мов в непосредственной деятельности судей Сое-
диненных Штатов;  вторая – это то, что социологи-
ческий подход к праву лучше всего согласуются с 
возможностью внедрения технологических инно-
ваций в само «право». Кроме того, важно подчер-
кнуть, что хоть термин «Живое право», который 
прекрасно описывает суть социологического под-
хода, придумал австрийский правовед Е. Эрлих, 
обращаться мы в первую очередь будем к его 
«последователям» - американским юристам Р. 
Паунду, К. Ллевелину и Д. Фрэнку.

В-третьих, термин «digital law» не является 
общепринятым и универсальным, ряд авторов 
под ним понимают совокупность разнонаправлен-
ных правовых норм и институтов, относящихся к 
различным отраслям права, регулирующих все, 
что связанно с новыми технологиями в целом, и 
интернетом, в частности, иные авторы, наоборот, 
трактуют «Digital Law», как формирующуюся пол-
ноценную отрасль права и отождествляют с поня-
тиями «cyberlaw» и «интернет-право» [18, c. 
54-57]. В данной работе представлено авторское 
понимание термина «digital law», как процесса 
использования компьютерных алгоритмов, аппа-
ратного обеспечения и всего, что с этим связанно 
непосредственно в правовой (судебной) деятель-
ности. 

Однако обо всем по порядку и начать сле-
дует с развернутого представления социологиче-
ской теории права и позиций её авторов. 

Понятие «живое право» было предложено 
австрийским правоведом Евгением Эрлихом, под 
ним подразумевалось совокупность норм, форми-
рующихся и развивающихся в самом обществе, 
естественным образом, также называемое «пра-
вом союзов» [7, c. 77-78].

 «Живое право» противопоставлялось 
«мертвому» государственному праву, которое, по 
мнению Эрлиха зачастую бывает ригидным, неэ-
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ффективным и не отвечает интересам общества. 
Исходя из данного тезиса, автор выводит концеп-
цию о необходимости «свободного отыскания 
права судьями» [18, c. 315], то есть, изучая каждое 
конкретное дело, судья должен в первую очередь 
руководствоваться нормами, исходящими из есте-
ственных общественных отношений, а уж затем 
изучать и толковать нормы «государственного 
права», которые, по его мнению, применимы к 
данному конкретному делу. 

Данную концепцию воспринял и значитель-
ным образом развил американский правовед 
Роско Паунд, который ещё более критическим 
образом смотрел на «право». Так, Р. Паунл счи-
тал, что «право» во многом является субъектив-
ным опытом и в принципе не обладает критери-
ями «универсальности» и «истинности», един-
ственный критерий по которому можно оценивать 
право является его «полезность». Так, Паунд 
отождествлял «право» и «социальную инжене-
рию» [8, c. 49] понимая под этим систему средств,  
с помощью которых устанавливаются социальный 
контроль и баланс интересов в обществе. Он счи-
тает, что законодательство в принципе не в состо-
янии предусмотреть и регламентировать все мно-
гообразие общественной жизни. При этом исходя 
из положений о необходимости обеспечения 
баланса интересов и «положительного направле-
ния развития» общества, Паунд выдвигает тезис, 
что «целесообразность важнее законности» и 
предлагает реформировать судопроизводство, 
жестко не привязывая его к законодательству – 
«юстиция без права» [9, c. 612]. 

Логическим завершением социологической 
теории права являются положения, так называе-
мых «реалистов» (реалистическая теория права), 
американских правоведов Карла Ллавелина и 
Джерома Фрэнка. Карл Ллавелин признавал, что 
государственное «бумажное право» может быть 
«каркасом» помогающим в судебной деятельно-
сти, однако, по его мнению «бумажное право» 
всегда отстает от жизни, а реальное право всегда 
создается самой жизнью (самим фактом обще-
ственных отношений) всегда динамично и не 
имеет четких рамок, а судья лишь «переоткры-
вает» правовую норму в судебном процессе, тем 
самым лишь слегка его очерчивая [5, c. 448]. Дже-
ром Фрэнк в своих рассуждениях пошел ещё 
дальше  и считал, что нормативность право – 
миф, и судья должен являться самостоятельной 
фигурой, независимой от государство, способный 
трезво оценивать законодательство и конкретные 
правоотношения и тем самым творить право [4, c. 
21]. Кроме того, «реалисты» продемонстриро-
вали, что судебный процесс часто является субъ-
ективным и непредсказуемым, а также подчер-

кнули ограниченность правовых норм в качестве 
средств, однозначным образом определяющих 
судебное решение.

Конечно, социологи права не отвергали все 
принципы права  и предусматривали механизмы, 
которые бы не позволили праву превратиться в 
«субъективный произвол», более того, они лишь 
подчеркивали, что исключительное государствен-
ное регулирования права, само по себе может 
стать произволом. И необходимо признать, что 
отдельные положения социологической теории 
права были положительным образом восприняты  
и в странах с романо-германской правовой систе-
мой. Так, в Российской Федерации в Гражданском 
процессуальном кодексом [1] и Кодексе судейской 
этики [2], предусматривается значимость внутрен-
них убеждений судьи,  в правовой форме они 
могут быть выражены при оценке доказательств в 
судебном процессе и в возможности назначения 
более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное преступление, при наличии смягчающих 
обстоятельств, согласно статье 64 Уголовного 
кодекса Российской Федерации [3]. 

Однако на практике в социологической тео-
рии права, также есть  и изъяны, которые могут 
быть обнаружены при изучении конкретных судеб-
ных дел. Например, «Народ против Симпсона» [6, 
c. 829-832] 1995 года,  О. Дж. Симпсоном – попу-
лярная американский футболист а 80-90-е годы, 
стал подозреваемым в убийстве бывшей супруги 
и её знакомого. Однако,  не смотря на большое 
количество улик в данном деле, указывающих на 
вину подозреваемого (одежда, со следами крови 
жертв и ДНК Симпсона, ранее подверженные 
угрозы и акты насилия подозреваемого в отноше-
нии супруги и т.д.), Симпсон был оправдан, но 
позднее в 1997 году Симпсон проиграл граждан-
ский суд по тем же обвинениям и выплатил семье 
второго погибшего материальную компенсацию. 
Оправдательный вердикт суда состоялся из-за 
нескольких факторов: процессуальные ошибки, 
личность подозреваемого  и общественный фак-
тор – в то время в США, только недавно закончи-
лись масштабные волнения, связанные с «расо-
вым вопрос» и сторона защиты использовала 
некоторые из обстоятельств дела, чтобы предста-
вить подзащитного жертвой расизма с правоохра-
нительных органов.

Другой пример Постановление Суда по 
делам внешней разведки США [17, c. 70-72], при-
нятое в 2013 году и обязывающее телекоммуника-
ционные компании передавать информацию о 
телефонных звонках своих абонентов Агентству 
национальной безопасности, учитывая специфику 
рассматриваемых дел – большинство решений 
данного суда были засекречены и не были 
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известны общественности до разоблачения мас-
совой слежки Эдвардом Сноуденом. 

Подобные примеры демонстрируют изъяны 
социологической теории права на практике. 
Во-первых, субъективные внутренние убеждения, 
которые есть и у присяжных и у судей, могут иметь 
как положительное, так и отрицательное воздей-
ствие для судопроизводства. При этом важно под-
черкнуть, что если присяжные выносят решение, 
ориентируясь  на субъективные представления, 
то судья все-таки должен в большей степени 
абстрагироваться от своих убеждений и в первую 
очередь руководствоваться принципами справед-
ливости, эффективности и доказательности, но 
гарантировать это не всегда возможно. Во-вторых, 
тезис, что право – отражает социальную действи-
тельность, делает право не только более эффек-
тивным
и репрезентативным по отношению к обществен-
ными интересам, но и демонстрируют потенци-
альную манипулятивность  и уязвимость права от 
различных социальных, политических явлений, 
средств массовой информации и «лидеров обще-
ственного мнения».  В-третьих, не смотря на то, 
что согласно воззрениям наиболее поздних соци-
ологов права, «судья должен быть полностью 
независим  от государства», гарантировать это не 
всегда возможно, в таком случае «судебное твор-
чество» - становится более эффективным инстру-
ментом произвола, чем «несправедливые 
законы».

Исходя из вышеизложенного, должен воз-
никнуть вопрос, можно ли улучшить социологиче-
скую теорию права, сохранив её достоинства  и 
нивелировав недостатки? Ответом на этот вопрос 
в некоторой степени является цифровизация 
права, а если точнее «digital law».

Наиболее обобщенная дефиниция «digital 
law» - это совокупность правовых норм и институ-
тов, регулирующих разнообразные отношения, 
связанные с внедрением и использованием циф-
ровых технологий и данную дефиницию можно 
было бы считать удачной, если бы не проблема 
обособления данного определения «digital law» от 
смежных дефиниций, например, «киберправа», 
«информационного права», «интернет-права» и 
т.д.

Так, интернет-право - «это системное объе-
динение норм и правил, которые призваны воз-
действовать на общественные отношения, скла-
дывающиеся по поводу использования совокупно-
сти компьютерных сетей и информационных 
ресурсов, принадлежащих множеству разноо-
бразных субъектов» [15, c. 19-20], в свою очередь 
информационное право – «это система правовых 
норм, регулирующих на комплексной основе 

дозволений, позитивных обязываний и запретов 
область общественных отношений по поиску, 
получению, передаче, производству и распро-
странению информации и производных от нее 
продуктов, а также смежных с ними отношений, 
признанных действующим законодательством 
информационными» [11, c. 42]. Указанные дефи-
ниции имеют право на существование, но вместе 
с тем представленные определения демонстри-
руют проблемы правоведов в «осмыслении» 
инновационных технологий, как части юриспру-
денции. 

С одной стороны, множество, казалось бы, 
похожих определений только сильнее запутывает, 
как практикующих юристов, так и ученых-правове-
дов, с другой стороны, желание авторов обосо-
бить собственные дефиниции и выделить специ-
фический предмет регулирования, в частности, 
«доступа к компьютерным сетям», только услож-
няют попытки создать и принять унифицирован-
ную концепцию «цифрового/интернет/… права». 
Кроме того, актуальным остается мнение, что 
«цифрового права не существует и, что большин-
ство возникающих в связи с развитием технологий 
правовых вопросов вовсе не, а действующее 
законодательство является достаточно гибким 
для того, чтобы справиться с соответствующими 
вызовами. Так, Дж. Соммер образно подмечает, 
что деликтное право вовсе не является «автомо-
бильным правом», несмотря на то, что автомо-
бильная авария является хрестоматийным приме-
ром причинения вреда». [13, c. 107-120]

И для того, чтобы нивелировать указанные 
противоречия в данной работе термин «digital 
law» имеет авторскую трактовку, отсылающую к 
трудам Роско Паунда. «Digital Law» - это в первую 
очередь процесс, а именно, такая организация 
судопроизводства и/или административного 
управления, при котором решения выносятся 
исходя их совокупной деятельности программного 
и аппаратного обеспечения, а также программных 
алгоритмов на основе сбора и анализа большого 
количества несистематизированной информации 
(метаданных), как с участием судей или иных госу-
дарственных служащих, так и без. Кроме того, 
обратим внимание, что на данный момент отсут-
ствуют примеры подобной судебной и админи-
стративной деятельности, но существуют отдель-
ные случаи активного применения инновацион-
ных технологий в правоприменительной деятель-
ности, которые можно классифицировать, как 
«прообраз» описанной концепции.

 Так, в 2018 году в США частная компания 
Palantir представила несколько своих проектов 
программного обеспечения, наиболее интерес-
ный из которых «Gotham» [16, c. 754-758]. Данная 
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программа способна собирать и анализировать 
огромный массив информационных данных и на 
этой основе представлять краткую характеристику 
ситуации в визуализированной форме. В первую 
очередь данная программа ориентирована на 
государственные службы США. Так, полиция или 
скорая помощь способны тут же отправить бли-
жайший к месту вызова патруль/наряд, ещё до 
конца не получив информацию, что произошло, и 
все это в реальном времени. Тем самым повыша-
ется эффективность городских служб. Более того, 
сотрудники специальных служб могут в режиме 
реального времени получать всю необходимую 
информацию и исходя из этого планировать соб-
ственные действия. Например, в случае если 
поступил вызов о бытовом конфликта или массо-
вой драке, полицейские могут предпринять допол-
нительные меры для обеспечения правопорядка 
и сразу направить больше сотрудников правоох-
ранительных органов. А если окажется, что среди 
участников конфликта было идентифицировано, 
лицо, ранее осужденное за тяжкие виды престу-
пления или лицо, имеющее при себе оружие, то 
правоохранительные органы, могут заранее про-
думать тактику задержания данного субъекта. 
Таким образом, данная система анализа инфор-
мации позволяет сотрудникам специальных служб 
быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации 
и одновременно предоставляет возможность при-
менять гибкий подход к каждой конкретной ситуа-
ции. 

Другие пример – это система автоматиче-
ского выписывания штрафов применявшиеся, как 
за нарушение ПДД уже длительное время,  так и 
за нарушение противопандемийных ограничений 
в 2020 году, если вспоминать российский опыт. 
Наиболее актуальный пример – это меры Прави-
тельства Москвы по противодействию коронави-
русной инфекции, а именно: организация средств 
видеомониторинга для выявления зараженных и 
отслеживания их социальных контактов [19]; 
система создания QR-кодов, позволяющих пере-
мещаться по городу во время весеннего локдауна, 
система штрафов за нарушение вынесенных 
предписаний.

Все это пример правоприменительной дея-
тельности, при которой современные технологии 
не просто инструмент, но и полноценный участник 
наряду с сотрудниками полиции и иных органов.

И, пожалуй, наиболее любопытный пример 
слияния технологий  и юриспруденции – это 
использование программы «Correctional Offender 
Management Profiling for Alternative Sanctions» 
(далее COMPAS) в деятельности американских 
судей [16, c. 760-762]. Целью данной системы 
является сбор и анализ данных по правонаруши-

телю с целью подготовки информационного отчета 
и объективной рекомендации для судьи при рас-
смотрении дела и принятии судебного решения. 
Работает она следующим образом, в COMPAS 
загружаются статистические данные общего и 
конкретного характера. К общим данным отно-
сится количество преступлений и их разновид-
ность совершенных на определенной территории, 
а также различные данные, например, этнический 
состав, лиц, осужденных за преступление. К кон-
кретным данным относится информация о кон-
кретном правонарушителе или лице, подозревае-
мом в совершении правонарушении и обстоятель-
стве конкретного дела. На совании загруженной 
информации, COMPAS выдает рекомендации о 
том, какова вероятность, что обвиняемый станет 
рецидивистом и каким образом это можно избе-
жать (назначив более мягкое или более строгое 
решение).  Таким образом, уже сейчас существует 
и нарабатывает практику применения программа, 
которую можно назвать «идеальным судьей», 
поскольку она не подкупна, бесстрастна и может 
анализировать огромный массив информации, в 
том числе и факты, которые по отдельности могут 
быть и незначимы для рассмотрения судебного 
дела, но в совокупности дают дополнительную 
характеристику подсудимого, которая может 
повлиять на судебный вердикт. 

Тем не менее, возникает вопрос, если подоб-
ная технология уже существует и активно приме-
няется, почему отсутствует массовое внедрение в 
повседневную действительность и широкое осве-
щение инновации в юридической литературе.   

Во-первых, система изначально создава-
лась с целью облегчить деятельность судей, а не 
заменить их, и все решения в каждом конкретном 
деле принимает исключительно судья, программа 
лишь инструмент для повышения эффективности 
судопроизводства, которым можно не пользо-
ваться. 

Во-вторых, данную систему критикуют аме-
риканские правозащитники за необоснованные и 
«дискриминационные» рекомендации. Так, 
«искусственный судья» выносит на 30% больше 
отказов в УДО чернокожим правонарушителям 
[10], исходя из статистики, что чернокожие пре-
ступники чаще совершают рецидивы, что как счи-
тают большинство правозащитников обуслов-
лено, как раз подобными рекомендациями  из 
которых в свою очередь и формируется последу-
ющая статистика. Таким образом, возникает про-
блема нерепрезентативной выборки, которая вос-
производит саму себя, и чем больше будет опре-
деленных рекомендации в отношении конкретной 
категории лиц, принятых судьей, тем чаще подоб-
ное решение будет предлагаться в «аналогичных» 
случаях. 
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И важно отметить, что обвинения не беспоч-
венны, COMPAS не является искусственным 
интеллектом и не может самостоятельно проана-
лизировать данные и сделать вывод, что они 
неполные или некорректные, наоборот, это много-
функциональная программа, но которая очень 
зависит от точности и объективности информа-
ции, предоставляемой для последующего ана-
лиза. 

В таком случае возникает вопрос, если тех-
нологии несовершенны,  то можно ли их использо-
вать в юриспруденции и как разрешить текущие 
противоречия? 

 Во-первых, нужном помнить, что технологии 
не являются панацеей, поэтому не следует «пере-
изобретать» судебный процесс и убирать из него 
судью, адвоката или прокурора, передавая все 
функции в руки программного алгоритма и его 
системных администраторов. Судьи, адвокаты и 
остальные участники судебного процесса могут и 
должны использовать «новые технологии», такие 
как видеоконференцсвязь для дистанционного 
рассмотрения судебного дела или общения с кли-
ентом, а также пользоваться цифровым сервисом 
для просмотра и передачи правовой информации, 
поскольку это делает правосудие доступнее для 
граждан. Точно также, нужно поступать с техноло-
гиями, которые повышают эффективность юри-
спруденции в целом и правосудия в частности. 
Так, судья всегда должен помнить, что он «хирург 
общества» и властвует над жизнью человека, а 
подсудимый иметь право, как попросить исполь-
зовать технологии 
на подобии COMPAS, так и исключить их примене-
ния в рамках судебного процесса.   

Во-вторых, нужно помнить, что технологии 
не совершенны, но только на данный момент и по 
двум причинам: техническая характеристика и 
практика использования. Техническое несовер-
шенство – обстоятельство условное, так как тех-
нологический прогресс не стоит на месте и техно-
логии становятся лучше, вычислительные способ-
ности цифровых систем и объемы анализируемой 
информации растут в геометрической прогрессии.  
Практика использования – изъян реальный, но 
также исправимый, например, тот же COMPAS, 
правозащитники считают, что он использует некор-
ректную статистику и воспроизводит её, их оппо-
ненты возражают и говорят, что они игнорируют 
социальную реальность в угоду политической 
конъектуры. Однако, кто бы не был прав из них, 
указанная дилемма решается довольно просто, 
необходимо увеличить объем анализируемой 
информации, например, добавить в информацию 
для анализа не только об этнической и половой 
принадлежности правонарушителей, но и инфор-

мацию об имущественном, социальном и прочих 
факторах и вместо 4 крупных категорий, к кото-
рым можно отнести правонарушителя, появиться 
30-40 классификаций, тем самым разнообразив 
статистический материал. Добавим к тщатель-
ному анализу населения и территории, увеличен-
ный спектр рекомендации от алгоритмов вместе с 
расширенным базисом применения технологии  и 
получим не просто «цифрового судью», но насто-
ящего социального инженера. Например, вместо 
того, чтобы на основании статистики рекомендо-
вать вынести более суровый вердикт очередному 
несовершеннолетнему правонарушителю, можно 
ещё до факта правонарушения обнаружить, что в 
конкретной местности высокий уровень преступ-
ности среди несовершеннолетних и нахватает 
образовательных учреждений, на количество 
жителей и предпринять профилактические меры.

Конечно, вышеописанный пример утопичен, 
но нельзя не признать, что использование совре-
менных технологий в юриспруденции при условии 
соответствующего технологического уровня спо-
собно решить многие озвученные ранее про-
блемы.  

Право может стать индивидуальным, но не 
быть при этом субъективным, именно к этому 
стремились авторы социологической теории 
права. Не столь важен социальный фон, обще-
ственное мнение о личности подсудимого и его 
возможность нанять красноречивых адвокатов, 
если решение основано на верифицируемых дан-
ных и математическом расчете,  то все факторы 
учитывается, но не один из них не становится 
доминирующим. Реализация подобного подхода 
позволит определять сущность права не только, 
как средство достижения компромисса, социаль-
ного согласия, как механизм управления делами 
общества,  но и как социальную инженерию, спо-
собную с высокой точностью регулировать и 
трансформировать общественные отношения.

Таким образом, дальнейшее развитие 
современных технологий  и практик их примене-
ния может в значительной мере изменить всю 
юриспруденцию и при правильном применении 
даже приблизить его к идеалам теоретиков права.
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С
март-контракты как концепция были 
впервые представлены Ником Сабо, 
ученым в области информатики и 

криптографии, в 1994 году. Сабо изложил эту 
идею в своей статье под названием 
«SmartContracts: BuildingBlocksforDigitalMarkets», 
которую он опубликовал на своем веб-сайте [1]. 

В данной работе, автор, определяет 
смарт-контракты как компьютерный протокол, 
который самостоятельно исполняет сделки, а 
также контролирует их исполнение, в связи с чем, 
нарушение договора становится экономически 
невыгодным. По его мнению, одним из прообра-
зов смарт-контрактов можно назвать автоматы по 
продаже различных товаров, так называемые 
«вендинговые автоматы». Так, при внесении 
денежных средств на счет автомата и выборе 
товара, договор действительно заключается авто-
матически. Однако, того факта, что автомат само-
стоятельно формирует договор недостаточно для 
того, чтобы называть его «умным». Автомат 
использует весьма простой алгоритм, за счет 
которого, такие договоры являются «обыкновен-
ными» и заключаются путем совершения конклю-
дентных действий и исполняются при его заклю-
чении [2]. 

Концепция смарт-контрактов вращается 
вокруг самоисполняющихся контрактов с предо-
пределенными правилами и условиями, записан-
ными в коде. Эти контракты автоматически испол-
няют и обеспечивают соблюдение условий согла-
шения при выполнении определенных условий, 
без необходимости использования посредников, 
таких как юристы или банки. 

Однако важно отметить, что, хотя Сабо зало-
жил концептуальную основу для смарт-контрак-
тов в 1990-х годах, их практическая реализация и 
широкое распространение не происходили до 
появления технологии блокчейн. Ethereum, плат-
форма для создания децентрализованных 
онлайн-сервисов на базе блокчейн (децентрали-
зованных приложений) работающих на базе 
«умных контрактов», созданная ВиталиемБутери-
ным и запущенная в 2015 году, сыграла ключевую 
роль в воплощении смарт-контрактов в реаль-
ность. 

Ethereum представил платформу, которая 
позволила разработчикам создавать и разверты-
вать смарт-контракты в своем блокчейне. Это 
нововведение обеспечило инфраструктуру и 
среду для безопасной и эффективной работы 
смарт-контрактов, что привело к их превращению 
в мощный инструмент для широкого спектра при-
ложений, выходящих за рамки традиционных кон-
трактов, включая децентрализованные приложе-
ния (DApps), децентрализованные финансы 
(DeFi) и многое другое. 

Таким образом, хотя концепция смарт-кон-
трактов восходит к первоначальному предложе-
нию Ника Сабо в 1994 году, их практическая реа-
лизация и рост популярности произошли с появ-
лением технологии блокчейн, и специальных 
платформ для их работы. 

На данный момент российское законода-
тельство не содержит легального определение 
смарт-контракта, однако попытка его закрепления 
уже была. Так, в проекте Федерального закона № 
419059-7 «О цифровых финансовых активах» 
содержится определение предложенное инициа-
тивной группой[3]. Из этого определения «умных» 
контрактов следует, что такой контракт является 
договором в электронной форме по которому 
исполнение прав и обязанностей осуществляется 
автоматически в порядке цифровых транзакций в 
распределенном реестре таких транзакций. Хоть 
финальная версия закона данного определения 
не содержит, все же эта попытка поставила вопрос 
о правовом регулировании «умного» контракта на 
повестку дня. Так, п. 2 ст. 434 ГК РФ был видоиз-
менен и теперь прямо указывает на то, что «дого-
вор в письменной форме может быть заключен 
путем составления одного документа в том числе 
электронного». И соблюденной такая форма 
сделки, в силу абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ, считается 
и в том случае, когда следка совершается с 
использованием электронных и иных технических 
средств, позволяющих воспроизвести на матери-
альном носителе в неизменном виде содержание 
сделки. В отличии от обычногодоговора в пись-
менной форме, смарт-контракт подписывается, в 
соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
неквалифицированной электронной подписью, в 
том числе полученной в результате криптографи-
ческого преобразования информации с использо-
ванием ключа электронной подписи. 

Простым и современным примером исполь-
зования «умного» контракта можно назвать фор-
мат работы компании Яндекс.Такси. В данном 
случае компания выступает в роли посредника, 
обеспечивающего выполнения соглашения между 
водителем и пассажиром, в соответствии с кото-
рым водитель обязуется выполнить услугу по 
перевозки пассажира в определенное вторым 
место, а пассажир, выражая согласие, оплачивает 
поездку по заранее определенной посредником 
стоимости[4].

Более того, смарт-контракты могут иметь 
несколько иных применений в транспортной 
отрасли, особенно при перевозке груза или пасса-
жиров. 

Так, смарт-контракты можно использовать 
для отслеживания движения груза. Датчики, при-
крепленные к товару, могут предоставлять дан-
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ные в режиме реального времени, а смарт-кон-
тракт гарантирует, что товары автоматически 
передаются следующей стороне (например, дис-
трибьютору или розничному продавцу) после 
выполнения заранее определенных условий 
(например, по достижении пункта перевалки 
груза). 

Также, смарт-контракты позволяют осущест-
влять автоматические платежи транспортным 
компаниям после доставки груза или пассажиров 
в пункт назначения в соответствии с согласован-
ными условиями. Это обеспечивает своевремен-
ные платежи и снижает административные 
накладные расходы на обработку счетов и плате-
жей. 

Стоит отметить что, перевозка грузов в 
современных реалиях достаточно сложный мно-
гоступенчатый процесс, который требует тщатель-
ного регулирования и мониторинга.

Так, текущие отраслевые оценки показы-
вают, что 10% всех счетов-фактур на перевозку 
содержат неточные данные, что приводит к спо-
рам, а также ко многим другим неэффективным 
процессам в перевозках[5]. Данная проблема 
является достаточно распространенной во многих 
отраслях промышленности и бизнеса. 

К основным контролируемым показателями 
процесса учета перевозок относится:

1) Время доставки груза;
2) Сохранность груза;
3) Соблюдение маршрута перевозок;
4) Стоимость перевозки груза;
5) Задержки и простои;
6) Количество нарушений перевозки груза;
Смарт-контракты призваны оптимизировать 

данные процессы перевозки путем автоматизации 
коммерческих процессов.

Кроме того смарт-контракты снижают 
издержки, связанные с перевозкой грузов и пасса-
жиров. Благодаря прозрачности операций, можно 
минимизировать расходы на претензионную 
работу, взыскание штрафов и судебные издержки. 
Смарт-контракты почти полностью исключают 
участие таких посредников, как нотариусы, пред-
ставители и адвокаты.

Использование смарт-контрактов в логи-
стике набирает популярность как за рубежом, так 
и на отечественном рынке. В пример можно при-
вести несколько компаний активно использующие 
«умные» контракты в транспортных обязатель-
ствах:

1. Документирование информации об 
отправке. Отличным примером такой практики 
является платформа под названием «ShipChain». 
Эта система, построенная на технологии блок-
чейн, специально создана для компаний в обла-
сти транспорта и логистики. С использованием 

«умных» контрактов она позволяет компаниям 
отслеживать перемещение товаров от момента их 
отправки с завода до момента доставки покупа-
телю. Вся информация о передвижении товаров 
фиксируется в блокчейне, который автоматически 
запускает «умный» контракты при выполнении 
определенных условий. Данная программа позво-
ляет доставить товар для покупателя макси-
мально быстро и дешево[6].

2.Цифровизация аккредитивов. Процесс 
цифровизации аккредитивов является ключевым 
в международной торговле. Аккредитив представ-
ляет собой банковскую гарантию того, что покупа-
тель оплатит товар продавцу в согласованном 
объеме и вовремя, в случае выполнения продав-
цом определенных условий. Обычно этот процесс 
занимает долгое время, от нескольких дней 
вплоть до недели. Однако благодаря использова-
нию «умных» контрактов можно значительно уско-
рить эту процедуру. В этом направлении одну 
ведущих ролей занимает банкBofASecurities. Раз-
работанные этим банком«умные» контракты авто-
матизируют процесс торговых операций между 
импортерами и экспортерами, делая его более 
эффективным. К примеру, банк BofASecurities 
выделяет следующие плюсы использования 
«умных» контраков: Операционная эффектив-
ность и снижение затрат, расчет в режиме реаль-
ного времени, доступность, прозрачность[7].

3. Использование «умных» контрактов для 
поставки водных биологических ресурсов. Одной 
из ведущих компаний является «Trauma» – это 
основанная на блокчейне компания по цепочке 
поставок, которая использует эту технологию, 
чтобы помочь революционизировать индустрию 
тунца, в партнерстве со Всемирным фондом 
дикой природы (WWF). Суть технологи заключа-
ется в следующем: как только тунца ловят к нему 
прикрепляется RFID-метка, отправляя его геоло-
кацию в блокчейнEthereum. Это подтверждает, 
что рыба была выловлена законно и экологически 
чистым способом, далее отслеживается правиль-
ность перевозки рыбы.Это является отличным 
примером того, как технология может быть исполь-
зована для отслеживания продукции. Рыбу можно 
отследить вплоть до супермаркета, где покупа-
тели могут отсканировать QR-код со своего смарт-
фона, чтобы проверить, где, когда и кем была пой-
мана рыба и как она попала на прилавки супер-
маркет.

На сегодняшний день использование 
смарт-контрактов получило свое распростране-
ние и Российской Федерации том числе и в сфе-
режелезнодорожных перевозок. Согласно интер-
нет-порталуRZD.DIGITAL – полная адаптация тех-
нологии смарт-контрактов для железнодорожных 
перевозок завершится до 2025 года [8]. Использо-
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вание «умных» контрактов призваны упростить и 
удешевить деятельность, связанную с железнодо-
рожными перевозками. Так,смарт-контракты, раз-
работанные РЖД вместе с Fesco уже позволяют 
регулировать более 60 технологических процес-
сов, в том числе процессы, предполагающие воз-
никновение финансовой ответственности между 
сторонами либо определяющие объем обяза-
тельств. В дальнейшем внедрение «умных» кон-
трактов позволит вести взаиморасчеты с помо-
щью их использования, все данные начнут ото-
бражаться по ходу перевозки на блокчейн-плат-
форме. Благодаря доработке программного 
обеспечения и увеличению терминалов обслужи-
вания, возможности применения смарт-контрак-
тов расширяться. Более того «умные» контракты 
станут самоисполнимыми, а также будут функцио-
нировать в автоматическом режиме.

Так, алгоритм работы смарт-контракта 
между грузоотправителем и перевозчиком может 
включать осуществление следующих функции: 

1.  Функция по оплате – благодаря контрак-
ту,после успешного доставления груза в пункт 
назначения, оплата перевозчику будет произво-
диться автоматически по заранее определенной 
сумме.

2. Функцияпо уведомлению – грузоотправи-
тель и перевозчик будут автоматически уведом-
лены об изменениях статуса груза. Например, об 
успешной погрузке, выгрузке или задержке.

3. Функцию по страхованию – страхование 
груза происходит автоматически, а если груз 
повреждается или теряется в процессе перевозки, 
активируется выплата страховки, если таковая 
предусмотрена в договоре.

Переход на использование «умных» кон-
трактов в сфере транспортных перевозка несет в 
себе следующие преимущества:

1. Автоматизация – уменьшение ручной 
работы с документами, как следствие снижение 
вероятности ошибок в процессе исполнения дого-
вора перевозки.

2. Прозрачность – все стороны договора 
могут отслеживать статус груза в реальном вре-
мени.

3. Безопасность – данные о договоре и 
оплате защищены блкочейн-технологией.

Резюмируя следует отметить, что техноло-
гия смарт-контрактов не нова и была разработана 
еще в 2008 году и получила широкое распростра-
нение после появления блокчейн-платформы 
Ethereum. Смарт-контракты, в самом базовом 
определении – это программное представление 
условий договора, которое выполняется посред-
ством условных операций, присутствующих в 
вычислительных алгоритмах. С юридической 
точки зрения смарт-контракты могут использо-

ваться для создания, изменения или прекраще-
ния правоотношений, они похожи на традицион-
ные договоры тем, что представляют собой выра-
жение воли договаривающихся сторон, и отлича-
ются от них тем, что существуют исключительно в 
цифровой форме. Поскольку смарт-контракты 
полностью реализованы за счет программного 
кода то они повышают степень уверенности в 
своем исполнении, обеспечивают их результат 
средствами программного обеспечения и явля-
ются самоисполняемыми обходясь при этом без 
предварительной их регистрации. На данный 
момент в российском законодательстве отсут-
ствует прямое правовое регулирование смарт-кон-
трактов, следовательно, их широкое распростра-
нение на сегодняшний день является затрудни-
тельным. Однако, как показывает практика, с 
совершенствованием технологий совершенству-
ется и законодательство, поэтому в скором вре-
мени можно ожидать нормативное оформления 
«умных» контрактов.
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Аннотация. В рамках настоящей научной работы автор анализирует значение циф-
ровых активов для осуществления и защиты гражданских прав в современном обществе. 
Рассматривается понятие цифровых активов, а также подчеркивается их значимость на 
сегодняшний день. Отдельно обращается внимание на такие цифровые активы, как 
криптовалюта и блокчейн, а также предлагается способ защиты гражданских прав лица, 
которое утратило права на обладаемые активы. Автор исследует также проблематику 
понимания цифровых активов с точки зрения налогового законодательства и законода-
тельства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных пре-
ступным путем и финансирования терроризма.
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THE IMPORTANCE OF DIGITAL ASSETS FOR THE PROTECTION 
OF CIVIL RIGHTS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATIOB OF SOCIETY

Annotation. In the framework of this research paper, the author analyzes the importance of 
digital assets for the implementation and protection of civil rights in modern society. The concept of 
digital assets is considered, and their importance today is emphasized. Separate attention is paid to 
such digital assets as cryptocurrency and blockchain, and the method of protection of civil rights of a 
person who has lost the rights to the possessed assets is proposed. The author also explores the 
problems of understanding digital assets from the point of view of tax legislation and legislation in the 
field of anti-money laundering and countering the financing of terrorism.

Key words: Digital assets, cryptocurrency, civil rights, rights protection.

Введение. Цифровизация общества играет 
важную роль в наше время и влияет на многие 
аспекты нашей жизни, включая защиту граждан-
ских прав. Важность цифровых активов в этом 
процессе не может быть недооценена. Цифровые 
активы, такие как данные и информация, явля-
ются неотъемлемой частью нашего дневного 
быта. Они имеют огромное значение для защиты 
гражданских прав в современном обществе. Циф-
ровые активы могут использоваться для взаимо-
действия с государственными органами, получе-
ния доступа к общественным услугам и участия в 
политической жизни.

С ростом использования цифровых активов 
возникают и новые угрозы для осуществления и 
защиты гражданских прав. Все больше граждан в 
современном обществе используют цифровые 
платформы для хранения и обмена информа-
цией, в связи с чем возникает необходимость 

охранять приватность и конфиденциальность 

данных пользователей таких платформ. Кибер-

преступники становятся все более смелыми и изо-

бретательными, что приводит к утечкам личной 

информации, кибершпионажу и другим наруше-

ниям прав человека. В этой связи возникает про-

блема относительно возможных способов защиты 

гражданских прав.

Цифровые активы как элемент защиты граж-

данских прав в условиях цифровизации общества 

постепенно приобретают значение для регулиро-

вания финансовых и налоговых правоотношений. 

Так, при использовании цифровых финансовых 

активов возникает проблема правильности уста-

новления налогооблагаемой базы. В ряде случаев 

может возникнуть вопрос о правомерности исчис-

ления налога, особенно с учетом того, что доход 

от использования цифрового актива мог быть 
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получен в иностранной юрисдикции или нерези-
дентом Российской Федерации.

Не менее актуальной является и проблема 
использования цифровых активов в целях легали-
зации (отмывания) преступных доходов, получен-
ных преступным путем и финансирования терро-
ризма. Рассматриваемый вопрос является наибо-
лее актуальным ввиду того, что цифровые активы 
являются мобильными, и зачастую правоохрани-
тельным органам государства не удается устано-
вить первоначальную юрисдикцию их получения и 
конечную юрисдикцию, в которую они были выве-
дены.

Научная новизна настоящего исследования 
заключается в углубленном анализе современных 
тенденций и проблем, связанных с использова-
нием цифровых активов в контексте защиты граж-
данских прав и их роли в регулировании финансо-
вых и налоговых правоотношений. Исследование 
потенциальных угроз и рисков, которые могут воз-
никнуть в процессе использования цифровых 
активов имеет не только теоретическую, но и 
практическую значимость.

Материалы и методы. В рамках настоя-
щего исследования были использованы различ-
ные источники информации, такие как научные 
публикации, официальные документы, законода-
тельные акты и решения судебных органов. 
Основной методологический подход включал ана-
лиз законодательных актов, существующих тео-
рий, концепций и практик в области цифровиза-
ции общества и налогового законодательства. 
Наряду с аналитическим методом, автором 
активно используется метод сравнения. Так, в 
рамках настоящей научной работы упоминаются 
подходы, применяемые к регулированию рассма-
триваемой проблематики в иностранных юрисдик-
циях.

Материалы и методы исследования в дан-
ной статье помогут расширить наши знания о зна-
чении цифровых активов для защиты гражданских 
прав в условиях цифровизации общества. Они 
предоставляют основу для дальнейших исследо-
ваний и разработки политик, направленных на 
обеспечение справедливого и эффективного 
использования цифровых активов для защиты 
гражданских прав и поддержки экономического 
развития.

Результаты и их обсуждение.
Прежде чем непосредственно перейти к 

обсуждению ряда вышеназванных проблем, необ-
ходимо дать определение понятию «цифровые 
активы». Под цифровыми активами следует пони-
мать цифровые права, включающие денежные 
требования, которые могут быть представлены в 
виде цифровой валюты, электронных документов, 
программного обеспечения, медиафайлов и т.д., и 

которые могут быть использованы или обменива-
емы в цифровом пространстве. [5, ст. 1]

Рассматривая проблематику, связанную с 
осуществлением и защитой гражданских прав, 
необходимо отметить, что одним из способов 
защиты гражданских прав в условиях цифровиза-
ции является использование таких цифровых 
активов, как криптовалюты или блокчейн техноло-
гии. Криптовалюты обеспечивают анонимность и 
безопасность данных пользователей при совер-
шении финансовых операций и позволяют поль-
зователям сохранять свои денежные средства на 
собственных цифровых кошельках[14, с. 90]. Так, 
например, биткоин, являясь цифровой валютой, 
предоставляет возможность проводить глобаль-
ные финансовые операции без участия посредни-
ков, а цифровые медиафайлы и виртуальные 
реальности открывают новые возможности для 
создания и распространения произведений искус-
ства[10].

В свою очередь, блокчейн технологии обе-
спечивают надежность и прозрачность при хране-
нии и передаче информации, так как все транзак-
ции записываются в неизменяемый блокчейн. 

Таким образом, ключевым аспектом цифро-
вых активов является их неподдельность. Данное 
обстоятельство делает цифровые активы цен-
ными и доверенными средствами обмена. 

Обеспечение надежности и безопасности 
этих активов, напрямую связано с минимизацией 
рисков совершения кибератак или хищения 
информации. В этой связи необходимо разрабо-
тать соответствующие правовые и нормативные 
основы для использования и обмена цифровыми 
активами, одновременно гарантируя пользовате-
лям их надежность и безопасность[6].

В целом, цифровые права на сегодняшний 
день помогают обеспечить защиту интересов 
граждан, гарантировать безопасность и иннова-
ции в цифровой сфере [7, п. 9.]. Следовательно, 
правительство и общество продолжат развивать и 
совершенствовать законодательство в этой обла-
сти, чтобы адаптироваться к постоянно меняю-
щимся технологиям и потребностям цифровой 
эпохи. Продажа и покупка криптовалюты происхо-
дят через децентрализованные платформы, что 
создает определенные вызовы и риски для граж-
данских прав потребителей [16, с. 128]. Это может 
произойти, например, когда продавец незаконно 
получает деньги за продажу криптовалюты без 
намерения передавать их покупателю. В таких 
случаях потребителю необходимо иметь возмож-
ность взыскать свои средства как неоснователь-
ное обогащение и защитить свои гражданские 
права [10].

Важно отметить, что взаимосвязь между 
взысканием неосновательного обогащения с про-
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давца криптовалюты и защитой гражданских прав 
имеет глубокий смысл. Неосновательное обога-
щение нарушает право собственности и права 
потребителя на честные и справедливые торго-
вые отношения. Важным шагом является установ-
ление четких правил и требований к продавцам 
криптовалюты, чтобы минимизировать риски 
неосновательного обогащения [7, п. 9]. Это позво-
лит обеспечить справедливость и защиту прав 
потребителей в условиях цифрового общества.

Одно из дел по взысканию неоснователь-
ного обогащения было рассмотрено Верховным 
Судом. Так, в феврале 2021 г. Верховный Суд 
вынес определение по делу о неосновательном 
обогащении продавца криптовалюты [12, с. 61.]. В 
2018 году третьи лица, получив обманным путем 
данные банковской карты, перевели со вклада 
клиента Сбербанка на счет другого третьего лица 
денежные средства. Клиент успешно выиграла 
судебный процесс по взысканию всей суммы воз-
никших убытков. В свою очередь, Сбербанк подал 
иск о взыскании суммы неосновательного обога-
щения к третьему лицу, которое получило денеж-
ные средства потерпевшей. 

Ответчик обосновывал невозможность взы-
скания неосновательного обогащения тем, что 
имелось правовое основание для получения 
суммы — договор по продаже криптовалюты поль-
зователю на платформе BTC Banker (Гонконг) в 
Telegram. Суд первой инстанции отказал Сбер-
банку во взыскании с ответчика суммы неоснова-
тельного обогащения. Суд апелляционной инстан-
ции пришел к выводу, что наличие правомерной 
сделки между пользователем платформы и про-
давцом криптовалюты не исключает возможность 
взыскания суммы неосновательного обогащения.

Верховный Суд посчитал, что взыскание 
неосновательного обогащения невозможно, 
поскольку продавец криптовалюты имел право-
вые основания на получение денежных средств— 
договор купли-продажи криптовалюты, а ущерб 
банку был причинен действиями иного третьего 
лица для оплаты этой покупки. Тем не менее 
наличие явного экономического интереса на сто-
роне ответчика-продавца служит препятствием 
для взыскания с него суммы неосновательного 
обогащения. Суд указал на субсидиарность норм 
о взыскании неосновательного обогащения, 
отправил дело на новое рассмотрение, акценти-
ровав внимание суда апелляционной инстанции 
на возможности переквалификации природы 
искового требования на требование о взыскании 
убытков и определения надлежащего ответчика.

Рассматривая цифровые финансовые 
активы в контексте налогового законодательства, 
следует заметить, что пользователи таких активов 
несут ряд обязанностей.  Во-первых, пользова-

тели цифровых финансовых активов являются 
субъектами налога на доходы физических лиц или 
налога на прибыль от полученных доходов. В дан-
ном случае возникает проблема определения 
налогооблагаемой базы, т.к. нельзя исключить 
факт того, что транзакции осуществляются в ино-
странных юрисдикциях, что приводит к трудно-
стям при установлении источника и конечной 
суммы доходов.

Во-вторых, налоговое законодательство 
может требовать от пользователей цифровых 
активов предоставлять информацию о своих 
транзакциях или своем активе. Например, в таких 
странах, как Великобритания, США или Панама, 
владельцы цифровых активов могут быть обя-
заны предоставить информацию о своих транзак-
циях для целей борьбы с ПОД/ФТ. Таким образом, 
прослеживается взаимосвязь между цифровыми 
активами и законодательством в сфере ПОД/ФТ.

Однако на сегодняшний день, несмотря на 
необходимость унификации законодательств 
ряда государств в сфере использования цифро-
вых активов, характеризуется разрозненности. 
Подходы государств, основанные на попытках 
игнорирования существующих тенденций и возни-
кающих проблем, лишь усугубляют положение в 
их финансовых системах. Так, в Российской Феде-
рации предъявляются требования к налогообло-
жению доходов, ПОД/ФТ, сходные с европейскими, 
но отличные от американских. В ряде юрисдик-
ций, особенно в странах Персидского залива и 
ряда африканских государств, вообще отсут-
ствуют требования к пользователям цифровых 
прав. В связи с вышесказанным, необходимо поэ-
тапно создавать системное правовое регулирова-
ние на внутригосударственных уровнях, согласо-
ванное с разрабатываемыми международными 
стандартами. Подобное регулирование должно 
быть направлено на предотвращение масштаб-
ных рисков для населения, экономики и финансо-
вой системы государств, возникающих в резуль-
тате использования цифровых активов [20, p. 
210].

Дальнейшие перспективы развития цифро-
вых активов для защиты гражданских прав свя-
заны с постоянным развитием технологий и усо-
вершенствованием киберзащиты. Введение 
новых методов аутентификации, шифрования и 
протоколов безопасности поможет предотвратить 
нарушения прав человека и сохранить цифровые 
активы в безопасности. 

Заключение
Таким образом, цифровые активы играют 

важную роль для защиты гражданских прав в 
условиях цифровизации общества. Они предо-
ставляют нам доступ к информации и возмож-
ность участия в общественной и политической 
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жизни. Однако, безопасность этих активов также 
является крайне важной. Необходимо уделять 
должное внимание защите цифровых активов и 
постоянно совершенствовать меры кибербезопас-
ности для предотвращения нарушений прав чело-
века [8].

Существующие способы, позволяющие 
защищенно использовать цифровые активы, 
являются недостаточными и также уязвимыми. 
Следовательно, государству необходимо пред-
принять меры для обеспечения безопасности дан-
ных, таких как создание эффективных законода-
тельных механизмов, разработка защитных про-
грамм и внедрение дополнительных технических 
средств защиты [13, с. 100]. Дополнительные 
меры помогут защитить конфиденциальность 
личной информации, защитить авторские права 
на созданный контент и гарантировать свободный 
доступ к информации [17, с. 131].

Однако использование цифровых активов 
несет за собой ряд рисков и публично-правовых 
обязанностей. В первую очередь, пользователи 
цифровых платформ, являются налогоплатель-
щиками по смыслу налогового законодательства. 
Однако возникает проблема определения источ-
ника дохода, места совершения сделки и рези-
дентства лица. Решение данных вопросов позво-
лит определить, какое из государств вправе 
исчислять налогооблагаемую базу и предъявлять 
налоговое обязательство к исполнению. 

Однако наиболее серьезным риском явля-
ется возможность использования цифровых плат-
форм в целях легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем и финансирования 
терроризма. Действительно, анонимность опера-
ций позволяет международным террористическим 
группам бесследно проводить финансовые опе-
рации, направляя денежные потоки на покупку 
боеприпасов и оружия массового поражения.

В этой связи одним из возможных решений 
указанных проблем видится унификация и гармо-
низация законодательства, и в первую очередь, 
норм международного права. Необходимо разра-
ботать и усовершенствовать существующие меж-
дународные стандарты с учетом новых реалий, 
которые будут имплементированы в законода-
тельство различных государств как с целью 
защиты возникающих гражданских прав, так и с 
целью предотвращения новых вызовов и угроз.
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И
нформация - один из ключевых факто-
ров формирования мировоззрения 
человека, его  взглядов, предпочте-

ний, поведения. По данным ВЦИОМ, число граж-
дан, выбирающих интернет в качестве основного 
информационного ресурса удвоилось за послед-
ние 4 года [7].

На начало 2023 года количество пользовате-
лей «всемирной паутины»  насчитывало 5,16 мил-
лиарда человек. 4,76 миллиарда зарегистриро-
ваны в социальных сетях. В России Интернетом 
пользуется 88,2% населения страны. 73,3% из 
которых являются пользователями социальных 
сетей [14].

На этом фоне традиционные средства мас-
совой информации (радио, газеты, телевидение и 
т.д.) постепенно уступают место блогерам (англ. 
blog, от «web log» - «веб-журнал»), которые само-
стоятельно формируют повестку и транслируют 
информацию через призму собственных взглядов 
и смыслов, обличая ее в более простую, понятную 

широким массам форму, благодаря чему завоевы-

вают доверие большей аудитории. В связи с чем 

наблюдается феномен одновременного присут-

ствия в новостной ленте конкурирующей, и даже 

взаимоисключающей информации на телевиде-

нии и в интернете, придающей противоположный 

контекст одним и тем же событиям [1].

Анализ современных «цветных» революций 

и массовых протестов указывает на то, что блоги 

становятся главными платформами для объеди-

нения и координации оппозиционно настроенных 

пользователей [5].

При этом универсальных методов правового 

регулирования и контроля за деятельностью бло-

геров до настоящего времени не найдено.

В связи с чем, целью настоящего исследова-

ния является выявление особенностей подходов к 

правовому регулированию деятельности блоге-

ров и работы социальных сетей в целом в отече-

ственном и зарубежном законодательстве.
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Проведенный анализ зарубежного и отече-
ственного законодательства указывает на отсут-
ствие единого подхода к определению самого 
понятия «блогер».

В странах СНГ к вопросу правового регули-
рования этого вида деятельности подходят с точки 
рения законодательства о средствах массовой 
информации, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций.

Так, в статье 3 закона Республики Узбеки-
стан от 11.12.2003 г. № 560-II «Об информатиза-
ции», понятие «блогер» определено как «физиче-
ское лицо, размещающее на своих веб-сайте и 
(или) странице веб-сайта во всемирной информа-
ционной сети «Интернет» общедоступную инфор-
мацию общественно-политического, социально-э-
кономического и иного характера, в том числе для 
ее обсуждения пользователями информации» [4]. 

В период с 2014 по 2017 годы в тексте статьи 
10.2 Федерального закона Российской Федерации 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» 
термином «блогер» обозначался «владелец сайта 
и (или) страницы в сети «Интернет», на которых 
размещается общедоступная информация и 
доступ к которым в течении суток составляет 
более трех тысяч пользователей «Интернет» [8, 
9]. За три года своего существования данная 
норма показала свою неэффективность, в связи с 
чем была отменена [6].

Белорусские законодательные акты не 
содержат определения, раскрывающего суть 
понятия «блогер». Термин «блог» упоминается в 
пункте 8.1 статьи 1 Закона Республики Беларусь 
от 17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах массо-
вой информации» в определении интернет-ре-
сурса, а именно: «Интернет-ресурс — интер-
нет-сайт, страница интернет-сайта, форум, блог, 
приложение для мобильного устройства, иной 
информационный ресурс (его составная часть), 
размещённый в глобальной компьютерной сети 
Интернет, посредством которых распространяется 
массовая информация» [2].

Стоит отметить, что в указанных государ-
ствах на деятельность блогеров распространя-
ются общие нормы законодательства о рекламе. 
Однако, понятийный аппарат самой терминологии 
в области блогинга и работы социальных сетей в 
целом на законодательном уровне принято 
оформлять путем внесения соответствующих 
положений в законодательство, регулирующее 
деятельность средств массовой информации, 
информационных технологий и массовых комму-
никаций.

В то же время в странах запада деятель-
ность блогеров регулируется преимущественно в 
контексте законодательства о рекламе.

Руководство по толкованию и применению 
Директивы 2005/29/EC Европейского парламента 
и Совета, касающейся недобросовестной коммер-
ческой практики по отношению к потребителям на 
внутреннем рынке, в п. 4.2.6 определяет понятие 
«инфлюенсер» (от англ. «influence» — «влияние») 
как «физическое лицо или виртуальную организа-
цию, имеющую охват на соответствующей плат-
форме выше среднего» [10].

На уровне национального законодательства 
сущность понятия «инфлюенсер» в норматив-
но-правовом акте одна из первых закрепила 
Франция. Положения статьи 1 Закона Француз-
ской Республики № 2023-451 от 9 июня 2023 г. «О 
регулировании влияния бизнеса и борьбе с прояв-
лениями влияния со стороны влиятельных лиц в 
социальных сетях» определяют инфлюенсеров 
как физических или юридических лиц, которые на 
платной основе повышают свою популярность 
среди собственной аудитории, чтобы сообщать 
общественности в электронном виде контент, 
направленный на продвижение, прямо или кос-
венно, товаров, услуг или в иных целях, осущест-
вляют коммерческое влияние в электронном виде 
[11].

В 2020 году в Испании Ассоциация саморе-
гулирования коммерческих коммуникаций 
(Autocontrol) совместно с Испанской ассоциацией 
рекламы (AEA) опубликовали Кодекс поведения 
по использованию инфлюенсеров в рекламе [12]. 
Документ устанавливает стандарты деятельности 
для всех участников рекламного рынка и другие 
лиц, работающих в этой сфере. Под термином 
«инфлюенсер» понимаются «люди, имеющие 
высокий уровень влияния на аудиторию благо-
даря большому количеству подписчиков в соци-
альных сетях и/или цифровых средствах комму-
никации, воздействующие как через твиты, видео 
и посты, так и через сообщения в блогах или дру-
гие сообщения», к их числу так же относятся «бло-
геры», «ютуберы», «инстаграммеры»1 и «фейсбу-
керы»2. Кодекс не является обязательным к испол-
нению законодательным актом.

С 1 июля 2024 года вступят в силу поправки 
в закон Штата Иллинойс «О детском труде», обя-
зывающие родителей несовершеннолетних 
инфлюенсеров переводить на сберегательный 
счет своих детей долю дохода, получаемого от 
создания детского контента. В новой редакции 
документа появилось определение «видеоблог» 
под которым понимается контент, размещаемый 

1  Соцсеть Facebook запрещена в РФ; она при-
надлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экс-
тремистской.

2  Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она при-
надлежит корпорации Meta, которая признана в РФ 
экстремистской.
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на онлайн-платформе за вознаграждение, и 
«видеоблогер» означающий физическое лицо 
старше 16 лет или семью, которые создают виде-
оконтент, исполняемый в Иллинойсе за возна-
граждение, и включает в себя любое право соб-
ственности, партнерство, компанию или другое 
юридическое лицо, использующее имя или иден-
тичность конкретного физического лица или семьи 
для целей создания этого контента [13].

Анализ приведенных нормативно-правовых 
актов разных государств, содержащих определе-
ния понятий «блогер» и его синонима «инфлюен-
сер», показывает, что в странах запада предста-
вителей блогосферы рассматривают, прежде 
всего, как участников рекламного рынка. В связи с 
чем, сущностное содержание указанных терми-
нов раскрывается в документах, регулирующих 
данную сферу предпринимательства. 

Стоит отметить, что несмотря на наличие 
термина «блогер» в языках западных стран, в нор-
мативно-правовых актах представителей этого 
вида деятельности именуют «инфлюенсеры» (от 
англ. influence — «влиять»), акцентируя внимание 
на их способности оказывать воздействие на 
аудиторию.

В то же время, в законодательстве некото-
рых стран СНГ блогеров рассматривают в первую 
очередь как участников правоотношений, связан-
ных с производством и распространением инфор-
мации. Ввиду чего, положения, раскрывающие 
сущность понятия «блогер» и сопутствующих тер-
минов, включают в нормативно правовые доку-
менты, регулирующие данную сферу деятельно-
сти.

Таким образом наблюдается дифференциа-
ция подходов к правовому регулированию данной 
сферы в законодательстве западных стран и 
стран СНГ. 

На фоне изложенного, вызывает интерес 
подход к регулированию деятельности блогеров, 
реализованный в законодательстве Республики 
Казахстан, в котором все нормы, регламентирую-
щие правоотношения в данной сфере объеди-
нены в отдельный нормативно правовой документ 
- Закон Республики Казахстан от 10 июля 2023 
года № 18-VIII ЗРК «Об онлайн-платформах и 
онлайн-рекламе» [3], регулирующий обществен-
ные отношения, возникающие в процессе произ-
водства, размещения, распространения и хране-
ния рекламы в Интернете, а также любые другие 
виды взаимодействия, связанные с онлайн-плат-
формами.

В тексте документа раскрыты понятия «акка-
унт», «спонсорский контент», «публичное сообще-
ство», «сервис обмена мгновенными сообщени-
ями», «профайлинг», «ложная информация» и др. 
Определено правовое положение онлайн-плат-

форм, публичных сообществ и их пользователей. 
Отдельная глава посвящена онлайн-рекламе.

Примечательно, что термины «блогер» и 
«инфлюенсер» в законе не дифференцируются, а 
используются в связке как синонимы «инфлюен-
сер (блогер)» для обозначения пользователей 
онлайн-платформ, публикующих там информа-
цию, адресованную неопределенному кругу лиц, в 
целях предпринимательской деятельности.

Таким образом, действующее законодатель-
ство Казахстана рассматривает деятельность 
блогеров и социальных сетей в целом как обосо-
бленный объект правового воздействия, не отно-
сящийся к сфере регулирования нормативно-пра-
вовых актов о рекламе или средствах массовой 
информации и информационных технологий.

Фактически, для правового регулирования 
блогинга, деятельности онлайн-платформ и 
публичных сообществ в законодательстве респу-
блики формируется отдельный правовой институт.

Закон Республики Казахстан от 10 июля 2023 
года № 18-VIII ЗРК «Об онлайн-платформах и 
онлайн-рекламе» введен в действие 9 сентября 
2023 года, в связи с чем к моменту проведения 
настоящего исследования правоприменительной 
практики для оценки эффективности его положе-
ний не сформировано.

Тем не менее, заслуживает внимание сам 
подход к правовому регулированию деятельность 
блогеров. С учетом уникальности складываю-
щихся в данной сфере общественных отношений, 
представляется обоснованным объединение 
регламентирующих их норм в единый документ и 
формирование отдельного правового института, 
для дальнейшего развития законодательства в 
данной области.

По прогнозам аналитиков, платформы, кото-
рые сегодня принято называть «социальными», 
будут продолжать проникать во все сферы жизни 
человека, перестраивать его источники информа-
ции, потребительские привычки, систему ценно-
стей и мировоззрение в целом. Общение и обмен 
данными останутся основными функциями этих 
платформ, однако есть основания предполагать, 
что они выйдут за пределы понятия «социальные 
сети» [14].

На фоне эволюции онлайн-платформ и углу-
бления интеграции социальных сетей во все 
сферы жизни общества, будет расти потребность 
в выработке адекватных механизмом норматив-
но-правового регулирования данной отрасли.

На наш взгляд, полноценная всесторонняя 
регламентация деятельности блогеров и работы 
социальных сетей в целом в рамках существую-
щего законодательства о рекламе или средствах 
массовой информации и информационных ком-
муникаций невозможна из-за уникальности и мно-
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гогранности правоотношений, складывающихся в 
данной сфере. Такой подход приводит к фрагмен-
тарному правовому регулированию, не отвечаю-
щему потребностям современного общества.

Принимая во внимание уникальность право-
отношений, складывающихся в данной области, 
представляется целесообразным подходить к 
правовому регулирования этих правоотношений с 
точки зрения формирования отдельного право-
вого института, учитывающего особенности и 
специфику предмета регулирования.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИРОВОГО 
ОКЕАНА

Аннотация. Мировой океан, представляющий собой глобальный всеобщий ресурс, в 
наше время требует разработки эффективной системы устойчивого развития. Такое его 
свойство стало ясно еще 40 лет назад, и некоторые элементы устойчивого развития 
были введены Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Но с тех пор произошли важ-
ные изменения (значительное загрязнение, в частности, пластиком; закисление океана, 
потепление климата и подъем уровня моря), которые требуют новых подходов к проблеме 
устойчивого использования. В статье выделены три самых значительных риска, создаю-
щих угрозу использованию океана: последствия чрезмерной эксплуатации ресурсов; нерав-
ный доступ к морской деятельности; ненадлежащая адаптация к природным изменениям 
океана. Квалифицированы также пять основных факторов, влияющих на общую обстанов-
ку в океане и оказывающих решающее воздействие на структуру управления морской дея-
тельностью. Показаны их положительные и отрицательные стороны, а также высказан 
ряд предположений относительно дальнейших тенденций устойчивого использования Ми-
рового океана.

Ключевые слова: Мировой океан; устойчивое использование; соглашения о рыболов-
стве; потепление климата; чрезмерная эксплуатация морских ресурсов; повышение уровня 
моря; Конвенция ООН по морскому праву.
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PROBLEMS OF SUSTAINABLE USE OF THE WORLD OCEAN

Annotation. The world ocean, which is a global universal resource, nowadays requires the 
development of an effective system of sustainable development. This feature became clear 40 years 
ago, and some elements of sustainable development were introduced by the 1982 UN Convention 
on the Law of the Sea. But since then, important changes have taken place (significant pollution, in 
particular, by plastic; ocean acidification, climate warming and sea level rise), which require new 
approaches to the problem of sustainable use. The article identifies three of the most significant risks 
that threaten the use of the ocean: the consequences of overexploitation of resources; unequal ac-
cess to marine activities; inadequate adaptation to natural changes in the ocean. Five main factors 
that influence the overall situation in the ocean and have a decisive impact on the structure of man-
agement of marine activities are also qualified. Their positive and negative sides are shown, and a 
number of assumptions are made regarding further trends in the sustainable use of the World Ocean.

Key words: World Ocean; sustainable use; fisheries agreements; climate warming; overex-
ploitation of marine resources; sea level rise; UN Convention on the Law of the Sea.

М
ировой океан, в котором соединены 
все моря нашей планеты, покрывает 
две трети ее поверхности и является 

источником жизни на ней, поставляя 90 % кисло-
рода. Недаром именно Мировой океан стал пер-
вым объектом практического применения концеп-

ции «устойчивого использования» природного 
объекта: в статьи Конвенции ООН 1982 года по 
морскому праву вошли положения о «допустимом 
улове» [3, c.149-150]. Позднее Всемирная комис-
сия по окружающей среде и развитию дала следу-
ющее определение «устойчивого развития»: 
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«удовлетворение потребностей настоящего без 
ущерба для способности будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности» 
[15].

Необходимость сохранения устойчивого 
использования Мирового океана названа в каче-
стве одной из целей широкомасштабных перспек-
тив развития нашего мира в  резолюции Генераль-
ной Ассамблеи  ООН 25 сентября 2015 г. [2], целью 
которой было обеспечение устойчивого в долго-
срочной перспективе баланса экономических, 
социальных и экологических аспектов развития 
всего международного сообщества [6]. Цель 14 
гласит: «Сохранение и рациональное использова-
ние океанов, морей и морских ресурсов в интере-
сах устойчивого развития». 

Между тем из-за действия нескольких фак-
торов (антропогенного изменения климата, закис-
ления океана, загрязнения и деградации морских 
экосистем, а также чрезмерной эксплуатации  
морских ресурсов) устойчивость Мирового океана 
находится под угрозой [5]. Налаживанию эффек-
тивного управления морской деятельностью 
мешает разнообразие, иногда – противоречивость 
интересов тех, кто пользуется Мировым океаном. 

Исследователи обычно выделают три группы 
рисков устойчивому использованию Мирового 
океана [9; 11]: 

1.последствия чрезмерной эксплуатации 
морских ресурсов, например, чрезмерного вылова 
рыбы;

2.несправедливое распределение доступа к 
услугам морских экосистем и выгод от них, напри-
мер, гендерное неравенство; и

3. неадекватная или ненадлежащая адапта-
ция к изменяющимся условиям океана, например, 
потеплению океана, его закислению и повышению 
уровня моря.

Нередко предложения по совершенствова-
нию  управления морской деятельностью ограни-
чиваются правовыми и организационными рам-
ками. При этом закономерности взаимодействия 
между институтами остаются в стороне и создан-
ная таким образом система управления оказыва-
ется недостаточно эффективной. Хотя система 
управления в Мировом океане, созданная  Кон-
венцией ООН по морскому праву 1982 года и 
последующим развитием ее положений в нацио-
нальном законодательстве государств, прошла 
уже 40 летнюю проверку, под давлением измене-
ния климата океан сталкивается с растущими про-
блемами деградации, поэтому  вновь возникает 
настоятельная необходимость реформирования 
структур и систем управления для решения теку-
щих и возникающих проблем.

Исследователи проблем управления мор-
ской деятельностью считают, что можно выделить 

пять факторов, влияющих на общую обстановку в 
Мировом океане и оказывающих решающее воз-
действие на структуру управления [13]. Эти фак-
торы могут оказывать не только положительное, 
но и отрицательное влияние на устойчивое 
использование Мирового океана [12].

Первый фактор – наличие формальных пра-
вил и институтов. Это разнообразные междуна-
родные соглашения, стимулирующие сохранение 
и разумное использование морских ресурсов, 
например, Соглашение об осуществлении поло-
жений Конвенции Организации Объединенных 
Наций по морскому праву, касающихся сохране-
ния трансграничных рыбных запасов и запасов 
далеко мигрирующих рыб и управления ими 1995 
года [7]. Это Соглашение устанавливает офици-
альные механизмы регионального сотрудниче-
ства и совместного использования выгод от экс-
плуатации ресурсов Мирового океана.  Можно 
назвать также Конвенцию МАРПОЛ о предотвра-
щении загрязнения с судов 1973 года [4]. 

В качестве противоположного примера 
можно привести Международную конвенцию о 
стандартах подготовки, сертификации и несения 
вахты для моряков, 1978 г., которой были установ-
лены стандарты для обучения и сертификации 
моряков, однако количество несчастных случаев 
и инцидентов, вызванных человеческими ошиб-
ками, не уменьшилось [14]. 

Второй движущий фактор – это свидетель-
ства (факты) и решения, принимаемые на 
основе фактов и знаний, так  как обмен знаниями, 
посредничество между научными и политиче-
скими институтами важны для процессов приня-
тия решений. Факты и свидетельства должны 
поступать из разных источников; особенно необ-
ходимо отслеживать технологические достиже-
ния. Очевидно, сбор информации делает необхо-
димым формирование систем мониторинга.

Следует принимать во внимание информа-
цию, поступающую от участников морской дея-
тельности, а при обработке информации прово-
дить сопоставление новых и имеющихся данных. 
Получаемые данные могут быть использованы и 
на международном, и на национальном уровне, 
как Австралийским правительством используются 
данные о Большом барьерном рифе. Однако 
отметим, что критерий максимального устойчи-
вого вылова, широко применяемый для определе-
ния общего допустимого улова (например, в реги-
ональных организациях по управлению рыболов-
ством) игнорирует взаимосвязи с другими видами, 
местами обитания и конкурирующими видами 
использования, а также способность целевых 
видов оставаться на устойчивых уровнях. 

Третьим фактором является легитимность 
институтов, принимающих решения. Доверие 
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общественности важно для процессов принятия 
решений и относительных результатов, а также 
для того, оценивают ли акторы эти процессы и 
результаты как справедливые и адекватные. Чем 
выше уровень легитимности, тем больше вероят-
ность того, что действующие лица будут соблю-
дать правила без принуждения. Легитимность 
обеспечивается подотчетностью управляющих 
организаций и лиц, принимающих решения, а 
также прозрачностью процессов принятия реше-
ния и их результатов. Однако высокие уровни 
незаконного, нерегулируемого и несообщаемого 
рыболовства на некоторых рыбопромысловых 
предприятиях подрывают доверие к эффективно-
сти международных правил и способности нацио-
нальных органов обеспечить их эффективное 
правоприменение.

Четвертым фактором является вовлечен-
ность и участие заинтересованных сторон. Для 
обеспечения сотрудничества  на всех уровнях вза-
имодействия человека с океаном все заинтересо-
ванные стороны должны быть вовлечены в про-
цессы управления. Хорошим примером здесь 
может служить Арктический совет - межправи-
тельственный форум высокого уровня, обеспечи-
вающий сотрудничество, координацию и взаимо-
действие между восемью арктическими государ-
ствами и шестью общественными организациями 
коренных народов Арктики. Однако такая опора 
на общественное мнение может привести к мани-
пулированию результатами, как это сложилось, 
например, в ситуации одобрения обществом 
добычи китов в Японии.

Последний фактор - расширение прав и воз-
можностей различных ячеек общества. Коллек-
тивные действия, а также общественное одобре-
ние использования океана человеком действуют в 
интересах тех, кто его использует и в довольно 
широких масштабах. Различные структуры обще-
ства, например, коммуны действуют более ответ-
ственно и обретают опыт самоуправления. 
Правда, в этих случаях есть опасность популяри-
зации непроверенных, необоснованных заявле-
ний, как, например, утверждения о том, что 
добыча конкреций более благоприятна для окру-
жающей среды, чем другие виды деятельности по 
добыче полезных ископаемых.

Основываясь на приведенных выкладках, 
можно составить некоторые  предположения о 
вероятном развитии событий.

Несомненно, что глобальное управление 
океанами всегда будет полно многогранных и вза-
имосвязанных проблем. Сейчас пока незаметно, 
чтобы участники морской деятельности были 
готовы незамедлительно приняться за решение 
задач, вытекающих из перечисленных нами 
рисков. Из-за растущего спроса на товары и услуги 

антропогенное давление на морские экосистемы 
будет возрастать.

Распределение выгод и/или издержек будет 
по-прежнему признаваться важной темой обсуж-
дения на национальных и международных фору-
мах. Однако актoрам с различными экономиче-
скими интересами (например, с одной стороны, 
развитым и, с другой стороны, развивающимся 
государствам) будет по-прежнему сложно согла-
совывать решения, воспринимаемые всеми сто-
ронами как справедливые. 

Адаптация к меняющимся условиям океана 
из-за потепления климата будет сложной, 
поскольку реакция на изменения будет отложен-
ной (замедленной). Не будут немедленно запол-
нены и пробелы в наших знаниях о наличии и рас-
пределении биологических ресурсов, и принимае-
мые решения опять-таки будут недостаточно обо-
снованы. 

К позитивным трендам следует отнести 
очень вероятное принятие подавляющим боль-
шинством государств некоторых ключевых между-
народных соглашений по вопросам морского 
права, как Конвенция ООН про морскому праву 
или Соглашение о промысле в Северном Ледови-
том океане [8]. 

Региональные конвенции о защите рыбных 
ресурсов [10] пользуются популярностью и прини-
маются государствами довольно широко [1]; сле-
дует, очевидно, ожидать увеличения числа слу-
чаев создания охраняемых районов открытого 
моря. Кроме этого, будет все шире использоваться 
морское пространственное планирование в каче-
стве стратегии управления, что приведет к более 
согласованным стратегиям управления океаном, 
даже несмотря на то, что концептуальные и прак-
тические проблемы останутся. 

Следует ожидать  активного развития норм, 
правил и политики на национальном уровне, 
однако они по-прежнему будут слабо интегриро-
ваны, как это происходит и в других отраслях меж-
дународного права. Озабоченность каждого госу-
дарства развитием собственной экономики 
заставляет их направлять финансирование на 
соответствующие цели, что не обещает расшире-
ние фундаментальных исследований. 

С ростом потребности в принятии решений, 
основанных на фактических данных, возникнут 
новые проблемы, связанные с обменом данными, 
их защитой и управлением (например, интеллек-
туальной собственностью), в результате чего важ-
ная информация может быть скрыта, недоступна 
или упущена из виду. Инвестиции в государствен-
ную инфраструктуру и потенциал останутся низ-
кими, особенно в развивающихся странах и малых 
островных государствах, что приведет к зависи-
мости от устаревших исследовательских техноло-
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гий. Несмотря на растущие усилия, разрыв в зна-
ниях и управленческом потенциале между разви-
тыми и развивающимися странами будет сохра-
няться, ограничивая наши адаптивные и 
коллективные меры реагирования на проблемы 
управления океанами. 

В обстановке необходимости принятия 
решений, которые могут не отвечать сиюминут-
ным потребностям каждого государства, далеко 
не каждое из них готовы признавать вызванные 
изменением климата последствия. Легитимность 
и доверие останутся необходимыми для совмест-
ного управления в различных масштабах, но их 
развитие по-прежнему будет трудным. Таким 
образом, в то время как общесистемная легитим-
ность в некоторых частях управления океанами 
может признаваться, хоть и не сразу, в ходе все-
мирных мероприятий, менее влиятельные заинте-
ресованные стороны по-прежнему будут бороться 
за то, чтобы высказаться и быть услышанными. 

В результате океанами, вероятно, будет 
по-прежнему управлять небольшая элита (состав 
которой варьируется в зависимости от формирую-
щихся альянсов), члены которой обладают торго-
выми полномочиями и правами на эксплуатацию, 
но по-разному воспринимают экологические риски 
и справедливость. Важную роль будут играть 
средства массовой информации, но они  не всегда 
будут использовать новейшие научные данные. 

Таким образом, достижение устойчивого 
использования Мирового океана возможно только 
при осознании сложности управления океаном.  
Мировой океан – это глобальный ресурс общего 
пользования, находящийся под сложным управле-
нием национальной юрисдикции отдельных госу-
дарств в сочетании с различными отраслевыми и 
региональными организациями. 

Это управление должно строиться по двум 
направлениям: пространственному, где должны 
учитываться особенности регулируемого региона, 
и функциональному, в зависимости от конкретного 
вида использования океана. Принятие и внедре-
ние подходов к управлению с учетом местополо-
жения и мер предосторожности, наряду с повыше-
нием осведомленности общественности об экс-
плуатации океана, приведет к улучшению управ-
ления использованием ресурсов и воздействиями. 
Осознание необходимости решения проблемы 
социального неравенства приведет к преобразо-
ваниям в сотрудничестве по вопросам океана и 
созданию потенциала для адаптации к измене-
ниям в океане.

Список литературы:

[1] Боброва Ю. В., Боржиа Ф. Проблемы 
международно-правового регулирования сохра-
нения и устойчивого использования морского био-

разнообразия в районах за пределами действия 
национальной юрисдикции // Журнал зарубежного 
законодательства и сравнительного правоведе-
ния. 2022. Т. 18. № 3. С. 37—47. DOI: 10.12737/
jflcl.2022.03 

[2] Генеральная Ассамблея ООН.  Резолю-
ция 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года».

[3] Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н., Боброва 
Ю.В.  Мировой океан. Международно-правовой 
режим. Основные проблемы. М., Статут, 2007. 
С.149-150

[4] МАРПОЛ. Сводное издание 2017 года 
Международная конвенция по предотвращению 
загрязнения с судов Дополнение Сентябрь 2020 
год. file:///C:/Users/user/Downloads/Kate%202023-
04/QQQE520R_092020. (дата обращения 
29.09.2023)

[5] Сайт ООН: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/ru/oceans/ (дата обраще-
ния 28.09.2023)

[6] Сахаров А.Г., Колмар О.И. (2019) Пер-
спективы реализации Целей устойчивого разви-
тия ООН в России // Вестник международных 
организаций. Т. 14. № 1. С. 189–206 (на русском и 
английском языках). DOI: 10.17323/1996-7845-
2019-01-11.

[7] Соглашение об осуществлении положе-
ний Конвенции Организации Объединенных 
Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, 
касающихся сохранения трансграничных рыбн ых 
запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и 
управления ими. Сайт ФАО :https://www.fao.org/
home/en/ (дата обращения 29.09.2023) 

[8] Соглашение о предотвращении нерегули-
руемого промысла в районе открытого   моря цен-
тральной части Северного Ледовитого океана 
подписано 3 октября 2018 года. http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280035?y
sclid=ln5yfj6ofy221340507 . (дата обращения 
29.09.2023)

[9] Суздалева А.Л., Безносов В.Н. Современ-
ный техногенез мирового океана: характер про-
цессов и экологические проблемы // Гидросфера. 
Опасные процессы и явления. 2020. Т. 2. Вып. 1. 
С. 19-31. DOI: 10.34753/HS.2020.2.1.19

[10] Сайт ЮНЕП: https://www.unep.org/ru/
issleduyte-temy/okeany-i-morya/nasha-deyatelnost/
rabota-po-regionalnym-moryam/sokhranenie (дата 
обращения 29.09.2023)

[11] Burch S, Gupta A, Inoue Cristina Y, 
Kalfagianni A, Persson A˚,Atsushi I, Patterson J, 
Jonathan P, Scobie M, Vervoort J. New directions in 
earth system governance research. Earth System G
overnance.  2019. https://doi.org/10.1016/j.
esg.2019.100006  (дата обращения 28.09.2023)



466

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

[12] Clark WC, Tomich TP, van Noordwijk M, 
Guston DG, Cata-cutan D, Dickson NM, McNie E 
Boundary work forsustainable development: natural 
resources management at the consultative group on 
international agriculture research (CGIAR).  // Proc 
Natl Acad Sci. 2017, p.4615–4622. https://doi.
org/10.1073/pnas.0900231108  (дата обращения 
28.09.2023)

[13] Cremers K, Wright G, Rochette J, Gjerde 
K, Harden-Davies H (2020) A preliminary analysis of 
the draft high seas bio-diversity treaty. https://www.
iddri.org/sites/default/files/ PDF/Publications/
Catalogue%20Iddri/Etude/202001-ST0120-high%20
seas.pdf.  (дата обращения 28.09.2023)

[14] Uğurlu Ö, Yildirim Ö.  Analysis of grounding 
accidents caused by human error // J Mar Sci Tech. 
(2015) р.748–760. https://doi.org/10.6119/JMST-015-
0615-1 (дата обращения 29.09.2023)

[15] World Commission on Environment and 
Development: Our Common Future. Oxford University 
Press, London, 1987.

Spisok literatury:

[1] Bobrova YU. V., Borzhia F. Problemy mezh-
dunarodno-pravovogo regulirovaniya sohraneniya i 
ustojchivogo ispol’zovaniya morskogo bioraznoo-
braziya v rajonah za predelami dejstviya nacional’noj 
yurisdikcii // ZHurnal zarubezhnogo zakonodatel’stva 
i sravnitel’nogo pravovedeniya. 2022. T. 18. № 3. S. 
37—47. DOI: 10.12737/jflcl.2022.03 

[2] General’naya Assambleya OON.  Rezoly-
uciya 70/1 «Preobrazovanie nashego mira: Povestka 
dnya v oblasti ustojchivogo razvitiya na period do 
2030 goda».

[3] Kolodkin A.L., Guculyak V.N., Bobrova YU.V.  
Mirovoj okean. Mezhdunarodno-pravovoj rezhim. 
Osnovnye problemy. M., Statut, 2007. S.149-150

[4] MARPOL. Svodnoe izdanie 2017 goda 
Mezhdunarodnaya konvenciya po predotvrash-
cheniyu zagryazneniya s sudov Dopolnenie Senty-
abr’ 2020 god. file:///C:/Users/user/Downloads/
Kate%202023-04/QQQE520R_092020. (data 
obrashcheniya 29.09.2023)

[5] Sajt OON: https://www.un.org/sustaina-
bledevelopment/ru/oceans/ (data obrashcheniya 
28.09.2023)

[6] Saharov A.G., Kolmar O.I. (2019) Perspek-
tivy realizacii Celej ustojchivogo razvitiya OON v 
Rossii // Vestnik mezhdunarodnyh organizacij. T. 14. 
№ 1. S. 189–206 (na russkom i anglijskom yazykah). 
DOI: 10.17323/1996-7845-2019-01-11.

[7] Soglashenie ob osushchestvlenii polozhenij 
Konvencii Organizacii Ob”edinennyh Nacij po mor-
skomu pravu ot 10 dekabrya 1982 goda, kasayush-
chihsya sohraneniya transgranichnyh rybn yh 
zapasov i zapasov daleko migriruyushchih ryb i 
upravleniya imi. Sajt FAO :https://www.fao.org/home/
en/ (data obrashcheniya 29.09.2023) 

[8] Soglashenie o predotvrashchenii nereguli-
ruemogo promysla v rajone otkrytogo   morya cen-
tral’noj chasti Severnogo Ledovitogo okeana podpis-
ano 3 oktyabrya 2018 goda. http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/0001202106280035?ysclid=l-
n5yfj6ofy221340507 . (data obrashcheniya 
29.09.2023)

[9] Suzdaleva A.L., Beznosov V.N. Sovremen-
nyj tekhnogenez mirovogo okeana: harakter pro-
cessov i ekologicheskie problemy // Gidrosfera. 
Opasnye processy i yavleniya. 2020. T. 2. Vyp. 1. S. 
19-31. DOI: 10.34753/HS.2020.2.1.19

[10] Sajt YUNEP: https://www.unep.org/ru/
issleduyte-temy/okeany-i-morya/nasha-deyatelnost/
rabota-po-regionalnym-moryam/sokhranenie (data 
obrashcheniya 29.09.2023)

[11] Burch S, Gupta A, Inoue Cristina Y, Kalfagi-
anni A, Persson A˚,Atsushi I, Patterson J, Jonathan P, 
Scobie M, Vervoort J. New directions in earth system 
governance research. Earth System Governance.  
2019. https://doi.org/10.1016/j.esg.2019.100006  
(data obrashcheniya 28.09.2023)

[12] Clark WC, Tomich TP, van Noordwijk M, 
Guston DG, Cata-cutan D, Dickson NM, McNie E 
Boundary work forsustainable development: natural 
resources management at the consultative group on 
international agriculture research (CGIAR).  // Proc 
Natl Acad Sci. 2017, p.4615–4622. https://doi.
org/10.1073/pnas.0900231108  (data obrashcheniya 
28.09.2023)

[13] Cremers K, Wright G, Rochette J, Gjerde 
K, Harden-Davies H (2020) A preliminary analysis of 
the draft high seas bio-diversity treaty. https://www.
iddri.org/sites/default/files/ PDF/Publications/Cata-
logue%20Iddri/Etude/202001-ST0120-high%20seas.
pdf.  (data obrashcheniya 28.09.2023)

[14] Uğurlu Ö, Yildirim Ö.  Analysis of grounding 
accidents caused by human error // J Mar Sci Tech. 
(2015) r.748–760. https://doi.org/10.6119/JMST-015-
0615-1 (data obrashcheniya 29.09.2023)

[15] World Commission on Environment and 
Development: Our Common Future. Oxford Univer-
sity Press, London, 1987.



467

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

 ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ  ÏÐÀÂÎ

КАНЮК Алексей Сергеевич,
доктор педагогических наук, 

доцент, профессор РАО, проректор 
по образовательной деятельности 

и молодежной политике
Гжельского государственного 

университета,
e-mail: gzhelnauka@mail.ru

ВЕЧЕРНИН Денис Сергеевич,
кандидат юридических наук,

доцент кафедры юридических и 
общеобразовательных дисциплин

Гжельского государственного университета,
e-mail: d.vechernin@yandex.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ПЕСТИЦИДАМИ

 И АГРОХИМИКАТАМИ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового регулирования в сфере 
обращения с пестицидами и агрохимикатами. Автор анализирует изменения базового для 
отрасли федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимиката-
ми», которые должны были повысить эффективность государственного управления в 
данной сфере. На основе результатов исследования автором статьи сформулированы по-
правки к федеральному закону «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимиката-
ми». 

Ключевые слова: пестициды, агрохимикаты, Государственный каталог пестицидов 
и агрохимикатов, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, государственный 
контроль, государственное управление.

KANYUK Alexey Sergeevich,
Doctor of Pedagogical Sciences, 

Associate Professor, RAO Professor, 
Vice-Rector for Educational Activities and 

Youth Policy Gzhel State University

VECHERNIN Denis Sergeevich,
Candidate of Legal Sciences, 

Associate Professor of the Department of Legal and 
General Education Disciplines Gzhel State University

ACTUAL PROBLEMS OF NORMATIVE REGULATION
 IN THE FIELD OF SAFE HANDLING OF PESTICIDES

 AND AGROCHEMICALS

Annotation. The article deals with the problems of legal regulation in the field of handling pes-
ticides and agrochemicals. The author analyzes changes in the basic federal law for the industry «On 
safe handling of pesticides and agrochemicals», which were supposed to increase the efficiency of 
public administration in this area. Based on the results of the study, the author of the article formulat-
ed amendments to the federal law «On the Safe Handling of pesticides and agrochemicals».

Key words: pesticides, agrochemicals, State Catalog of pesticides and agrochemicals, agri-
culture, food security, state control, public administration.

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-10-467-472
NIION: 2018-0076-10/23-831
MOSURED: 77/27-023-2023-10-831



468

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

В 
настоящее время одним из важнейших 
направлений социально-экономиче-
ской политики Российской Федерации, 

которое требует глубокого изучения отечествен-
ной юридической наукой, является обеспечение 
продовольственной безопасности страны. 

Продовольственная безопасность является 
одним из ключевых направлений обеспечения 
национальной безопасности государства, важным 
фактором сохранения его суверенитета, а также 
необходимым условием повышения качества 
жизни граждан путем обеспечения населения 
качественной и безопасной пищевой продукцией.

В свою очередь, обеспечение населения 
качественным и безопасным продовольствием в 
необходимом количестве не может быть достиг-
нуто без применения в сельском хозяйстве пести-
цидов и агрохимикатов. Таким образом, про-
блемы, возникающие в сфере регулирования без-
опасного обращения с пестицидами и агрохимика-
тами, негативным образом отражаются на 
обеспечении продовольственной безопасности и 
поэтому требуют научного осмысления и последу-
ющего решения.

В российском законодательстве правовое 
регулирование в области безопасного обращения 
с пестицидами и агрохимикатами осуществляется 
большим количеством нормативных правовых 
актов, но важнейшее место среди них занимает 
федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ 
«О безопасном обращении с пестицидами и агро-
химикатами» (далее – Закон № 109) [2].

Актуальность данного исследования обу-
словлена принятием федерального закона от 18 
марта 2023 г. № 67-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 16 Федерального закона «О радиационной 
безопасности населения» и Федеральный закон 
«О безопасном обращении с пестицидами и агро-
химикатами» (далее - Закон № 67) [3], нормы 
которого предусматривают ужесточение государ-
ственного контроля (надзора) в данной сфере и 
могут оказать существенное влияние как на 
отрасль производства средств защиты растений, 
так и, в конечном итоге, на обеспечение продо-
вольственной безопасности страны. 

Ст. 7 Закона № 109 «Государственное управ-
ление в области безопасного обращения с пести-
цидами и агрохимикатами» (в старой редакции, 
изложенной до принятия Закона № 67) опреде-
лено, что государственное управление в области 
безопасного обращения с пестицидами и агрохи-
микатами осуществляет Правительство Россий-
ской Федерации как непосредственно, так и 
посредством уполномоченных федеральных орга-
нов исполнительной власти. 

В связи с принятием Закона № 67 ст. 7 
Закона № 109 претерпела существенные измене-

ния, в связи с чем была изложена в новой редак-
ции и предусматривает, что государственное 
управление в области безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами осуществляется 
уполномоченными Правительством Российской 
Федерации федеральными органами исполни-
тельной власти, а также в предусмотренных дей-
ствующим законодательством случаях подведом-
ственными федеральными государственными 
бюджетными учреждениями.

Иными словами, внесенные изменения в ст. 
7 Закона № 109 свидетельствуют о том, что феде-
ральные государственные бюджетные учрежде-
ния могут быть наделены соответствующими госу-
дарственными полномочиями.

Исходя из смысла и содержания ст. 11 Кон-
ституции Российской Федерации [1], государ-
ственное управление (государственная власть) в 
Российской Федерации осуществляется исключи-
тельно органами государственной власти.

В силу требований ст. 9.2 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» бюджетные учреждения 
являются некоммерческими организациями, кото-
рые созданы органами публичной власти для 
выполнения работ и оказания услуг в целях обе-
спечения реализации полномочий государствен-
ных органов в соответствующих сферах. 

Учитывая изложенное, автор исследования 
приходит к выводу, что бюджетные учреждения не 
обладают полномочиями для осуществления 
функции государственного управления.

Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации, принимаемые в Российской Федера-
ции законы и иные правовые акты не должны про-
тиворечить нормам Основного закона. 

Следовательно, содержание ст. 7 Закона № 
109 в новой редакции противоречит ст.ст. 11 и 15 
Конституции Российской Федерации, что свиде-
тельствует о нормативной коллизии.

Согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 
(в редакции от 31 августа 2023 г.) «О Министер-
стве сельского хозяйства Российской Федерации» 
[7], Минсельхоз России является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим государственную политику и норматив-
но-правовое регулирование в сфере агропромыш-
ленного комплекса, в том числе в области безо-
пасного обращения с пестицидами и агрохимика-
тами. 

Поскольку Минсельхоз России осуществляет 
государственное управление в сфере безопас-
ного обращения с пестицидами и агрохимикатами, 
имеются основания полагать о возможной пере-
даче данной функции в предусмотренных законо-
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дательством случаях подведомственным ему 
бюджетным учреждениям. 

Приведенная в указанной ст. 7 Закона № 109 
ссылка на осуществление государственного 
управления федеральными государственными 
бюджетными учреждениями в предусмотренных 
законом случаях, на наш взгляд, является несо-
стоятельной, поскольку данная формулировка 
носит общий характер, не конкретизирована, и 
фактически является отсылочной (бланкетной) 
нормой.

Соответственно в случае применения этой 
нормы существенным образом возрастет риск 
издания нормативных актов подведомственными 
учреждениями в области безопасного обращения 
с пестицидами и агрохимикатами, что будет 
являться прямым вторжением в компетенцию 
Минсельхоза России, осуществляющего государ-
ственное управление в данной сфере.  

Ст. 8.3. Закона № 109 регулирует порядок 
представления в Россельхознадзор образцов 
пестицидов и агрохимикатов, а также аналитиче-
ских стандартов действующих веществ пестици-
дов, входящих в их состав, и методик их опреде-
ления. 

В соответствии с данной нормой, в  целях 
обеспечения безопасного обращения с пестици-
дами и агрохимикатами изготовитель или разра-
ботчик пестицида или агрохимиката не позднее 30 
дней со дня регистрации препарата представляет 
в Россельхознадзор образцы пестицидов или 
агрохимикатов (не более 1 килограмма (литра), а 
также аналитические стандарты действующих 
веществ пестицидов (не более 50 граммов (мил-
лилитров), входящих в их состав, и методики их 
определения. 

В случае непредставления образцов или 
представление образцов, не соответствующих 
ранее зарегистрированным препаратам в указан-
ный срок Россельхознадзор уведомляет изготови-
теля или разработчика препарата о необходимо-
сти представления образцов пестицидов или 
агрохимикатов, а также аналитических стандар-
тов действующих веществ пестицидов, входящих 
в их состав, и методик их определения в тридца-
тидневный срок. 

В случае, если образцы пестицидов или 
агрохимикатов, аналитические стандарты дей-
ствующих веществ пестицидов, входящих в их 
состав, и методики их определения не будут пред-
ставлены, свидетельство о государственной реги-
страции пестицида и (или) агрохимиката может 
прекратить свое действие, а пестицид или агрохи-
микат может быть исключен из Государственного 
каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешен-
ных к применению на территории Российской 

Федерации, в соответствии со ст. 9.1 настоящего 
Федерального закона.

На наш взгляд, формулировка указанной 
нормы «представление образцов пестицидов или 
агрохимикатов, не соответствующих зарегистри-
рованным пестицидам или агрохимикатам», носит 
общий характер, поскольку она не конкретизиро-
вана, ее содержание нераскрыто и, к тому же, она 
не содержит перечня параметров (показателей), 
на соответствие которым будет осуществляться 
соответствующая оценка.

Кроме этого, в данной формулировке не 
содержится ответа на вопрос о том, с какими кон-
кретными образцами будут сравниваться предо-
ставляемые для исследования образцы пестици-
дов. 

Также в случае аннулирования свидетель-
ства о государственной регистрации пестицида по 
не зависящим от производителя обстоятельствам 
в федеральном законе не прописан механизм 
компенсации финансовых затрат изготовителю 
либо разработчику, произведенных в процессе 
регистрации препарата. 

Таким образом, вышеизложенные суще-
ственные недостатки (пробелы) в  ст. 8.3 позво-
ляют злоупотреблять правом заявителя государ-
ственными органами, поскольку указанная фор-
мулировка не содержит четкой регламентации 
прав производителей химических средств защиты 
растений. 

Кроме того, в ст. 8.3 также указано, что 
образцы пестицида или агрохимиката должны 
отбираться из пестицидов и агрохимикатов, про-
изводимых в промышленных масштабах. 

Представляется, что сама по себе государ-
ственная регистрация пестицида или агрохими-
ката и внесение соответствующей записи в Госу-
дарственный каталог пестицидов и агрохимикатов 
не может означать начальный момент производ-
ства пестицида или агрохимиката. Соответственно 
для запуска промышленного производства нового 
препарата потребуется дополнительное время и 
значительные финансовые затраты.

В силу этого, изготовитель или разработчик 
не сможет предоставить Россельхознадзору в 
установленные данной норме сжатые сроки (60 
дней, со дня регистрации препарата) образцы 
промышленно произведенных пестицидов и агро-
химикатов, которые должны стать образцами и с 
которыми следует сравнивать пестициды и агро-
химикаты, находящиеся в обращении. 

При этом вопрос об аннулировании государ-
ственной регистрации предполагается разрешить 
в два этапа: первоначально изготовитель (разра-
ботчик) должен в течение 30 дней представить 
соответствующие образцы, стандарты и методику. 
В случае непредставления в этот срок материа-
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лов Россельхознадзор направляет письменное 
уведомление изготовителю (разработчику) о необ-
ходимости их предоставления. В дальнейшем, в 
том случае, если через 30 дней образцы, стан-
дарты и методики все же не будут представлены, 
то Межведомственной комиссией может быть при-
нято решение об отмене государственной реги-
страции препарата. С учетом изложенных обстоя-
тельств, полагаем, что в указанный срок (60 дней) 
фактически невозможно запустить промышлен-
ное производство пестицида, в связи с чем вве-
денная Законом № 67 новая ст. 8.3 фактически 
устанавливает трудновыполнимые и обремени-
тельные требования к субъектам хозяйственной 
деятельности. В ходе рассмотрения актуальных 
проблем нормативного регулирования в сфере 
безопасного обращения с пестицидами и агрохи-
микатами считаем важным отметить формули-
ровку в статье в ст. 8.3 в части требования к изго-
товителю или разработчику препарата представ-
лять аналитические стандарты действующих 
веществ пестицида, которые являются образцами 
(эталонами) действующих веществ пестицидов.

На наш взгляд, требование в части пред-
ставления аналитических стандартов действую-
щих веществ пестицида нельзя признать закон-
ным и обоснованным, поскольку оно не соответ-
ствует Государственной системе обеспечения 
единства измерений. Само понятие «аналитиче-
ский стандарт» отсутствует в нормативных доку-
ментах межрегионального и межотраслевого 
уровней, устанавливающих правила, нормы и тре-
бования, направленные на достижение и поддер-
жание единства измерений в Российской Федера-
ции. Например, в ГОСТ(е) Р 8.753-2011. Нацио-
нальный стандарт Российской Федерации. Госу-
дарственная система обеспечения единства 
измерений. Стандартные образцы материалов 
(веществ). Основные положения (утвержденного 
и введенного в действие приказом Росстандарта 
от 13 декабря 2011 г. № 1082-ст) [9], ГОСТ(е) 8.315-
2019 «Межгосударственный стандарт. Государ-
ственная система обеспечения единства измере-
ний. Стандартные образцы состава и свойств 
веществ и материалов. Основные положения», 
введенного в действие приказом Росстандарта от 
30 октября 2019 г. № 1059-ст) [10] и др. вообще 
отсутствует такое понятие как «аналитический 
стандарт».  

Несмотря на то, что никакими нормативными 
актами не установлены критерии качества и 
метрологические параметры аналитического 
стандарта, аналитические стандарты действую-
щих веществ пестицидов необоснованно предпо-
лагается использовать в качестве эталонов для 
контроля качества пестицидов. Также необходимо 

отметить, что в соответствии с действующим зако-
нодательством производимые на территории РФ и 
импортируемые стандартные образцы не могут 
отожествляться со стандартными образцами, про-
шедшими процедуру государственного утвержде-
ния. Согласно статье 12 Федерального закона от 
26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении един-
ства измерений» [5], только после проведения 
комплекса работ по испытаниям и утверждению 
типа средств измерений такие образцы получают 
статус «государственный стандартный образец 
утвержденного типа (производитель)».

К тому же, использование аналитических 
образцов, ввозимых на территорию Российской 
Федерации без соблюдения требований, пред-
усмотренных положениями Федерального закона 
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 162-
ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 
[6], Федерального закона Российской Федерации 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» [4] , а также требованиями при-
каза Минпромторга Российской Федерации от 28 
августа 2020 г. № 2905 [8] входит в противоречие с 
действующим законодательством Российской 
Федерации. С учетом этого, полагаем, что в ст. 1 
Закона № 109 нужно ввести новое понятие «госу-
дарственный стандартный образец пестицида». 
Представляется, что внесение данной поправки в 
Закон № 109 приведет к необходимости исключе-
ния из него ст. 8.3, поскольку данная норма в 
настоящее время не содержит четких критериев 
эталона, с которыми должны сравниваться ввози-
мые на территорию Российской Федерации гото-
вые препараты и действующие вещества. Учиты-
вая вышеизложенное, автор исследования пред-
лагает внести изменения и дополнения в Закон 
№109, а именно:

-  в ст. 1 Федерального закона от 19 июля 
1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами» ввести новое 
понятие «государственный стандартный образец 
пестицида»; 

- исключить из ст. 7 Федерального закона от 
19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обраще-
нии с пестицидами и агрохимикатами», изложен-
ной в новой редакции Федерального закона от 18 
марта 2023 г. № 67-ФЗ «О внесении изменений в 
ст. 16 Федерального закона «О радиационной без-
опасности населения» и Федерального закона «О 
безопасном обращении с пестицидами и агрохи-
микатами» формулировку: «а в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации, федеральными государственными 
бюджетными учреждениями, подведомственными 
указанным федеральным органам исполнитель-
ной власти»;
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- исключить ст. 8.3 Федерального закона от 
19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обраще-
нии с пестицидами и агрохимикатами», введен-
ную в действие Федеральным законом от 18 марта 
2023 г. № 67-ФЗ «О внесении изменений в ст. 16 
Федерального закона «О радиационной безопас-
ности населения» и Федерального закона «О без-
опасном обращении с пестицидами и агрохимика-
тами»; 

- внести изменения в ст. 9.1 Федерального 
закона от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопас-
ном обращении с пестицидами и агрохимика-
тами», введенную в действие Федеральным зако-
ном от 18 марта 2023 г. № 67-ФЗ «О внесении 
изменений в ст. 16 Федерального закона «О ради-
ационной безопасности населения» и Федераль-
ного закона «О безопасном обращении с пестици-
дами и агрохимикатами»: исключить 7 и 8 абзацы.

Представляется, что вышеуказанные 
поправки в Закон № 109 позитивным образом 
отразятся на нормативном регулировании в сфере 
безопасного обращения с химическими сред-
ствами защиты растений. 
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Введение. Загрязнение окружающей среды 
бывает, как разрешенное, так и наказуемое. К раз-
решенному загрязнению окружающей среды (в 
некоторой степени) вполне можно отнести исполь-
зование автотранспорта. На бытовом уровне в 
целях защиты окружающей среды граждан просят 
либо действовать определенным образом, либо 
бездействовать, не используя вредные предметы 
или вещества. На уровне государственном суще-
ствуют так называемые экологические разреше-
ния, которые регулируются  Федеральным зако-
ном Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.01.2002 
(ред. от 04.08.2023 г.) «Об охране окружающей 
среды»1, а также постановлениями правительства 

1 Федеральный закон Российской Федерации № 
7-ФЗ от 10.01.2002 (ред. от 04.08.2023 г.) «Об охране 
окружающей среды» //СПС Консультант Плюс

РФ2. В определенных случаях подобные разреше-
ния выдаются местными управлениями Роспри-
роднадзора. Но, в целом, в применительно к 
охране окружающей среды распространено 
использование различных форм давления, то, что 
обычно называют инструментами мягкого кон-
троля, и то, что может перерасти в различные 
формы санкций, в том числе, в виде назначения и 
применения уголовного наказания. Ожидается 
также, что лицо, осужденное за экологическое 
преступление, должно возместить ущерб, кото-
рый в определенной степени играет превентив-
ную роль. Цель этого состоит в том, что оно 

 2  Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 
N 326 (ред. от 14.10.2023) «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации "Охрана 
окружающей среды»// СПС Консультант Плюс
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должно компенсировать или облегчить ущерб, 
причиненный природе. 

Основные положения. По мнению ряда 
специалистов, основными целями уголовной 
ответственности являются сдерживание и возмез-
дие  [1]. Так, согласно теории сдерживания целью 
назначения уголовного наказания является пре-
дотвращение или сокращение преступлений. В 
отличие от возмездия, сдерживание не имеет в 
виду назначение наказания ради наказания [2; 3]. 
Напротив, общий смысл теории сдерживания 
заключается в сдерживающем эффекте уголов-
ного наказания, в его превентивном влиянии на 
преступника. Как пишет Амадео Маттини: «Для 
каждого преступления может быть придумано 
тщательно рассчитанное наказание, так чтобы 
выгода от преступления была компенсирована 
наказанием» [4]. 

Большинство авторов, аргументируя необхо-
димость криминализации преступления, исходят 
из экономической теории сдерживания, согласно 
которой предприятия рациональны в своем 
выборе, поскольку для них важно максимально 
извлечь выгоду при минимальных потерях. Поэ-
тому, говоря об ответственности, экономисты, 
прежде всего, обращают внимание на маржу, 
предполагая, что эффективность наказания 
можно достичь только в том случае, если пре-
дельная выгода от наказания будет равна его пре-
дельным издержкам. Сдерживание может быть 
общее – иначе говоря, речь идет об общей пре-
венции и индивидуальное – частная превенция 
(привлечение к ответственности конкретного нару-
шителя). При криминализации экологических дея-
ний общее сдерживание имеет большее значе-
ние, чем индивидуальное.

Если вернуться к экологическим преступле-
ниям и назначаемым за их совершение наказа-
ние, приходится признать, что далеко не всегда 
суд назначает наказания за совершенные престу-
пления в максимальных размерах, предусмотрен-
ных санкцией статьи. Тем самым соразмерность 
наказания ущербу, причинённому экологическим 
преступлением, ставится под вопрос. 

Глава 26 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Экологические преступления» 
(далее – УК РФ) содержит относительно неболь-
шой перечень преступлений, за которые пред-
усмотрена уголовная ответственность. Большая 
часть преступлений, содержащихся в указанной 
главе, относится к преступлениям небольшой и 
средней тяжести, и только составы, предусмо-
тренные ч. 2.1, 3 и 3.1 ст. 2581 УК РФ и ч. 3 и 4 ст. 
261 УК РФ можно отнести к тяжким преступле-
ниям.

Согласно данным официальной статистики 
в 2022 году в России в судах было рассмотрено 

10363 дела по экологическим преступлениям. К 
уголовной ответственности привлекалось 11771 
человек, из них 6790 человек осуждено. Только 
6% из них осуждено к лишению свободы на опре-
деленный срок, 14,8 % к штрафу и 50% к услов-
ному лишению свободы. В то же время в 2021 
году осуждено 6393 человека, в 2020 году – 5653 
человека. То есть можно говорить, что, в прин-
ципе, рост, наблюдаемый в 2022 г. незначитель-
ный по сравнению с 2021 г. [5].

Значительную долю всех совершаемых эко-
логических преступлений составляют незаконная 
добыча (вылов) водных биологических ресурсов, 
незаконная охота и незаконные добыча и оборот 
особо ценных диких животных и водных биологи-
ческих ресурсов, принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым 
международными договорами РФ, а также неза-
конная рубка лесных насаждений.

Возникает вопрос: каким же образом услов-
ное осуждение и штраф смогут восполнить или 
загладить ущерб, нанесенный природе? По 
нашему мнению, эффект сдерживания труднодо-
стижим. В идеале предполагается, что преступни-
ков должен удерживать страх перед уголовным 
преследованием. Но вряд ли наказание в виде 
штрафа или условного осуждения выглядит как 
средство устрашения, когда лица, совершающие 
экологические преступления, имеют практически 
неограниченные ресурсы, и поэтому наказание в 
виде лишения свободы можно считать более 
эффективным. 

Как указывалось выше, в случаях опреде-
ленным законом, экологически разрушительная 
деятельность может быть разрешена, в том числе 
и потому, что она экономически бывает оправ-
дана,  создает рабочие места и т.д. Но это может 
привести и зачастую приводит к изменению отно-
шения общества к различным видам экологиче-
ского ущерба. Коме того, существует риск того, 
что то, что наносит значительный ущерб окружаю-
щей среде, может быть признано законным и, сле-
довательно, не будет считаться преступным. 
Нужно признать, что большинство экологических 
преступлений носят экономический характер. 
Они, в основном, совершаются не с целью нане-
сения ущерба окружающей среде, а ради умень-
шения различных расходов того или иного пред-
приятия, увеличения прибыли или во избежание 
обременительных расходов, например, в случае 
утилизации опасных отходов. Таким образом, зна-
чительное число экологических преступлений 
совершаются на фоне предварительных расче-
тов, когда полученные выгоды или доходы превы-
шают размер возможного наказания. Экологиче-
ские преступления могут совершаться как умыш-
ленно, так и по неосторожности. Но, очевидно, что 
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умышленное преступление следует рассматри-
вать как более опасное, чем преступление, совер-
шенное по небрежности (особенно если халат-
ность незначительна).  

Если человек ведет незаконную рубку лес-
ных насаждений, и это лицо приговорено только к 
штрафу в размере до 500 000 рублей (за 2022 год 
к штрафу по ч.1 ст.260 УК РФ приговорено 257 
человек из 750 осужденных), это пример слишком 
мягкого наказания. Лес не может быть заменен до 
тех пор, пока не пройдет много поколений, а сру-
бленная древесина, безусловно, стоит больших 
денег, что говорит о том, что преступники в эконо-
мическом смысле остались в плюсе. 

Экологические преступления не относятся к 
жесткому ядру уголовного права, поскольку эколо-
гическая криминализация — это не то, что люди 
обычно связывают с «преступлением и наказа-
нием». И все-таки, учитывая тот ущерб, что они 
причиняют окружающей среде, может показаться 
странным, что экологическим преступлениям не 
уделяется представителями правоохранительных 
органов такое же внимание, как другим видам 
преступлений.

Наказание должно сигнализировать обще-
ству о серьезности преступления и «нарушения» 
окружающей среды и отражать ценности обще-
ства. Иными словами, тяжесть преступления 
должна быть соразмерна назначенному наказа-
нию.

Бывает трудно быстро обнаружить вредные 
последствия, нанесенные экологическими престу-
плениями, поскольку они могут произойти намного 
позже, когда срок действия преступления уже 
истек (например, люди заболевают раком в этом 
районе через 20 лет после выброса). Сюда же 
относится недостаток знаний в области естествен-
ных наук, когда, например, было применено неиз-
вестное вещество, и его воздействие на воду, воз-
дух и почву неизвестно. Во многих случаях раз-
личные виды преступлений и экологический 
ущерб трудно связать, когда экологические про-
блемы носят комплексный характер и особенно в 
случаях, когда невозможно найти потерпевшего 
от преступления. Таким образом, причинно-след-
ственная связь между нанесенным ущербом и 
типом деяния может стать проблематичной для 
установления, в результате чего становится 
трудно доказать тип деяния. Ущерб окружающей 
среде также может привести к проблемам, в виду 
которых необходимо принять технические меры. 

Одна из причин применения, в основном, 
мягких наказаний в значительной степени свя-
зана, по нашему мнению, с тем, что большинство 
экологических преступлений совершается по 
небрежности и легкомыслию. Поэтому неудиви-
тельно, что суд отказывается от максимального 

наказания в виде лишения свободы и выбирает 
более мягкое наказание. 

Представляется, что чрезмерно строгое 
наказание за халатность не всегда можно считать 
уместным, поскольку современное общество свя-
зано с рисками. Принято считать, что мелкие пре-
ступления, да еще совершенные по неосторожно-
сти, не должны без необходимости обременять 
юридическую систему. Но в нашем случае с этим 
трудно согласиться, поскольку даже самые незна-
чительные преступления «уничтожают» окружаю-
щую среду. Многие виды деятельности сопряжены 
с экологическими рисками (например, гидроэнер-
гетика или добыча полезных ископаемых, которые 
чрезвычайно вредны для окружающей среды и 
производят много отходов). И на первый взгляд 
выглядит странно, если лица, занимающие руко-
водящие должности, но допустившие грубую 
неосторожность, хотя и принявшие меры, какие от 
них могут потребоваться, были бы приговорены к 
строгой мере наказания за общественно полез-
ную деятельность. Действительно, это нельзя 
признать разумным. С другой стороны, подобное 
деяние должно наказываться более сурово, если 
оно включало в себя преднамеренное принятие 
более серьезного риска или если при его совер-
шении не использовались необходимые меры 
предосторожности. Именно поэтому, считаем, что 
экологические преступления, совершенные по 
небрежности и повлекшие, например, выброс 
большого количества химических веществ, загряз-
няющих окружающую среду, должно оцениваться 
значительно строже, если это действие можно 
было бы предотвратить с помощью защитных 
мер. 

Выводы. Полагаем, что налагаемые нака-
зания не должны создавать впечатление, будто 
экологические преступления выгодны с финансо-
вой точки зрения, даже если они безвредны и не 
повлекли серьезных последствий. Было бы лучше, 
если бы потенциальный преступник испытывал 
большой страх быть арестованным и привлечен-
ным к ответственности за экологические престу-
пления и поэтому воздерживался бы от своих дей-
ствий. 

Анализ судебной практики показывает, что 
суды никогда не назначали максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы за экологические 
преступления, что может быть оправдано только 
тем, что они практически никогда не назначают 
максимальное наказание за какое-либо престу-
пление. Если бы преступления чаще приводили к 
более сдерживающим наказаниям, таким как 
лишение свободы на определенный срок (а не к 
более распространенным наказаниям в виде 
штрафов), преступник, скорее всего, воздержится 
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от совершения своего деяния. Вопросы с назначе-
нием наказания могут также возникать, когда суды 
не видят в экологическом преступлении опасное 
преступление, и когда может быть доказано 
«отсутствие» причинения вреда природе. На наш 
взгляд, наказание в виде лишения свободы 
должны применяться в большей степени, чем 
раньше, для сдерживания преступности. Однако 
наказание все же должно быть соразмерно дей-
ствиям виновного, а значит, чрезмерно высокие 
наказания также не считаются разумными. 

Если мы хотим обеспечить будущим поколе-
ниям хорошие условия, мы должны стремиться к 
тому, чтобы разрушение окружающей среды счи-
талось серьезной проблемой, и работать над тем, 
чтобы система регулирования соблюдалась. Поэ-
тому важно, чтобы нарушения норм не восприни-
малось допустимыми в обществе. 
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Аннотация. В представленном исследовании дается характеристика современного 
состояния нормативных аспектов взаимодействия Федеральной службы по экологическо-
му, техническому и атомному надзору с исполнительными органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. Исследование такого взаимодействия представля-
ется достаточно актуальным, прежде всего, для субъектов Российской Федерации, в ко-
торых расположено значительное количество объектов контроля в сфере промышленной 
безопасности, поэтому в качестве примера выбран один из субъектов Уральского феде-
рального округа – Челябинская область. Отмечается особое положение Федеральной служ-
бы по экологическому, техническому и атомному надзору в структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти свидетельствует о наличии стратегически приоритетных 
задач в компетенции исследуемого органа публичной власти, который в отличии от ряда 
органов власти, схожих по характеру властных полномочий, не является подчиненным ка-
кому-либо из федеральных министерств.  На основании структурного анализа и анализа 
компетенции Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору 
обосновывается ее характеристика как поликомпетенционного федерального органа ис-
полнительной власти. По результатам данного исследования выявлены предметные сфе-
ры деятельности Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному над-
зору, обоснована авторская позиция о поликомпетенционной основе деятельности данного 
органа исполнительной власти. На примере Челябинской области и структуре ее органов 
исполнительной власти выявлен асинхронный подход к регулированию компетенции орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в смежных направлениях де-
ятельности и отсутствие институционально сформированных нормативных механизмов 
взаимодействия между двумя уровнями органов публичной власти в рамках исполнитель-
ной деятельности.
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LEGAL ASPECTS OF INTERACTION OF THE FEDERAL 
SERVICE FOR ENVIRONMENTAL, TECHNICAL AND NUCLEAR 

SUPERVISION WITH THE EXECUTIVE BODIES OF THE SUBJECTS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION (BASED ON THE EXAMPLE 

OF THE CHELYABINSK REGION)

Annotation. This study characterizes the current state of regulatory aspects of interaction be-
tween the Federal Service for Environmental, Technical and Nuclear Supervision and the executive 
authorities of the constituent entities of the Russian Federation. The study of such interaction seems 
quite relevant, first of all, for the constituent entities of the Russian Federation, in which a significant 
number of control objects in the field of industrial safety are located, therefore, one of the constituent 
entities of the Ural Federal District, the Chelyabinsk Region, was chosen as an example. The special 
position of the Federal Service for Environmental, Technical and Nuclear Supervision in the structure 
of federal executive authorities is noted; this indicates the presence of strategic priority tasks in the 
competence of the public authority under study, which, unlike a number of government bodies similar 
in the nature of their powers, is not subordinate to any or from federal ministries. Based on the struc-
tural analysis and analysis of the competence of the Federal Service for Environmental, Technical 
and Nuclear Supervision, its characterization as a multi-competent federal executive body is sub-
stantiated. Based on the results of this study, the subject areas of activity of the Federal Service for 
Environmental, Technical and Nuclear Supervision were identified, and the author’s position on the 
multi-competency basis of the activities of this executive body was substantiated. Using the example 
of the Chelyabinsk region and the structure of its executive authorities, an asynchronous approach 
to regulating the competence of executive authorities of the constituent entities of the Russian Fed-
eration in related areas of activity and the absence of institutionally formed regulatory mechanisms 
for interaction between the two levels of public authorities within the framework of executive activities 
have been revealed.

Key words: executive power, Rostechnadzor, competence, powers, functions, ministry, inter-
action, Chelyabinsk region.

С
овременные процессы государствен-
ного строительства в Российской 
Федерации предопределяют актуаль-

ность исследования широкого круга вопросов, 
связанных с организацией и реализацией публич-
ной власти. Одним из таких вопросов является 
исследование системы, структуры и реализации 
исполнительной власти. Несмотря на значитель-
ное количество научных исследований, посвя-
щенных данному институту публичного (государ-
ственного) права, не теряют актуальности отдель-
ные направления изучения функционирования 
данного вида государственной власти, как на 
федеральном уровне, так и на уровне субъектов 
Российской Федерации, а также отдельные 
вопросы ее внутриотраслевой реализации.

Разумеется, эффективная нормативная 
основа организации деятельности исполнитель-

ной власти и ее релевантное воплощение на прак-
тике имеют критически важное значение для реа-
лизации всего механизма государственной вла-
сти. Следует согласиться с позицией С.А. 
Авакьяна, отмечающего следующее: «Создание 
сбалансированной оптимальной системы органов 
исполнительной власти, каждый институт которой 
выполняет определенные задачи и функции и 
одновременно служит достижению общей цели, 
выступает необходимым условием реализации 
основных законов Российской Федерации и ее 
субъектов» [1, c. 30].

Актуальность исследования вышеуказанных 
вопросов также подчеркивает Е.Б. Султанов в 
контексте конституционного закрепления катего-
рии «публичная власть» и определения ее содер-
жания через совокупность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной 
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власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления: «Применительно к 
принципам единства публичной власти, можно 
выделить три принципа, которые предлагается 
закрепить в Конституции Российской Федерации. 
Первый принцип – это включение органов госу-
дарственной власти и органов местного самоу-
правления в единую систему публичной власти. 
Второй принцип – это включение субъектов Рос-
сийской Федерации в процесс принятия общефе-
деральных решений. Третий принцип – это прин-
цип взаимодействия федеральных органов госу-
дарственной власти» [2, c. 10-11]. 

Таким образом следует отметить доктри-
нальную обоснованность правового исследова-
ния отдельных федеральных органов исполни-
тельной власти и механизма их взаимодействия с 
органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Особый интерес представ-
ляет изучение правового статуса и компетенции 
органов исполнительной власти, уполномоченных 
на ведение контрольной деятельности в различ-
ных аспектах безопасности. В частности – изуче-
ние вопросов нормативного регулирования дея-
тельности Федеральной службы по экологиче-
скому, техническому и атомному надзору (далее 
– Ростехнадзор).

В соответствии с действующей структурой 
федеральных органов исполнительной власти 
Ростехнадзор определен как федеральный орган 
исполнительной власти (федеральная служба), 
руководство деятельностью которой осущест-
вляет Правительство Российской Федерации1. 
Данное положение Ростехнадзора в структуре 
федеральных органов исполнительной власти 
свидетельствует о наличии стратегически приори-
тетных задач в компетенции исследуемого органа 
публичной власти, который в отличии от ряда 
органов власти, схожих по характеру властных 
полномочий, не является подчиненным како-
му-либо из федеральных министерств (например, 
Министерству природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации или Министерству про-
мышленности и торговли Российской Федерации), 
а является самостоятельным федеральным орга-
ном исполнительной власти.

Анализ Положения о Ростехнадзоре, утверж-
денного Правительством Российской Федерации, 
позволяет выделить несколько предметных сфер 
деятельности данного органа исполнительной 
власти2:

1  Указ Президента Российской Федерации от 
21.01.2020 (ред. от 08.08.2023) № 21 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
2020. № 4. ст. 346. 

2  п. 1 Положения о Федеральной службе по эко-
логическому, техническому и атомному надзору», утв. 

- безопасность при использовании атомной 
энергии;

- промышленная безопасность;
- государственный горный надзор;
- федеральный государственный энергети-

ческий надзор;
- федеральный государственный строитель-

ный надзор.
Детализация регламентации деятельности 

Ростехнадзора в установленных предметах веде-
ния осуществляется, не только вышеуказанным 
положением, но и федеральным законодатель-
ством, что является весьма нетипичным способом 
нормативного закрепления компетенции феде-
рального органа исполнительной власти.

Так в ст. 5 федерального закона от 21.07.1997 
(ред. от 29.12.2022) № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объек-
тов» закреплено, что Ростехнадзор осуществляет 
функции в рамках реализации государственной 
политики, по нормативно-правовому регулирова-
нию, а также разрешительные, контрольные и 
надзорные функции в области промышленной 
безопасности. В ст. 10  федерального закона от 
21.11.1995 (ред. от 28.06.2022) № 170-ФЗ «Об 
использовании атомной энергии» среди перечня 
полномочий федеральных органов исполнитель-
ной власти в сфере использования атомной энер-
гии определены такие полномочия Ростехнад-
зора, как осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности ядерных установок, радиаци-
онных источников и пунктов хранения, 
обеспечение контроля за физической защитой 
ядерных установок и т.д. 

Помимо наличия специальных полномочий 
в сфере обеспечения безопасности, Ростехнад-
зор реализует и общие полномочий, характерный 
для большинства федеральных органов исполни-
тельной власти, в частности участвует в разра-
ботке проектов федеральных законов и подзакон-
ных актов различного уровня. Анализируя дина-
мику реализации данного полномочия, редакция 
журнала «Горная промышленность» приводит 
следующие данные: «При участии Ростехнадзора 
и его Общественного совета к марту 2018 года 
было принято 37 федеральных законов, 2 Указа 
Президента РФ и 62 акта Правительства России» 
[3, c. 6]. 

Безусловно, для эффективной реализации 
столь многофакторной компетенции требуется 
грамотное структурно-функциональное построе-
ние федерального органа исполнительной вла-
сти.

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.07.2004 (ред. от 06.12.2021) № 401 «О Феде-
ральной службе по экологическому, техническому и 
атомному надзору» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2004. № 32. ст. 3348.
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В настоящее время структура Ростехнад-
зора подразделяется на центральный аппарат и 
территориальные органы. В состав центрального 
аппарата входят следующие 16 структурных под-
разделений:

– Управление информатизации; 
– Организационно-аналитическое управле-

ние;
– Управление экономики, финансов и госу-

дарственных программ; 
– Управление государственной службы и 

кадров; 
– Управление по регулированию безопасно-

сти атомных станций и исследовательских ядер-
ных установок; 

– Управление по регулированию безопасно-
сти объектов ядерного топливного цикла, ядерных 
энергетических установок судов и радиационно 
опасных объектов; 

– Управление горного надзора; 
– Управление общепромышленного над-

зора; 
– Управление государственного строитель-

ного надзора; 
– Управление государственного энергетиче-

ского надзора; 
– Правовое управление; 
– Управление международного сотрудниче-

ства и протокола; 
–Управление по надзору в угольной про-

мышленности; 
– Управление по надзору за объектами 

нефтегазового комплекса; 
– Управление специальной безопасности; 
– Отдел по защите государственной тайны, 

организации мероприятий по мобилизационной 
подготовке и мобилизации.

Территориальные органы Ростехнадзора 
представлены технологическими управлениями и 
межрегиональными территориальными управле-
ниями по надзору за ядерной и радиационной без-
опасностью (далее – МТУ по НЯРБ). При этом тех-
нологические управления подразделяются на тер-
риториальные управления по 8 федеральным 
округам Российской Федерации с внутренним 
делением (например, Северо-Уральское управле-
ние в г. Тюмени и Уральское управление в г. Екате-
ринбурге в рамках Уральского федерального 
округа)  и 4 управления по Донецкой Народной 
Республике, Луганской Народной Республике, 
Запорожской области и Херсонской области соот-
ветственно. В настоящее время в структуре 
Ростехнадзора образовано 6 МТУ по НЯРБ, не 
имеющих единого критерия классификации: 
например,  Северо-Европейское МТУ по НЯРБ и 
МТУ по НЯРБ Сибири и Дальнего Востока не 
имеют аналогов среди формально определенных 

механизмов территориального деления Россий-
ской Федерации. В то же время Уральское МТУ по 
НЯРБ полностью совпадает с территориальными 
границами Уральского федерального округа.

Таким образом, структурный анализ и ана-
лиз компетенции Ростехнадзора позволяет оха-
рактеризовать его как поликомпетенционный 
федеральный орган исполнительной власти. Ком-
плексный характер его публично-правового воз-
действия значительным образом отличается от 
иных федеральных служб, подведомственных 
Правительству Российской Федерации (например: 
Федеральная служба по надзору в сфере образо-
вания и науки, Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии). Безус-
ловно, поликомпетенционный характер деятель-
ности Ростехнадзора оказывает существенное 
влияние на его взаимодействие с другими субъек-
тами публичной власти, в том числе с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

Особую актуальность такое взаимодействие 
приобретает для субъектов Российской Федера-
ции, экономическая база которых носит ярко 
выраженный промышленный характер. Следует 
согласиться со следующей позицией В.А. Скрып-
никова по данному аспекту: «Надзорная деятель-
ность территориальных органов Ростехнадзора в 
области промышленной безопасности, которая 
обеспечивает стабильную, безаварийную и про-
дуктивную работу промышленных предприятий 
региона, эксплуатирующих опасные производ-
ственные объекты, что особенно актуально для 
Челябинской области как для промышленного 
(металлургического) региона» [4, c. 6].

При этом следует отметить, что ряд смеж-
ных властных полномочий в сфере промышлен-
ной безопасности в части осуществления монито-
ринга деятельности промышленных субъектов, 
ведение реестра на пользование участками недр 
местного значения и др. определены как функции 
Министерства промышленности, новых техноло-
гий и природных ресурсов Челябинской области1. 
Также отдельные смежные сферы регулирования 
от имени Челябинской области регулируют Мини-
стерство экологии Челябинской области и Глав-
ное управление государственного строительного 
надзора Челябинской области.

Таким образом на примере структуры орга-
нов исполнительной власти Челябинской области 
можно констатировать, что на уровне субъектов 

1  п. 8 Постановления Губернатора Челябинской 
области от 08.08.2019 (ред. от 21.09.2022) № 296 «О 
Министерстве промышленности, новых технологий и 
природных ресурсов Челябинской области» // Южноу-
ральская панорама. 2019. № 79.
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Российской Федерации применяется децентрали-
зованное распределение полномочий между 
отдельными органами исполнительной власти в 
сфере регулирования промышленной безопасно-
сти и смежных сфер деятельности Ростехнадзора.

Безусловно, такой асинхронный подход к 
нормативному регулированию исследуемых 
вопросов предопределяет специфику взаимодей-
ствия Ростехнадзора с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. В част-
ности, отсутствие нормативно закрепленных 
форм такого взаимодействия предопределяет 
необходимость участия в работе различных кол-
легиальных органов, например, региональных 
штабов и комиссий [5].

Таким образом, по результатам данного 
исследования выявлены предметные сферы дея-
тельности Ростехнадзора, обоснована авторская 
позиция о поликомпетенционной основе деятель-
ности данного органа исполнительной власти. На 
примере Челябинской области и структуре ее 
органов исполнительной власти выявлен асин-
хронный подход к регулированию компетенции 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в смежных направлениях дея-
тельности и отсутствие институционально сфор-
мированных нормативных механизмов взаимо-
действия между двумя уровнями органов публич-
ной власти в рамках исполнительной деятельности.
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В 
наши дни Россия и мир стремительно 
меняются. Эти перемены также неод-
нозначны, как и сама действительность 

[4; 10; 19].   С одной стороны, Запад во главе с 
США впадает во все более очевидный и по всем 
признакам конечный кризис капитализма, прояв-
ляющийся в том числе в деградации культуры и 
нравственных ценностей, в наибольшей степени 
заметный в упадке элит. Это стало одним из 
последствий широко отпразднованного там в свое 
время «триумфа», связанного с крушением СССР 
и ликвидацией социалистического содружества в 
Европе и на этой основе, провозглашением одно-
полярного мира под водительством США. 

С другой стороны, после тридцати с лишним 
лет американского вождизма, мир оказался 
совсем не таким, каким он представлялся и аме-
риканцам с их союзниками, и либеральной проза-
падной элите, пришедшей к власти в постсовет-
ской России. Сегодня две трети человечества, 
проживающей в таких крупнейших странах мира 
как КНР, Вьетнам, Индия, Бразилия, Венесуэла, в 
других государствах Азии, Африки и Латинской 
Америки, отвергают навязываемые США правила 
жизни и руководствуется собственной моралью, 
традициями и национальными интересами. То же 
касается немалого числа европейцев, американ-
цев и граждан других входящих в зону влияния 
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США стран, задавленных неолиберальной пропа-
гандой, западной массовой культурой и навязыва-
емыми им «трансгендерными ценностями», но 
по-прежнему желающих жить в соответствии с 
традиционными представлении о морали своих 
народов.  

      И в России после разочарований населе-
ния, а в конечном счете, самой власти в избран-
ной после уничтожения СССР модели компрадор-
ского капитализма под диктовку Запада и проза-
падной олигархии, за последние четверть века 
происходит все более явное протрезвление как в 
целом народа, так и большей части политической 
и экономической элиты, что особенно заметно 
после начала Специальной военной операции 
российской армии.  

      Этот процесс с очевидной ясностью про-
явился в выступлениях Президента России В.В. 
Путина, начиная с его Мюнхенской речи 2007 г. и 
кончая Обращением к Федеральному Собранию 
2023 г. [9; 3].

      Так, в 2013 г. на Валдайской конференции 
он, полагая в то время, что Россия навсегда ушла 
от советской идеологии, одновременно констати-
ровал, что приверженцы фундаментального кон-
серватизма, идеализирующие дореволюционную 
Россию, так же далеки от реальности, как и сто-
ронники западного ультралиберализма. Прези-
дент РФ сделал тогда вывод: наше движение впе-
ред невозможно без духовного, культурного, наци-
онального самоопределения, иначе мы не сможем 
справиться с глобальной конкуренцией. Среди ее 
основных направлений – конкуренция идейно-ин-
формационная. 

При этом отсутствие государственной идеи, 
основанной на национальной идентичности, по 
мнению Президента РФ, было выгодно квазиколо-
ниальной части правящей элиты. Самоустране-
ние государства от решения этой задачи не срабо-
тало, также, как и механическое копирование 
чужого опыта [  13].

С сожалением надо отметить, что тогда, 
после столь значимого заявления Президента 
России, процесс создания национально-ориенти-
рованной идеологии в нашей стране не продви-
нулся вперед (клоунские призывы либералов типа 
Б. Немцова поручить решение данной задачи 
рекламному агентству лишь подчеркивали отсут-
ствие реальных усилий на этом направлении). 

Но через год, на совместном заседании Гос-
совета и Совета по культуре и искусству при Пре-
зиденте РФ, В.В. Путин, размышляя о том, как не 
растерять культурную и национальную идентич-
ность России в глобальном мире, сохранить свои 
истоки, затронул данную тему еще в более опре-
деленном ключе. Говоря, что на советский период 
следовало обратить «самое пристальное внима-

ние», президент тогда согласился с мнением 
участников заседания в констатации достижений 
советского периода и заявил о том, что «ни в коем 
случае нельзя из идеологических соображений 
марать все, что было сделано нашей страной, 
нашими людьми за этот чрезвычайно важный 
период нашей жизни» [ 20].

На наш взгляд, возрождение России и одно-
временное углубление кризисных явлений на 
Западе, сопровождающееся очевидным разложе-
нием западных элит и деградацией их культурного 
и интеллектуального потенциала при усилении 
беспрецедентной конфронтации в отношении 
нашей страны, усилило радикализм президента в 
оценке складывающейся в мире обстановки. 

Так, на Валдайской конференции 2021 г. 
глава государства, ссылаясь на происходящие на 
Западе социально-культурные потрясения, 
«вымарывание  целых страниц собственной исто-
рии» и усиливающийся процесс отказа от базовых 
на протяжении тысячелетий понятий семьи и раз-
личия полов, предложил гражданам нашей страны 
опираться на свои духовные ценности, на куль-
туру нашего многонационального народа [12].

Более того, В.В. Путин тогда констатировал, 
что существующая модель капитализма исчер-
пала себя («дикий капитализм не работает»), в ее 
рамках нет возможности выхода из лабиринта все 
более усиливающихся противоречий, растущего 
неравенства, что грозит глубокими обществен-
ными расколами [12].

«Мы должны строить социальное государ-
ство», - сделал из этого вывод президент России, 
признавая, что в постсоветские годы основные 
экономические преференции получила неболь-
шая прослойка и без того богатых людей в сравне-
нии даже со средним классом, не говоря уже о 
беднейшей части населения [12].

В июле 2022 г. он сделал еще один шаг впе-
ред, заявив, что в социалистической идее «ничего 
плохого нет», если государственная деятельность 
в сфере экономики правильно сочетается с рыноч-
ными формами регулирования, и такая система 
достаточно эффективно работает. Главное, надо 
понимать, в чем интересы страны и людей [ 7].

На Валдайской конференции 2023 г. Прези-
дент продолжил ту же мысль, подчеркнув, что 
«нужно меньше заниматься критиканством, а 
больше … глубоким, в данном случае даже науч-
ным, анализом реалий, которые происходили в то 
(советское) время, которые происходят сейчас… 
Во всяком случае… огульно всё выбрасывать на 
«свалку истории», всё, что происходило под руко-
водством коммунистических партий того времени 
… огульно всё это мазать одной краской нецеле-
сообразно и даже вредно» [21].
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Понятно, что при таком продвижении вперед 
по мировоззренческим вопросам, руководитель 
нашего государства вновь не мог не вернуться к 
вопросу о состоянии культуры в нашей стране, что 
было подчеркнуто принятием 25 января 2023 г. 
Указа Президента Российской Федерации о вне-
сении изменений в «Основы государственной 
культурной политики России» в принципиально 
новых внутренних и внешних условиях [ 1].

Согласно этому документу, мы должны исхо-
дить из того, что культурная политика призвана 
обеспечить приоритетное культурное и гумани-
тарное развитие государства и в первую очередь 
ее граждан, в том числе молодежи и студентов, 
как основу государственного суверенитета и циви-
лизационной самобытности нашей страны [1]. 

Надо иметь в виду, что в недавнем прошлом 
(а именно, в период поздней перестройки, в годы 
после разрушения СССР), наша страна пережи-
вала гуманитарный кризис, следствием которого 
стало разрушение российских и советских духов-
но-нравственных ценностей – прежде всего 
общинности и коллективизма - падение интеллек-
туального и культурного уровня общества, и пре-
жде всего молодежи, презрительное отношение 
немалой ее части к отечественной и прежде всего 
советской истории, возникновение ложного пред-
ставления о якобы предопределенной историче-
ской и культурной отсталости СССР/России и ее 
народов, рост проявлений индивидуализма и 
потребительства.  

Для преодоления этих настроений в моло-
дежной среде, необходима новая государствен-
ная культурная политика, которая бы обеспечи-
вала приоритетное развитие социальных и гума-
нитарных наук, системы образования, воспитание 
молодежи, формирование нового информацион-
ного пространства.  

При решении этих задач нам надо исходить 
из того, что внедряя понятие культурного сувере-
нитета России в сознание студенчества, надо 
избегать их социально-психологической и куль-
турной зависимости от западного влияния, от 
деструктивного идеологического и информацион-
ного воздействия со стороны наших противников, 
в том числе воспитывая у молодежи правильное 
отношение к традиционным семейным ценностям 
и к институту брака. 

В Послании к Федеральному Собранию 25 
февраля 2023 г., Президент декларировал, что 
российское государство будет поддерживать все 
формы творческого поиска.  Дело не в жанрах и 
направлениях, заметил при этом он. Культура при-
звана служить добру, красоте, гармонии, она 
должна пробуждать лучшие человеческие каче-
ства, побуждая людей к размышлениям, в том 
числе и о сложных, противоречивых вопросах 

жизни [2].    В этой связи, В. Путин подчеркивал, 
что исходя из подобных целей, мы должны 
серьезно повысить качество школьных и вузов-
ских учебных курсов по гуманитарным наукам, 
прежде всего, используя лучшее из советской 
системы образования и опыта последних десяти-
летий [2]. 

Результатом этих указаний Президента Рос-
сии стало издание к новому учебному году в 2023 
г. качественно новых с содержательной точки зре-
ния учебников по истории для старших классов 
средних школ и по основам государственности 
России, что вызвало одобрение депутатов Госу-
дарственной Думы и педагогической обществен-
ности. 

А в целом, согласно данным ВЦИОМ, 81% 
граждан России поддержали Послание, содер-
жавшее эти и подобные им тезисы [8]. 

Более того, несмотря на известные негатив-
ные проявления, большая часть нашей молодежи 
в сложившейся ныне обстановке проявляет граж-
данскую зрелость, мужество и патриотизм, свой-
ственные советской молодежи на фронтах и в 
тылу в годы Великой Отечественной войны. 

Впрочем, это коснулось не всех. Так, статья 
от имени редакции «Независимой газеты» через 
несколько дней покрыла Послание язвительными 
сарказмами, по значению сравнивая его с нена-
вистной этой редакции Октябрьской революцией 
и обвинив президента в воздвижении новой после 
большевиков стены с Западом, на этот раз во имя 
«защиты ценностей священных писаний» [18]. 

Все это наталкивает на сравнение с анало-
гичными примерами из истории нашей страны.  
Напоминая аллюзию восхищения Западом нашего 
офицерства и в целом дворянства после взятия 
русскими войсками Парижа в 1814 г., примерно то 
же с частью нашей интеллигенции произошло 
после взятия Красной армией Берлина и освобо-
ждения Европы в 1945 г. и как результат ее зна-
комства с западным образом жизни того времени, 
и как следствие союзнических отношений с англи-
чанами и американцами в годы войны, привед-
шими к прекращению критики Запада и к хлынув-
шим в СССР на подмостки театральных сцен, в 
кинотеатры и литературные журналы потоком 
массовой западной культуры. Руководству ВКП(б) 
пришлось прибегать тогда к известным вынужден-
ным и весьма противоречивым решениям, направ-
ленным на прекращение «низкопоклонства перед 
Западом». 

После Второй мировой войны США, заняв 
лидирующие позиции и став сверхдержавой, 
начали активно расширять свою сферу влияния в 
политике, экономике и культуре. Начавшаяся по 
инициативе англосаксов «холодная война» с 
СССР, стала стимулом для США по расширению 
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своего влияния и активной, можно сказать агрес-
сивной американизации других культур [1 7].

Решающую ставка была сделана на «мягкую 
силу» в форме массовой культуры в борьбе про-
тив огромного, особенно в первые послевоенные 
годы, советского влияния на западную Европу как 
результат нашей Победы, да и на сам СССР, пре-
жде всего на нашу молодежь и интеллигенцию. 

12 марта 1947 г. Президент Г. Трумэн произ-
нес в Конгрессе речь, в которой определялись 
принципы будущей внешней политики США. 
Вошедшая в историю как «Доктрина Трумэна», 
она стала одним из первых залпов холодной 
войны против СССР. Комментируя эту речь, про-
фессор С. Лукас, автор книги «Война свободы: 
крестовый поход против Советского Союза» 
[25], определил ее основной посыл именно как 
призыв к «противоборству ценностей». Надо при-
знать: столкновение ценностей, которое разверну-
лось в сфере культуры и идеологии, помимо про-
чих факторов, действительно сыграло значимую 
роль в последовавшем через десятилетия пора-
жении СССР.

А тогда, в октябре 1951 г., вышел специаль-
ный номер известного в то время американского 
журнала Collier’s о будущем столкновении Запада 
с СССР. Все 132 страницы журнала были посвя-
щены сценарию, согласно которому в 1952-1960 
гг. будет идти Третья мировая война, которая 
закончится неизбежной победой «сил добра» 
(Запада) и столь же неизбежным поражением 
«сил зла» (России).

Номер иллюстрировался картой Советского 
Союза с городами, намеченными для американ-
ских ядерных бомбардировок. Финалом неминуе-
мой, в глазах его издателей, военной победы над 
русскими была постановка в светоче мировой 
музыкальной культуры - Большом театре - в окку-
пированной американскими войсками Москве 
популярного тогда в Штатах попсового бродвей-
ского мюзикла «Парни и куколки» (Guys and Dolls).

Этот сценарий позднее даже архитектор 
«холодной войны», посол США в СССР в 1952 г. 
Дж. Кеннан в своих мемуарах назвал вызывавшим 
у него чувство отвращения [24]. 

Но из чисто пропагандистских целей, Западу 
было необходимо создать себе самому макси-
мально привлекательный образ. Этим тогда 
занялся созданный в 1950 г. по инициативе и уси-
лиями ЦРУ США так называемый «Конгресс за 
свободу культуры» (далее - КСК), ставший на 
время главным западным инструментом в важ-
нейшей сфере идеологии в ходе начавшейся 
«холодной войны». Характерно, что уже тогда 
тщательно подобранные американскими спец-
службами активисты Конгресса в большинстве 
своем были предавшими свою идею левыми, 

социалистами, троцкистами и бывшими запад-
ными коммунистами, что не мешало им быть не 
только антисоветчиками, но людьми, отрицав-
шими принципиальную разницу между СССР и 
фашистской Германией (удивительное сходство с 
тем, что мы слышим сегодня на Западе уже по 
адресу постсоветской России и русских). 

Еще одним сходством с днем сегодняшним 
было то, что КСК был, по сути, культурным эквива-
лентом НАТО с самого своего основания до рас-
пада, при неведении об этом большинства при-
влеченных в Конгресс деятелей - об этом свиде-
тельствует книга Ф. Сондерс «ЦРУ и мир искусств: 
культурный фронт холодной войны» [26]. 

В 1950–51 гг. КСК был превращен в постоян-
ное учреждение со штаб-квартирой в Париже. 
Были открыты его представительства в тридцати 
пяти странах. Конгресс развернул широкую дея-
тельность: у него было свое информационное 
агентство, он финансировал издание более двад-
цати престижных журналов, организовывал худо-
жественные выставки, фестивали и международ-
ные конференции по всему миру, учреждал и при-
суждал премии для деятелей искусств. Тесно 
сотрудничал с рокфеллеровским Музеем совре-
менного искусства в Нью-Йорке, вместе с которым 
продвигал абстрактное искусство в качестве 
флагманского направления. Поддержка предо-
ставлялась также академическому авангарду в 
музыке, возникшему в послевоенные годы.

Правда, авторитет КСК был неожиданно 
подорван. В 1966 г. газета «The New York Times» 
предала огласке причастность ЦРУ к финансиро-
ванию КСК. Об этом газета напечатала тогда одну 
за другой пять статей. Одна из них подробно рас-
сказывала о подставных фондах, используемых 
для тайного финансирования различных органи-
заций и начинаний, в том числе самого КСК и 
нескольких связанных с ним журналов и изда-
тельств.

После этого КСК прекратил свое существо-
вание (вернее, он был переименован в «Между-
народную ассоциацию за свободу культуры» IACF, 
полностью финансируемую частным Фондом 
Форда). Обновленная организация унаследовала 
все структуры старой, но ее моральная легитим-
ность была непоправимо поколеблена и деятель-
ность резко сократилась. 

В 1979 г. ассоциация самораспустилась. Ее 
дочерняя структура «Фонд взаимопомощи евро-
пейских интеллектуалов» продолжила существо-
вание до 1991 г., слившись затем с фондом 
«Открытое общество»1 Джорджа Сороса, начав-
шем действовать еще в перестроечном СССР.  

1  Объявлен Генеральной прокуратурой РФ 
нежелательной организацией
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Наиболее активную подрывную активность 
этот фонд и лично Сорос развернули уже в пост-
советской России, где и был за это в 2015 г. объяв-
лен Генпрокуратурой РФ нежелательной органи-
заций, представляющей угрозу конституционному 
строю России и безопасности государства. Это 
решение выглядит более чем оправданным 
сегодня, когда в речи на Мюнхенской конферен-
ции по безопасности 16 февраля 2023 г. Сорос 
прямо заявил, что цель войны Запада на Украине 
– «уничтожение русской империи» [11 ].    

Но в 50-х гг. ХХ века противопоставление 
«тоталитаризму» именно «культурной свободы» 
имело еще довоенные корни, в первую очередь 
связанные с троцкизмом. Понятно, что интеллек-
туалов из КСК не интересовало культурное разви-
тие основной массы населения. Идея разделен-
ности человечества на глобальную элиту и управ-
ляемую массу при этом естественно подразуме-
валась.

Подобная роль интеллектуалов была пози-
тивно воспринята вновь народившимися уже в 
советской России прозападными либералами. Ю. 
Афанасьев, Ю. Левада, Е. Боннер уже тогда 
начали утверждать, что в «новой России» интел-
лигенции не должно быть и не будет, а будут 
настоящие интеллектуалы – то есть, элита, «как у 
них».

Возвращаясь к послевоенному прошлому 
напомним, как на конференции немецких писате-
лей 1947 г., на которой присутствовала и совет-
ская делегация, один из будущих отцов-основате-
лей КСК, американский журналист М. Ласки гово-
рил о несвободе писателей в СССР, о «трагиче-
ской» судьбе М. Зощенко и А. Ахматовой и 
восклицал, цитируя ставшего антисоветчиком 
после визита в СССР прежде левого француз-
ского писателя А. Жида, что всякий большой писа-
тель — «нонконформист» и «сопротивленец».

По инициативе КСК, уже в 1963 г. на Западе 
опубликовали антологию «Новые голоса русской 
литературы» с переводами произведений А. Воз-
несенского, Б. Ахмадуллиной, В. Аксенова, Е. 
Евтушенко, Б. Окуджавы, и других. Сопредседа-
тель КСК Н. Набоков в 1963 г. устроил первое 
западное турне советского виолончелиста Мстис-
лава Ростроповича [15]. Впоследствии все они 
под чутким водительством западных «доброжела-
телей» один за другим превратились в диссиден-
тов. 

Члены КСК также участвовали в публикации 
и распространении на Западе романа «Доктор 
Живаго» Б. Пастернака. Лишь в 2009 г. выясни-
лось, что к раскрутке этого не самого удачного в 
литературном отношении романа выдающегося 
советского писателя (в основном силами вещав-
ших на СССР западных радиоголосов и перевоз-

ивших в нашу страну его экземпляры на русском 
языке дипломатов и туристов) было прямо при-
частно ЦРУ. То же агентство позаботилось тогда о 
вызвавшем в СССР скандал присуждении этому 
роману Нобелевской премии, от которой Пастер-
нак после резкой критики вынужден был отка-
заться [16].  

Одновременно на Западе, а потом и в СССР, 
то же ЦРУ взяло под свою опеку абстрактное 
искусство. Это направление в изобразительном 
творчестве идеально соответствовало задачам 
западных элит: оно могло символизировать апо-
литичность (идеологию отсутствия идеологий), 
нонконформизм, автономию искусства и индиви-
дуальную свободу. Подобное «свободное искус-
ство» отлично сочеталось с понятием «свобод-
ного общества» — антитезой «тоталитаризма». 
Оно было прямой противоположностью соцреа-
лизма и бросало вызов всем установкам по отно-
шению к искусству, которые культивировались в 
СССР. 

В конце марта 1949 г. в Нью-Йорке состоя-
лась «Культурная и научная конференция за мир 
во всем мире». В качестве ее спонсора выступал 
американский Национальный совет искусств, наук 
и профессий (NCASP). Принявшая участие в под-
готовке конференции советская сторона рассчи-
тывала тогда на укрепление авторитета нашей 
страны через демонстрацию своих миролюбивых 
намерений и культурных достижений. Делегацию 
СССР возглавлял председатель Союза советских 
писателей Александр Фадеев. Ее гордостью был 
композитор Дм. Шостакович, широко исполняе-
мый и почитаемый в США. И именно вокруг него 
на этой конференции была организована скан-
дальная манифестация ненависти к СССР и к 
советской идеологии в области искусства. 

ЦРУ праздновало победу, которая к тому же 
окончательно прояснила идеологическую и такти-
ческую конфигурацию будущей антисоветской 
борьбы, доказав действенность идеологемы 
защиты «культурной свободы», попираемой в 
«тоталитарных» обществах.  

Тут надо признать, что образ ошельмован-
ного на нью-йорской конференции великого 
Шостаковича возник не на пустом месте, а был 
сознательно раздут западниками из кампании 
борьбы с «формализмом», развернувшейся в 
СССР в 1948–1949 гг. Она началась в 1946 г. с 
постановлений Оргбюро ЦК ВКП (б) «О журналах 
«Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре драмати-
ческих театров и мерах по его улучшению» и «О 
кинофильме «Большая жизнь». 

Эти документы и развернувшаяся в их свете 
резко агрессивная, в ряде случаев оскорбитель-
ная по тональности кампания против части твор-
ческой интеллигенции, в том числе ее выдаю-
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щихся представителей (даже при обоснованности 
части критических замечаний в отношении ряда 
их произведений и в целом проводимого тогда 
курса на суверенность нашей культурной поли-
тики), нанесла политический и моральный ущерб 
не только ей, но и авторитету самой партии. Глав-
ным его выражением стало даже не предоставле-
ние аргументов противникам СССР в холодной 
войне, а оформление внутреннего разлома в 
духовном пространстве советской культуры по 
традиционному для нашей страны признаку про-
тивостояния западников и славянофилов, которое 
сохранялось вплоть до ликвидации СССР.

А тогда, в июне 1959 г., в ежемесячнике 
Encounter — главном печатном органе КСК — 
была опубликована статья вернувшегося из 
поездки в СССР британского журналиста Э. Бойда 
«Московские заметки» [23]. В н ей автор называл 
Москву «столицей раздвоенного сознания». То 
есть, болезнь «западизма», по выражению А. 
Зиновьева, начала вновь разъедать нашу творче-
скую элиту. 

Понятно, что эта раздвоенность советской 
интеллигенции еще больше усилилась после 
антисталинского доклада Хрущева в заключи-
тельный день ХХ съезда КПСС (1956 г.), последо-
вавшей кампании десталинизации и культурной 
оттепели, а затем – с разгромным в отношении 
страны и ее великого искусства результатом - в 
ходе горбачевской перестройки и последовавшей 
за ней ликвидации СССР. 

Инициированный сверху идейный погром 
страны горбачевским секретарем ЦК по идеоло-
гии Александром Яковлевым (по его собствен-
ному признанию, ставшим антисоветчиком еще во 
время стажировки в Колумбийском университете 
в Нью-Йорке в 57-58 гг. минувшего века и даже 
раньше), нанес сильнейший удар по отечествен-
ной культуре, превзошедший самые смелые ожи-
дания наших злейших врагов на Западе.    

Сегодня мы имеем дело с последствиями 
всех этих событий. При этом, к большому сожале-
нию, до сих пор нельзя считать их преодолен-
ными. Как показали дебаты на Пленарном заседа-
нии Государственной Думе 12 апреля 2023 г., даже 
откорректированный в соответствии с указаниями 
президента Закон «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» пока мало 
влияет на деятельность Министерства культуры 
РФ и его представителей на местах.

С одной стороны, министерство обещает 
формировать агитбригады, выступающие за СВО 
в сотрудничестве с Министерством обороны (и 
это хорошо, если будет обеспечено соответствую-
щим идейным содержанием). Но с другой, как 
отмечали депутаты Думы, в России до сих пор 
отсутствует государственная культурная политика 

в отношении детей и подростков. Много вопросов 
вызывает кадровая политика в отношении дирек-
торов ведущих учреждений культуры [14]. 

Нельзя не обратить внимание и на то, что в 
бесконечной череде телесериалов, ежедневно 
обновляющихся на главных федеральных телека-
налах (а они с одобрения Минкультуры финанси-
руются государством), сюжеты, посвященные 
советскому периоду, носят подчеркнуто негатив-
ный в отношении истории и действительности 
СССР характер. И это при том, что на информаци-
онных каналах тех же СМИ в последнее время 
этот период нашей истории освещается в основ-
ном позитивно. 

Выступая с думской трибуны, народный 
артист РФ, депутат Госдумы Н. Бурляев призвал 
«навести порядок в кадровой политике Минкуль-
туры, системно внедряющего на руководящие 
посты либералов, которые тормозят традицион-
ные проекты, изгоняют из культуры мастеров, обе-
регающих наши великие традиции» [5].

      Обращает на себя внимание тот факт, что 
проблемы в культурной политике государства не 
преодолеваются в нашей стране и в момент воен-
ной кампании, требующей полной мобилизации 
народа на победу. Не наблюдается соответствую-
щей этому моменту деятельности работников 
культуры, как это и было в годы Великой Отече-
ственной войны с нашими великими соотече-
ственниками -  от работавшего в блокадном 
Ленинграде Дм. Шостаковича до проживавшего в 
то время в США и передававшего свои гонорары в 
фонд Красной Армии С. Рахманинова. 

Имеющиеся в этой сфере в современной 
России исключения (не стесняющийся своего 
патриотизма выдающийся российский дирижер 
Валерий Гергиев и возглавляемый им коллектив 
Мариинского театра, есть и другие примеры), 
лишь подчеркивают слабое распространение их 
примера в целом в современной творческой 
среде. 

При этом необходимо учитывать тот факт, 
что ныне Запад упорно пытается загнать нашу 
страну в условия культурной изоляции, одновре-
менно воздействуя на сознание молодежи через 
влияние враждебной духовному миру России мас-
совой культуры.  

Задача состоит в эффективном противодей-
ствии подрывным действиям наших цивилизаци-
онных и геополитических противников, а также 
проводников их интересов внутри страны (антисо-
ветизм был лишь прикрытием подлинных целей 
этих враждебных нам сил). Важно не повторять 
былых ошибок, защищать и развивать отечествен-
ную культуру, воспитывать молодежь в духе ее 
великих достижений и традиций.   
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Annotation. The article analyzes the social status mountain women in the traditional societies 
of Dagestan highlanders in the 18th and 19th centuries. As along with a man, a woman is the main 
productive potential, therefore her social status becomes the subject of attention of researchers. The 
paper analyzes the adats of various societies of Dagestan and the works of authors who characterize 
the social status of women. In mountain societies, the identity of a woman was under the jurisdiction 
of adat norms. The woman was under the guardianship of the men of the entire tukhum to which she 
belongs, and an insult to her honor, accordingly, was perceived as an insult to the entire tukhum. The 
mountain woman worked a lot and this was an indispensable condition of mount ain life, without 
which it was difficult to provide the family with material resources. And the woman by nature felt great 
responsibility for the family and, accordingly, worked hard. The Islamic religion also belonge.
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Н
емаловажное значение в экономике во 
все периоды развития общества 
имеют производительные силы. Жен-

щина вместе с мужчиной составляли основной 
производительный потенциал и поэтому социаль-
ный статус женщины в обществах горцев стано-
вился предметом внимания прошлых исследова-
телей, а в период социализма было принято отра-
жать статус женщины  только в негативном 
смысле, на фоне которого выделялась роль 
советской власти в эмансипации женщин в Даге-
стане.     

Отчасти такой интерпретации социального 
статуса женщины способствовали выдержки в 
публикациях некоторых русских авторов относи-
тельно горянки. Вот, например, каким образом 
русский автор XIX века Н. Львов представлял ста-
тус горянки в общественном быту горцев: «Жен-
щина, говорят горцы, может более переносить, 
чем скотина, на том основании, что первая ест 
чистый хлеб, а последняя питается саманом – и 
то в ограниченном количестве». В подтверждение 
к сказанному автор приводит следующий случай: 
Н. Львову нужно было в Цунта-Ахвахском обще-
стве перенести по «очень дурной» горной тро-
пинке из одного селения в другой два вьючных 
сундука весом в 8 пудов. Подходящих лошадей в 
селении не оказалось, а ишаков пожалели и 
решили навьючить двух женщин, которые по при-
казу мужей благополучно доставили сундуки к 
месту назначения, а причитающиеся им за услуги 
деньги получили за них мужья [10, с.11].

Безусловно, этот случай не является типич-
ной и он далеко не характеризует социальный 

статус женщины в обществах горцев. Здесь ско-
рее эмоциональное отношение пленника к гор-
скому быту, чем он представил реальный соци-
альный и гендерный статус женщины в обществах 
горцев. К тому же автор этих строк является пред-
ставителем цивилизации близкой к европейской, 
который сквозь призму своей культуры понимает и 
интерпретирует социокультурные условия горцев 
Дагестана. 

Женщина-горянка действительно много 
работала, но надо признать, что это было непре-
менным условием горского быта, без которого 
трудно было обеспечить семью материальными 
ресурсами. А женщина по своей природе чувство-
вала большую ответственность за семью и соот-
ветственно много трудилась, что также нашло 
отражение в устном народном творчестве горцев.  
Так, аварская пословица гласит: «Рецц Аллагьасе 
бугин абурабила хIамица чIужу гIаданлъун 
батичIеб» [1, с. 21], которая переводится бук-
вально так: «Слава Богу, сказал ишак, что я не 
родился на этот свет женщиной». Смысловой кон-
текст пословицы в том, что ишак работает много, 
а больше ишака работает только женщина.

Относительно роли женщины в трудовом 
процессе в среднем Дагестане Е. Марков также 
отмечал, что в Гидатле вместо огорода часто 
виноградник, разведенный по искусно насыпан-
ным террасам, ступенями уходящим к реке ... 
Такие террасы устраиваются здесь и для полей, 
иногда на очень большие пространства; «все оны 
насыпаются мозолями и горбом вечной труже-
ницы – дагестанской женщины. Все полевые и 
хозяйственные работы и здесь, точно также как в 
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Верхнем Дагестане, лежат на женщине... Она 
здесь так же забита, так же обращена в беспре-
кословную рабу, в бессловесное вьючное живот-
ное, как и везде на этих вольных горах, прослав-
ленных своею геройскою лю бовью к свободе» [11, 
с. 493].  Все эти и подобные выдержки из работ 
русских и европейских авторов могут свидетель-
ствовать о чрезмерной загруженности женщины в 
горах, который также сказывался на ее социаль-
ном статусе. 

Социальный статус женщины коррелировал 
с ее ролью в экономической жизни общества. 
Формированию социального статуса женщины в 
горских обществах во многом способствовала 
исламская религия, тем более что семейные дела 
и отношения между супругами регулировались 
исключительно шариатскими нормами.

Так, по шариату предписывалась выплата 
выкупа за невесту ее родителям – калым, тем 
самым мужу как бы получал все права собствен-
ника на жену.

Кроме того, по шариату «отец и вали (опе-
кун) являлся полным хозяином девушки и мог про-
дать ее по своему усмотрению. Без согласия отца 
или опекуна ни девушка, ни вдова по своему 
выбору не могли выйти замуж» [14, с. 234].

Женщина ущемлялась исламской религией, 
как в правовом отношении, так и в имуществен-
ном. Так, при присяге и соприсяге две присяги 
женщины приравнивались к одной присяге муж-
чины. При разделе наследства согласно предпи-
саниям шариата женщине полагалось в два раза 
меньше имущества, чем мужчине. По этому 
поводу в народе сложилась устойчивый оборот 
«ясалъул бутIа», буквально «женский пай», кото-
рый употреблялся в случае, когда в чем-то обде-
ляли. 

И, напротив, в условиях горской действи-
тельности в социальном статусе мужчины опреде-
ляющими были его роль как продолжателя рода, 
защитника чести и достоинства тухума. Традици-
онно защита и самооборона были необходимым 
условием сохранения от физического уничтоже-
ния любого народа, в том числе и горцев. Этими 
факторами определялся гендерный статус муж-
чины относительно женщины и его более выгод-
ное положение в социокультурной среде горцев. В 
этой связи известный исследователь горцев 
Северного Кавказа А.М. Ладыженский замечает, 
что «Горцы, у которых нет сыновей, а одни дочери, 
говорят, что вообще у них нет детей» [9, с.174]. То 
есть, горские общества в исследуемый период 
носили выраженный маскулинный характер, что 
было обусловлено соответствующими социаль-
но-экономическими и политическими условиями 
той эпохи. 

Однако, если подойти к социальному ста-
тусу женщины с позиции горской морали и мента-
литета XVIII – XIX вв., то можно привести доста-
точно доводов в пользу того, что она не чувство-
вала себя кругом ущемленной. Вспомним, что в 
большинстве случаев кровная вражда разгора-
лась на почве защиты чести и достоинства жен-
щины. Имея в виду это обстоятельство, тонкий 
знаток общественного быта и менталитета горцев 
Б.К. Далгат писал: «Мужчина-дагестанец ревниво 
защищает честь женщины против оскорбителя, и 
оскорбление смывает кровью оскорбителя. Суще-
ствует мнение, не лишенное известной почвы под 
собой, что большинство убийств в Дагестане и 
кровная вражда возникает из-за женщин, то ли за 
оскорбление ее кем-либо, то ли за похищение, то 
ли за соревнование в женитьбе двух претенден-
тов, то ли за нарушение супружеской верности» 
[5].

В горских обществах личность женщины 
находилась под юрисдикцией норм адата. Так, в 
адатах союза обществ Томс Западного Дагестана 
специальная норма защищала женщину: «Кто 
пристанет к посторонней женщине с намере нием 
совершить блуд, с того взыскивается 50 овец в 
пользу той женщины» [13, с. 63]. А в Ухнадаль-
ском союзе адат предусматривал с того, кто 
насильно возьмет женщину, взыскать 50 овец, 
«если только насилие будет доказано кем-нибудь, 
в противном случае мужчина тот в оправ дание 
себя должен присягнуть сам и представить 25 
че ловек, которые бы под присягой оправдали его, 
в про тивном случае он изгоняется на год» [7, с. 
65].

Для аналогии отметим, что обычное право 
соседних высокогорных обществ – каралальцев 
обязывает оскорбителя чести женщины оста-
ваться дома в течение сорока дней, а по истече-
нии этого срока «он выкупается и «с очищенным 
лицом» и исправленными отношениями между 
ним и родственниками оскорбленной женщины» 
имеет право выйти из домашнего заточения [3]. 
Такие же адатные нормы можно привести и по 
другим обществам горцев Западного Дагестана.

Итак, оскорбление женщины в адатных нор-
мах всех горских обществ исследуемого региона 
приравнивается к таким уголовным преступле-
ниям как убийство, поранения, за что предусма-
тривается соответствующие строгие композиции. 
Не менее строгое отношение к защите чести и 
достоинства можно наблюдать в аналогичных 
обществах внутреннего Дагестана. 

Наряду с тем, что юридически женщина 
была защищена, она также находилось под опе-
кой мужчин всего тухума, к которому она принад-
лежит, а оскорбление ее чести, соответственно, 
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воспринималось как оскорбление всего тухума. С 
учетом этого адат Батлухского наибства обязы-
вает оскорбителя женщины «немедленно прими-
риться с тухумом обиженной женщины», зная, что 
на этой почве возможны убийства и кровомщение 
с соответствующей социальной деструкцией. 

Каждый тухум дорожил своей моральной 
репутацией в джамаате, которую могла опорочить 
своим поведением женщина. Поэтому «… жен-
щину, потерявшую невинность до брака, обыкно-
венно убивала ее родня, та же судьба постигала 
нередко прелюбодейную жену, прогнанную, но 
пощаженную мужем» [8, с. 202-203]. Значит, не 
столько муж терял общественное уважение, 
сколько тухум женщины; чтобы сохранить свою 
честь, мужу достаточно было прогнать неверную 
жену, хотя адат не запрещал ему убивать ее. 

Далеко небезразлично к защите чести и 
достоинства женщины относилась и исламская 
религия, хотя по отдельным позициям и ущемляла 
её. Так, «согласно магометанскому закону за 
соблазнение девицы полагалось 100 ударов, а за 
соблазнение замужней женщины побиение кам-
нями» [9, с. 173].

В обоснование того, что женщина не была 
ущемлена у горцев, отметим, что одна из форм 
присяги была связана с разводом с женой 
(«Хатун-Таллах»). Этот факт является свидетель-
ством тому, что мужчина-горец дорожил семьей и 
семейными отношениями. В данном случае муж-
чина ставит на один уровень клятву на Коране и 
«хатун-таллах» или же Коран и семейные отноше-
ния. 

У всех дагестанских народов а, и в том числе 
аварцев, самым низким поступком считалось уда-
рить женщину, на что имел право только муж, 
«непослушание слезам женщины, а паче грубое с 
нею обращение считается постыдным действием 
и оскорбительным для чести. Ударить женщину 
есть самый гнусный у дагестанцев поступок и 
потому обыкновенно она разнимает драки муж-
чин» [6].

Похищение женщины в горах было явле-
нием довольно распространенным, однако только 
в редких случаях женщин похищали без их согла-
сия, а если и случалось такое, то за это предусма-
тривалось наказание гораздо более строгое, чем 
с согласия. Так, адат Цекубского общества по 
такому случаю предусматривает: «Если кто овла-
деет чужой женой силой, при наличии ее явного 
протеста и требования оставить ее в покое, вино-
вный наказывается как злостный убийца, объяв-
ляется кровным врагом и изгоняется из селения 
как убийца» [4. с. 94].

В традиционных обществах горцев один из 
немногих случаев, когда горец может безнака-

занно убить человека, это похитителя при похи-
щении женщины. 

Что касается ограниченности выбора жен-
щиной своей дальнейшей судьбы и безысходно-
сти ее положения, то и здесь положение дел 
обстояло не так безнадежно. «Если за каким-ни-
будь мужчиной убежит женщина, то он должен 
поселить ее в дом дибира селения … Аналогич-
ный порядок следует соблюдать и в отношении 
похищенной женщины», – гласит адат Андалаль-
ского общества [12, с. 65]. Значит, адат не запре-
щает девушкам убегать к любимому мужчине и 
устраивать свою судьбу по своему усмотрению 
(если конечно они не замужние и не засватанные), 
а только регламентирует выбор женщины и муж-
чины.

Адаты горских обществ не только не запре-
щают женщинам бежать с возлюбленными мужчи-
нами, но и обязывают дать им приют и убежище. 
Так, адат Батлухского наибства гласит: «Бежав-
шим каждый должен дать приют и убежище. 
Хозяин дома, в котором скрылись бежавшие, обя-
зан немедленно развести их по комнатам, в про-
тивном случае подвергается штрафу. При несо-
гласии родителей или самой похищенной остаться 
у похитителя, она возвращается в родительский 
дом, а виновный на известный срок изгоняется из 
селения. По истечении срока за приличное угоще-
ние заключается мировая» [2, с. 23].

Итак, отдельные положения об ущемленном 
социальном статусе женщины в традиционных 
обществах горцев Дагестана и в частности запад-
ного его региона являются сильно преувеличен-
ными, что делалось в период социализма в угоду 
идеологическим соображениям. Женщина нахо-
дилась под юрисдикцией горского судопроизвод-
ства, которая предусматривала строгие меры 
наряду с убийством за оскорбление ее чести и 
достоинства. Естественно женщина относительно 
мужчины в производственном процессе была 
занята больше, но такова была горская действи-
тельность, которая только посредством упорного 
труда давала средства к более или менее нор-
мальному существованию. Во многих сферах про-
изводственной деятельности горцев трудовое 
участие мужчины и женщины было пропорцио-
нальным. Так, например, среди обширного круга 
занятий, связанных со скотоводством видное 
место занимали доение и переработка молочных 
продуктов, когда всю работу, связанную с веде-
нием молочного хозяйства и продуктов крупного 
скота выполняли женщины, а мелкого рогатого 
скота, особенно, перегонного – мужчины. 
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1. Introduction
Phraseology can be studied on the material of 

different functional styles. We shall dwell on the use 
of phraseology in the newspaper style. It comprises a 
large number of special social and political lexis and 
phraseology which reflect notions and phenomena of 
social and political character. According to Y.V. Shuv-
alova, social and political vocabulary comprises “lexi-
cal units, phraseological units proper and terminolog-

ical collocations, the so called phraseomatic colloca-
tions” [7]. The present article is devoted to the study 
of phraseology in newspaper headlines, and here we 
shall analyze some peculiarities of phraseological 
units.

The analysis was made on the basis of head-
lines predominantly used by the top English-language 
newspapers and electronic media, such as The 
Times, The Guardian, The Washington Post, The 
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New York Times, The Philadelphia Enquirer, and oth-
ers. Complete study of about 15700 headlines was 

made.

In the present study we adhered to the defini-
tion of a phraseological unit (PhU) worked out by 

Prof. A.V. Kunin, proceeding from his theory of phra-

seological stability:
“Phraseological unit is a stable word-combina-

tion with fully or partially transferred meaning” [4].

It should be pointed out, that one of the crucial 
factors which defines the peculiar character of a PhU 

is its stability [1]. 

According to the definition adopted by contem-
porary linguistics, “…stability of a PhU is the invariant 

character of different aspects on the phraseological 

level” [4]. One should understand stability of phrase-
ological units as stability of their use, their semantic 

and structural stability, stability of the meaning and 

lexical structure, morphological and syntactical stabil-
ity [4; 9].

It’s not a rare case when we come across PhUs 

in headlines due to peculiar features of newspaper 
function, as it is common knowledge that the newspa-

per style is the style of its own, and the main function 

of headlines is to attract the reader’s attention and 
inform the reader what the text that follows is about 

[9]. At the same time headlines must be as short as 

possible, and so they tend to leave out all the unes-
sential lexical units, such as articles and auxiliary 

verbs, and to be as economical as they can.

First, headlines use short words wherever pos-
sible, in preference to long ones. Certain words are 

very common in headlines, such as: deal, cost, soar, 

ban, probe, curb, hit, get, clash, etc. Then they usu-
ally use a compound-noun phrase instead of a longer 

clause, for example: “Pittsburgh bridge collapse: 

What is larger message on bridge safety?” (The 
Christian Science Monitor, 29.01.2022) instead of 

“The collapse of a bridge in Pittsburgh…”) [10].

Newspaper headlines generally use the Simple 
Tenses of verbs, and the Present Simple is the most 

frequent. The Infinitive form is often used to express 

the Future Tense (“U.S.-Canada bridge to reopen 
Sunday after police clear protesters”, The Guardian 

11.02.2022), and the Passive Form is employed 

where the action is more important than the agent 
(“Officer to be dismissed after fatal December 2017 

shooting”, The Philadelphia Enquirer, 31.10.2018) 

[10]. 
Evidently, the main function of a headline is to 

inform the reader of the contents. But, apart from this, 

“…headlines often show the reporter’s or the paper’s 
attitude to the facts reported or commented on, thus 

also performing the function of instructing the reader” 

[6; 9].

2. Types of PhUs in Newspaper Headlines
We should bear in mind that along with the idea 

of stability, phraseological units are characterized by 

unity of constancy and variability. Structural variability 
of a PhU manifests itself through its variants [2]. In 

our research we proceeded from the definition of var-

iability given by Prof.A.V.Kunin: “Phraseological vari-
ants are variants of a PhU, equal in quality and quan-

tity of meanings, stylistic and syntactic functions and 

possessing lexical invariant with partially different 
lexical structure of word-forms or word order” [4].

Taking advantage of these peculiarities, “…to 

attract the reader’s attention, headline writers often 
resort to a deliberate breaking-up of set expressions 

and deformation of special terms, a stylish device 

capable of producing a strong emotional effect”[6].
In the course of our research we found out that 

the following types of PhUs suggested by modern lin-

guistics [8] are used in the media:
• Substantival,

• Verbal,

• Adjectival,
• Adverbial,

• Interjectional,

• PhUs with modal meaning,
• Proverbs.

2.1. Substantival PhUs
We came across the following two types of 

dependency of the components of the substantival 

PhUs on the basis of substitution of the components, 
singled out by contemporary linguists: constant 

dependency and constant-variant dependency of the 

components.
Constant dependency is the most widespread 

and frequently met type of dependency among sub-

stantival PhUs. Proceeding from the analyzed mate-
rial, almost all the substantival PhUs represented in 

the headlines under the study are the ones with con-

stant dependency of the components. For example: 
“close vote” (e.g. “Uncertain start for post-Merkel era 

after close German vote”, The Philadelphia Enquirer 

27.09.2021) , “man of ideas” (“A man of ideas”, The 
Times 07.09.2004), “capital punishment” (“US halts 

all federal executions amid review of capital punish-

ment”, The Guardian 02.07.2021), ‘raw deal” (“Raw 
deal for Jamaican consumers”, The Jamaica Gleaner 

19.08.2015),  “the law of the jungle” (“Bin Laden and 

the law of the jungle”, The Times 04.05.2011), and so 
on [10]. 

As mentioned above, full constancy of the com-

ponents is not obligatory in PhUs. If there is a variant, 
constant dependency may be transformed into con-

stant-variant dependency. As stated above, phraseo-

logical variants are equal in quality and quantity of 
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meanings and in stylistic and syntactic functions. In 
lexical variants nouns, adjectives, prepositions can 
be substituted (for example, “thin edge/end of the 
wedge”(“Lawrence Dallaglio: We got thin edge of the 
wedge both times”, The Sunday Times 20.06.2004), 
‘sit-in strike/sit-in” (“Man United manager gives pep 
talk to workers in factory sit in”, The Times 14.02.2012), 
“white spot/black spot” (“South African black spots 
and removals”, The Christian Science Monitor 
24.07.1984) [5; 10].

One can distinguish between substantival PhUs 
with fully-transferred meaning of the components and 
with partially-transferred meaning of the components. 
If the meaning of the components is fully-transferred, 
then it is a PhU with idiomatic meaning [3].

A PhU with idiomatic meaning is called an 
idiom. Thus, substantival PhUs with constant depend-
ency of the components are referred to as idioms. So, 
such PhUs as “to let the cat out of the bag” (“Jill Biden 
lets cat out of the bag: White House dogs have new 
feline friend”, The Guardian 30.04.2021), “hard cash” 
(“Van Gogh’s Sunflowers turns into hard cash with 
Tate Britain installation”, The Evening Standard 
01.04.2019), “wheel of fortune” (“This controversial 
“Wheel Of Fortune” clip has fans outraged”, Daily 
Mail 23.12.2021,) “red herring” (“RED HERRING: 
Vigil’s Martin Compston breaks silence”, 30.08.2021), 
“winds of change” (“The winds of change blow through 
the 10 best books of March”, Christian Science Mon-
itor 09.03.2021), “wild-goose chase” (“A wild goose 
chase for the goose’s sake”, Los Angeles Times 
13.02.2011), and so on, are idioms. Substantival 
PhUs with other types of dependency of the compo-
nents have partially-global meaning: “a way of think-
ing/doing” (“The coronavirus crisis may lead to a new 
way of economic thinking”, The Guardian 22.03.2020; 
“The circular economy: could it present a new way of 
doing business?”, The Guardian 25.09.2013), “to 
work to rule/a work-to-rule”, and so on [5; 10].

Substantival PhUs are known to be subdivided 
into the following groups according to their grammat-
ical structure: phrasemes, i.e. PhUs with the structure 
of a word-combination, and nominal-partially predica-
tive PhUs. While examining newspaper headlines we 
singled out only phrasemes. This fact is evidently 
explained by the peculiarity of headlines to be as 
short as possible. 

In the headlines we may find phrasemes of dif-
ferent structures [10]: 

• “state of emergency” (Ottawa declares state 
of emergency as Canada trucker protest gridlocks 
city”, The Guardian 07.02.2022), “man of ideas” 
(“Rethinking Reagan: Was He a Man of Ideas After 
All?”, The New York Times 06.04.2002), “wheel of for-
tune” (“Coronavirus fears force a change on… “Wheel 
of Fortune”, The Philadelphia Enquirer 10.03.2021);

• “work-to-rule” (“Work-to-Rule Movement 
Snarls Spain Airports”, The New York Times 
02.09.1976), “a way out of” (“He Showed Me the Way 
Out of Hollywood”, The Wall Street Journal 
11.01.2022);

• “green light” (“We are appalled by Putin now, 
but be clear: the West gave him the green light”, The 
Guardian 25.02.2022), “good shot” (“The ‘Duelist’ Is a 
Good Shot. A Very Good Shot”, The New York Times 
01.12.2016), “suspended sentence” (“Calvey Gets 
Suspended Sentence”, The Wall Street Journal 
09.08.2021), “close vote” (“UK and EU approve new 
Brexit deal, setting up potentially close vote in UK 
Parliament”, The Washington Post 17.10.2019)

• “sit-in-strike” (“Alcatraz Convicts Stage Sit-In 
Strike”, The New York Times 07.09.1960), “wild-
goose chase” (“Two Dogs On a Wild-Goose Chase 
on Governors Islands”, The New York Times 
01.06.2017);

• “witch-hunt” (“Justice  for the Victims of Witch 
Hunt, Old and New”, The Wall Street Journal 
04.02.2021), “hunger strike” (“Joe Madison just ended 
his 73-day hunger strike. Was it worth it?”, The Wash-
ington Post 28.01.2022);

• “ups and downs” (“The ups and downs of 
being an airline pilot”, The Guardian 19.11.2016), 
“bread and butter” (“Malcolm Turnbull urges all par-
ties to focus on ‘bread and butter’…”, The Guardian 
28.06.2016). 

2.2. Adjectival PhUs
As for adjectival PhUs, they are not numerous. 

Some of them are stable comparisons. The first unit 
in them is used in its direct meaning. The function of 
the second component is always intensifying, e.g.: 
“The Times view on British farming policy: Clear As 
Mud” (The Times 19.06.2021) [10].

Besides comparative PhUs we met some with 
subordinating structure – e.g. “up in arms” (“Why 
Some ‘Jeopardy!’ Fans Are Up in Arms About Poten-
tial Host Mike Richards”, The Wall Street Journal 
06.08.2021); “in tune for” (“Hard Rock getting in tune 
for May 14 opening”, Chicago Tribune 28.04.2021) 
[10].

2.3. Adverbial PhUs
Adverbial PhUs also differ structurally. As far as 

their stability is concerned, it is a rare case when they 
have variants. We have got adverbial PhUs with sub-
ordinating and coordinative structures (e.g. “two in 
two (“England v.s. Afghanistan: Two in Two!”, Evening 
Standard 18.06.2019); “side by side” (“Side by side 
yet worlds apart”, The Washington Post 30.09.2020), 
“step by step” (“A Step-by-Step Checklist…”, The 
New York Times 06.04.2023) [10] and unilateral 
adverbial PhUs. Unilateral ones are in the majority.
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It is quite clear that reporters and bloggers alike 
prefer to use word-groups with the simplest structure, 
such as unilateral adverbial PhUs. They present col-
location of one or more syntactic words and auto-se-
mantic lexeme [9; 10]:

• “at stake” (“This climate crisis report asks: 
What is at stake? In short, everything”, The Guardian 
28.02.2022); “under way” (“Rescue efforts under way 
as Indonesian tsunami claims more than 800 lives”, 
The Christian Science Monitor 01.10.2018); “on 
edge” (“He’s on the edge!”, The Daily Mail 22.09.2023), 
“under fire” (“Cambridge University under fire for 
axing student mindfulness classes”, The Guardian 
15.09.2023); “in evidence”, etc.

• “on the horizon” (“Exhausted. A year into 
pandemic, working moms see help on horizon”, The 
Christian Science Monitor 03.03.2021); “on the eve” 
(“Four thingsd we are watching on the eve of the 
Jan.6 anniversary”, The Washington Post, 
05.01.2022), “at the risk” (“Children at ‘existential risk’ 
from climate crysis”, The Guardian 21.10.2023);

• “in the shadow of” (“In the Shadow of the 
Moon review – goofy but ambitious”, The Guardian 
26.09.2019), “in the face of” (“Breathtaking bravery in 
the face of war”, The Washington Post 27.02.2022).

2.4. Verbal PhUs
The most numerous group under research is 

verbal PhUs, namely both nominal and nominal-com-
municative word-combinations. One can meet in the 
English media headlines nominal verbal PhUs with all 
types of dependency of the components. Constant 
dependency of the components is the most frequent 
one: “to do one good”, “to go into the red”, “to bring to 
life”, “to stay put”, etc.

The analysis of the material under study once 
again confirmed that in verbal PhUs with constant-var-
iant dependency nouns, adjectives, adverbs and syn-
tactic words can be substituted , e.g. [10]:

(1) Interchangeable verbs:
 “to carry (have) weight” (“Will the Olympics 

boycott carry weight?”, The Christian Science Monitor 
02.02.2022); “to get (have) a call” (“Once again, US 
military gets the call”, The Christian Science Monitor 
30.03.2010); “to have (take) a look at” (“Take a look 
inside Rebel Wilson’s epic property portfolio”, The 
Daily Mail 22.10.2023);

(2) Interchangeable nouns:
“to get the mitten (sack, push)” (“When you get 

the sack by text”, The Guardian, 06.06.2003); “to sit 
on the fence (hedge)” (“Rand Paul doesn’t sit on the 
fence in video at private fund-raiser rally”, The Wash-
ington Post 15.04.2014);

(3) Interchangeable syntactic words:
“to get into/in gear (one’s gears)” (“Getting your 

brain in gear”, The Guardian 24.05.2003); “to fall 

upon somebody’s (deaf) ear” (“IMF warnings on 
economy will fall on deaf ears among world leaders”, 
The Guardian 08.10.2017).

Combined groups of variants where different 
parts of speech are substituted are possible:

“to be in (get into) hot water” (“BBC gets in hot 
water over 83k bill for TEA”, The Daily Mail 
23.12.2020), “to have (keep) an (one’s) eye on” (Keep 
a careful eye on Harry Maguire’s head”, The Guard-
ian 29.11.2022) [10].

Verbal PhUs with constant-variant variable 
dependency of the components also have lexical var-
iants. Besides, they have pronouns in their structure 
that are substituted in speech by different words, 
depending on the context. These pronouns are called 
alternants. They are: “one”, “one’s”, “oneself”, “some-
body” (or “somebody’s”) and “something”. There are 
some of the verbal PhUs with constant-variant varia-
ble dependency of the components we met [10]:

“to come (drop, fall) short of something” (“Bris-
tol come up woefully short of their cup target in a 
game of errors”, The Times 26.01.2009; “Germany 
falling as exports drop short of expectations”, The 
Times 10.12.2016; “Falling short of A+”, The New 
York Times 15.04.2006); 

“to risk one’s head (life, neck)” (“Soldiers, senti-
mentality and the courage to risk one’s life”, The 
Times 01.04.2010); “to do (try) one’s best (one’s level 
best)”; “to burst (split) one’s sides”; “to cast (fling, 
throw) something in somebody’s teeth”, etc.

As stated above, alternants are substituted in 
speech by different words. Let us illustrate it on the 
following examples [10].

As it is known, pronoun “one’s” may be substi-
tuted by any possessive pronoun. For example, “to 
risk one’s head (neck, life)” (“Mitsuko Uchida: “You 
have to risk your life at stage”, The Guardian  
04.12.2018); “to try one’s best” (“Al Gore: I tried my 
best, but Trump can’t be educated”, The Guardian 
10.11.2017); “to get one’s (its) due” (“Operation Warp 
Seeds Slowly Gets Its Due”, Wall Street Journal 
31.01.2022); “to bump up one’s fees” (“DoorDash’s to 
Bump Up Its Fees on Slow McDonald’s Restaurants”, 
Wall Street Journal 14.02.2022). Initial pronoun 
“something” can be easily substituted by an appropri-
ate noun, word-combination or sentence, for exam-
ple: “to have (take) part in something”, “to be part of 
something” – “If you are not part of the solution, you’re 
part of the problem” (The Guardian 06.09.2017).

There are also cases of occasional use of total 
alterations of the components aimed at stressing out 
the meaning of the PhU (e.g., conventional “search 
for a needle in a haystack” reversed to “Search for a 
piece of hay in a pile of needles” (Christian Science 
Monitor, 03.01.2022), which is seemingly a much 
more difficult and painful task).
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Another group of the nominal verbal PhUs 
under our research is that of PhUs with constant-var-
iable dependency: “to bring home to somebody”, “to 
keep somebody going”, “to come out in one’s true 
colors”, “to eat one’s cake and have it”, “to learn one’s 
lesson”. 

Now we turn to the class of verbal nominal-com-
municative PhUs.

We singled out verbal nominal-communicative 
PhUs with all types of dependency of the compo-
nents. 

Verbal-nominal-communicative PhUs with con-
stant-transformational dependency are: “to raise 
hell”, “to pour cold water on oil”, “to break a dead-
lock”, “to put trust”, “the cat is out of the bag”, “to lay 
down the law”, “to hit the fan” and many others.

Constant-variant transformational dependency 
is illustrated by the following PhUs used in the head-
lines: “to make a stand” (“take stand”) against; “to 
bring into (put in) action”; “to take (make) steps to”; “to 
hold (lay, set) a course for”, and so on.

Verbal PhUs with constant-variant-variable 
dependency are: “to cast an eye (glance, look) at 
somebody”; “to close (shut) the door on something”; 
“to put (set) a veto on something”; “to put an end (a 
stop) to something”, and others.

And the fourth group of verbal nominal-commu-
nicative PhU that we singled out are those with con-
stant-variable transformational dependency of the 
components: “to put somebody on the spot”; “to tie 
one’s hands”; “to give somebody a chance”; “to take 
one’s rest”; “to keep up one’s spirits”, and so on.

We must point out that the majority of verbal 
nominal-communicative PhUs used in the newspaper 
headlines (and more generally – in electronic media, 
incl. social networks, publics, telegram channels and 
other web resources and platforms) are those with 
constant-transformational dependency and with con-
stant-variable transformational dependency.

Verbal PhUs are normally believed to have two 
types of phraseological meanings: 

• Nominative meaning, and
• Nominative-communicative meaning.
Nominal verbal PhUs possess nominative 

meaning, which is usually subdivided into the follow-
ing subtypes:

(1) Global meaning of the fully-transferred ver-
bal PhUs with constant dependency of the compo-
nents, such as: “to let the whole show down”, “to play 
with fire”, “to keep straight”, “to go all out”, “to be all 
eyes”.

(2) Partially-global meaning of verbal PhUs with 
other dependencies of the components, such as: “to 
learn one’s lesson”, “to bring home to somebody”, “to 
eat one’s cake and have it”, “to have (take) something 
on the brain”, “to be in (get into) hot water”.

(3) Unilateral meaning of phraseological units, 

such as: “to get green light”, “to ring true”, “to have it 
in for somebody”, “to plunge into a difficulty”, “time 

presses”.

Nominal-communicative verbal PhUs possess 
nominative-communicative meaning: “to put pen to 

paper” (“Putting pen to paper: the schools nurturing a 

love of the written word”, The Guardian 05.04.2018); 
“to skim (skim off) the cream” (“Skimming off the 

cream of children’s fiction”, The Guardian 18.09.2009), 

“to earn one’s crust” (“What’s your guilty pleasure… if 
you are trying to earn your crust as an intellectual”, 

The Guardian 07.09.2009), “to hold (stay, set, lay) a 

course for” (“ Cathie Wood’s ARK Stays the Course, 
Betting Big on Innovation”, Wall Street Journal 

13.02.2022), “to put somebody on the spot” 

(“11-Year’s-Old  Question Puts Pence on Spot”, New 
York Times 04.08.2006) [10]. 

So, we may come to the conclusion that in Eng-

lish headlines verbal PhUs with all types of meaning 
are widely used, while PhUs of other types are not so 

frequent and numerous in the headlines. They are: 

modal, interjectional PhUs, and proverbs.

2.5. Modal PhUs

Modal PhUs “…express assertions and nega-
tion, express attitudes to the saying from the point of 

view of its truth, optative supposition, and they corre-

late with modal words”[4]. We have singled out modal 
PhUs with subordinative structure (“at all costs”), and 

unilateral modal phraseological units (“at all”, “at 

last”).
The PhU “at all costs” possesses entire modal 

meaning , e.g.: “The right to protest must be protected 

at all costs”, The Guardian 23.01.2022). And such 
PhUs as “at all”, “at last”, may be treated as intensify-

ing words. Their modality is expressed in the fact that 

they intensify assertion or a negation. E.g.: “Max Ver-
stappen: “Is my title tarnished? Not at all. I really 

deserved it”, The Guardian 07.02.2022 [10].

2.6. Interjectional PhUs

Interjectional PhUs are not so frequently used 

in headlines (we only came across a couple of exam-
ples). Interjectional PhUs cannot collocate with words 

or word-combinations. They possess neither nomina-

tive nor communicative meaning and form a special 
class of PhUs with global and partially-global interjec-

tional meanings. Their functions are these of intensi-

fication, expressiveness and appraisal. For example: 
“Damn it. Damn it all, you little fool. I want a pay rise” 

(The Guardian, 29.07.2015) [10].

We see, that the interjectional PhU “damn it” is 
used here to intensify the writer’s negative attitude to 

the saying.
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2.7. Proverbs
Proverbs form a specific group of PhUs. A dis-

tinguishing feature of a proverb from other PhUs is 

that the former often has the structure of a sentence. 
In the context a proverb can be an independent sen-

tence or a part of a compound sentence.

We should bear in mind that proverbs with 
direct meaning of all the components are not treated 

as PhUs. For example, such proverbs as “All is well 

that ends well” refer to the fixed-word-combinations 
of non-phraseological character (e.g. “All’s Well That 

Ends Well review – flaming tale of misconduct burns 

out”, The Guardian 18.01.2018) [10].
The analyzed material made it possible to sin-

gle out proverbs with constant dependency of the 

components, which are characterized by fully trans-
ferred meaning, e.g.: “charity begins at home” (e.g. 

“Charity begins at home: A lot of families in this coun-

try need help”, The Guardian, 19.03.2013); ”He 
laughs best who laughs last” (“Claudil Ranieri laughs 

last with Jose Mourinho looking far from special”, The 

Guardian 14.12.2015; “He who laughs last laughs the 
laughiest”, The Guardian 29.02.2016); “Enough is as 

good as a feast” (“Christmas food TV: enough is as 

good as a feast”, The Guardian 12.12.2012) [10].

Conclusion

The above analysis proved that though PhUs 
possess stability, they are inclined to lexical varia-

tions. Actually, it doesn’t change the essence of the 

unit, but can intensify its significance. The writers take 
advantage of this peculiarity in the headlines of their 

articles to make them laconic, brief and more alluring 

to the reader. Use of phraseological units helps to 
convey more information in a condensed form, which 

is considered to be one of the main functions of a 

headline. That’s why it is important for a reader to be 
aware of transformations in the structure of PhUs, as 

the concept of variability contributes to understanding 

the correct meaning of a PhU, regardless of its actual 
form, variant or modification.

The research led us to the conclusion, con-

firmed by authentic examples from the sources 
above, that practically all types of PhUs acknowl-

edged by contemporary linguistics are represented in 

headlines of the press [10]. The most numerous are 
verbal (49%), adverbial (26%) and substantival 

(19%). Other types are not so frequent: proverbs 

(2.2%), adjectival (1.4%), modal (1.4%), interjectional 
(1.0%).

As PhUs are semantically whole units with 

transferred or partially transferred meaning, it is not 
an easy task - to single out the major component in 

PhUs proper. In this connection one should bear in 

mind that PhUs proper should be distinguished from 

so called phraseomatic collocations (PhCs) which, 
according to A.V. Kunin, occupy an intermediate posi-

tion between free word-combinations and PhUs 

proper. PhCs are usually defined as fixed word com-
binations of non-phraseological character, namely 

characterized by non-transference of meaning, 

semantic divisibility of word-combinations, and clear-
cut isolation of meaning of the components, as com-

pared to PhUs [4]. In Prof.Kunin’s opinion, PhCs 

should be regarded as an object of studies of Phra-
seomatics, a separate branch of linguistics.
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SEMANTIC FEATURES AND PATTERNS OF PHRASEOLOGICAL 
UNITS IN THE AZERBAIJANI LANGUAGE IN THE SYSTEM 

OF PHRASEOLOGICAL POLYSEMY: BASED 
ON THE DERBENT DIALECT

Annotation. This article examines the problem of the structure and semantics of dialect phra-
seological units of the Azerbaijani language in comparison and attempts to trace the history of their 
development.

Key words: phraseological units, structure, semantics, phraseological units, phraseological 
coalitions, phraseological unities, phraseological combinations, phraseological expressions.

В
се слова в языке могут входить в отно-
сительно свободные связи с другими 
словами или же иметь ограниченную 

сочетаемость, т.е. представляют сложную, много-
ступенчатую структуру. Несвободные сочетания 
слов, принимаемые в данном случае как устойчи-
вые единицы языка, отграничиваются от свобод-
ных конструкций по ряду признаков, главными из 
которых являются семантический и внешнеструк-
турный.   Компоненты несвободных сочетаний 
каждый в отдельности не являются составной 
частью смыслового содержания всего словосоче-
тания; их значения складываются из сочетания в 
целом, в процессе языкового развития. Признаки 
слова они сохраняют лишь внешне, т. е. фор-
мально членятся на составные части как слова, 
находящиеся в определенных связях, но в речь 
включаются как целостные единицы.

Устойчивые сочетания неоднородны по 
структуре и содержанию, выделяются они по раз-
ным признакам. Особую группу устойчивых соче-
таний составляют фразеологические единицы, 
главным признаком которых является лексиче-
ская связанность и цельность их значений, нали-
чие особого типа значения, основанного на образ-
ности, которая тесно связана с семантикой фразе-
ологизма с самого его момента возникновения в 
языке как самостоятельной единицы.

Фразеологизмы, оставаясь в основе своей 
устойчивыми комплексами слов, в динамике 
языка претерпевают определенные структурные 
изменения, квалифицируемые как трансформа-
ционные свойства фразеологизмов. Количествен-
ные изменения в лексическом составе фразеоло-
гических единиц имеет немаловажное значение 
для правильной подачи этих единиц в словарях.

Изучение фразеологизмов азербайджан-
ского языка представляет значительный интерес 
не только для лингвистической тюркологии, но и 
для изучения функционирования азербайджан-
ского языка в дагестанском регионе России. Азер-
байджанский язык, так или иначе, отражает лекси-
ческие и семантические особенности многих фра-
зеологизмов, как исконных, так и заимствованных, 
что позволяет при соответствующей методике 

преподавания более эффективно решать слож-
ные вопросы практического изучения азербайд-
жанского языка в России.

К числу недостаточно разработанных аспек-
тов фразеологии от носится  вопрос о типах значе-
ний фразеологических единиц. Имеются два типа 
значений: основные и производные. В составе 
азербайджанского фразеологизма ĺşi оrtуа çıхmаq 
«не получаться (о деле)» содержится одно базо-
вое зна чение. Его стержневое слово является 
омонимом слова çоlа «возможности»: ĺşi çоlа 
düşmƏmƏk «дела не идут». Вместе с тем не 
исключено, что здесь нет омонимов, и в составе 
фразеологизма представлено слово с омони-
мично развившимся значением [6].

Исходя из семантико-структурной выражен-
ности выделяются два основных типа значений, 
которые совпадают с типами значений лексиче-
ских единиц: 1)относи тельно свободное значение; 
2) обусловленное значение.

Свободным является значение большин ства 
фразеологических единиц, в которых значение 
выра жается в структурно-семантическом и грам-
матическом от ношении независимо от речевой 
ситуации. Для фразеоло гизмов этого типа харак-
терна относительно свободная соче таемость с 
другими словами, широта парадигматических и 
трансформационных свойств, синтаксических 
функций [5].

К данному типу относятся и однозначные, и 
много значные фразеологические единицы. Тем 
не менее, некоторые фразеологизмы могут содер-
жать значение, более близкое к свободному, пря-
мому, чем к переносному, например, kар  ƏtmƏk  
«или случится, или нет», «то ли будет, то ли нет».

Исходя из этого, можно выделить следую-
щие основные типы фразеологизмов:

1. Фразеологические единицы, смысловое 
содержание которых не связано со значениями ее 
компонентов. Так, например, в составе фразеоло-
гизма типа саrı сƏhƏnnƏmdƏ «у черта на кулич-
ках» значения компонентов не эквивалентны 
общему исходному значению. Мотивированность 
значения таких фразеологизмов может иногда 
сохраняться, ср. оd kƏsƏk «шустрый, быстрый 
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человек», значения компонентов не связа ны с 
общим значением, но в то же время это общее 
значе ние фразеологизма мотивировано именно 
данными компо нентами, так как прямое значение 
словосочетания «кусок огня» мотивирует исход-
ное значение: кусок огня - подоб ный куску огня 
— быстрый, ловкий, шустрый как кусок огня [2].

В отдельных  же случаях такая прямая моти-
вированность теряется; так в составе фразеоло-
гизма çül vеrmƏk «уступить, не устоять» непо-
средственной мотивированности нет, так как 
семантика первого компонента сочетания уже не 
осоз нается говорящими.

В первую группу сращений включаются 
такие ФЕ, которые имеют в своем составе арха-
изм.

Вторую  группу представляют такие ФЕ, в 
которых каждый компонент в отдельности сохра-
няет свое значение и употребляется как самостоя-
тельная единица, однако семан тическое содержа-
ние всего целого не связано с прямыми лексиче-
скими значениями его компонентов.

Это значение возникает на основе переноса 
значений це лого словосочетания в результате 
сложных впечатлений и ас социаций, возникаю-
щих в сознании говорящих. Такой перенос значе-
ния основывается на сходстве внешней формы, 
характер ного признака предметов и явлений: иzаq 
tƏnhа уеr «медвежий угол, отдаленное малонасе-
ленное место, захолустье» [2].

Внутренняя форма может основываться на 
сходстве действия, но значение фразеологизма 
возникает на основе сильной гиперболизации 
данного образа.

Значение фразеологизма основывается и на 
сходстве впечатлений, ощущений. 

Определенную группу фразеологических 
сращений со ставляют единицы, мотивирован-
ность значения которых не сохранилась, а вну-
тренняя форма с точки зрения современ ного 
состояния языка не объяснима. Возникновение 
их, ви димо, связано с какими-либо древними 
обрядами и обычая ми. Например, оборот dаşа 
уаzılmаq «быть увековечен ным» отражает древ-
ний азербайджанский  обычай, когда наиболее 
важные события данного общества писались на 
камне [6].

К вышеуказанным типам ФЕ относятся и 
фразеологизмы, компоненты которых реализуют 
свое значение только в со ставе одной фразеоло-
гической единицы, то есть имеют фра зеологически 
связанное значение. Обычно таких единиц на счи-
тывается немного. Это относится и к современной 
азербайджанской фразеологии, где они также 
немногочисленны. Характерная особенность 
подобных сращений заклю чается в их структуре 
или составе [1].Исходя из особенностей струк-

туры, целесообразно представить следующие 
подгруппы:

1. Фразеологизмы, имеющие в своем составе 
заимст вование, которое в других случаях не упо-
требляется: аqzının vƏfаsı  уох «язык без костей», 
«не знающий меру».

2. Фразеологизмы, имеющие в своем составе 
устарев шее исконное слово, ср. еуƏsısız  qаlmаq! 
«чтоб ты остался без хозяина! чтоб умер твой вла-
делец (о вещах)!»

Фразеологические сращения азербайджан-
ского языка харак теризуются следующими осо-
бенностями:

1. Нерасчленяемость словосочетания, 
например, сра щение mişоvul kimi аtılmаq 
«ругаться, скандалить» содержит два компонента, 
при расчленении которых происходит пол ное раз-
рушение словосочетания.

2. Немотивированность значения, т.е. общее 
значение словосочетания не вытекает из значе-
ний компонентов фра зеологизма; к примеру, 
семантика сращения rиızиsи bitmƏk, «скончаться» 
не зависит от семантики его компонентов.

3. Невозможность замены одного из компо-
нентов сращения: замена одного из компонентов 
фразеологизма hƏуа еtmƏk, аr еtmƏk «позорить, 
стыдить» приведет к разрушению сращения.

4. Невозможность перестановки компонен-
тов сраще ния: нельзя переставить компоненты 
сращения  аğzım  sиуи  ахır  «слюнки текут», так 
как в таком случае  образность сращения исче-
зает и на первое ме сто выступает прямое лекси-
ческое значение.

5. В составе сращения нередко встречаются 
лексиче ские архаизмы, ср., например, dиluqunа 
sıqmır «очень толстый». Здесь в качестве архаи-
зма выступает слово duluq «бурдюк».

6. В составе сращений могут быть устарев-
шие грамма тические формы типа sаnа-bаnа 
çıхmаq «ссориться, скандалить, ругаться» (оформ-
ление местоимений sƏn, mƏn  дательным паде-
жом –е) .

7. Для сращений характерна синтаксическая 
усеченность, т.е. утрата одного из компонентов 
прототипа. Так, например, современное сраще-
ние qиуи qаzmаq  «вредить исподтишка» восходит 
к своему прототипу bir kişiуƏ  qиуи qаzmаq  «копать 
яму кому-либо». С точки зрения истории развития 
сращений азербайджанского языка представля-
ется необходимым обратиться к материалу 
остальных тюркских языков, в первую очередь 
карачаево-балкарского и кумыкского. Не менее 
интересны данные турецкого языка, имеющие 
тесную связь с азербайджанской  фразеологией.

Самую значительную по количеству групп 
состав ляют фразеологические единицы, значения 
которых моти вированы наличием этого же слово-
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сочетания в целом во внефразеологическом упо-
треблении. Однако слова, вошед шие в состав 
фразеологизма, не сохраняют свою семантику, а 
словосочетание в целом переосмыслено. Эти 
фразеологи ческие единицы именуются фра-
зеологическими единствами [1].  Данный тип 
фразеологизмов весьма разнообразен по семан-
тическим связям и грамматической структуре со 
сво бодными словосочетаниями:

1.Фразеологические единства, значения 
которых воз никают в результате переноса значе-
ния свободного слово сочетания в целом, компо-
ненты в составе фразеологизма теряют свое лек-
сическое значение. Семантика фразеологи ческой 
единицы основывается на конкретном образе, 
кото рый легко осознается говорящим на данном 
языке: сƏld  оlmаq «действовать активно, ловко, 
умело».

Фразеологизм адаm qurаnınа qоşulmаq 
«стать взрослым, совершеннолетним» соответ-
ствует карачаево-балкарской параллели адаm 
böуümƏk «1) быть со вершеннолетним, взрослым; 
2) стать порядочным человеком; 3) исправить 
свое поведение; 4) оправиться от болезни».

2. Сравнительные обороты также отно-
сятся к разряду фразеологических единств, их 
значение мотивировано на личием конкретного 
образа, связанного с предметами и яв лениями 
действительности. Однако значение каждого ком-
понента в составе фразеологизма в них также не 
сохраняется, а смысл единицы создается слово-
сочетанием в целом: ürƏуi dаğ kimi оlmаq «красо-
ваться, гордиться».

3. Опосредованная связь между значениями 
компо нентов и фразеологической единицей 
наблюдается и в так называемых фразео-логиче-
ских выражениях. Фразеологиче ские выражения, 
хотя и сходны по структуре с некоторыми посло-
вицами, поговорками, тем не менее, всегда выра-
жают понятия, употребляются в образно-метафо-
рическом значе нии, в речи выполняют функцию 
предикативного члена или вводного словосочета-
ния с модальным оттенком. Их смысл создается 
сочетанием слов в целом, а не сложением значе-
ний компонентов [3]: Аrхаsındаn уük  düşmƏk  kimi 
оlmаq «почувствовать облегчение»:

4. Соотнесенность значения целого со зна-
чениями его частей позволяет выделить следую-
щий тип фразеологизмов. В лингвистике этот раз-
ряд определяется как фразеологиче ское сочета-
ние. Связь смыслового содержания единицы в 
целом со значениями его компонентов, как слов 
свободного употребления, может быть весьма 
разнородной: соотнесен ность с переносными зна-
чениями нескольких или одного компонента, связь 
с прямыми, основными значениями и от тенками 
значений и т. д. [1]. Аrtdаn  düşmƏк «преследо-

вать, ухаживать». Здесь важна соотносимость с 
переносными значения ми всех компонентов. Оба 
компонента выступают самостоятельно в данном 
значении во фразеологическом упот реблении.    
Главная особенность фразеологических сочета-
ний – наличие в их составе как прямого, так и 
переносного значе ний. Например, подобное явле-
ние наблюдается в составе азербайджанского 
диалектного фразеологизма gizliсƏ  zƏrƏr vƏmƏk 
«вредящий исподтишка». Изучение формы и 
структу ры азербайджанских  фразеологических 
сочетаний позволяет заключить, что в составе 
фразеологического сочетания ком поненты имеют 
как свободное, так и связанное, фразеоло гическое 
значение: Əksik görmƏk  «считать позорным, 
недос тойным». Данное словосочетание имеет 
неразрывное соче тание прямого и переносного 
значений. 

Это сочетание дает в азербайджанском 
языке и определен ные парадигматические ряды 
типа: Əкsik  gördüm «я считаю это недостойным, 
позорным», Əкsik  görür «он считает это по зор-
ным» и т.д.; образные компоненты словосочета-
ний мо гут сочетаться и с другими словами вне 
данного фразеоло гизма: qаrа ürƏk «злое сердце» 
(слово qаrа «злой, злое» сочетается и с другими 
элементами типа qаrа  sоуq «жестокий мороз», 
qаrа gün (досл.: беда, несчастье) «черный, злой 
день», qаrа qоrхи «угроза»; образным значением 
может обладать только один из компонентов со че-
тания: dövür sürmƏk «жить в свое удовольствие». 
Здесь образность характерна глаголу sürmƏk , 
имеющему прямое значение «пахать» [4].

В состав сочетаний должны быть включены 
и так называемые фразеологические выражения, 
которые по своей структуре и семантике почти 
ничем не от личаются от фразеологических соче-
таний.

Процесс фразообразования продолжается и 
в современном азербайджанском языке, охваты-
вая все новые и новые формы человеческого 
бытия. Его механизм еще полностью не открыт. 
Хотя фразеология считается одним из самых 
специфичных явлений того или иного языка, фак-
тор взаимодействия языков в определенной сте-
пени сказывается на фразеологизмах. Иноязыч-
ные элементы проявляются как в лексическом 
составе фразеологизмов азербайджанского 
языка, так и калькированных сочетаний. Вместе с 
тем основными источниками образования фразе-
ологизмов азербайджанского языка остается про-
сторечно-бытовая сфера, фольклор, история и 
культура народа. Сам процесс фразообразования 
в плане семантики требует еще специальных изы-
сканий. Безусловно, образования фразеологиз-
мов не едины для всех фразеологических единиц, 
это может быть результатом стихийного развития 
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языка, индивидуального творчества, впослед-
ствии ставшего достоянием языка.

Фразеологизмы, хотя и являются устойчи-
выми по семантике и составу, воспроизводимыми 
в определенной форме единицами, в процессе 
функционирования в системе языка претерпе-
вают некоторые изменения. В настоящий момент 
не представляется возможным раскрыть все 
семантико-структурные сдвиги, которые происхо-
дили в историческом развитии фразеологического 
фонда. Отсутствие ранних письменных памятни-
ков не дает возможность представить состояние 
языка в исторической последовательности. Поэ-
тому раскрытие тех или иных семантико-структур-
ных изменений во фразеологии будет строиться в 
основном в синхронном плане.

Привлеченный для анализа фразеологиче-
ский материал азербайджанского языка, собран-
ный из самых разнообразных источников совре-
менного азербайджанского литературного языка и 
устной речи, отражает достаточно объективную 
картину системы фразеологических средств 
исследуемого языка.
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Статья посвящена памяти знаменитого белгородского (ракитянского) архи-
мандрита Серафима (Тяпочкина Д.А. 1894-1982г.), осужденного 15 авгу-
ста 1941 года на 10 лет лишения свободы без предъявления обвинения в 
совершении  конкретного преступления, по отбытии срока наказания в 1951 
году  направленного в бессрочную ссылку, освобожденного из ссылки в 
январе 1955 года,  многократно реабилитированного.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 

Памяти  архимандрита Серафима (Тяпочкина Д.А.) в
о исполнение благословения схиархимандрита  Власия (Перегонцева)

Аннотация. Обеспечение защиты  исторической правды, истории государства рос-
сийского,  несомненно,  должно не только быть прописанным в его Конституции,  но и 
стать реальной  заботой и обязанностью  государства и всего гражданского общества, 
долгом многонационального народа России. Необходимо помнить, уважать, ценить  и ана-
лизировать прошлое со всеми прошедшими событиями.  Историю невозможно повернуть 
вспять.  Нельзя позволить фальсифицировать историю народа победившего фашизм, вы-
стоявшего в тяжелейшие послевоенные годы, поднявшего страну из руин, сделавшего 
миллионы открытий и изобретений, покорившего космос  и создавшего ядерный и ракет-
ный щит России.   Как нельзя  забыть и позволить фальсифицировать историю массовых 
репрессий в отношении политических заключенных, но  и фактов пересмотра советской 
властью  в 1954-1956 годах  дел на  лиц, осужденных за контрреволюционные (политиче-
ские) преступления,  находившихся в указанный  период времени  в заключении  и бессрочной 
ссылке  на поселении,  и их  реабилитации.

Ключевые слова: защита исторической правды, уголовное законодательство, нару-
шение законности,  бессрочная ссылка на поселение, пересмотр дел жертв политических 
репрессий.
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HISTORICAL MEMORY: REHABILITATION OF VICTIMS OF POLITICAL 
REPRESSION IN SOVIET TIMES 
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Annotation. Ensuring the protection of the historical truth, the history of the Russian state, 
should undoubtedly not only be spelled out in its Constitution, but also become a real concern and 
responsibility of the state and the entire civil society, the duty of the multinational people of Russia. It 
is necessary to remember, respect, appreciate and analyze the past with all past events. History 
cannot be reversed. It is impossible to allow falsifying the history of the people who defeated fascism, 
stood up in the hardest post-war years, raised the country from the ruins, made millions of discover-
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ies and inventions, conquered space and created the nuclear and missile shield of Russia. As it is 
impossible to forget and allow to falsify the history of mass repressions against political prisoners, but 
also the facts of the revision by the Soviet authorities in 1954-1956 of cases against persons convict-
ed of counterrevolutionary (political) crimes who were imprisoned and in indefinite exile in the settle-
ment and their rehabilitation during the specified period of time.

Key words: protection of historical truth, criminal legislation, violation of the rule of law, indefi-
nite exile to the settlement, review of cases of victims of political repression.

К
онституция Российской Федерации, 
принятая всенародным голосованием, 
являясь нормативным правовым актом, 

обладающим высшей юридической силой и пря-
мым действием, применяется на всей территории 
Российской Федерации. Законы и иные норматив-
ные правовые акты не должны ей противоречить.  
Соблюдение   Конституции  и законов  является 
обязанностью органов  государственной  и муни-
ципальной власти, должностных лиц, граждан  и 
их объединений  (статья 15). Конституция вме-
нила в обязанность российскому государ-
ству   чтить  память защитников Отечества, не 
допускать умаления  значения подвига народа 
при защите Отечества, обеспечивать  защиту 
исторической правды  (статья 67.1 часть 3).  
«Историческая   правда»,    как понятие, не сфор-
мулировано действующим федеральным законо-
дательством. «Правда» - то, что существовало в 
действительности и соответствовало  реальному 
положению вещей, гласит  толковый  словарь С.И. 
Ожегова [9].  В дискуссиях историческая правда 
понимается как знание о прошлом, основанное на 
точно подтвержденных исторических фактах, счи-
тает Е.В. Сазонникова [15].

Необходимость  обеспечения  защиты  исто-
рической правды  в контексте двух близких по 
смыслу  установлений: обязанности чтить  память 
защитников Отечества  и не допускать умаления 
значения подвига народа при защите Отечества - 
такое  ограничительное понимание части 3 статьи 
67 Конституции  в контексте оценки лишь резуль-
татов второй мировой войны разделяют не все 
авторы,   полагает   П.А. Астафичев [1].   «Ставят 
проблему «исторической правды» А.В. Нифонтов 
— об отречении Николая II от престола [8], В.Г. 
Ольшевский — о величии «Красного Октября» 
[10], И.Д. Чечель «о сталинизме» [18], считая, что  
необходимость установления исторической 
правды по указанной проблематике  подпадает 
под предписания данной статьи  и расширяет  ее 
нормативный смысл. 

В рамках настоящей статьи представляется 
необходимым обратиться к рассматриваемой про-
блематике в аспекте  защиты  исторической 
правды в отношении  реабилитации лиц, репрес-
сированных по политическим мотивам в период 
массовых репрессий  (1917-1956г.г.), а также в 

отношении фактов пересмотра советской властью  
в 1954-1956 годах  дел на всех  лиц, осужденных 
за контрреволюционные (политические) престу-
пления, находившихся в указанный  период вре-
мени  в тюрьмах, лагерях, колониях, в бессрочной 
ссылке  на поселении  с целями  их  реабилита-
ции. 

В монографии А.Г. Петрова сформулиро-
ваны этапы и формы  реабилитации жертв поли-
тических репрессий [12]. Опубликованы и иные 
материалы о реабилитации жертв политических 
репрессий (май 1954-март 1956г.г.).1

«В свое время Н.И. Миролюбов [7] писал, 
что термин «реабилитация» впервые употребил 
средневековой  французский легист Блейнианус 
(Bleynianus) для обозначения древнейшего инсти-
тута помилования осужденного с восстановле-
нием всех его прежних прав,  указывает Петрунни-
кова Е.С. [13] И полагает, что «возникнув как  спо-
соб помилования,  реабилитация превратилась в 
самостоятельный правовой институт».  

В основе  ныне действующего института 
реабилитации  статья 53 Конституции России 
1993 года, устанавливающая, что каждый имеет 
право на возмещение государством вреда, причи-
ненного незаконными действиями (бездействием) 
органов государственной власти или их должност-
ных лиц».  В действующем УПК РФ вопросы реа-
билитации  в уголовном судопроизводстве  урегу-
лированы главой 18, состоящей из семи статей 
(133-139 УПК РФ). Реабилитация – порядок вос-
становления прав и свобод лица, незаконно или 
необоснованно подвергнутого уголовному пре-
следованию, и возмещения причиненного ему 
вреда» (п.34, ст.5  УПК РФ). Реабилитированный - 

1  Молотов, Маленков, Каганович. 1957. Стено-
грамма июньского пленума ЦК КПСС и другие доку-
менты. Под ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. Н. Ковалева, 
А. Коротков, С. Мельчин, Ю. Сигачев, А. Степанов. М., 
1998; Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского 
пленума ЦК КПСС и другие документы. Под ред. акад. 
А. Н. Яковлева; сост. В. Наумов, Ю. Сигачев. М., 1999; 
Реабилитация: как это было. Документы Президиума 
ЦК КПСС и другие материалы: В 3 т. Т. 1. Март 1953 — 
февраль 1956. Сост. А. Н. Артизов, Ю. В. Сигачев, В. Г. 
Хлопов, И. Н. Шевчук. М., 2000; Т. 2. Февраль 1956 — 
начало 80-х годов. Сост. А. Н. Артизов, Ю. В. Сигачев, В. 
Г. Хлопов, И. Н. Шевчук. М., 2003; Т. 3. Середина 80-х 
годов — 1991. Сост. А. Н. Артизов, А. А. Косаковский, В. 
П. Наумов, И. Н. Шевчук. М., 2004.
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лицо, имеющее в соответствии с настоящим 
Кодексом право на возмещение вреда, причинен-
ного ему в связи с незаконным или необоснован-
ным уголовным преследованием (п. 35, ст.5  УПК 
РФ).

Назначение института реабилитации - 
исправление наиболее грубых следственных и 
судебных ошибок, восстановление граждан, при-
знанных в установленном порядке невиновными, 
в прежнем правовом статусе, возмещение  причи-
ненного  им вреда, считает Климова Г.З.1.

Несмотря на отсутствие в советском законо-
дательстве понятия «реабилитация»,2 в совре-
менной юридической науке высказывается весьма 
обоснованная позиция, в соответствии с которой  
реабилитация жертв политических репрессий  
имела  своим началом советский период.  Прохо-
дила в рамках юридической реабилитации в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным законода-
тельством того времени и имела закрытый и огра-
ниченный характер, не представляла гражданам 
полного возмещения имущественного и иного 
вреда [12], полагает Петров А.Г. 

Однако особенности политической системы 
СССР препятствовали становлению и развитию 
рассматриваемого правового института в  нынеш-
нем его понимании.  «Формирование правовой 
основы реабилитации жертв политических 
репрессий в советский период носило фрагмен-
тарный, причем преимущественно политический, 
секретный, характер в русле идеологических 
решений КПСС, реабилитация осуществлялась 
порой вне правовых форм по усмотрению, под 
руководством и полным контролем Президиума 
(Политбюро) ЦК КПСС, Первого секретаря (Гене-

1  Тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 
12.00.01, кандидат юридических наук Климовой  Г.З.Ре-
абилитация как правовой институт: вопросы теории и 
практики 

2  Конституция СССР 1977 года статьей 58 уста-
новила, что «…Граждане СССР имеют право на возме-
щение ущерба, причиненного незаконными действиями 
государственных и общественных организаций, а также 
должностных лиц при исполнении ими служебных обя-
занностей».  Уголовно-процессуальный кодекс   РСФСР 
в  1983 году был  дополнен статьей 58.1,  вводившей  
обязанность  органа  дознания, следователя, прокурора 
и суда по принятию мер к возмещению ущерба, причи-
ненного гражданину незаконными действиями (Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 08.08.1983,  
при  отсутствии в деянии состава преступления, отсут-
ствия события преступления, при постановлении  
оправдательного  приговора и иных ….). Процедура  
возмещения ущерба была определена: Указом  Прези-
диума ВС СССР от 18.05.1981 "О возмещении ущерба, 
причиненного гражданину незаконными действиями 
государственных и общественных организаций, а также 
должностных лиц при исполнении ими служебных обя-
занности и Инструкцией.  

рального секретаря) ЦК КПСС, которые не только 
определяли  ее общий ход, но и  выносили  реше-
ния по конкретным делам», отмечает  Е.П.Чорно-
вол [19]. Реабилитацию, имевшую место в Совет-
ском государстве, следует  рассматривать как 
комплексный способ возмещения вреда жертвам 
политических репрессий при отсутствии в то 
время его компенсационной функции, считает 
С.М. Воробьев [3] и  добавляет, что «гуманный 
институт реабилитации долгое время не получал 
признания в СССР. Вплоть до 1981 года незаконно 
осужденные, независимо от сроков осуждения, 
получали лишь компенсацию до двух месячных 
окладов (без надбавок и премий), которая  не 
могла выполнять функцию реабилитации»3. Под 
публичной реабилитацией понимается торжество 
справедливости,  которое дает пострадавшему 
достаточное моральное удовлетворение и этим 
возмещаются его переживания, полагает А. В. 
Белявский [2].

Одним из основоположников института реа-
билитации, как бы это не показалось странным, 
являлся  министр  внутренних дел СССР Берия 
Л.П. Так, 26 марта 1953 года  им было внесено в 
Президиум  ЦК КПСС  предложение  о принятии  
Указа «Об амнистии»4 в форме записки, в которой 
предлагалось освободить из мест заключения и 
от других мер наказания, не связанных с лише-
нием свободы лиц, осужденных  на срок до 5 лет 
включительно, сократить наполовину срок наказа-
ния лицам, осужденным на срок свыше 5 лет. 
Освободить из мест заключения, независимо от 
срока наказания женщин, имеющих детей  в воз-
расте до 10 лет, беременных женщин, несовер-
шеннолетних  в возрасте до 18 лет, мужчин старше 
55 лет, женщин старше 50 лет, осужденных, стра-
дающих неизлечимыми тяжелыми недугами, и 
также осужденных за должностные, хозяйствен-
ные  и некоторые воинские преступления.  Однако 
предлагалось не применять амнистию к лицам, 
осужденным на срок более 5 лет за контрреволю-

3  См.: Постановление Совета Министров СССР 
от 8 сентября 1955 г. N 1655 "О трудовом стаже, трудоу-
стройстве и пенсионном обеспечении граждан, необо-
снованно привлеченных к уголовной ответственности и 
впоследствии реабилитированных", Постановление 
Пленума Верховного Суда СССР от 13 сентября 1957 г. 
"О судебной практике по гражданским трудовым делам".

4  Записка Л.П.Берии в Президиум ЦК КПСС о 
проведении амнистии. 26 марта 1953 г. /  Реабилитация:  
Как это было  Документы Президиума ЦК КПСС и дру-
гие материалы. В 3 томах. Т.1 Март 1953-февраль 1956  
Сост. Артизов А, Н., Сигачев Ю. В., Хлопов В.Г., Шевчук 
И.Н. –М.: .МФД, 2000..-503с... 

Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского 
пленума ЦК КПСС и другие документы. Под ред. акад. 
А. Н. Яковлева; сост. В. Наумов, Ю. Сигачев. М.: МФД, 
1999 — стр. 19-21 — (Россия. XX век. Документы). 
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ционные преступления, бандитизм, умышленные 
убийства, крупные хищения социалистической  
собственности.

В обоснование предложения  об амнистии 
Берия Л.П. указывал, что «в настоящее время в 
исправительно-трудовых лагерях, тюрьмах, коло-
ниях содержатся 2 миллиона 526 тысяч  402 чело-
века заключенных,  из них  в особых лагерях МВД 
СССР  221.435 человек (лица, осужденные за 
враждебную деятельность (политические заклю-
ченные), шпионы, диверсанты, террористы, троц-
кисты и др.).  Значительная часть  лиц осуждены  
за преступления, не представляющие серьезной 
опасности для общества (самовольный уход с 
работы, мелкие кражи, должностные и хозяй-
ственные преступления, мелкая спекуляция, 
хулиганство и др.)».  Одновременно предлагались 
и изменения уголовного законодательства в части 
замены некоторых мер уголовного наказания 
мерами административного и дисциплинарного 
характера. Проект указа был подготовлен МВД 
СССР совместно с Минюстом и Генеральным 
Прокурором СССР.  

27 марта 1953 года был принят Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР «Об амнистии», 
напечатан 28 марта 1953 года в газете «Правда» 
(орган ЦК КПСС).  Признавалось необходимым 
пересмотреть уголовное законодательство СССР 
и союзных республик (п.8 Указа). Минюсту в тече-
ние месяца разработать  соответствующие пред-
ложения и внести на рассмотрение Совету Мини-
стров для представления в Президиум Верхов-
ного Совета СССР. 

Однако амнистия не применялась  к лицам,  
осужденным  на срок свыше 5 лет, привлеченным 
к ответственности за контрреволюционные пре-
ступления (п.7 Указа).  Амнистия не затронула и 
лиц, находящихся в бессрочной ссылке на посе-
лении.

По прямому  распоряжению  Берии Л.П. 
была  подготовлена   Докладная  записка на его 
имя  от  12 мая 1953 г.,  первого  заместителя   
министра  внутренних дел СССР С.Н. Круглова и 
секретаря   Особого совещания В.В.Иванова   о 
целесообразности отмены нормативных актов, 
принятых 21 февраля 1948 г., предусматривавших 
направление  лиц,  отбывших наказание, в ссылку  
на поселение  в отдаленные местности СССР.1  В 
ней было указано, что по представлению бывшего 
МГБ  СССР 21 февраля 1948 года   был издан 
Указ  Президиума  Верховного Совета СССР «О 

1   Сборник законодательных  и нормативных о 
репрессиях и реабилитации жертв политических 
репрессий. Москва. Издание Верховного Совета Рос-
сийской Федерации. Издательство « Республика» 1993 
г. С.595-597. РГБ, заверенная копия. 

направлении особо опасных государственных 
преступников по отбытии наказания в ссылку на 
поселение в  отдаленные местности СССР»2, К 
особо опасным были отнесены лица, осужденные 
за враждебную деятельность (политические 
заключенные), шпионы, диверсанты, террористы, 
троцкисты и другие. Они  были переведены в осо-
бые лагеря и тюрьмы,  из которых по отбытии 
наказания  направлялись в бессрочную ссылку на 
поселение по нарядам отдела «А» МГБ СССР, без 
решения Особого Совещания.  И далее в записке 
указывалось «….Всего  по нарядам «А» МГБ 
СССР в течение 1948-1953 годов было сослано на 
бессрочное поселение 37951 человек. … 26 октя-
бря 1948года  была издана Директива МГБ СССР 
и Прокуратуры СССР №66/241сс «О направлении 
в ссылку на поселение всех освобожденных по 
отбытии наказания из лагерей и тюрем после 
окончания Великой Отечественной войны»3, по 
которой органам государственной безопасности 
было предложено подвергнуть арестам  и по 
решению Особого Совещания при  МГБ СССР 
сослать на поселение всех освобожденных  по 
отбытии наказания  из лагерей и тюрем  со вре-
мени окончания Отечественной войны  выше ука-
занных категорий лиц,  за исключением стариков, 
беспомощных инвалидов и тяжелобольных. Аре-
стованным предлагалось предъявлять обвинение 
по тем же статьям УК, по которым они уже отбыли 
наказания в лагерях и тюрьмах.  Следствие по 
этим делам проводилось упрощенно, без про-
верки прежних доказательств. Основным доку-
ментом, на основании которого Особым Совеща-
нием выносились решения о направлении в 
ссылку, были  справки по  архивно-следственным 
делам о прошлой   антисоветской деятельности 
этих лиц.  Во  исполнение  директивы в течение 
1945-1953 годов было арестовано и по решениям 
Особого совещания при  МГБ СССР сослано на 
бессрочное поселение 20267 человек… При рас-
смотрении жалоб  от сосланных на поселение воз-
ник вопрос о законности применения такого нака-
зания с точки зрения основных принципов совет-

2  Сборник законодательных  и нормативных о 
репрессиях и реабилитации жертв политических 
репрессий. Москва. Издание Верховного Совета Рос-
сийской Федерации. Издательство « Республика» 1993 
г. С.595-597. РГБ, заверенная копия. 

3  Директива МГБ СССР и Прокуратуры СССР № 
66/241сс  «О направлении в ссылку на поселение всех 
освобожденных по отбытии наказания из лагерей и 
тюрем после окончания Великой Отечественной войны» 
26 октября 1948 г. История сталинского Гулага. Конец 
1920-х — первая половина 1950-х годов: Собрание 
документов в 7-ми томах/ Том 5 Спецпереселенцы в 
СССР.  Отв. ред. и сост. Т.В. Царевская-Дякина - М                                              
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН)  
2004 С.566-567.
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ской  уголовной политики. Таким принципом явля-
ется, во–первых принцип индивидуальной вины. 
Только при наличии вины  к лицу, совершившему 
общественно-опасное деяние, может быть приме-
нено наказание. Из этого следует, что  советским   
уголовным законодательством наказание рассма-
тривается  не как мера безопасности от преступ-
ника, а как мера за конкретную вину (конкретное 
преступление).  Во-вторых,  советским   уголов-
ным законодательством предусмотрена опреде-
ленная система наказания с твердо установлен-
ными сроками. Неопределенного наказания в 
виде пожизненного тюремного заключения  или 
бессрочной ссылки суд назначить не может. По 
действующему законодательству суд, при назна-
чении основной меры наказания, может приме-
нить и дополнительную (ссылку), но не свыше 5 
лет. Повторность наказания за одно и то же пре-
ступление советским законом не допускается. 
Таким образом, установленное в 1948 году указом 
Президиума Верховного Совета СССР повторное 
наказание в виде бессрочной ссылки поселение 
находится в противоречии с основными принци-
пами советского уголовного права». Предлага-
лось необходимым войти с представлением в 
Правительство и Президиум Верховного Совета 
СССР с предложением об отмене указанных 
актов. 

Берия Л.П. был и первым инициатором огра-
ничения прав Особого Совещания.  15 июня  1953 
года  он  подал в Президиум ЦК КПСС  Записку об 
ограничении прав Особого Совещания при  МВД 
СССР1, указав, что   « Постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 5 ноября 1934 года при народном комис-
саре внутренних дел Союза СССР было учреж-
дено Особое Совещание, которому было предо-
ставлено право  применять к лицам, признаваем 
общественно-опасными ссылку и выселку на срок 
до 5 лет; заключение в исправительно-трудовые 
лагеря до 5 лет; высылку за пределы СССР  ино-
странно подданных. В течение последующих лет 
права Особого  Совещания были расширены. 
Согласно постановлениям ЦК ВКП (б),  с 1937 года 
Особое   Совещание  стало рассматривать дела и 
выносить решения о заключении в исправитель-
но-трудовые лагеря  сроком до 8 лет лиц, обвиня-
емых  в принадлежности к правотроцкистским, 
шпионско-диверсионным и террористическим  
организациям, а также членов семей участников 
этих организаций и изменников Родине, осужден-
ных  к ВМН. Постановлением Государственного 
Комитета Обороны от 17 ноября 1941 года Осо-

1  Реабилитация: как это было. Документы Пре-
зидиума ЦК КПСС и другие материалы. В 3-х томах. Том 
1. Март 1953 - февраль 1956. Сост. Артизов А.Н., Сига-
чев Ю.В., Хлопов В. Г., Шевчук И.Н. - М.: МФД, 2000. - 
503 с. С.52-53. РГБ заверенная копия.

бому Совещанию было предоставлено право по 
возникающим в органах НКВД де лам о контррево-
люционных преступлениях и особо опасных дея-
ниях против порядка управления СССР выносить  
с участием прокурора Союза ССР обвиняемым 
меры на казания, вплоть до расстрела», указал и 
на иные сверхполномочия. В том числе  предо-
ставленные на протяжении последних лет реше-
ниями директивных органов  Президиумом Вер-
ховного Совета СССР и Советом Министров 
СССР. …Такое положение приводило к тому, что 
бывшее  МГБ СССР…. рассматри вало на Особом 
Совещании не только дела, которые по оператив-
ным или государст венным соображениям не 
могли быть переданы на рассмотрение судебных 
органов, но и те дела, которые были сфальсифи-
цированы без достаточных оснований».  И пред-
лагал  пересмотреть изданные за последние годы 
ЦК ВКП (б), Президиумом Верховного Совета и 
Советом Министров Союза ССР указы и поста-
новления директивных органов Союза ССР, про-
тиворечащие советскому уголовному законода-
тельству и предоставившие Особому Совещанию 
широкие карательные функции. Прилагались про-
екты постановления Президиума ЦК КПСС и поло-
жения об Особом Совеща нии при министре вну-
тренних дел СССР. 

       Следует обратить внимание на одобре-
ние руководством Советского государства приня-
тых Берией Л.П. мер, направленных «на исправ-
ление последствий нарушения советских законов, 
укрепление Советского государства  и социали-
стической законности», что отражено в Поста-
новлении Президиума ЦК КПСС от 10.04.1953 
года2.

26 июня 1953 года Берия Л.П. был арестован 
и не смог реализовать все свои предложения, 
однако механизм становления института реаби-
литации был запущен.   

1 сентября 1953 года  «в целях дальнейшего 
укрепления социалистической законности о повы-
шении роли советского правосудия»   издан  Указ  
Президиума Верховного Совета «Об упразднении 
Особого совещания при министре внутренних дел 
Союза СССР»3, в соответствии с которым, жалобы 

2  Постановление Президиума ЦК КПСС  «Об 
одобрении мероприятий МВД СССР по исправлению 
последствий нарушения законности» 10 апреля 1953 
года. Реабилитация:  Как это было  Документы Прези-
диума ЦК КПСС и другие материалы. В 3 томах. Т.1 
Март 1953-февраль 1956  Сост. Артизов А, Н., Сигачев 
Ю. В., Хлопов В.Г., Шевчук И.Н. –М.: .МФД, 2000..-503с. 
С. 23. РГБ заверенная копия.

3  Сборник законодательных  и нормативных о 
репрессиях и реабилитации жертв политических 
репрессий. Москва. Издание Верховного Совета Рос-
сийской Федерации. Издательство « Республика» 1993 
г. С.598.  Ссылка на ГА РФ. Ф.Р.-7523. Оп.57. Д.887.Л.68 
Подлиник. РГБ заверенная копия.
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и заявления осужденных коллегией ОГПУ, трой-
ками НКВД - УНКВД и Особым совещанием об 
отмене решений, сокращении срока наказания, 
досрочном освобождении и о снятии судимости  
подлежали рассмотрению  Прокуратурой СССР  с 
предварительным заключениям по этим делам 
МВД СССР. Верховному суду было предоставлено 
право  пересмотра решений указанных органов по 
протесту Генерального прокурора СССР (п.3).

В декабре 1953 года министром внутренних 
дел СССР Кругловым С.Н., Генеральным прокуро-
ром СССР Руденко Р.А. была подана докладная 
записка   первому секретарю ЦК КПСС Хрущеву 
Н.С.  о пересмотре дел в отношении лиц, осу-
жденных Особым совещанием в 1934-1953годах1 
(по тексту аналогичная записке, поданной  Берии 
Л.П. 12 мая 1953 г.).  В данной записке было ука-
зано, что  «Особым совещанием при НКВД-МГБ 
СССР,  за период  его существования с 5 ноября 
1934 года до 1 сентября 1953 года,  было осу-
ждено 442.531 человек, в том числе к высшей 
мере наказания  10101 человек, к лишению сво-
боды 360921 человек, к ссылке и высылке 67539 
человек с разбивкой по годам с 1934 по 1953 
годы…. Подавляющее большинство осуждено за 
контрреволюционные преступления. Имели место 
случаи недостаточно обоснованного осуждения, 
чему способствовало то обстоятельство, что рас-
смотрение дел проходило в отсутствии обвиняе-
мых и свидетелей, чем создавались широкие воз-
можности покрывать недостатки предваритель-
ного следствия, а иногда и грубейшие извращения 
советских законов…, грубые нарушения социали-
стической законности органами МГБ  были допу-
щены в связи с директивой б. МГБ СССР и Проку-
ратуры СССР  от 26 октября 1948 года №66/241». 
И прилагался проект   постановления ЦК КПСС о 
пересмотре дел на лиц, осужденных Особым 
Совещанием при НКВД-МГБ СССР. Работу по 
пересмотру дел на указанных лиц предлагалось 
провести в течение 6 месяцев.

4 мая 1954 г.  было принято  Постановление  
Президиума ЦК КПСС  о пересмотре уголовных 
дел на всех лиц, осужденных за «контрреволюци-
онные преступления», содержащихся в лагерях, 
колониях и тюрьмах  МВД СССР и находящихся в 
ссылке на поселении. Для этих целей образовы-
вались  Центральная комиссия, а также республи-
канские, краевые, областные комиссии в составе: 
Генерального прокурора СССР, Председателя 
КГБ при СМ  СССР, Министра внутренних дел 
СССР, Министра  юстиции СССР, начальника 
«Смерш», начальника Главного управления воен-
ных трибуналов (Центральная комиссия)  и руко-
водителей  аналогичных региональных органов, 
определен порядок их работы.  Во исполнение 

1  Там же. С.598-600.

решения указанных  директивных органов,  19 мая 
1954 г.  был издан   Приказ Генерального проку-
рора СССР,  Министра юстиции СССР, Министра 
внутренних дел СССР и Председателя КГБ при 
СМ СССР №96 сс/0016/00397/002522. Данные   
акты   были засекречены и впервые опубликованы  
в 1993 году в издании Верховного Совета СССР - 
Сборнике  законодательных и нормативных актов 
о репрессиях и реабилитации жертв политических 
репрессий.

Центральная  комиссия  осуществляла пере-
смотр  дел  лиц, направленных  в  бессрочную 
ссылку на поселение в соответствии  с Указом  
Президиума Верховного Совета СССР от 21 фев-
раля 1948г. «О направлении  особо опасных госу-
дарственных преступников по отбытии наказания 
в ссылку на поселение в  отдаленные местности 
СССР»3 (пп. «а», п. 3  совместного  Приказа   от 19 
мая 1954года).  Данным приказом (п.1)  было 
предписано, во исполнение распоряжений дирек-
тивных органов  пересмотреть все уголовные 
дела  на лиц, осужденных за контрреволюцион-
ные преступления, отбывающих меру наказания в 
лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР, а также 
в отношении лиц,  находящихся в ссылке на посе-
лении. Пунктом  4 приказа  было предписано: 
«Центральной комиссии, республиканским, крае-
вым и областным комиссиям рассматривать дела 
на заседаниях комиссий и выносить постановле-
ния соответственно: об отмене решения по делу 
и полной реабилитации осужденного, о 
переквалификации состава преступления, о 
сокращении срока наказания, применении  Указа  
Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 
1953г «Об амнистии»4,  об отмене ссылки на посе-
ление  и об отказе в пересмотре решения по 
делу».   Постановления всех комиссий по делам  
на лиц, осужденных коллегией ОГПУ, «тройками» 
НКВД-УНКВД и Особым совещанием при НКВД –
МГБ -МВД СССР, являлись окончательными. Дела 
на лиц, осужденных судебными органами, по кото-
рым комиссиями будет признано необходимым 
отменить или изменить приговор, подлежали рас-

2  Сборник законодательных и нормативных 
актов о репрессиях и реабилитации жертв политиче-
ских репрессий, Издание Верховного Совета Россий-
ской Федерации  Москва, издательство «Республика» 
1993г. С.78-80.

3  Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
21 февраля 1948г «О направлении особо опасных госу-
дарственных преступников по отбытии наказания в 
ссылку на поселение в  отдаленные местности СССР». 
Сборник законодательных  и нормативных о репрес-
сиях и реабилитации жертв политических репрессий. 
Москва. Издание Верховного Совета Российской Феде-
рации. Издательство « Республика» 1993 г. С.118. Заве-
ренная копия РГБ.

4  Указ Президиума ВС СССР от 27.03.1953 "Об 
амнистии" "Ведомости ВС СССР", 1953, N 4.
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смотрению в соответствующих судебных инстан-
циях по протестам, вносимым в установленном 
законом порядке.

Решения комиссий оформлялись Протоко-
лами. 

 Предписывалось: 
-решения комиссий направлять Первому 

спецотделу МВД  СССР, первым спецотделам 
МВД - УМВД  для исполнения, а в отношении лиц,  
находящихся в ссылке на поселении, - отделам 
«П» МВД СССР и «П» МВД – УМВД, местам  
заключения МВД при освобождении из лагерей по 
решениям комиссий   выдавать справку установ-
ленной формы в точном соответствии с поста-
новлением комиссии (п. 8); 

-один экземпляр выписки из протокола засе-
дания комиссии вместе с заключением по делу 
приобщать к архивно-следственным делам (п.9);

-первому спецотделу МВД СССР и первым 
спецотделам МВД - УМВД  снимать с оператив-
ного учета лиц, в отношении которых Централь-
ной и местными комиссиями будут приняты поста-
новления  об отмене решения по делу и полной 
реабилитации, с уничтожением учетных  карточек 
(п.10)1.  

   В рассматриваемом аспекте следует обра-
тить внимание на позицию Генерального проку-
рора СССР Руденко Р.А. о целях пересмотра дел 
указанной выше категории лиц, отраженной в его 
выступлении с докладом  на совещании руководя-
щих прокурорских  работников  в Москве  23–25 
июня 1955года: «…В работе по пересмотру дел о 
«контрреволюционных преступлениях» мы 
должны исходить из того, что это не амнистия, не 
помилование преступников, а проверка дел  с 
целью реабилитации лиц, невинно осужденных, 
или отказа в пересмотре дела  в отношении пре-
ступников»2.

 Прошу читателей  обратить  особое внима-
ние на «Разъяснение Зам. Министра Внутрен-
них Дел СССР, Зам. Генерального Прокурора 
СССР и Зам. Председателя КГБ при СМ СССР 
№ 186сс/108сс/37 сс от 18 июня 1954 г (Извле-

1 Сборник законодательных и нормативных 
актов о репрессиях и реабилитации жертв политиче-
ских репрессий, Издание Верховного Совета Россий-
ской Федерации  Москва, издательство «Республика» 
1993г.  С.78-80.  РГБ, заверенная копия.

2  Выступление Р. А. Руденко на Всесоюзном 
совещании руководящих прокурорских работников в 
Москве 23 — 25 июня 1955 г.  // Реабилитация: как это 
было… Т. 1. С. 224. Совещание руководящих прокурор-
ских работников, состоявшееся в Москве 23–25 июня 
1955 г., было созвано в соответствии с постановлением 
ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему укреплению соци-
алистической законности и усилении прокурорского 
надзора». В совещании приняли участие около 400 про-
куроров с мест и работники центрального аппарата 
Прокуратуры СССР.

чение)»3, которым в соответствии с решением 
Центральной комиссии по пересмотру уголовных 
дел на лиц, осужденных за контрреволюционные 
преступления,  содержащихся в  лагерях, коло-
ниях, тюрьмах МВД и находящихся в ссылке на 
поселении, - разъяснялось:

«1. Поступающие в места заключения МВД 
из первого спецотдела МВД СССР  и первых спе-
цотделов МВД-УМВД выписки из постановлений 
Центральной или республиканских, краевых, 
областных комиссий заключенным не зачитыва-
ются,  а о состоявшихся решениях  от имени Про-
куратуры СССР, МВД СССР  и  КГБ СМ СССР  (по 
решениям Центральной комиссии)  или от имени 
прокуратуры республики, края, области, МВД-
УМВД и КГБ-УКГБ (по решениям местных комис-
сий),   объявляются  в  точном соответствии с 
записью, указанной в выписке  из протокола.  В 
таком же порядке объявляются решения по делам 
лиц, находящимся в ссылке на поселении. Знако-
мить заключенных и ссыльных с выписками из 
протоколов Центральной и местной комиссий по 
их делам запрещалось. Также запрещалось устно 
сообщать о том, что дело пересматривалось Цен-
тральной или местной комиссиями». 

Соответственно, в архивах отделов «П» МВД 
СССР и  территориальных УМВД  (в настоящее 
время 1-е спецотделы)  должны находиться  ука-
занные протоколы. А один экземпляр  выписки из 
протокола вместе с заключением по делу должен 
находиться в архивно-следственных делах. 
Вопрос в том, в каких конкретных архивах?  При 
упразднении бывшего МВД СССР в 1960 году, 
находящиеся на хранении документарные мате-
риалы переданы в Центральный государственный 
архив Октябрьской Революции, в настоящее 
время Государственный архив Российской Феде-
рации, далее ГА РФ  (ответ  МВД России от 
15.09.2023г). Согласно ответу  архива от 
06.10.2023 г. №9458-Т, «поиск по научно-справоч-
ному аппарату  ГА РФ в отношении Тяпочкина 
Д.А., а также протоколов решений Центральной 
комиссии по пересмотру дел о контрреволюцион-
ных преступлениях положительных результатов 
не дал. Как пишет Лавинская О.В., «….в ГА РФ нет 
протоколов заседания комиссий … Заключения 
комиссий по конкретным делам в виде отдельного 
комплекса в ГА РФ не отложились. Они встреча-
ются в делах надзорного производства, и выявить 
их сложно. Для  этого требуется сплошной про-
смотр дел фонда Ф. Р-8131. Оп. 32 и РСФСР Ф. 
А-461. Оп. 8, а также о делах их надзорных произ-

3 Сборник законодательных и нормативных 
актов о репрессиях и реабилитации жертв политиче-
ских репрессий, Издание Верховного Совета Россий-
ской Федерации  Москва, издательство «Республика» 
1993г, С. 81-82. РГБ, заверенная копия.
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водств Ф. Р-8131. Оп. 31, 36 и Ф. А-461. Оп. 1-4, 9 
[5].   Возможно, Протоколы переданы в иные 
архивы, уничтожены или засекречены.

Указом  Президента  РФ от 23.06.1992  г. № 
658 «О снятии ограничительных грифов с законо-
дательных и иных актов, служивших основанием 
для массовых репрессий и посягательств на права 
человека»1 (ныне действующим) было  поста-
новлено рассекретить, независимо  от  времени  
их издания,   акты…. служившие  основанием   для   
применения   массовых   репрессий.   Снять   с  
этих  актов  ограничения  на ознакомление с ними 
и их публикацию. Среди прочих рассекречиванию 
подлежали  также и протоколы заседаний внесу-
дебных органов, служебная переписка и другие  
материалы,  непосредственно связанные с поли-
тическими  репрессиями.  МВД,  Министерству     
безопасности     РФ,  Комитету по делам архивов   
и   другим министерствам и ведомствам  поруча-
лось обеспечить выполнение настоящего Указа в 
течение 3 месяцев со дня его подписания.

Как происходила реализация вышеуказан-
ных нормативных правовых актов на практике 
можно проследить, исследуя жизненный путь зна-
менитого Белгородского старца -  архимандрита 
Серафима (Тяпочкина Д.А.), признанного жертвой 
политический репрессий в связи с незаконным 
осуждением по приговору Днепропетровского 
областного суда от 15 августа 1941 г. по статье по 
ст. 54-10 части 1 УК УССР на 10 лет лишения сво-
боды. 

Тяпочкин Д.А.  полностью отбыл срок нака-
зания, сначала  в  Красноярском исправитель-
но-трудовом  лагере  НКВД СССР (Краслаге), 
24.02.1951 г. был направлен  в  специально соз-
данный особый лагерь Степной, станции Бертыс, 
Карагандинской области, Казахстана. Из такого 
особого лагеря по истечении срока наказания, как 
и все отбывавшие наказание  в таких особых лаге-
рях, направлен в бессрочную ссылку на поселе-
ние на основании наряда Отдела А, МГБ ССС,  во 
исполнение  п.1 Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 февраля 1948г «О направле-
нии особо опасных государственных преступни-
ков по отбытии наказания в ссылку на поселение 
в  отдаленные местности СССР»2. 

1 Указ Президента РФ от 23.06.1992 N 658 "О 
снятии ограничительных грифов с законодательных и 
иных актов, служивших основанием для массовых 
репрессий и посягательств на права человека" // Ведо-
мости СНД и ВС РФ", 02.07.1992, N 26, ст. 1510.

2  Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
21 февраля 1948 г. «О направлении особо опасных 
государственных преступников по отбытии наказания в 
ссылку на поселение в отдаленные местности СССР». 
Сборник законодательных  и нормативных о репрес-
сиях и реабилитации жертв политических репрессий. 

Примечание: «Степной лагерь МВД» (почто-
вый адрес: г. Караганда, Казахской ССР) - услов-
ное наименование и адрес,  присвоены  приказом 
МВД СССР № 00508 от 10/11 мая 1948 г.3 особому  
лагерю  № 4, созданному  Приказом  МВД СССР  
№00219 от 28 февраля  1948  «Об образовании 
лагерей МВД со строгим  режимом  для содержа-
ния особо опасных государственных преступни-
ков»4. Особые  лагеря были  организованы во 
исполнение  Постановления  СМ СССР № 416-
159сс от 21 февраля 1948»5, Приказа  МВД, МГБ и 
Генерального прокурора  № 00279/00108/72 сс от 
16 марта 1948года6   для содержания  осужденных 
к лишению свободы шпионов,…. и участников 
других антисоветских организаций, а также и групп 
и лиц,  представляющих опасность   по своим свя-
зям и враждебной деятельности». 

Враждебную деятельность с  политической  
мотивировкой подразумевали преступления про-
тив завоеваний пролетарской революции, то есть 
контрреволюционные (политические)  преступле-
ния. [Контр] [латин. contra] (книжн.). Первая часть 
сложных слов, означающая противоположный 
или встречный процесс, противодействие тому, 
что выражено во второй части слова, напр. Контр-
революция [17]. Поэтому священник Тяпочкин 
Д.А., как осужденный за контрреволюционную 
(враждебную деятельность) и был переведен  во 
вновь созданный  особый лагерь Степной.  Из 
которого по истечении срока наказания  был эта-
пирован  в гор. Красноярск в распоряжение УМГБ 
по Красноярскому краю для направления в ссылку 

Москва. Издание Верховного Совета Российской Феде-
рации. Издательство « Республика» 1993 г. С.118 РГБ 
заверенная копия.

3  Приказ МВД СССР № 00508 «О присвоении 
условных наименований особым лагерям МВД» от 
10/11 мая. История сталинского Гулага. Конец 1920-х — 
первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 
7-ми томах/ Том 2.  Карательная система: структура и 
кадры. Отв. ред. и сост. Н.В.Петров, отв. Сост.Н.И. Вла-
димирцев — М.: «Российская политическая энциклопе-
дия» (РОССПЭН)  2004 С. 340-341. Копия заверена 
РГБ.

4  Приказ МВД СССР № 00219 «Об образовании 
лагерей МВД со строгим режимом для содержания 
особо опасных государственных преступников». Там же 
С.328-330.

5  Постановление СМ СССР № 416-159сс «Об 
организации лагерей и тюрем со строгим режимом для 
содержания особо опасных государственных преступ-
ников и о направлении их по отбытии наказания на 
поселение в отдаленные местности СССР». 21.02.1948 
г. Там же  С.326-327.

6  Приказ МВД, МГБ и Генерального прокурора 
№ 00279/00108/72 сс «Об организации особых лагерей 
и тюрем МВД для содержания особо опасных государ-
ственных преступников и о направлении последних по 
отбытии наказания в ссылку на поселение под надзор 
органов МГБ» 16 марта 1948г. Там же 336-339.
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на поселение. И  по наряду отдела «А» МГБ СССР 
направлен в  бессрочную ссылку на поселение, 
как  направлялись и  все,  отбывшие срок  наказа-
ния в особых лагерях [15, 16]. 

Тяпочкин Д.А., согласно  материалам дела 
ссыльного СО-69301,  осужденный  15 августа 
1941 года  по ст. 54-10 части 1 УК УССР,  отбыл 
полностью  срок  (меру)  наказания с 1941 по 
1951 гг.   На  основании  наряда  МГБ СССР  
№18/10/3  на отправку заключенного  в ссылку на 
поселение был направлен  в  Игарский  район  
Красноярского края,  где находился с 15 июня 
1951 года  по 29 января 1955г.  (письмо ГУ МВД  
России по Красноярскому краю от 15.12.2021). 
Фото этого  наряда МГБ СССР  №18/10/3 разме-
щено  иеродиаконом  Софронием  на стр. 27 книги 
«Белгородский старец архимандрит Серафим 
(Тяпочкин)»1, на котором видно, что это наряд 
отдела  А  МГБ СССР.  В нем указано, что харак-
тер преступления, по которому Тяпочкин Д.А. был 
осужден Днепропетровским областным судом 15 
августа 1941 года – участие в антисоветской 
повстанческой организации.  Однако, это не так, 
см. примечание2.

Прошу читателей обратить особое вни-
мание на то, что выше  по тексту указан установ-
ленный   порядок  направления в бессрочную 
ссылку на поселение  в Докладных    записках 
Берии Л.П.  от 12 мая 1953 и Хрущеву Н.С. от 
декабря 1953 года. Таким образом,  священник 
Тяпочкин Д.А.,  по отбытии срока наказания 26 
апреля 1951 года  из особого лагеря Степной,  по 
наряду  отдела  «А»  МГБ СССР  отправлен в бес-
срочную ссылку на поселение в  Игарский район  
Красноярского края,   где  и  находился  по состо-
янию на  19 мая 1954 года. Его  дело  подлежало 
обязательному пересмотру Центральной комис-

1  Иеродиакон Софроний (Макрицкий) // Белго-
родский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин)» 
[Текст] - Храм Софии Премудрости Божией    ООО 
«Техинвест-3» Москва. 2005- 436 с. С.27.

2  В приговоре, вынесенном на основании УК 
УССР, отсутствует статья   54-11УК УССР об участии в 
организации, образованной для подготовки или совер-
шения одного из контрреволюционных преступлений 
(заверенная копия Приговора  предоставлена Днепро-
петровской областной прокуратурой Украины  автору 
настоящей статьи).  

Надлежит квалифицировать по статьям 54-1 «а» 
или 54-1 «б» и 54-11 УК УССР враждебную деятель-
ность, совершенную против советского государства 
«оуновцами»- членами антисоветской организации 
«ОУН» - из числа советских граждан (Постановление 
Пленума Верховного суда СССР №12/8/у/с 7 августа 
1944 г. (Сборник законодательных  и нормативных о 
репрессиях и реабилитации жертв политических 
репрессий. Москва. Издание Верховного Совета Рос-
сийской Федерации. Издательство « Республика» 1993 
г.  С.45. РГБ заверенная копия)

сией, было пересмотрено, он  освобожден из 
ссылки 29 января  1955 года. Но, как было предпи-
сано директивными органами,  ему об этом  не 
сообщили, а дело засекретили3. 

По воспоминаниям внука о. Серафима, диа-
кона  Димитрия  Тяпочкина  (ныне покойного), 
после смерти Сталина (5 марта 1953 года), род-
ственники   обратились к Берии Л.П. с запросом о 
его  судьбе.  «Примерно через полгода их вызвали 
в Москву, выслушали, обещали помочь. Потом 
сообщили адрес  места заключения и сказали, что 
его  дело  пересматривается»4.  Вернулся из 
ссылки в 1955 году.  Вероятно, в ссыльном деле 
СО-69301 содержится  данное обращение 
(жалоба) родственников, переписка по его рас-
смотрению, принятое по нему  решение. Дела по 
жалобам выносились на рассмотрение в первую 
очередь.

Кроме того, обращения писал и сам ссыль-
ный. Меньковой И.Г. [6] опубликовано из дела 
СО-69301   Письмо  Тяпочкина Д.А. министру Гос-
безопасности СССР от 21 февраля 1952 года о 
переводе в другое  место5. Далее Инна Ген-
надьевна пишет, «..Прошел еще год, и о. Дими-
трий (как и многие ссыльные Игарки) послал тре-
тье прошение — Председателю Верховного 
Совета СССР К. Е. Ворошилову (см. Приложение). 
Ответ пришел и был объявлен о. Димитрию. 
Содержание его  осталось неизвестным, зато 
известно, что в тот же день со священника взяли 
очередную подписку о невыезде»6.  

На  заявление  автора настоящей статьи в 
ГУ МВД по Красноярскому краю о реабилитации 
Тяпочкина Д.А., отбывавшего с 1951 по 1955 год  
незаконно назначенную  меру административного 
наказания - ссылку, получен отказ, основанием 
которого указана   его  реабилитация  прокурату-
рой края по уголовному делу.  Прокуратура края в 
свою очередь сообщает, что    Тяпочкин  Дмитрий  
Александрович  реабилитирован полностью, 

3  Примечание: Ссыльное дело Тяпочкина Д.А. 
СО-69301 было рассекречено только  в декабре 2018 
года, несмотря на его реабилитацию в 2005 году проку-
ратурой Красноярского края в установленном законом 
порядке.  

4  Иеродиакон Софроний (Макрицкий) «Белго-
родский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин)» 
Автор–составитель иеродиакон Софроний (Макрицкий) 
[Текст] - Храм Софии Премудрости Божией    ООО 
«Техинвест-3». Москва. 2005- 436 с. С.33.

5  Там же. Архив УФСБ  по Красноярскому краю 
Д. СО-69301. Л.31.

6  Там же. Приложение: письмо протоиерея 
Димитрия Тяпочкина  Председателю Верховного Совета 
СССР К.Е. Ворошилову с просьбой об освобождении из 
ссылки  от апреля 1953 года.  Архив УФСБ  по Красно-
ярскому краю Д. СО-69301. Подлиник. Рукопись. Л.10-
11. об
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дополнительной реабилитации не требуется  
(письмо от 09.01.2020 №13/2475-05). 

В получении  информации  о пересмотре  
дела  священника Тяпочкина Д.А в 1954-1955 
годах  Информационным центром  УМВД РФ по 
Красноярскому краю и ГИАЦ МВД России отка-
зано. В частности указано, что  он  освобожден из 
ссылки  29 января 1955 г. по заключению  УМВД  
Красноярского края от 19 января 1955 г., в котором 
не имеется отсылок на какие-либо нормативные 
документы, а также постановления, протоколы, 
послужившие  основанием освобождения из 
ссылки. Иными данными о пересмотре дела 
Тяпочкина Д.А. в 1954-1955 годах ФКУ «ГИАЦ 
МВД России» и Главное управление по Краснояр-
скому краю не располагают (ответы ГУ МВД  Рос-
сии по Красноярскому  краю  от 05.09.2023 и от  
26.09.2023, ответ МВД России от 15.09.2023). При 
этом не указаны основания освобождения из 
ссылки.

Возникает  правовая неопределенность, 
поскольку УМВД  Красноярского края в  1954-1955  
годах не было наделено полномочиями по осво-
бождению из бессрочной ссылки лиц, осужденных 
за контрреволюционные преступления, как это 
следует из совместного  Приказа  от 19 мая 1954 г.   
Генерального прокурора СССР,  Министра юсти-
ции СССР,  Министра внутренних дел СССР и 
Председателя КГБ  при СМ СССР №96 
сс/0016/00397/00252. 

Более того, до 1992 года это  архивное 
ссыльное дело находилось на хранении в архиве  
УФСБ по Красноярскому краю. Пересмотр дела 
священника  Тяпочкина Д.А., как находящегося в 
ссылке на поселении  должен быть  осущест-
вляться Центральной комиссией, соответственно 
заключение по освобождению из ссылки должно 
было готовиться  органами КГБ.

Ссылаясь   на архив  УФСБ РФ  по Краснояр-
скому краю1   Д. №  СО-69301,  Л. 21 и Л.33 Мень-
кова  И.Г. в  изданной в 2008 году статье  «Я - свя-
щенник  Православной Патриаршей Церкви» [6] 
указывает, что «согласно распоряжению лагер-
ного начальства  о. Серафим  был  этапирован в  
тюрьму МГБ г. Красноярска  «для  направления в 
ссылку»2…..., причина ссылки о. Димитрию была 
совершенно непонятна,  …. а    19 января 1955 г. 
чудом выживший протоиерей  Димитрий Тяпочкин 
был освобожден», «так как меру наказания отбыл 

1  Примечание: Архивы центрального аппарата 
Комитета государственной безопасности СССР и его 
управлений в субъектах  РСФСР  были переданы  в 
ведение архивных  органов РСФСР Указом  Президента 
РСФСР от 24.08.1991 N 82 "Об архивах Комитета госу-
дарственной безопасности СССР»// "Ведомости СНД и 
ВС РСФСР", 29.08.1991, N 35, ст. 1156.

2  Там же. Архив УФСБ по Красноярскому краю.  
Д. СО-69301. Л.21.

полностью»3.   Какую же меру наказания он отбы-
вал с 27 апреля 1951 по  29 января 1955 года???  
В ответе ГУ МВД  России по Красноярскому краю 
от 15.12.2021 указано, что Тяпочкин Д.А., согласно  
материалам дела ссыльного СО-69301,  осужден-
ный  15 августа 1941 года  по ст. 54-10 части 1 УК 
УССР,  отбыл полностью  срок  (меру)  наказания с 
1941 по 1951 гг.   

Соответственно,  в материалах дела   ссыль-
ного Тяпочкина Д.А. СО-69301 находящихся в ИЦ 
УМВД по Красноярскому краю, на Л.21 и Л.33  ука-
заны    основания  для его  направления в бес-
срочную  ссылку на поселение и основания для 
освобождения  из  ссылки. А также  должен хра-
ниться один экземпляр выписки из протокола  
Решения комиссии о  пересмотре его дела в 1954-
1955 годах   вместе с заключением КГБ при СМ 
СССР по его делу.   Возможно, имеются и иные 
документы в связи с пересмотром его дела, а 
также материалы кассационного, надзорного и 
реабилитационного производств.  И в архивах 
отделов «П» МВД СССР и «П»  ГУ МВД по Красно-
ярскому краю должен   храниться  экземпляр 
Решения  Центральной комиссии  и заключение о 
пересмотре дела  Тяпочкина Д.А  в 1954- январе 
1955 года. 

Архивные документы Тяпочкина Д.А. не 
ограничиваются сведениями о  его  частной жизни 
и персональными данными. Тяпочкин Д.А. 
19.04.2005 г.  реабилитирован прокуратурой Крас-
ноярского края   по материалам архивного лич-
ного дела    ссыльного №СО-69301 (письмо проку-
ратуры края от 26.02.2020г №13-2475-05).  

Однако автору настоящей статьи, как иссле-
дователю, при личном посещении Информацион-
ного Центра УМВД по Красноярскому краю отка-
зано в  ознакомлении  с этими материалами. Вме-
сте с тем, Указом Президента РФ от 23.06.1992  N 
658 было  постановлено в течение 3 месяцев,  
снять  ограничения  на ознакомление и публика-
цию с актов,  послуживших  основанием   для   
применения   массовых   репрессий. Кроме того, 
без ограничений,  граждане  вправе получить из 
архивов  информацию  и  о результатах  пере-
смотра уголовных и  административных 
дел (п.16   Приказа Минкультуры РФ N 375, МВД 
РФ N 584, ФСБ РФ N 352 от 25.07. 2006). Таким 
образом, процесс реабилитации жертв политиче-
ских репрессий имел своим началом  1953-1954 
годы. В ходе пересмотра всех дел, на лиц, осу-
жденных за контрреволюционные (политические) 
преступления, содержащихся в лагерях, коло-
ниях,  тюрьмах и бессрочных ссылках на поселе-
нии, были реабилитированы  многие тысячи 
невинно осужденных граждан. Отменены неза-

3  Там же. Архив УФСБ по Красноярскому краю.  
Д. СО-69301. Л.33.
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конные и чудовищные акты, по которым указан-
ных  лиц,  по окончании   срока  наказания  отправ-
ляли в бессрочные ссылки по  нарядам МГБ и 
решениям Особого Совещания МГБ.  Однако 
лицам, освобождаемым из заключения и ссылок,   
было запрещено сообщать письменно и устно  о 
пересмотре их дел, соответственно  по результа-
там пересмотра дел  об их  реабилитации. 

Реабилитация жертв политических репрес-
сий была выделена в отдельное законодатель-
ство с принятием 18.10.1991 года  закона РФ№ 
1761-1  «О реабилитации жертв политических 
репрессий». В соответствии с пунктом «а» статьи 
5 данного закона, подлежат освобождению от уго-
ловной ответственности и реабилитации незави-
симо от фактической обоснованности обвинения 
лица, осужденные за контрреволюционную агита-
цию и пропаганду. Однако реабилитация лиц, осу-
ществленная советской властью  в 1954-1956 
годах при пересмотре дел на лиц, осужденных за 
контрреволюционные преступления, находив-
шихся в этот период заключении и ссылках, не 
была учтена в Законе  о реабилитации жертв 
политических репрессий от 1991 года.

  Как указано выше, Тяпочкин Д.А. был осуж-
ден по ч.1 ст.54-10 УК УССР (аналогичная ч.1 ст. 
58-10 УК РСФСР) – контрреволюционная агита-
ция и пропаганда (по который была осуждена 
основная часть граждан, в том числе и духовен-
ство), что является основанием для реабилита-
ции независимо от фактической обоснованности 
обвинения соответствующего лица исходя из  пун-
кта «а» статьи 5 Закона о реабилитации.  

Кроме того,  священник Тяпочкин Д.А.  был 
дополнительно реабилитирован прокуратурой  
Красноярского края 19 апреля  2005 года  на осно-
вании  пункта «е» статьи 3  Закона «О реабилита-
ции жертв политических репрессий» как   лицо, 
признанное  социально опасным  по политиче-
ским мотивам   и  подвергнутое   лишению сво-
боды по  решению  суда  без предъявления обви-
нения в совершении конкретного преступления  
(письмо прокуратуры  Красноярского края от 
09.09.2019). Генеральной  прокуратурой Казах-
стана 14 апреля 1993г.,  прокуратурой  Днепропе-
тровской области Украины  18 сентября 2006 года. 

Подытоживая, возможно сделать вывод о 
том, что освобождение    священника Тяпочкина 
Д.А. в январе 1955 года из ссылки свидетельство-
вало о  его реабилитации, как невинно осужден-
ного. Однако сообщать ему об основаниях осво-
бождения  запрещалось не только в письменном, 
но и в устном виде.

  Однако отсутствие возможности ознако-
миться с его ссыльным делом препятствует даль-
нейшему проведению исследования об основа-

ниях освобождения священнослужителя, а также 
дальнейшему исследованию института реабили-
тации жертв политических репрессий в целях 
совершенствования законодательства, направ-
ленного на восстановление нарушенных прав лиц 
рассматриваемой категории, восстановление 
правды и справедливости. 

В  Концепции государственной политики по 
увековечению памяти жертв политических репрес-
сий1 Правительство РФ указывает, что Россия 
обязана  увековечить память миллионов своих 
граждан, ставших жертвами политических репрес-
сий, в том числе необходимо  провести  научные 
исследования, направленные  на увековечение 
памяти  лиц пострадавших от репрессий, создать  
образовательные  и просветительские  про-
граммы;  создать условия для свободного доступа 
пользователей к  архивным  документам  и иным 
материалам, связанным  с вопросами политиче-
ских репрессий, в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. Несмотря на выработку и 
проведение Россией государственной политики в 
данном направлении, автор настоящей статьи 
обращает внимание читателей на проблему соз-
дания условий для свободного доступа пользова-
телей к  архивным  документам и предлагает пути  
ее решения [16]. Анализ рассматриваемой про-
блемы  на примере судьбы  конкретного политиче-
ского заключенного позволил  сформулировать 
также предложения, реализация которых необхо-
дима для успешного завершения процесса реаби-
литации жертв политических репрессий:

1. Органам  МВД РФ, ФСБ РФ  и их  террито-
риальным органам, Федеральному архивному   
агентству     и   другие  министерствам   исполнить 
Указ   Президента  РФ от 23.06.1992  N 658 «О 
снятии ограничительных грифов с законодатель-
ных и иных актов, служивших основанием для 
массовых репрессий и посягательств на права 
человека» и в том, числе  рассекретить …прото-
колы решений Центральной, республиканских, 
краевых и областных комиссий по пересмотру дел 
на лиц, осужденных за контрреволюционные пре-
ступления, находящихся в лагерях, колониях, 
тюрьмах и в бессрочных ссылках на поселении  в 
период с 1954 г. по 1958 год вместе с заключени-
ями по делам,  а также служебную  переписку  и 
другие  материалы,  непосредственно связанные 

1  Распоряжение Правительства РФ от 15.08.2015 
N 1561-р  «Об утверждении Концепции государствен-
ной политики по увековечению памяти жертв политиче-
ских репрессий». "// Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации –24.08.2015, N 34, ст. 4930. Распо-
ряжение Правительства РФ от 26.03.2019 N 522-р «О 
внесении изменений в Распоряжение Правительства 
РФ от 15.08.2015 N 1561-р// Собрание законодатель-
ства Российской Федерации –08.04.2019, N 14 (часть 
IV), ст. 1573.
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с политическими  репрессиями и предоставить к 
ним свободный доступ. 

«Проблема   сохранения исторической 
памяти остается актуальной на протяжении всего 
постсоветского периода истории России,  как 
следствие кардинальных социально - политиче-
ских изменений, произошедших  в начале 1990-х 
годов, приведших к размыванию традиционных 
культурных ценностей, глобальному пересмотру и 
переоценке прошлого, маргинализации части 
общества, утрате чувства гордости за прошлое  и 
ответственности за будущее страны, повышенной 
восприимчивости  к западному образу жизни, 
крайнему ценностному релятивизму», констати-
руют И.А. Попп и А.С. Шахнович [14]. Автор насто-
ящей статьи разделяет  изложенное мнение И.А. 
Поппа  и А.С. Шахновича. А  также разделяет  их 
мнение  о том,  что «размывание исторической 
памяти, представляет угрозу для будущего, для 
государственности и национальной безопасности 
России,  особенно в современных условиях  ее 
противостояния  объединенному коллективному 
западу, в том числе в глобальном финансовом, 
военном, информационном, экономическом  про-
тивостоянии». 
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У
тверждение на всей территории 
страны новой власти требовало карди-
нального пересмотра действующего 

законодательства, а также организации всех 
направлений общественной жизни. Такие измене-
ния не могли не затронуть и тюремную систему, 
которая к 1917 г., как известно, находилась в 

весьма плачевном состоянии. В рассматривае-
мый период вопросами пенитенциарного дела 
занималась группа ученых, имевших как теорети-
ческий, так и практический опыт работы – М.Н. 
Гернет, А.А. Жижиленко, С.В. Познышев, Б.С. 
Утевский, Е.Г. Ширвиндт и др. Некоторые из них и 
вовсе в первые годы советской власти были 
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назначены на руководящие должности пенитенци-
арного ведомства. Таким образом получилось, что 
у истоков советского исправительно-трудового 
права стояла команда настоящих профессиона-
лов своего дела, заложивших фундамент даль-
нейшего поступательного развития советской 
исправительно-трудовой науки и практики [13, с. 
97-98].

Нельзя отрицать то бесспорное обстоятель-
ство, что именно в первые годы существования 
советского государства пенитенциарная система 
стала приобретать современные черты. Извест-
ный отечественный пенитенциарист
И.Я. Фойницкий подчеркивал в своих работах, что 
Россия не должна стремиться применять на прак-
тике только зарубежные достижения в вопросах 
организации арестантского дела, а имеет все воз-
можности для выработки  самостоятельного под-
хода к решению данного вопроса» [9].  После 
смены общественно-политической формации в 
1917 г. выстраивание новой модели пенитенциар-
ной системы стало важной задачей органов госу-
дарственной власти и управления Страны Сове-
тов [7, с.  493].

Складывание значительно обновленной 
исправительно-трудовой школы происходило в 
непростых условиях. Так, в период гражданской 
войны оно проходило под девизом: «Пролетариат 
должен выработать правила обуздания своих 
классовых врагов, создать методы борьбы с этими 
врагами и научиться ими владеть» [12, с. 69]. Оче-
видно, что в этот период в процессе исполнения 
наказания в виде лишения свободы меньше всего 
применялись методы исправления или использо-
вания труда осужденных для решения государ-
ственных задач. На первый план вышла изоляция 
и уничтожение классовых врагов, а принципи-
ально важные новые положения первых декретов 
по исправительно-трудовому делу осуществля-
лись лишь частично, насколько это было воз-
можно.

В период НЭПа места лишения свободы 
были приведены в должный хозяйственный вид, 
сложился административно-управленческий 
аппарат, установились взаимоотношения с дру-
гими органами. Одним словом, были созданы 
необходимые условия для проведения новой 
исправительно-трудовой политики, что законо-
мерно привело к принятию в 1924 г. нового норма-
тивно-правового акта - Исправительно-трудового 
кодекса РСФСР (далее – ИТК РСФСР) [2].

В работе мест лишения свободы преобла-
дали в рассматриваемый период специальное 
предупреждение, а также принудительное приспо-
собление заключенного к условиям трудового 
общежития как своеобразная форма изоляции. 
Указанные изменения сказались и на составе осу-

жденных. Если в период гражданской войны в 
тюремном населении преобладали спекулянты и 
контрреволюционеры, то при НЭПе они уступили 
место так называемым общеуголовным преступ-
никам. Тогда становится вполне понятно, почему в 
отношении данной категории осужденных меня-
лось назначение изоляции как таковой: требова-
лось уже не уничтожение лиц, преступивших 
закон, а их трудоиспользование на благо государ-
ства [4, с. 512-513]. Усиление сопротивления кула-
чества повлекло увеличение их доли в составе 
осужденных. Однако в условиях возрастающего 
спроса на рабочую силу изоляция преступников 
как таковая становится бессмысленной: ей на 
смену приходит организация принудительного 
труда в процессе лишения свободы в форме тру-
довых колоний открытого и закрытого типов 
(добыча торфа и других полезных ископаемых, 
дорожное строительство и прочее). Таким обра-
зом на данном этапе произошел постепенный 
переход от системы закрытых исправительных 
учреждений к системе исправительно-трудовых 
колоний, а, следовательно, замена тюрем воспи-
тательными учреждениями. 

Как уже было сказано, организация пенитен-
циарного дела в СССР получила свое законода-
тельное воплощение в ИТК РСФСР 1924 г. [2]. В 
этом важном акте впервые законодательно уста-
навливались правила осуществления на всей тер-
ритории РСФСР начал уголовной политики путем 
соответствующей организации лишения свободы 
и принудительных работ без содержания под 
стражей» [11, с. 5].

Своеобразное продолжение ИТК РСФСР [2] 
получил в Основных началах уголовного законо-
дательства СССР [1] и в уголовных кодексах 
советских республик, где в полной мере раскрыты 
принципиальные положения относительно раз-
личных мер социальной защиты, под которыми 
тогда понимались меры наказания. Согласно 
советскому законодательству, меры социальной 
защиты применялись в целях предупреждения 
преступлений, исправительно-трудового воздей-
ствия на лиц, совершивших преступления, а также 
лишения их возможности совершать новые пре-
ступления. Примечательно, что впервые в отече-
ственной науке прозвучали мысли об общей и 
специальной превенции, при том, что цель воз-
мездия отсутствовала. Все предусмотренные 
законодательством меры социальной защиты 
должны были быть целесообразными и не иметь 
целью причинение физического страдания и уни-
жение человеческого достоинства.

Издание ИТК РСФСР [2] имело в рассматри-
ваемый период принципиальное значение, 
поскольку до этого не существовали принятого 
высшим органом государства единого специаль-
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ного законодательного 
акта, посвященного различным вопросам пени-
тенциарии [5, с. 37-38]. Господствовало убежде-
ние, что основные задачи уголовной политики 
давались только суду, и только он являлся орга-
ном и проводником уголовного законодательства. 
В результате этого вопросы назначения и приме-
нения мер социальной защиты получили неодина-
ковое отражение в действующем законодатель-
стве, поскольку исправительные учреждения дей-
ствовали лишь на основании циркуляров и 
инструкций, попадая как бы в зависимое положе-
ние к суду.

С выходом в свет ИТК РСФСР [2] стало осо-
бенно ясно, что судебная политика и исправи-
тельно-трудовая политика стали равноценными и 
равнозначными элементами единой советской 
уголовной политики. А правильное их сочетание 
обеспечило их правильное применение в даль-
нейшем в соответствии с целями и задачами 
политики государства [6, с. 64]. Закрепленная 
законодателем реформа исправительно-трудо-
вого дела в корне изменила взгляд на личность 
осужденного и на характер работы органов, испол-
няющих наказания. Со стороны последних требо-
валось внимательное и всестороннее изучение 
личности преступника, правильная классифика-
ция правонарушителей, создание необходимых 
условий для того, что в общество вернулся полно-
ценный гражданин [10, с. 83].

И, наконец, в рассматриваемый период бла-
годаря исследованиям советских пенитенциари-
стов, прежде всего М.Н. Гернета, работавшего с 
1919 по 1930 гг. в Центральном статистическом 
управлении РСФСР (СССР), появились первые 
работы, посвященные статистике осужденных. В 
его работе «Моральная статистика», увидевшей 
свет в 1922 г., детально исследованы вопросы 
возраста, пола, национальности, семейном поло-
жении и профессиях преступников. При этом 
работа построена не только на основе исчерпыва-
ющего материала официальной статистики, но и 
литературы по соответствующим вопросам, в том 
числе зарубежной.

Характеризуя работы М.Н. Гернета в обла-
сти статистики, один из крупнейших в нашей 
стране ее исследователей А.А. Герцензон писал, 
что «все опубликованные в СССР в 1919-1930 гг. 
сборники по вопросам моральной статистики, в 
том числе и местные издания органов Централь-
ного статистического управления, были выпол-
нены под общим руководством М.Н. Гернета» [4, 
с. 26]. 

В 1926 г. одновременно со всеобщей пере-
писью населения Государственным институтом по 
изучению преступности были переписаны все 
осужденные (было создано около 100 000 стати-

стических карточек), что позволило в дальнейшем 
подробно изучить состав спецконтингента, выра-
ботать новые положения по их исправлению и 
перевоспитанию, поддержанию законности и пра-
вопорядка в местах лишения свободы.

Учитывая изложенное, можно сделать 
вывод, что структура уголовно-исполнительного 
законодательства, организация процесса испол-
нения наказаний, его цели и задачи, другие эле-
менты современной пенитенциарной действи-
тельности были заложены именно в первые годы 
советской власти. Не умаляя значения Общей 
тюремной инструкции 1915 г. [3], напомним, что, 
именно, Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 
[2], столетие принятия которого приходится на 
2024 г., стал первым всеобъемлющим норматив-
ным документом, регламентировавшим основные 
направления процесса исполнения уголовных 
наказаний.
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Введение. В настоящее время средства 
массовой информации являются основной плат-
формой передачи материала, охватывая наи-
большее количество целевой аудитории. Для 
сотрудников по пропаганде безопасности дорож-
ного движения подразделений ГИБДД использо-
вание такого ресурса является одним из основных 
способов выполнения своей деятельности, как 
информационного характера, так и воспитатель-
ного. Однако не редко взаимодействие СМИ и 
ГИБДД имеет определенные трудности. 

Целью данной работы является рассмотре-
ние проблем, с которыми наиболее часто сталки-
ваются представители ГИБДД, занимающиеся 
профилактической деятельностью, при организа-
ции освещения информации в СМИ на различны 
платформах. Рассмотрен вопрос необходимости 
оперативного доведения информации в целях 
привития участникам дорожного движения навы-
ков безопасного поведения на дорогах посред-
ствам ведения социальных сетей и telegram-кана-
лов непосредственно инспекторами по пропа-
ганде безопасности дорожного движения. Пред-
ложены возможные пути решения, которые дадут 
определенные гарантии сотрудникам ГИБДД на 
опубликование просветительской информации 
при обращении в СМИ.

Основная часть.
Историческое начало пропагандистская дея-

тельность по безопасности дорожного движения 
берет немного ранее, чем появление Государ-
ственной автомобильной инспекции (ГАИ) в 
целом. Первоочередной и самой глобальной 
задачей перед государством всегда было обеспе-
чение безопасности всех участников дорожного 
движения. Со времен СССР одним из распростра-
нённых способов донесения информации до 
общества,  был выпуск информационной бро-
шюры на тему необходимости соблюдения пра-
вил дорожного движения. В ней были подробно 
описаны основные правила поведения на доро-
гах, а также приведены примеры нарушений, кото-
рые могут привести к авариям.

С течением времени пропаганда безопасно-
сти на дорогах стала неотъемлемой частью обе-
спечения безопасности дорожного движения с 

целью профилактики административных правона-
рушений и снижения тяжести последствий в 
результате дорожно-транспортных происшествий 
(далее – ДТП). ГАИ начала проводить лекции для 
водителей, организовывать конкурсы на лучшее 
знание правил дорожного движения, а также про-
водить профилактические мероприятия, направ-
ленные на снижение количества ДТП.

Сегодня одним из основных направлений 
Госавтоинспекции России, как структурного под-
разделения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, остается пропагандистская 
деятельность, направленная на воспитание пра-
восознания участников дорожного движения, с 
целью предупреждения дорожно – транспортных 
происшествий и последствий после них. 

За 6 месяцев 2023 года, согласно информа-
ционно-аналитическому обзору «Дорожно-транс-
портной аварийности в Российской Федерации за 
6 месяцев 2023 года» отмечен рост дорож-
но-транспортной аварийности. На территории 
страны было зарегистрировано 56 228 (+3,9%) 
дорожно-транспортных происшествий, в которых 
погибли 5 908 (+2,9%) и получили ранения 71 046 
(+3,6%) человек.[1, с.4].  По прежнему – каждое 
одиннадцатое ДТП (4924) привело к смертель-
ному исходу. 

В связи с этим, продолжение проведения 
сотрудниками отделов пропаганды на различных 
уровнях разносторонних и разноплановых меро-
приятий со всеми слоями населения необходимо. 
Наиболее распространенными методами пропа-
ганды дорожного движения среди граждан, можно 
выделить следующие направления деятельности: 

- посещение и проведение конкурсных и 
игровых мероприятий, несущих под собой идею 
донесения до детей и педагогов важность соблю-
дения законодательства в области дорожного 
движения, в учебных заведениях дошкольного и 
школьного образования;

- профилактические мероприятия и беседы 
с обучающимися средних и высших учебных заве-
дений, направленные на формирование и закре-
пление правосознания молодого населения в 
области дорожного законодательства;



526

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

- посещение автошкол и юридических лиц, 
организующих обучение и перевозку людей, 

- проведение инспекционных проверок и 
бесед, направленных на искоренение правового 
нигилизма в умах гражданского общества. 

Если вернуться к статистическим данным, то 
можно увидеть, что наибольшее количество ДТП 
(87,8%) совершается из-за нарушения Правил 
дорожного движения водителями ТС. За 6 меся-
цев 2023 года произошло 49 417 (+3,3%) ДТП, в 
которых погиб 5 091 (+3,7%) человек и ранены 64 
604 (+2,9%) человека. Тяжесть последствий таких 
ДТП составила 7,3 [1, с. 13]. Поэтому наибольшее 
внимание при проведении профилактических 
мероприятий направлено именно на данную кате-
горию участников дорожного движения. Наиболь-
шее распространение, где непосредственно 
сотрудник подразделения по пропаганде безопас-
ности дорожного движения общается с целевой 
аудиторией, имеют совместные рейдовые меро-
приятия ГИБДД и общественных организаций, в 
том числе и с волонтерами студенческих движе-
ний. В основном, такие мероприятия направлены 
на предупреждение водителей колесных транс-
портных средств об ответственности за различ-
ные административные правонарушения в обла-
сти дорожного движения. 

На наш взгляд, вышеуказанные способы 
проведения профилактической работы с населе-
нием нельзя назвать масштабными, так как круг 
лиц, с которыми проводится профилактика рандо-
мный. Многие граждане не сталкивались с сотруд-
никами подразделений пропаганды БДД Госавто-
инспекции субъекта. Это связано со спецификой 
работы, территориального расположения или воз-
растного диапазона. Но задача по охвату наи-
большего количества участников дорожного дви-
жения остается, в связи с этим вопросы касающи-
еся, привлечения внимания населения к пробле-
мам обеспечения БДД, информирования по 
тематике обеспечения БДД, в том числе о состоя-
нии аварийности, причинах возникновения ДТП в 
рамках своей компетенции, изменениях в органи-
зации дорожного движения, а также по иным акту-
альным вопросам обеспечения БДД в соответ-
ствии с пунктами 5.3, 5.5, 6  Приказа МВД от 
29.12.2018 г. № 903 «Об утверждении наставле-
ния по организации деятельности Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по пропаганде безопасности дорожного 
движения» относятся к компетенции инспекторов 
по пропаганде БДД и выполняется во взаимодей-
ствии со средствами массовой информации. Если 
же такого взаимодействия со СМИ не налажено, 
то трудно представить наступление каких-либо 

положительных последствий в результате прово-
димых сотрудниками ГИБДД мероприятий. Напри-
мер, это может выражаться в виде отсутствия 
повышения доверия и авторитета рассматривае-
мых органов, уменьшения их возможностей по 
выполнению своих служебных обязанностей.  
Проблемы взаимодействия с социальными медиа 
могут так же выражаться в недостоверности, 
транслируемой ими информации, вероятностью 
распространения нежелательных новостей[2, 
с.202].

Именно поэтому, подразделениям Госавто-
инспекции России необходимо тесно взаимодей-
ствовать с местными СМИ, которые являются 
одним из основных источников информации для 
людей и позволяют им получать новости, сведе-
ния о событиях.  Не стоит забывать о том, что 
СМИ являются не только источником новостей, но 
также инструментом формирования обществен-
ного мнения, имеют большое влияние на развитие 
культуры общества. С помощью телевидения, 
радио, печатных и интернет-изданий возможно 
формировать стандарты поведения участников 
дорожного движения, способствовать распростра-
нению информации направленной на предупре-
ждение дорожно – транспортных происшествий в 
регионах Российской Федерации. 

Сотрудники Госавтоинспекции часто посе-
щают радиоэфиры для предоставления гражда-
нам правовой информации об изменениях в зако-
нодательстве в сфере правил дорожного движе-
ния, сообщают статистические данные о ДТП в 
регионе или дают комментарии по самым акту-
альным темам в области безопасности дорожного 
движения. С радиостанциями субъектов и Госав-
тоинспекцией региона, взаимодействие строится 
на договорных условиях гражданско – правового 
законодательства. Между радиостанцией и Госав-
тоинспекцией заключается договор, по которому 
осуществляется информирование населения, что 
является неотъемлемой частью пропагандистских 
мероприятий. Таким образом, юридически закре-
пленная договорная основа, является гарантом 
информирования населения по вопросам связан-
ным с профилактикой детского дорожно – транс-
портного травматизма, аварийностью на дорогах 
и мерах по обеспечению безопасного дорожного 
движения. Печатные издания регулярно ссыла-
ются на информацию о ДТП, представленную на 
официальных страницах Госавтоинспекции в раз-
личных соцсетях. Кроме того, журналисты печат-
ных изданий берут интервью у сотрудников Госав-
тоинспекции региона по вопросам, касающимся 
дорожного движения в субъекте. 

Действенным СМИ для взаимодействия по 
информированию населения является телевиде-
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нье, но в рамках развития глобальной сети Интер-
нет, именно он является самым распространён-

ным и наиболее используемым медийным про-

странством. Данная  информация подтвержда-
ется ежегодным отчетом Global Digital 2023, 

согласно которому на начало 2023 года в 

РФ насчитывалось 127,6 млн. интернет-пользова-
телей, проникновение интернета составляет 

88,2%. В январе 2023 года в России было 106,0 

млн. пользователей социальных сетей, что 
составляет 73,3% от общей численности населе-

ния. Всего на начало 2023 года в России было 

активно 227,0 млн. сотовых мобильных подключе-
ний, что соответствует   156,9% всего населения. 

Наиболее часто используемые соцсети в России 

(% от общего числа пользователей социальных 
сетей): VK 75,3%, WhatsApp 71,5%, Telegram 

64,4%, Одноклассники 43,5%, TikTok 42,6%. 

Что бы соответствовать современным тен-
денциям, большинство телевизионных каналов 

создают свои официальные страницы в Интернет 

ресурсе, telegram-каналы и страницы в социаль-
ных сетях. Таким образом, можно считать, что 

телевидение охватывает две информационных 

ниши, непосредственно трансляция на экранах и 
публикация новостей в сети. Подразделения МВД 

так же не отстают от тенденций и поэтому на 

сегодняшний день увидеть сайт регионального 
ГИБДД, или страницу в социальной сети Вкон-

такте или канал в Telegram обычное дело. Это 

говорит о том, что Интернет является площадкой 
для развития СМИ, становится не только носите-

лем значимых сведений, но и способен оказывать 

в определенной степени влияние на различные 
аспекты общественной жизни, в том числе связан-

ные с обеспечением безопасности дорожного дви-

жения.
Не стоит забывать, что пропагандистская 

деятельность сотрудников ГИБДД посредством 

средств массовой информации решает в основ-
ном две задачи: 

1. На уровне решения относительно простых 

задач информирования населения и участников 
дорожного движения. 

2. На уровне решения более сложных задач 

формирования необходимых социально право-
вых установок, обеспечивающих эффективность 

деятельности ГИБДД. [3, c. 223]

И если с первым направлением проблем не 
возникает, указанные СМИ активно публикуют 

информацию о ДТП и статистике в регионе, то по 

второму направлению формируется проблемная 
ситуация. Получается, что, одним из ключевых 

факторов взаимодействия является взаимовыгод-

ное сотрудничество подразделений ГИБДД и 

СМИ, с одной стороны – в подаче информации, 
соответствующей действительности и решении 

задач обеспечения безопасности дорожного дви-

жения, а с другой – в повышении рейтинга СМИ за 
счет распространения актуальных и привлекаю-

щих интерес граждан сведений. Но, несмотря на 

все перспективы взаимного развития информаци-
онного поля, как для Госавтоинспекции, так и для 

средств массовой информации, в сфере обеспе-

чения дорожного движения, есть и ряд проблем-
ных аспектов.

Зачастую корреспонденты выезжают с 

сотрудниками Госавтоинспекции на проведение 
рейдовых мероприятий, первыми оказываются на 

местах дорожно – транспортных происшествий и 

помогают в распространении информации касаю-
щейся изменений и нововведений в данной обла-

сти. Но так происходит не всегда. Взаимодействие 

с корреспондентами, как представителями теле-
визионного СМИ, чаще всего осуществляется на 

устных договорных условиях. Именно это и явля-

ется проблемой. Избирательное, а зачастую 
халатное отношение к предоставленной инфор-

мации для эфиров, со стороны телевиденья в 

отношении Госавтоинспекции, способствует низ-
кой освещенности гражданского населения по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения. Силами сотрудников подразделений по 
пропаганде БДД совместно с курсантами и слуша-

телями ведомственных ВУЗов, волонтерами, 

общественными организациями, создаются виде-
осюжеты о правилах дорожного движения для 

всех участников дорожного движения. В таких 

видеоматериалах раскрывается важная инфор-
мация, которая способствует сохранению жизни 

на дорогах. Использование световозвращающих 

элементов, детских удерживающих устройств а 
также, правила управления средствами индивиду-

альной мобильности, велосипедами, мопедами и 

мототранспортными средствами. Данные виде-
осюжеты должны охватывать большой процент 

населения, но их публикация и демонстрация воз-

можна только в сети Интернет. Это связано с  тем, 
что телевиденье региона избирательно относится 

к эфирному времени, считая, что так называемые 

«резонансные» сюжеты имеют большую инфор-
мационную значимость. Однако, именно пропа-

гандистские видеоматериалы напоминают граж-

данам о многих актуальных вопросах участия в 
дорожном движении. Вопросы ответственности за 

нарушения правил дорожного движения и нагляд-

ные примеры несоблюдения правил дорожного 
движения, также продемонстрированы в данных 

видеосюжетах. Телевизионные корреспонденты 

чаще отдают свое предпочтение сюжетам о ДТП с 
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пострадавшими или резонансными правонаруше-
ниями в области дорожного движения со стороны 
водителей транспортных средств. 

Еще одной проблемой связанной с телеви-
деньем, стала проблема отказов со стороны кор-
респондентов регионального СМИ выезжать на 
рейдовые мероприятия, для освещения проблем, 
связанных с управлением транспортными сред-
ствами.  Это связано с тем, что взаимодействие 
осуществляется на устной договорной основе, 
СМИ могут давать согласие на съемку рейдового 
мероприятия, но в момент проведения таких 
мероприятий, отказываться выезжать на место. 
Тем самым, масштабные профилактические про-
пагандистские мероприятия, информация из кото-
рых является актуальной для граждан, остается 
не освященной на большое количество населе-
ния. Кроме того, субъективное мнение, выражае-
мое со стороны представителей средств массо-
вой информации, во многом противоречит поли-
тике государства в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения. Информирование 
гражданского населения в области безопасного 
дорожного движения, как на территории страны, 
так и в отдельно взятом субъекте, способствует 
выработке массового правового поведения, что в 
свою очередь снижает риск возникновения опас-
ных ситуаций на дороге. Средства массовой 
информации, подходя к выбору сюжетов для 
транслирования на каналах телевиденья, выби-
рают «сенсационные» сюжеты, обходя стороной 
другие, глобальные информационные аспекты. 
Так, информирование граждан о необходимости 
вовремя переходить с одного типа резины на дру-
гой, во время смены сезонных погодных условий 
или предоставление сведений, про совершен-
ствование Российского законодательства в обла-
сти дорожного движения, становится для предста-
вителей СМИ недостаточно актуальной информа-
цией, для размещения ее в прайм – тайм. 

Если с телевидением проблема взаимодей-
ствия решаема, благодаря внедрению договорной 
основы, то с пабликами в социальных сетях, или 
новостными страницами в сети Интернет, которые  
анонсируют общественную жизнь субъекта  
страны, возникают наибольшие сложности. Рас-
смотрим на примере освещения информации  о 
дорожно-транспортных происшествиях. Сотруд-
никам ГИБДД приходится сталкиваться с тем, что 
СМИ, публикуют информацию, полученную не из 
официального источника, а обобщенные коммен-
тарии, с фото-видео публикациями очевидцев 
того или иного происшествия, что не всегда явля-
ется достоверным. Именно поэтому, деятельность 
Госавтоинспекции по пропаганде БДД должна осу-
ществляться, как прописано в Приказе МВД № 

903 от 29.12.2018 года в соответствии с принци-
пами научности, оперативности, конкретности, 
наступательности, общедоступности.  

Если разобрать из чего же складывается 
данная проблема, то очевидно, что в публикации 
официальной информации о фактах ДТП на офи-
циальных страницах Госавтоинспекции регионов 
отсутствует один из принципов – оперативность. 
Основное препятствие в реализации данного 
принципа заключается в сложности процедуры 
опубликования  информационной статьи 

на официальных страницах ГИБДД в соци-
альных сетях. Для того, что бы информация 
вышла, она должна пройти несколько этапов 
«утверждения» и только после согласования, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения может размещать сведения о дорож-
но-транспортном происшествии, или о проводи-
мом мероприятии. Но в пропагандистской дея-
тельности ничего нельзя откладывать на завтра, 
действовать необходимо оперативно. Связано это 
с тем, что первая интерпретация того или иного 
события немедленно привлекает к себе внима-
ние, она запоминается и воспринимается как под-
линная.[3, с.224]

Соответственно решить данную проблему 
можно, предоставив сотруднику пропаганды безо-
пасности дорожного движения возможность вести 
«прямой эфир». То есть, приехав на место дорож-
но-транспортного происшествия и получив всю 
необходимую информацию о предшествующих 
событиях, сотрудник с места публикует предвари-
тельные данные в социальной сети официальной 
страницы Госавтоинспекции или в telegram-ка-
нале. Для этого необходимо всего лишь иметь 
гаджет с доступом к сети Интернет и возможность 
фото-видео фиксации. Передавая такую возмож-
ность сотрудникам по пропаганде БДД, сразу 
выполняется практически все  принципы, на 
основе которых и строится вся пропагандистская 
деятельность.

Важность и необходимость такого введения, 
очевидна. Для того что бы официальные стра-
ницы Госавтоинспекции регионов по праву  явля-
лись первоисточником, они должны содержать 
актуальную и интересующую участников дорож-
ного движения тематику. Для этого и нужна опера-
тивность публикации. Рассмотрим на примере 
Орловской области, в среднем пост о ДТП опубли-
кованный по информации очевидцев, размещен-
ный на новостных страницах региона, просматри-
вают в среднем 36, 5 тысяч человек, а на сайте 
ГИБДД информацию об этом же ДТП, но которая 
появляется в сети спустя почти сутки всего 470-
500 человек. Информация уже потеряла актуаль-
ность, соответственно и утерян интерес публики к 
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странице в целом, а что бы официальные страниц 
и telegram-каналы региональных ГИБДД выпол-
няли не только информационную задачу, но и вос-
питательная, необходимо привлечение внимания. 
Таким образом, чем шире и оперативней в рамках 
региона освещается какая-либо из тем, связан-
ных с безопасностью движения, тем больше вни-
мания ей уделяют заинтересованные лица (авто-
любители, пешеходы, представители государ-
ственных, коммерческих и общественных органи-
заций). Помимо этого, решится еще одна проблема 
взаимодействия подразделений ГИБДД с интер-
нет – СМИ. Выкладывая информацию раньше 
других, сотрудник подразделения по пропаганде 
БДД нейтрализует деятельность деструктивно 
работающих интернет-СМИ и социальных медиа, 
которые проявилась на примере освещения собы-
тий и деяний, посягающих на общественный поря-
док и общественную безопасность, резонансных 
ДТП.

Говоря о печатных изданиях (газеты, жур-
налы), складывается тенденция к формированию 
одной линии информирования. Так печатные 
издания публикуют статьи касающиеся ДТП с 
пострадавшими, обходя статистическую сводку за 
недельный или месячный период. Пропагандист-
ские мероприятия практически не освещаются, 
так как редакции считают данную информацию не 
актуальной или не интересной. Эффективным 
решением данной проблемы могут стать граждан-
ско – правовые отношения. Заключение договора 
о публикации на страницах газет и журналов 
информации о проведенных мероприятиях по 
предупреждению дорожного травматизма и так 
далее. Избирательность печатных изданий во 
многом отрицательно влияет и на формирование 
общественного мнения о деятельности Госавто-
инспекции. У граждан в сознании формируется 
образ бездействия сотрудников, что способствует 
совершению дорожно – транспортных происше-
ствий с пострадавшими и без таковых. Данный 
аспект также можно отнести к проблематике взаи-
модействия и освещения пропагандистской дея-
тельности Госавтоинспекции в СМИ. Однако, это 
не самая большая проблема с которой сталкива-
ются сотрудники подразделений пропаганды, как 
представители Госавтоинспекции России. В насто-
ящий момент, информационное поле активно раз-
вивается, информационно-коммуникационная 
сеть - Интернет и телевиденье остаются на пер-
вом месте по информированию граждан о проис-
ходящем в регионах. И если в сети Интернет, 
Госавтоинспекция активно ведет свою пропаган-
дистскую деятельность, создавая группы и каналы 
в социальных сетях, то на телевиденье складыва-
ется другая ситуация. 

Заключение.
Обобщая вышеперечисленные проблемные 

аспекты освещения в средствах массовой инфор-
мации пропагандистской деятельности Госавтоин-
спекции России, можно сделать следующие 
выводы. 

1. Вся координационная связь Госавтоин-
спекции, в лице отделов пропаганды БДД, со 
средствами массовой информации, должна осу-
ществляться на основе гражданско – правовых 
договоров. Юридически закрепленные правовые 
отношения между вышеуказанными субъектами 
позволят исключить возникновение недопонима-
ний и иных проблемных ситуаций между сотруд-
никами отделов пропаганды безопасности дорож-
ного движения и представителей СМИ. 

2. Если, заключение договоров между ука-
занными субъектами невозможно, еще одним 
путем решения данной проблематики, будет вне-
сение изменений в действующее законодатель-
ство о СМИ Российской Федерации. Внести изме-
нение, в части обязательного просвещения граж-
данского населения, не только о наиболее важ-
ных, на их взгляд, но и обо всех мероприятиях, 
имеющих профилактическую направленность для 
людей, в области безопасного дорожного движе-
ния. 

3.По мимо этого, передать ведение социаль-
ных сетей и telegram-каналов непосредственно 
инспекторам по пропаганде БДД, тем самым, 
исключая появление ложной информации по теме 
дорожной безопасности. 

Таким образом, Госавтоинспекция, как пря-
мой субъект организации безопасного дорожного 
движения, поднимет процент заинтересованности 
граждан в грамотном поведении участников 
дорожного движения. 
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П
росвещенный абсолютизм – это поли-
тика, характерная для европейской 
монархии второй половины XVIII в. В 

основе преобразований лежали популярные идеи 
Просвещения, целью которых было устранение 
феодальных пережитков, и введение новшеств, 
способствующих развитию капиталистических 
отношений. Отличительной чертой являлись 
директивы «сверху», исходящие непосредственно 
от главы государства. Так называемый Союз 
философов и государей, несомненно, значи-
тельно смягчил уголовное наказание как в Европе 
в целом, так и в Российской империи в частности 
[6].

В России как правило, данный период, в пер-
вую очередь, связывают с эпохой царствования 
Екатерины II (1762–1796). Однако можно говорить 
и том, что как до нее, так и после, правители ста-
рались привести нормы законодательства к более 
либеральному состоянию.

Так, при Петре III, была упразднена Тайная 
канцелярия, событие которое «упорядочило» 
систему доносительства. Так, все сообщения под-
лежали тщательной проверке, а в случае его лож-
ности, информатор подлежал двухдневному аре-
сту. Взамен данной организации была учреждена 
Тайная экспедиция, услугами которой, к сожале-
нию, царь не воспользовался, за что и пострадал, 
поскольку, отказавшись от услуг тайной полиции, 
погиб в практически открытом заговоре против 
него. 

Однако, важно отметить и то, что именно при 
Петре III впервые в русском законодательстве 
убийство крепостных было квалифицировано как 
«тиранское мучение». За злоупотребления вла-
стью помещики нередко подлежали суровому 
наказанию. Так, у них могли конфисковать землю, 
отправить в ссылку, постричь в монахи и т.п. 
Однако, при этом были значительно облегчены 
телесные наказания - отменены порки батогами и 
кошками-девятихвостками - плётками с твёрдыми 
наконечниками либо специальными узлами, 
однако самыми ужасными были плетки с крю-
чьями на концах, которые наносили страшные 
рваные раны [3].

Уголовное право второй половины XVIII в. 
стало приобретать черты более демократические. 
Данный период для Российской империи характе-
ризуется тем, что в политику государства повсе-
местно внедрялись идеи западных гуманистов, в 
личных переписках с которыми состояла импера-
трица. Отметим, что многие проекты законов Ека-
терина II писала собственноручно.

Данную политику часто сравнивают с поли-
тикой, проводимой Петром I, который до крайно-
сти ужесточал наказания за любые провинности, 
однако несмотря на это отмечался рост престу-

плений. Политика просвещенного абсолютизма 
выступала антиподом тирании и жестокости. 

По истине революционным событием Екате-
рининской эпохи стало провозглашение в 
«Наказе» Уложенной комиссии презумпции неви-
новности: «Человека нельзя считать виновным 
ранее приговора судейского» [4, с. 49]. Это был 
огромный шаг вперед.

Большой вклад был сделан в защиту детей. 
С 1765 г. возраст уголовного вменения был повы-
шен с 10 лет до 17 лет. 

Душевнобольные люди стали освобо-
ждаться от наказания, до этого, диагноз лишь 
смягчал наказание.

По-новому было оценено пьянство и состоя-
ние алкогольного опьянения, которое начиная с 
эпохи Просвещения, являлось отягчающим уго-
ловную ответственность, обстоятельством. Пья-
ницы помещались в смирительные дома для 
исправления. А неосторожность и состояние 
аффекта наоборот стали смягчать вину. 

При Екатерине II расследованием политиче-
ских преступлений занималась Тайная экспеди-
ция. К данным деяниям относились, в том числе, 
критика и оскорбление царицы, отзыв о ней сло-
вом «непристойным и противным». Любые, даже 
устные посягательства на царскую особу: будь то 
портрет, либо указы, осуждение государственных 
чиновников – все подлежало расследованию и 
применению соответствующих санкций. Распуска-
ние неправдоподобных слухов о реформах, игно-
рирование молебнов в честь царских особ также 
сурово наказывались.

Отметим, что, при Екатерине II изменилось 
отношение к дуэлям. Теперь наказанию подле-
жали не все участники, а лишь оскорбитель, осу-
ждению подлежали последствия данных поедин-
ков в виде ран, увечий и смерти, а не само собы-
тие.

Отличительной чертой уголовного наказа-
ния в эпоху просвещенного абсолютизма стало 
то, что в принципе поменялась цель наказания. 
Если ранее наказание было мерой устрашения, 
то теперь оно стало поводом к исправлению и 
перевоспитанию. И даже за умысел убийства 
наказание стало не таким суровым.

Важным нововведением стало такое поня-
тие как индивидуальность наказаний за престу-
пление, введенное Уставом благочиния, согласно 
которому, человек нес ответственность только за 
то, что совершил сам, а не его родственники. Дан-
ный документ ввел четкое разграничение между 
такими понятиями как преступление и проступок. 
Предварительное следствие, расследование про-
ступков, незначительных краж было возложено на 
полицию.
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Указ благочиния полностью соответствовал 
своему названию, поскольку в том числе вводил 
штрафы за сквернословие в присутствии женщин 
и «степенных людей». Документом также вводи-
лись штрафы за буйство и драки. 

Первые попытки смягчения уголовного пре-
следования делала еще Елизавета Петровна, 
которая в 1744 г. запретила приводить в исполне-
ние смертные приговоры. В 1753–1754 г. данная 
мера была заменена на «политическую смерть». 
Участники дуэлей больше не приговаривались к 
высшей мере.

Екатерина II продолжила политику Елиза-
веты. Несмотря на масштабность Пугачевского 
восстания, которое сотрясло и повергло в ужас 
всю Европу, его участники были помилованы, а 
казнено было лишь пятеро «бунтовщиков». После 
этого события, Сенат повелел уничтожить все ору-
дия казни и пытки (кроме кнута), а самым строгим 
наказанием стали ссылка и тюрьма. Императрица 
надеялась, что эти меры возвратят «заблудшие 
умы на путь правый» [2, с. 97]. 

С 1765 года каторга как вид наказания также 
перестала применяться. Елизавета еще в 1760 г. 
установила своим указом 2 вида ссылки: на веч-
ное поселение (с обязательными работами) и на 
житье. Спустя 5 лет, Екатерина II подтвердила 
данный Указ, причем условия проживания ссыль-
ных существенно поменялись. Теперь, данные 
лица были обязаны осваивать отдаленные терри-
тории, в связи с чем наделялись участками земли, 
получали от государства семена, орудия труда. 
Таким образом, Правительство добивалось сразу 
нескольких целей: наказание провинившихся, 
отдаление их от столицы и территориальных цен-
тров, освоение и укрепление позиций на окраи-
нах. К данным лицам даже применялись «льготы» 
- на первое время ссыльные освобождались от 
податей. 

Отметим, что вся политика просвещенного 
абсолютизма в первую очередь была направлена 
на укрепление позиций дворянства, которое с 
этого времени могло ссылать в Сибирь своих кре-
постных крестьян за какие-либо проступки.

Что касается представителей дворянства, то 
в отношении данного сословия наказания также 
изменились – были утверждены существенные 
послабления. Например, были отменены различ-
ные конфискации. «Шельмование», введенное 
Петром I, заменено при Екатерине II на лишение 
всех прав состояния, сама процедура ломания 
шпаги над головой преступника была отменена.

Имущественные взыскания были заменены 
на лишение свободы. Штрафы, конфискации иму-
щества, вычеты из жалованья, удержания из зара-
ботной платы дворян при Екатерине II были пре-

кращены, а при Александре I, данные меры отме-
нялись для всех остальных сословий.

С 1780 –х гг. уголовное законодательство 
было существенно обновлено. «Устав благочи-
ния» впервые в истории русского права предлагал 
новые категории уголовно наказуемых деяний — 
«уголовные преступления» против личности 
(«личные»), «обитания», «общей народной тор-
говли», «правосудия», «имения», «народной 
тишины», также вводились качественно новые 
классификационные принципы градации уголовно 
наказуемых деликтов [1, c.9].

В Уставе четко прописывался алгоритм про-
ведения предварительного следствия, который 
разработала сама Екатерина II. Ее проект «Поря-
док исследования и суда уголовного дела» был 
частично реализован также и в части уголовной 
терминологии. 

Были предприняты попытки уточнения круга 
преступных посягательств в отношении движи-
мого имущества. Так, были разграничены такие 
понятия как «кража», «воровство», «мошенниче-
ство», «грабеж», что способствовало унификации 
и единому пониманию сути преступного деяния. 
Таким образом, государство демонстрировало 
заботу как об отдельно взятом человеке, незави-
симо от его социального статуса, так и его соб-
ственности.

В основу Указа «О суде и наказаниях за 
воровство разных родов» были положены «Ком-
ментарии на английские законы» У. Блэкстоуна [5, 
с. 305], и предполагали совершенно новую 
систему мер за незначительные имущественные 
преступления. Система наказаний подразумевала 
перевоспитание отступников от закона посред-
ством труда, что собственно можно видеть и 
сегодня в виде принудительных работ за некото-
рые виды преступлений. 

Согласно Указу «О суде и наказаниях за 
воровство разных родов», если при совершении 
кражи или мошенничества ущерб был ниже 20 
руб., преступник помещался в «работный дом», 
где своим трудом возмещал стоимость украден-
ного и «шесть процентов выше» пострадавшему. 
В случае если преступник был уличен еще раз, 
ему назначалось телесное наказание – 2 удара 
плетьми, а сумма отработки увеличивалась вдвое, 
причем «надбавка» шла в бюджет «рабочего 
дома». Если и это не помогало, порка предусма-
тривала уже 3 удара плетью, а сумма компенса-
ции увеличивалась втрое., из которых работному 
дому отходило 2/3 от суммы (п. 7, 8). Данные 
учреждения давали человеку реальную возмож-
ность заработать, а не промышлять «на улице», а 
также искупить вину [7].

Уголовная ответственность наступала в слу-
чае четвертого уличения в преступлении или гра-
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беже. Преступник подлежал суду, «где поступать с 
ним, как законы повелевают».

Эпоха просвещенного абсолютизма ознаме-
новала новый подход к применению наказаний за 
уголовные преступления. Значительным стало 
смягчение законодательства в отношении несо-
вершеннолетних, «фактическая» отмена «варвар-
ских» наказаний и пыток, уточнена терминологи-
ческая составляющая уголовного права, сделаны 
попытки разграничения преступлений, и их отгра-
ничение друг от друга. Установлен алгоритм про-
ведения следствия. Наказание стало мерой 
исправления преступника, а не карания. 
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общества и государства, происходило постепенное развитие системы защиты правосу-
дия. Для того, чтобы укрепить и повысить авторитет судебной власти, необходима пра-
вовая защищенность органов правосудия. О чем свидетельствует активная законода-
тельная политика государства, на всех этапах исторического развития нашей страны, 
вектор развития которой направлен на защиту интересов правосудия в двух направлени-
ях: посягательства «изнутри»; посягательства «извне».
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exception. In this regard, this article, referring to historical retrospect, examines the main stages and 
legislative mechanisms for the protection of justice, starting with the Old Russian state and bringing 
the problem to the 30s of the XIX century. Analyzing the main monuments of legislation, from the 
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Н
а современном этапе развития Рос-
сии, права и свободы человека и граж-
данина определяют смысл, содержа-

ние и применение законов, деятельность таких 
ветвей власти, как законодательной и исполни-
тельной, местного самоуправления и обеспечива-
ются правосудием. Вышеупомянутое положение 
нашло правовое закрепление в ст. 18 высшего 
нормативного правового акта (далее – НПА) Рос-

сийской Федерации [1]. Однако в процессе реали-
зации столь многогранной функции, правосудие 
само может столкнуться с необходимостью его 
охраны и поддержки со стороны государства, в 
том числе, посредством законодательных меха-
низмов.

Эффективность отправления правосудия 
представляет собой повышенный интерес перед 
органами государственной власти, не утрачивая 
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при этом актуальности. Однако, очевидно, что 
реальная польза от отправления правосудия про-
слеживается тогда, когда общественные отноше-
ния, возникающие при его отправлении, обеспечи-
ваются средствами правовой защиты. Поэтому 
проблематика преступных деяний в сторону пра-
восудия, неизменно привлекала внимание законо-
дателя и правоведов на всем протяжении разви-
тия истории нашей страны. 

Так, после образования в середине IX в. у 
наших предков - восточных славян, государства, в 
истории Древней Руси, с учреждением органов 
публичной власти, возникает и система правосу-
дия с должностными лицами, занимавшими опре-
деленное место в судебной иерархии. Это 
повлекло за собой и выделение правонарушений 
против судей, признаваемых особой категорией 
граждан. Однако из-за социальной дифференциа-
ции населения в Древнерусском государстве, 
предусматривающей наличие феодалов-землев-
ладельцев и феодально-зависимого населения, 
за одинаковый проступок наказания разнились. 

В целом, понятие «суд» включало в себя как 
таковую судебную власть, закон и право осуждать, 
а также все стадии судебного процесса [2]. Одно 
из первых упоминаний об ответственности за пра-
вонарушения, направленные в отношении лиц, 
наделенных компетенцией отправления правосу-
дия, встречаются уже во времена Древнерусского 
государства, в частности, в сборнике правовых 
норм «Русская Правда» [3]. К примеру, ст. 22 
самой ранней редакции Русской Правды санкцио-
нировала привлечение к ответственности вино-
вное лицо, чьи действия были направлены против 
жизни княжеского слуги (тиуна), занимавшего 
определенное место в судебной иерархии [4]. В 
свою очередь, в Русской Правде редакции XII века 
[5] также закреплена ответственность преступ-
ника за аналогичные преступления, направлен-
ные в адрес представителя судебной власти, а 
также иные противоправные деяния, к примеру, 
беспорядки во время отправления правосудия, а 
также за «ябедничество» (оговаривание кого-
либо). Более ранний памятник законодательства, 
источник церковного права – Церковный устав 
Владимира, предусматривал санкцию за посяга-
тельство на церковь, за которой, как и за светской 
властью, была закреплена юрисдикция отправле-
ния правосудия.

В целом, правовая защита интересов право-
судия может осуществляться в двух направле-
ниях: посягательства «изнутри» и посягательства 
«извне» [6]. 

Следующая веха развития законодательной 
базы по защите правосудия, связана с принятием 
на вече в XIV-XV веках, в двух феодальных респу-
бликах, Новгороде и Пскове, крупнейших памят-

ников феодального права, - Новгородской (далее 
– НСГ) и Псковской (далее – ПСГ) судных грамот 
[7], выступивших флагманом при закреплении 
санкции о привлечении к уголовной ответственно-
сти за посягательства «изнутри». Так, ст. 26 основ-
ного нормативного правового акта Новгородской 
феодальной республики времен территориаль-
но-политической раздробленности, закрепляла 
запрет на «тайный посул» судье и на «решение 
дел по дружбе» [8]. А, при анализе ст. 6 НСГ, про-
слеживаем наличие такого противоправного дея-
ния, совершавшегося против правосудия, как 
наводка на судью или истца, полагая, что такие 
действия приведут к исходу дела, позитивного для 
ответчика. 

В свою очередь, правовой акт Псковской 
феодальной республики, веденный в научный 
оборот Н.М. Карамзиным [9], в ст. 48 предусматри-
вал наказание за ультиматум, выдвинутый долж-
ностным лицом в судебной иерархии, под угро-
зой совершения действий, которые могут причи-
нить ущерб законным интересам гражданина, 
либо поставить его в такие условия, при которых 
он вынужден дать взятку с целью предотвраще-
ния вредных последствий для его правоохраняе-
мых интересов, в случае, если потерпевшая сто-
рона откажется от «тайного посула». А в ст. 58 
ПСГ наказанию подлежало и насильственное 
вторжение в зал судебных заседаний, а также 
физическое воздействие на должностных лиц, 
наделенных правом обеспечения порядка во 
время отправления правосудия.

Полагаем верным согласиться с точкой зре-
ния А.В. Верещагиной, которая отмечает, что 
именно в период территориально-политической 
раздробленности, которому историки и правоведы 
обязаны появлением столь ценных и более разви-
тых памятников законодательства, как Новгород-
ская и Псковская судные грамоты, в указанный 
период возникает современный подход в законо-
дательстве, суть которого видится в том, что пре-
ступлениями большей тяжести направленных в 
адрес правосудия, считаются преступные деяния 
в отношении представителей власти, нежели 
частных лиц [10]. 

С преодолением экономической и политиче-
ской децентрализации государства, образова-
нием Русского централизованного государства 
(Московской Руси), а также сменой существовав-
шей ранее дворцово-вотчинной системы на при-
казную, произошедшей в период XIV-XVI веков, 
наступает следующий исторический этап в эволю-
ции норм уголовного права, стоящих на защите 
интересов правосудия [11].

Так, в Судебнике великого князя Ивана Васи-
льевича [7], датированного 1497 годом, правона-
рушения против правосудия не нашли четкой 
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категоризации, однако это не принижало того зна-
чения, которое уделялось им со стороны законо-
дателя. Доказательством чему служит тот факт, 
что упомянутые противоправные деяния, были 
расположены авторами памятника русского права 
XV в., в начале текста Судебника. Так, ст. 1 запре-
щала должностным лицам, наделенным правом 
отправления правосудия, принимать подарок 
(«нос»), кроме установленных пошлин, а также 
выносить решение, испытывая неприязнь к одной 
из сторон, участвующих в процессе. В противном 
случае, в ст. 19 предусматривалась отмена непра-
вомерного решения, исходящего от лица, осу-
ществляющего правосудие. Статья 2 Судебника 
также видела общественную опасность в случае 
отказа в судебном разбирательстве. Однако нова-
цией свода законов Русского государства явилось 
то, что субъектом преступления против правосу-
дия теперь могло быть не только должностное 
лицо, но и лицо, препятствующее осуществлению 
правосудия. 

Полагаем верным акцентировать внимание 
на том обстоятельстве, что правовой акт, увенчав-
ший собой образование Русского централизован-
ного государства, не отражал разграничения 
между судебной ошибкой (судья, в данном слу-
чае, действовал без умысла) и должностного пре-
ступления (умышленные действия лица, наделен-
ного правом отправления правосудия) [12].

С принятием Судебника Ивана IV (1550 г.), 
нашли закрепление новые виды преступлений 
против правосудия, однако, совершаемые не 
только гражданами Московского государства, но и 
самими должностными лицами. В частности, 
вынесение неправомерного решения в результате 
подкупа одной из процессуальных сторон, отказ в 
правосудии, ябедничество в адрес должностного 
лица, изготовление подложного протокола судеб-
ного заседания [13]. 

Уголовная ответственность за посягатель-
ства на интересы правосудия, в обозначенный 
период обладала рядом характерных черт. Во-пер-
вых, она имела черты, присущие феодализму, так 
как глава государства зачастую самостоятельно 
определял вид наказания для лиц, занимавших 
высшие государственные должности. Во-вторых, 
такой вид юридической ответственности, как уго-
ловная ответственность, имела и свою диффе-
ренциацию. К примеру, дьяк, сознательно изме-
нивший суть протокола судебного заседания, 
наказывался лишением свободы с возмещением 
вреда, а низший административный чин за анало-
гичное противоправное деяние, подвергался 
наказанию в виде лишения жизни. 

Впервые в законодательстве было закре-
плено разграничение умышленных деяний от 
добросовестного заблуждения. Доказательством 

чему выступает ст. 2 Судебника 1550 г. [7], которая 
закрепляла не привлечение к ответственности 
судьи, за случай «бесхитростного» вынесения 
неверного решения. Впоследствии законодатель 
дополнил Судебник 1550 г. в части расширения 
новых видов правонарушений, в частности, лже-
свидетельство и злоупотребление должностным 
положением. 

Таким образом, к XVI веку сформировалось 
несколько положений, защищавших судей от 
посягательств. Так, наказанию подлежали:

а) граждане, наябедничавшие на судей;
б) те граждане, которые направляли в адрес 

судьи оскорбления.
С утверждением в ходе Смутного времени 

на российском престоле новой династии – дина-
стии Романовых, заложенные основы справедли-
вой по тем временам судебной системы продол-
жили активно развиваться. Позитивная тенденция 
защиты правосудия нашла дальнейшее отраже-
ние в своде законов Русского царства - Соборном 
уложении 1649 г. [7]. Это был первый в истории 
Российского государства НПА, в котором нашли 
свое закрепление посягательства непосред-
ственно на судей. Так, в ст. 14 свода законов сере-
дины XVII в. предусматривалась санкция за ябед-
ничество в адрес судьи в ходе рассмотрения дела. 
Наказанием за данное преступление являлось 
битье кнутом.

В свою очередь, глава 10 «О суде» уложения 
царя Алексея Михайловича, включала в себя 
новые виды преступных деяний, среди которых 
следует назвать: служебный подлог, отказ от пра-
восудия, отказ от дачи показаний при опросе насе-
ления относительно жизни и поведения подозре-
ваемого («повальный обыск»). Также рассматри-
ваемый свод законов Российского государства 
середины XVII века впервые в истории нашей пра-
вовой системы, закрепил нормы, обеспечиваю-
щие порядок в зале отправления правосудия. 
Например, в ст. ст. 105-107 Соборного уложения 
1649 г. описываются определенные нормы пове-
дения на суде, взаимных отношений и отношений 
к судьям (к примеру, шумное поведение во время 
судебного заседания, взаимные пререкания, 
ругань, угрозы и избиения) рассматривалось не 
только как нарушение порядка отправления пра-
восудия, но и как неуважение в адрес государ-
ственной власти, в лице судьи. Санкция за пере-
численные правонарушения предполагала двой-
ное наказание для виновной стороны.

Место совершения проступка или престу-
пления служило не только обстоятельством, уве-
личивающим тяжесть вины и наказания, но и 
меняло само существо преступного действия, 
придавая ему антигосударственный характер.
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Внесение уголовно-правовых норм в рас-
смотрение процессуальных вопросов не нару-
шало порядок изложения, так как обе эти стороны 
тесно взаимосвязаны. Законодатель таким обра-
зом стремился поднять значение суда и судей в 
глазах населения.

Полагаем, необходимо акцентировать вни-
мание на том, что нормы права, устанавливаю-
щие ответственность за общественно опасные 
деяния в сфере правосудия, по-прежнему не 
имели четкой систематизации. Подтверждением 
чему служит разбросанность норм в отдельных 
главах и статьях свода законов Русского царства. 

Полагаем, интерес представляет ст. 10 ана-
лизируемого памятника законодательства, уста-
навливающая ответственность, хотя и неопреде-
ленную, за вынесение ошибочного судебного 
решения: «А будет который боярин, или окольни-
чий, или думной человек, или диак, или кто ни 
буди судия, просудится, и обвинит кто не по суду 
без хитрости, и сыщется про то допряма, что он то 
учинил без хитрости, и ему за то, что государь ука-
жет». 

Таким образом, делая промежуточный 
вывод, полагаем, что вплоть до свода законов, 
принятого Земским собором в 1649 году и дей-
ствовавшего вплоть до 1832 года, до учреждения 
Свода законов Российской империи, классифика-
ция и категоризация преступлений в памятниках 
русского права отсутствовала, поэтому при выде-
лении преступлений против правосудия необхо-
димо учитывать место таких преступлений в 
структуре конкретного НПА, субъект преступле-
ния и его цель совершения противоправного дея-
ния в адрес правосудия [14]. В целом, судебный 
процесс и правонарушения относительно право-
судия, были должным образом представлены в 
Уложении главой X «О суде», содержащей 287 
статей [15].

В конце XVII – начале XVIII веков в Россий-
ском государстве на смену эпохе сословно-пред-
ставительной монархии утверждается абсолю-
тизм, связанный, прежде всего, с именем Петра I. 
Именно будущий император в истории России 
значительное внимание, по сравнению с его пред-
шественниками, уделял достаточное внимание 
защите интересов правосудия, прежде всего, 
через ужесточение законодательства, носящего 
уголовно-правовой характер. 

Так, ст. 10 Указа от 21 (24) февраля 1697 г. 
«Об отмене в судных делах очных ставок, о бытии 
вместо оных распросу и розыску, о свидетелях, об 
отводе оных, присяге, о наказании лжесвидетелей 
и о пошлинных деньгах» санкционировала нака-
зание в виде лишения жизни для свидетелей, 
дающим заведомо ложные показания судебным 
органам [16].

Как нестранно, однако, нет достаточное, на 
наш взгляд, количество преступлений против пра-
восудия предусматривалось в одном из основных 
НПА времен первой четверти XVIII в. – Артикуле 
воинском 1715 г. [17] Так, при анализе первого в 
истории нашего Отечества военно-уголовного и 
военно-процессуального кодекса, встречаем санк-
цию за дачу ложной присяги в оправдание своей 
невиновности и лжесвидетельство. При этом, 
обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что только умышленное совершение анализируе-
мого вида правонарушения, служило основанием 
для привлечения лица к уголовной ответственно-
сти за преступление, направленное против право-
судия [18].

Попытка совершенствовать законодатель-
ство, содержащее нормы, направленные на 
защиту интересов правосудия, была предпринята 
во времена царствования Екатерины II. Что нашло 
отражение в проекте уголовного уложения 
50-х-60-х гг. XVIII века. Преступления против пра-
восудия предусматривались гл. 44 «О чинимых в 
судебных местах от судей, также и от челобитчи-
ков и ответчиков бесчинных поступках, и ежели 
кто до кого словами или делом касаться будет». 
Так, в ст. 6 говорится о том, что если же кто-либо 
совершал физическое причинение вреда здоро-
вью судьи, тому наказанием были кнут, тюремное 
заключение или каторжные работы [18]. 

Глава 53 «О лжесвидетельстве» предусма-
тривала комплекс статей, посвященных присяге. 
Суть которых заключалась в том, что если кто-
либо из участников процесса из корыстных 
побуждений примет клятву, то за такое предусма-
тривалась смертная казнь. Наказание в виде 
лишения жизни грозило и иным соучастникам, в 
данном случае, подстрекателям. Глава 57 наказы-
вала шельмованием, сопровождающимся ссыл-
кой или каторжными работами, за ябедничество. 

Следующей попыткой государственной 
защиты правосудия выступает Устав благочиния 
или полицейский, вышедший в свет 8 апреля 1782 
г. Однако количество преступлений против право-
судия в данном НПА, было невелико. Среди неко-
торых из них была статья 265, в которой предус-
матривалась ответственность за лжеприсягу.

Во второй четверти XIX века была завер-
шена колоссальная работа по систематизации 
российского законодательства. В результате про-
деланной работы под руководством российского 
политического и общественного деятеля, зако-
нотворца и реформатора М.М. Сперанского, 
вышел в свет Свод законов Российской империи 
[7], книга 1 которого содержала статьи общего 
характера, нашедшие отражение, непосред-
ственно, в параграфе VI гл. 3 разд. 5 «О престу-
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плениях чиновников по службе», который назы-
вался «О неправосудии». 

Полагаем, заслуживает внимания ст. 283 
разд. 5 «О подделке документов и других подло-
гах в отправлении должности», предусматриваю-
щая уголовную ответственность за открытие 
судебных актов посторонним лицам. Примеча-
тельно, что наказание за рецидив предусматри-
вало лишение всех прав состояния и ссылку на 
поселение.

В свою очередь, в разд. 11 устанавливались 
уже традиционные виды преступлений против 
судебной власти, такие как: лжеприсяга, лжесви-
детельство, ябедничество, подлог при переносе 
дел на апелляцию, и другие. 

Однако, новый этап в развитии законода-
тельной базы по защите правосудия и устранении 
несовершенства сложившегося правового регули-
рования уголовной ответственности за правонару-
шения против правосудия, нашли дальнейшее 
отражение в памятнике законодательства второй 
четверти XIX века - Уложении о наказаниях уго-
ловных и исправительных. 

Подводя итоги настоящего исследования 
отметит, что правовая защищенность органов пра-
восудия является одним из обязательных элемен-
тов укрепления судебной власти и повышения ее 
авторитета. Из истории видно, что уже во времена 
Древней Руси существовала судебная система, 
вследствие чего появились и те, кто ей был недо-
волен, в том числе недоволен и самими судьями. 
В связи с этим стали совершаться преступления, 
посягающие на деятельность судебных органов, 
что привело к необходимости разработки специ-
альных правовых норм, направленных на защиту 
этой деятельности. Изначально в отечественном 
законодательстве преступлений против судей 
было немного, но по мере развития общества 
стали развиваться и они. Полагаем, что концепту-
альная и законодательная проработка вопроса 
ответственности за преступления против правосу-
дия оказала существенное влияние на системати-
зацию актуальной российской правовой системы, 
но вопрос ретроспективного анализа до настоя-
щего времени не исчерпан, что может стать пред-
метом дальнейших исследований.
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создавало проблемы в выборе аспектов конституционного регулирования собственности; 
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Annotation. In the article, the author argues that the regulation of property in the first post-so-
cialist constitutions has a significant peculiarity due to a number of circumstances: during the crea-
tion of constitutions in post-socialist countries, there was no economic basis for the property model 
that was reflected in the constitutions, it was only in the process of formation, which created problems 
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З
акон не только гарантирует право соб-
ственности, но и содержит в обобщен-
ном виде перечень объектов права 

частной собственности, чем определяются гра-
ницы регулирования этого права в Гражданском 
кодексе Вьетнама 1995 г. и других актах, а также 
ст. 23, относящая порядок покупки имущества и 
пользования им к сфере закона [9, 10]. В целом, 
хотя в литературе отмечаются трудности в реали-
зации законодательства, связанные с отсутствием 
соответствующих навыков у населения и пробе-

лами в законодательстве, гражданско-правовое 
регулирование строится на основе конституцион-
ных норм. Установление защитительного режима 
для частной собственности не означает, однако, 
создание условий для определяющей роли част-
ной собственности в экономике: основные пози-
ции сохранены за государственной собственно-
стью [8].

Регулирование собственности в первых 
постсоциалистических конституциях (приняты 
уже вторые конституции постсоциалистического 
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периода, например, в Сербии, Туркменистане) 
обладает значительным своеобразием в силу 
целого ряда обстоятельств: в период создания 
конституций в постсоциалистических странах не 
было экономической основы для той модели соб-
ственности, которая получила отражение в кон-
ституциях, она находилась только в процессе 
формирования, что создавало проблемы в выборе 
аспектов конституционного регулирования соб-
ственности; поскольку возможность возрождения 
социалистических отношений была достаточно 
велика, законодатель стремился создать препят-
ствующие этому конституционные механизмы; 
нужно было найти формулировки, обозначающие 
уход, отказ от прежнего социалистического под-
хода [6, 7].

В постсоциалистическом конституционном 
регулировании и его взаимодействии с граждан-
ским правом можно выделить несколько основных 
черт. Рассмотрим их более подробно [12].

Во-первых, вместо стратифицированного 
подхода к формам собственности установлен 
либо общий принцип их правовой защиты при раз-
ных режимах публичной и частной собственности, 
либо проведено уравнивание форм собственно-
сти [37, 38].

Во-вторых, после характерного для социа-
листического периода подчеркивания вторичного 
характера частной собственности или вообще 
исключения ее из видов собственности законода-
тель счел необходимым придать конституцион-
ным положениям о собственности ценностный 
характер. Все эти новые характеристики соб-
ственности потребовали соответствующего изме-
нения гражданского права.

В-третьих, прямое действие конституцион-
ных норм и введение конституционного контроля 
актуализировали тесное взаимодействие консти-
туционного права и текущего законодательства. 
Конституционные формулировки получили в силу 
изначального прямого действия и благодаря тол-
кованию конституционных судов конституцион-
но-правовое «наполнение», с точки зрения соот-
ветствия которому оценивается текущее законо-
дательство [3].

В-четвертых, в постсоциалистических кон-
ституциях усиленная защита собственности обе-
спечивается включением в конституционные 
положения гражданско-правовых формулировок. 
Можно предположить, что конституционный зако-
нодатель интуитивно ощущал недостаточность 
ценностных характеристик собственности. Поэ-
тому он постарался «уравновесить» ценностные 
нормы введением в конституции гражданско-пра-
вовых конструкций [1, 2].

Прежде всего, это гражданско-правовая три-
ада пользования, владения и распоряжения. 

Триад достаточно много в постсоциалистических 
конституциях (Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Кыргызстана, Узбекистана, Украины и Эстонии), 
причем в Конституции Эстонии триада применена 
как к частной, так и к государственной собственно-
сти таким образом, постсоциалистические консти-
туции, с одной стороны, послужили стимулом для 
изменения гражданских кодексов [33, 35], с другой 
- широко использовали гражданско-правовые кон-
струкции для подчеркивания универсальности и 
защищенности права собственности.1

Если же оценивать в целом ситуацию пост-
социалистических конституций, то вероятно 
лучше всего охарактеризовать ее как процесс 
почти одновременных поисков оптимального кон-
ституционного и гражданско-правового регулиро-
вания (почти, так как конституционное регулиро-
вание в постсоциалистических странах все-таки 
опережает оформление гражданско-правовых 
институтов и предшествует ему). В то же время 
принятие новых конституционных норм является 
началом для их конституционно-правового напол-
нения, поскольку это, как уже отмечалось, новое 
для постсоциалистического права явление, в про-
цессе которого нередко возникает необходимость 
корректировки текущего законодательства [4]. 

Вместе с тем, нередко принятие новых кон-
ституционных норм создает некий дисбаланс в 
регулировании разными отраслями права, кото-
рый не удается разрешить долгое время [37, 38]. В 
качестве примера этой сложной проблемы можно 
привести Венгрию, поскольку в венгерской лите-
ратуре она детально проанализирована и опи-
сана. В Венгрии попытки достичь компромисса 
политических сил и создать текст новой Конститу-
ции не достигли своей цели. И в настоящее время 
действует Конституция 1949 г. с изменениями, 
внесенными в 1990 г. Из текста старой социали-
стической конституции были исключены термин 
«социалистический» и положения о приоритете 
государственной собственности. Однако в резуль-
тате образовывался разрыв между текущим зако-
нодательством и конституцией, ликвидировать 
который на уровне текущего законодательства, 
например, Гражданского кодекса, тем же спосо-
бом, убрав социалистическую терминологию, уже 
не представлялось возможным [5]. 

Применительно к собственности данное 
деление права в континентальной системе права 
отражается в делении собственности на публич-
ную и частную [15]. Каждый из видов собственно-

1  Согласно ч. II ст. 32 Конституции Эстонии 1992 
г. «каждый имеет право свободно владеть, пользо-
ваться и распоряжаться своей собственностью. Огра-
ничения устанавливаются законом». Статья 114 гласит: 
«Порядок владения, пользования и распоряжения госу-
дарственным имуществом устанавливается законом».
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сти обладает своим набором признаков, выступа-
ющих в качестве критериев их разграничения. 
Такие критерии, как правило, не содержатся в 
лаконичной конституционной норме, поэтому 
обычно даются законодателем на уровне теку-
щего законодательства или в спорных случаях 
органами конституционного контроля. Так, Кон-
ституционным судом Болгарии в решении по кон-
ституционному делу № 11/93 было сформулиро-
вано, что различия между публичной частной соб-
ственностью определяются тем, кому принадле-
жит право собственности, каковы вещи, 
являющиеся предметом этого права, и каково их 
предназначение [34].

На основании вышеизложенного сделаем 
следующие выводы.

Во-первых, публичная собственность отли-
чается следующими чертами.

1. Институт публичной собственности суще-
ствует для того, чтобы обеспечивать реализацию 
публичных интересов.

2. В качестве собственника имущества, 
находящегося в публичной собственности, всегда 
выступает публичное образование (государство, 
субъект федерации, автономия, корпорация 
публичного права и т.д.). Частное лицо не может 
ни при каких условиях выступать в качестве соб-
ственника имущества, находящегося в публичной 
собственности [12, 13].

3. Для публичной собственности характерна 
тесная связь между целью приобретения имуще-
ства и его использованием [38]. С одной стороны, 
публичная собственность обеспечивает публич-
ную функцию, если исчезает функция, то исчезает 
и потребность в данной части имущества, находя-
щегося в публичной собственности, с другой сто-
роны, само по себе появление имущества в 
публичной собственности связано напрямую с 
тем, что без него публичная функция не может 
осуществляться (характерный пример - приобре-
тение в публичную собственность здания для пар-
ламента, поскольку без собственного помещения 
осуществление законодательной функции парла-
ментом поставлено в зависимость от наличия 
подходящего помещения для аренды, его надле-
жащего состояния и т.д., таким образом, законода-
тельная функция государства без данного имуще-
ства не будет надежно обеспечена) [14, 16]. Ука-
занная тесная связь между целью приобретения и 
использованием имущества в публичной соб-
ственности нередко получает отражение на зако-
нодательном уровне в виде установления запрета 
на использование публичной собственности не по 
назначению (например, в отношении государ-
ственной публичной собственности).

4. Имущество, находящееся в публичной 
собственности, как правило, не участвует в граж-

данском обороте либо участвует, но со значитель-
ными ограничениями. При этом, чаще всего уча-
стию данного имущества в гражданском обороте 
посвящены специальные нормы гражданского 
кодекса, а действие большей части норм граждан-
ского кодекса на него не распространяется. 
Детально же его статус в целом регулируется 
специальными законами. Чтобы надежно обеспе-
чить соответствующую публичную функцию в 
отношении публичной собственности, устанавли-
ваются принципы неотчуждаемости, непримене-
ния сроков давности, неиспользования не по 
назначению и некоторые другие, изымающие иму-
щество, находящееся в публичной собственности, 
из гражданского оборота [17].

5. Для изменения назначения имущества, 
находящегося в публичной собственности, или 
перевода его в частную собственность необхо-
димы специальные меры в виде решения законо-
дательного органа и издания специального закона 
[30, 31]. Как правило, такое изменение запреща-
ется законодателем, а при утрате необходимости 
в осуществлении соответствующей публичной 
функции это имущество стремятся использовать в 
аналогичных целях путем передачи другим 
публичным образованиям, которые эту функцию 
несут (такого рода подробное регулирование 
содержится, например, в Основном законе ФРГ 
относительно имущества империи). В некоторых 
странах иное использование допускается при 
соблюдении ряда условий, включая принятие 
специального закона об этом, что соответственно 
существенно осложняет и делает публичным про-
цесс перехода в частный сектор [11, 29]. 

Во-вторых, для частной собственности 
характерны иные черты, и имущество в частной 
собственности имеет иной статус, чем имущество 
в публичной собственности [32].

1. Институт частной собственности регули-
руется гражданским кодексом и другими граждан-
ско-правовыми законами на основе общих, дей-
ствующих в отношении всех собственников прин-
ципов гражданского права, в том числе в отноше-
нии инициативы участников и диспозитивности в 
осуществлении прав, свободы в принятии реше-
ния об участии в тех или иных отношениях, свя-
занных с правом собственности [19].

2. Имущество, находящееся в частной соб-
ственности, (как правило) может свободно пере-
ходить от одного собственника к другому, чем обе-
спечивается необходимая для рыночных отноше-
ний свобода оборота [37].

3. В суде защита прав частных собственни-
ков осуществляется на равных основаниях в отно-
шении всех частных собственников [18, 20].

4. Частными собственниками могут являться 
как физические лица (граждане, иностранцы, 



544

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

лица без гражданства), так и публичные образова-
ния, при этом в отношении частного имущества 
государства, субъекта федерации или другого 
публичного образования действуют, как правило, 
те же нормы гражданского кодекса, что и в отно-
шении физических частных лиц, а защита их прав 
осуществляется в общем судебном порядке [22, 
23, 24]. Однако в некоторых странах и в отноше-
нии частного имущества государства установлены 
дополнительные ограничения в том случае, если 
предстоит его отчуждение [25, 26]. Это означает, 
что возможна, например, сдача частного имуще-
ства государства в аренду на общих граждан-
ско-правовых основаниях, однако для его отчуж-
дения нужен закон. Такой подход могут проиллю-
стрировать ст. 33, 35 и 36 Конституции Монако, в 
которых устанавливаются неотчуждаемость и 
незыблемость публичного достояния государства, 
определение состава и режима публичного досто-
яния законом, также в соответствии с законом 
отчуждается частное имущество государства, к 
которому согласно ст. 36 относится, в том числе, 
свободное и бесхозное имущество [21, 31, 32, 33].

В-третьих, В настоящем исследовании ана-
лизируются и сопоставляются конституционные 
правовые и экономические модели отношений 
собственности, реализуемые в рамках различного 
цивилизационного видения действительности и 
разных цивилизационных подходов [36]. Отсюда 
во многом вытекают различия в трактовке поня-
тия и содержания собственности в разных стра-
нах. Исходной точкой исследования являются 
рыночная экономика, западно-центристский соци-
окультурный взгляд и индивидуализм, в контексте 
которого появились конституции как ограничители 
власти, как гарантии прав и свобод человека 
(в том числе, права частной собственности), 
сформировались представления о конституцион-
ном регулировании собственности [27, 28].
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Аннотация. Актуальность исследования состоит в оценке роли английских орденов в 
государственно-правовом статусе российской правящей династии. На протяжении XVIII – 
начала ХХ вв. Великобритания оформила статус крупнейшей мировой державы, оказываю-
щей существенное влияние на международную политику. Нельзя не отметить, что Рос-
сийская Империя представляла собой одну из главных соперниц на пути притязаний бри-
танцев на мировое господство. Интересы России и Великобритании пересекались в разных 
регионах мира. Иногда два государства находились в военном противостоянии, как, напри-
мер, в Крымской войне (1853 – 1856 гг.). Случалось, что русские и англичане выступали в 
едином строю союзниками по военному блоку Антанта в годы Первой мировой войны. В 
тоже время награждения  иностранными знаками отличия традиционно подчеркивали зна-
чение российской правящей династии в мировой политике и утверждали ее государствен-
но-правовой статус. Среди награжденных английскими орденами российских императоров 
присутствовали Петр I, Александр I, Николай I, Александр II, Александр III и Николай II. По 
сложившейся традиции в международных отношениях русские правители имели исключи-
тельно высшие степени британских орденов. Англичане награждали русских монархов Ор-
деном Подвязки, Орденом Бани и Королевским Викторианским Орденом.  История награж-
дений представителей правящей российской династии знаками отличия Великобритании 
достаточно объективно отражает все конфликтные ситуации и периоды мирного сосу-
ществования в русско-английских отношениях в XVIII – начале ХХ вв. Несмотря на все вы-
шесказанное, получение российскими императорами орденов Великобритании закономерно 
свидетельствовало о том, что их страна является одной из ведущих мировых держав и 
подтверждало высокий государственно-правовой статус отечественной правящей дина-
стии.
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Entente military bloc during the First World War. At the same time, the awarding of foreign insignia 
traditionally emphasized the importance of the Russian ruling dynasty in world politics and affirmed 
its state-legal status. Among those awarded the English Orders of the Russian emperors were Peter 
I, Alexander I, Nicholas I, Alexander II, Alexander III and Nicholas II. According to the established 
tradition in international relations, Russian rulers had exclusively the highest degrees of British or-
ders. The British awarded Russian monarchs the Order of the Garter, the Order of the Bath and the 
Royal Victorian Order. The history of awarding representatives of the ruling Russian dynasty with the 
insignia of Great Britain fairly objectively reflects all conflict situations and periods of peaceful coex-
istence in Russian-English relations in the XVIII – early XX centuries. Despite all of the above, the 
receipt by the Russian emperors of the Orders of Great Britain naturally testified that their country is 
one of the leading world powers and confirmed the high state-legal status of the domestic ruling dy-
nasty.

Key words: russian monarchs, ruling dynasty, state-legal status, refusal of state awards, Rus-
sia, Great Britain, English orders.

Г
осударственно-правовой статус правя-
щей русской династии включал пожало-
вание высших иностранных орденов 

российским императорам [6, с. 377 – 378]. Дело в 
том, что все представители российского правя-
щего дома имели на территории Российской 
Империи привилегии и особый юридический ста-
тус [5, с. 44 – 45]. Нельзя не отметить, что все рус-
ские правители практически в обязательном 
порядке имели высшие отечественные знаки 
отличия: Орден Святого Андрея Первозванного,  
Орден Святой Екатерины, Орден Святого Алек-
сандра Невского, Орден Белого Орла, Орден Свя-
того Георгия, Орден Святого Равноапостольного 
Владимира, Орден Святой Анны и Орден Святого 
Станислава [4, с. 12 – 14]. Среди иностранных 
знаков различия у российских императоров встре-
чались такие редкие награды как католические 
рыцарские ордена [6, с. 377 – 378]. 

Британская Империя в XVIII – начале ХХ вв. 
постоянно соперничала с российским государ-
ством за мировое господство. Несмотря на все 
кризисы русско-британских отношений россий-
ские правители периодически награждались выс-
шими  степенями английских орденов.

Самой известной наградой Великобритании 
являлся Орден Подвязки. Знак отличия офици-
ально вручался за преданность и доблесть по 
отношению к британской короне [1, с. 62 – 64]. 
Кавалер Ордена Подвязки одновременно возво-
дился в рыцарское  достоинство с приставкой к 
собственной фамилии титула «сэр». Орден учре-
дил в 1348 г. английский король Эдуард III после 
блестящей победы над французским войском в 
битве при Креси в 26 августа 1346 г. Бытует 
несколько легенд о том, как король Эдуард III ввел 
новый знак отличия. Самая популярная из них о 
том, что когда Эдуард III танцевал на балу с гра-
финей Солсбери, она уронила подвязку, чем 
вызвала насмешки со стороны придворных. В 
сложившейся ситуации английский король поднял 
оброненную подвязку и, повязав ее на свою ногу, 

произнес девиз Ордена Подвязки «Пусть сты-
диться подумавший плохо об этом» [3, с. 14 – 15]. 

Первыми нового Ордена Подвязки удостои-
лись сам Эдуард III и его наследник английского 
престола Эдуард Черный Принц. Помимо цар-
ственных особ Орден Подвязки пожаловали 24 
рыцарям, отличившимся в битве при Креси. По 
уставным документам кавалеров Ордена Под-
вязки не может быть более 24 человек. Новых 
кавалеров Ордена Подвязки из английских под-
данных выбирает и объявляет 23 апреля в День 
Святого Георгия лично король Великобритании. В 
июне того же года новые рыцари и дамы  Ордена 
Подвязки  участвуют в торжественном мероприя-
тии вручения знаков отличия в Виндзорской кре-
пости. В данное число не входят действующий 
английский король, его наследник с титулом 
принца Уэльского, другие представители правя-
щей династии Великобритании и иностранные 
монархи [3, с. 16].  

Награждения Орденом Подвязки для рос-
сийского императорского дома начались с самого 
настоящего скандала. В 1698 г. молодой россий-
ский царь, а не император Петр I  (титул импера-
тора за собой он закрепил в 1721 г. – Авт.) демон-
стративно отказался от пожалования  Орденом 
Подвязки  английским королем Вильгельмом III 
Оранским. Официально отказ Петра I  означал не 
желание становиться рыцарем британской короны 
и ее подданным. С большой долей вероятности 
такой поступок обозначал именно имперские 
амбиции молодого будущего императора Петра I. 

Впоследствии из-за демонстративного 
демарша Петра I  и внешнеполитического сопер-
ничества награждение  Орденом Подвязки состо-
ялось только у императора Александра I союзника 
Великобритании по антинаполеновской коалиции. 
После чего награждения Орденом Подвязки стали 
закономерностью для российских правителей 
Николая I, Александра II, Александра III и Николая 
II. Причем Николай  I противостоял англичанам во 
время Крымской войны (1853 – 1856 гг.). Импера-
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тор  Александр II имел с Великобританией серьез-
ные разногласия в Средней Азии. Далее Алек-
сандр III тоже неоднократно находился с англича-
нами в конфронтации. Между прочим, Николай 
Александрович, будущий Николай II, получил 
Орден Подвязки еще цесаревичем. Кстати импе-
ратора Николая II тоже можно назвать полноцен-
ным союзником британской короны по военному 
блоку Антанта в период Первой мировой войны. 

Вообще награждения главным английским 
орденом, начиная с Александра I, всех российских 
императоров до 1917 г. подтверждают высокий 
международный государственно-правой статус 
правящий династии, а случай с цесаревичем 
Николаем Александровичем является еще одним 
бесспорным доказательством. Еще одним аргу-
ментом является получение Ордена Подвязки 
братом Николая II великим князем Михаилом 
Александровичем Романовым, когда он считался 
наследником престола, а затем сыном и наслед-
ником императора цесаревичем Алексеем Нико-
лаевичем. 

Надо отметить, что император Николай II 
стал самым награждаемым английскими знаками 
отличия членом российской правящей династии. 
Следующей британской наградой российского 
императора был Орден Бани. Знак отличия возник 
по воле английского короля Георга I в 1725 г. как 
рыцарский орден. В начале имевшая одну сте-
пень награда предназначалась только членам 
английской правящей династии и высокопостав-
ленным британским полководцам и флотоводцам 
за военные заслуги. В 1815 г. Орден Бани преоб-
разовали после введения несколько степеней и 
стали давать как военным, так и гражданским 
лицам. Все награжденные иностранцы считались 
почетными членами Ордена Бани. Кстати помимо 
Николая II, Ордена Бани удостоился целый ряд 
российских и советских военачальников: М.Б. 
Барклай-де-Толли, А.В. Колчак, А.И. Деникин, Г.К. 
Жуков, К.К. Рокоссовский и И.С. Конев [3, с. 25 – 
26]. 

Еще одной известной наградой, украсившей 
мундир императора Николая II стал Королевский 
Викторианский орден. Знак отличия был учрежден 
в 1896 г. королевой Викторией как личная награда 
английского монарха, выдаваемая без представ-
ления премьер-министра и парламента. Орден 
включает пять классов. В 1902 г. английский 
король Эдуард VII учредил Королевскую Виктори-
анскую цепь специально для награждения ино-
странных монарших особ. Именно Королевской 
Викторианской цепью и наградили Николая II его 
родственник и крестный отец цесаревича Алексея 
Николаевича британский монарх Эдуард VII.

В тоже время Королевским Викторианским 
орденом награждались офицеры Российского 

Императорского флота. Например, в 1908 г. состо-
ялось вручение Королевского Викторианского 
ордена Морскому министру, генерал-адъютанту 
И.М. Дикову и группе офицеров русского флота [2, 
с. 38 – 39].

Между прочим, британцы даже во время 
Первой мировой войны старались не награждать 
своими знаками отличия представителей колони-
альных или туземных подразделений. Так, для 
индийских воинских частей существовала соб-
ственная, можно сказать, колониальная наград-
ная система [8, с. 102 – 103]. Поэтому награжде-
ние русских моряков Королевским Викторианским 
орденом тоже представляет собой признание 
ведущей роли Российской Империи в мировой 
политике.

Таким образом, начиная с Александра I, все 
российские императоры награждались Орденом 
Подвязки. Вероятно, долгое время британские 
монархи не давали Орден Подвязки русским пра-
вителям из-за отказа Петра I принять данный знак 
отличия. 

В начале ХХ в. в царствование  Николая II 
Орден Подвязки получил не только действующий 
император, но и два представителя правящей 
фамилии, считавшееся в разное время наследни-
ками престола  – великий князь Михаил Алексан-
дрович Романов и цесаревич Алексей Николае-
вич. Помимо этого, император Николай II имел 
среди иностранных наград Орден Бани и Коро-
левскую Викторианскую цепь. Постоянное награж-
дение представителей российского император-
ского дома британскими знаками отличия объек-
тивно подтверждало их высокий государствен-
но-правовой статус.    

Список литературы:

[1] Безруков М.П., Турковский А.Г. Награды 
государств мира. – Тула, 2013. – 404 с. 

[2] Выхорь С.С. Иностранные награды на 
Российском Императорском флоте. – Воронеж, 
2016. – 128 с. 

[3] Гусев И.Е. Ордена и медали. Популярный 
иллюстрированный гид. – М., 2021. – 192 c.

[4] Изотова М.А., Царев Т.Б. Полная энци-
клопедия орденов и медалей России. – М., 2008. 
– 432 с.

[5] Кодан С.В., Владимирова, Г.Е. Закрепле-
ние в Своде Основных государственных законов 
Российской империи 1832 – 1892 гг. издания пра-
вового статуса членов императорского дома / С.В. 
Кодан, Г.Е. Владимирова // Юридические исследо-
вания. – 2014. – № 5. – С. 38 – 68. 

[6] Ливенцев Д.В. Рыцарские католические 
ордена в государственно-правовом статусе Рос-
сийской Императорской фамилии / Д.В. Ливенцев  
// Основные тенденции развития современного 



551

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

 ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ  ÀÐÕÈÂ

права: проблемы теории и практики: Материалы 

VII Национальной научно-практической конфе-

ренции (г. Казань, 16 февраля 2023 г.) – Казань: 

ТИСБИ, 2023. – С. 375 – 379.

 [7] Ливенцев Д.В. Социальная ценность 

института юридической ответственности россий-

ской императорской фамилии в истории россий-

ской государственности / Д.В. Ливенцев //  Основ-

ные тенденции развития современного права: 

проблемы теории и практики. Материалы V Наци-

ональной научно-практической конференции. (г. 

Казань, 26 февраля 2021 г.) – Казань: ТИСБИ, 

2021. – С. 8 – 11. 

[8] Розанов О.Н. Азия и Африка в Первой 

мировой войне / О.Н. Розанов.  – М., 2016. – 248 с. 

Spisok literatury:

[1] Bezrukov M.P., Turkovskij A.G. Nagrady 

gosudarstv mira. – Tula, 2013. – 404 s. 

[2] Vyhor’ S.S. Inostrannye nagrady na Rossi-

jskom Imperatorskom flote. – Voronezh, 2016. – 

128 s. 

[3] Gusev I.E. Ordena i medali. Populjarnyj 

illjustrirovannyj gid. – M., 2021. – 192 c.

[4] Izotova M.A., Carev T.B. Polnaja jenciklope-
dija ordenov i medalej Rossii. – M., 2008. – 432 s.

[5] Kodan, S.V., Vladimirova, G.E. Zakreplenie 
v Svode Osnovnyh gosudarstvennyh zakonov Rossi-
jskoj imperii 1832 – 1892 gg. izdanija pravovogo sta-
tusa chlenov imperatorskogo doma / S.V. Kodan, 
G.E. Vladimirova // Juridicheskie issledovanija. – 
2014. – № 5. – S. 38 – 68. 

[6] Livencev D.V. Rycarskie katolicheskie 
ordena v gosudarstvenno-pravovom statuse Rossi-
jskoj Imperatorskoj familii / D.V. Livencev  // Osnovnye 
tendencii razvitija sovremennogo prava: problemy 
teorii i praktiki: Materialy VII Nacional’noj nauch-
no-prakticheskoj konferencii (g. Kazan’, 16 fevralja 
2023 g.) – Kazan’: TISBI, 2023. – S. 375 – 379.

 [7] Livencev, D.V. Social’naja cennost’ instituta 
juridicheskoj otvetstvennosti rossijskoj imperatorskoj 
familii v istorii rossijskoj gosudarstvennosti / D.V. 
Livencev //  Osnovnye tendencii razvitija sovremen-
nogo prava: problemy teorii i praktiki. Materialy V 
Nacional’noj nauchno-prakticheskoj konferencii. (g. 
Kazan’, 26 fevralja 2021 g.) – Kazan’: TISBI, 2021. – 
S. 8 – 11. 

[8] Rozanov, O.N. Azija i Afrika v Pervoj mirovoj 
vojne / O.N. Rozanov.  – M., 2016. – 248 s.



552

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ТЕМБОТОВ Руслан Абдулахович,
преподаватель кафедры организации 

правоохранительной деятельности 
Северо-Кавказского института 

повышения квалификации 
сотрудников МВД (филиал)

 Краснодарского университета 
МВД России, 

майор полиции,
e-mail: rtembotov@inbox.ru

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК ЛИДЕРСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ПОСТУПКОВ РАЗЛИЧНЫХ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ЭПОХ

Аннотация. В настоящем исследовании мы провели анализ понятие процесса разви-
тия профессионально важных качеств у различных категорий специалистов. Выявлена 
особенность подходов по развитию профессионально важных качеств у сотрудников ОВД. 
Выявлена роль, а также место педагогических условий в рамках оказания педагогического 
содействия сотрудникам ОВД при развитии у них лидерских качеств.

Ключевые слова: лидерские качества, моральная подготовка, подготовка специа-
листов, подготовка сотрудников полиции. 

TEMBOTOV Ruslan Abdulakhovich,
Lecturer at the Department of Organization of Law 

Enforcement Activities of the North Caucasus Institute 
for Advanced Training of Ministry of Internal Affairs 

Officers (branch) of the Krasnodar University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, police major

TO THE QUESTION OF STUDYING SUCCESSFUL PRACTICES 
OF LEADERSHIP BEHAVIOR USING EXAMPLES OF ACTIONS 

OF VARIOUS HISTORICAL ERAS

Annotation. In this study, we analyzed the concept of the process of development of profes-
sionally important qualities in various categories of specialists. The peculiarities of approaches to the 
development of professionally important qualities among police officers have been identified. The 
role and place of pedagogical conditions in the provision of pedagogical assistance to police officers 
in the development of their leadership qualities has been identified.

Key words: leadership qualities, moral preparation, training of specialists, training of police 
officers.

В 
настоящем исследовании мы, в пер-
вую очередь, исследуем прикладной 
аспект изучения сотрудниками ОВД 

успешных практик лидерского поведения на при-
мере героических поступков военнослужащих 
российских армий различных исторических эпох. 
Актуальность исследования обусловлена необхо-
димостью противопоставления типу лидерства, 
активно пропагандируемому в современных в 
средствах массовой информации, в том числе в 
сети интернет, необходимостью взращивания 
лидерских качеств на основе отечественного 
опыта и примеров положительного поведения 

старших поколений, близких по культурной среде 
и воспитанию к адресной группе лиц, с которыми 
проводится данная работа.

Сущность указанного педагогического усло-
вия заключается в том, что сотрудники ОВД под 
руководством наставников из числа преподавате-
лей учреждений, реализующих курсовую подго-
товку, должны переосмыслить роль современного 
лидера. Полагаем, что современный тип лидер-
ства, тиражируемый в средствах массовой инфор-
мации, популяризирует модель эгоистичного 
лидера, которому нередко чужды интересы кол-
лектива. В этой связи заявляемое педагогическое 
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условие должно помочь не только развить лидер-
ские качества, но и скорректировать их вектор 
совершенствования. Мы видим лидера, который 
готов прийти на помощь своим товарищам, колле-
гам по работе, а также нуждающимся в защите 
гражданам. Поскольку профессия сотрудников 
ОВД связана с высоким риском для жизни, то 
вполне закономерным будет усиливать в них 
образцы героических моделей поведения, память 
о которых надолго остается в сознании общества.

В качестве теоретического основания были 
выбраны работы, связанные с изучением: связи 
героических моделей поведения с повышением 
социального статуса сотрудника ОВД (В.И. Лесняк 
[1]), высокой готовности народов Северного Кав-
каза к героическим поступкам (И.В. Скворцова 
[2]), бесстрашного поведения сотрудников ОВД 
Северного Кавказа в годы Великой Отечествен-
ной войны (А.Г. Рябченко [3]).

Также необходимо отметить и иные содер-
жательные линии исследований, уточняющих тео-
ретическое ядро исследуемого педагогического 
условия. В частности, мы учитывали следующие 
исследования, раскрывающие: сущность героиче-
ских поступков и методы популяризации бес-
страшного поведения в обществе (Л.А. Ерохина 
[4], С.Ю. Смирнов [5], О.А. Теряева [6]), психоло-
гию лидерского поведения в экстремальных ситу-
ациях (М.С. Балунов [7], С.В. Сарычев [8]), усло-
вия формирования уважительного отношения к 
культурно-историческим ценностям предшествую-
щих временных периодов развития России у 
сотрудников ОВД (Т.Е. Хорольская [9]).

Технологическая карта реализации, рассма-
триваемого условия состоит из следующих эта-
пов:

- ознакомление сотрудников ОВД с ценност-
ными сторонами героических форм поведения, 
уточнение связи между героическими моделями 
поведения, профессиональной самореализацией, 
спецификой деятельности сотрудника полиции и 
развитием его профессионально-важных качеств 
– в том числе лидерских черт;

- разработка в рамках курсовой подготовки 
проектов по популяризации в массовом сознании 
граждан идеалов героических моделей поведе-
ния, ценностей исторической преемственности 
отважных форм поведения у различных поколе-
ний народов Северного Кавказа.

Относительно содержательных особенно-
стей раскрытой технологической карты реализа-
ции, заявленного условия необходим ряд уточне-
ний и пояснений. Небольшая концентрация на 
особенностях лидерских черт характера, которые 
демонстрируют народы Кавказа, подчёркивает 
персональность подхода к перспективам профес-
сионального развития коллег, а также непосред-

ственных обучаемых – сотрудников отделов поли-
ции Северо-Кавказского региона. Вместе с тем, 
желаем уточнить, что по достоинству оцениваем 
потенциал проявления лидерских качеств, спо-
собности к подвигам и у представителей иных 
народов, а в том числе у сотрудников ОВД иных 
регионов России.

Итак, нами представлено теоретическое 
обоснование педагогических условий, позитивно 
влияющих на развитие лидерских качеств сотруд-
ников ОВД. Необходимо указать, что все педагоги-
ческие обстоятельства рассмотрены нами на 
паритетных условиях. Ещё одной особенностью 
условий является их разноплановость и разноу-
ровневость охвата различных ресурсов развития 
лидерских качеств сотрудников ОВД.

Таким образом, в рамках данного исследо-
вания нами были получены следующие резуль-
таты: уточнено понятие процесса развития про-
фессионально важных качеств у различных кате-
горий специалистов; выявлена особенность под-
ходов по развитию профессионально важных 
качеств у сотрудников ОВД, в том числе с фоку-
сом внимания на развитии лидерских качеств; 
представлены наиболее перспективные подходы 
по развитию лидерских качеств у сотрудников 
ОВД; уточнена сущность такого значимого для 
текущей работы ресурса, как педагогическое 
содействие; выявлена роль, а также место педа-
гогических условий в рамках оказания педагогиче-
ского содействия сотрудникам ОВД при развитии 
у них лидерских качеств; предложена расширен-
ная интерпретация педагогических условий как 
оснований педагогического содействия при разви-
тии лидерских качеств у сотрудников ОВД.
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СРАВНЕНИЕ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
КАРЬЕРОЙ, КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ, ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМООЦЕНКИ У РАБОТНИКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ЭТАПАХ «ОСВОЕНИЯ В ПРОФЕССИИ» 

И «ПРОДВИЖЕНИЯ»

Аннотация. В статье представлены результаты сравнения степени удовлетворен-
ности карьерой, карьерных ориентаций, особенностей профессиональной самооценки у 
работников, находящихся на этапах «освоения в профессии» и «продвижения». Выделены 
этапы карьеры и определены критерии классификации карьеры. Выделены трудности, с 
которыми сталкиваются работники, на начальных этапах карьеры: выбор специальности, 
особенности образования, профессиональная компетентность, адаптация в коллективе, 
особенности структуры организации, выполнение профессиональных обязанностей, труд-
ности перспективы карьерного развития, расширение профессиональной деятельности, 
негативное влияние работы на другие сферы жизни человека. Методы. Использованы ме-
тодики: глубинное интервью «Трудности на начальных этапах построения карьеры», опро-
сник «Карьерные ориентации» (Мельник Н.Г.), «Шкалы профессиональной самооценки» 
(Мельник Н.Г.), анкета «Удовлетворенность карьерой» (Мельник Н.Г.). В качестве методов 
математической обработки данных в исследовании использовались описательная мате-
матическая статистика. Для качественной обработки полученных данных использовался 
контент-анализ. Результаты. Определены карьерные ориентации, особенности профес-
сиональной самооценки, степени удовлетворенности карьерой и произведено сравнение 
указанных параметров у групп, находящихся на разных этапах построения карьеры. Ре-
зультаты исследования помогут усовершенствовать процесс адаптации сотрудников на 
начальных этапах построения карьеры в организации, а также разработать и внедрить 
программу их развития в организации, а также повысить степень возможной помощи инди-
виду, в прохождении начальных этапов карьеры, включающих в себя наиболее значимые за-
дачи, решение которых является условием для реализации себя, как профессионала и всту-
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пления в «Этап стабильности в работе», где происходит сохранение и упрочнение до-
стигнутого положения. Материал призван помочь руководителям организаций и HR-менед-
жерам при планировании кадровой политики персонала.

Ключевые слова: карьера, трудности карьеры, решение трудностей карьеры, ран-
ние и зрелые этапы карьеры, удовлетворенность карьерой, карьерные ориентации, плани-
рование карьеры.
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COMPARISON OF THE DEGREE OF CAREER SATISFACTION, CAREER 
ORIENTATIONS, FEATURES OF PROFESSIONAL SELF-ASSESSMENT 

OF EMPLOYEES AT THE STAGES OF “ADVANCEMENT IN THE 
PROFESSION” AND “ADVANCEMENT”

Annotation. The article presents the results of a comparison of the degree of career satisfac-
tion, career orientations, and characteristics of professional self-esteem among workers at the stag-
es of “mastering the profession” and “promotion.” Career stages are identified and career classifica-
tion criteria are defined. The difficulties faced by workers at the initial stages of their careers are 
highlighted: choice of specialty, educational features, professional competence, adaptation in a team, 
organizational structure features, fulfillment of professional duties, difficulties in career development 
prospects, expansion of professional activities, negative impact of work on other areas of life person. 
Methods. Methods used: in-depth interview “Difficulties in the initial stages of career building”, ques-
tionnaire “Career orientations” (Melnik N.G.), “Professional self-esteem scales” (Melnik N.G.), ques-
tionnaire “Career satisfaction” (Melnik N.G. .). Descriptive mathematical statistics were used as 
methods for mathematical data processing in the study. Content analysis was used to qualitatively 
process the data obtained. Results. Career orientations, features of professional self-esteem, and 
degrees of career satisfaction were determined, and these parameters were compared among 
groups at different stages of career development. The results of the study will help improve the ad-
aptation process of employees at the initial stages of building a career in the organization, as well as 
develop and implement a program for their development in the organization, as well as increase the 
degree of possible assistance to the individual in going through the initial stages of his career, which 
includes the most significant tasks, the solution of which is a condition for realizing oneself as a pro-
fessional and entering the “Stage of Work Stability Stage,” where the achieved position is maintained 
and strengthened. The material is intended to help organizational leaders and HR managers when 
planning personnel policies.

Key words: career, career difficulties, solving career difficulties, early and mature stages of 
career, career satisfaction, career orientations, career planning.



557

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2023

 ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ  ÀÐÕÈÂ

Введение. Карьера сотрудника в организа-
ции складывается из желания самого сотрудника 
реализовать собственный профессиональный 
потенциал и заинтересованности компании в про-
движении именно этого сотрудника. 

Встречаясь с новым сотрудником, необхо-
димо учитывать этап карьеры, который он прохо-
дит в данный момент. Это может помочь уточнить 
цели профессиональной деятельности, степень 
динамичности и главное – специфику индивиду-
альной мотивации. Но при решении задач любого 
этапа карьеры, возникают трудности, которые 
влияют на степень его прохождения. 

Начальные этапы карьеры – являются наи-
более значимыми в плане реализации карьеры, 
поэтому важно иметь представление о возникаю-
щих трудностях, а также возможных способах раз-
решения этих трудностей на данных этапах. Что 
позволит облегчить самореализацию сотрудника, 
как профессионала и создать более успешную 
систему его развития в компании [1]. 

Начальными этапами карьеры следует счи-
тать такие, как «Предварительный», «Обучения», 
«Освоения» и «Продвижения». Их особенность – 
необходимость реализовать большинство про-
фессиональных задач и потребностей специали-
ста. Решая задачи, у работника возникают трудно-
сти, которые влияют на его рост как профессио-
нала. 

Начальные этапы карьеры являются наибо-
лее значимыми в плане реализации карьеры, поэ-
тому важно иметь представление о возникающих 
трудностях, а также возможных способах разре-
шения этих трудностей на данных этапах [2, 3].

В результате исследования были выделены 
следующие категории трудностей, возникающих 
на начальных этапах построения карьеры 
(«Выбора профессии», «Обучения», «Освоения в 
профессии», «Продвижения»):

- Выбор специальности, 
- Особенности образования,
- Профессиональная компетентность, 
- Адаптация в коллективе, 
- Особенности структуры организации, 
- Выполнение профессиональных обязанно-

стей, 
- Трудности перспективы карьерного разви-

тия,
- Расширение профессиональной деятель-

ности, 
- Негативное влияние работы на другие 

сферы жизни человека.
Методы. Для исследования проблемы труд-

ностей карьеры были использованы методики.
1. Опросник «Карьерных ориентаций» 

(Мельникова Н.Г), где оценивались четыре шкалы, 
соответствующие четырём карьерным ориента-

циям: Управление (У); Предпринимательство (П); 
Служение (С); Профессиональное мастерство 
(М).

2. Анкета «Удовлетворенность карьерой» 
(Мельникова Н.Г), где оценивается удовлетворен-
ность ходом развития карьеры по следующим 
шкалам: Темпы карьерного роста, То направле-
ние, в котором развивается профессиональная 
деятельность, Профессиональные достижения на 
настоящий момент, Социальный статус, связан-
ный с профессиональной деятельностью (соци-
альное положение, признание и т.д.), Материаль-
ное вознаграждение (доход от профессиональной 
деятельности), Уровень реализации планов, свя-
занных с карьерой, Перспективы дальнейшего 
развития карьеры.

3. «Шкалы профессиональной самоо-
ценки» (Мельникова Н.Г.), где испытуемые оцени-
вали себя, как профессионала, по сравнению с 
другими людьми, по 4-ем процентным шкалам от 
0% до 100%: Как профессионала в данной обла-
сти в самом начале профессиональной деятель-
ности, Своё положение в настоящее время, Уро-
вень потенциальных возможностей, На четвёртой 
шкале отметьте уровень, соответствующий притя-
заниям в данной профессиональной области.

В качестве метода количественной обра-
ботки использовалась описательная математиче-
ская статистика, для качественной – контент-ана-
лиз.

Результаты. В своем исследовании, разви-
вая идею классификации этапов карьеры База-
рова Т.Ю., мы разделили карьерный путь на 10 
этапов, не указывая, при этом, четких возрастных 
границ этапов, так как опирались на содержание 
тех задач, которые стоят перед специалистом на 
каждом уровне построения карьеры (рис. 1).

Начальными этапами карьеры, в данной 
классификации, выступают первые четыре: «Этап 
выбора профессии», «Этап обучения», «Этап 
освоения в профессии» и «Этап продвижения» 
[5]. 

В исследовании приняли участие работаю-
щие люди в количестве 241 человек, имеющие 
трудовой стаж от 1-7 лет, возраст – 23-32 лет с 
высшим образованием.

Предметом исследования выступили труд-
ности, возникающие на начальном этапе построе-
ния карьеры – этапе «Продвижения».

Одной из задач исследования было опреде-
ление степени удовлетворенности карьерой, 
карьерных ориентаций, особенностей профессио-
нальной самооценки и сравнение указанных пара-
метров у групп, находящихся на разных этапах 
построения карьеры.

Сравнение производилось по результатам 
средних статистических названных выше параме-
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тров между испытуемыми, находящихся на этапе 
«Освоения в профессии» и этапе «Продвижения». 
Методом статистической обработки был выбран 
нами Т-критерий Стьюдента. 

Полученные результаты представлены в 
таблице 1. При анализе полученных результатов, 
мы видим, что в оценке направленности своих 
карьерных ориентаций испытуемыми, значимых 
различий не обнаружено. 

В оценке испытуемыми своей удовлетворен-
ности ходом развития карьеры, были зафиксиро-
ваны значимые различия по пяти параметрам. 

Темпы своего карьерного роста и уровень про-
фессиональных достижений испытуемые, находя-
щиеся на этапе «Продвижения», оценивают выше, 
чем испытуемые на этапе «Освоения в профес-
сии», при р<0,01, а уровень материального возна-
граждения и социальный статус, связанный с про-
фессиональной деятельностью, оценивают выше 
при р <0,05. Общий уровень удовлетворенности 
ходом развития карьеры у испытуемых, находя-
щиеся на этапе «Продвижения», также выше, чем 
у представителей этапа «Освоения в карьере», 
при р <0,05.

Таблица 1 

Оценка параметров карьеры у представителей этапа «Освоения в профессии» и 
«Продвижения»

Параметры
Этап освоения 
в профессии

Этап продвижения
Показатель
t-критерия
Стьюдента

Управление 13,62 14,85 0,086

Предпринимательство 9,952 10,5 0,36

Служение 9,619 9,55 0,477

Мастерство 11,67 11,4 0,392

Карьера вверх 23,81 25,25 0,222

Карьера вглубь 21,05 20,65 0,41

Общая направленность
 на построение карьеры

44,86 45,9 0,307

Рисунок 1. Этапы построения карьеры
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Темпы карьерного роста 3,619 4,9 0,001**

Направление, в котором развивается 
карьера

4,905 5,35 0,181

Профессиональные достижения 3,905 4,95 0,004**

Социальный статус 4,048 5 0,025*

Материальное вознаграждение 3,857 5 0,013*

Уровень реализации планов 4,429 4,7 0,279

Перспективы дальнейшего развития 5,429 5,75 0,24

Общая удовлетворенность ходом развития 
карьеры

30,19 35,65 0,015*

Профессиональная самооценка в начале 
деятельности

36,9 31 0,156

Профессиональная самооценка на настоя-
щий момент

63,57 66,5 0,264

Потенциальные возможности 94,52 95 0,432

Уровень притязаний в профессиональной 
области

92,5 87,5 0,05*

* – p < 0,05; ** – p < 0,01

В параметрах профессиональной самоо-
ценки, значимые различия проявились по шкале 
уровня притязаний испытуемого в профессио-
нальной области. Испытуемые, находящиеся на 
этапе «Освоения в профессии» оценивают для 
себя этот уровень выше, чем представители этапа 
«Продвижения», при р <0,05. Полученные резуль-
таты можно охарактеризовать следующим обра-
зом: 

Этап «Освоения в профессии» – это начало 
профессиональной деятельности. Развитие базо-
вых профессиональных навыков, приобретение 
первого практического опыта. Соотнесение ожи-
даний и реальности. Пробы, поиск, смена разных 
мест работы. Индивид стремится сделать оконча-
тельный выбор области деятельности, того, чем 
он будет заниматься. 

Этап «Продвижения» характеризуется уже, 
как период интенсивного карьерного и професси-
онального роста. Происходит накопление опыта, 
рост профессионального мастерства. Увеличива-
ется количество профессиональных достижений, 
происходит продвижение по должностной лест-

нице. Индивид стремится к достижению удовлет-
воряющего профессионального уровня, социаль-
ного и должностного положения в организации. 
Поэтому результаты можно интерпретировать 
исходят уже из самой специфики этапов. Испыту-
емые, которые находятся на этапе «Продвиже-
ния» уже продвинулись по карьерной лестнице, 
что говорит о появлении значительных професси-
ональных достижений и также, связи с этим, о 
повышении социального статуса и материального 
вознаграждения. 

Представители же этапа «Освоения в про-
фессии» чаще всего еще не сделали окончатель-
ного выбора своей практической области, прохо-
дят процесс адаптации на рабочем месте, осваи-
вают свои должностные обязанности, и, следова-
тельно, карьерное продвижение еще невозможно. 
За неимением практического опыта и достаточ-
ного профессионального навыка – материальное 
вознаграждение и социальный статус находится 
на низком уровне.  Данные различия положения 
представителей этапов «Освоения в профессии» 
и «Продвижения» характеризуют полученные 
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нами результаты по параметрам: темпы карьер-
ного роста, профессиональные достижения, соци-

альный статус, материальное вознаграждение и, 

как следствие, общая удовлетворенность ходом 
развития карьеры. Отсутствие опыта работы, низ-

кая осведомленность в специфике различных 

профессиональных областей, отсутствие шкалы 
сравнения с другими специалистами, могут опре-

делить высокие амбиции представителей этапа 

«Освоения в профессии» по сравнению с пред-
ставителями этапа «Продвижения». Что, предпо-

ложительно, может охарактеризовать значимые 

различия в параметрах профессиональной само-
оценки по шкале уровня притязаний испытуемого 

в профессиональной области. 

Выводы. Работники, находящиеся на этапе 
«Освоения в профессии», уровень притязаний в 

профессиональной области оценивают для себя 

выше, чем представители этапа «Продвижения».
Темпы своего карьерного роста, уровень 

профессиональных достижений, социальный ста-

тус и уровень материального вознаграждения 
испытуемые, находящиеся на этапе «Продвиже-

ния», оценивают выше, чем испытуемые на этапе 

«Освоения в профессии». Общий уровень удов-
летворенности ходом развития карьеры у испыту-

емых, находящиеся на этапе «Продвижения», 

также выше, чем у представителей этапа «Освое-
ния в карьере».
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ÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈß
íàó÷íûõ ñòàòåé, ïîñòóïàþùèõ â ðåäàêöèþ 

íàó÷íîïðàâîâîãî æóðíàëà  «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî»

1. Àâòîð íàó÷íîé ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿåò 
îôîðìëåííóþ è çàâåðåííóþ ðåöåíçèþ 
(îòçûâ) äîêòîðà íàóê, ñîäåðæàùóþ ðåêî
ìåíäàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå, 
ëèáî ïðåäîñòàâëÿåò âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
êàôåäðû (íàó÷íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ), ãäå 
âûïîëíÿëàñü ðàáîòà, ñîäåðæàùóþ ðåêîìåí
äàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå. 
Âûïèñêà ïîäïèñûâàåòñÿ çàâåäóþùèì êàôå
äðîé (ðóêîâîäèòåëåì íàó÷íîãî ïîäðàçäåëå
íèÿ) èëè åãî çàìåñòèòåëåì, ïîäïèñü çàâåðÿ
åòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàäðîâîé ñòðóêòó
ðîé.

2. Ðåöåíçèÿ äîëæíà ñîäåðæàòü êâàëè
ôèöèðîâàííûé àíàëèç ìàòåðèàëà ñòàòüè, 
îáúåêòèâíóþ è àðãóìåíòèðîâàííóþ îöåíêó 
åå ìàòåðèàëà è îáîñíîâàííûå ðåêîìåíäàöèè 
ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðåäñòàâëåííîé 
ðàáîòû. Ðåöåíçåíò îöåíèâàåò îñíîâíûå 
äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè ðóêîïèñè ñòàòüè, 
ðóêîâîäñòâóÿñü ïðè ýòîì ñëåäóþùèìè êðè
òåðèÿìè: ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ñòàòüè 
ïðîôèëþ æóðíàëà, àêòóàëüíîñòü èçáðàííîé 
òåìû, íàó÷íûé è ìåòîäîëîãè÷åñêèé óðî
âåíü, èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûõ ìåòîäèê 
èññëåäîâàíèÿ, íîâèçíà è îðèãèíàëüíîñòü 
îñíîâíûõ ïîëîæåíèé è âûâîäîâ, ïðàêòè÷å
ñêàÿ ïîëåçíîñòü.  Ïðè àíàëèçå ïðåäñòàâëåí
íûõ ìàòåðèàëîâ, ðåöåíçåíòîì óäåëÿåòñÿ 
âíèìàíèå ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

à) îáùèé àíàëèç íàó÷íîãî óðîâíÿ, òåð
ìèíîëîãèè, ñòðóêòóðû ñòàòüè, àêòóàëüíî
ñòè òåìû;

á) îöåíêà ïîäãîòîâëåííîñòè ñòàòüè ê 
èçäàíèþ â îòíîøåíèè ÿçûêà è ñòèëÿ, ñîîò
âåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì ïî 
îôîðìëåíèþ ìàòåðèàëîâ ñòàòüè; 

â) íàó÷íîñòü èçëîæåíèÿ, ñîîòâåòñòâèå 
èñïîëüçîâàííûõ àâòîðîì ìåòîäîâ, ìåòîäèê, 
ðåêîìåíäàöèé è ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé 
ñîâðåìåííûì äîñòèæåíèÿì íàóêè è ïðàê
òèêè;

ã) ìåñòî ðåöåíçèðóåìîé ðàáîòû ñðåäè 
äðóãèõ ðàáîò íà ïîäîáíóþ òåìó: ÷òî íîâîãî â 

íåé èëè ÷åì îíà îòëè÷àåòñÿ îò íèõ, íå äóáëè
ðóåò ëè ñîäåðæàíèå ðóêîïèñè ðàáîòû äðó
ãèõ àâòîðîâ èëè ðàíåå íàïå÷àòàííûå ðàáîòû 
äàííîãî àâòîðà);

ä) äîïóùåííûå àâòîðîì íåòî÷íîñòè, 
îøèáêè, íàðóøåíèå ïðàâèë öèòèðîâàíèÿ.

3. Ïðåäñòàâëåííàÿ àâòîðîì íàó÷íàÿ 
ñòàòüÿ ðåöåíçèðóåòñÿ ýêñïåðòîì ðåäàêöèîí
íîé êîëëåãèè æóðíàëà (äîêòîðîì, êàíäèäà
òîì íàóê) â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû, 
óòâåðæäåííîé ðåäàêöèîííîé êîëëåãèåé. 
Ýêñïåðòèçà íîñèò çàêðûòûé õàðàêòåð, 
ðåöåíçèÿ â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû ïðåäî
ñòàâëÿåòñÿ àâòîðó ñòàòüè ïî åãî ïèñüìåí
íîìó çàïðîñó, à òàêæå ïî ñîîòâåòñòâåííîìó 
çàïðîñó â ÂÀÊ, áåç ïîäïèñè è óêàçàíèÿ 
ôàìèëèè, äîëæíîñòè, ìåñòà ðàáîòû ðåöåí
çåíòà.

4. Ñðîê ïîäãîòîâêè ðåöåíçèè ýêñïåð
òîì ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà óñòà
íàâëèâàåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåöåíçåí
òîì, íî íå ìîæåò ïðåâûøàòü äâå íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê ðåöåí
çåíòó. Ðåöåíçåíò âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò 
ðåöåíçèðîâàíèÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê íåìó è 
óâåäîìèòü îá ýòîì ðåäàêöèîííóþ êîëëåãèþ 
æóðíàëà.

5. Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î ïðèíÿòèè 
ñòàòüè àâòîðà è ðàçìåùåíèè åå â îäíîì èç 
íîìåðîâ æóðíàëà ïðèíèìàåòñÿ íà çàñåäà
íèè ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà ëèáî 
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà.

6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðåöåíçèðîâàíèÿ 
ìîãóò áûòü ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

à) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè;

á) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ñ âíåñåíèåì òåõíè÷åñêîé 
ïðàâêè;

â) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ïîñëå óñòðàíåíèÿ àâòîðîì 
(àâòîðàìè) çàìå÷àíèé ðåöåíçåíòà, ñ  ïîñëå
äóþùèì íàïðàâëåíèåì íà ïîâòîðíîå ðåöåí
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çèðîâàíèå òîìó æå ðåöåíçåíòó (ïðè ðåêî

ìåíäàöèè ñîêðàùåíèÿ èëè ïåðåðàáîòêè 
ðóêîïèñè ñòàòüè â ðåöåíçèè êîíêðåòíî óêà

çûâàåòñÿ, çà ñ÷åò ÷åãî äîëæíà áûòü ñîêðà

ùåíà ðóêîïèñü, ÷òî â íåé äîëæíî áûòü 
èñïðàâëåíî, ÷òîáû ïîìî÷ü àâòîðó (àâòîðàì) 

â äàëüíåéøåé ðàáîòå íàä ðóêîïèñüþ). Â ñëó

÷àå åñëè àâòîð  (àâòîðû) íå óñòðàíèë çàìå÷à
íèÿ ðåöåíçåíòà, ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 

Æóðíàëà âïðàâå îòêàçàòü â ïóáëèêàöèè 

ðóêîïèñè ñ íàïðàâëåíèåì àâòîðó (àâòîðàì) 
ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà);

ã) ðåêîìåíäîâàòü îòêàçàòü â ïóáëèêà

öèè ðóêîïèñè ïî ïðè÷èíå åå  íåñîîòâåòñòâèÿ 
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê íàó÷íîìó 

óðîâíþ (â äàííîì ñëó÷àå ðåäàêöèîííàÿ êîë

ëåãèÿ Æóðíàëà èìååò ïðàâî íàïðàâèòü 
ðóêîïèñü íà ðåöåíçèðîâàíèå äðóãîìó ðåöåí

çåíòó ëèáî íàïðàâèòü àâòîðó (àâòîðàì) 

ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïóáëèêàöèè ðóêî
ïèñè, ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè îòðèöàòåëüíîé 

ðåöåíçèè).

7. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ èíôîðìè
ðóåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè àâòîðà ïî åãî 

çàïðîñó. Àâòîðó íå ïðèíÿòîé ê ïóáëèêàöèè 

ñòàòüè ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ íàïðàâëÿåò 
ïî åãî çàïðîñó ìîòèâèðîâàííûé îòêàç.

8. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ îñóùåñò
âëÿåò ðåöåíçèðîâàíèå âñåõ ïîñòóïàþùèõ â 
ðåäàêöèþ ìàòåðèàëîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ åå 
òåìàòèêå, ñ öåëüþ èõ ýêñïåðòíîé îöåíêè.

9. Âñå ðåöåíçåíòû ÿâëÿþòñÿ ïðèçíàí
íûìè ñïåöèàëèñòàìè ïî òåìàòèêå ðåöåíçè
ðóåìûõ ìàòåðèàëîâ è èìåþò â òå÷åíèå 
ïîñëåäíèõ 3 ëåò ïóáëèêàöèè ïî òåìàòèêå 
ðåöåíçèðóåìîé ñòàòüè. Ðåöåíçèè õðàíÿòñÿ â 
èçäàòåëüñòâå è â ðåäàêöèè èçäàíèÿ â òå÷å
íèå 5 ëåò.

10. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ðåöåíçèðîâà
íèÿ (ñ ó÷åòîì ïîâòîðíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ) ñîñòàâëÿåò òðè ìåñÿöà ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè â ðåäàêöèþ. 

11. Ðåäàêöèÿ èçäàíèÿ íàïðàâëÿåò àâòî
ðàì ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ êîïèè 
ðåöåíçèé èëè ìîòèâèðîâàííûé îòêàç, à 
òàêæå îáÿçóåòñÿ íàïðàâëÿòü êîïèè ðåöåí
çèé â Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ïîñòóïëåíèè â 
ðåäàêöèþ èçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî 
çàïðîñà.

12. Îïóáëèêîâàíèå ïðåäñòàâëåííîãî 
ìàòåðèàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïëàíîì ðàáîòû ðåäàêöèè, ñ ó÷åòîì íåîáõî
äèìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ðóáðèê â 
êàæäîì íîìåðå æóðíàëà è îáåñïå÷åíèÿ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïóñêà æóðíàëà.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÀÂÒÎÐÎÂ 
ÍÀÓ×ÍÎÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ 

«ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ  È ÏÐÀÂÎ»

Ñâåäåíèÿ îáùåãî õàðàêòåðà

Îáðàùàåì âíèìàíèå àâòîðîâ íà òî, ÷òî ïóáëèêàöèè ñòàòåé â æóðíàëå «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî» 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîäãîòîâêè ñòàòåé è ïðè ïîëîæè
òåëüíîì ðåøåíèè ðåäêîëëåãèè ïî èòîãàì  ðåöåíçèðîâàíèÿ  è ñ ó÷åòîì  î÷åðåäíîñòè  ïðèñûëàåìûõ 
äëÿ ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Äîïóñêàåòñÿ èçäàíèå ñòàòåé  âíå îáùåé î÷åðåäíîñòè (â êðàò÷àéøèå ñðîêè) íà  ÄÎÃÎÂÎÐÍÎÉ 
îñíîâå. 

Àâòîðñêèå ýêç åìïëÿðû  æóðíàëà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà  ÏËÀÒÓ. 

Ïî÷òîâûå ðàñõîäû («Ïî÷òà Ðîññèè», çàêàçíîå, áàíäåðîëü) – çà ñ÷¸ò äåíåæíûõ ñðåäñòâ àâòîðà. 

Ðóêîïèñü ïðèíèìàåòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ ïðè óñëîâèè, åñëè îíà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, 
ïðåäúÿâëÿåìûì ê îôîðìëåíèþ ñòàòåé (ìàòåðèàëîâ). 

Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ðóêîïèñè îò 10 ðàáî÷èõ äíåé äî  1 ìåñÿöà. 

Â ñëó÷àå, åñëè ðóêîïèñü ñòàòüè íàïðàâëåíà íà ðàññìîòðåíèå è â äðóãèå èçäàíèÿ îá ýòîì ôàêòå 
íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü ðåäàêöèþ.

Ðåäàêöèÿ  íå ïðèíèìàåò ê ðàññìîòðåíèþ  ñòàòüè  ñ íèçêèì óðîâíåì  îðèãèíàëüíîñòè òåêñòà 
(òåêñò äîëæåí îòëè÷àòüñÿ ìèíèìóì íà 30% îò ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ  ìàòåðèàëîâ). Ðóêîïèñè 
äîëæíû èìåòü àâòîðñòâî íå ìåíåå 80%,  ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñèñòåìîé Àíòèïëàãèàò. 

Îòïðàâëÿÿ ñòàòüþ â ðåäàêöèþ, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ åå ê ïóáëèêàöèè, àâòîð ñîãëàøàåòñÿ íà ðàç
ìåùåíèå ðåäàêöèåé ñòàòüè â ýëåêòðîííûõ áàçàõ äàííûõ.  

Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ

1. Òåêñòû ñòàòåé  ïðèíèìàþòñÿ îáúåìîì îò  5 äî 12 ìàøèíîïèñíûõ ñòðàíèö è  (íå áîëåå 25 000 
çíàêîâ (ñ ó÷åòîì ïðîáåëîâ), ðåöåíçèè íà ìîíîãðàôèè, ó÷åáíèêè — äî 5 ìàøèíîïèñíûõ  ñòðàíèö.  Â 
ðàñ÷åò îáúåìà ñòàòüè íå âõîäÿò àííîòàöèÿ,  êëþ÷åâûå ñëîâà, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå(àõ). 

2. Ñòàòüÿ äîëæíà áûòü íàïèñàíà êà÷åñòâåííî, àêêóðàòíî îôîðìëåíà è òùàòåëüíî îòðåäàêòèðî
âàíà. 

 3. Íà email: mail@lawbooks.ru  (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îôîðìëåíèÿ ñòàòåé) âûñûëàþòñÿ: 

 ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ðóêîïèñè (ñîõðàíåííàÿ â ôîðìàòå Äîêóìåíò Word), êîòîðàÿ  äîëæíà 
èìåòü:  

À. àííîòàöèþ  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì) îáúåìîì 150250  ñëîâ. Àííîòàöèÿ äîëæíà èìåòü 
èíôîðìàòèâíûé õàðàêòåð è îòðàæàòü àêòóàëüíîñòü, öåëè íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìóþ 
ìåòîäîëîãèþ, îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû  ïîëó÷åííûå àâòîðîì (àìè) è èõ ïðàêòè÷åñêîå çíà÷å
íèå.  

Á. êëþ÷åâûå  ñëîâà  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì)  510 êëþ÷åâûõ  ñëîâ  èëè ñëîâîñî÷åòàíèé. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà äîëæíû îòðàæàòü îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ñòàòüè,  îïðåäåëÿòü ïðåäìåòíóþ îáëàñòü 
èññëåäîâàíèÿ, âñòðå÷àòüñÿ â òåêñòå ñòàòüè; 

Â. ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ:  ÔÈÎ, èõ äîëæíîñòè, ó÷åíûå ñòåïåíè, ó÷åíûå çâàíèÿ,  ìåñòî ðàáîòû è 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ);

Ã.  ÓÄÊ è ÁÁÊ;

Ä.  Ñïèñîê ëèòåðàòóðû äîëæåí ñîñòîÿòü íå ìåíåå ÷åì èç 10 èñòî÷íèêîâ.  Ïðèâåòñòâóåòñÿ íàëè
÷èå â áèáëèîãðàôè÷åñêîì ñïèñêå  çàðóáåæíûõ èçäàíèé.
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4. Ïåðåâîä  íà àíãëèéñêèé ÿçûê ñòàòóñà àâòîðà(îâ), íàçâàíèå ñòàòüè, àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå 
ñëîâà  äîëæíû  ñîîòâåòñòâîâàòü ãðàììàòèêè è ñòèëèñòèêè ÿçûêà, èñïîëüçîâàíèåì ïðèíÿòîé â àíãëî
ÿçû÷íûõ èçäàíèÿõ ñïåöèàëüíîé òåðìèíîëîãèè.  Íå äîïóñêàåòñÿ  îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäà íà àíãëèé
ñêèé ÿçûê ïðè ïîìîùè àâòîìàòè÷åñêèõ ïåðåâîä÷èêîâ.

5. Ñòàòüÿ,  ïîñòóïèâøàÿ â ðåäàêöèþ ðåãèñòðèðóåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ñòàòåé ñ óêàçà
íèåì äàòû ïîñòóïëåíèÿ, íàçâàíèÿ, Ô.È.Î. àâòîðà, ìåñòà ðàáîòû àâòîðà. Ñòàòüå ïðèñâàèâàåòñÿ èíäè
âèäóàëüíûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð.

6. Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåïðèíÿòûì ýòè÷åñêèì íîðìàì.

7. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü (çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà) íàïðàâëÿåò ñòàòüþ íà ðåöåíçè
ðîâàíèå ÷ëåíó ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè, êóðèðóþùåìó ñîîòâåòñòâóþùåå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå, ïðè 
óñëîâèè, ÷òî ñòàòüÿ îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè.

8. Ðåöåíçèðîâàíèå ñòàòåé ïðîõîäèò íåñêîëüêî óðîâíåé ïî ñèñòåìå type of peerreview: ãëàâíûì 
ðåäàêòîðîì, îòêðûòîé ýêñïåðòíîé îöåíêè, îäíîãî ñëåïîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ, äâîéíîãî êîíòðîëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ (íå ìåíåå äâóìÿ ðåöåíçåíòàìè ïî òåìàòèêå ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ).  Ïðîöå
äóðà ðåöåíçèðîâàíèÿ  ðóêîïèñåé îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíî â öåëÿõ çàùèòû ïðàâ àâòîðà

9. Ðåöåíçèè íà  îïóáëèêîâàííûå ñòàòüè  çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ïîäëåæàò õðàíåíèþ  â ðåäàêöèè. 

10. Ñòàòüÿ, íàïðàâëåííàÿ àâòîðó íà äîðàáîòêó, äîëæíà áûòü âîçâðàùåíà ñ çàìå÷àíèÿìè âìåñòå 
ñ åå ïåðâîíà÷àëüíûì âàðèàíòîì.  

11. Ñòàòüÿ, çàäåðæàííàÿ ïîñëå ïåðåðàáîòêè íà ñðîê áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ èëè òðåáóþùàÿ ïîâòîð
íîé ïåðåðàáîòêè, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âíîâü ïîñòóïèâøàÿ. 

12. Ïîñëå  àíàëèçà  ðåöåíçèé  ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá îïóáëèêîâàíèè èëè îòêàçå â îïóáëèêî
âàíèè ñòàòåé. Íà îñíîâå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ àâòîðó/àì íàïðàâëÿåòñÿ ïèñüìî, â êîòîðîì äàåòñÿ 
îáùàÿ îöåíêà ñòàòüè, åñëè ñòàòüÿ ìîæåò áûòü îïóáëèêîâàíà ïîñëå äîðàáîòêè / ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé 
— äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî äîðàáîòêå; åñëè ñòàòüÿ íå ïðèíèìàåòñÿ ê îïóáëèêîâàíèþ — óêàçûâà
þòñÿ ïðè÷èíû òàêîãî ðåøåíèÿ.

Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ñòàòåé

Íàáîð òåêñòà ïðîèçâîäèòñÿ â ôîðìàòå Microsoft Word 19972003. Øðèôò – TimesNewRoman; 
ðàçìåð øðèôòà – 12; ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë – 1,0; âûðàâíèâàíèå òåêñòà – ïî øèðèíå; ïîëÿ: ëåâîå 
— 3,5 ñì, ïðàâîå, âåðõíåå, íèæíåå — ïî 3,5 ñì; îòñòóï ïåðâîé ñòðîêè (àáçàöíûé îòñòóï) – 0,5 ñì (äëÿ 
îáðàçîâàíèÿ îòñòóïà íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êëàâèøó ïðîáåëà è òàáóëÿöèè).

Àííîòàöèÿ, êëþ÷åâûå ñëîâà, ïðèìå÷àíèÿ, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå îôîðìëÿþòñÿ 12 
øðèôòîì, èíòåðâàë 1,0). 

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îôîðìëåíèÿ  ñòàòüè

Â íà÷àëå ñòàòüè (íà ïåðâîé ñòðàíèöå) ïðèâîäÿòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå:

1. ÓÄÊ, ÁÁÊ; 

2. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ, ýëåêòðîííîãî àäðåñà; 

3. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

4. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì ÿçûêå (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà); 

5. Óêàçàíèå íà èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ (åñëè ðàáîòà âûïîëíÿåòñÿ ïî ãðàíòó). 

Çàòåì ðàçìåùàåòñÿ  èíôîðìàöèÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå:

1. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ; 

2. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

3. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà). 

Ïîñëå  ðàçìåùåíèÿ òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè.
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Ñòðóêòóðà ñòàòüè, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àåò: ââåäåíèå (õàðàêòåðèñòèêà àêòóàëüíîñòè òåìû è ñòå
ïåíè åå íàó÷íîé ðàçðàáîòàííîñòè), óêàçàíèå íà öåëü è çàäà÷è äàííîé ñòàòüè, îáîçíà÷åíèå èñïîëüçî
âàííûõ ìåòîäîâ, ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ, çàêëþ÷åíèå. Îòäåëüíûå áëîêè ñîäåðæàíèÿ âûäåëÿ
þòñÿ ïîäçàãîëîâêàìè (îôîðìëÿþòñÿ ñ âûðàâíèâàíèåì «Ïî öåíòðó», ñòðî÷íûìè, ïîëóæèðíûì êóð
ñèâîì). 

Â òåêñòå ñòàòüè ññûëêà íà èñòî÷íèê èç ñïèñêà ëèòåðàòóðû äîëæíà áûòü óêàçàíà â êâàäðàòíûõ 
ñêîáêàõ, íàïðèìåð, [1]. Ìîæåò áûòü óêàçàíà ññûëêà íà èñòî÷íèê ñî ñòðàíèöåé, íàïðèìåð, [1, c. 57], 
íà ãðóïïó èñòî÷íèêîâ, íàïðèìåð, [1; 2].  Ïîñòðàíè÷íûå  ñíîñêè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî, åñëè íå ñîäåð
æàò  ññûëêó íà áèáëèîãðàôè÷åñêèé èñòî÷íèê, íàïðèìåð,  ðàçúÿñíåíèå òåðìèíà.

Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàñïîëàãàþòñÿ (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå»): 

 Ñïèñîê ëèòåðàòóðû  îôîðìëåííûé  èñõîäÿ  èç ïðàâèë (ÃÎÑÒ 7.05–2008).

Èñòî÷íèêè  âûñòðàèâàþòñÿ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, ñíà÷àëà — ëèòåðàòóðà íà ðóññêîì ÿçûêå, 
çàòåì — íà äðóãèõ ÿçûêàõ. 

Óêàçûâàþòñÿ: 

çàãëàâèå ðàáîòû; 

íàçâàíèå æóðíàëà èëè ñáîðíèêà (åñëè ýòî ñòàòüÿ èç æóðíàëà èëè ñáîðíèêà ìàòåðèàëîâ), îòäå
ëåííîå îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì (//), áåç êàâû÷åê; 

âûõîäíûå äàííûå: äëÿ æóðíàëà — íîìåð è ñòðàíèöû ñòàòüè; äëÿ ñáîðíèêà ñòàòåé, ìàòåðèàëîâ 
êîíôåðåíöèè — ãîðîä è íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà. 

Â âûõîäíûõ äàííûõ ìîíîãðàôèé, ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé óêàçûâà
þòñÿ èçäàòåëüñòâà, îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö. 

Ïðè îôîðìëåíèè èíòåðíåòèñòî÷íèêà óêàçûâàþòñÿ: àâòîð (åñëè åñòü), íàçâàíèå ñòàòüè, ïîñëå 
äâîéíîãî ñëåøà (//) ïîëíîå íàçâàíèå ñàéòà (ïîðòàëà), òî÷íàÿ ññûëêà íà óïîìèíàåìûé äîêóìåíò 
(URL) è â ñêîáêàõ — äàòà îáðàùåíèÿ. 

Àðõèâíûå èñòî÷íèêè óêàçûâàþòñÿ â òåêñòå ñòàòüè â êðóãëûõ ñêîáêàõ, íàïðèìåð: (ÖÃÀ. Ô. 1, 
ä. 2. Ë. 15). Â áèáëèîãðàôèþ íå âûíîñÿòñÿ. 

Ïîñëå ýòîãî  ðàçìåùàåòñÿ Spisok literatury (References) , â êîòîðîì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñà
íèå èñòî÷íèêîâ íà êèðèëëèöå òðàíñëèòåðèðîâàíî íà ëàòèíñêèé øðèôò.

Ïðàâèëà òðàíñëèòåðàöèè. Òðàíñëèòåðàöèþ ñëåäóåò äåëàòü ïî ñàéòó www.translit.ru, âûáèðàòü 
âàðèàíò LC (Library of Congress). Òðàíñëèòåðèðîâàííûå ðóññêèå èñòî÷íèêè îôîðìëÿòü ïî ìîäåëè 
äëÿ ðîññèéñêèõ èñòî÷íèêîâ. Â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ äàâàòü ïåðåâîä íàçâàíèÿ ñòàòüè èëè êíèãè, à 
òàêæå ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ, â êîòîðîì ñòàòüÿ áûëà îïóáëèêîâàíà. 

Íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ôàìèëèÿ îòäåëÿåòñÿ îò èíèöèàëîâ àâòîðà ÷åðåç çàïÿòóþ, çàòåì ãîä èçäà
íèÿ ðàáîòû â ñêîáêàõ (òîëüêî öèôðû). 

Îïèñàíèå ñòàòüè, îïóáëèêîâàííîé íà ðóññêîì ÿçûêå, äåëàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå: 

 ôàìèëèÿ è èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ)  â òðàíñëèòåðàöèè ïî ñèñòåìå LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc); 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â òðàíñëèòåðàöèè; 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ; 

 íàçâàíèå æóðíàëà â òðàíñëèòåðàöèè êîòîðîå îòäåëåíî îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì 
(//); 

 íàçâàíèå æóðíàëà — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ (íàçâàíèå íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå ñìîòðåòü íà ñàéòå æóðíàëà); 
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  âûõîäíûå äàííûå, èñêëþ÷àÿ ãîä (ãîðîä, íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà, «äàòà îáðàùåíèÿ») — â 
òðàíñëèòåðàöèè, çàìåíèâ îáîçíà÷åíèå ñòðàíèö ñòàòüè (îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö ìîíîãðàôèé, 
ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé) íà ëàòèíñêîå P. (p.); 

  óêàçàíèå íà ÿçûê ïóáëèêàöèè, âûøåäøåé íå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå [íàïð.: (In Russ.)], — îáÿ
çàòåëüíî! 

Îòäåëüíûì ôàéëîì íàïðàâëÿåòñÿ ñîïðîâîäèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

Âìåñòå ñ òåêñòîì ñòàòüè íà àäðåñ ðåäàêöèè íàïðàâëÿåòñÿ äîï. ïåðñîíàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îá 
àâòîðå (àõ):  

 ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ ìåñòà ðàáîòû (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó  ëèáî ïîëíûé ïî÷òî
âûé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà  (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó;  

 ¹ òåë.  ðàáî÷èé (äîìàøíèé) ñ êîäîì ãîðîäà ëèáî ¹ ìîá. òåë.;

 ýëåêòðîííûé àäðåñ. 

 Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ â æóðíàëå, êðîìå ýëåêòðîííîãî àäðåñà. 

Äëÿ àñïèðàíòîâ, ñîèñêàòåëåé ó÷åíîé ñòåïåíè  êàíäèäàòà íàóê â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íåîáõî
äèìî óêàçûâàòü:

 òåëåôîíû êàôåäð, íàó÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé, ê êîòîðûì îíè ïðèêðåïëåíû; 

 äàííûå î íàó÷íîì ðóêîâîäèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå). 

Àâòîðó ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè îôîðìëåíèè ñòàòüè âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðàâèëàìè, 
ñâåðÿòüñÿ ñ îáðàçöîì, à â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ — íàïðàâëÿòü îáðàùåíèÿ íà ýë. àäðåñ 
ðåäàêöèè. 
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