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Сегодня современные общества, погру-
женные в различные сферы взаимо-
действия, переживают фазовый кри-

зис мироустройства. В 2021 г. на XVIII ежегодном 
заседании Валдайского клуба, Президент В.В. 
Путин охарактеризовал настоящее время как кри-
зисное в подходах, определяющих само суще-
ствование человека на земле [5]. Эти фундамен-
тальные перемены сравнимы с конфуцианской 
эпохой перемен. Процесс глобализации с навязы-
ванием доминирующих стандартов жизни, станов-
лением транснациональных корпораций (далее – 
ТНК), обслуживающих интересы крупного капи-
тала и образованием технологических макроси-
стем в сферах связи, транспорта, производства и 
т.д. вывел неравенство на международный уро-
вень, усилив позиции определенных государств. 

Масштабные процессы интеграции сопрово-
ждали историю человечества с древнейших вре-
мен, начиная с империи Александра Македон-
ского и возникновения эллинистического мира, 
миграций населения периода географических 
открытий и соперничества держав колониальной 
эпохи. Современная глобализация наследница 
исторической: рассеянные западноевропейской 
цивилизацией по всем континентам зубы дракона 
(капитал, техника, язык…) породили два 
mondialisations, прежде чем возник мир американ-
ский [20]. «Сама глобализация, – как верно отме-
чает Т.П. Волков, – остается при этом явлением 
однонаправленным, превращаясь в вестерниза-
цию, а разговоры о единении мира, стертых грани-
цах и равных возможностях являются не более 
чем “пряником”, призванным оправдывать дея-
тельность, ущемляющую интересы стран, находя-
щихся за пределами “ядра”, то есть – на перифе-
рии» [7, с. 578]. 

Исторически прямое военно-экономическое 
принуждение, основанное на земельном ресурсе, 
когда частная собственность определяла принад-
лежность к классу феодалов, трансформирова-
лось в доминирование капитала. Буржуазный 
строй переформатировал обогащение в товарное, 
сделав владение капиталом предпосылкой возвы-
шения социальных элит. Постиндустриальная 
экономика последней трети XX в. выдвинула на 
первые позиции интеллектуальный капитал, и в 
первую очередь его новую форму – информацию. 

Тренд на информатизацию общества при-
влекал своей демократичностью, открывая каза-
лось возможность свободного доступа к обще-
ственному производству неимеющим первона-
чальный капитал. Однако, стоит согласиться с 
тем, что информация «оказывается наименее 
демократичным фактором производства, ибо 
доступность отнюдь не то же самое, что облада-
ние» [7, с. 579]. Конечно, научно-технический уро-

вень развития современного общества позволяет 
разрешить имеющиеся мировые материальные 
проблемы, но нацеленность капитала исключи-
тельно на накопление, создает неравенство в воз-
можных преимуществах. Так, рожденная капита-
лизмом демократия есть «демократия низкой 
интенсивности», т.е. не для всех. Даже завоеван-
ные в ходе революция и войны политические 
права мало что дают населению, так как лишь 
прикрывают содержание власти: «Вы можете 
голосовать за кого угодно. Ваша судьба решается 
за пределами парламента – на рынке» [1, c. 66]. 

С другой стороны, информатизация привела 
к культурной перекодировке. Сопутствующий гло-
бализации фактор информационного простран-
ства с каждым днем увеличивает мобильность и 
коммуникационную плотность мира. Язык как 
идентификатор культуры народа заменяется циф-
рой, которая не нагружена национально-культур-
ными смыслами, она максимально схематична. 
Данный процесс освобождения от традиционных 
культурных кодов рождает основу для моделиро-
вания общественным сознанием и внедрения в 
психику человека нужных конструктов. Так, если 
постепенный процесс ценностной секуляризации 
природы человека выразился в переходе от сред-
невековой духовности к рациональности нового 
времени, то в настоящее время он определяется 
потребительской сущностью. Принцип пользы 
обращается в разумный расчет и господство целе-
сообразности, в котором нет места морали. 
Исключение секулярным западным обществом в 
гносеологии любых ассиметричных оппозиций, 
смещение границ свободы в распоряжении «этой 
радостью всадника на лихом коне» [11, c. 480] 
породило различные социально-правовые мута-
ции. Абсолютизация разума до религиозного 
культа, гуманизация меркантилизма без духов-
но-нравственных координат Бога и расчеловечи-
вание человека уже сегодня изменило западное 
общество.

Мысль о том, что если личность формиру-
ется под влиянием социума, то ее можно скон-
струировать под воздействием иной среды или 
вообще не конструировать, рожденная в рамках 
радикального постмодернизма, сегодня эффек-
тивно воплощается в жизнь. Общество, все более 
погружающееся в цифровой мир, теряет свои 
функции социального регулятора, утрачивает 
связность существования человека во времени и 
пространстве. Информатизация меняет структуру 
мышления, меняет ткань социальной жизни. 
Участником коммуникации все больше становится 
не сам человек, с его имманентной способностью 
волеизъявления, а его облачная тень (цифровой 
профиль, информационное досье), сгенерирован-
ная на основе обработки Больших данных. Реаль-
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ность заменяется на продукцию массовой комму-
никации или гипереальность, состоящую из симу-
лякров, которая сама продуцирует те или иные 
события [4, c. 38]. «Современные IT-технологии и 
чрезмерное пользование Интернетом ускоряют 
процесс деструктивной десоциализации, транс-
формируют и дегуманизируют личность, которая 
зачастую не может восстановить уже освоенные 
ценности, нормы и роли в полном объеме» [4, c. 
152]. 

Опасения Хосе Ортега-и-Гассета о потенци-
альной угрозе человека дегуманизации оказались 
провидческими. В трансгуманистической перспек-
тиве заложены возможности контроля за челове-
ком: как социальным существом на уровне душев-
но-эмоционального состояния, что избавляет 
по-оруэлловски «Большому брату» постоянно 
физически “смотреть” за всеми, и биологическим 
– на уровне генной инженерии, способной моде-
лировать природу человека и природу его детей. 
Введение на уровне государственных интересов 
ряда стран порочных практик, десакрализация 
семьи, пола и т.п. очерчивают риски глобализаци-
онных процессов в социокультурном простран-
стве.

Принимая неизбежность глобализации, оче-
видными условиями дальнейшего развития 
должны быть устойчивые ориентиры неизменно-
сти человеческой сущности, уважения к достоин-
ству человека, традиционным этическим ценно-
стям «иначе “прекрасный новый мир” вместо бла-
годенствия и перспектив для каждого может обер-
нуться тоталитаризмом, кастовым обществом, 
конфликтами и ростом противоречий» [9].

Процесс глобализации, как многофакторное 
явление, сказался на всех сторонах жизни чело-
века, общества и государства. Сменивший постин-
дустриальную эпоху информационно-цифровой 
мир открыл иной уровень технологического и 
телекоммуникационного взаимодействия – надго-
сударственный, существенно облегчив продвиже-
ние капиталов и международное кооперирование. 
Взаимозависимость сократила расстояние между 
суверенными государствами и привела к усиле-
нию кооперации на макроуровне. По сути, данный 
процесс привел к лидерству ТНК, окутавших мир 
паутиной глобальных сетевых структур. 

Неолиберализм как идеологическая база 
глобализации и ведущая доктрина США есть не 
что иное, как скрытое «стремление к мировому 
господству» [18, c. 132], где царит «демократиче-
ская несвобода», «лояльное “счастливое созна-
ние”, которое удовлетворено контролируемым 
комфортом» и одномерное мышление, система-
тически насаждающееся изготовителями поли-
тики» [8]. Эти потенциально возможные послед-
ствия отмечали многие исследователи конца XX 

в. – начала XXI вв. (Дж. Най-мл., Р. Кохэн, У. Бек и 
др.) указывая, что за благовидной риторикой гло-
бализации (экономика, рынки, борьба за рабочие 
места, производство, товары и услуги, финансо-
вые потоки, информация, стили жизни) всегда 
скрываются политические процессы [2, c. 9]. 

Такие лозунги, заявлялись, например в 
докладах Римского клуба 1991 г., когда, победив 
социализм, «Запад быстро забыл о своих соци-
альных обязательствах перед обществом, и тем 
самым взрастил капиталистических монстров» 
[10, c. 131], 2018 г. об обновлении капиталистиче-
ской парадигмы мира из-за необходимости стаби-
лизации численности населения по экологиче-
ским и социо-экономическим причинам [14]. Про-
должением глобалистической риторики стало 
активное внедрение с 2022 г. модели инклюзив-
ного капитала, когда под лозунгом Нового Просве-
щения заявлялось о придании капитализму 
моральных ориентиров. Устами главы Совета по 
инклюзивного капитализму, основанному в конце 
2020 г. с участием Ватикана при поддержке Демо-
кратической партии США и Британской королев-
ской семьи [12], Линн Форестер де Ротшильд про-
возглашается создание «более справедливой» 
экономической системы, выходящей за рамки 
погони за прибылью», способной принести боль-
шее процветание для всех [16]. По факту модель 
инклюзивного капитализма подразумевает «…
передачу реальной власти на Земле корпора-
циям, резкое ограничение потребления, переход к 
«зеленой энергетике», «зеленой экономике», «к 
цифровому фашизму» [13]. 

Расширение интеракций глобализации, с 
легкостью преодолевающих локальные государ-
ственные рамки, демонстрируют сегодня глобаль-
ную экспансию стран-ядра, лидерство которых 
обусловлено преимуществами в инновацион-
но-технологической и информационно-коммуни-
кативной сферах.

Потенциал современных ТНК, во многом 
превосходящий возможности большинства стран 
мира, за последние десятилетия позволил этим 
«гигантам среди карликов» [17, c.158] сформиро-
вать новый тип поведения в бизнесе и, как след-
ствие, в политике. ТНК «глобально воздействует 
на функционирование и развитие мирового произ-
водства продуктов, услуг, знаний, информации, 
интеллектуального капитала, глобального рынка 
рабочей силы» [15, c. 51]. Всеобщая информати-
зация и компьютеризация позволяют учитывать 
произведенные блага и распределять их сооб-
разно своим целям.

Опасность в вытеснении и доминировании 
экономических рычагов управления над полити-
ческими, высказывалась в свое время критиками 
неолиберального подхода экономической глоба-
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лизации. Сложившаяся сегодня международная 
ситуация подтверждает мнение У. Бека, рассма-
тривавшего под глобализмом идеологию господ-
ства мирового рынка, когда суверенитет нацио-
нальных государств подчиняется властным воз-
можностям транснациональных акторов [3, c. 
23-26]. Рассуждая о вирусе либерализма, С. Амин 
отмечал, что экономическая экспансия стран-я-
дер обязательно сопровождается политической (а 
может быть и военной), вот почему «современное 
вмешательство Соединенных Штатов является 
империалистическим в ничуть не меньшей сте-
пени, чем все колониальные завоевания XIX сто-
летия» [3, c. 168]. Солидарные позиции высказы-
вает Ю.В. Яковец, характеризуя неолиберальную 
глобализацию «неототалитарную» и «неоколони-
альную». Насаждаемая западными цивилизаци-
ями модель однополярного мироустройства ведет 
к большему экономическому неравенству между 
богатыми и бедными странами, цивилизациями и 
социальными слоями [19, c. 405]. 

Современный западный капитал в неолибе-
ральных одеждах глобализации нуждается в 
постоянных конфликтах и войнах. Недавно В.В. 
Путин очень четко высказался по этому поводу, 
охарактеризовав западную историю, как хронику 
бесконечной экспансии. «Западное влияние 
в мире – это огромная военно-финансовая пира-
мида, ей всё время нужно новое топливо для под-
держания себя самой – природные, технологиче-
ские, человеческие ресурсы, принадлежащие дру-
гим» [6]. 

Таким образом, очевидно, что в рамках нео-
либеральной доктрины и господства ТНК невоз-
можно построить справедливый мир. Указанные 
факторы глобализации заставляют сегодня уско-
ренными темпами наращивать технологический и 
когнитивный суверенитеты, как необходимые для 
выживания и дальнейшего национального роста 
России. Абсолютизации свободы индивида, тех-
нологической рациональности, индивидуализа-
ции, гедонизму и другим этическим ценностям 
западной модели неолиберализма противостоят 
сегодня мировоззренческие установки культурных 
и религиозных традиций, представленных дру-
гими странами и народами. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается проблема, обусловленная раскрытием места 

и роли института наставничества в решении государственной задачи патриотического 
воспитания детей и молодёжи. Опорой в решении этой важнейшей государственной зада-
чи, несомненно, являются ветераны сферы образования, беззаветно и преданно отдающие 
все свои знания и богатый жизненный опыт служению людям с целью воспитания и всесто-
роннего, многогранного развития своих подопечных. Основной и приоритетной задачей пе-
дагога – наставника в современных условиях является осуществление разносторонних 
гармоничных отношений с обучающимися в контексте их полноценного гражданского раз-
вития: духовного, нравственного, морального; воспитание мыслящего гражданина и па-
триота своей страны, имеющего своё собственное мнение и способного не только выска-
зать его, но и, в случае необходимости, доказательно и аргументированно отстаивать.

Ключевые слова: наставничество, патриотическое воспитание, подрастающее по-
коление, ветераны, педагоги-наставники, ценности, культура, самосознание, мотивация, 
личностное развитие 
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MENTORING AS A TOOL IN SOLVING THE PROBLEM OF PATRIOTIC 
EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION

Annotation. The article deals with the problem caused by the disclosure of the place and role 
of the institute of mentoring in solving the state task of patriotic education of children and youth. Un-
doubtedly, veterans of the field of education are the mainstay in solving this most important state 
task, selflessly and devotedly giving all their knowledge and rich life experience to serve people in 
order to educate and comprehensively, multifaceted development of their wards. The main and pri-
ority task of a teacher – mentor in modern conditions is the implementation of versatile harmonious 
relations with students in the context of their full-fledged civic development: spiritual, moral, moral; 
education of a thinking citizen and patriot of his country, who has his own opinion and is able not only 
to express it, but also, if necessary, to defend evidence and argumentatively.
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tors, values, culture, self-awareness, motivation, personal development

В концептуально изменившихся в 
последнее время как политических, так 
и социально-экономических условиях 

жизни российского общества и государства, в 
целом, обусловленных консциентальной войной 
Запада в отношении России, а затем – началом 
специальной военной операции, продолжаю-
щейся в настоящее время, изменилось и отноше-
ние к таким, казалось бы, повседневным и при-
вычным понятиям как «патриот», «патриотизм», 
«патриотическое воспитание» и др.

Россия столкнулась с многочисленными 
вызовами, среди которых: попытки переписыва-

ния истории, принижение своей роли в мировой 
истории, подмена традиционных ценностей, 
характерных для русской культуры и др. В сложив-
шихся условиях единственным средством, спо-
собным защитить общество перед лицом этих 
угроз, является осознанное отношение к Родине, к 
её прошлому, настоящему и будущему, развитие 
национального самосознания подрастающего 
поколения, углубление знаний об истории и куль-
туре родного края, о подвигах дедов и прадедов 
при защите Отчизны.

Выступая в режиме видеоконференции 
перед лауреатами и финалистами конкурса «Учи-
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тель года России» 05.10.2021 года Президент Рос-
сии В.В. Путин заявил: «В знак высочайшей обще-
ственной значимости профессии учителя 2023 год 
– год 200-летия со дня рождения одного из осно-
вателей российской педагогики Константина Дми-
триевича Ушинского – будет посвящен в нашей 
стране педагогам и наставникам. Будет Год учи-
теля, Год педагога» [2].

27.06.2022 года В.В. Путин подписал соот-
ветствующий указ «О проведении в Российской 
Федерации Года педагога и наставника», с целью 
признания особого статуса представителей про-
фессии [17]. 

Министерством просвещения Российской 
Федерации анонсирована разработка Федераль-
ного закона о наставничестве [6]. И здесь мы счи-
таем необходимым акцентировать особое внима-
ние на том, что кроме подготовки соответствую-
щей нормативной базы, которая, бесспорно, 
имеет важнейшее стратегическое значение для 
процесса организации соответствующей деятель-
ности на государственном уровне, популяризация 
значимости, важности и необходимости широкого 
внедрения наставничества должна быть органи-
зована не только в профессиональном сообще-
стве, но и за его пределами на всех уровнях – от 
федерального до муниципального. Кроме того, 
особое значение приобретает разработка и обо-
снование централизованного подхода к роли и 
статусу наставника [11], учитывающего специфи-
ческие особенности правовых, организационных 
и экономических основ наставничества.

Ориентация отечественной системы образо-
вания последних двух-трёх десятилетий на потре-
бителя, характеризующаяся усреднённостью нор-
мативных предписаний и противоречивостью их 
содержания, общей расплывчатостью, появле-
нием антигуманной и унизительной для большин-
ства педагогов дефиниции «образовательные 
услуги», постепенно привела к ситуации, когда 
внутри высшего учебного заведения, как гумани-
тарной системы, проявились и развились при-
знаки, характерные для педагогической аномии.

Одними из наиболее существенных призна-
ков педагогической аномии, характерной, в той 
или иной степени, практически для всех высших 
учебных заведений нашей страны, по мнению 
ряда современных исследователей являются сле-
дующие:

• разрушение базовых, ценностных элемен-
тов педагогической культуры, в том числе, духов-
но-нравственных, к которым относятся ценности 
научной истины;

• отчуждение преподавательского состава 
от части профессиональных ценностей и норм 
(при этом, новые нормы не успевают усваиваться 
и только декларируются);

• нарушение профессионально-педагогиче-
ского единства, потеря чувства сопричастности у 
преподавательского состава [1].

Именно поэтому проблема, обусловленная 
возрождением в нашей стране института настав-
ничества, в целом, и в высшей школе – в частно-
сти, сопряжённая с применением потенциала 
феномена «наставничество» в решении государ-
ственной задачи патриотического воспитания 
детей и молодёжи [9] в современных условиях с 
целью духовно-нравственного и личностного раз-
вития подрастающего поколения, становится 
одной из наиболее приоритетных и востребован-
ных в сфере отечественного образования. 

Опорой в решении этой важнейшей государ-
ственной задачи, несомненно, являются ветераны 
сферы образования, беззаветно и преданно отда-
ющие все свои знания и богатый жизненный опыт 
служению людям и не ради оказания эфемерных 
«образовательных услуг», а, в первую очередь, с 
целью воспитания и всестороннего, многогран-
ного развития своих подопечных.

Педагогическое мастерство педагогов-на-
ставников является одним из важнейших крите-
риев, позволяющих определить уровень их про-
фессиональной компетентности, соответствую-
щий поставленным на государственном уровне 
целям и задачам, служит своеобразным индикато-
ром, определяющим возможность доверить им не 
только реализацию на практике вполне опреде-
лённых педагогических технологий, но и организо-
вать целенаправленный процесс воспитательной 
работы, способствующий всестороннему разви-
тию личности обучающегося.

Таким образом, именно личностное разви-
тие, как и развитие профессиональной мотивации 
обучающихся в условиях цифровой трансформа-
ции образовательного пространства, является 
важнейшей задачей современного непрерывного 
образования [10].

Основной и приоритетной задачей педагога 
– наставника в современных условиях является 
осуществление разносторонних гармоничных 
отношений с обучающимися в контексте их полно-
ценного гражданского развития: духовного, нрав-
ственного, морального; воспитание мыслящего 
гражданина и патриота своей страны, имеющего 
своё собственное мнение и способного не только 
высказать его, но и, в случае необходимости, 
доказательно и аргументированно отстаивать.

По мнению великого русского педагога К. Д. 
Ушинского «у педагога есть более важная задача, 
чем передать знания, – научить мыслить: 
голова, наполненная отрывочными, бессвязными 
знаниями, похожа на кладовую, в которой всё в 
беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет; 
голова, где только система без знания, похожа на 
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лавку, в которой на всех ящиках есть надписи, а в 
ящиках пусто» [15].

Наставничество – это очень непростой и 
важный инструмент, оказывающий помощь как в 
профессиональном, так и, в первую очередь, в 
личностном развитии человека. В процессе реа-
лизации этого удивительного и, вместе с тем, всё 
ещё недостаточно исследованного феномена, на 
первый план выходит Человек, который инвести-
рует своё личное время, опыт, знания, умения и 
навыки в развитие другого человека. Это «инстру-
мент» широкого спектра применения, так как для 
качественного, полноценного, всестороннего и 
гармоничного развития и саморазвития человеку 
нужен наставник – близкий по духу человек.

На современном этапе патриотизм понима-
ется как многогранная система мировоззренческих 
взглядов, убеждений и чувств человека, связанных с 
любовью к Родине, верностью своему Отечеству, 
уважением к своему народу, выступающих в каче-
стве объектов ценностного отношения, готовности 
к защите и самопожертвованию во имя их процвета-
ния, преданностью и служением им в различных 
сферах общественно-полезной деятельности. 
Иными словами, патриотизм представляет «пред-
метную» и (или) «субъектную» ценность. Как 
предметная ценность патриотизм оценивается как 
явление, имеющее доброе, истинное, справедли-
вое в своей основе. Как субъектная ценность он 
выражает нормативные представления, закре-
пленные в общественном сознании и культуре. 
Патриотизм выступает как мобилизационный 
ресурс развития личности, общества и государ-
ства, призывающий всех граждан объединиться, 
чтобы достигнуть общей цели – сделать всё воз-
можное для становления экономически мощной и 
политически стабильной державы.

Характерной чертой патриотизма является 
его органическая взаимосвязь с интернациона-
лизмом, уважением к другим народам. Бережное 
отношение к прошлому и настоящему своей 
Родины и Отечества неразрывно связано с при-
знанием достижений других народов, стремле-
нием узнать их историю, культуру, освоить их про-
грессивный опыт, поэтому патриотизм представ-
ляет собой сложное образование, отражающее 
совокупность общечеловеческих и специфических 
для данного народа ценностей.

Патриотизм как социально-нравственная 
ценность выражает единство человеческого рода, 
общность его исторических судеб и в этом отно-
шении позволяет возвыситься над социальной и 
этнической разобщенностью людей, сохраняя при 
этом национальные особенности каждого народа. 
При этом, патриотизм не является врождённым 
качеством человека, а формируется в процессе его 
жизнедеятельности в социуме. Безусловно, патрио-

тизм может быть сформирован у человека и «сти-
хийно», то есть, вне системы специального патрио-
тического воспитания, однако, без такой работы 
вероятность формирования патриотизма крайне 
мала. 

Именно поэтому патриотическое воспитание, 
которое определяется как процесс, направленный 
на развитие патриотических чувств, формирова-
ние патриотических убеждений и устойчивых норм 
патриотического поведения, является необходи-
мым элементом в системе формирования и разви-
тия личности с момента рождения и в течение всей 
последующей жизни [5; 12; 18; 21 и др.].

В период реформ 90-х гг. ХХ-го века патрио-
тическое воспитание испытало на себе множество 
внешних и внутренних влияний, которые имеют 
место быть и на сегодняшний день. В связи с этим 
стали говорить об утрате этого исконно русского 
качества и о проблеме патриотизма и патриотиче-
ского воспитания в России.

Многие исследователи обращают внимание на 
важность и необходимость формирования у подрас-
тающего поколения гражданской идентичности, 
гражданственности и осознанной гражданской пози-
ции в процессе патриотического воспитания [4; 7; 8; 
14; 19 и др.].

Недооценка патриотизма, как важнейшей 
составляющей общественного сознания, приво-
дит к ослаблению социально-экономических, 
духовных и культурных основ развития общества 
и государства, что, в свою очередь, самым непо-
средственным образом влияет на уровень нацио-
нальной безопасности. Этим, в первую очередь, и 
определяется приоритетность патриотического 
воспитания в общей системе воспитания граждан 
России, а также роль наставников из числа вете-
ранов в организации и проведении этой работы. 
Значение ветеранов-наставников заключается не 
только в том, что они объединяют пенсионеров и 
ветеранов сферы образования, но, в первую оче-
редь, в том, что они способствуют духовно-нрав-
ственному воспитанию и развитию детей и моло-
дёжи, их ориентации на здоровый образ жизни.

В нашей стране сегодня складываются все 
необходимые предпосылки к возрождению инсти-
тута наставничества. Ускоряющиеся темпы появ-
ления новых технологий, быстро меняющийся 
контекст в котором живет человек, знания устаре-
вают быстрее, чем человек успевает ими овла-
деть, в связи с чем крайне необходим эффектив-
ный, простой и доступный для всех инструмент 
сохранения, передачи, усвоения новых знаний и 
технологий – в качестве которого, в первую оче-
редь, для подрастающего поколения, выступает 
институт наставничества [13; 16; 20 и др.].

По нашему глубокому убеждению, весьма 
некорректно рассматривать феномен «наставни-
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чество» в качестве педагогической «технологии», 
а патриотическое воспитание подрастающего 
поколения – в качестве одного из направлений 
проектной деятельности, как это представляется 
отдельными авторами [3]. Кроме того, как показы-
вает практика, очень важно понимание всеми, без 
исключения, участниками образовательного про-
цесса: как педагогами, воспитателями, так и пред-
ставителями административно-управленческого 
персонала, что рассмотрение обозначенной выше 
проблемы не может и не должно сводиться к фор-
мальным отчётам, включающим перечень прове-
дённых с обучающимися тематических мероприя-
тий и функционирующих кружков и клубов по 
определённой тематике. Важно понимание того, 
что наставничество – это не просто технология 
передачи наиболее заслуженными, уважаемыми, 
авторитетными и умудрёнными жизнью людьми 
своих знаний и богатого личного опыта – это, пре-
жде всего, передача мировоззрения, опирающе-
гося на высокую духовность и нравственность 
Личности. 

Ветеранское движение в Российской Феде-
рации является активной общественной силой, 
способной оказывать существенное влияние на 
консолидацию общества, в целом, формирование 
общественного мнения, духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления. Богатый жизненный опыт и высокий уро-
вень духовно-нравственных качеств позволяет 
ветеранам стать настоящими наставниками для 
современной молодёжи.
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Введение
Очередное обострение палестино-израиль-

ского конфликта в октябре 2023 года вновь под-
тверждает важность проблемы межнациональных 
отношений в стабильном развитии мирового сооб-
щества. На протяжении восьми десятилетий всего 
два народа – евреи и арабы – сосуществуют в 
каждодневном противостоянии друг другу. Каза-
лось бы, что уж тогда говорить про Россию, в кото-
рой проживают почти две сотни больших и малых 
народов[10]? Между тем, Россия едва ли не един-
ственная в мире успешная модель этнически раз-
нообразного мира, в течение тысячелетия своей 
истории обеспечивающая межнациональное 
согласие и гарантии выживания и развития всем 

ее народам. Разумеется, за все эти века не все 
было так гладко в устроении межэтнических отно-
шений, но, при всем при этом, история России не 
знает ни одного случая геноцида, то есть уничто-
жения русским народом других народов, которые 
постепенно втягивались в орбиту российской 
цивилизации в процессе расширения границ Рос-
сии. 

Российская Федерация – это уникальная 
цивилизация, для которой многонациональность 
является важнейшей характерной чертой. Этниче-
ский фактор вплетается в историю нашей страны 
с самого ее начала, и за более чем одиннадцать 
веков своего существования и развития Россия 
накопила такой бесценный опыт, что, без преуве-
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личения, ее можно назвать образцом для подра-
жания в плане выстраивания межнациональных 
отношений. Этот опыт, схожий в общих чертах с 
историческим опытом других стран, имеет, тем не 
менее, важнейшие принципиальные отличия.

Взаимодействие восточных славян с 
аборигенными народами

В ходе Великого переселения народов IV-VII 
веков германские племена утвердились, преиму-
щественно, в западной части Европы, которая до 
этого уже была освоена римлянами. Напротив, 
восточная ветвь славян появляется на, практиче-
ски, необжитой Восточно-Европейской равнине и 
вынуждена осваивать земли к западу и востоку от 
Днепра. Они не одни: с севера и востока их окру-
жают угро-финские племена, с юга – степняки. 
Однако, говоря современным языком, славяне – 
более продвинутые, поскольку занимаются зем-
леделием, которое обеспечивает их существова-
ние, тогда как соседи выживают за счет охоты и 
собирательства. Таким образом, значительные 
массивы неосвоенной территории и различие в 
экономических устремлениях создавали основы и 
давали возможность славянам и угро-финнам 
мирно сосуществовать [13 С. 11]. Более того, для 
новгородских словен – самому северному по тер-
ритории расселения восточно-европейских сла-
вянских племен - племени земледелие также, как 
и угро-финнам, не было важнейшей частью хозяй-
ственной жизни из-за природно-климатических 
условий. Зато их нахождение на важнейшем тогда 
транзитном торговом пути «из варяг в греки», свя-
зывающему торговыми отношениями Северную 
Европу и Византию, предоставляло возможность 
участвовать в посреднической торговле, да и 
самим торговать ремесленными изделиями и, 
главное, пушниной. Противоборство торговых 
кланов новгородских словен, привело в 862 г. к 
призванию на княжение в Новгороде варяжского 
конунга Рюрика с его единоплеменниками Труво-
ром и Синеусом и варяжской дружиной. По свиде-
тельству «Повести временных лет» в призвании 
варягов на Русь участвовали представители пле-
мени чудь [14 С.124]. По сути, это совместное уча-
стие в решении важнейшего социально-политиче-
ского вопроса. Что же тогда получается: славяне 
не подавляют соседние племена иноверцев – они 
с ними сотрудничают.

Таким образом, мы видим первое и важней-
шее кардинальное отличие российской нацио-
нальной политики от аналогичной политики дру-
гих стран, это взаимодействие с аборигенными 
народами. Первоначально взаимодействие сла-
вян с окружающими народами касалось освоения 
территорий. Соприкасаясь с более производи-

тельной пашенно-ремесленной культурой эконо-
мической жизни [18], соседние со славянами пле-
мена начали переходить от промыслов к земледе-
лию и ремеслу. Со временем, как мы увидим 
далее, сфера взаимодействия расширялась и 
углублялась.

Внешняя угроза, формирование нацио-
нального самосознания

В первые десятилетия существования Киев-
ской Руси межэтнические отношения уступали по 
своей актуальности межплеменным отношениям, 
и проблему межплеменных отношений первые 
киевские князья решали вполне традиционным 
для той эпохи способом: племенной суверенитет 
подавлялся, и племена одно за другим включа-
лись в состав Киевской Руси. И возникает новый 
аспект взаимодействия славян и соседних наро-
дов – противостояние внешней угрозе.

Перманентное давление кочевников вынуж-
дало киевских князей на ответные действия. Уси-
лиями Святослава и – примерно на два десятиле-
тия позже – его сына Владимира была ликвидиро-
вана опасность со стороны Хазарского каганата, 
но появились печенеги, потом половцы. От набе-
гов страдают не только оседлые славяне, но и 
малые кочевые племена берендеев, торков, чер-
ных клобуков, которые стремятся перейти под 
защиту киевских князей. 

За сто с небольшим лет с момента возникно-
вения раннефеодального государства произошло 
объединение большинства восточнославянских 
племен в составе Киевской Руси и расширение 
территории государства. Однако, даже сильная 
военно-политическая власть не гарантировала 
сохранения единства государства, успешного про-
тивостояния возникновению и усилению центро-
бежных процессов в условиях языческой обосо-
бленности племен, их разбросанности на огром-
ной территории, отсутствия дорог и перманент-
ного внешнего воздействия. Помимо политического 
объединения требовалось идеологическое едине-
ние народа. Такой идеей выступило христианство 
по византийскому обряду. Не сразу, но новая 
религия укоренилась, и для славян она имела то 
значение, что все останки былой племенной при-
надлежности канули в лету, и постепенно населе-
ние стало называть себя русскими. Начался про-
цесс формирования национального самосознания 
[13 С.34].

А что же не русское население – христиани-
зация распространялась и на него? Часть его вос-
приняла веру в Христа. Однако, далеко не все, и 
тут нужно обратить внимание еще на одну 
утверждающуюся черту национальной политики 
Российского государства, причем едва ли не важ-
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нейшую. Да, не все принимали христианскую веру, 
утверждавшуюся тогда на Руси, и продолжали 
жить по своим обычаям, не подвергаясь репрес-
сиям со стороны власти. Этот весьма знамена-
тельный факт веротерпимости начинает сопрово-
ждать национальную политику Российского госу-
дарства на протяжении всей его истории и резко 
контрастирует с политикой западных государств. 

Итак, обширность территории позволяет 
славянам и неславянским народам сравнительно 
мирно сосуществовать и даже сотрудничать в слу-
чае необходимости. Государство обеспечивает 
защиту от кочевников и не преследует тех, кто не 
принял христианскую веру. На этом строятся 
межэтнические отношения в Киевской Руси на 
протяжении первых двух веков ее существования. 
Начинается период феодальной раздробленно-
сти, и защитная функция русских княжеств осла-
бевает по мере ее углубления. Монголо-татарское 
вторжение наносит военное поражение разроз-
ненным русским княжествам. Русские князья утра-
тили суверенитет, но русский народ не утратил 
своей самобытности, в которую уже была вкра-
плена православная вера, и к которой все чаще 
прибивались соседние народы.

Монголо-татарское иго затормозило процесс 
формирования централизованного феодального 
государства на Руси, но не остановило, и пришло 
время, когда ненавистное иго прекратило свое 
существование, а Российское государство про-
должило свое развитие возмужавшим и окреп-
шим, готовым расширять свои границы.

Мирная крестьянская колонизация
Расширение территории Российского госу-

дарства происходило как в результате целена-
правленной колонизации новых территорий, так и 
посредством добровольного вхождения в его 
состав других земель. Целенаправленная колони-
зация осуществлялась как мирным путем, так и 
после военного вмешательства. 

Мирная крестьянская колонизация имела 
главное и преобладающее значение. Именно ей 
Россия обязана обширностью своей территории и 
многонациональностью своего населения. А, вот 
как, к примеру, шло освоение русскими и обрусе-
ние обширной области, прилегавшей к Студеному 
морю, то есть к Белому и Баренцеву морям. «Свое 
привычное земское устройство, — пишет историк 
С. Ф. Платонов в очерке «Прошлое Русского 
Севера», — русские поселенцы прививали и 
туземцам, когда крестили «дикую лопь» или 
«корельских детей» в православную веру. Корел и 
лопарь, принимая христианство, вместе с новой 
верой и русским именем принимали и весь облик 
русского человека, «крестьянина», складываясь в 

погосты вокруг церкви или часовни, и начинали 
жить русским обычаем в такой мере, что по ста-
рым грамотам нет возможности отличить корен-
ного новгородца от инородца-новокрещена»[16]. 

Приход русского крестьянина давал возмож-
ность местному населению приобщиться к новым 
более высоким по уровню развития реалиям эко-
номической и культурной жизни. Однако, процесс 
влияния не был односторонним, и так называе-
мый «колонизатор» многое получал и для себя. 
Прежде всего, это касалось смешанных браков и 
условий быта. Официальное издание «Азиатская 
Россия» (1914) свидетельствует: «Браки русских с 
инородцами совершались во множестве. В резуль-
тате получалось широкое и повсеместное смеша-
ние русских со всевозможными инородческими 
племенами. В Березовском и Сургутском уездах 
Тобольской губернии русские старожилы напоми-
нают остяков своими скуластыми лицами и узким 
разрезом глаз». И далее: «В Северном Алтае рус-
ские заимствовали от инородцев многие части 
одежды, способы передвижения, отчасти пищу и 
способ ее приготовления» [7].

Однако, не все территории могли подвер-
гаться мирному освоению, и, в первую очередь, 
это касалось Поволжья, где после падения Золо-
той Орды господствовали Казанское и Астрахан-
ское ханства. Требовалось военное вмешатель-
ство, чтобы расчистить путь для невооруженной 
крестьянской колонизации, что и было осущест-
влено Иваном IV. В результате в 1552 г. пало 
Казанское ханство. Началось переселение в 
Поволжье крестьян, а также служилых людей, 
которые наделялись землей за счет местных зем-
левладельцев, что не могло не вызвать недоволь-
ства со стороны последних. Но, в целом, включе-
ние местного населения в состав Московского 
государства, находившегося на более высоком 
уровне экономического развития, имело для них 
положительное значение. Но главное не в этом, 
мусульманское население Поволжья, по сути, 
потомки ордынцев, но Иван Грозный не подверг 
завоеванные территории этнической чистке, не 
лишил население мусульманской веры, хотя 
пытался провести христианизацию. Первому 
архиепископу, отбывающему в недавно завоеван-
ный город, в Кремле даются совершенно четкие 
указания: «страхом к крещению отнюдь не прово-
дить, а проводить только лаской» [11 C. 229]. 
Москва была гораздо больше заинтересована в 
том, чтобы сабли казанских татар, хотя бы и 
мусульманские, были на ее стороне, нежели в 
православной «чистоте» города. Да, в какой-то 
мере, мусульмане пострадали экономически, но и 
только.
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Взятие Казани открывало путь дальше на 
восток, и следующим шагом стал выход за Ураль-
ский хребет и завоевание Сибири. В 1582 г. купцы 
Строгановы организовали военную экспедицию с 
целью выяснить, что находится за Уральскими 
горами и можно ли присоединить эти земли, кото-
рую возглавил атаман Ермак. Экспедиция стол-
кнулась с Сибирским ханством, которое возглав-
лял хан Кучум, разгромивший отряд Ермака. 
Однако, в 1589 г. Кучум был разгромлен вместе со 
своим ханством, и Западная Сибирь вошла в 
состав Русского государства. 

Освоение необъятных просторов Сибири и 
Дальнего Востока происходило на всем протяже-
нии XVII-XVIII веков. Под словом «освоение» мы 
здесь понимаем всего лишь разведывание новых 
территорий и включение их в состав России. Что 
касается экономического освоения богатейших 
ресурсов этой огромной территории, то оно про-
должается и в наши дни.

Началось переселение на присоединённые 
земли русскоязычного населения. На завоёван-
ных сибирских землях русские воздвигали крепо-
сти-остроги, а затем и города. На эту землю устре-
мились торговые и служилые люди, переселялись 
крестьяне. Началась экономическая деятель-
ность. Местные народы познакомились с сель-
ским хозяйством, ремеслом, горно-рудным делом 
и, вообще, втягивались в новую для них орбиту 
экономической и культурной жизни.

Колонизация не сопровождалась истребле-
нием местных народов. Напротив, численность 
местного населения возрастала. Причина такой 
заботы понятна: население должно было платить 
дань (ясак). И тем не менее: нерусские народы не 
истреблялись, не сгонялись с мест обитания, не 
лишались возможности жить привычной для них 
жизнью, поклоняться своим богам.

Обратим внимание на те народы и государ-
ственные образования, которые приняли реше-
ние добровольно войти в состав России. В 1557 г. 
такое решение приняли башкиры. По договору, 
при вхождении в состав Русского государства 
башкиры могли свободно распоряжаться своей 
территорией, иметь собственную армию, админи-
страцию, религию, но обязывались платить ясак и 
выделять солдат для российской армии. Россия, в 
свою очередь, обеспечивала башкирам полную 
защиту от внешних врагов [8 С.16].

Стремление обезопасить себя от внешней 
угрозы являлось главной побудительной причи-
ной добровольного вхождения в состав России. 
Таким образом, в 30-гг. XVIII в. в состав России 
вошел Младший казахский жуз, положив начало 
для последующего полного вхождения Казахстана 

в состав России, а еще ранее (1711 г.) – Молдавия. 
В 70-е гг. XVIII в. это произошло с Осетией, в 1801 
г. с Картли-Кахетинским царством (восточная Гру-
зия), в 1806 г. с Азербайджанским ханством, в 
1810 г. с Абхазским княжеством, в 1828 г. с Эри-
ванским и Нахичеванским ханствами (Армения) и 
уже в 1914 г. с Тывой.

На Кавказе помимо осетин добровольно в 
состав России вошли балкарцы и ингуши. Вхожде-
ние остальных горских народов было осложнено 
сильными сепаратистскими настроениями среди 
части населения, которые усиленно подогрева-
лись и турками, и персами. Это обстоятельство 
привело к Кавказской войне, которая длилась с 
1817 г. по 1864 г. В конечном итоге Кавказ был 
замирен, и все кавказские народы вошли в состав 
Российской империи. В XIX веке Россия продвига-
ется в Среднюю Азию, присоединяя значительные 
территории.

Общеизвестные политические события 
начала XX века напрямую не связаны с нацио-
нальной политикой Российской империи того 
периода, хотя и она, отчасти, способствовала 
свержению монарха в ходе февральской буржуаз-
но-демократической революции, а позже и рево-
люции социалистической.

Принцип территориального националь-
ного самоопределения

Национальная политика первых лет Совет-
ской власти была отрицанием национальной 
политики Российской империи. Одним из первых 
документов Советской власти была «Декларация 
прав народов России», принятая в ноябре 1917 г., 
и провозглашавшая право всех народов России 
на свободное самоопределение, вплоть до отде-
ления и образования самостоятельного государ-
ства [5]. Действие принципа самоопределения 
привело к тому, что в 1921 – 1922 гг. на территории 
бывшей Российской империи возникло 7 социали-
стических республик: РСФСР, Украинская ССР, 
Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армян-
ская ССР, Грузинская ССР, Социалистическая 
Советская Республика Абхазии, Бухарская и 
Хорезмская народные советские республики, 
Дальневосточная республика. В свою очередь, в 
составе РСФСР появились 8 автономных респу-
блик, 11 автономных областей, 2 трудовых ком-
муны. Автономии создавались и в других респу-
бликах. 

В ноябре 1917 г. в РСФСР был создан Народ-
ный комиссариат по делам национальностей 
(Наркомнац), который возглавил И.В. Сталин. В 
задачи Наркомнаца входило создание условий 
для проведения в жизнь мероприятий, обеспечи-
вающих братское сотрудничество и интересы всех 



28

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

национальностей и национальных меньшинств. 
Наркомнац содействовал организации нацио-
нальных республик, автономных областей, вел 
работу с национальными кадрами, боролся с про-
явлениями шовинизма и национализма, сепара-
тизма, издавал литературу на национальных язы-
ках, участвовал в подготовке документов по наци-
онально–государственному строительству [15 
С.229].

Воспользовавшиеся принципом националь-
ного самоопределения республики сразу же ощу-
тили потребность в сближении. В значительной 
мере это было связано со стремлением устоять в 
Гражданской войне, и в июне 1919 г. Россия, Укра-
ина, Белоруссия создают военно-политический 
союз. Позднее они договариваются о военно–
хозяйственном союзе, организуют единый дипло-
матический фронт. Назревшие потребности более 
тесного сотрудничества республик в экономиче-
ской и государственной жизни обусловили необхо-
димость создания нового союзного государства.

Формирование союзного государства сопро-
вождалось острой полемикой, суть которой своди-
лась к тому, какую форму государственного 
устройства должно иметь союзное государство: 
федерация, чего требовал Ленин или федерация 
на основе автономии, которую предлагал Сталин. 
Возобладала первая и 30 декабря 1922 г. РСФСР, 
УССР, БССР и ЗССР (в марте 1922 г. Грузия, Азер-
байджан и Армения создали Закавказскую ССР) в 
Москве утвердили договор и декларацию о созда-
нии Союза советских социалистических республик 
(СССР). Новая форма территориального устрой-
ства была отражена в Конституции СССР 1924 
года [4].

Коренизация
В основу национальной политики СССР был 

положен принцип коренизации, суть которого сво-
дилась к тому, что каждая этническая группа 
должна обладать собственным национально-госу-
дарственным образованием. В рамках собствен-
ного государственного образования данная группа 
получала статус «коренной» (т. е. она становилась 
символическим собственником территории – 
«главным» народом), а все остальное население 
относилось к «некоренным» жителям. Однако, 
при том числе этносов, которые проживали на 
территории Советского Союза выделить для каж-
дого «свою» союзную республику было невоз-
можно, поэтому возникает иерархия этнотеррито-
риальных образований: одни народы получили 
право на союзные республики (в 1922 г. их было 4, 
в 1936 – 11), другие – на автономные республики в 
составе союзных, третьи – на автономные обла-
сти, округа или края. В местах проживания этниче-

ских меньшинств создавались национальные рай-
оны, национальные сельсоветы и национальные 
колхозы. На основе этого происходило нацио-
нально-государственное размежевание. В конеч-
ном итоге, на момент распада СССР состоял из 
15 союзных республик, 20 автономных республик, 
8 автономных областей и 10 автономных краев.

Образование СССР позволило в короткий 
срок провести индустриализацию страны, высто-
ять и победить фашизм и превратиться в мировую 
сверхдержаву. Рожденные в СССР первыми на 
планете покорили атом и сделали его мирным, 
первыми преодолели земное притяжение, постро-
или тысячи заводов и фабрик, создали новые 
отрасли производства, открыли новые место-
рождения угля, нефти, газа, других полезных иско-
паемых. Построили города, дороги, покорили 
Арктику и Мировой океан, совершили выдающи-
еся научные открытия, создали непревзойденные 
образцы культуры и искусства. СССР стал смыс-
лом жизни нескольких поколений людей разных 
национальностей, создал неведомую миру ранее 
общность, называемую советский народ, и будь 
ты калмык или якут, белорус или узбек, для запад-
ного обывателя ты все равно русский, советский. 
СССР явил миру такой уникальный феномен, как 
дружба народов СССР.

Вместе с тем, идея этнической федерации, 
которая была реализована в проекте «Советский 
Союз», изначально таила в себе угрозу распада 
страны, ибо строилась на принципах этнически 
разделенного общества. Усиленное внимание к 
развитию национальных культур, культурных 
институтов национальных республик, что само по 
себе благо для живущих там людей, одновре-
менно создавало опасность роста национализма 
и сепаратизма в среде элит национальных обра-
зований, тем более, что западный враг всячески 
поощрял и подогревал подобные настроения.

Любой серьезный кризис мог привести к 
бунту этнических провинций против центральной 
власти, что и произошло в декабре 1991 г., когда 
СССР фактически распался по этническим грани-
цам, т.е. по границам союзных республик. 

Принцип экстерриториального самоо-
пределения народов

Новая Россия с самого начала подверглась 
опасности уже собственного распада. Усиление 
центробежных настроений выразилось в так назы-
ваемом «параде суверенитетов». В ряде нацио-
нальных республик, в частности, в Татарстане и 
Чечне были приняты акты, вычленявшие их из 
общего правового пространства страны. Требова-
лось в корне менять подход к выстраиванию наци-
ональной политики.
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«Концепция государственной национальной 
политики Российской Федерации», принятая в 
1996 г., была первым шагом на этом пути. Согласно 
Концепции, все народы на территории Российской 
Федерации являются коренными, поскольку все 
они формируют российское государство, и, следо-
вательно, целью национальных отношений и 
национального взаимодействия является обще-
гражданская интеграция. По-новому Концепция 
трактует самоопределение как форму обеспече-
ния права гражданских и этнокультурных общно-
стей на выбор самостоятельных путей националь-
ного и культурного развития, форм политического 
управления [6]. Теперь оно может быть реализо-
вано как территориально (республики в составе 
Российской Федерации), так и экстратерритори-
ально (в рамках федеральной или региональной 
национально-культурной автономии субъектом 
которой могут быть любые этнокультурные общ-
ности независимо от территории расселения и 
статуса) [2].

Право на определение национальной 
принадлежности

В 1994 г. было создано Министерство нацио-
нальной политики (сейчас это Федеральное агент-
ство по делам национальностей), а граждане 
получили право самим определять свою этниче-
скую принадлежность, и потому обязательная 
фиксация ее в паспортах и других государствен-
ных документах была отменена [9 С.111][1]. Это, 
во-первых, подчеркивало равенство всех граждан 
страны, а во-вторых, способствовало усилению 
значимости общегражданского определителя – 
россиянин.

В 2012 г. был создан Совет при Президенте 
РФ по межнациональным отношениям, в состав 
которого вошли специалисты в области этнополи-
тики, представители общественных движений, 
основных конфессий, журналисты. Тем самым 
было продемонстрировано, что этническая поли-
тика должна представлять собой синтез усилий 
различных государственных ведомств и обще-
ственников в реализации цели построения ста-
бильного и интегрированного гражданского обще-
ства. Значимость координации между институ-
тами власти и гражданского общества при прове-
дении этнополитики была особо подчеркнута в 
утвержденной Президентом РФ В.В. Путиным 19 
декабря 2012 г. «Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» [3]. Данный документ не был 
лишь декларацией намерений, а строился как 
руководство к действию по следующей схеме: 
оценка проблемных ситуаций – постановка поли-
тических целей и задач – определение механиз-

мов реализации сформулированных целей. Важ-
ным изменением в доктрине российской этнопо-
литики стал тот факт, что руководство государства 
не только признало политическое значение, но 
всячески утверждало идею российской нации.

Ты – русский, ты – удмурт, ты – эвенк, и это 
важно. Но важно и то, что ты гражданин России, 
Российской Федерации. Сообщая о присвоении 
звания Героя Россси Нурмагомеду Гаджимагоме-
дову, погибшему геройской смертью в сражении 
СВО, Президент РФ В.В. Путин выразил это так: 
«Я русский человек. Как говорится, у меня в роду 
кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры 
такого героизма, как подвиг молодого парня Нур-
магомеда Гаджимагомедова, уроженца Дегестана, 
лакца по национальности, мне хочется сказать: 
«Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, 
татарин, еврей, мордвин, осетин». Всех невоз-
можно перечислить [17] .

Выводы
Российская государственность возникла и 

развивалась как союз земель и культурных групп. 
По мере расширения и укрепления государствен-
ности поликультурность российского общества 
становилась все более сложной, что требовало от 
властей разрабатывать модели этнополитики, 
которые помогали регулировать отношения между 
центральной властью и регионами, населяющими 
их этническими и конфессиональными группами. 
По мере развития государства происходила 
последовательная смена этих моделей: древне-
русской – имперской – советской – современной 
российской, что диктовалось опытом истории. 
Этот опыт показал, что только гражданская соли-
дарность российских граждан, вырастающая и 
укрепляющаяся снизу – через рост гражданского 
самосознания и укрепление гражданской соли-
дарности – может быть базовой основой россий-
ского общества и российской гражданской нации.
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Обязанность каждого сохранять при-
роду и окружающую среду, бережно 
относиться к природным богатствам 

закреплена на государственном уровне в ст. 58 
Конституции Российской Федерации. [1] Закре-
пление данного положения на конституционном 

уровне имеет значимость в силу различных при-
чин:

1. Поддержание устойчивой планетарной 
окружающей среды необходимо, поскольку от 
этого зависит не только жизнь государства, но и 
всего человечества.
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2. От состояния природы и окружающей 
среды зависит здоровье человека и гражданина, 
благополучие и процветание России, что напря-
мую коррелирует с преамбулой Конституции Рос-
сийской Федерации.

3. Сохранение и поддержание природы и 
окружающей среды определяет то, насколько 
качественной будет жизнь населения Российской 
Федерации.

Моральная и нравственная составляющие, 
разумный и волевой подход к проблематике ответ-
ственности перед природой и окружающей сре-
дой, религиозные и культурные особенности также 
играют значительную роль в важности закрепле-
ния на конституционном уровне рассматривае-
мого положения об обязанности сохранять при-
роду и окружающую среду. Несмотря на все пере-
численные обстоятельства, есть определенные 
проблемы применения данной нормы на практике 
и, что ещё важнее, её восприятия населением. 
Для отражения проблемы восприятия населением 
положения о сохранении окружающей среды и 
природы можно рассмотреть несколько ситуаций. 
Примеры известных истории случаев на атомных 
электростанциях (Фукусима-1, Чернобыльская 
АЭС) показывают, что в случае техногенной ката-
строфы может произойти полное опустошение 
местности, гибель биоресурсов и (или) их мута-
ция, невозможность проживания населения на 
обширной территории на протяжении значитель-
ного времени (в случае с Чернобыльской АЭС - 
вплоть до 100 лет). [2] Произошедшая в 1984 году 
Бхопальская катастрофа также привела к ужасаю-
щим последствиям - по приблизительным оцен-
кам в день катастрофы погибло около 150 000 
человек, а в последующие годы - около 350 000 
человек. [3]

Представленные техногенные катастрофы 
свидетельствуют об опасности антропогенного 
вмешательства не только для окружающей среды 
и природы, но и самого человека, что приводит к 
вопросу того, каким образом следует понимать 
конституционную обязанность, закрепленную в ст. 
58 Конституции Российской Федерации. Право-
сознание как система различных правовых взгля-
дов, включая теории, представления, убеждения, 
оценочные суждения - это один из основных фак-
торов, определяющих то, насколько успешно реа-
лизуются нормативные правовые акты в государ-
стве, и конституционные положения в данном слу-
чае не являются исключением.

Конституционные основы охраны окружаю-
щей среды и рационального природопользования 
играют ключевую роль в формировании и поддер-
жании устойчивого и сбалансированного взаимо-
действия человека с природой. В современном 
мире вопросы охраны окружающей среды стано-

вятся все более актуальными и приобретают 
принципиальное значение для общества, 
поскольку негативные воздействия на природу 
имеют потенциал оказывать серьезные послед-
ствия как на уровне отдельных регионов, так и на 
мировой арене. Конституционные нормы и поло-
жения, направленные на защиту окружающей 
среды, отражают признание важности сохранения 
природных ресурсов для нынешних и будущих 
поколений. Они определяют права и обязанности 
государства, общества и индивидуумов в отноше-
нии природы, а также устанавливают основные 
принципы использования природных ресурсов с 
учетом их сохранения и воспроизводства.

В большинстве современных конституций 
прописаны положения, обеспечивающие право-
вую базу для защиты окружающей среды. Они 
включают в себя право граждан на благоприятную 
окружающую среду, обязанность государства обе-
спечивать эту среду, а также принципы устойчи-
вого развития и рационального использования 
природных ресурсов. Принцип устойчивого разви-
тия, закрепленный в многих конституциях, пред-
полагает необходимость обеспечения удовлетво-
рения потребностей современного поколения без 
ущерба возможностям будущих поколений обе-
спечить себе те же ресурсы. Этот принцип вклю-
чает в себя рациональное использование природ-
ных ресурсов, минимизацию негативного воздей-
ствия на окружающую среду и сохранение био-
разнообразия. Также конституции могут содержать 
положения, направленные на гармонизацию инте-
ресов человека и природы, установление ответ-
ственности за нарушения экологических норм, 
обязательство разработки и реализации программ 
охраны окружающей среды, а также создание 
институтов, способствующих защите природы.

Однако, несмотря на наличие таких консти-
туционных норм, реализация положений об 
охране окружающей среды часто сталкивается с 
проблемами в практической сфере. Недостаточ-
ная эффективность контроля за соблюдением 
экологических норм, проблемы в реализации 
законов, недостаточное финансирование экологи-
ческих программ – все это является вызовами для 
эффективной защиты окружающей среды на 
практике. Таким образом, конституционные 
основы охраны окружающей среды и рациональ-
ного природопользования играют важную роль в 
формировании правовой базы для защиты при-
роды и устойчивого развития общества. Однако 
их эффективная реализация требует не только 
наличия соответствующих норм в конституциях, 
но и системного подхода, активной государствен-
ной политики и вовлечения общественности в 
процесс сохранения и улучшения окружающей 
среды.
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Для дальнейшего рассмотрения правосоз-
нания применительно к положениям ст. 58 Консти-
туции Российской Федерации необходимо отме-
тить особенности формулировки, представленной 
в нормативном правовом акте. Указывается на 
обязанность «сохранять», а не «охранять» при-
роду и окружающую среду, что уже делает непри-
менимым исключительно охранительный подход к 
исследованию проблемы восприятия рассматри-
ваемого положения. На простом примере можно 
представить данную концепцию следующим обра-
зом: если для строительства была вырублена 
роща, но на месте вырубки организована посадка 
новых деревьев, за которыми будет вестись уход, 
предполагается отсутствие реального вреда окру-
жающей среде, однако подобный компенсацион-
ный подход применим не ко всей деятельности. 
Для этого можно привести в пример ещё одну кон-
струкцию: государство строит (лицензирует) про-
мышленные предприятия, разрабатывает полез-
ные ископаемые, в результате чего практически 
всегда наносится тот или иной вред окружающей 
среде, причинение которого «условно» является 
противопоставлением сохранения окружающей 
среды и природы, однако доходы от подобной 
деятельности (в качестве прямых денежных 
поступлений или налогов) могут частично идти на 
покрытие социальных расходов (пенсии, льготы), 
строительство новых домов для населения госу-
дарства, на развитие медицины. Таким образом, 
несмотря на вред окружающей среде, существуют 
объективные причины продолжать подобную дея-
тельность.

В приведенных примерах правовое созна-
ние граждан в некоторой степени балансирует на 
грани между публичными и частными интересами, 
которые по рассматриваемому вопросу могут 
быть разделены на две большие группы: 1) 
направленность на извлечение выгоды (с сопут-
ствующим нанесением вреда окружающей среде); 
2) направленность на сохранение окружающей 
среды (несмотря на возможную выгоду и даже 
пользу для определенного круга лиц). Правосоз-
нание населения может колебаться между пред-
ставленными крайностями в попытке определить 
ту грань, когда конституционная норма об обязан-
ности сохранять природу и окружающую среду 
нарушена, а в каких случаях были приняты реше-
ния, связанные с необходимостью. Именно этим 
объясняется важность учета различных интере-
сов и выработки принципов взаимодействия с 
окружающей средой и природой на правовом 
уровне.

Рассмотрение конституционных основ 
охраны окружающей среды и рационального при-
родопользования важно начать с осознания того, 

что природа является основой жизни на Земле. 
Человечество, стремясь к экономическому и соци-
альному развитию, часто сталкивается с противо-
речиями между потребностями общества и сохра-
нением окружающей среды. Конституционные 
нормы направлены на поиск баланса между этими 
двумя аспектами.

В современных конституциях стран приняты 
положения, защищающие право граждан на бла-
гоприятную окружающую среду как основу здоро-
вой жизни и благополучия. Это включает в себя 
право на доступ к информации об экологическом 
состоянии, участие в принятии решений, влияю-
щих на окружающую среду, а также право на ком-
пенсацию ущерба, причиненного экологическими 
нарушениями. Одним из важных принципов, отра-
женных в конституционных нормах, является 
принцип устойчивого развития. Этот принцип 
предполагает развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего поколения, не ущемляя 
возможности будущих поколений удовлетворять 
свои потребности. В его основе лежит баланс 
между социально-экономическими потребно-
стями и защитой окружающей среды.

Важным аспектом конституционных норм 
является также установление ответственности за 
нарушение экологических норм. Государство и 
общество несут ответственность за охрану при-
роды и обязаны принимать меры по предотвраще-
нию и компенсации ущерба, причиненного при-
роде. Вопросы охраны окружающей среды вклю-
чают в себя и сотрудничество государств на меж-
дународном уровне. Многие конституции содержат 
положения о необходимости сотрудничества в 
области охраны окружающей среды для решения 
глобальных экологических проблем. Однако, реа-
лизация этих конституционных положений тре-
бует не только законодательного обеспечения, но 
и активного вовлечения гражданского общества, 
эффективного управления природными ресур-
сами и стратегического планирования для устой-
чивого развития. Таким образом, конституцион-
ные основы охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования являются важной 
основой для создания устойчивого общества, где 
баланс между потребностями человека и защитой 
природы играет решающую роль в обеспечении 
благополучия настоящих и будущих поколений.

Вопросы перехода к устойчивому эколого-э-
кономическому развитию регионов активно обсуж-
даются на современном этапе. Неразрывное 
сочетание экономической, экологической и инно-
вационной политики - необходимое условие фор-
мирования актуальной модели экономического 
развития, не наносящей ущерб природе. Это свя-
зано с тем, что вопросы рационального природо-
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пользования и инноваций сопряжены со многими 
экономическими проблемами.

Экологическая политика все более активно 
реализуется в экономической стратегии развитых 
стран. Она охватывает систему мер, направлен-
ных на рациональное использование природных 
ресурсов, их охрану и восстановление. Так, в Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации [4]к числу стра-
тегических ориентиров долгосрочного социаль-
но-экономического развития отнесена экологиче-
ская безопасность экономики и экология чело-
века. В этом документе отмечается, что динамика 
основных экологических показателей развития 
России показывает на увеличение негативного 
воздействия на окружающую среду (суммарные 
выбросы в атмосферу от стационарных и мобиль-
ных источников, объемы образования отходов на 
фоне снижения уровня их переработки). Прогноз 
основных опасностей и угроз природного, техно-
генного и социального характера показывает, что 
на территории России сохранится высокая сте-
пень риска возникновения крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций различного характера. В 
связи с этим в Концепции выделяются следующие 
основные направления обеспечения экологиче-
ской безопасности экономического развития и 
улучшения экологической среды жизни человека: 
экология производства - поэтапное сокращение 
уровней воздействия на окружающую среду всех 
антропогенных источников; экология человека - 
создание экологически безопасной и комфортной 
обстановки в местах проживания населения, его 
работы и отдыха; экологический бизнес - созда-
ние эффективного экологического сектора эконо-
мики; экология природной среды - сохранение и 
защита природной среды. Безусловно, региональ-
ный аспект имеет важное значение в исследова-
нии данной проблемы. Социально-экономическое 
развитие региона определяется оптимальным 
сочетанием производительных сил и наличием 
природных ресурсов, сосредоточенных на его тер-
ритории. Все это должно учитываться при опреде-
лении тенденций государственной политики, 
направленной на сохранение и рациональное 
использование природных ресурсов на регио-
нальном уровне.

Следует отметить, что в рамках стратегии 
развития Южного федерального округа опреде-
лен инновационный сценарий, предполагающий 
качественно новый подход к решению региональ-
ных проблем рационального природопользования 
и экологии за счет снижения негативных экологи-
ческих последствий экономической, туристиче-
ской, научной и иной деятельности, осуществле-
ния значимых мероприятий в области экологиче-

ски безопасного развития промышленного и сель-
скохозяйственного производства, туризма, 
развития городского хозяйства, утилизации произ-
водственных отходов, восстановления, использо-
вания и охраны водных объектов, охраны земель 
и лесных ресурсов. Инновационными направле-
ниями снижения негативных для экологии послед-
ствий экономической деятельности являются 
создание и использование возобновляемых источ-
ников энергии, организация работ по реконструк-
ции глубоководных выпусков сточных вод, созда-
ние современной системы утилизации отходов, 
базирующейся на использовании передовых тех-
нологий по их переработке и обезвреживанию. [5]

Исполнение государственных функций по 
государственному надзору осуществляется за 
счет средств бюджета субъектов РФ и средств, 
выделяемых из федерального бюджета в виде 
субвенций. В целом комплекс реализованных 
природоохранных мероприятий позволяет стаби-
лизировать экологическую ситуацию в регионах. 
В заключение, конституционные основы охраны 
окружающей среды и рационального природо-
пользования играют критическую роль в форми-
ровании правовой базы для устойчивого развития 
общества. Они отражают осознание важности 
сохранения природных ресурсов для нынешних и 
будущих поколений, устанавливая принципы и 
нормы, направленные на баланс между потребно-
стями человека и сохранением окружающей 
среды. Эти конституционные положения предо-
ставляют права граждан на благоприятную окру-
жающую среду, устанавливают обязанности госу-
дарства по ее охране и принципы устойчивого 
развития. Вместе они служат основой для разра-
ботки стратегий, направленных на сохранение 
биоразнообразия, улучшение качества окружаю-
щей среды и рациональное использование при-
родных ресурсов. Однако, реализация этих кон-
ституционных норм требует не только принятия 
законов, но и их активной реализации на практике. 
Важно обеспечить эффективную систему кон-
троля за соблюдением экологических норм, актив-
ное участие общества в процессе принятия реше-
ний, а также развитие инструментов и механизмов 
для поддержки устойчивого природопользования.

Только через совместные усилия государ-
ства, общества и международного сообщества 
можно обеспечить реализацию конституционных 
принципов охраны окружающей среды. Только 
тогда можно создать устойчивую и гармоничную 
модель развития, которая учитывает потребности 
современного общества, не забывая о будущих 
поколениях и сохранении нашей планеты для них. 
Таким образом, экономическое развитие, улучше-
ние состояния окружающей среды, качества 
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жизни и здоровья населения должно обеспечи-
ваться соблюдением законодательства в области 
охраны окружающей среды, природоохранных 
программ, повышением эффективности государ-
ственного управления в сфере природопользова-
ния, сохранением природного потенциала.
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На рубеже ХХ-ХХI вв. Республика ДагеР-
стан, как и в целом, Российская Феде-
рация, пережила духовный и нрав-

ственный упадок во всех сферах жизнедеятельно-
сти, в том числе, в молодежной среде. После рас-
пада СССР, российское государство не сумело 
найти достойную замену идеологического стержня 
молодежной политики, которая представлялась в 
недавнем прошлом в виде трехступенчатой систе-
мой общественных институтов, служащих силь-
нейшим социальным лифтом для советской моло-
дежи. Надо признать, вопросами государственной 
молодежной политики (далее – ГМП) практически 
не занимались вплоть до начала ХХI в., что нашло 
свое отражение и на процентной доле расходов 
федерального бюджета на цели молодежной 
политики. Игнорирование интересов данной соци-
альной группы сказалось на основные демогра-
фических и социальных показателях страны (рост 
смертности в молодежной среде, безработицы, 
количества обездоленных и др.) и грозило суще-
ственными экономическими последствиями. 
Практически весь период с 1991 по 2000 гг. в 
стране не занимались воспитанием подрастаю-
щего поколения, подготовкой управленческих 
кадров, формированием новых демократических 
институтов, социальных лифтов и другими мерами 
поддержки молодежи. Общество нуждалось в ско-
рейших реформах в области молодежной поли-
тики и времени на их разработку не было. За 
основу новой ГМП взяли опыт СССР, впрочем, как 
и в других отраслях. Особое внимание удостои-

лось понятие «молодая семья», под которую раз-
рабатывались адресные, специальные государ-
ственные программы. 

В нынешний период, в условиях масштаб-
ных преобразований в различных сферах жизне-
деятельности в нашей стране, особую актуаль-
ность приобретает изучение проблемных аспек-
тов жизнедеятельности современной молодежи, 
которая столкнулась со многими трудностями 
социально-экономического, нравственно-духов-
ного и психологического характера. К сожалению, 
большинство молодежи в нашей стране не в 
состоянии самостоятельно решать возникающие 
трудности, среди которых особняком стоят следу-
ющие проблемы: получения качественного обра-
зования, трудоустройства, финансовой самодо-
статочности, сохранения физического и психоло-
гического здоровья, приобретения жилья, осо-
бенно актуальное для молодых семей, и т.д., что 
предполагает активное участие государства и 
общества в решении данных задач для благопо-
лучия и развития молодого поколения. В условиях 
строительства демократического правового госу-
дарства и развитых рыночных отношений в Рос-
сии происходит обновление всех сфер обще-
ственной жизни, а вместе с ним идет обновление 
и законодательной базы, стремящейся отразить и 
максимально предусмотреть тенденции и потреб-
ности современного российского общества, в том 
числе и молодежи [5].

Одним из приоритетных и важных направле-
ний как федеральных, так и региональных орга-
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нов государственной власти, в том числе, Респу-
блики Дагестан, является грамотная и продуман-
ная государственная молодежная политика, т.к. 
именно молодежь является основой гражданского 
общества Российской Федерации, и это общество 
постепенно приходит к пониманию того, что инве-
стиции в молодежь - это инвестиции в будущее 
России [1; 2; 3]. Сегодня как никогда раньше у 
молодежи появляется ощущение своей собствен-
ной причастности к становлению гражданского 
общества, прежде всего за счет того, что моло-
дежная политика проводится не только для моло-
дежи, но и с участием самой молодежи. Следует 
отметить, что Закон Республики Дагестан «О госу-
дарственной молодежной политике Республики 
Дагестан» № 30 от 30.04. 2021 г. Закон дает нор-
мативное определение понятию «молодежь», но 
не раскрывает ее сущность и региональные осо-
бенности характерные для интересующей нас 
социальной страты [2].

Сложность исследования представляют два 
крайне важных для исследуемого региона фак-
тора:

– Полиэтничность (на территории проживает 
33 коренных этносов) и поликонфессиональ-
ность (в регионе в разных пропорциях пред-
ставлены основные мировые религии) струк-
туры населения республики;

– Идеологическая дезориентация молодежи.
Имеет место еще одна, крайне актуальная 

для республики, проблема, это низкое правосоз-
нание населения. В последнее время в регионе 
активно развивается направление грантовой и 
субсидиальной поддержки населения (поддержка 
молодых предпринимателей, молодая семья, 
сельскохозяйственные субсидии и др.), о которых 
плохо проинформировано население, не имеют 
полного представления о них и лидеры некоммер-
ческих молодежных организаций (по результатам 
исследования, реально действующих молодеж-
ных организаций в Республике насчитывается 
только несколько десятков). Региону характерна 
низкая политическая и общественная активность 
молодежи, согласно проведенному социологиче-
скому опросу, доля молодежи, активно участвую-
щая в общественно-политической жизни Респу-
блики составляет 0,73% от всей численности 
молодежи (около 8 000 человек). По данным 

Министерства по молодежной политике РД доля 
молодых ребят, вовлеченных в общественную 
деятельность (либо имеют косвенное отношение 
к организации одного и более мероприятий в РД) в 
численном эквиваленте составляет около 80 
тысяч человек (что составляет 7,8% от всей чис-
ленности молодежи) [6]. 

Отдельного внимания заслуживает реформа 
в сфере образования, в том числе, переход на 
единую системы высшего профессионального 
образования. Надо отметить, что бизнес, как 
новый социальный институт, в молодежной поли-
тике на региональном уровне не особо заметен. 
Но современная модель молодежной политики не 
могла быть полным аналогом советской, т.к. пост-
советское государственное устройство не предпо-
лагало ряд институтов, существовавших ранее, 
без которых было бы не обойтись, да и сам вектор 
молодежной политики был полностью переориен-
тирован на городскую молодежь, создание усло-
вий населению крупных промышленных и биз-
нес-центров. Это привело к миграции населения 
из сельских поселений в города, вследствие чего 
села постепенно вымирали. В РД из 17 реально 
функционирующих молодежных организаций, 
только 4 охватывают сельскую молодежь [6]. Но 
не только государство взяло ориентир на город-
ские агломерации, за ним последовал и неком-
мерческий сектор. 

Обращает свое внимание тот факт, половоз-
растная структура населения республики пред-
ставлена неоднородными формами пирамиды. 
Начало пирамиды несколько заужено (в возрасте 
4-10 лет), что демонстрирует спад рождаемости в 
Дагестане в начале XXI века предположительно 
это связанно с миграционными процессами в 
Республике Дагестан, массовым переездом насе-
ления в городские агломерации в самом конце XX 
века, что привело к переосмыслению ряда тради-
ционных семейных ценностей бывших сельских 
жителей (как правило, показатели рождаемости в 
городах значительно ниже показателей в сельских 
населенных пунктах). Такая ситуация характерна, 
как для мужской части населения, так и для жен-
ской. Пирамида принимает более выпуклые 
формы у основания (с 14 до 34 лет). Данная кате-
гория составляет более 29% всего населения РД и 
занимает первое место по стране.



40

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Рисунок 1. Половозрастная структура населения РД  

Многие факторы свидетельствуют о возрас-
тающем влиянии молодеж-ного фактора в полити-
ческой и общественной жизни страны. Это во мно-
гом связанно с резким ростом рождаемости в 
конце 1980-х гг., что отразилось на половозраст-
ной структуре населения, повлекшим высокую 
долю зрелого молодого населения в наше время. 
Быстрый рост населения, способствующий значи-
тельному увеличению доли молодого поколения в 
возрастной пирамиде, не подкрепленная эффек-
тивной социальной и экономической политикой, 
трансформировавшуюся под изменившиеся реа-
лии (в первую очередь, демографические), может 
привести к серьезным социальным потрясениям, 
выражающимся в массовых выступлениях, пике-
тах, митингах, забастовках и т.д. В сложившейся 
ситуации, стимулирование экономики, развивая 
высокотехнологичные ее отрасли, а также разви-
тие системы науки и просвещения, увеличиваю-
щий уровень образования в стране, только усугу-
бляет обстановку, делая ее более восприимчивой 
к внутренним процессам страны и региона. Прак-
тика демонстрирует, что в более традиционных 
обществах (к которым мы можем отнести и даге-
станское общество) прививание демократических 
и либеральных ценностей проходит крайне болез-
ненно, в этой связи необходима локальная огра-
ниченная идеология, направленная на формиро-
вание здорового правового общества, с более 
высокой степенью политического участия в жизни 
государства и региона, а в условиях Дагестана 
этот инструмент политической воли просто необ-

ходим, т.к. идейная и политическая дезориента-
ция дагестанской молодежи (которая составляет 
треть всего населения республики) с каждым 
годом прослеживается только сильнее.

Согласно исследованию С.Ш. Муслимова, 
лишь 18% молодежи Дагестана связывает рост 
данного фактора с упадком нравственного воспи-
тания в семье, школе, вузе, в трудовых коллекти-
вах, пропаганды в средствах массовой информа-
ции секса, наркотиков и алкоголя. С ухудшением 
социально-экономической ситуации в регионе 
связывают 17% молодежи, с безработицей в горо-
дах и селах – 44% молодежи, с ослаблением 
силовых методов борьбы с экстремизмом и терро-
ризмом – 21% [4].

Критическая доля молодежи оценивают 
религиозно-конфессиональную обстановку в 
Дагестане, как напряженную и конфликтную – 
74,5% опрошенных [4]. Рассматривая внутрекон-
фессиональную классификацию молодежи, выде-
лим 3 основные группы мусульманской молодежи 
(мы не выделяем в отдельную категорию группы 
«православной» молодежи и «атеистов» в связи с 
их малочисленностью в регионе и не подвержен-
ностью крайним формам религиозного проявле-
ния): суфийская молодежь, салафитская и джиха-
дисты. Так, согласно точки зрения С.Ш. Мусли-
мова, главным отличием ваххабизма (термин 
обрел свою популярность в конце 90-х ХХ в., в 
связи с резким ростом радикальных группировок в 
Республике, термин официально начал употре-
бляться в федеральных и региональных законах) 
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и суфиской идеологии, опрошенные считают отри-
цание тарикатов и деятельности суфийских 
шейхов (22%), требовавшие очищения ислама от 
нововведений и возврат к первоначальному 
исламу (19%), а также строгое единобожие (17%) 
[4].

Особый интерес представляет вопрос соци-
ализации молодежи и способности адаптиро-
ваться к современным тенденциям общества, что 
неизбежно в условиях глобализации. Исходя из 
материалов исследования 60% молодежи предпо-
читают жить в светском (гражданском) государ-
стве, в религиозном (шариатском) – 25-30 % [4]. 
Общество Дагестана традиционно, роль традиций 
и обычаев, морально-этических установок про-
шлого играет существенную роль в настоящем, 
зачастую ими руководствуются политические и 
общественные деятели при принятии политиче-
ских решений и их роль невозможно недооцени-
вать. Слабо организованное и экономически диф-
ференцированное гражданское общество Даге-
стана не в состоянии органично встраиваться в 
систему социального взаимодействия власти и 
некоммерческого сектора, чему мешают различ-
ные факторы. Влияние этнокультурного и конфес-
сионального, а зачастую и внутреконфессиональ-
ного факторов на формирование и развитие 
институтов гражданского общества в регионе соз-
дает серьезные предпосылки к деунификации 
общероссийской и региональной молодежи, клас-
сифицирующие ее по свойственным Республике 
категориям. Среди факторов, влияющих на даге-
станскую молодежь и способствующих к нехарак-
терной для общероссийской молодежи сегмента-
ции, эксперты выделяют фактор религиозно-поли-
тического экстремизма и терроризма в молодеж-
ной среде, ставший за последнее десятилетие 
существенной региональной угрозой. 

Рост данного конфессионального фактора 
приводил в свое время к радикализации моло-
дежи региона, что сказывался на процессе управ-
ления молодежью, молодежной политике региона, 
тем самым обуславливая ее региональную специ-
фику. Существенной проблемой региональной 
молодежной политики Дагестана, за последние 
десять лет, стала ее идеологическая дезориента-
ция. Возрастание роли религии и духовенства в 
общественном сознании определил региональ-
ную специфику молодежной политики. Последняя 
декада XXI века ознаменовалась ростом моло-
дежи, находящиеся в группе риска. По сути, Кон-
цепция государственной молодежной политики 
Российской Федерации заложила базовые прин-
ципы ГМП, где федеральному уровню отводится 
место главного арбитра, устанавливающего пра-

вила игры, региональные и местные власти 
должны адаптировать разработанные и реализуе-
мые программы под местные особенности. Эти 
положение законодательный орган Республики 
Дагестан заложил в своём нормативно-правовом 
акте, Законе Республики Дагестан «О государ-
ственной молодежной политике Республики Даге-
стан» (ст. 6): «К ведению органов местного самоу-
правления относится: пересмотр установленного 
на республиканском уровне минимума социаль-
ных услуг для молодежи в сторону его повышения 
за счет местных бюджетных и внебюджетных 
средств» [2].

Финансирование молодежной политики в 
исследуемом регионе, в основном, осуществля-
ется за счет средств регионального и федераль-
ного бюджетов. Крупные региональные промыш-
ленные и бизнес-структуры, не заинтересованы в 
привлечении молодых специалистов. Нормы тру-
дового законодательства в регионе носят больше 
формальный характер.

Наиболее крупные региональные предприя-
тия до последнего времени не вели ощутимую и 
серьезную работу по кадровой политике, ориенти-
рованной на омоложение персонала, в связи с 
чем, их участие в реализации ГМП не столь суще-
ственно, хотя будем надеется, что в перспективе 
это тенденция изменится в лучшую сторону.

Главными администраторами бюджетных 
средств Дагестана, направленных на осуществле-
ние молодежной политики Республики Дагестан, 
являлись:

 y Министерства образования и науки Респу-
блики Дагестан;

 y Комитет по молодежной политике Респу-
блики Дагестан;

 y Министерство труда и социального развития 
Республики Дагестан;

 y Министерство финансов Республики Даге-
стан.
Муниципальное образование закладывали в 

свой бюджет соответ-ствующие средства на цели 
молодежной политики (как правило, их доля к 
общей сумме расходов бюджета муниципалитета 
была незначительна).

Формы институционализации молодежной 
политики Республики Дагестан.

В рассматриваемый период, роль граждан-
ского сектора в регионах растет. Так, на графике 
видно, что за промежуток с 1997 по 2013 гг. прои-
зошел рост реально действующих региональных 
молодежных объединений (речь идет лишь о тех 
объединениях, которые проводили реальную 
работу с молодежью).
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Рисунок 2. График регистрации действующих молодежных объединений в РД 
 в период с 1997 по 2015 годы

На региональном уровне в Дагестане в рас-
сматриваемый период функционировал специа-
лизированный государственный орган в сфере 
ГМП РД – Комитет по молодежной политике Респу-
блики Дагестан с общим штатом сотрудников 42 
человека. При Комитете действовала дирекция по 
молодой семье, в функции которого входило осу-
ществление мер государственной поддержке 
населения Республики, подпадающих под катего-
рию «молодая семья» [3]. В регионе действовал и 
исследовательский центр по делам молодежи при 
Комитете по молодежной политике Республики 
Дагестан. Схематически общественно-государ-
ственная форма институционализации молодеж-

ной политики в Республики Дагестан изображена 
на рис 3. Что же касается молодежной политики 
Республики Дагестан, то она осуществлялась 
согласно стратегии ГМП, входящих в субъекты 
СКФО, Закона Республики Дагестан о государ-
ственной молодежной политике, ФЦП «Жилище», 
РЦП «Молодая семья Республики Дагестан», РЦП 
«Молодежь Дагестана до 2017 года», иных феде-
ральных, окружных и региональных программ. 
Соответствующими нормативно-правовыми 
актами были установлены компетенции государ-
ственных и муниципальных органов исполни- 
тельной власти, ответственных за реализации 
конкретной программы. 

Рисунок 3. Формы институционализации молодежной политики Республики Дагестан, 
 региональный уровень 
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В наиболее важном и ключевом секторе 
(«Государство») следует выделить исполнитель-
ную и законодательную ветви власти – правитель-
ство и парламент. С 2006 г. в Республике функци-
онирует молодежный парламент при Народном 
Собрании Республики Дагестан, главной задачей 
которой является – дублирование функций Народ-
ного Собрания в процессе законотворческой дея-
тельности. В системе исполнительной власти 
выделяли 3 основных +1 дополнительный орган 
исполнительной власти, отвечающих за молодеж-
ную политику: Комитет по молодежной политике, 
Министерство образования и науки РД, Комитет 
по развитию малого и среднего предприниматель-
ства, Министерство ФК и спорта РД. В бюджете 
каждого из перечисленных ведомств закладыва-
лись ежегодно финансовые средства на цели 
молодежной политики. 

Гражданский сектор был представлен тремя 
группами: политические объединения, социаль-
но-ориентированные (к ним относятся правоза-
щитные организации, патриотического толка, бла-
готворительные, студенческие и культурные объе-
динения) и ежегодно набирающий все большую 
популярность группа объединений религиозного 
толка. В силу отсутствия систематических про-
грамм поддержки крупными бизнес структурами 
молодежи, данный сегмент в регионе практически 
не задействован [4].

Модель институционализации молодежной 
политики на муниципальном уровне не сильно 
отличалась от регионального. Изменения косну-
лись лишь наименований государственных орга-
нов.

Рисунок 4. Формы институционализации молодежной политики Республики Дагестан,  
муниципальный уровень  

Необходимо также отметить, что из 52 муни-
ципальных образования (42 муниципальных райо-
нов и 10 городских округов) РД и лишь в несколь-
ких функционируют молодежные парламенты, на 
что нужно обратить особое внимание при коррек-
тировке молодежной политики в перспективе.

Подводя итог данного исследования необхо-
димо отметить, что ГМП характерна некоторая 
размытость и недостаточный системный подход к 
решению базовых проблем молодежи. Опреде-
ленная несогласованность и непоследователь-
ность действий государственных органов власти 
на различных уровнях, ставит под сомнение пони-
мание государством насущных и первоочередных 
задач, которых необходимо решать планомерно.

Относительно молодежной политики в 
Республике Дагестан, необходимо отметить, что 
она, по нашему мнению, не носит адресного и 
системного характера, и по сути, ориентирована 
лишь на общественно-политически активную 
молодежь. Из основных факторов молодежной 
политики лишь государство и некоммерческий 
сектор активно участвуют в ее реализации, в то 
время, как роль бизнеса незначительна.

В целом, можно констатировать, что объек-
тивный анализ различных проблемных аспектов в 
жизнедеятельности молодежи РД, будет способ-
ствовать, на наш взгляд, определению наиболее 
важных и эффективных направлений государ-
ственной молодежной политики в данном реги-
оне. 
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organize work with the reserve staff of precinct election commissions, organize practice-oriented 
training for members of precinct election commissions, and simplify the procedure for submitting 
voter signature sheets in support of candidates.

Key words: elections, people’s deputies of the Republic of Sakha (Yakutia), elections of the 
Head of the Republic of Sakha (Yakutia), voter, election commissions, single voting day.

10 сентября 2023 г. войдет в историю совре-
менной России как единый день голосования. В 
Республике Саха (Якутия) в этот день выбирали 
народных депутатов седьмого созыва и Главу. 
Интерес к данной компании обусловлен не столько 
её масштабами, сколько изменениями в текущей 
реальности, в которой она разворачивается. Эта 
обстановка характеризуется высоким уровнем 
объединения общества на фоне напряженной 
международно-политической обстановки и значи-
тельного политического и экономического давле-
ния со стороны Запада. Это происходит в контек-
сте специальной военной операции Российской 
Федерации для демилитаризации и денацифика-
ции Украины, что актуализирует данное исследо-
вание [5].

Целью исследования является определение 
основных особенностей организации и проведе-
ния выборов на территории Республики Саха 
(Якутия) в Единый день голосования – 2023 г. 

Для достижения поставленной цели были 
реализованы следующие задачи:

1. Анализ организации и проведения выбо-
ров Главы и народных депутатов Республики Саха 
(Якутия) седьмого созыва. 

2. Определение основных организационных 
проблем.

3. Разработка основных путей решения 
выявленных проблем. 

Прошедший Единый день голосования явля-
ется уникальным еще и потому, что впервые в 
соответствии с действующим российским законо-
дательством в рамках этого мероприятия прово-
дятся прямые выборы руководителей таких субъ-
ектов Российской Федерации, как Запорожская и 
Херсонская области. Также проходят выборы 
через голосование в парламентах Донецкой и 
Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). 
Политическое значение этой кампании заключа-
ется в том, что хронологически она предшествует 
президентским выборам, запланированным на 
2024 год, и определяет проблематический кон-
текст текущей внутренней политической обста-
новки [7].

Помимо выборов республиканского уровня 
была реализована избирательная кампания орга-
нов местного самоуправления. Были выбраны:

– девять глав муниципальных районов;
– главы поселений (в том числе для «Оленек-

ского национального наслега»);

– депутаты представительных органов муни-
ципальных районов;

– семь депутатов представительных органов 
поселений.
Необходимо отметить, 24 сентября 1993 

года был подписан Указ Президента РФ «О фор-
мировании Центральной избирательной комиссии 
по выборам в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» [1]. 12 
декабря 1993 года был избран первый состав 
Законодательного Собрания (Ил Тумэн) Респу-
блики Саха (Якутия). Таким образом, 2023 год 
является знаменательным как для всей избира-
тельной политики РФ, так и для Республики Саха 
в частности.

Центризбиркомом Якутии 16 июня 2023 г. 
было принято решение о проведении голосовании 
на выборах, запланированных на Единый день 
голосования, в течение трех дней, начиная с 8 
сентября. 

Чтобы эффективно организовать и реализо-
вать выборы в рамках Единого дня голосования 
были привлечены:

– 35 территориальных избирательных комис-
сий;

– 35 окружных избирательных комиссий по 
выборам народных депутатов (полномочия 
18 окружных комиссий переданы на 16 тер-
риториальных избирательных комиссий);

– 811 участковых избирательных комиссий [2]. 
В период избирательной кампании 

совместно с органами государственной власти и 
местного самоуправления проведена значитель-
ная работа по обеспечению избирательных комис-
сий помещениями, средствами связи, мебелью и 
прочими необходимыми ресурсами в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Были определены маршруты для досроч-
ного голосования в труднодоступных и отдален-
ных местностях, изготовлена и доставлена до 
мест необходимая документация (бюллетени). 
Большое внимание уделялось обеспечению 
устойчивого электроснабжения и связи (в связи с 
этим под особым контролем было обеспечение 
резервных источников питания на случай аварий-
ных ситуаций с электроснабжением), организации 
видеофиксации, обеспечению резервными поме-
щениями для голосования на случай нештатных 
ситуаций и вопросам противопожарной и антитер-
рористической безопасности.
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Этапы избирательной кампании были 
успешно завершены без задержек и нарушений, 
включая выдвижение и регистрацию кандидатов, 
период предвыборной кампании, голосование и 
определение результатов выборов. Это являются 
результатом совместных усилий избирательных 
комиссий, политических партий, выдвигающихся 
кандидатов и других участников избирательного 
процесса. Минимальное количество отказов в 
регистрации кандидатов свидетельствует о повы-
шенном уровне их подготовки, особенно среди 
политических партий. Однако электоральная кон-
куренция оставалась высокой: в одномандатных 
округах за мандат претендовали в среднем 5-6 
человек.

Агитационная кампания была проведена в 
соответствии с установленными нормами и требо-
ваниями, ежедневно кандидаты участвовали в 
дебатах, встречах, круглых столах и других меро-
приятиях. В информационных ресурсах публико-
вались агитационные материалы.

Впервые был реализован проект «Мобиль-
ная УИК», что является одной из ключевых осо-
бенностей рассматриваемых выборов. На терри-
тории 11 районов республики с 10 августа 2023 г. 
330 участковых избирательных комиссий прово-
дили информационно-разъяснительную работу 
методом подомового (поквартирного) обхода с 
использованием мобильного приложения. Члены 
избиркомов информировали избирателей о пред-
стоящих выборах, кандидатах, о механизме 
«Мобильный избиратель», о способах голосова-
ния. Персонально о проведении выборов, полити-
ческих программах и других важных фактах было 
проинформировано 150 тыс. населения [2]. Пред-
полагается, что этот сервис будет использован во 
время президентских выборов 2024 года. 

Необходимо отметить, что «электронное 
голосование вводится в целях демократизации, 
открытости, а также упрощения избирательного 
процесса» [9]. Всего за несколько лет электронное 
голосование стало эффективным инструментом 
избирательных кампаний, «впервые применение 
электронного голосования в России состоялось 8 
сентября 2019 г. на выборах VII созыва Мосгор-
думы, общественное обсуждение внедрения этого 
новшества прошло в первой половине этого же 
года» [8]. Примечательно, что еще в 2019 г. «глав-
ную тревогу в связи с электронным голосованием 
у общественности вызывала возможность утечки 
информации и потери конфиденциальности, а 
также отсутствие промежуточного контроля за 
самим процессом голосования» [7]. Однако в 2023 
г. избиратели более активно, с большей вовлечен-
ностью и мотивацией принимали участие в элек-
тронном голосовании, проводимом в 25 субъектах 
РФ. В Республике Саха (Якутия) дистанционное 

электронное голосование - пока только отдален-
ная перспектива в силу технических проблем, 
отсутствия оптоволокна в некоторых районах, 
низкой скорости интернета и т.д. 

Бюджет проведения выборов на всех пере-
численных уровнях, согласно смете Центральной 
избирательной комиссии Республики Саха (Яку-
тия), составил 577 807 400 рублей [2].

Важно обозначить, что в период с 20 августа 
2023 года по 7 сентября 2023 года проходило 
досрочное голосование. Досрочно проголосовали 
26 районов республики численностью в 4621 
избирателей, в том числе авиатранспортом было 
охвачено 77 маршрутов (167 точек), наземным и 
водным транспортом – 209 маршрутов (365 точек).

С 24 июля 2023 г. началась подача избирате-
лями заявлений по месту нахождения, т.е. реали-
зация так называемого механизма «Мобильный 
избиратель». Всего механизмом «Мобильный 
избиратель» воспользовались 22078 избирате-
лей, в том числе 12097 человек воспользовались 
порталом Госуслуг, а 7000 человек подали заявле-
ния в участковые избирательные комиссии.

Среди 8 кандидатов на должность Главы 
республики одержал победу Айсен Николаев 
(действующий Глава республики). За его отдали 
76,78% избирателей [4]. Свыше 90% избирателей 
Верхневилюйского, Таттиниского Усть-Алданского 
районов отдали свои голоса за Николаева А.С.

На выборах Главы республики приняли уча-
стие 314926 человек или 48,41% избирателей. 
Для сравнения явка Чукотского автономного 
округа составила 53,48%, Приморского края – 
45,58%, Амурской области – 38, 74%, Магадан-
ской области – 35,09%. Самая высокая явка изби-
рателей была в Оленекском районе (83,75%). 
Следующие по явке - Горный (74,13%) и Верхне-
вилюйский (72,95%) районы [7].

Выборы народных депутатов Республики 
Саха (Якутия) седьмого созыва были реализо-
ваны в 35 одномандатных округах, с каждого было 
представлено от 3 до 7 потенциальных депутата. 
В преимущественном количестве округов (33 из 
35) победу одержали представители политиче-
ской партии «Единая Россия». В одном округе 
победителем предвыборной гонки стал предста-
витель политической партии «Новые люди», а в 
другом — самовыдвиженец. Необходимо отме-
тить, что только 4 народных избранника из 
выбранных 70 депутатов, младше 35 лет [2].

Проведенный анализ новоиспеченных депу-
татов показал, что 15,72% приходится на возраст-
ную группу до 39 лет, наиболее многочисленной 
является возрастная группа с 40 до 59 лет — на 
нее приходится 60,45%, н категорию старше 60 
лет пришлось 23,87%. Если говорить об уровне 
образования, 69 новоиспеченных представителей 
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депутатов имеют высшее профессиональное 
образование, 1 – среднее профессиональное. 
Есть доктора и кандидаты наук. По сфере дея-
тельности представлены практически все сферы 
экономики – промышленность, сельское хозяй-
ство, связь и транспорт, энергетика, ЖКХ, тор-
говля, здравоохранение, наука и образование, 
культура, спорт, СМИ.

Говоря об особенностях организации, необ-
ходимо отметить, что особое внимание было уде-
лено электоральным практикам в новых реалиях 
России, интегрирующихся в политико-правовое 
поле страны [6]. В 2023 г., перед предстоящими 
президентскими выборами в России, представля-
ется логичным использовать формальную экстра-
поляцию проблемного фона, связанного с преды-
дущими одиночными выборами, для конструиро-
вания новой электоральной ситуации перед пред-
стоящей федеральной кампанией. Эффект 
«Крымской весны», ставшей ключевым фактором 
трансформации политического процесса в России 
в середине 2010-х гг., и ее влияние на парламент-
ские выборы 2016 г. и президентскую кампанию 
2018 г. под влиянием текущих политических про-
цессов, постепенно уступила место более акту-
альной повестке дня, сопровождающей предстоя-
щие региональные, а затем и федеральные 
выборы [3].

На основании выполненного систематизиро-
ванного литературного обзора, контент-анализа и 
анализа особенностей проведенного Единого дня 
голосования Республике Саха (Якутия) можно 
определить векторы деятельности избирательной 
комиссии, направленные на усовершенствование 
организации и реализации выборов, что создаст 
положительную платформу для организации и 
реализации президентских и иных выборов в 
будущем:

1. Необходимо организовать работу по фор-
мированию резерва составов УИК, для оператив-
ной и своевременной замены выбывающих чле-
нов комиссий. 

2. Следует обратить внимание на организа-
цию качественного обучения членов УИК, разноо-
бразить формы и методы обучения, разбирать 
ситуационные задачи из практики. Предлагать 
участковым комиссиям конкретные пути решения 
конфликтных ситуаций на участке. 

3. При организации досрочного голосования 
в труднодоступных и отдаленных местностях 
необходимо взаимодействовать с органами мест-
ного самоуправления по каждому маршруту для 
исключения случаев отмены вылетов и выездов 
по причине отсутствия избирателей на маршруте. 

4. Если подача документов кандидатами ста-
нет возможна через портал Госуслуг, то это умень-
шит трудозатраты членов комиссий (которые, в 

основном, задействованы на общественных нача-
лах) и обеспечит эффективное межведомствен-
ное взаимодействие.

5. Было выявлено, что значительная часть 
решений комиссий по отказу в регистрации (и в 
последующем судебных разбирательств) связана 
с неправильным, некорректным заполнением кан-
дидатами подписных листов. Упрощение проце-
дуры оформления подписей избирателей в под-
писных листах либо возврат избирательного 
залога, как альтернативного варианта для реги-
страции, даст возможность более широкой реали-
зации пассивного избирательного права граждан

6. Многие избиратели в летне-осеннее время 
не участвуют в голосовании из-за закрытия дач-
ного сезона и отпусков. Поэтому целесообразно 
перенести Единый день голосования на зимние 
месяцы или раннюю весну. 

7. Новации избирательной системы, дистан-
ционное электронное голосование, «Мобильный 
избиратель», «ИнформУИК», «Стоп-дубль», «Экс-
территориальные УИК», «Специальные УИК», 
показало свою высокую эффективность и имеет 
глубокий потенциал для использования во время 
выборов 2024 г.
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При анализе взаимодействия местного 
самоуправления и государственной 
власти стоит обратить внимание на 

цели организации данных институтов. Местная 
власть осуществляется в целях удовлетворения 
интересов населения. Органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации обеспе-

чивают реализацию прав граждан на участие в 
управлении делами государства [1]. В свою оче-
редь сближение органов государственной власти 
и органов местного самоуправления должно дей-
ствовать с целью повышения эффективности вза-
имодействия органов публичной власти в интере-
сах населения. 
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Постановлением Конституционного суда № 
50-П установлено, что «самостоятельность мест-
ного самоуправления не является абсолютной, а 
должна определяться пределами, устанавливае-
мыми действующим законодательством. Органы 
государственной власти в рамках своих полномо-
чий по предметам ведения Российской Федера-
ции и совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации призваны 
оказывать регулирующее воздействие на местное 
самоуправление…» [2]. Полагаем, взаимодей-
ствие государственной власти и местного самоу-
правления местами действительно необходимо. В 
рамках местного самоуправления, как властного 
института, происходит подчинение формируемых 
субъектов органам государственной власти, акты 
которых имеют большую юридическую силу. Но в 
то же время, такое взаимодействие не должно 
осуществляться посредством вмешательства в 
самостоятельное устройство управления. 

Как показывает практика, население муни-
ципального образования считает себя ущемлен-
ным в своих правах, когда дело касается вопросов 
организации и осуществления местного самоу-
правления. Так, Хабаровским краевым судом 
было вынесено решение в пользу органов госу-
дарственной власти субъекта РФ, признав недей-
ствующим решение Собрания депутатов о внесе-
нии изменений в Устав муниципального образова-
ния. Решением Собрания депутатов было исклю-
чено несколько межселенных территорий из 
состава территорий муниципального образова-
ния. В Устав муниципального района были вне-
сены изменения по составу территории, но внесе-
ние таких изменений явилось незаконным, так как 
изменение территории муниципального образова-
ния устанавливается законом субъекта РФ [3]. 
Ведь согласно ст. 34 Федерального закона №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее 
– Федерального закона №131-ФЗ) органы мест-
ного самоуправления формируются уставом 
муниципального образования в соответствии с 
законом субъекта РФ [4]. Данная норма не явля-
ется единственной, которая относит вопросы 
организации местного значения к ведению субъ-
екта РФ, однако противники такого разделения 
полномочий все же есть.  

На этот счет есть мнение Н.Л. Пешина, кото-
рый считает, что структура органов местного само-
управления должна определяться уставом муни-
ципального образования, а не законом субъекта 
РФ [5, с. 28].  Приведение устава муниципального 
образования в соответствие с законом субъекта 
РФ является ограничителем в самостоятельном 
формировании структуры органов местной вла-
сти. Полагаем, такое ограничение относительно 

оправдано, поскольку это позволяет регулировать 
и контролировать местное самоуправление.

Выясняя степень влияния государственной 
власти на местное самоуправление, следует пер-
востепенно определить круг полномочий государ-
ственных органов власти в отношении муници-
пальных. Статья 5 Федерального закона № 131-
ФЗ относит к таким полномочиям: определение 
общих принципов организации местного самоу-
правления в Российской Федерации; правовое 
регулирование прав, обязанностей и ответствен-
ности граждан, органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения и т.д. Ста-
тья 6 уполномочивает государственные органы 
субъектов РФ на правовое регулирование вопро-
сов организации местного самоуправления в 
субъектах Российской Федерации; правовое регу-
лирование прав, обязанностей и ответственности 
органов местного самоуправления и органов вла-
сти субъектов, а также регулирование правоотно-
шений органов местного самоуправления при осу-
ществлении отдельных государственных полно-
мочий. В свою очередь, помимо указанного, 
органы власти субъектов РФ обеспечивают госу-
дарственные гарантии прав населения на осу-
ществление местного самоуправления; участвуют 
в формировании органов местного самоуправле-
ния; наделяют органы местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями и 
т.д., в соответствии со ст. 6 Федерального закона 
№414-ФЗ. Законами субъекта РФ может осущест-
вляться перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта РФ. 

Исходя из этого, делаю вывод, что субъект 
РФ вправе перераспределять полномочия на 
основании собственного закона, пока его дей-
ствие не противоречит Конституции РФ. Наблюда-
ется некая неопределенность в том, насколько 
глубоко субъект РФ может вмешиваться в дела 
местного самоуправления. Нет четких границ, 
которые бы позволяли определить объём встраи-
вания государственной власти в местное самоу-
правление. Полагаю, в ходе такого взаимодей-
ствия государственных органов и местного самоу-
правления важно соблюдать разграничение ком-
петенций в соответствии с функциональными 
возможностями органа. Требуется более жесткий 
контроль над распределением компетенций, 
поскольку власть должна осуществляться строго 
в пределах своих полномочий. 

Считаю, что государственное вмешатель-
ство в дела муниципальных органов власти недо-
пустимо. Отношения государственных органов 
власти и местного самоуправления должно осу-
ществляться на основе взаимодействия в целях 
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поддержки местных инициатив и не только. Госу-
дарственные органы власти и местное самоуправ-
ление, имея единые цели своей деятельности, 
должны действовать системно для укрепления 
демократических основ муниципальной власти. 
Согласно постановлению Конституционного суда 
№30-П «органы государственной власти призваны 
оказывать на местное самоуправление регулиру-
ющее воздействие, в частности путем определе-
ния основных, принципиальных параметров  
организационного устройства муниципальной 
власти и взаимосвязей между ее элементами, 
обусловленных конституционно-правовой приро-
дой местного самоуправления и учитывающих 
необходимость достижения с участием местного 
самоуправления конституционных целей государ-
ственного, экономического, экологического, соци-
ального, культурного и национального развития 
Российской Федерации» [7]. Подобного мнения 
придерживается профессор А.Н. Кокотов. На его 
взгляд, «включение органов государства в опре-
делённых пределах в осуществление местного 
самоуправления, не подрывая самостоятельно-
сти последнего, способствует усилению систем-
ных связей государственных и муниципальных 
органов в конституционном механизме публичной 
власти…» [8, с. 120]. В Заключении от 16.03.2020 
N 1-З Конституционный Суд РФ высказал право-
вую позицию, согласно которой местное самоу-
правление, будучи коллективной формой реали-
зации населением права на решение вопросов 
местного значения и одновременно - выражением 
власти местного сообщества, вместе с тем в лице 
своих органов интегрировано в общую институци-
ональную систему осуществления на соответству-
ющей территории функций демократического пра-
вового социального государства на началах взаи-
модействия как с федеральными органами госу-
дарственной власти, так и, прежде всего, с 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации [9]. 

Выступая относительно самостоятельным 
уровнем публичной власти, местное самоуправ-
ление преимущественно должно быть сформиро-
вано непосредственно населением, чтобы избе-
жать подрыва доверия народа.  Убежден, что 
главной задачей выступает как можно более пол-
ное удовлетворение потребностей населения, а 
значит вопросы не входящие в значимые для 
муниципалитета должны отходить на второй план.  
Представляется также важным отметить то, что 
местное самоуправление почти не должно быть 
вовлечено в решение общегосударственных 
задач [10, с. 135]. 

Полагаю, что в таком случае законодателю 
следует сделать упор на реформирование авто-

номности местного самоуправления от системы 
органов государственной власти. 

В одной из своих работ Н.Л. Пешин делает 
акцент на том, что муниципальная власть, должна 
осуществляться от имени населения, но фактиче-
ски ситуация обстоит иначе. Местное самоуправ-
ление становится представителем государства на 
местном уровне, реализующим от имени этого 
государства властные полномочия [11, с. 29]. Объ-
ясняется это тем, что часть вопросов местного 
значения на самом деле приобрели общегосудар-
ственный характер. Следовательно, органам 
местного самоуправления приходится выступать 
в качестве инструмента государственной админи-
страции для единообразия решения таких вопро-
сов. Автор приходит к выводу, что государство не 
должно распространять свое регулирование на 
организацию и осуществление местного самоу-
правления, а должно ограничиться лишь опреде-
лением общих принципов организации местного 
самоуправления.

На основании исследования законодатель-
ных норм о взаимодействии государственных 
органов власти и местного самоуправления сде-
лан следующий вывод. 

Местное самоуправление, как уровень 
публичной власти, наделено властными полномо-
чиями по осуществлению управленческой функ-
ции на определенной территории. В рамках еди-
ной системы публичной власти оно обязано 
эффективно взаимодействовать с государствен-
ной властью для достижения общих целей путем 
системного содействия друг другу, что регламен-
тировано законодательством РФ. На фоне такого 
положения дел возникает много вопросов о фак-
тическом соблюдении принципов публичной вла-
сти и злоупотреблении делегированием полномо-
чий.

Оценив действующее законодательство 
стало ясно, что механизм взаимодействия мест-
ного самоуправления и государственной власти 
до сих пор не налажен до той степени, которой 
требует само население. Существуют определен-
ные ограничения в организации и осуществлении 
муниципальной власти, которые воспринимаются 
как вмешательство в местное устройство и управ-
ление. Отсутствуют четкие границы допустимости 
участия органов власти субъекта РФ в отношении 
местного самоуправления. Установленное зако-
ном право наделять органы местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочи-
ями обременяет муниципальную власть без воз-
можности скорейшего развития данного инсти-
тута. Конституционный суд говорит о 
необходимости всех органов власти взаимодей-
ствовать для укрепления института местного 
самоуправления, но фактически такой результат 
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еще не достигнут. Трансформация местного само-
управления привела к большему контролю дан-
ного института со стороны государства. Консоли-
дация государственной власти и местного самоу-
правления для достижения единых целей только 
усугубила самостоятельность организации муни-
ципальной власти.  

 Полагаю, реформирование законодатель-
ства должно стремиться к совершенствованию 
координационных отношений между государ-
ственной властью и местным самоуправлением, 
искоренив все возможные попытки вмешатель-
ства в организационную самостоятельность муни-
ципальной власти. Считаю, что результатом взаи-
модействия всех уровней власти должна стать 
единая система публичной власти, основанная на 
сохранении автономности всех ее составляющих 
элементов. Государственные органы власти и 
местное самоуправление должны осуществлять 
управление и решать вопросы, соответствующие 
их функционалу. Имея общим ориентиром реали-
зацию положений Конституции РФ, все элементы 
системы должны стремиться не к конфронтации, 
а к совершенствованию управленческой деятель-
ности путем содействия друг другу.  Что касается 
местного управления, то законодателю необхо-
димо устранить противоречия в вопросе реальной 
самостоятельности муниципальной власти, путем 
предоставления населению решающего голоса в 
вопросах местной организации. Конституционная 
гарантированность самостоятельности местного 
самоуправления не исключает возможности злоу-
потребления государственными органами своих 
полномочий в рамках координации органов муни-
ципальной власти, поэтому требуется ужесточить 
институт делегирования полномочий и четко опре-
делить рамки компетенций.
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С принятием поправок местное самоу-
правление встроилось в систему 
публичной власти и стало одним из ее 

элементов. На данном этапе местное самоуправ-

ление представляет собой самостоятельный уро-
вень власти, более того, гарантированный госу-
дарством. Не можем не отметить, что на данный 
момент времени местное самоуправление стало 
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ключевым инструментом управления государ-
ством за счет более эффективного учета обще-
ственного интереса.

Гарантированность данного института обу-
словлена необходимостью особой правовой 
защиты со стороны государства, поскольку пре-
терпевает со стороны органов государственной 
власти вмешательство в свою организационную 
самостоятельность. Гарантии, являясь сред-
ствами, способами и условиями, должны в первую 
очередь обеспечивать организацию и осущест-
вление местного самоуправления [1, с. 26]. Статья 
133 Конституции РФ закрепила ряд таких гаран-
тий: судебная защита, компенсация дополнитель-
ных расходов, возникших в результате выполне-
ния органами местного самоуправления во взаи-
модействии с органами государственной власти 
публичных функций, а также запрет на ограниче-
ние прав местного самоуправления [2].  Указан-
ные гарантии являются наиболее общими, так как 
относятся к местному самоуправлению в целом. 
Полагаем, если есть общие, то закрепление 
специальных гарантий просто необходимо для 
обеспечения прав или возможности реализации 
отдельных институтов в рамках местного самоу-
правления. Например, ст. 23 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» устанавливает гаран-
тии для муниципальных служащих в виде условий 
труда , обеспечивающих исполнение им долж-
ностных обязанностей в соответствии с должност-
ной инструкцией; право на своевременное и в 
полном объеме получение денежного содержа-
ния;  медицинское обслуживание муниципального 
служащего и членов его семьи, в том числе после 
выхода муниципального служащего на пенсию и 
т.д.[3].

Несмотря на гарантированность данного 
института Конституцией, а также признание его 
самостоятельным уровнем власти, существуют 
мнения, что местное самоуправление претерпе-
вает вмешательство государственных органов 
власти за счет введения ограничений в его орга-
низацию и осуществление. Примером может 
послужить ч. 3 ст. 34 Федерального закона № 131-
ФЗ: порядок формирования, полномочия, срок 
полномочий, подотчетность, подконтрольность 
органов местного самоуправления, а также иные 
вопросы организации и деятельности указанных 
органов определяются уставом муниципального 
образования в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации [4]. В данном случае про-
слеживается определённая зависимость органи-
зации местного самоуправления от решений орга-
нов государственной власти субъекта РФ. Пола-
гаем, самостоятельность подразумевает за собой 
автономность, а именно собственную организа-

цию аппарата управления в муниципальном обра-
зовании, а не назначение со стороны государ-
ственных органов власти. В таком случае возни-
кает вопрос о фактической реализации населе-
нием местной власти, а также признании 
деятельности государственных органов власти 
вмешательством в организацию местного самоу-
правления. 

При этом нельзя не учитывать, что самосто-
ятельность местного самоуправления не является 
абсолютной по своей природе, она предполагает 
взаимодействие органов публичной власти при 
сохранении всех гарантий местных органов вла-
сти [5, с. 17]. Самостоятельность местного самоу-
правления включает в себя определение статуса 
муниципального образования, структуры муници-
пальных органов власти, экономическую самосто-
ятельность и т.д., а значит взаимодействие муни-
ципальной власти с государственными органами  
не должно создавать ограничений в указанных 
аспектах. Постановлением Конституционного 
суда РФ №30-П установлено, что самостоятель-
ность местного самоуправления не является 
абсолютной, она не предполагает отрицания орга-
низационного и иных форм взаимодействия орга-
нов местного самоуправления и органов государ-
ственной власти, но исключает решающее уча-
стие органов государственной власти в соб-
ственно формировании органов местного 
самоуправления, равно как и подмену органов 
местного самоуправления органами государ-
ственной власти при решении вопросов местного 
значения [6]. Полагаем, что в силу подзаконности, 
местное самоуправление не способно само себя 
реформировать. Участие государственной власти 
в реформировании не должно переходить право-
вые рамки деятельности местного самоуправле-
ния. Данной позиции придерживается Н.Л. Пешин 
и считает, что местное самоуправление не вби-
рает в себя признак суверенности, так как вынуж-
дено быть подзаконным по отношению к государ-
ственной власти [1, с. 28]. 

По его мнению, местное самоуправление 
появилось в государстве искусственно. Государ-
ство объявило, что теперь население самостоя-
тельно и может выбирать себе формы и методы 
муниципального управления на основе тех общих 
принципов, которые оно сформулирует. По мне-
нию авторов местное самоуправление, являясь 
достаточно новым правовым явлением, не могло 
появиться иначе, как искусственным путем. Но 
создание государством местного самоуправления 
не исключает естественного происхождения 
народной власти. Если же раньше власть населе-
ния нуждалась в ее правовой регламентации и 
закреплении, то сейчас она абсолютно гарантиро-
вана и приобретает все большую актуальность. 
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На наш взгляд, местное самоуправление все еще 
нуждается в реформировании для устранения 
законодательных противоречий. Проблемой раз-
вития местного самоуправления является его 
нестабильность самостоятельности, так как гра-
ницы такой автономности определяются самим 
государством и могут быть изменены в любой 
момент без учета мнения органов муниципальной 
власти.

Иной точки зрения придерживается С.С. 
Зенин. Он считает, что местное самоуправление 
не является самостоятельным уровнем власти. 
Местное самоуправление выступает в качестве 
третьего уровня государственной власти, 
поскольку решения муниципальных органов обя-
зательны и подлежат исполнению в той же мере, 
что и акты государственной власти [7, с. 45]. Пола-
гаем, что общеобязательность и принудитель-
ность исполнения решений таких свойственны 
абсолютно любой власти, как инструменту осу-
ществления управления государством.  Поэтому 
считаем, что сепарирование местного самоуправ-
ления из системы государственных органов более 
обосновано, нежели включение в нее. 

Данную позицию оспаривает А.А. Югов, 
который считает, что природа местного самоу-
правления не является государственной, 
поскольку его сущность составляют обществен-
ная инициатива и высокая организационная само-
деятельность самого населения, самоопределе-
ние своих потребностей и самореализация их в 
практической деятельности, непосредственный 
контроль граждан за работой органов местной 
публичной власти [8, с. 18]. Полагаем, местное 
самоуправление должно исходить от самого 
общества, в то время как государство должно 
лишь закреплять нормы, которые регламентируют 
его осуществление. Принятие публичных реше-
ний должно происходить на нескольких уровнях 
для большего эффекта легитимности. Сперва 
проблема и пути решения должны оцениваться 
населением, а далее оцениваться и реализо-
ваться с помощью государственных механизмов. 
Например, ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 131-
ФЗ устанавливает осуществление местное самоу-
правление посредством участия в местных рефе-
рендумах, муниципальных выборах, посредством 
иных форм прямого волеизъявления, а также 
через выборные и иные органы местного самоу-
правления. Данная норма закрепляет формы уча-
стия народа в осуществлении власти, ведь именно 
народ является источником власти. Органы вла-
сти выступают лишь проводником между населе-
нием и органами, реализующими их решения. 
Народ, являясь источником власти, осуществляет 
контроль за аппаратом управления, что законода-
тельно закреплено. Статья 70 Федерального 

закона № 131-ФЗ гласит, что органы местного 
самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность перед 
населением муниципального образования, госу-
дарством, физическими и юридическими лицами.  
Получается, что законодатель придал местному 
самоуправлению общественный характер, фор-
мально искоренив государственную инициативу 
на всех этапах организации и осуществления 
муниципальной власти.

Как и любой уровень власти, местное самоу-
правление обладает собственным аппаратом, 
который осуществляет эту власть. Для выполне-
ния управленческой функции население самосто-
ятельно формирует органы власти муниципаль-
ного образования. Например, ч. 3 ст. 34 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ устанавливает, что струк-
тура органов местного самоуправления в случае 
создания на межселенных территориях вновь 
образованного муниципального образования или 
в случае создания вновь образованного муници-
пального образования путем преобразования 
существующего муниципального образования 
определяется населением на местном референ-
думе.

Наряду с этим, в своем постановлении от 
23.11.2021 №50-П «По делу о проверке конститу-
ционности части 3 статьи 40 и пункта 6 части 1 
статьи 44 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также пункта 2 статьи 
27 Закона Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в 
связи с жалобой граждан А.А. Афиногенова, В.А. 
Вольского и других» (далее – постановление Кон-
ституционного суда № 50-П) Конституционный суд 
указал, что органы местного самоуправления, 
будучи организационно-правовым выражением 
власти местного сообщества как первичного субъ-
екта права на местное самоуправление, призваны 
обеспечивать в рамках полномочий, возложенных 
на местное самоуправление в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, осуществле-
ние воли населения городских, сельских поселе-
ний и других территорий, на которых оно осущест-
вляется [9]. Именно местное самоуправление 
должно стать полноценным проводником между 
государством и населением для более эффектив-
ной реализации местных задач, выражаемых 
населением.

Нельзя не отметить, что в своем Послании к 
Федеральному собранию Президент РФ признал 
местное самоуправление как самого близкого к 
населению уровня власти [10]. В связи с этим 
стоит согласиться со всем вышесказанным на 
счет общественной природы местного самоуправ-
ления, а также приверженности к интересам 
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народа. Полагаем, что на данном этапе обще-
ственная составляющая местного самоуправле-
ния должна не конкурировать с государственной, 
а работать вместе с ней. Признавая народовла-
стие как основополагающее начало местного 
самоуправления, все же тяжело однозначно опре-
делить его природу. 

 Рассмотрев местное самоуправление как 
уровень публичной власти, пришли к следующему 
выводу. В связи с естественным происхождением 
общественной власти появилась реальная необ-
ходимость ее обособления под эгидой государ-
ства, что вследствие привело к искусственному 
созданию местного самоуправления. Ведь только 
государство способно оказывать на обществен-
ную власть, в рамках муниципального образова-
ния, регулирующее воздействие. Отсутствие госу-
дарственных ограничений и контроля привело бы 
к самовольному анархичному существованию, 
поэтому искусственное закрепление данной 
формы управления стало эффективным государ-
ственным инструментом. Являясь видом обще-
ственного самоуправления, муниципальная 
власть не исключает использование средств 
публичной власти. Все составляющие данного 
института наделяются публично-властными пол-
номочиями для решения вопросов местного зна-
чения. 

Местное самоуправление встроено в еди-
ную систему публичной власти, а значит призвано 
взаимодействовать с органами государственной 
власти в той степени, в которой потребуется для 
эффективного решения государственных задач в 
интересах населения. В сложившейся системе 
местное самоуправление не обладает абсолют-
ной организационной самостоятельностью до тех 
пор, пока работа государственных органов власти 
не препятствует населению и не уменьшает осу-
ществление его прав. 

Итак, как уровень публичной власти, мест-
ное самоуправление представляет собой скон-
центрированный на определённой территории 
властный аппарат управления, созданный в целях 
реализации местных интересов. Его предназначе-
нием является обеспечение единства государ-
ства, обеспечение развитости населения, жизнео-
беспечение и иные задачи, стоящие перед всей 
системой публичной власти. Для реализации дан-
ных задач неотъемлемым компонентом местного 
самоуправления, как уровня публичной власти 
является народовластие. Его приближенность к 
народу создает реальную возможность принимать 
публичные решения с наибольшим учетом мест-
ного мнения, что определяет местное самоуправ-
ление как наиболее демократичную форму управ-
ления.  

 Считаем, что идеальная конструкция мест-
ного самоуправления как уровня публичной вла-
сти должна вбирать в себя совокупность инстру-
ментов публичной власти, а также вырабатывать 
собственные методы своего осуществления.
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Информация играет значимую роль в 
развитии человечества. Люди ее нака-
пливают, дополняют, систематизируют 

и передают будущему поколению, являясь фунда-
ментом для получения новых знаний, она содей-
ствует изучению новых явлений и событий, что 
способствует научно-техническому прогрессу. 

Так, практически ежедневно, появляются различ-
ные виды общественных отношений, которые 
потенциально могут нанести вред как государству, 
так и личности.

Для того чтобы исследовать в полной мере 
сферу государственного регулирования информа-
ции в интерне-пространстве, нельзя не отметить 
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две базовые разновидности такой информации, 
содержащиеся в Законе об информации [1]:

а) непосредственно информация, запрещен-
ная к распространению, которая согласно части 6 
статьи 6 Закона об информации обозначена как 
информация, за распространение которой пред-
усмотрена уголовная или административная 
ответственность. При этом в соответствие со ста-
тьей 15.1 этого же закона Интернет-ресурсы, 
содержащие запрещенную к распространению 
информацию, включаются в соответствующий 
Единый реестр доменных имен, указателей стра-
ниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты, содержа-
щие информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено (далее - Еди-
ный реестр);

б) информация, распространение которой 
ограничено. Как уже отмечалось в предыдущем 
параграфе, Закон об информации не раскрывает 
сущность этой разновидности, определяя лишь, 
что существуют специальные процедуры ограни-
чения доступа к информации, распространяемой 
в нарушении действующего закона. Также инфор-
мация, распространение которой ограничено, не 
включается в Единый реестр.

Также по вопросу выделения разновидности 
информации запрещенной к распространению 
сети Интернет можно обозначить несколько клас-
сификаций.

Первую видовую характеристику можно с 
учетом содержания различных видов информа-
ции запрещенной к распространению сети Интер-
нет в действующем законодательстве. В данном 
случае информация может быть запрещена к рас-
пространению, если: 1) она составляет государ-
ственную тайну; 2) она направлена на разжигание 
социальной, расовой, национальной, религиозной 
ненависти и вражды, пропаганду войны, за рас-
пространение такой информации предусмотрена 
административная и уголовная ответственность 
(статьи 20.3 и 20.3.1 КоАП РФ, статья 282 УК РФ); 
3) она содержит порнографические материалы 
или предметы и распространяется среди несовер-
шеннолетних, в этом случае предусмотрена уго-
ловная ответственность согласно части 2 статьи 
242 УК РФ; 4) она содержит публичное оскорбле-
ние, в том числе размещенное в сети Интернет 
(социальных сетях, информационных источниках 
и т.д.), в этом случае предусмотрена администра-
тивная ответственность в соответствие с частью 2 
статьи 5.61 КоАП РФ; 5) она содержит данные о 
несовершеннолетнем, пострадавшем в резуль-
тате противоправных действий (бездействия), 
которые получили незаконное распространение, в 
том числе в сети Интернет либо же нарушены 

предусмотренных федеральными законами тре-
бования к распространению такого рода инфор-
мации, но при условии, что если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого 
деяния, в этом случае предусмотрена админи-
стративная ответственность в рамках части 3 ста-
тьи 13.15 КоАП РФ; 6) она содержит данные о роз-
ничной продаже дистанционным способом алко-
гольной продукции, и (или) спиртосодержащей 
пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и 
(или) спиртосодержащей непищевой продукции, 
розничная продажа которой ограничена или 
запрещена, в этом случае предусмотрена адми-
нистративная ответственность в рамках части 8 
статьи 13.15 КоАП РФ; 7) она содержит недосто-
верные данные под видом достоверных сообще-
ний об обстоятельствах, которые могут представ-
лять угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) 
о принимаемых мерах по обеспечению безопас-
ности населения и территорий, приемах и спосо-
бах защиты от указанных обстоятельств, напри-
мер об эпидемии коронавирусной инфекции, в 
этом случае предусмотрена административная 
ответственность в рамках части 10.1 ст. 13.15 
КоАП РФ; 8) она направленна на пропаганду нар-
котических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров; 9) она способна причинить вред здо-
ровью (физическому и психологическому) и раз-
витию детей; 10) она представляет собой сообще-
ния и материалы иностранных средств массовой 
информации, выполняющих функции иностран-
ного агента и (или) учрежденного им российского 
юридического лица без указания на то, что эти 
сообщения и материалы созданы и (или) распро-
странены такими лицами. 

Запрет на распространение такой информа-
ции в данном случае предусмотрен частью 7 ста-
тьи 10 Закона о защите информации, а также 
частью 3 статьи 9 Федерального закона «О кон-
троле за деятельностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием» (далее - Закон об ино-
странном влиянии) [2]. 

Признаки, которые характеризуют иностран-
ного агента содержаться в статье 1 Закона об ино-
странном влиянии, при этом данный статус сохра-
няют или приобретают лица, которые по состоя-
нию на 01 декабря 2022 включены в реестр, пред-
усмотренный статьей 5 Закона об иностранном 
влиянии.

В соответствии с Законом о защите инфор-
мации, информация разделяется на: а) общедо-
ступную и б) ограниченную в аспекте доступа к 
ней.

Статья 7 данного Закона законодатель к 
общедоступной информации относит общеиз-
вестные сведения и иную информацию, доступ к 
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которой не ограничен и она может быть использо-
вана любыми лицами по их усмотрению при 
соблюдении требований действующего законода-
тельства.

Обладатель информации, размещаемой в 
сети «Интернет» в формате, который допускает 
автоматизированную обработку без каких-либо 
изменений в целях повторного ее использования, 
является общедоступной информацией, разме-
щаемой в форме открытых данных [3]. 

Информации с ограниченным доступом 
посвящена статья 9 Закона о защите информа-
ции. Ограничение доступа к информации устанав-
ливается федеральными законами в целях 
защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства. Обязательным является 
соблюдение конфиденциальности информации, 
доступ к которой ограничен федеральными зако-
нами.

В плане правового регулирования негатив-
ный контент в законодательстве во многих стра-
нах подразделяется на две категории: а) незакон-
ный и б) вредный, правовые режимы оборота 
которых отличаются.

На сегодняшний день в деструктивные тече-
ния в сети Интернет вовлечены порядка 5-ти мил-
лионов аккаунтов российских подростков (35% от 
общего числа подростков в России), и это число 
продолжает расти. За период с января 2020 г. по 
март 2021 г. обнаружен стабильно высокий, расту-
щий деструктивный фон, особую опасность пред-
ставляют следующие темы: наркомания, ультрад-
вижение, анархия. Особенно в этом плане выде-
ляются социальные сети, контент в которых гене-
рируется самими пользователями [4].

В связи с этим предлагается включить в ст. 
265.1. пункт, содержащий отсылочную норму на 
нормативный правовой акт, содержащий конкрет-
ный перечень видов информации, размещенной в 
сети Интернет и запрещенной к распространению 
в современной России.

Следующая важная классификация инфор-
мации запрещенной к распространению сети 
Интернет имеет в большей степени практический 
аспект – подразделение ее в зависимости от сте-
пени открытости источника ее размещения: 

- в источниках с высокой степенью открыто-
сти, которые доступные для всех пользователей 
сети «Интернет» (например, в социальных сетях, 
на сайтах государственных органов власти, 
информационных порталах и т.д.). В данном слу-
чае информации присущи идентификационные 
данные об ее владельце, авторе отправителе и 
т.д., по таким данным как: регистрационные дан-
ные; персональные данные, размещенные на 

странице в социальной сети; IP-адрес; доменное 
имя; имя веб-сервера. В таких источниках можно 
сразу обнаружить информацию, запрещенную к 
распространению, а также в большинстве случаев 
установить ее отправителя;

- в источниках со средней степенью открыто-
сти, в которых поиск информации доступен только 
для ограниченного числа пользователей сети 
Интернет, ими могут быть базы данных или специ-
альные сайты, посещение которых ограничено и 
требует введение специального логина и пароля 
(например, базы данных клиентов банка, ГАС 
«Правосудие» и др.). Такие источники создаются 
для защиты информации от преступного посяга-
тельства со стороны третьих лиц. Однако их 
создание не исключает такой возможности, что 
информация может подвергнуться определенной 
хакерской атаке, влекущей утрату данных; 

- в анонимном сегменте сети Интернет – 
«даркнете» (скрытой сети), который недоступен 
для общеприменимых поисковых систем. 

«Даркнет» представляет собой децентрали-
зованную информационную систему данных, 
доступ к которой осуществляется через специаль-
ные браузеры, например, The Onion Router - луко-
вый маршрутизатор (TOR), который был разрабо-
тан в военных целях разработчиками США и в 
результате утечки данных был размещен в сети 
Интернет [5]. 

TOR получил массовое распространение 
из-за возможности размещать информацию ано-
нимно, направляя зашифрованные данные через 
специальные информационные системы по всему 
миру, тем самым не позволяя обнаружить место 
отправление информации и его отправителя[6]. В 
своем большинстве информация, содержащаяся 
в браузере – TOR имеет противоправный харак-
тер и ее распространение запрещено российским 
законом. Через обозначенную систему продаются 
товары, услуги, оборот которых в Российской 
Федерации запрещен, а информация, имеет кри-
минальную характеристику. 

Опасность анонимной сети заключается в 
том, что правоохранительные органы технически 
не способны идентифицировать пользователей, 
контролировать законность информации, а также 
запретить или ограничить деятельность ее участ-
ников. В результате, в данном сегменте безопас-
ность личности, равно как и национальная безо-
пасность государства не может быть обеспечена, 
в виду отсутствия возможности регулировать и 
контролировать незаконную деятельность в дар-
кнете. 

Таким образом, считаем данную область 
общественных отношений в сети «Интернет» 
одной из самых проблематичных для государ-
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ственного регулирования, что требует принятия 
соответствующих мер реагирования с учетом тех-
нических особенностей скрытой сети.

Скрытая сеть – даркнет, содержит в себе все 
возможные виды информации запрещенной к рас-
пространению сети Интернет, в том числе и обо-
значенные нами в первой классификации. Неу-
правляемое распространение запрещенной зако-
ном информации в этой сети не исключает воз-
можности использования, полученной преступным 
путем информации о «цифровой личности» (пер-
сональных данных, паспортных данных, банков-
ских данных и др.) в преступных, экстремистских и 
радикальных целях, угрожая не только гражданам 
РФ, но и государственной безопасности.

Пользователи это сети уверены в своей без-
наказанности и способны совершать всевозмож-
ные противоправные действия в отношении 
«цифровой личности», подрывая конституцион-
ные основы обеспечения безопасности личности 
в РФ. Поэтому по данному направлению необхо-
димо сформировать соответствующий механизм 
обеспечения безопасности личности в современ-
ном цифровом пространстве, который может 
включать в себя следующие меры государствен-
ного регулирования:

- провести анализ и мониторинг информа-
ции о даркнете на предмет установления связи с 
информацией из открытого сегмента (рекламы в 
социальных сетях, рассылки приглашений посе-
тить даркнет и т.д.);

- на законодательном уровне признать 
информацию, размещённую в скрытой сети – дар-
кнет, информацией запрещенной к распростране-
нию сети Интернет;

- ввести на законодательном уровне четкий 
запрет пользования скрытыми сетями даркнет; 

- предусмотреть отдельные составы админи-
стративной ответственности за пользование скры-
той сетью даркнет;

- разработать технические механизмы бло-
кирования и уничтожения запрещенной к распро-
странению информации из сети Интернет;

- выработать меры, направленные на иден-
тификацию лиц, пользующихся даркнетом в про-
тивоправных целях, а также являющихся операто-
рами скрытой сети;

- ввести информирование пользователей 
сети Интернет о запрете пользования скрытой 
сетью – даркнет; 

- определить ответственный орган государ-
ственный власти за выработку механизма обеспе-
чения безопасности личности в сети Интернет и 
провести качественную переподготовку его 
сотрудников на предмет функционирования скры-
той сети – даркнет и выработки мер реагирования 
по ее блокировки;

- осуществить подготовку экспертов в сфере 
работы, функционирования и уязвимости скрытой 
сети-даркнет;

- разработать соответствующий классифика-
тор запрещенной к распространению информа-
ции в скрытой сети-даркнет по степени ее опасно-
сти и возможности блокировки.

Представляется, что предусмотренные в 
действующем законодательстве виды информа-
ции, запрещенной к распространению в сети 
Интерне не являются исчерпывающими, так не 
определяют таковой информацию, размещаемую 
в скрытой сети-даркнет, которая представляет 
большую опасность как для обеспечения безопас-
ности «цифровой личности», так и национальной 
безопасности РФ. 

В результате чего считаем рациональным: 
предусмотреть в новом законе – данную разно-
видность запрещенной к распространению инфор-
мации; ввести соответствующие составы в КоАП 
РФ предусматривающие ответственность за поль-
зование скрытой сетью – дарктнет; создать клас-
сификатор запрещенной к распространению 
информации в скрытой сети-даркнет по степени 
ее опасности и возможности блокировки; опреде-
лить ответственный компетентный орган государ-
ственный власти за выработку механизма обеспе-
чения безопасности личности в сети Интернет и 
выработки мер реагирования по блокировки скры-
той сети-даркнет; принять меры по подготовке или 
переподготовки экспертного сообщества, способ-
ного дать оценку работе, функционированию и 
уязвимости скрытой сети-даркнет.

Также считаем рациональным, отдельно 
рассмотреть следующий вид информации, кото-
рый на наш взгляд, должен быть признан законо-
дателем в качестве запрещённой информации в 
сети «Интернет».

В настоящее время, среди подростков наби-
рает популярность «треш-стримы» в сети «Интер-
нет», которые представляют собой определенный 
видео-материал (видео-ролик), который содержит 
определенный развлекательный режиссёрский 
контент [7]. 

Среди «треш-стримов» особую популяр-
ность набирают сцены издевательства в форме 
унижения, побоев, применения иного не наказуе-
мого в уголовном порядке насилия к жертве. 
Внешнее проявление насильственных, противо-
правных признаков поведения являются постано-
вочными и тщательно срежиссированными, что 
затрудняет определение реальной картины про-
исходящего в видео-ролике, что не позволяет 
обнаружить в подобных действиях оснований 
привлечения к юридической ответственности. В 
таких сценах, их участники, являются обоюдно 
заинтересованными выгодоприобретателями, 
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которые не обращаются в правоохранительные 
органы в определенной коммерческой заинтере-
сованности, окупающей демонстрирующее «уни-
жение».

Вместе с тем к записи «треш-стримов» могут 
привлекаться маргинальные слои населения, 
инвалиды, лица, страдающим психическими рас-
стройствами, малолетние, а также иные лица, 
находящиеся в уязвимом состоянии, что, безус-
ловно, должно быть пресечено уполномоченными 
компетентными органами. Однако препятствием 
на пути установления режиссёров таких роликов 
является анонимность в сети «Интернет», так как 
участники съемки используют различные псевдо-
нимы.

Поэтому, на наш взгляд, основами защиты 
личности в сети «Интернет» должно стать введе-
ние эффективных инструментов деанонимизации 
пользователей сети «Интернет», а также введе-
ние в КоАП РФ дополнительного состава админи-
стративной ответственности за посягательство на 
общественную нравственность в сети «Интер-
нет», в силу очевидного преступного характера 
совершаемых действий при съемки «треш-стри-
мов», оборота видеоматериалов, запечатлеваю-
щих преступления, а также объявления, связан-
ных с трансляцией их совершения.

Также представляется рациональным вклю-
чить в ст. 265.1. КАС РФ пункт, содержащий отсы-
лочную норму на статью 10 Закона о защите 
информации, в которой следует законодателю 
предусмотреть конкретный перечень видов 
информации, размещенной в сети «Интернет».
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Введение. XX и XXI века ознаменованы гло-
бальными изменениями в мировом сообществе, 
связанными, в том числе, с достижениями науч-
но-технического прогресса. Эти изменения 
повлекли за собой появление новых правовых 
институтов и отраслей права, среди которых осо-
бый интерес у представителей научного сообще-
ства вызывают соматические права.

Под соматическими правами следует пони-
мать признание за человеком со стороны обще-
ства и государства права распоряжаться своим 
телом. Помимо новизны и специфического объ-
екта (тела человека) их отличительными чертами 
являются непосредственная связь с биомедици-
ной и генетикой, влияние уровня развития кон-
кретного государства на степень их реализации. В 
юридической доктрине нет единства мнений отно-
сительно структурных элементов их системы. Так, 
в узком смысле систему соматических прав можно 
рассмотреть как совокупность закреплённых в 
законодательстве конкретного государства инсти-
тутов, связанных с правом человека на распоря-
жение своим телом. 

В широком смысле эту систему составляют 
право на достойную смерть (эвтаназию), транс-
плантацию органов и тканей, право на использо-
вание репродуктивных технологий, запрет на при-
нудительную стерилизацию и право на добро-
вольную, право на аборт, клонирование, измене-
ние внешности с помощью пластических операций, 
изменение пола [5, c. 180].

На данный момент категория соматических 
прав только начала свое развитие, большинство 
конституций мира имеют лишь частичные упоми-
нания отдельных прав. При разрешении вопроса о 
том, какие именно права требуют текстуального 
закрепления, на наш взгляд, необходимо руковод-
ствоваться принципами разумности и соответ-
ствия морально-этической картине конкретного 
общества, его менталитету. Кроме того, такие 
права не должны быть деструктивными для лич-
ности, резко противоречить сложившимся право-
вым обычаям в государстве. Так, Всемирная орга-
низация здравоохранения в категоричной форме 
запрещает торговлю человеческими органами, 
даже на законных (с согласия донора) основаниях 
[6, с. 126].

Основная часть. С учетом сложной демо-
графической ситуации, существенный интерес 
для российской правовой действительности пред-
ставляют репродуктивные права, напрямую свя-
занные с основополагающим правом человека на 
жизнь. Так, право на жизнь в контексте репродук-
тивных прав [4, c. 56] связано с определением 
момента, когда эмбрион становится жизнеспособ-

ным, решением вопроса о правомерности замора-
живания эмбриона.

М.Н. Малеина, исследуя еще в 1990-ые гг. 
понятие «репродуктивной деятельности», обозна-
чила группу вытекающих из нее прав как право на 
прерывание беременности, право использовать 
технологии искусственного оплодотворения, 
право на медицинскую помощь при бесплодии [3, 
c. 61].

При этом, можно констатировать факт того, 
что далеко не все представители современного 
научного сообщества считают целесообразным 
рассмотрение репродуктивных прав как самостоя-
тельной категории прав человека. Неоднозначное 
отношение к данной категории прав в юридиче-
ском научном сообществе обусловлено их непо-
средственной связью с интимной, личной жизнью 
человека. При этом, стабильное достижение отри-
цательных показателей естественного прироста в 
России, начиная с 2016 г., обуславливает повы-
шенный интерес к тому аспекту личной жизни 
граждан, который, по идее, должен быть свободен 
от государственного вмешательства - речь идет о 
принятии решения о продолжении рода. 

Отдельные инициативы политических и 
общественных деятелей (например, налог на без-
детность), безусловно, не отражают позиции зако-
нодателя по данному вопросу на данный момент, 
но, тем не менее, свидетельствуют о полярности 
мнений в обществе, касательно пределов вмеша-
тельства государства в личную жизнь граждан и 
реализации их репродуктивных прав. 

Не отрицая значение репродуктивных прав 
как «важнейшего элемента демографического 
поведения» [2, c. 16], на наш взгляд, нельзя забы-
вать о том, что граждане должны быть наделены 
правом свободно и самостоятельно решать 
вопросы, связанные с деторождением, иметь 
доступ к необходимой для этого информации и 
медицинской помощи [8, c. 16]. Государство в 
таких условиях сохраняет за собой функцию все-
стороннего, комплексного обеспечения и укрепле-
ния репродуктивного здоровья каждого человека. 
Аналогичная позиция не раз озвучивалась на 
международных конференциях по правам чело-
века. Так, на Международной конференции по 
народонаселению 1984 г. было провозглашено 
фундаментальное право принятия свободного и 
ответственного решения относительно количе-
ства детей и длительности периода между их 
появлением лицами самостоятельно. 

Общая идея приведенных позиций заключа-
ется в незыблемости автономии воли супругов 
(или иных лиц) при решении вопроса о продолже-
нии рода.
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Еще одним новым направлением развития 
репродуктивных прав, приобретшим актуальность 
в эпоху развития генной инженерии, стала право-
вая регламентация постмортальной репродукции. 
Во многих государствах, и прежде всего западных, 
фиксируется рост числа обращений граждан, 
которые желали бы рождения детей от уже умер-
ших лиц [7]. В настоящее время применение вспо-
могательных репродуктивных технологий регла-
ментируется Федеральным законом «Об охране 
здоровья граждан в Российской Федерации», При-
казом Минздрава РФ от 30.08.2012 №107Н «О 
порядке использования вспомогательных репро-
дуктивных технологий, противопоказаниях и огра-
ничениях к их применению», а также отдельными 
статьями Семейного кодекса РФ.

Согласно п. 43 Приказа, забор тканей репро-
дуктивных органов у умершего мужчины для крио-
консервации осуществляется при наличии его 
информированного добровольного согласия. При 
этом, на практике остаются нерешенными про-
блемы невозможности получения предваритель-
ного согласия в случае внезапной смерти муж-
чины, а также отсутствие правового закрепления и 
регулирования статуса детей, родившихся в 
результате постмортальной репродукции [1, c. 15]. 

Более обширная судебная практика в зару-
бежных государствах позволяет выделить еще 
один спорный вопрос, связанный с необходимо-
стью недопущения недобросовестных действий 
родственников и иных материально заинтересо-
ванных лиц. Так, в США поднимался вопрос о том, 
могут ли дети, рожденные в результате процедуры 
имплантации стать наследниками имущества 
умерших родителей. Суд, сославшись на отсут-
ствие соответствующего письменного согласия 
родителей, пришел к выводу об отсутствии таких 
прав у детей. Стоит отметить, что в законодатель-
ствах разных государствах можно встретить раз-
ные позиции касательного условия об обязатель-
ном получении предварительного письменного 
согласия лица. Так, некоторых странах и вовсе 
существует запрет на изъятие генетического мате-
риала умершего, в других же – закреплена своео-
бразная презумпция согласия, благодаря которой 
у вдовы сохраняется право в течение определен-
ного времени после смерти супруга осуществить 
оплодотворение без предоставления документов 
о его согласии при жизни.

Заключение. Таким образом, репродуктив-
ные права человека являются неотъемлемой 
частью системы соматических прав. Они вклю-
чают в себя право на прерывание беременности, 
право использовать технологии искусственного 
оплодотворения, право на медицинскую помощь 

при бесплодии. Не подлежит сомнению идея о 
том, что реализация репродуктивных прав должно 
исходить из принципа добровольности. Весьма 
существенный интерес в контексте развития 
репродуктивных прав представляет правовая 
регламентация постмортальной репродукция. На 
данный момент требуют разрешения проблемы 
невозможности получения предварительного 
согласия в случае внезапной смерти мужчины, а 
также отсутствие правового закрепления и регу-
лирования статуса детей, родившихся в резуль-
тате использования такой процедуры. 
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the field of child health, which allows us to track the development of children’s health care in Russia. 
The study focuses on the fact that initially in Russia, child protection problems were not practiced in 
a separate direction of state policy and were considered in the global parliament. However, the level 
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Система правового регулирования 
охраны здоровья детей имеет глубо-
кие исторические корни в отечествен-

ном законодательстве. Специальных медицин-
ских учреждений для детей Киевской и Москов-
ской Руси не существовало. Однако, по мнению 
авторов, уже со времён древней Руси была забота 
о детях-сиротах, о детях калек, убогих, которая 
выражалась не только в милосердии к убогим и 
больным детям, но и в призывах, а иногда и дей-
ствительных мероприятиях государственных дея-
телей [1, с. 155]. Первые юридические документы 
эпохи Древней Руси (Устав князя Владимира I 996 

г., Устав князя Ярослава Мудрого 1015 г., «Русская 
Правда» Ярослава Мудрого 1016 г.) [2, с. 430], ука-
зывали монастырям и церквям иметь богадельни 
и больницы для нищих людей, странствующих, 
стариков, калек, увечных, слепых, в том числе и 
для больных детей, детей-подкидышей [3, с. 4].

Несмотря на то, что уже в X в. начала 
зарождается общественная практика заботы о 
детях-сиротах, детях-инвалидах, медицина того 
времени ещё долгое время существовала вдали 
от права. В этой связи следует согласиться с О.Г. 
Печниковой, которая утверждает, что «законода-
тельство того времени в определённой степени 
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приблизило медицинские и социальные проблемы 
населения к государству, но так как врачевание не 
было включено в юрисдикцию центральной госу-
дарственной власти, следовательно время реше-
ния этих проблем на государственном уровне 
наступило значительно позже» [4, с. 9]. 

А.А. Баранов, В.Ю. Альбицкий в своём 
исследовании писали, что во второй половине 
XVIII – первой половине XIX вв. в России научная, 
врачебная и педагогическая общественность, а 
также отдельные представители правящей элиты 
осознали острую необходимость в сохранении 
жизни детей и воспитании здорового поколения [5, 
с. 12]. По мнению ряда исследователей (Р.З. 
Симонян, А.В. Бодрин, Т.Б. Кононова, А.И. Солов-
ков и т.д.) первые ростки организации системы 
детского здравоохранения на государственном 
уровне были уже в этот период и связаны они 
были с решением проблемы подкинутых детей, 
что и последовало созданию системы медико-со-
циального сопровождения детей-сирот. Наиболее 
значимыми были такие мероприятия как: 1704-
1795 г.г. открытие крупных воспитательных домов 
для «несчастно рожденных» детей; 1763 г. введе-
ние курса изучения акушерства в лекарских 
(госпитальных) школах России по распоряжению 
Медицинской канцелярии; 1775 г. создание Прика-
зов общественного призрения, которые включали 
народные школы для детей, сиротские дома, бога-
дельни; 1796 г. создание в России крупного госу-
дарственного благотворительного Ведомства под 
покровительством императорской фамилии [6, с. 
169]. 

Центральным событием в истории охраны 
здоровья детей в Российской империи в дорефор-
менный период стало формирование педиатрии, 
как практической и научной дисциплины: откры-
тие в 1834 г. детской Императорской Николаев-
ской детской больницы в Петербурге (в 1842 г. в 
Москве); в 1835 г. введение в программу обучения 
врачей в России специального курса детских 
болезней; в 1844 г. открытие в Петербурге первого 
в мире стационара для детей раннего возраста [7, 
с. 423].

Однако необходимо констатировать, что 
большинство первых медицинских учреждений 
для детей в России были созданы и содержались 
на благотворительные средства, так как государ-
ственная поддержка была незначительной. В этой 
связи представляется справедливым вывод Е.П. 
Белоножко о том, что проблемы охраны детства 
не выделялась в отдельное направление поли-
тики государства и рассматривалась в общем кон-
тексте милосердия – оказание помощи детям-си-
ротам, подкидышам [8, с. 5].

Первоначально в России проблемы охраны 
детства не выделялась в отдельное направление 

политики государства и рассматривалась в общем 
контексте милосердия. Однако к середине XIX 
века уже постепенно формируется государствен-
ный курс на защиту детства, высокий уровень 
смертности новорожденных, детской заболевае-
мости, сиротство и иные социальные проблемы, 
стали основными причинами, способствовавшими 
привлечению более пристального внимания вла-
сти к проблемам охраны здоровья детей в России.

Во второй половине XIX столетия (послере-
форменный период) для развития будущей 
системы охраны здоровья детей в России были 
сделаны большие шаги, такие как: проведение в 
стране земская реформа (1864) [9, с. 55]; созда-
ние системы стационаров и амбулаторией (1858-
1878 гг.) [10, с. 244]; открытие в Российских уни-
верситетах кафедр детских болезней (1870); про-
ведение медико-социальных исследований зем-
ских врачей и первых российских педиатров [11, с. 
163]. Вопросами развития охраны здоровья детей 
занимались не только русские профессора-энци-
клопедисты (Ф. Барсук-Моисеев, С.Г. Зыбелин, 
Н.М. Амбодик и т.д.), но и прогрессивные государ-
ственные деятели, и мыслители (И.И. Бецкой, 
Н.И. Новиков и т.д.). 

В своём труде «Педиятрика» (1847 г.) отече-
ственный педиатр С.Ф. Хотовицкий писал, «что 
ребенок – это не миниатюра взрослого, а орга-
низм, который обладает рядом отличительных 
черт в морфологическом, физиологическом и пси-
хологическом отношениях, поэтому в вопросах 
терапии детей следует исходить из анатомо-фи-
зиологических особенностей детского организма» 
[12, с. 24]. А.А. Баранов и В.Ю. Альбицкий отме-
чают, что в России еще в середине XIX века врачи 
пришли к пониманию глубоких отличий «детской» 
медицины от «взрослой» [13, с. 201]. Так же сле-
дует заметить, что в послереформенный период в 
научных трудах наряду с вопросами здоровья 
детей, обсуждались и социальные проблемы, 
такие как нравственное обучение и воспитание 
малолетних. Изучив состояние здоровье петер-
бургских школьников (уровень зрения 1870 г.), 
физическое развитие детей рабочих Богородской 
мануфактуры (1879-1885) и учащихся различных 
учебных заведений Москвы (1892), Ф.Ф. Эрисман 
установил зависимость уровня физического раз-
вития и состояния здоровья детей от условий 
труда, быта и социальной принадлежности [13, с. 
201]. В связи с этим можно заключить, что к концу 
XIX века вопросы охраны здоровья детей стали 
рассматриваться как комплексное понятие, вклю-
чающее в себя не только медицинскую, но и соци-
альную помощь с необходимым участием госу-
дарства. 

В начале XX столетия в правовом сообще-
стве всё чаще поднимаются вопросы о роли госу-
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дарства в охране здоровья не только ребёнка, но 
им матери, в научной литературе формируется 
представление о том, что жизнь ребёнка напря-
мую связана с жизнью и здоровьем матери. Дан-
ная позиция подтверждается исследователем 
Е.В. Колгановой, которая пишет: «появление 
новых форм и методов помощи матери и ребенку 
в конце XIX – начале XX вв. обусловило формиро-
вание понятия охраны материнства и младенче-
ства, как единой, сложной системы мер медицин-
ского и социального характера» [14, с. 26]. В этой 
связи российским правительством предпринима-
ются попытки создания единой медико-социаль-
ной политики, объединяющей и систематизирую-
щей все формы помощи не только матери, но и 
ребенку: открытие медико-социальных учрежде-
ний (яслей 1913-1917 гг., санаториев 1906 г., дет-
ских консультаций и молочно-питательных стан-
ций 1904-1916 гг., Всероссийское попечительство 
об охране материнства и младенчества 1913 г.); 
разработка законодательных актов (Закон о стра-
ховании 1912 г., «Положения к законопроекту по 
охране материнства, младенчества и детства» 
1916 г.) По мнению Е.В. Колганова, Р.Р. Кильдия-
ровой принцип противопоставления интересов 
матери и ребенка, преобладающий в дореволю-
ционной России, в будущем ляжет в основу 
системы охраны материнства и детства, создан-
ной советским государством [15, с. 519]. 

Несмотря на то, что в дореволюционной 
России охрану здоровья матери и ребёнка обе-
спечивали многочисленные ведомства и органи-
зации, детские больницы и учреждения создава-
лись при незначительной помощи со стороны 
государства, и в основном по частной инициативе 
отдельных лиц. В связи с этим исследователи 
(Е.В. Колганова, А.А. Баранов, В.Ю. Альбицкий, 
О.С. Третьякова и т.д.) сходятся во мнении о том, 
что вопросы охраны здоровья матери и ребёнка 
только в 1918 году в России приобрели государ-
ственную значимость, когда был провозглашён 
принцип бесплатной медицинской помощи для 
всех граждан страны. 

Следующий этап истории становления и 
развития механизма правового регулирования 
охраны здоровья детей – это советский период, 
который нельзя игнорировать, так как за годы его 
существования был накоплен большой опыт по 
решению вопросов охраны здоровья детей. В 
своём исследовании А.А. Баранов и В.Ю. Альбиц-
кий справедливо указывают на то, что государ-
ственно-административная советская система 
охраны здоровья детского населения, формиро-
валась и развивалась, используя организацион-
ные технологии медицинского обслуживания 
детей, апробированные в царской России в начале 
ХХ века [16, с. 13]. Механизм правового регулиро-

вания сферы детского здравоохранения впервые 
годы существования СССР характеризуется боль-
шим разнообразием нормативно-правовых актов, 
которые не только ликвидировали частную меди-
цинскую помощь матери и ребёнку, но и делали 
акцент на профилактические мероприятия, 
направленные на борьбу с детской заболеваемо-
стью и смертностью. К наиболее значимым сле-
дует отнести: Декрет «Об учреждении при Нарко-
мате государственного призрения отдела охраны 
материнства и младенчества»; Декрет СНК 
РСФСР об утверждении «Положения об охране 
здоровья подростков и детей РСФСР»; Положе-
ние Наркомздрава РФСР «Об организации район-
ной консультации детей»; Постановление Совнар-
комом СССР «О мероприятиях по улучшению 
работы органов здравоохранения и детских 
учреждений по медицинскому обслуживанию 
детей и усилению питания нуждающихся детей» 
(1942 г.); Приказ Минздрава СССР от № 278 «О 
медико-санитарном обслуживании детей в оздо-
ровительных учреждениях на летний период»; 
Приказ Минздрава СССР «О дальнейшем совер-
шенствовании амбулаторно-поликлинической 
помощи детскому населению в городах» и т.д. [17], 
[18].

На этапе позднего СССР произошли суще-
ственные изменения организации деятельности 
педиатрических учреждений связанные с введе-
нием системы «единого педиатра» («детская 
поликлиника» в современном мире) – объедине-
ние стационаров детских больниц с консультаци-
ями и поликлиниками. Новое учреждение стало 
оказывать медицинскую помощь детям с рожде-
ния и до достижения 14 лет. Детские больницы 
стали основными учреждениями медицинской 
помощи детскому населению, началось развитие 
специализированной медицинской помощи детям 
[19, с. 4]. По мнению ряда исследователей (Е.В. 
Колганова, А.А. Баранов, В.Ю. Альбицкий, В.О. 
Щепин, А.А. Загоруйченко, К.Н. Коршунова, Л.П. 
Чичерин, А.П. Фисенко и т.д.), несмотря на 
тяжёлую политическую ситуацию в России (рево-
люция, Гражданская война, Великая Отечествен-
ная война) [20, с. 17], в период становления и 
существования СССР, советское правительство 
сумело построить новую (административно-пла-
новую) систему по оказанию бесплатной и обще-
доступной медицинской помощи детскому насе-
лению, что позволило значительно (более чем в 
10 раз по сравнению с 1913 г.) [21, с. 4] снизить 
детскую смертность и заболеваемость. Данный 
факт подтверждается и тем, что система оказания 
медицинской помощи детям СССР на специаль-
ной сессии ВОЗ в 1978 году была признана не 
только эффективной, но и одной из лучших того 
времени, поэтому была внедрена в системы здра-



72

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

воохранения многих стран [22, с. 5]. В своём 
исследовании А.А. Баранов пишет, что «весь опыт 
советской эпохи свидетельствует о том, что 
система охраны здоровья детей в РФ должна опи-
раться на законодательную базу, соответствую-
щую не только современным реалиям, но и буду-
щим запросам [23, с. 15]. Как показало проведен-
ное исследование, после прекращения существо-
вания СССР в 1991 году новые органы власти 
России приняли на себя обязательства по обеспе-
чению прав детей, но в связи с реформой цен, 
переходом на рыночные экономические отноше-
ния в России начал формироваться значительный 
объем проблем детства, основным препятствием 
решения которых был недостаток финансовых 
средств. Следовательно, в этот период основной 
причиной ухудшения детского здоровья стало рез-
кое снижение уровня жизни семей с детьми. 

Говоря о развитии и становлении системы 
охраны здоровья детей в период постсоветской 
России, необходимо констатировать, что ситуация 
в детском здравоохранении в первые 10 лет была 
далеко не простой: переход к рыночной эконо-
мике, как следствие реконструкция управления 
детским здравоохранением и реорганизация 
системы финансирования привели к возросшей 
стоимостью лекарственных препаратов, техноло-
гий лечения детей, сокращением числа загород-
ных детских оздоровительных лагерей, в связи с 
ростом стоимости путевок, распространение 
среди подростков заболеваний, передаваемых 
половым путем (в 1997 г. заболеваемость под-
ростков в возрасте 15–17 лет сифилисом воз-
росла по сравнению с 1991 г. в 36 раз.), увеличе-
ние заболеваемость активным туберкулезом 
среди детей почти в три раза на исходе ХХ века 
т.д. [24, с. 146]. Из материалов VIII съезда педиа-
тров России, который проходил 1998 г. следует, 
что современная ситуация в системе охраны здо-
ровья детей и подростков вначале постсоветского 
периода вызывала опасения [25, с. 326]. Прове-
дённый анализ законодательных актов, регулиру-
ющих вопросы охраны здоровья детей в период с 
1991 г. по 2000 г. позволил провести дифференци-
ацию этапов развития детского здравоохранения 
по определённым критериям, определив следую-
щую периоды: 1) 1991 – 1993 гг. – начало кризис-
ных процессов в исследуемой сфере (коммерциа-
лизация медицинской помощи, в том числе детям; 
ухудшение показателей состояния здоровья 
детей; актуализация проблемы усиления законо-
дательного регулирования отношений в области 
детского здравоохранения); 2) 1994 – 2000 гг. – 
нарастание кризисных процессов в исследуемой 
сфере (ухудшение демографических показателей 
страны (увеличение младенческой смертности и 
заболеваемости среди детского населения, 

уменьшение рождаемости); увеличение актива-
ции правотворческой деятельности, но низкая 
эффективность принятых нормативных правовых 
актов, связанная с недостаточной проработкой 
механизмов реализации законов, регулирующих 
детское здравоохранение и недостаточным 
финансированием данной сферы). 

Важным этапом в формировании государ-
ственных мер в области охраны здоровья детей 
стало принятие Федерального закона от 24 июля 
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», который оце-
нивался как стратегический вектор развития нор-
мативно-правового регулирования вопросов 
защиты прав подрастающего поколения. Исходя 
из содержания данного законодательного акта, 
можно сделать вывод о том, что ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
является базовым, системно-объединяющим 
законодательным актом, регулирующим вопросы 
детства, лишь фрагментарно затрагивая охрану 
здоровья детей. Проведённый анализ норматив-
но-правовых актов, затрагивающих вопросы дет-
ского здравоохранения, в период 90-х годов пока-
зал, что проблемы охраны здоровья детей хотя и 
были включены в сферу государственной поли-
тики, но так и не приобрели статуса самостоятель-
ного предмета правотворческой инициативы. При-
нимаемые государством меры не останавливали 
тенденцию ухудшения состояния здоровья детей 
(1992-1995 г.г. средний коэффициент младенче-
ской смертности 19,9, в 2022 г. – 4,4), что привело 
к демографическим катаклизмам и представляло 
угрозу национальной безопасности страны. 
Говоря об исторических периодах развития право-
вой регламентации детского здравоохранения, 
следует подчеркнуть, что на каждом из них в Рос-
сии формировались различные правовые модели 
и принципы регулирования охраны здоровья 
детей, такие как:

1) доимперский период (IX–XIII вв.): зарожде-
ние социально-религиозной правовой модели 
заботы о детях-сиротах, детях-инвалидах на 
основе принципов милосердия и благотворитель-
ности; 

2) период Российской империи (вторая поло-
вина XVIII – начало ХХ столетия): зарождение 
государственно-правовой модели охраны мате-
ринства и младенчества на основе принципа 
противопоставления интересов матери и ребёнка; 

3) советский период (1917 г. – 1991 г.): фор-
мирование государственно-централизованной 
правовой модели охраны здоровья матери и 
ребёнка на основе принципов бесплатности, 
общей доступности и плановости; 

4) постсоветский период (первые 10 лет с 
1992 г.): создание бюджетно-страховой правовой 
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модели охраны здоровья ребёнка на основе прин-
ципов децентрализации управления, демонопо-
лизации государственного сектора здравоохране-
ния. 
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Комиссия Совета Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации по 
защите прав адвокатов (далее – Комис-

сия) представляет собой рабочий орган Совета, 
созданный в соответствии с подп. 6 п. 3 ст. 37 
Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ» 1 и ст. 32 Устава ФПА РФ 
с целью организации работы по защите наиболее 
значимых прав адвокатов, либо прав, которые 
затрагивают интересы многочисленной части 
адвокатов России2.

Согласно статистическим данным Института 
права и публичной политики 89 % адвокатов по 
уголовным делам сталкиваются с нарушениями 
(опрошено было 925 адвокатов из 70 российских 
регионов). Так 11% адвокатов только в 2021 году 
сталкивалось с физическим насилием со стороны 
сотрудников правоохранительных органов и 
только 1,6 % опрошенных получили положитель-
ную реакцию на поданные ими жалобы. 1,1 % 
столкнулись с попытками привлечь их к уголовной 
ответственности, у 1,3 % проходили обыски, 9,6 
процентов вызывались на допросы в связи с их 
профессиональной деятельностью. Также были 
указаны следующие нарушения: отказ в предо-
ставлении копий документов (43,8%), «двойная 
защита» — привлечение адвоката по назначению 
вместо защитника по соглашению (26,8%), огра-
ничение срока ознакомления с материалами дела 
по надуманным основаниям (25,3%), проблемы с 
получением платы за работу в качестве защит-
ника по назначению (38,1%)3.

В целом, по мнению экспертов Института 
права и публичной политики, эти данные весьма 
красноречиво говорят о неэффективности тради-
ционных способов защиты прав адвокатов, а 
также о разочаровании представителей адвока-
туры в них. 

Нарушения прав адвокатов допускают: 
- оперативно-розыскные и следственные 

органы, а также прокуратура (15%);
- сотрудники ФСИН (5,9%).

1   Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020, с изм. от 10.11.2022) «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) // "Рос-
сийская газета", № 100, 05.06.2002;

2   "Устав "Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации "Федеральная палата 
адвокатов Российской Федерации" (утв. I Всероссий-
ским съездом адвокатов 31.01.2003, протокол № 1) 
(ред. от 15.04.2021) // "Вестник Федеральной палаты 
адвокатов РФ", № 1, 2003;

3  Url: https://academia.ilpp.ru/wp-content/
uploads/2021/06/полный-АНАЛИЗ-Результаты-опро-
са-2021-fin.pdf;

Персональный состав Комиссии, а также 
председатель и заместитель утверждаются Сове-
том ФПА РФ (в настоящее время численность 
Комиссии — 11 адвокатов, в том числе Председа-
тель Комиссии, организующий работу Комиссии4). 

Полномочия Председателя Комиссии выра-
жаются в следующем:

- руководство заседаниями Комиссии;
- поручение руководства заседаниями 

Комиссии одному из своих заместителей. 
При принятии решений ни один из членов 

Комиссии не обладает каким-либо привилегиями 
или преимуществами перед другими членами 
Комиссии. 

Деятельность Комиссии регулируется Поло-
жением о Комиссии Совета Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации по защите прав 
адвокатов от 26 июня 2017 г5.

В компетенцию Комиссии входят: 
• Постоянный сбор и ежегодная аналитика 

информации по нарушениям прав адвокатов;
Так, например, в Отчете о деятельности 

Комиссии Совета ФПА по защите прав адвокатов 
за 2022, подготовленным в 2023 году, была отра-
жена вся деятельность Комиссии с указаниями на 
конкретные дела, участие в которых приняла 
Комиссия, а именно: «Дело Аэрофлота», Защита 
адвокатов в Санкт-Петербурге от судебного пре-
следования в ситуации банкротства организации 
– доверителя, Дело Савельевои,̆ Дело Жилокова и 
Ципиновой, в августе 2021 г. ФПА обратилась к 
председателю Следственного комитета РФ 
Бастрыкину А.И. в связи с нападениями на адво-
катов, Дело Лебедева, Дело Юрьева6. 

• осуществление разработки проектов 
обращений от имени Совета ФПА РФ в правоохра-
нительные органы о состоянии соблюдения прав 
адвокатов, пресечении нарушений и мерах по вос-
становлению нарушенных прав, в высшие органы 
законодательной, исполнительной и судебной 
власти;

4  Url: https://fparf.ru/fpa-rf/rights-protection-
commission/composition/;

5  Положением о Комиссии Совета Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации по защите 
прав адвокатов от 26 июня 2017 г.  (Утверждено реше-
нием Совета ФПА РФ от 28.06.2017 (протокол № 4)) // 
Url: https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-
council/position-about-the-commission-of-the-council-of-
the-federal-chamber-of-lawyers-of-the-russian-federa/;

6  Отчет Совета Федеральной палаты адвокатов 
РФ за период с апреля 2021 г. по апрель 2023 г. (Утвер-
жден XI Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 
2023 г.) // Url: https://fparf.ru/upload/medialibrary/c1e/y1ap
e23956d6gzqpc9uo1vpous0b1m7w/Otchet-Soveta-
FPA_2023.pdfё;
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Так, например, 17 октября 2023 г. Светлана 
Володина, президент ФПА РФ, и Генри Резник, 
председатель Комиссии Совета ФПА РФ по 
защите прав адвокатов, направили обращение 
председателю Следственного комитета РФ Алек-
сандру Бастрыкину. Ссылаясь на факты, в этом 
обращении они наглядно продемонстрировали 
очевидную тенденцию устойчивого роста количе-
ства преступных посягательств на адвокатов, свя-
занных с осуществлением ими профессиональ-
ной деятельности. 

При этом, в указанном письме внимание 
было акцентировано на том, что: «преступления в 
отношении адвокатов совершаются не только 
обычными гражданами, но и теми, кто в силу 
должности призван бороться с преступностью: 
следователями, полицейскими, сотрудниками кон-
войной службы» 1.

• Работа над перечнем рекомендаций по 
предупреждению нарушений прав адвокатов и 
противодействию таким нарушениям, а также вос-
становлению прав адвокатов;

Так, например, был разработан и принят 
Порядок осуществления защиты профессиональ-
ных прав адвокатов, определяющий порядок дей-
ствий при нарушении профессиональных прав 
адвокатов: куда и как может обратиться адвокат, 
какие могут быть приняты решения, а также раз-
деляющий компетенции Комиссии ФПА РФ и 
Комиссии Адвокатских палат субъектов РФ2.

Также были разработаны Методические 
рекомендации для представителя адвокатской 
палаты на случай производства обыска, осмотра 
и выемки в отношении адвоката. В рекомендации 
обозначен алгоритм действий адвокатов при про-
изводстве обыска, осмотра и выемки в отношении 
них, приведены ссылки на соответствующие пра-
вовые позиции судов, а также варианты реагиро-
вания на разнообразные ситуации, которые могут 
возникнуть при производстве вышеуказанных 
следственных действий3.

1  Обращении ФПА РФ в адрес Председателя СК 
РФ А.И. Бастрыкина от 17.10.2023 № 72-10/23-С // Url: 
https://fparf.ru/upload/medialibrary/b22/wqoftdr9inulg7in8
mpqyglf4jqqh9df/Iskh-_-72_10_23_S-ot-17.10.2023.pdf;

2  Порядок осуществления защиты профессио-
нальных прав адвокатов (Утвержден решением Совета 
ФПА РФ от 22 марта 2021 г. (протокол № 22)) // Url: 
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/dokumenty-komissii-po-
zppa/poryadok-osushchestvleniya-zashchity-
professionalnykh-prav-advokatov/;

3  Методические рекомендации для представи-
теля адвокатской палаты при производстве обыска, 
осмотра и выемки в отношении адвоката (Утверждены 
решением Совета ФПА РФ от 16 мая 2017 г. (протокол 
№ 2)) // Url: https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-
documents-of-the-council/guidelines-for-the-

• участие в процессе подготовки предложе-
ний по совершенствованию нормативных актов, 
связанных с вопросами соблюдения прав адвока-
тов, а также разработка и внесение предложений 
о принятии мер по повышению уровня их защиты.

Так, например, результатом решения Совета 
ФПА РФ стало создание рабочей группы, пред-
ставляющей собой новый вариант законопроекта, 
направленного на защиту законной адвокатской 
деятельности от противоправного вмешатель-
ства, в частности, введение уголовной ответствен-
ности за воспрепятствование законной деятель-
ности адвоката путем включения в УК РФ ст. 294.1 
«Воспрепятствование законной деятельности 
адвоката»4. 

Кроме того, предусматривалось внесение 
изменений в ряд положений УПК РФ, касающихся 
прав подозреваемого и обвиняемого, а также пол-
номочий защитника.

При этом, важно отметить, что в поле зрение 
Комиссии попадают не только материалы, связан-
ные с нарушениями профессиональных прав 
адвокатов, но также и социальных прав адвока-
тов.

Комиссия принимает обращения в форме 
коллективных, либо личных заявлений адвокатов. 
Форма заявления предполагает содержание све-
дений о мерах по защите прав, которые были 
предприняты лично адвокатом и Комиссией по 
защите прав адвокатов адвокатской палаты субъ-
екта РФ. К заявлению прилагаются ответы от орга-
нов, к которым обращался адвокат, либо решения 
соответствующих органов в связи с обращением 
этой Комиссии.

По мере необходимости (по мере поступле-
ния материалов и степени их важности) по указа-
нию председателя собираются заседания Комис-
сии.

Для того, чтобы заседание Комиссии счита-
лось правомочным, на нем должны присутство-
вать более половины ее членов. Дистанционное 
участие в заседаниях возможно как в очном, так и 
в дистанционном форматах. 

Для принятия решения Комиссией требу-
ются голоса большинства участников ее заседа-
ния, заочное голосование также считается допу-
стимым. 

representative-of-the-bar-association-during-the-search-
inspection-and-seizure-in/;

4  В ФПА готовятся поправки об ответственности 
за воспрепятствование деятельности адвокатов // Url: 
https://www.advgazeta.ru/novosti/v-fpa-gotovyatsya- 
popravki-ob-otvetstvennosti-za-vosprepyatstvovanie-
deyatelnosti-advokatov/;
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Для осуществления своих функций 
Комиссия:

• рассматривает обращение адвокатов(а) 
(при достаточности информации) о необходимо-
сти защиты их прав и дает заключение, которое 
затем может быть доведено до сведения прези-
дента ФПА РФ с тем, чтобы в дальнейшем выне-
сти его на рассмотрение Совета ФПА РФ;

• готовит проекты обращений к руководите-
лям соответствующих правоохранительных орга-
нов, подчиненными которых были допущены 
нарушения прав адвокатов;

• предлагает Совету или президенту ФПА 
РФ способы и формы защиты прав адвокатов или 
адвокатского сообщества;

• принимает меры по освещению вопросов 
защиты прав адвокатов в средствах массовой 
информации;

• информирует адвокатов(а) о результатах 
рассмотрения их заявлений, а также о принятых 
по ним мерах;

• по истечении календарного года и при 
поступлении статистических данных формирует 
отчет о проделанной работе и представляет его 
президенту ФПА РФ, далее доклад доводится до 
сведения Совета ФПА РФ. Эта информация может 
быть опубликован в средствах массовой инфор-
мации по решению президента ФПА РФ.

Члены Комиссии вправе:
- запрашивать дополнительные материалы, 

подтверждающие факты нарушения прав адвока-
тов, у адвокатов, адвокатских образований или в 
адвокатских палатах; 

- разрабатывать проекты заключений по 
поступившим материалам согласно поручению 
Совета, президента ФПА РФ или председателя 
Комиссии;

- готовить справки (докладные записки) о 
состоянии соблюдения прав адвокатов за опреде-
ленный период времени.

Не прекращаются дискуссии и споры о необ-
ходимости подобных комиссий в адвокатском 
сообществе. Более того, на текущий момент таких 
комиссий в принципе не существует в некоторых 
региональных палатах, а даже там, где они есть, 
не все адвокаты осведомлены о том, что подоб-
ный орган ведет свою деятельность, не говоря об 
освещении результатов его работы.

Так, еще Председатель Комиссии, вице-пре-
зидент ФПА РФ Генри Резник в своем выступле-
нии в Санкт-Петербурге 23 октября 2017 года на 
расширенном заседании Комиссии Совета ФПА 
РФ по защите прав адвокатов высказал недоволь-
ство фактом того, что комиссии по защите прав 
адвокатов не образованы во всех региональных 
палатах. В некоторых небольших палатах, напри-
мер, не видят необходимости в их создании. «Нам 
надо понять, что такие комиссии нужны во всех 
регионах. Даже в тех палатах, где тишь да 
гладь, надо быть готовыми к тому, что наруше-
ния могут быть. И должны быть люди, которые 
будут в этом разбираться», – говорит вице-пре-
зидент ФПА РФ. Он считает, что орган, ведущий 
практическую работу по защите прав конкретных 
адвокатов в регионе, обязательно должен быть в 
каждом субъекте РФ, даже если в его состав вхо-
дит один адвокат1.

Ниже в таблице приводятся некоторые дан-
ные о функционировании Комиссий по защите 
прав адвокатов в отдельных субъектах РФ, 
собранные в результате анализа сайтов Адвокат-
ских палат субъектов РФ (в подавляющем боль-
шинстве субъектов РФ такие Комиссии созданы, в 
отдельных регионах – их функции выполняют 
отдельные члены Совета Адвокатской палаты, но 
есть и такие Адвокатские палаты субъектов РФ, 
где таких Комиссий не существует вовсе).

1  Создать стройную систему защиты прав адво-
катов // Адвокатская газета (Материал выпуска № 21 
(254) 1-15 ноября 2017 года) // Url: https://www.advgazeta.
ru/novosti/sozdat-stroynuyu-sistemu-zashchity-prav-
advokatov/;
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Субъекты РФ, в которых 
 сформированы и активно 
 функционируют Комиссии  
по защите прав адвокатов

Субъекты РФ, в которых  
Комиссии по защите прав  

адвокатов не сформированы

Субъекты РФ, в которых 
Комиссии по защите прав  

адвокатов не сформированы, 
однако их функции выполняют 
отдельные члены Совета АП  

субъекта РФ

Например, Адвокатская палата 
Брянской области, Адвокатская 
палата г. Москвы, Адвокатская 
палата Костромской области, 
Адвокатская палата Краснодар-
ского края, Адвокатская палата 
Ленинградской области, Адвокат-
ская палата Московской области, 
Адвокатская палата Республики 
Дагестан, Адвокатская палата 
Республики Северная Осетия – 
Алания, Адвокатская палата 
Республики Татарстан, Адвокат-
ская палата Санкт-Петербурга, 
Адвокатская палата Ставрополь-
ского края, Адвокатская палата 
Чеченской Республики, Палата 
адвокатов Нижегородской обла-
сти, Палата адвокатов Самарской 
области, Сахалинская адвокат-
ская палата, Тульская областная 
палата адвокатов, Адвокатская 
палата Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

Например, Адвокатская палата 
Архангельской области, Адвокат-
ская палата Белгородской области, 
Адвокатская палата Владимирской 
области, Адвокатская палата Еврей-
ской автономной области, Адвокат-
ская палата Кабардино-Балкарской 
Республики, Адвокатская палата 
Калининградской области, Адвокат-
ская палата Кемеровской области – 
Кузбасса, Адвокатская палата 
Кировской области, Адвокатская 
палата Мурманской области, Адво-
катская палата Ненецкого автоном-
ного округа, Адвокатская палата 
Псковской области, 
Адвокатская палата Республики 
Адыгея, Адвокатская палата Респу-
блики Калмыкия – Хальмг Тангч, 
Адвокатская палата Рязанской обла-
сти, Адвокатская палата Саратов-
ской области, Адвокатская палата 
Чукотского автономного округа, 
Адвокатская палата Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Палата 
адвокатов Забайкальского края.

Например, Адвокатская палата 
Волгоградской области, Адвокат-
ская палата Вологодской области, 
Адвокатская палата Воронежской 
области, Адвокатская палата 
Калужской области, Адвокатская 
палата Карачаево-Черкесской 
Республики, Адвокатская палата 
Магаданской области, Адвокатская 
палата Омской области,  
Адвокатская палата Пензенской 
области, Адвокатская палата Респу-
блики Ингушетия, Адвокатская 
палата Республики Хакасия, Адво-
катская палата Свердловской обла-
сти, Адвокатская палата Смолен-
ской области, 
Адвокатская палата Томской обла-
сти, Адвокатская палата Тюменской 
области, Палата адвокатов Респу-
блики Алтай.

Уже достаточно давно назрела необходи-
мость создания рабочего органа, задачами кото-
рого является защита как профессиональных и 
социальных прав конкретных адвокатов, так и 
адвокатского сообщества в целом. При работе 
адвокатов по уголовным делам потребность в 
данном институте ощущалась особенно остро. 

Так, еще в апреле 2017 года законодателем 
были внесены изменения в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации, в котором 
была введена статья 450.1 «Особенности произ-
водства обыска, осмотра и выемки в отношении 
адвоката», согласно которой обыск, осмотр и 
выемка в отношении адвоката проводятся при 
обязательном участии (присутствии) обеспечива-
ющего неприкосновенность предметов и сведе-
ний, составляющих адвокатскую тайну1:

1  Федеральный закон от 17.04.2017 « 73-ФЗ "О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации" // "Собрание законода-
тельства РФ", 24.04.2017, № 17, ст. 2455// Url: https://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=Ul46
4Q&base=LAW&n=215473&dst=100056&field=134#ymDX
MrTskEyMWXoJ1;

- члена совета адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, на территории которого 
производятся указанные следственные действия;

- или иного представителя, уполномоченного 
президентом этой адвокатской палаты.

Таким образом, в уголовно-процессуальном 
законодательстве впервые появился еще один 
субъект, который законом был определен для уча-
стия в ряде следственных действий, проводимых 
в отношении адвокатов: обыска, осмотра и выемки 
с целью обеспечения защиты их профессиональ-
ных прав.

Однако решение законодателем проблемы 
определения процессуального статуса указанных 
лиц исчерпывающим не было. 

Так, например, до настоящего времени не 
упомянуты представители Адвокатской палаты 
субъекта РФ в главе 8 УПК РФ, содержащей све-
дения об иных участниках уголовного процесса, 
несмотря на упоминание такового в ст. 450.1 УПК 
РФ, что является весомым упущением. Ведь 
именно там должно было быть указано, кем явля-
ется представитель адвокатской палаты, кто 
может быть таковым, каким документом подтвер-
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ждаются его полномочия, какими он наделен пра-
вами и обязанностями, а также регламентированы 
порядок его вызова для участия в следственных 
действиях и его ответственность.

В соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации», адвокатская 
палата создается, в том числе, в целях защиты 
интересов адвокатов.

Важно отметить, что члены совета адвокат-
ской палаты или иные представители, уполномо-
ченные президентом этой адвокатской палаты, 
присутствуют при производстве следственных 
действий на основании статьи 450.1 УПК РФ в 
публичных интересах, а именно в целях обеспече-
ния неприкосновенности предметов и сведений, 
составляющих адвокатскую тайну. Действия таких 
лиц после исполнения профессиональных обя-
занностей в порядке статьи 450.1 УПК РФ не 
должны давать повод для подозрений в получе-
нии преимуществ или в использовании возможно-
стей, возникающих в результате выполнения ука-
занных обязанностей, в личных целях1.

Основные аргументы противников соз-
дания Комиссий по защите прав адвокатов в 
Адвокатских палатах субъектов РФ:

1) Федеральный закон «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ», УПК РФ прямо не 
предусматривает подобных рабочих органов:

- их правовой статус надлежащим образом 
не закреплен;

- детально не раскрываются их полномочия;
2) указанные рабочие органы, зачастую, не 

имеют в своем распоряжении действенных 
инструментов по пресечению нарушений профес-
сиональных прав адвокатов;

Более того, согласно п. 3 Порядка осущест-
вления защиты профессиональных прав адвока-
тов, утвержденного Советом ФПА РФ от 22 марта 
2021 г. обращение о защите профессиональных 
прав адвоката направляется адвокатом или его 
представителем в Комиссию по защите прав адво-
катов адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации, членом которой является адвокат, чьи 
профессиональные права и интересы нарушены. 

Таким образом, до тех пор, пока не будет 
получено обращение адвоката, Комиссия не в 
праве принимать какие-либо действия, направ-
ленные на защиту его профессиональных прав.

1  "Разъяснению Комиссии по этике и стандар-
там Федеральной палаты адвокатов Российской Феде-
рации по вопросам применения пункта 2 статьи 9 
Кодекса профессиональной этики адвоката" (утв. реше-
нием Совета Федеральной палаты адвокатов от 
30.08.2023) // Url: https://fparf.ru/documents/fpa-rf/
dokumenty-kes/razyasnenie-komissii-po-etike-i-
standartam-30.08.23/;

На этой почве возникают проблемы, так как, 
к сожалению, до сих пор некоторые адвокаты 
убеждены, что рассчитывать на реакцию адвокат-
ской палаты субъекта они могут после, например, 
размещения информации о нарушении их про-
фессионального права в социальных сетях, а 
отсутствие реагирования палаты они освещают в 
негативном ключе, таким образом, подрывая авто-
ритет органов адвокатского самоуправления.

3) вопрос об освещении деятельности таких 
Комиссий на сайтах Адвокатских палат субъектов 
РФ не решен;

4) не публикуются заключения Комиссий по 
защите прав адвокатов по наиболее интересным 
и актуальным обращениям (например, видеоза-
писи с интервью и комментариями членов ее 
рабочего органа по актуальным вопросам дея-
тельности адвокатского сообщества);

Соответственно, работа Комиссий не стано-
вится наглядной, у противников повсеместного 
создания подобных органов фактически нет воз-
можности убедиться в действительной пользе их 
работы. 

6) не все адвокатские палаты размещают 
отчеты о его деятельности комиссий за календар-
ный год;

В качестве положительных примеров можно 
привести:

- отчет, опубликованный 09 апреля 2021 года 
Адвокатской палатой Ленинградской области - 
Отчет о деятельности Комиссии по защите прав 
адвокатов за 2018-2020 годы, содержащий кон-
кретные примеры случаев, когда Комиссия прини-
мала участие в разрешении ситуаций нарушения 
прав адвокатов.

- отчет, опубликованный 07 апреля 2023 года 
Адвокатской палатой города Москвы - Отчет 
Комиссии Совета Адвокатской палаты города 
Москвы по защите прав адвокатов о работе за 
2022 год, содержащий конкретные примеры слу-
чаев, когда Комиссия принимала участие в разре-
шении ситуаций нарушения прав адвокатов.

7) не создаются группы мониторинга нару-
шений прав адвокатов, включающих в себя как 
членов комиссии, возглавляющих отдельные 
направления ее работы, так и активных адвока-
тов.

Так, например, при Комиссии по зашите прав 
адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга 
по состоянию на 2019 год функционировала 
группа по мониторингу нарушений профессио-
нальных прав адвокатов в составе 16 че6ловек, в 
их числе 4 члена Комиссии, в задачи которой вхо-
дил мониторинг профессиональных прав адвока-
тов, в том числе анализ незаконного использова-
ния терминов, которые в соответствии с феде-
ральным законодательством могут быть исполь-
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зованы лишь адвокатами и адвокатскими 
образованиями1.

Основные аргументы сторонников созда-
ния Комиссий по защите прав адвокатов в 
Адвокатских палатах субъектов РФ:

1) стабильный рост числа подобных слу-
чаев:

- вызовов следователями и судьями адвока-
тов на допросы в рамках расследования и рассмо-
трения уголовных дел в отношении их доверите-
лей;

- проведения обысков в жилых и служебных 
помещениях адвокатов;

- возбуждения уголовных дел в отношении 
адвокатов;

- посягательств на жизнь и здоровье адвока-
тов со стороны третьих лиц.

2) неосведомленность адвокатов о том, куда 
можно обратиться, если происходит давление на 
них со стороны правоохранительных органов или 
третьих лиц, нарушение профессиональных прав 
адвокатов.

3) смешение профессиональных прав адво-
ката и процессуальных прав их доверителей, 
сложность в разграничении этих понятий.

Профессиональные права адвокатов — это 
правовые возможности, которыми наделен адво-
кат в каждой форме судопроизводства, включая 
уголовное, для оказания квалифицированной 
юридической помощи. Соответственно, категория 
«профессиональные права адвоката в уголовном 
судопроизводстве» совпадает, по сути, с катего-
рией «уголовно-процессуальные полномочия 
адвоката»2.

На основании изложенного приходим к 
следующим завершающим выводам:

1  Отчет о работе Совета Адвокатской палаты 
Санкт-Петербурга за 2018 год (Утверждено Отчетно-вы-
борной конференцией адвокатов Адвокатской палаты 
Санкт-Петербурга // Url: https://apspb.ru/4560310/R2018.
pdf;

2  Хмыров Р.В. Защита прав адвокатов в уголов-
ном судопроизводстве // Российский следователь. 2022. 
№ 4. С. 28 - 31. // ("Российский следователь", 2022, № 4) 
// Url: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=do
c&base=CJI&n=142493&cacheid=E1CD1845B122C0D8E
938E7D43046A980&mode=splus&rnd=yggUMrTUWueW
QFs31#WhFrMrTIsOvm5ndF1;

1) появление в Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ ст. 450.1 стало важной, но все еще 
недостаточной мерой для полноценной защиты 
профессиональных прав адвокатов, участвующих 
в уголовном судопроизводстве с целью оказания 
квалифицированной юридической помощи;

2) практически полностью совпадают про-
фессиональные права адвокатов в уголовном 
судопроизводстве и права уголовно-процессуаль-
ные, в связи с чем региональные адвокатские 
палаты, обладающие полномочиями по охране 
профессиональных прав адвокатов, должны 
иметь и процессуальные возможности вступать в 
уголовное судопроизводство, участвовать в про-
изводстве следственных и процессуальных дей-
ствиях при определенных условиях и приносить 
жалобы на действия (бездействие) и решения 
должностных лиц, нарушающих или неправо-
мерно ограничивающих профессиональные (уго-
ловно-процессуальные) права адвокатов;

3) для того, чтобы эти выводы были реали-
зованы, в уголовно-процессуальный закон необ-
ходимо внести следующие поправки:

- ст. 5 УПК РФ дополнить следующим:
А) п. 33.1 следующего содержания: «пред-

ставитель адвокатской палаты — член совета 
адвокатской палаты или иное уполномоченное 
президентом адвокатской палаты лицо, участвую-
щее в следственных действиях, проводимых в 
отношении адвоката, и судебных заседаниях в 
защиту профессиональных прав адвоката»;

- дополнить УПК РФ ст. 55.1: 
А) ч. 1. Представителем адвокатской палаты 

может быть член совета адвокатской палаты или 
иное уполномоченное президентом адвокатской 
палаты лицо, наделенное статусом адвоката; 

Б) ч. 2. Представитель адвокатской палаты с 
момента получения поручения президента адво-
катской палаты или совета адвокатской палаты на 
защиту профессионального права адвоката имеет 
право запрашивать и получать от должностных 
лиц, уполномоченных расследовать уголовное 
дело, прокурора и (или) суда копии процессуаль-
ных документов или решений с целью их обжало-
вания в порядке, предусмотренном статьями 124, 
125 настоящего Кодекса»;

- дополнить ч. 2 ст. 125 УПК РФ указанием на 
представителя адвокатской палаты как лица, име-
ющего право подавать соответствующую жалобу.
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LEGAL POSITIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE 
RUSSIAN FEDERATION ON ISSUES OF RESTRICTION OF HUMAN 

RIGHTS AND FREEDOMS

Annotation.  This article considers permissible legal restrictions are necessary not so much to 
protect against violations of the provisions of the Constitution of the Russian Federation fundamental 
to the entire legal system, but to prevent abuse of rights and freedoms belonging to citizens, and the 
constitutional control exercised by the Constitutional Court of the Russian Federation is intended to 
ensure the necessary balance of public and private interests.
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«Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства» – такое содержание 
имеет ст. 2 Конституции РФ [1]. Закрепляя данное 
положение, отечественный Основной закон уста-
навливает превалирование законных интересов 
личности над интересами общества и государства 
и обеспечивает их государственным механизмом 
защиты. Рассматривая приведённую выше право-
вую норму и оценивая нерушимость и незыбле-
мость положений Конституции РФ, мы можем 
предположить, что права человека априори не 
могут стать объектом для сужения их действия 
или же ограничения с позиции государственного 
регулирования. Однако Конституция РФ закре-
пляет норму, согласно которой права и свободы 
человека в установленном законом порядке и с 
соблюдением определённых целей могут быть 
ограничены (ч. 3 ст. 55). Анализируя гипотезу ста-
тьи 55, мы можем выделить несколько признаков 
легитимности устанавливаемого ограничения:

1) права и свободы человека могут быть 
ограничены только федеральным законом. Это 
правило ограничивает органы власти субъектов 
РФ в возможности регулирования указанной пра-
вовой сферы, тем не менее, полностью её не 
исключает. Например, ответственность за адми-
нистративные правонарушения предусматрива-
ется в Кодексе об административных правонару-
шениях, однако меры ответственности и основа-
ния для их применения могут быть установлены 
региональным законодательством, которое не 
должно вступать в противоречие с федеральными 
положениями. Как отмечают С.Э. Несмеянова и  
Н.Е. Колобаева, сегодня процедуры, связанные с 
реализацией многих прав, закрепляются в актах 
органов исполнительной власти – административ-
ных регламентах, которые принимаются на осно-
вании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» [2, с. 11];

2) указанное ограничение должно иметь не 
произвольный характер, а соответствовать опре-

делённым легитимным целям, перечень которых 
приводится в рассматриваемой статье: защита 
основ конституционного строя; защита нравствен-
ности; защита здоровья; защита прав и законных 
интересов других лиц; обеспечение обороны 
страны; обеспечение безопасности государства 
[1];

3) ограничение прав и свобод должно соот-
ветствовать международным стандартам. Нормы 
международного права, являясь неотъемлемой 
частью правовой системы Российской Федера-
ции, во многом подкрепляют положения нацио-
нального законодательства и являются наднацио-
нальным ориентиром для законодателя. Так, Все-
общая декларация прав и свобод человека 1948 
года разрешает ограничивать права и свободы 
исключительно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других и 
удовлетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и общего благо-
состояния в демократическом обществе [3]. Евро-
пейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года закрепляет следую-
щие цели допустимых ограничений: интересы 
государственной безопасности и общественного 
спокойствия, экономическое благосостояние 
страны, предотвращение беспорядков или пре-
ступлений, охрана здоровья и нравственности, 
защита прав и свобод других лиц, охрана обще-
ственного порядка, территориальная целост-
ность, защита репутации [4];

4) не допускается ограничение прав и сво-
бод человека по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой, религиозной принад-
лежности [1].

Начав рассмотрение критериев легитимно-
сти ограничения прав и свобод человека, мы 
должны обратить внимание на само понятие 
«ограничение». А.А. Подмарёв, проанализировав 
существенный блок научных публикаций, раскрыл 
понятие «ограничения права» через его признаки: 
1) ограничение – это всегда установленный пре-
дел свободы человека, рамки, границы его пове-
дения, его прав и свобод; 2) ограничение устанав-
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ливается в определённых целях [5, с. 11]. Н.И. 
Матузов отметил, что «за отведённые пределы 
субъект не может выходить, так как он рискует 
задеть чужие интересы, также обеспеченные 
законом» [6, с. 28]. А.В. Малько указал, что огра-
ничение прав «сообщают об уменьшении объёма 
возможностей, свободы, а значит, и прав лично-
сти» [7, с. 91]. Наиболее полным и, на наш взгляд, 
удачным определением легитимных ограничений 
прав и свобод человека является определение, 
данное Л.Д. Воеводиным: это «... совокупность 
сложившихся на основе существующих в обще-
стве социальных ценностей критериев и ориенти-
ров, очерчивающих границы пользования гражда-
нами своими конституционными правами и свобо-
дами...» [8, с. 241].

Обобщая приведённые научные позиции, 
мы можем заключить, что ограничение прав и сво-
бод человека – это устанавливаемая и обеспечи-
ваемая силой государственного принуждения 
совокупность запретов, утверждаемых в опреде-
лённом законом порядке для достижения леги-
тимных целей, отвечающих требованиям спра-
ведливости, равенства, адекватности и соразмер-
ности ограничений и допущений, направленных 
на нормальное функционирование и развитие 
государства, общества, личности.

Разобравшись с понятием и выделив его 
основные признаки, мы обращаем внимание на 
весьма спорный критерий, приведённый в сфор-
мулированном определении – соразмерность кон-
ституционных целей и ценностей, ограничивае-
мых в установленном законом порядке. Справед-
ливо отметим, что термин «соразмерность» при-
сутствует в некоторых правовых позициях 
отечественного органа конституционного контроля 
– Конституционного Суда РФ. Например, «ограни-
чение прав и свобод должны быть соразмерны 
конституционным целям; ограничение является 
соразмерным, если оно вызвано исключительно 
необходимостью защиты социальных ценностей, 
перечисленных в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, и 
иными средствами защитить указанные ценности 
невозможно» [9]; «для того чтобы исключить воз-
можность несоразмерного ограничения прав и 
свобод человека и гражданина в конкретной пра-
воприменительной ситуации, норма должна быть 
формально определённой, точной, чёткой и ясной, 
не допускающей расширительного толкования 
установленных ограничений и, следовательно, 
произвольного их применения» [10].

За всю историю своего существования, а 
именно с 1991 года Конституционный Суд РФ 
сформировал богатую судебную практику и сфор-
мулировал множество правовых позиций, особое 
место среди которых занимают вопросы ограни-
чения прав и свобод граждан. Так, опираясь на 

результаты деятельности отечественного органа 
конституционного контроля, можно выделить две 
группы прав и свобод человека: 1) права и сво-
боды, недопустимые для ограничения, то есть 
абсолютные; 2) ограничиваемые в установленном 
законом порядке права и свободы. Причём вторую 
группу справедливо разделить на две подгруппы: 
те, ограничение которых является чрезмерным, 
что устанавливается Конституционным Судом РФ 
и провозглашается как нарушение конституцион-
ных прав и свобод, и те, которые соответствуют 
установленным Конституцией РФ целям, то есть 
признаются допустимыми. К первой группе отно-
сятся не только общеизвестное право на жизнь, 
но и те, которые были выработаны посредством 
реализации конституционного судопроизводства 
и нашли отражение в правовых позициях Консти-
туционного Суда РФ, например, право на судеб-
ную защиту [11], презумпция невиновности [12], 
право на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи [13], право на законный суд [14] и 
другие. 

Кроме того некоторые из прав и свобод чело-
века, провозглашаемых Конституцией РФ и опре-
деляемых как основные или абсолютные, напри-
мер, право на свободу и личную неприкосновен-
ность, право на невмешательство в частную 
жизнь, свобода передвижения и даже право соб-
ственности, могут быть ограничены в целях, уста-
навливаемых ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.

Так, Конституционный Суд РФ указал, что 
«государство вправе устанавливать в федераль-
ном законе ограничения прав и свобод в целях 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, в том числе предусматривать уголов-
ную ответственность за деяния, умышленно 
совершённые в ущерб основным ценностям кон-
ституционного строя» [15].

В 1999 году Конституционный Суд РФ поста-
новил, что «установленные Федеральным зако-
ном «Об оперативно-розыскной деятельности» 
цели ОРД (защита жизни, здоровья, прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, обеспече-
ние безопасности общества и государства от пре-
ступных посягательств) относятся именно к таким 
целям, которые перечислены в ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ» [16], что, поясняем мы, не является 
нарушением такого права человека, как неприкос-
новенность частной жизни, деятельность соответ-
ствующих правоохранительных органов по сбору 
оперативно значимой информации, относящейся 
к частной жизни лица, в отношении которого про-
водится ОРД.

В своём постановлении 2015 года Конститу-
ционный Суд РФ провозгласил следующее: «...в 
целях защиты здоровья населения федеральный 
законодатель вправе использовать средства 
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миграционного законодательства, в частности 
вводить запреты и ограничения на въезд в РФ и 
пребывание на её территории иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, состояние здоровья 
которых представляет угрозу для здоровья насе-
ления РФ и, следовательно, угрозу национальной 
безопасности» [17]. К этой же категории ограниче-
ний относятся и установленные в законе запреты 
на пребывание и свободное передвижение граж-
дан РФ на определённых территориях.

Возвращаясь к вопросу о соразмерности 
ограничения конституционных прав человека, мы 
отмечаем некоторую сложность в определении 
допустимых пределов подобных ограничений. 
Ярким примером является ограничение права на 
неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну при сборе, обработке, хранении и 
распространении персональных данных лица в 
некоторых случаях, установленных законом. Так, 
не требуется согласие лица на обработку специ-
альных категорий персональных данных и биоме-
трических данных в связи с осуществлением пра-
восудия [18]. Суды при формировании судебной 
практики, как правило, свободно публикуют выно-
симые ими решения в общедоступной сети Интер-
нет, тем самым реализуя право граждан на полу-
чение информации, однако обезличивая (не рас-
пространяя) часть персональных данных лица 
(лиц), которые являлись участниками судебного 
процесса. Однако насколько эта часть не позво-
ляет идентифицировать человека, сохраняя его 
право на неприкосновенность частной жизни? 
Ведь перечень запрещённых к распространению 
данных невелик, что не препятствует судам рас-
пространять иные данные. Кроме того, не все 
суды связаны рассматриваемым правилом – 
решения арбитражных судов публикуются без 
какого-либо изменения данных личности, в связи 
с чем суды беспрепятственно распространяют 
принадлежащую последней информацию для 
ознакомления широкому кругу лиц. В этом случае 
права человека априори находятся в принижен-
ном положении, так как такая категория судов не 
связана правилом о получении согласия лица на 
использование его персональных данных в слу-
чае, если они стали общедоступными, но только 
если таковыми их сделал сам носитель персо-
нальных данных [2, с. 12]. Допустимо ли в подоб-
ных ситуациях говорить о соразмерности ограни-
чения прав и свобод? Этот вопрос давно является 
объектом дискуссий в научных кругах, и ясных и 
чётких ответов на него пока найдено не было.

В заключение необходимо отметить, что 
Конституционный Суд РФ, как отмечает А.А. Под-
марёв, «не только защищает права и свободы 
индивида от неконституционных ограничений, но 
и подтверждает конституционность действующих 

ограничений с точки зрения их согласованности с 
конституционными целями» [19, с. 42]. Конститу-
ция РФ ни при каких условиях не умаляет основ-
ные права и законные интересы человека и граж-
данина, которые сама же и провозглашает, уста-
навливая определённые ограничения. Наоборот, 
допустимые правовые ограничения необходимы 
не столько для защиты от нарушений основопола-
гающих для всей правовой системы положений 
Конституции РФ, сколько для недопущения злоу-
потребления принадлежащими гражданам пра-
вами и свободами, и конституционный контроль, 
осуществляемый Конституционным Судом РФ, 
призван обеспечивать необходимый баланс 
публичных и частных интересов. Таким образом, 
действующие правовые ограничения являются 
сами собой разумеющимися, то есть необходи-
мыми для нормального функционирования госу-
дарства в целом, так как вседозволенность (отсут-
ствие легитимных запретов) порождает анархию, 
что ведёт к гибели государственного механизма.
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В декабре 1993 г. была принята Консти-
туции Российской Федерации, ее три-
дцатилетие - повод для анализа отече-

ственной конституционной модели, размышлений 
о ее эффективности и перспективах развития. 
Название статьи предопределяет цель исследо-
вания, которое заключается в необходимости 
поиска новых подходов в рассуждениях о россий-
ской Конституции. История ее принятия, преоб-
разований, отвечающих вызовам времени, подве-
дения итогов тридцатилетнего периода становле-
ния концепции современного отечественного кон-
ституционализма. 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что 
российская социально-правовая конституционная 

модель, обладая специфическими чертами, фор-
матируется в общих мировых трендах парадигм 
государственного устройства, определяемых 
основным законом того или иного государства. В 
то же время, еще В.О. Ключевский отмечал, 
что: «…вековыми усилиями и жертвами Рос-
сия образовала государство, подобного кото-
рому по составу, размерам и мировому поло-
жению не видим со времени падения Рим-
ской империи»1. Для современной России, 
находящейся в активном поиске элементов 
собственной идентичности, особенно важно 

1 Ключевский В.О. Русская история. Полный 
курс лекций. Послесловие, комментарии А.Ф. Смирнова. 
М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. – С. 42.
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сохранить те, принятые народом и сохраняе-
мые им на протяжении многих веков ценно-
сти, которые запечатлены в правовых тради-
циях государственного устройства.

В качестве одной из особенностей россий-
ского конституционализма очень часто рассма-
тривают тезис о том, что у нашей страны тради-
ции конституционного устройства, в отличие от 
некоторых других стран не имеют многовековой 
истории. С этим тезисом сложно согласиться. 
Действительно, первый отечественный документ 
под названием Конституция, был принят в 1918 г. 
Но это ни в коей мере не означает отсутствия в 
России традиций конституционализма. Ретро-
спективный анализ документов, определяющих 
формат правового регулирования государствен-
ного устройства, содержит ценностные ориен-
тиры, необходимые для сохранения исторической 
правды. Для нашей страны они являются частью 
отечественного конституционного наследия. 
Такой подход остается актуальными в любую 
эпоху, в любом обществе. 

Идеи нормативного закрепления основ госу-
дарственного устройства России задолго до при-
нятия в 1918 г. Конституции РСФСР формировали 
специфику современного российского конституци-
онализма. Правовые тексты как источники, выпол-
нявшие функции конституционного регулирования, 
- это и древнерусские памятники права, принятые с 
IX по XV век: Правда Ярослава Мудрого, Русская 
Правда, Устав Владимира Мономаха и др.1 Псков-
ская и Новгородская судные грамоты, Великокня-
жеский и Царский судебники также содержали 
нормы, определяющие государственное устрой-
ство. Уже во второй половине XVIII века в России 
появляются реальные конституционные проекты 
Д.И. Фонвизина, графа Н.И. Панина и др. В XIX 
веке труды П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева, князя 
П.В. Долгорукова2, М.М. Сперанского3, сенатора 
Н.Н. Новосильцева4 содержали предложения по 
улучшению государственного устройства Россий-

1  См., например, Щапов Я.Н. Древнерусские 
княжеские уставы XI—XV вв. М., 1976 г., Памятник рус-
ского права / Под ред. С. В. Юшкова. М., 1952 г.

2  Долгоруков П.В. Правда о России, высказан-
ная князем Петром Долгоруковым. Т. 1, 2. Париж, 1861. 
403 с.

3  Сперанский М.М. План государственного пре-
образования графа М.М. Сперанского: (Введение к уло-
жению государственных законов 1809 г.): с прил.: «Запи-
ски об устройстве судебных и правительств. учрежде-
ний в России», (1803 г.), статьей «О государственных 
установлениях», «О крепостных людях» и «Пермского 
письма к императору Александру». М.: Русская мысль, 
1905. VI. 359 с.

4  Полный сборник платформ всех русских поли-
тических партий: с приложением высочайшего манифе-
ста 17 октября 1905 года и всеподданнейшего доклада 
графа Витте. СПб.: Тип. Север, 1906. 102 с.

ской империи. При этом, анализируя эти доку-
менты и сравнивая их с актами, принимаемыми в 
других странах, со всей очевидностью можно при-
йти к выводу, что образцы российской конституци-
онно-правовой мысли весьма созвучны своему 
времени и во многом превосходят по глубине 
аргументации западные образцы. 

В начале XX в. предлагались проекты либе-
ралов и представителей революционного движе-
ния, обосновывавших разные подходы к форми-
рованию конституционного устройства Россий-
ской империи, от эволюционного перехода к кон-
ституционной монархии до уничтожения 
существующей государственности, и провозгла-
шения нового государства, которое было создано, 
и существовало на протяжении почти всего ХХ 
века5. 

На протяжении всего периода существова-
ния советского государства создаются проекты, а 
затем принимаются конституции, которые по мне-
нию исследователей, при наличии демократиче-
ской окраски, не имеют практической реализа-
ции6, в то же время в них декларативно отражены 
и закреплены в качестве ценностных ориентиров 
гарантии прав и свобод человека и гражданина.

История конституционного развития госу-
дарств мира свидетельствует, что наиболее про-
грессивные, демократические конституции прини-
мались в годы общественного подъема, на соци-
альном или политическом переломе, в частности, 
в странах Западной Европы после Второй миро-
вой войны7. Одним из таких периодов в новейшей 
истории России, вне всяких сомнений, можно счи-
тать время «открытия пространства для конститу-
ционного творчества»8, актуализировавшее поли-
тико-правовые реформы 1980-1990 годов. Они 
были связаны с нестабильностью политической 
системы. Но попытки изменить Основной закон, 
внося в него отдельные поправки, не отражали 
политико-правовых реалий, создающих в стране 
новое конституционное пространство. Поэтому 
была начата работа по созданию проекта новой 

5  См.: Виноградова Е.В., Данилевская И.Л. Кон-
ституция, которой не было. //Образование и право. № 7. 
2019. С.19.

6 См.: Советский государственный строй: реа-
лии, проекты, идеи, споры (1945-1985 гг.): Монография/ 
Под общ. ред. Ю.Л. Шульженко. М., 2012.

7  Конституции Франции 1946 г. (действует 
частично в виде сохраненной преамбулы, где содер-
жатся социально-экономические положения), Италии 
1947 г., Индии и Германии 1949 г., Португалии 1976 г., 
Бразилии 1988 г. и др.

8 Из истории создания Конституции Российской 
Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, 
материалы, документы (1990 - 1993 гг.)  / Под общ. ред. 
О.Г. Румянцева. Т.5: Альтернативные проекты Конститу-
ции Российской Федерации. (1990-1993 гг.)  М., 2009. 
С.35-36.
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Конституции. Первым Съездом народных депута-
тов СССР была создана Конституционная комис-
сия, председателем которой стал М.С. Горбачев. 
В Комиссию вошли народные депутаты А.Д. Саха-
ров, Б.Н. Ельцин, Г.Х. Попов, А.А. Собчак и дру-
гие1. Конституционная реформа заложила право-
вые основы российской государственности в 
новый исторический период2.

В 80-е годы в СССР появились исследова-
ния, в которых сформулированы принципы дей-
ствующего конституционного регулирования. Соз-
давалась новая конституционно-правовая модель 
государственности. Идея о необходимости корен-
ных преобразований общества, появившаяся в 
период перестройки, обосновывала идею приня-
тия новой Конституции. В 1989 г., в рамках теоре-
тических исследований учеными Института госу-
дарства и права Академии Наук СССР была раз-
работана концепция новой Конституции Союза 
ССР. В ней предполагалось, в частности, что Кон-
ституция должна иметь высокую юридическую 
эффективность, быть актом непосредственного 
действия. В центре внимания новой Конституции 
должны были стать отношения между граждани-
ном, обществом и государством. Провозглашая 
принцип «правового государства», ученые 
ИГПАНа предлагали предварить Конституцию 
особой декларацией прав гражданина. Концепция 
создавала развернутую и стройную картину орга-
нического устройства власти, исходила из необхо-
димости отказа от «распорядительных» функций 
Верховного Совета при одновременном усилении 
его контрольных функций и права вотировать 
доверие (недоверие) Правительству. Для укре-
пления гарантий независимости законодательной 
власти, поддержания принципа разделения вла-
стей, как одного из базовых принципов правовой 
государственности, в проекте предлагалось 
создать институт президента. Многие положения 
предложенной концепции нашли в дальнейшем 
свое отражение в принятой в 1993 г. Конституции 
Российской Федерации.

Этот и другие проекты отражали свое время, 
подтверждая аксиому, что переломные, судьбо-
носные периоды в жизни государства всегда изме-
няют правовую реальность, при этом основой для 
новых форматов являются традиционные для 
страны ценности. 

1  См.: Постановление Съезда народных депута-
тов СССР от 9 июня 1989 г. № 40-1 «Об образовании 
Конституционной комиссии». //Ведомости Съезда 
народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 
1989. № 3. Ст.23. 

2  Из истории создания Конституции Российской 
Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, 
материалы, документы (1990 - 1993 гг.) / Под общ. ред. 
О. Г. Румянцева. - В 6-ти т. Т.1: 1990 год. М., 2007. С.20.

Обращение к отечественному историче-
скому опыту актуально и сегодня в условиях 
современных вызовов. Как неоднократно подчер-
кивал Президент Российской Федерации В.В. 
Путин, мы в значительной мере опираемся на 
фундамент того, что сделали предыдущие поко-
ления и обладаем преимуществом в историче-
ском опыте3. На протяжении существования рос-
сийской государственности создавались проекты, 
принимались акты государственно-правового 
регулирования, конституции, которые могут 
по-разному оцениваться с точки зрения их идео-
логического содержания, теоретической и практи-
ческой значимости, влияния на общество, кото-
рые составляют золотой фонд российского кон-
ституционализма. 

Формировавшаяся на протяжении веков кон-
ституционная модель российской государственно-
сти, отражает специфику отечественного право-
сознания, заключающуюся, по мнению члена-кор-
респондента Российской академии наук Г.В. Маль-
цева «…В соединении научного рационализма и 
этического сознания»4. Этические, мораль-
но-нравственные аксиомы, предопределяют акси-
ологическую ценность российского конституцио-
нализма. 

Политико-правовая реальность всегда дик-
тует условия, которые должны отражать действи-
тельность в документах, имеющих высшую юри-
дическую силу. Как отмечает в своей работе В.Д. 
Зорькин «…если изменения реальности и высоко-
профессиональный анализ убедительно покажут, 
что действующая Конституция… уже не способна 
выполнять свои функции и не позволяет России 
адекватно ответить на вызовы исторического вре-
мени и что конституционные трансформации не 
только возможны, но и необходимы, всем нам 
придется подчиниться требованиям жизни»5.

Конституция РФ, принятая в декабре 1993 г., 
вобрала в себя много идей, которые позволяют 
говорить о ней как о документе, определяющем 
Российскую Федерацию как правовое демократи-
ческое государство. Вместе с тем, продолжается 
процесс трансформации Конституции6. Рассма-
тривая возможность изменения ее положений, 
целесообразно обсудить, на наш взгляд, ряд осно-

3  См.: Послание Президента РФ В.В. Путина 
12.12.2012.; Заседание дискуссионного клуба «Валдай» 
21.10.2021. URL: http: //www.kremlin.ru (дата обращения 
– 12.11.2023).

4  Мальцев Г.В. Социальные основания права. 
М.: ИНФРА-М., 2014. – 800 с. С.115.

5  См.: Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI 
веке. М., 2008. С.57.

6  Виноградова Е.В. Российский конституциона-
лизм. Возвращение к сакральности. // Вестник Перм-
ского Университета Юридические науки. 2023/ Вып. 
1(59). с.24-47. с.28.
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вополагающих вопросов. Во-первых, достаточен 
ли срок ее действия, чтобы выявить явные и скры-
тые недостатки? Исчерпала ли Конституция РФ, 
заложенный в ней потенциал настолько, что в ней 
что-либо следует менять?

При этом отметим, что в обществе и среди 
большинства специалистов, как представляется, 
существует отрицательный ответ на вопрос о 
замене Конституции в настоящее время. Автори-
тетная международная организация конституцио-
налистов — Европейская комиссия за демокра-
тию через право (Венецианская комиссия) — 
неоднократно рассматривала Конституцию РФ и 
всегда оценивала ее положительно. Этой же пози-
ции придерживаются большинство российских 
исследователей конституционного права. Есть 
лишь отдельные отрицательные отзывы некото-
рых российских и зарубежных авторов, причем у 
последних такие оценки относятся не к самой Кон-
ституции, а обычно содержат утверждения, что 
она не будет должным образом и в полном объ-
еме применяться. К тому же зарубежные авторы, 
говоря о Конституции РФ, обращаются, по амери-
канской традиции, только к вопросу о правах 
человека и системе высших органов государства. 
Вопросы общественного строя зарубежные кон-
ституционалисты традиционно не рассматривают.

Для исследователя представляется важной 
высокая оценка практической ценности Основ-
ного Закона страны, которая содержится в словах 
Президента Российской Федерации В.В. Путина о 
том, что Конституция выдержала проверку време-
нем, создала условия для стабильного развития 
страны, формирования важнейших государствен-
ных, общественных институтов, реализации 
открытой внешней политики и защиты националь-
ных интересов. Опираясь на идеи и принципы 
Основного Закона, удалось обеспечить суверени-
тет и целостность России.

Действующая Конституция РФ содержит 
базовые нормы, которые должны сохраниться. 
При этом важно, что по полноте объема конститу-
ционного регулирования, по структуре документа, 
краткости и, вместе с тем, точности многих фор-
мулировок, их доступности для понимания она 
превосходит многие зарубежные конституции 
которые иногда излишне объемны1, иногда 
состоят из документов разного времени2, многие 
из них пробельны, особенно в вопросах социаль-
но-экономических отношений, регулирование 

1  К примеру, Конституция Индии состоит из 368 
статей и 12 приложений (см.: Конституции зарубежных 
государств: учеб, пособие / сост. В.В. Маклаков. М., 
2003. С. 431— 586).

2  Во Франции этот период охватывает 230 лет 
(см.: там же. С. 46-90).

которых в наше время является одним из направ-
лений конституционного развития.

В ней есть такие ценностные положения, 
которых нет в основных законах других госу-
дарств3. Например, важная для нашей многонаци-
ональной страны ст. 26 о праве гражданина 
самому определять и указывать свою националь-
ную принадлежность. То, что перечень прав и сво-
бод человека и гражданина закрепленный в Кон-
ституции РФ — наиболее полный среди конститу-
ций мира, безусловно.

Традиционно в Конституции РФ содержится 
целостный комплекс положений о социально-эко-
номических основах государственного строя. В 
зарубежных конституциях есть только единичные 
нормы такого рода. В Конституции РФ закреплены 
принципы социального государства (ст. 7), ска-
зано о множественности, равноправии и равной 
защите форм собственности, в том числе частной 
(ч. 2 ст. 8), свободе экономической деятельности и 
др.

Конституция РФ закрепляет многие обще-
ственные ценности, но и сама она как обществен-
ное явление и юридический документ представ-
ляет собой социальную и юридическую ценность. 
Слово «ценность» имеет разные значения (вклю-
чая сугубо материальное), но, как правило, под 
ценностью понимаются вещи, явления, события, 
процессы, более значимые по сравнению с дру-
гими.

Представления о ценности определенных 
явлений (жизни, свободы, справедливости, 
общего блага, мира и др.) складывались в мента-
литете индивидов и народов, видимо, в течение 
многих тысяч лет существования человека как 
разумного социобиологического существа. Позд-
нее на первый план стали выдвигаться ценности 
гуманизма, прав человека, равенства, братства, 
самоопределения народов и др. В наше время 
многие важнейшие гуманитарные ценности назы-
вают общечеловеческими, некоторым из них все 
чаще придается социальный характер. Это, 
например, социальная справедливость, социаль-
ное партнерство, социальная ответственность.

Общее понятие ценности Конституции имеет 
теоретический, философский характер и отно-
сится в целом к сути этого документа как такового. 
В этой связи для науки о праве мы различаем 
социальную и юридическую ценность самой Кон-
ституции 1993 г., а также закрепленные в ней цен-
ности, относящиеся к человеку, общественному и 
государственному строю, принципам междуна-
родных отношений государства.

Социальная и юридическая ценности Кон-
ституции — это обобщение, суть многих конкрет-

3  они содержатся, к примеру, в Международном 
пакте о правах человека 1966 г.
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ных ценностей (включая точность юридических 
формулировок), закрепленных в ней.

Несомненная востребованность аксиологи-
ческого подхода в доктрине конституционного 
права, основана на философском понимании цен-
ностей общества, общественной жизни, которые, 
несомненно, оказывают влияние на развитие пра-
вовых явлений. Таким образом, правовые ценно-
сти оказывают воздействие на ценности обще-
ственные, трансформируются в ценности консти-
туционно-правовые.

Рассуждая о необходимости формирования 
системы конституционных ценностей, можно 
отметить, что элементы системы не всегда суще-
ствуют в модели, предполагающей обязатель-
ность иерархии. Правовые нормы, равные по 
юридической силе, могут оказывать воздействие 
на однородную группу общественных отношений, 
не имея соподчиненности, градаций по степени их 
значимости. В этом смысле конституционно-пра-
вовые ценности, представляют собой пример 
такого взаимодействия элементов внутри 
системы, они не имеют иерархической структуры, 
позволяющей соотносить их между собой по важ-
ности или значимости. Установление значимости 
той или иной ценности может происходить в реше-
нии конкретного вопроса, в определенном случае. 
Но сущностно, определение для конституционной 
ценности места в качестве ценности более высо-
кого порядка по отношению к другим не может 
предопределяться ни ее закреплением (норма-
тивным либо декларативным), ни толкованием. 
Закрепление в Конституции той или иной ценно-
сти происходит весьма обобщенно, чаще всего в 
виде принципов, определяющих приоритетные 
цели развития общества и государства, которые 
наполняются конкретным содержанием в текущем 
законодательстве. Системный подход к понима-
нию природы и содержания конституционных цен-
ностей, закрепляя основы конституционного 
строя, основные права человека и гражданина, 
определяют параметры аксиологического фона 
правовой системы страны. Конституционные цен-
ности, отражаясь через систему конституционных 
принципов, закрепляя критерии конституционно-
сти правовых норм, детерминируют законотворче-
ский процесс.

Признание конституционной какой-либо 
ценности предопределяет необходимость согла-
сования разнонаправленных интересов - государ-
ства, общества, личности. И здесь для поиска 
оптимального баланса необходим критерий. Цен-
ность конституционных норм, заключается в том, 
что, обладая высшей юридической силой, они 
имеют абсолютный характер. Вместе с тем, оче-
видно, что реализация одних конституционно-пра-
вовых норм может быть сопряжена с препятстви-

ями реализации других, поэтому перевод ситуа-
ции из плоскости юридических норм и возникаю-
щих на их основе правоотношений в аксио- 
логическую область, в сферу ценностей, каждый 
раз предполагает поиск справедливого баланса 
между ними. Конституционно-правовые нормы, 
формируя правовые ценности, создают возмож-
ность использовать не буквальное, а аксиологиче-
ское толкование. Поиск оптимального баланса 
интересов личности, общества, государства явля-
ется актуальной проблемой современного консти-
туционного права. Этот подход - нахождения 
баланса конституционно-значимых ценностей при 
определении конституционности оспариваемых 
норм реализуется в практике Конституционного 
Суда Российской Федерации. Интересы зачастую 
не совпадают, а иногда и противопоставляются 
друг другу. Именно поэтому создание системы 
конституционных ценностей, соответствующих 
объективной оценке происходящих процессов 
становления правовой государственности и раз-
вития гражданского общества весьма актуально 
для формирования современного российского 
конституционно-правового пространства. Консти-
туционные ценности, закрепляя основы конститу-
ционного строя, основные права человека и граж-
данина, обладают определенной спецификой, 
определяют оптимальные параметры аксиологи-
ческого поля конкретной правовой системы. Их 
специфика связана с особенностями конституци-
онного права как отрасли права. С одной стороны, 
являясь самостоятельной отраслью права, кон-
ституционное право имеет собственный предмет 
и систему. С другой - оно выполняет системообра-
зующую функцию по отношению к отраслевым 
системам правового регулирования, очерчивая 
конституционные пределы их самостоятельности. 
Значение конституционных ценностей, получаю-
щих свое отражение через систему конституцион-
ных принципов, выражается в том, что они детер-
минируют закрепление критерия конституционно-
сти в создаваемых нормах права.

С момента закрепления в Конституции Рос-
сийской Федерации положения о том, что «Чело-
век, его права и свободы являются высшей ценно-
стью» (ст.2) юридико-аксиологический компонент 
стал частью конституционного правопонимания. 
Ценность стала не только социально-философ-
ской, но и конституционно признанной правовой 
категорией. Правоведы признали, что в основу 
правовой системы должна быть положена фило-
софия восприятия общечеловеческих ценностей в 
качестве естественных прав человека, приобрета-
ющих в процессе своего исторического развития 
общепризнанный характер.

Роль Конституции РФ в процессе закрепле-
ния ценностей заключается в том, что в ней как 
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основном законе государства перечисляются пре-
дельно обобщенные, выступающие в качестве 
целей развития общества и государства приори-
теты. Таким образом, будучи нормативным право-
вым актом высшего порядка, Конституция явля-
ется выражением ценностно-нормативной 
системы общества, которая, получая свое консти-
туционное оформление, оказывает на общество 
обратное воздействие посредством учреждаемой 
основным законом институциональной системы.

Ведя речь о ценности Конституции Россий-
ской Федерации, важно обратить внимание и на 
такой аспект этой проблематики как восприятие 
конституционных ценностей общественным 
сознанием. Действие Конституции неотделимо от 
субъективного отношения к ней людей. Конститу-
ционные нормы не только указывают на опреде-
ленный образ действия граждан как правомер-
ный, одобряемый государством, но и вызывают в 
их сознании решающие мотивы в пользу такого 
поведения, создают предпосылки к тому, чтобы 
поведение обязанного лица соответствовало тре-
бованиям Конституции. Таким образом, ценност-
ное отношение приобретает регулятивное значе-
ние в силу того, что оценка перерастает в прин-
ципы, правила поведения людей. Следовательно, 
аксиологическая функция характеризует такой 
аспект воздействия Конституции на поведение 
человека, который связан с формированием его 
мировоззрения, убеждений, жизненных ориента-
ций.

Дискуссионным является не только опреде-
ление приоритетности конституционных ценно-
стей, но и признание государства как ценности 
вообще. Так в процессе реформирования россий-
ского общества многие специалисты оставили в 
стороне такой важный институт, как государство.1 
Часто высказывается негативное отношение к 
государству, государственной власти, государ-
ственным структурам.2

Реализация конституционных ценностей в 
формате легитимации решения без участия в 
этом процессе государства в принципе невоз-
можна, поскольку полномочиями утвердить опре-
деленное в процессе поиска оптимального 
баланса частных и публичных интересов реше-
ние, наделены только субъекты публичной вла-
сти. Правовые позиции Конституционного Суда 
есть результат истолкования конкретных положе-
ний законодательства, итог выявления конститу-
ционного смысла рассматриваемых положений в 
пределах компетенции Конституционного Суда. 

1  Затонский В.А. Эффективная государствен-
ность / под ред. А.В. Малько. - М.: Юристъ, 2006.С. 55. 

2  См., напр.: Петрова Л.В. О естественном и 
позитивном праве / Л.В. Петрова // Государство и право. 
- 1995. - № 2. - С. 39. 

Спецификой его конституционно-контрольных 
полномочий предопределяются особенности пра-
вовой природы и юридической силы решений 
Суда. Правовые позиции Конституционного Суда, 
выраженные по итогам рассмотрения дела в его 
постановлении или определении, имеют общеоб-
язательный характер, обладают нормативностью 
и соответственно эти положения могут призна-
ваться источниками права. При этом в основном, 
речь идет не только о так называемом «негатив-
ном нормотворчестве», которое является след-
ствием признания не соответствующим Конститу-
ции положений оспариваемого нормативного 
акта, в связи с чем оно утрачивает силу. В то же 
время Конституционный Суд, применяя форму 
«законодателю надлежит сформулировать поло-
жение...», создает положения нормативного 
характера, имеющие общеобязательный характер 
и повышенную юридическую силу. В этом прояв-
ляется специфическая форма его правотворче-
ской деятельности, так как с помощью конститу-
ционного истолкования преодолевается коллизия 
между несколькими нормами путем поиска 
баланса содержащихся в них конкурирующих цен-
ностей. Обеспечивая сбалансированность консти-
туционных ценностей, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, раскрывает их подлинную 
сущность с учетом содержания самой Конститу-
ции. 

Именно в практике Конституционного Суда 
получили свое обоснование целый ряд фор-
мально не зафиксированных в Конституции цен-
ностей, охватывающих организующее воздей-
ствие на соответствующие общественные отно-
шения, включая такие, как: справедливость и, 
стабильность и определенность публичных пра-
воотношений, стабильность условий хозяйствова-
ния, поддержание баланса публичных интересов 
государства и частных интересов субъектов граж-
данско-правовых отношений. 

Решения Конституционного Суда создали 
огромный правовой пласт в отечественном кон-
ституционно-правовом пространстве. Кстати, 
важно обратить внимание на то, что анализ реше-
ний Конституционного Суда, позволяет сделать 
вывод, что уделяя большое внимание защите 
основных конституционных ценностей, к которым 
относятся: права и свободы личности, суверени-
тет и государственная целостность Российской 
Федерации, единство системы государственной 
власти, разграничение предметов ведения и пол-
номочий между Российской Федерацией и ее 
субъектами, единство экономического простран-
ства, обеспечение обороны страны и безопасно-
сти государства, в решениях Конституционный 
Суда можно встретить как свидетельства приори-
тета частного, так и публичного интереса. Это под-
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тверждает ранее сформулированное суждение об 
отсутствии иерархии в системе российских кон-
ституционных ценностей.

Таким образом, признание и создание меха-
низмов, обеспечивающих гарантии защиты инте-
ресов личности, могут происходить только с при-
менением публичных процедур, с использованием 
полномочий органов публичной власти. Поэтому 
права личности, общества, государства суще-
ствуют как механизм общий, в котором невоз-
можно процедурное отделение. Вопросы призна-
ния в качестве конституционной ценности сово-
купности прав публичной власти представляют 
определенный исследовательский интерес, 
исходя из подхода, что они не могут совпадать с 
частными интересами в полном объеме. Вместе с 
тем, именно система конституционных ценностей 
может использоваться в качестве критерия сба-
лансированности различных целей и интересов.

В Конституции Российской Федерации пред-
ставлен универсальный ценностный ряд, объеди-
няющий основы экономических, социальных, 
политических, нравственных, правовых и иных 
общественных отношений. С высокой долей 
условности систему конституционных ценностей 
можно представить, как совокупность принципов, 
обеспечивающих соблюдение прав и свобод чело-
века и гражданина, в единой системе взаимодей-
ствия личности, общества, государства. 

В завершении хотелось бы отметить, что 
размышления о российской Конституции в 
предложном падеже, предложенные в данной 
статье, представляют собой лишь небольшую 
часть исследований, посвященных отечествен-
ному конституционализму, его становлению, раз-
витию, прогнозов эволюции и перспектив. Трид-
цать лет действия Конституции Российской Феде-
рации, позволяют говорить о ней как о документе, 
формирующем современную российскую право-
вую государственность.
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Одним из дискуссионных вопросов 
юридической науки выступает опре-
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вое пространство субъекта Российской Федера-
ции.
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мерах по обеспечению единства правового про-
странства Российской Федерации» [1], предусма-
тривающим в целях обеспечения верховенства 
Конституции Российской Федерации и федераль-
ных законов в Российской Федерации создание 
федерального регистра нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации. В соот-
ветствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 2000 г. N 904 «Об 
утверждении Положения о порядке ведения феде-
рального регистра нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации» [2, ст. 4826] в 
федеральный банк нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации включаются, в 
том числе региональные конституции (уставы) в 
целях обеспечения внешнего контроля за их соот-
ветствием Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам.

Кроме того, понятие «правовое простран-
ство» вошло и в правоприменительную судебную 
практику. 

К примеру, в Особом мнении судьи Консти-
туционного Суда Российской Федерации Б.С. 
Эбзеева по делу о толковании статей 103 (часть 
3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 
117 (часть 3) и 135 (часть 2) Конституции Россий-
ской Федерации аргументировано положение о 
том, что единство государства предопределяет 
единство его правового, в том числе конституци-
онного, пространства [3]. Вместе с тем, в судеб-
ной практике Конституционного Суда Российской 
Федерации сформировались и производные от 
правового пространства конструкции: единство 
правового пространства [4], пространство субъек-
тов Российской Федерации для собственного пра-
вового регулирования [5] и пр.

В юридической доктрине встречаются раз-
личные определения правового пространства. Но, 
при этом, устанавливается юридико-смысловое 
значение понятия «пространство», которое, как 
отмечает В.В. Суханов, представляет собой не 
только место, в котором действует право, но и 
определенную сферу влияния права определен-
ного типа, отрасли, формы [6, с. 14].

В тоже время, Ю.А. Тихомиров полагает, что 
правовым пространством является признанная и 
регулируемая правом сфера жизнедеятельности 
людей, организаций и государств [7, с .5]. Таким 
образом, автор считает, что оно генетически взаи-
мосвязано с социальными практиками, взаимо-
действием и активностью. Об этом, также говорит 
и В.Т. Азизова, утверждающая, что правовое про-
странство есть часть социального пространства, 
на которую распространяется действие норм 
права, то есть, по сути. это сфера правового регу-
лирования [8, с. 20-21]. 

Единство социального и правового в содер-
жании правового пространства усматривается и в 
дефиниции, представленной В.В. Лазаревым, 
который понимает под ним совокупность обще-
ственных отношений в ограниченных (преимуще-
ственно территориально) пределах, которые объ-
ективно допускают правовое регулирование, уже 
подвергнуты этому регулированию или подлежат 
правовому регулированию в силу определенных 
объективных и субъективных факторов, как 
область отношений, характеризующаяся един-
ством правового регулирования всех коммуника-
ций независимо от их интенсивности и вида [9, с. 
5-17].

В государственно-организованном обществе 
правовое пространство структурируется, в том 
числе в зависимости от формы территориального 
устройства. 

В этой связи, И.Н. Барциц, рассматриваю-
щий правовое пространство как сферу регламен-
тации юридическими нормами моделей право-
мерного поведения государства, его составных 
частей и граждан в границах территории данного 
государства и конкретного исторического времени 
[10, с. 24], выделяет федеральное, межрегиональ-
ные и региональные уровни правового простран-
ства Российской Федерации [11, с. 48]. Дополни-
тельно, В.Т. Азизова также обособляет муници-
пальный уровень правового пространства в Рос-
сийской Федерации [12, с.14]. Полагаем, что среди 
уровней правового пространства следует отме-
тить и межмуниципальный, объединяющий 
несколько муниципальных образований вслед-
ствие развития в них агломерационных процес-
сов.

А.Н. Филиппов, отождествляющий правовое 
пространство с состоянием нормативных право-
вых актов, их ролью в пространственном регули-
ровании тех или иных общественных отношений, 
вычленяет в структуре правового пространства 
государство, его территорию, пространство, 
характеризующееся протяженностью и объемом, 
взаимосвязью человека, общества, органов госу-
дарства, общественных объединений, институтов 
гражданского общества, а также действующую 
правовую систему [13, с. 60-62].

С.Б. Верещак и Л.А. Абрамова считают, что 
структурными элементами правового простран-
ства выступают: 1) нормативный элемент, форми-
руемый системой правовых норм, выраженных в 
их источниках; 2) субъектный элемент, представ-
ленный участниками, действующими в рамках 
правового пространства; 3) идеологический эле-
мент, включающий ключевые конституционные 
принципы правового пространства (верховенства 
Конституции, федеральных законов, признания 
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человека, его прав и свобод высшей ценностью, 
федерализма, суверенитета и территориальной 
целостности государства и др.) [14, с. 43].

Полагаем, что в структуре правового про-
странства Российской Федерации необходимо, 
прежде всего, выделять отдельные уровни (феде-
ральный, межрегиональный, региональный, 
межмуниципальный и муниципальный), каждый 
из которых охватывает свой набор взаимосвязан-
ных между собой элементов.

Так, Т.Л. Южакова трактует региональное 
правовое пространство с формально-юридиче-
ских позиций, как совокупность сфер правового 
регулирования общественных отношений в терри-
ториальных границах определенного региона в 
пределах установленной продолжительности кон-
кретного исторического времени [15, с. 7]. А.М. 
Барышникова применительно к сложносоставным 
субъектам Российской Федерации также отме-
чает, что юридически такое пространство охваты-
вает совокупность норм, принимаемых органами 
государственной власти края или области и вхо-
дящих в их состав автономных округов в пределах 
совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, согласованных между собой и дей-
ствующих соответственно на территориях указан-
ных субъектов Российской Федерации [16, с. 8].

Предложенное понимание регионального 
правового пространства не вполне согласуется с 
правовой позицией Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, изложенной в его Поста-
новлении от 15 ноября 2012 г. № 26-П, согласно 
которой федеральный законодатель должен 
оставлять субъектам Российской Федерации про-
странство для собственного правового регулиро-
вания, которое находится вне пределов ведения 
Российской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации и в котором субъекты Российской 
Федерации обладают всей полнотой государ-
ственной власти. Иными словами, правовое про-
странство субъекта Российской Федерации вклю-
чает в себя: сферы правового регулирования, 
находящиеся вне пределов ведения Российской 
Федерации и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, 
закрепленные Конституцией Российской Федера-
ции; сферы правового регулирования, принадле-
жащие их самостоятельному ведению в соответ-
ствии с установлениями конституций (уставов) 
субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, структурообразующими эле-
ментами регионального правового пространства 
выступают, прежде всего, Конституция Россий-

ской Федерации, а также конституции (уставы) 
субъектов Российской Федерации, находящиеся 
между собой в связях согласования и соподчине-
ния.

Вместе с тем, для характеристики регио-
нального правового пространства важными явля-
ются не только сферы жизнедеятельности в субъ-
ектах Российской Федерации, но и формы их пра-
вового регулирования. В этом смысле, региональ-
ное правовое пространство можно трактовать как 
сферу формирования и действия конституции 
(устава), законов и иных нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации, находя-
щихся между собой в связях согласования и 
соподчинения.

Таким образом, правовое пространство 
субъекта Российской Федерации состоит из сле-
дующих элементов: а) нормативный элемент, 
включающий в себя формы внешнего выражения 
и закрепления региональных правовых норм (кон-
ституция (устав), закон, иной нормативный право-
вой акт субъекта Российской Федерации); б) 
структурообразующий элемент в виде Конститу-
ции Российской Федерации, конституции (устава) 
субъекта Российской Федерации; в) идеологиче-
ский компонент, состоящий из конституционных 
(уставных) принципов формирования региональ-
ного правового пространства (принцип верховен-
ства и прямого действия Конституции Российской 
Федерации, принцип верховенства и прямого дей-
ствия конституции (устава) субъекта Российской 
Федерации, принцип федерализма, принципы 
деятельности органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и пр.); г) комму-
никативный элемент, отражающий связи согласо-
вания и соподчинения между формами внешнего 
закрепления и выражения региональных право-
вых норм; в) субъектный элемент в виде населе-
ния, а также органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Региональное правовое пространство пред-
ставляет собой обусловленное верховенством 
Конституции Российской Федерации, конституции 
(устава) субъекта Российской Федерации состоя-
ние согласованности и соподчинённости право-
вых норм, содержащихся в законах и иных норма-
тивных правовых актах, принятых непосред-
ственно населением или органами государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, 
действующих на его территории и обеспечиваю-
щих реализацию общегосударственных и регио-
нальных интересов.
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ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ  

В КОНТЕКСТЕ ПОСТРОЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Аннотация. В статье анализируется понятие ограничений и запретов как элементов 

публичной службы в Российской Федерации. Предпринимается попытка раскрыть понятие 
и содержание таких категорий, как запреты и ограничения на публичной службе через при-
зму принципов правового государства. В статье внимание акцентируется на правоохрани-
тельном потенциале запретов и ограничений на публичной службе, их функциональном 
назначении в контексте построение правового государства в современной России. 
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Одним из основополагающих принци-
пов правового государства является 
принцип верховенства права и зако-

нодательства во всех областях государственной и 
общественной жизни. Реализация публичных 
функций субъектами государственного управле-
ния любого уровня должна носить правовой под-
законный характер [6, с. 5; 10, с. 51]. Кроме того, 
важнейшим признаком правового государства 
признаётся эффективный контроль и надзор за 
осуществлением законов и соответствующих им 
подзаконных актов (прокурорский надзор, судеб-
ный и общественный контроль) [9, с. 32]. В связи с 
этим правовой статус публичного служащего в 
правовом государстве должен включать в себя 
элементы ограничительного характера, обеспечи-

вающие подзаконность и подконтрольность управ-
ленческой деятельности, предупреждение злоу-
потреблений со стороны должностных лиц, их 
объективность при рассмотрении управленческих 
дел. При этом, по мнению отдельных специали-
стов, более чем тридцатилетний период форми-
рования правового государства в России не озна-
меновался сколько-нибудь заметными успехами. 
Скорее, напротив, заметно усилились явления и 
процессы, противоречащие принципам правового 
государства: коррупция государственных и муни-
ципальных служащих, снижение качества предо-
ставляемых государственных и муниципальных 
услуг и др. [11, с. 13; 12, с. 49-56].

По мнению ведущих специалистов, пара-
дигма современного административного права 
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должна формироваться в соответствии с целями и 
задачами правового государства, которые опреде-
ляют само предназначение публичного управле-
ния [3, с. 20; 8, с. 45]. Публичная служба, как пред-
мет самостоятельной подотрасли административ-
ного права, не является исключением в этом 
смысле. Правовое регулирование реализации 
публичной службы не просто должно соответство-
вать принципам правового государства. Высшей 
миссией деятельности публичных служащих 
должно быть воплощение в жизнь идей социально 
справедливого правового государства, защита 
прав, свобод и законных интересов различных 
субъектов права от посягательств [7, с. 731]. 

Рассуждая о содержании термина публич-
ная служба, обратимся к такой категории, как 
публичная власть. Само понятие «публичная 
власть» не является новым в отечественной док-
трине [5, с. 10]. С.А. Авакьян делает вывод, что 
власть народа в Российской Федерации - это 
публичная власть, которая «представлена тремя 
организационными формами: а) государственная 
власть; б) общественная власть; в) власть мест-
ного самоуправления как смешанная обществен-
но-государственная власть» [1, с. 60]. Конституци-
онное закрепление такой категории, как публич-
ная власть, произошло в рамках внесения попра-
вок в Конституцию Российской Федерации 2020 г. 
С точки зрения Конституции Российской Федера-
ции и Федерального закона от 21.12.2021 г. № 
414-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации» термином публичная власть 
объединяется государственная власть (феде-
рального уровня и уровня субъектов Российской 
Федерации) и муниципальная власть (власть 
органов местного самоуправления). 

Для реализации публичной власти в совре-
менной России функционирует единая система 
публичной службы – государственной и муници-
пальной. Действующее законодательство диффе-
ренцирует государственную службу на граждан-
скую, военную и службу иных видов (например, 
правоохранительную). Особенности прохождения 
каждой из видов государственной службы, адми-
нистративно-правового статуса служащих опреде-
ляются в специальных законодательных актах: 
Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе»; Феде-
ральный закон от 30.11.2011 г. № 342 «О службе в 
органах внутренних дел» и мн. др. Правовой ста-
тус муниципальных служащих определен Феде-
ральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции».

Как уже отмечалось, одним из элементов 
правового статуса государственных и муници-

пальных служащих является система обяза-
тельств, ограничений и запретов, установленных 
законодательством. Следует отметить, что един-
ство таких запретов и ограничений – один из 
закрепленных в законодательстве принципов, 
обеспечивающих взаимосвязь государственной и 
муниципальной службы (ст. 5 ФЗ «О муниципаль-
ной службе»). Из буквального толкования соответ-
ствующих положений служебного законодатель-
ства следует, что ограничения адресованы в пер-
вую очередь лицам, поступающим на публичную 
службу, в то время как запреты распространяются 
исключительно на лиц, замещающих должности 
публичной службы [2, с. 52]. 

В целом, проанализировав законодатель-
ство о публичной службе, можно констатировать, 
что к числу общих ограничений, исключающих 
возможность поступления на публичную службу и 
ее прохождения, относятся:

1) недееспособность или ограниченная дее-
способность;

2) судимость;
3) заболевание, препятствующее поступле-

нию на государственную службу и ее дальней-
шему прохождению;

4) гражданство другого государства, выход 
из гражданства Российской Федерации и др.

Что касается запретов, распространяемых 
на государственных служащих, положения ст. 17 
Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе» являются 
базовыми и применимы также к военной службе и 
государственной службе иных видов. В значитель-
ной степени коррелируют с ними запреты и огра-
ничения, установленные законодательством о 
муниципальной службе. Однако в законодатель-
стве, регулирующем служебные отношения, 
содержатся и более строгие запреты - в частно-
сти, запрет состоять в политических партиях (за 
исключением службы в таможенных органах), 
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
кроме педагогической, научной и творческой дея-
тельности.

Таким образом, ограничения и запреты на 
публичной службе представляют собой установ-
ленные в законодательстве требования к лично-
сти потенциального или действующего служа-
щего, его общему административно-правовому 
статусу, поведению (как служебному, так и в опре-
деленных случаях – частному). Указанные требо-
вания закрепляются в нормах служебного законо-
дательства в контексте принципов правового госу-
дарства. Они включают в себя, в частности, не 
только требования к юридическому содержанию 
статуса, но и к этической составляющей поведе-
ния служащего, так как уважением прав и свобод 
человека и гражданина - еще один принцип право-
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вого государства. Ограничения и запреты на 
публичной службе – это те рамки, параметры и 
модели поведения служащих (кандидатов на 
службу), соблюдение которых способствует 
защите прав и свобод человека и гражданина в 
рамках управленческих отношений, обеспечивает 
объективное и справедливое отношение служа-
щего к гражданам и конкретным управленческим 
делам. 

Так, общий для государственных и муници-
пальных служащих запрет на осуществление 
предпринимательской деятельности, очевидно, 
призван не допустить использования публичным 
служащим служебных ресурсов и полномочий в 
рамках своего бизнеса с целью извлечения дохо-
дов или получения конкурентных преимуществ. 
Если публичный служащий имеет коммерческий 
интерес на территории его компетенции, а осо-
бенно в области его полномочий, то риск его 
необъективности в складывающихся управленче-
ских отношениях становится значительно выше. 
Такое положение вещей, очевидно, недопустимо 
в условиях построения правового государства.

Рассуждая о понятии ограничений и запре-
тов, как элементов публичной службы в Россий-
ской Федерации в контексте цели построения пра-
вового государства, следует акцентировать вни-
мание на их соотношении. К данному вопросу 
нередко подходят с точки зрения сопоставления 
функциональных характеристик данных катего-
рий. Согласно такому подходу запрет обладает 
исключительным режимом вытеснения нежела-
тельного поведения из социальной среды, а огра-
ничения устанавливают границы, определяющие 
критерии социально допустимого поведения [4, 
с.105]. 

Правовой статус публичного служащего 
является специальным, или как его еще именуют 
в научной литературе – эктраординарным. Это 
означает, что совокупность прав, обязанностей и 
особенностей юридической ответственности 
публичного служащего качественно отличается от 
статуса обычного физического лица. Запреты и 
ограничения, – это специальные элементы право-
вого статуса публичного служащего. Безусловно, 
ограничения и запреты представляют собой изъя-
тия из общего правового статуса физического 
лица, которое приняло решение посвятить себя 
публичной службе. Но такие изъятия оправданы 
необходимостью обеспечения верховенства 
права, повышения качества его реализации, про-
тиводействия коррупции, как главному фактору, 
препятствующему построению правового государ-
ства.

Основываясь на сказанном выше, можно 
сформулировать следующее определение запре-
тов и ограничений, как элементов публичной 

службы, в контексте построения правового госу-
дарства. Запреты и ограничения представляют 
собой установленные в законодательстве требо-
вания к характеристикам личности потенциаль-
ного или действующего служащего, его админи-
стративно-правовому статусу и поведению, 
соблюдение которых способствует защите прав и 
свобод субъектов права в рамках управленческих 
отношений, росту качества исполнения законода-
тельства, противодействию коррупции, объектив-
ному и справедливому рассмотрению управлен-
ческих дел. Запреты и ограничения на публичной 
службе, их законодательное регулирование, а 
также практика исполнения и соблюдения – важ-
нейшие факторы, оказывающие непосредствен-
ное влияние на построение социально справедли-
вого правового государства. 
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Аннотация. В статье автор делает вывод о том, что вследствие сложного и проти-
воречивого процесса реорганизации системы федеральных органов государственной вла-
сти в первой половине 1990-х гг. правовая основа государственной и муниципальной служ-
бы формировалась бессистемно. Это обусловило разобщенность правового регулирования 
видов государственной службы, неадекватную имплементацию правовых категорий, не 
свойственных отечественной правовой системе - проблемы, не преодоленные до настоя-
щего времени. Местное самоуправление, как и вся российская политическая система, нака-
пливает положительный опыт функционирования в качестве полноправного института и 
в то же время требует дальнейшего развития и совершенствования. Очевидно, что мест-
ное самоуправление должно быть в полной мере самообеспеченным для выполнения всех 
функций, закрепленных за ним в соответствии с действующими правилами. 
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legal basis of the state and municipal service was formed haphazardly. This led to a disunity of legal 
regulation of the types of public service, inadequate implementation of legal categories that are not 
characteristic of the domestic legal system - problems that have not been overcome to date. Local 
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Деятельность госслужа-
щего - живое творческое право-
сознание (правовое разумение и 
правовая совесть). В этой сфере 
не должно быть места никакой 
корысти, никакой кривизне.

И.А. Ильин

Государственная служба в сравнении с 
другими видами деятельности характе-
ризуется повышенным уровнем регла-

ментации процессов, действий и отношений 
сотрудников. Регламентация представляет собой 
установление и строгое соблюдение определен-
ных правил, положений, указаний, нормативов и 

т.п. по каждому элементу организации труда, 
включая организацию в целом, организационные 
подразделения, отдельных работников. К регла-
ментационным актам можно отнести не только 
регламенты, но и все документы, устанавливаю-
щие нормативно-правовой статус, закрепляющие 
функции, определяющие порядок и способ взаи-
модействия органа власти, структурного подраз-
деления, порядок выполнения работ. [1]

Понятие «местное самоуправление» превра-
тилось в одно из самых распространенных словосо-
четаний, которое используется как на официаль-
ном, так и повседневном уровнях. Достаточно ска-
зать, что оно включено во все новые энциклопе-
дические издания, образовательные стандарты 
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обучения, присутствует почти в каждом ежегодном 
президентском послании и программах основных 
политических партий России. Но вместе с тем тео-
ретическое осмысление самого содержания поня-
тия «местное самоуправление» было и остается 
одним из самых дискуссионных вопросов в научных 
исследованиях, посвященных этому общественному 
явлению. [2]

Местное самоуправление, как и вся россий-
ская политическая система, накапливает положи-
тельный опыт функционирования в качестве пол-
ноправного института и в то же время требует 
дальнейшего развития и совершенствования. 
Очевидно, что местное самоуправление должно 
быть в полной мере самообеспеченным для 
выполнения всех функций, закрепленных за ним в 
соответствии с действующими правилами. 

В России в ходе реформы создавалась дву-
хуровневая система местного самоуправления 
(муниципальные районы и поселения), причем 
каждый уровень рассматривался как функциони-
рующий автономно от других и от государствен-
ной власти с четким разграничением предметов 
ведения и полномочий. В этом виделся залог соз-
дания подлинно самоуправляющейся системы 
публичной власти низового уровня. Эти задачи не 
удалось реализовать полностью, что, конечно, 
нельзя считать провалом реформы. За минувшие 
годы удалось добиться того, что было макси-
мально достижимо в реальных российских усло-
виях. [3]

Признаком муниципальной власти высту-
пает ее обособленный властный аппарат, закре-
пленный законодательно, в рамках которого выде-
ляются органы и должностные лица местного 
самоуправления, реализующие муниципаль-
но-властные полномочия. Во всех муниципальных 
образованиях в обязательном порядке сформиро-
ваны представительный и исполнительно-распо-
рядительный (местная администрация) органы 
местного самоуправления, а также глава муници-
пального образования. Им является демократизм 
муниципальной власти, определяющийся нали-
чием в системе муниципально-властного воздей-
ствия форм непосредственного волеизъявления 
граждан. [4]

Конституция Российской Федерации 1993 г. 
закрепляет положение о том, что «высшим непо-
средственным выражением власти народа явля-
ются референдум и свободные выборы» (ст. 3). 
Вместе с тем, на уровне местного самоуправле-
ния используются и другие формы прямой демо-
кратии - сходы, собрания, конференции, пра-
вотворческая инициатива, голосование по вопро-
сам изменения границ муниципальных образова-
ний, территориальное общественное само- 
управление, публичные слушания и др. При этом 

именно на местном территориальном уровне 
законодатель предусмотрел наиболее широкий 
спектр форм прямого волеизъявления (по сравне-
нию с федеральным и региональным территори-
альными уровнями). [5]

К основным признакам муниципальной вла-
сти относится ее всеобщность, которая предпола-
гает распространение муниципально-властных 
полномочий в рамках установленной компетенции 
на всех субъектов, находящихся на территории 
муниципального образования. Такими субъектами 
являются все физические, юридические лица, а 
также публично-властные субъекты (органы госу-
дарственной власти, иные органы местного само-
управления), находящиеся на территории муни-
ципального образования и вступающие в правоот-
ношения, регулируемые нормами муниципаль-
ного права. Безусловно, в данном случае это 
происходит в тех сферах муниципальных право-
отношений, которые составляют компетенцию 
аппарата муниципальной власти. [6]

Особенности становления демократических 
органов в полиэтничных или многосоставных 
обществах довольно глубоко исследовал амери-
канский профессор А. Лейпхард в своей книге 
«Демократия в многосоставных обществах». [7] 
Он сумел выделить четыре черты такой консоциа-
гивной демократии: правление большой коали-
ции, состоящей из политических лидеров всех 
значимых сегментов многосоставного общества; 
взаимное вето; основные субкультуры представ-
лены в кабинете и других, принимающих реше-
ние органах, примерно пропорционально своей 
численности; каждая субкультура обладает высо-
кой степенью самостоятельности в делах, затра-
гивающих исключительно её. [8]

В этих условиях «...федерализм и разделе-
ние властей уменьшают изолированность оппози-
ции и соперничество в борьбе между нею и прави-
тельством». Применение вето меньшинством 
может заблокировать работу правительства и А. 
Лейпхард предлагает два решения «...увязать 
несколько вопросов и разрешить их одновре-
менно путём взаимных уступок,... другой способ 
состоит в делегировании права принятия наибо-
лее трудных и судьбоносных решений высшим 
руководителям сегментов». [9] При всей критике 
этой модели, что власть большой коалиции про-
цесс принятия решений замедлит, что взаимное 
вето может парализовать процесс принятия реше-
ний, что пропорциональность устанавливает при-
оритет принадлежности к определенному сег-
менту над личными качествами кандидата, она 
всё же может эффективно использоваться. В 
условиях полиэтничного общества данная модель 
эффективна при экстерриториальной культур-
но-национальной организации. Надо отметить, 
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что некоторые аспекты сообщественной демокра-
тии, такие как право взаимного вето сегментов, 
пропорциональный избирательный порядок, начи-
нают активно обсуждаться и применяться в поли-
тической практике, но речь может идти только о 
частичной совместимости с этой моделью. 
Частичное применение данной модели наиболее 
эффективно при формировании исполнительной 
ветви власти, в том числе, и муниципальной, в 
условиях полиэтничного общества. В последнее 
время все чаще обсуждается идея интегральной 
демократии, при которой сегментирование обще-
ства обеспечивает соучастие этнических общин 
во власти. В модели А. Лейпхарда решающую 
роль играют элиты: именно от них зависят поиски 
соглашений и их реализация. 

Автор предлагает в модели А. Лейпхарда 
внести дополнение, если один из сегментов мно-
госоставного общества представляет более поло-
вины от общего целого, то он должен иметь безус-
ловное право вето. После того, как изменился 
порядок избрания главы региона, проблема леги-
тимности власти на региональном уровне стала 
актуальной опять. Её необходимо наполнять 
общественной составляющей, которая будет ком-
пенсировать утрату выборной составляющей. Для 
местного уровня власти такой проблемы нет. Леги-
тимность органов местного самоуправления 
гораздо выше, чем органов государственной вла-
сти. Федеральная власть получила абсолютного 
легитимного союзника, потенциально способного 
противостоять стихийной децентрализации на 
региональном уровне. [10]

В основном на территории Российской Феде-
рации органы местного самоуправления муници-
пального образования избираются на всеобщих 
выборах. Но поддерживать в межвыборный 
период достаточную степень легитимности мест-
ных органов власти могут только институты граж-
данского общества, а формирование институтов 
гражданского общества составляет необходимую 
предпосылку формирования самих самоуправля-
ющихся структур. Опыт прошедших лет показы-
вает, что высокая степень легитимности достига-
ется только на всеобщих выборах. Практика 
избрания главы муниципального образования из 
числа депутатов имеет очень серьезные недо-
статки. [11] 

Во-первых, срок полномочий главы муници-
пального образования всегда привязан к сроку 
полномочий представительного органа. 

Во-вторых, роспуск представительного 
органа автоматически прекращает и полномочия 
главы муниципального образования. 

В-третьих, глава муниципального образова-
ния в своей деятельности будет работать с депу-
татским корпусом, который наделяет его полномо-

чиями главы муниципального образования, а не с 
избирателями. 

В-четвертых, легитимность органов мест-
ного самоуправления, особенно на уровне муни-
ципального района, может иметь крайне опасный 
нижний уровень, если представительный орган 
муниципального района формируется из числа 
депутатов от поселений, а глава муниципального 
образования избирается из числа этих депутатов. 
[12]

Сегодня приоритет при выборах местных 
органов власти должен отдаваться мажоритарной 
системе выборов. Переход на смешанную или 
пропорциональную систему выборов на местном 
уровне имеет свои достоинства и недостатки. 
Автор к недостаткам относит: 

- на уровне муниципальных образований 
выборы по партспискам могут вести к расчлене-
нию местного сообщества, что может осложнять 
взаимодействие депутатов из партийных списков 
с местным населением;

- политическая партия по результатам выбо-
ров получает мандат на управление муниципаль-
ным образованием, что не соответствует основ-
ным положениям Европейской хартии о местном 
самоуправлении;

- не совсем понятно, что может быть предме-
том партийной политики на местном уровне, где 
вопросы должны решаться независимо от госу-
дарства и по инициативе населения;

- противостояние, которое может возникнуть 
между депутатами-одномандатниками и депута-
тами-партийцами, связанное с увеличением 
нагрузки на первых;

- по существу завершается процесс огосу-
дарствления местного самоуправления в России, 
что ведёт к полному встраиванию этого института 
в партийно-бюрократическую вертикаль;

- формирование партийных списков явля-
ется делом самой партии, местное сообщество из 
этого процесса исключено;

- навязывание государством перехода к сме-
шанной или пропорциональной системы выборов 
на муниципальном уровне может привести к суще-
ственным рискам таких выборов, особенно в усло-
виях неразвитости партийной системы;

- на процесс реформирования партийной 
системы в республиках Юга России оказывают 
влияние этнократические тенденции, что неиз-
бежно увеличит конфликтный потенциал внутри 
местного сообщества;

- «партийность» органов местного самоу-
правления может подменить собой их самостоя-
тельность, ограничить их политическую независи-
мость, поэтому этот процесс должен проходить 
одновременно с применением принципа разделе-
ния властей на местном уровне;
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- местное сообщество не готово к ведению 
смешанной (пропорциональной) системы, партии 
не пользуются большой  популярностью в местном 
сообществе;

- партизация муниципального уровня непре-
менно приведёт к институционализации партий-
ных элит в рамках муниципального политического 
пространства, её слиянию с локальной политиче-
ской элитой;

- при смешанной или пропорциональной 
системы выборов на местном уровне норма об 
отзыве депутатов, избранного по списку, приме-
няться не будет ввиду практической невозможно-
сти её реализации. [13]

Автор отмечает и положительные стороны 
этого процесса:

а) в политическом плане у местной власти, 
построенной на партийной основе, появля-
ется ещё один механизм защиты по партийной 
линии (федеральные партийные структуры, кото-
рые могут существенно изменить расклад сил 
между региональными и местными властями);

б) партийное представительство в муници-
палитете содействует развитию местных отделе-
ний политических партий, развитию обществен-
ных объединений, списки которых включаются в 
списки партий;

в) участие партий в муниципальной реформе 
неизбежно приведёт к новым направлениям самой 
партийной реформы, местный партийный уровень 
должен быть мобильным и реально работающим 
институтом;

г) партизация муниципального уровня и 
политическая конкуренция способны разрушить 
монополизацию власти на местном уровне, кото-
рая может иметь клановый, трайбальный харак-
тер;

д) политический сегмент муниципального 
политического пространства должен быть запол-
нен политическими партиями, иначе этот сегмент 
могут заполнить другие институты (в том числе и 
традиционные), что в условиях демократического 
правового государства недопустимо;

е) партийно-политическое представитель-
ство в рамках муниципальной реформы будет 
решать и вопросы усиления представительства 
муниципального сообщества в рамках федераль-
ной и региональной политических систем. [14] 
Развитие демократических институтов граждан-
ского общества - это длительный путь и мы нахо-
димся в начале этого пути.

На реализации реформы и становлении 
новой системы местного самоуправления, вводи-
мой Федеральным законом №131-ФЗ, сказался 
ряд существенных факторов и противоречий. [15] 
Концептуальная основа реформы подразумевала 
автономность местного самоуправления от орга-

нов государственной власти. Эта направленность 
реформы вошла в противоречие с курсом на цен-
трализацию власти в стране, ставшую необхо-
димым процессом, связанным с укреплением 
государственности, повышением управляемости 
и эффективности государственной власти. Однако 
централизация властной системы потребовала 
сохранения, воспроизводства и усиления сопод-
чиненности органов местного самоуправления, с 
одной стороны, и постепенной консолидации 
властных и финансовых ресурсов в более высо-
ких эшелонах власти, — с другой. В регионах 
ресурсы и властные рычаги оказались сконцен-
трированы в руках региональных властей, а также 
зависимых от них руководителей районов. Мест-
ные элиты были во многом лишены стимулов и 
возможностей для эффективного управления и 
включения в процессы модернизации страны, а 
население практически лишено мотивации 
активно участвовать в самоуправлении. Серьез-
ное отрицательное влияние на реализацию 
реформы оказала и сложившаяся культура мест-
ного самоуправления, которая во многом была 
сформирована советской политической тради-
цией.
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Аннотация. В рамках настоящей статьи автор рассматривает вопрос открытия 
отдельных счетов в целях исполнения контрактов в сфере государственного оборонного 
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рых запрещаются. Автор анализирует спорные вопросы использования отдельного счета, 
к которым относятся, например, возможное проведение взаимозачетов в рамках отдельно-
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требования. В рамках настоящего исследования автор акцентирует внимание на обязан-
ности уполномоченных банков открывать и обслуживать отдельные счета для исполне-
ния контрактов в целях государственного оборонного заказа. Кроме того, анализируются 
риски использования отдельных счетов в целях легализации (отмывания) доходов, получен-
ных преступным путем и финансирования терроризма.
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CURRENT PROBLEMS OF USING A SEPARATE ACCOUNT OPENED 
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE STATE DEFENSE ORDER

Annotation. Within the framework of this article the author considers the issue of opening 
separate accounts for the purpose of execution of contracts in the sphere of state defense order. 
Special attention is paid to the mode of use of separate accounts, as well as to the restrictions estab-
lished by the legislation on the conduct of operations that are permissible to conduct within the frame-
work of the use of a separate account and which are prohibited. The author analyzes the controver-
sial issues of using a separate account, which include, for example, the possible offsetting within a 
separate account or the transfer of claims for debt collection under the contract of assignment of 
claims. Within the framework of this study the author focuses on the obligation of authorized banks 
to open and maintain separate accounts for the execution of contracts for the purposes of the state 
defense order. Besides, the risks of using separate accounts for the purposes of legalization (laun-
dering) of proceeds of crime and terrorism financing are analyzed.

Key words: separate account, state defense order, account restrictions.

Государственный оборонный заказ 
(далее –гособоронзаказ) является важ-
нейшим инструментом обеспечения без-

опасности государства и защиты его суверени-
тета. Наряду с ведущими европейскими странами, 
Российская Федерация уделяет значительное 
внимание защите своих национальных интересов, 
обеспечения внутренней и внешней независимо-
сти. Возникновение новых глобальных угроз, а 
также новых мировых, в т.ч. военных конфликтов, 
делают необходимым нарастание объемов госу-

дарственного оборонного заказа. Так, в период с 
2006 по 2009 год объем ГОЗ вырос в 2,5 раза и 
достиг отметки в 32% от совокупного объема госу-
дарственных закупок. [1] В 2015 году объемы госо-
боронзаказа превысили 1,8 трл. рублей, а к 2023 
году средние годовые объемы выполнения госкон-
трактов увеличиваются в среднем на 600-700 
милрд. рублей в год.

Правоотношения, складывающиеся в сфере 
исполнения контрактов в сфере гособоронзаказа, 
урегулированы нормами административного, уго-
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ловного, гражданского и других отраслей права. 
Однако гражданские правоотношения пронизы-
вают все сферы общественной жизни и по праву 
являются ключевыми и для сферы исполнения 
гособоронзаказа. Учитывая, что сфера исполне-
ния государственного оборонного заказа связана 
с обеспечением состояния защищенности россий-
ского государства, следует отметить ее урегули-
рованность не только нормами Гражданского 
кодекса Российской Федерации, но и специаль-
ными нормативными правовыми актами. Так, 
специальным нормативным правовым актом по 
отношению к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации, регулирующему отношения 
 в сфере размещения и исполнения государствен-
ного оборонного заказа, является Федеральный 
закон «О государственном оборонном заказе» от 
29.12.2012 № 275-ФЗ (далее – ФЗ № 275). Нормы 
рассматриваемого закона являются специаль-
ными по отношению к нормам Гражданского 
кодекса, что не раз подчеркивалось и в судебной 
практике. [2]

Рассматривая актуальные вопросы откры-
тия отдельного счета в рамках государственного 
оборонного заказа, необходимо отметить, что рас-
сматриваемый закон закрепляет его легальное 
определение. Так, по смыслу ФЗ № 275 под 
отдельным счетом понимается банковский счет, 
открытый головному исполнителю, исполнителю в 
уполномоченном банке проведения операций и 
расчетов в рамках законодательства о государ-
ственном оборонном заказе. Использование 
отдельного счета предполагает перечисление 
денежных средств от государственного заказчика 
к исполнителю и(или) субисполнителю только при 
указании индивидуального номера государствен-
ного контракта (ИГК). Примечательно, что Банк 
России установил безвозмездность для обслужи-
вания отдельного счета, открываемого для рас-
чета по гособоронзаказу. [3]

Таким образом, нормы закона о гособорон-
заказе напрямую устанавливает правило откры-
тия отдельных банковских счетов для расчетов в 
сфере размещения и(или) исполнения государ-
ственного оборонного заказа для головных испол-
нителей и(или) исполнителей в одном из уполно-
моченных банков. Открытие такого счета исполни-
тель обязуется согласовать с государственным 
заказчиком. Важно, что согласительный порядок 
был введен только в конце 2019 года. При этом 
закон о гособоронзаказе не содержит норм, регу-
лирующих порядок согласования открытия 
отдельного счета в уполномоченном банке с госу-
дарственным заказчиком. На практике может воз-
никнуть ситуация, при которой головной исполни-
тель выбирает для открытия отдельного счета 
один из уполномоченных банков, а государствен-

ный заказчик отказывает ему в согласовании. В 
этом случае было бы справедливым указать на 
точку зрения, преобладающую в научной литера-
туре. Так, по мнению некоторых ученых, право 
выбора уполномоченного банка принадлежит 
головному исполнителю. [4] Несмотря на то, что 
рассматриваемая позиция формировалась с уче-
том законодательных норм, действующих в 2019 
году, она сохраняет актуальность и на сегодняш-
ний день. В случае возникновения разногласий по 
вопросам открытия отдельного счета в уполномо-
ченном банке, процедура заключения и, соответ-
ственно, исполнения государственного контракта, 
может затянуться. Следовательно, более верным 
было бы введение законодателем уведомитель-
ного порядка открытия отдельного счета в рамках 
закона о гособоронзаказе.

По общему правилу, обязанность по откры-
тию отдельного счета лежит на головном исполни-
теле (исполнителе) гособоронзаказа. На практике 
нередко возникает вопрос, касающийся возмож-
ной обязанности субподрядчика, привлеченного к 
исполнению части гособоронзаказа, открывать 
отдельный счет в уполномоченном банке. Так, 
рассматриваемая ситуация является актуальной 
в случае, если, например, государство в лице 
Министерства обороны заключает с головным 
исполнителем государственный контракт на 
поставку военной техники, а головной исполни-
тель привлекает субподрядчиков для производ-
ства отдельных деталей военной техники. Так, в 
соответствии с нормами закона о гособоронза-
казе, требования, касающиеся открытия и исполь-
зования отдельного счета, а также указания ИГК 
не применяются только в случае, если оплата рас-
ходов осуществляется по ценам, подлежащим 
государственному регулированию, а также в слу-
чае оплаты головным исполнителем или исполни-
телем расходов на сумму не превышающую 5 млн 
и 3 млн. руб. в месяц соответственно. Кроме того, 
обязанность по открытию отдельного счета уста-
навливается и в связи с тем, что субподрядчик 
входит в кооперацию головного исполнителя 
(исполнителя). [5]

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что субподрядчик также как и головной исполни-
тель (исполнитель) обязан открыть отдельный 
счет в случае, если он задействован в исполнении 
государственного оборонного заказа, кроме слу-
чаев, установленных выше.

Другим вопросом, имеющим на сегодняшний 
день особую актуальность, является возможность 
банковских организаций отказать в открытии и 
обслуживании отдельного счета по федеральному 
закону № 275. При рассмотрении норм указанного 
федерального закона необходимо подчеркнуть, 
что обязанность по открытию и обслуживанию 
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отдельного счета напрямую установлена нормами 
закона о гособоронзаказе. Однако в иных законо-
дательных актах можно найти ряд норм, позволя-
ющих уполномоченным банкам отказать в откры-
тии отдельного счета для исполнения государ-
ственного контракта на основании федерального 
закона № 275. Аргументом в пользу такого довода 
может являться ряд положений Федерального 
закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма». Так, банк по общему правилу 
может отказать в открытии счета в случае наличия 
подозрений, что счет открывается с целью совер-
шения легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансирования 
терроризма. [5]

В науке существует иная точка зрения. [6] 
Так, некоторые ученые придерживаются мнения о 
том, что уполномоченные банки не вправе отказы-
вать в открытии отдельного счета в рамках испол-
нения контрактов по государственному оборон-
ному заказу. В качестве аргумента приводится 
довод о том, что уполномоченный банк по отноше-
нию к участникам государственного контракта на 
выполнение государственного оборонного заказа 
занимает доминирующее положение на рынке по 
смыслу Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 
135-ФЗ «О защите конкуренции».

Другим доводом в пользу наличия обязанно-
сти банка заключить договор с клиентом могут 
являться нормы гражданского законодательства ( 
ч. 2. ст. 846 ГК РФ), в соответствии с которыми 
банк на условиях публичной оферты обязан 
заключить с любым клиентом договор, кроме слу-
чаев, когда отказ в заключении такого договора 
напрямую допускается законодательством. 

Спорным аргументом является норма Нало-
гового кодекса Российской Федерации (п. 12 ст. 76 
НК РФ), в соответствии с которой банки не вправе 
открывать счета при решении налогового органа о 
приостановлении операций по счетам. На первый 
взгляд, никаких исключений для целей гособорон-
заказа Налоговый кодекс не предусматривает. [7] 
Однако в случае, если налоговая служба нало-
жила ограничение в виде приостановление опера-
ций по счетам, Банки обязуются открывать отдель-
ные счета в порядке закона о гособоронзаказе. 
Таким образом, в очередной раз подчеркивается 
специальность норм, предусмотренных законом 
№ 275-ФЗ по отношению к нормам Налогового 
кодекса. [8] Сходную позицию заняла и ФНС, ука-
зав в одном из своих писем, что в соответствии со 
сложившейся судебной практикой допускается 
открытие и обслуживание отдельных банковских 
счетов по смыслу закона о гособоронзаказе при 
наличии решения налогового органа о приоста-
новлении операций по счетам. [9]

Таким образом, можно утверждать о том, что 
уполномоченные банки не имеют право отказы-
вать в открытии и обслуживании отдельных сче-
тов для гособоронзаказа. 

Рассмотрев основные положения действую-
щего законодательства об открытии отдельных 
счетов для целей исполнения государственного 
контракта, необходимо проанализировать усло-
вия пользования отдельным счетом, которые 
закрепляет действующее законодательство.

Отдельный счет, открываемый в соответ-
ствии с законом о гособоронзаказе, имеет режим 
использования. Смысл использования отдельного 
счета по государственному оборонному заказу 
состоит в том, что перечисление денежных 
средств допускается лишь на другие такие же 
отдельные счета, открываемые в рамках исполне-
ния государственного оборонного заказа и(или) в 
целях осуществления выплаты лицам, которые 
входят в кооперацию головного исполнителя. [10] 
Кроме того, законодательством установлен пере-
чень операций, которые запрещено проводить в 
рамках отдельного счета, обслуживаемому на 
основании Федерального закона «О государствен-
ном оборонном заказе». Таким образом, режим 
отдельного счета, открытого в уполномоченном 
банке, исключает возможность направления 
денежных средств на цели, не связанные с испол-
нением государственного оборонного заказа. [11] 
Законодательные ограничения на списание 
денежных средств с отдельного счета снимаются 
при закрытии отдельного счета. [12]

Не менее актуальным является и вопрос 
использования отдельного счета для проведения 
взаимозачета. Так, в силу прямого указания закона  
№ 275-ФЗ использование отдельного счета не 
допускается при проведении взаимозачета. Ана-
логичная позиция прослеживается и в судебной 
практике. [13] При этом допускается проведение 
зачета взаимных требований в случае, если усло-
вие о взаимозачете было частью согласованного 
сторонами порядка расчета по договору, а также в 
случае определения сложившегося в рамках 
одного договора сальдо взаимных представле-
ний. [14]

Имеется и другая позиция, согласно кото-
рой, закон о гособоронзаказе напрямую запре-
щает взаимозачет только при совершении банков-
ских операций. Запрета на проведение взаимоза-
чета при совершении гражданско-правовой 
сделки, совершенной в порядке, предусмотрен-
ном ст. 410 ГК РФ, не существует. Такая позиция 
обосновывается тем, что сделка, совершенная в 
порядке ст. 410 ГК РФ не может быть охарактери-
зована как банковская операция. [15]

Таким образом, в целях избежания возмож-
ных споров с госзаказчиков, рекомендуется зара-
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нее включать в договор условие о проведении 
взаимозачета.

С практической точки зрения интересным 
представляется вопрос относительно осущест-
вления расходов на затраты по государственному 
оборонному заказу.

Примечательно, что Федеральный закон «О 
государственном оборонном заказе» № 275-ФЗ не 
содержит конкретного перечня расходов, которые 
можно осуществлять в рамках отдельного счета, а 
также каких-либо запретов и (или) ограничений, 
кроме как ограничений для предельной суммы 
операций. Ведомственные акты конкретизируют 
состав прямых затрат, которые допускаются при 
выпуске продукции для нужд гособоронзаказа. 
Так, в состав прямых затрат входят материальные 
затраты, затраты на выплату страховых пособий, 
заработной платы, на подготовку и освоение про-
изводства, а также специальные и прочие затраты. 
При этом, в состав прочих затрат входят иные, 
которые необходимы для выполнения гособорон-
заказа. [16] Таким образом, перечень затрат огра-
ничивается единственным условием, а именно 
необходимостью для выполнения гособоронза-
каза.

Не менее актуальным является и вопрос 
совершения операций на основании договора об 
уступке (переуступке) права требования. По 
общему правилу, установленному законом № 275-
ФЗ, проведение таких операций не допускается. 
Арбитражный Суд Северо-Западного округа при 
рассмотрении одного из дел, в котором право тре-
бования перешло к истцу по договору цессии, 
напрямую сослался на императивный запрет про-
ведения операций по перечислению денежных 
средств с отдельного счета на основании дого-
вора цессии и признал такой договор ничтожный. 
[17]

Однако запрет на совершение по отдель-
ному счету банковских операций не распростра-
няется на совершение субподрядчиками голов-
ного исполнителя собственно сделок об уступке 
прав требования. Так, в одном из дел, рассмо-
тренных Арбитражным Судом Северо-Западного 
округа, было установлено, что истец, действуя на 
основании заключенного с исполнителем дого-
вора цессии, обратился в суд с требованием о 
взыскании задолженности с должника(заказчика) 
по договору подряда. По мнению суда кассацион-
ной инстанции, суды первой и апелляционной 
инстанции обоснованно взыскали задолженность 
в пользу исполнителя, а заключенный договор 
цессии не подпадает под запрет, устанавливае-
мый законом о гособоронзаказе [18].

Важно, что закон № 275-ФЗ устанавливает 
исполнительский иммунитет в отношении денеж-
ных средств, находящихся на отдельных счетах. 
[19] Так, запрещено по общему правилу прово-

дить взыскание на денежные средства, находя-
щиеся на отдельных счетах, за исключением тре-
бований о возмещении вреда жизни и здоровью, 
об оплате труда (в т.ч. и выплатах выходных посо-
бий) и о взыскании сумм в пользу Российской 
Федерации.

Аналогичный подход находит свое отраже-
ние и в судебной практике. Так, при рассмотрении 
одного из споров, арбитражный суд Северо-За-
падного округа согласился с доводами судов пер-
вой и апелляционных инстанций, указав, что банк 
не имел права приостанавливать текущие опера-
ции на счету при наличии исполнительного доку-
мента, так как счет был открыт в соответствии с 
Федеральным законом № 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе». [20]

Рассматривая проблематику открытия и 
использования отдельных счетов, следует ука-
зать, что такая практика не является новеллой 
законодательства в сфере государственного обо-
ронного заказа. Так, при участии в процессе госу-
дарственных и(или) муниципальных закупок на 
электронных торговых площадках, исполнитель 
обязуется открыть специальный счет в банке. 
Режим специальных счетов предусмотрен и в 
жилищном законодательстве Российской Федера-
ции. Следует отметить, что в большинстве норма-
тивных актов используется термин «специальный 
счет». В законе о государственном оборонном 
заказе употребляется однако не «специальный 
счет», а «отдельный счет». Тем не менее, исполь-
зование разных понятий следует считать скорее 
терминологическим различием, нежели отличием, 
касающимся правовой природы такого счета. 

Так, использование специального счета по 
смыслу Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ предполагает вне-
сение заказчиков денежных средств на открытый 
счет в качестве подтверждения серьезности своих 
намерений. Расходные операции со специального 
счета можно производить на выплату заработной 
платы (страховых взносов), перечисление денеж-
ных средств поставщику (исполнителю). Сходные 
ограничения установлены и для специального 
счета, открываемого в рамках жилищного законо-
дательства. Таким образом, можно определить 
две главные черты режима специального счета: 
ограничение на проведение расходных операций 
напрямую в законе и открытие его в уполномочен-
ном банке. Сходную ситуацию можно наблюдать 
применительно к отдельному счету, открываемом 
в рамках Федерального закона «О государствен-
ном оборонном заказе». Таким образом, можно 
утверждать, что отсутствуют существенные раз-
личия в использовании специального и отдель-
ного счета.



115

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

 ПУБЛИЧНОЕ  ПРАВО

Очевидно, что государство устанавливает 
режим «специальных» или «отдельных» счетов, 
руководствуясь разного рода соображениями. В 
первую очередь, открытие «специального» или 
«отдельного» счета является обеспечительной 
мерой, подтверждающей серьезность намерений 
заказчика. Во-вторых, использование режима 
«специального» или «отдельного» счета является 
мерой финансового контроля в рамках исполне-
ния государственного оборонного заказа [21], что 
повышает финансовую дисциплину сторон.

Отдельно хотелось бы отметить, что исполь-
зование отдельных счетов снижает риски отмыва-
ния (легализации) доходов, полученных преступ-
ным путем и финансирование терроризма. [22] 
Такое положение дел предопределяется тем, что 
режим использования отдельного счета ограничен 
как по перечню операций, так и по предельным 
суммам. 

Итак, подводя итог вышесказанному, можно 
отметить, что практика использования отдельных 
счетов имеет положительный эффект. С одной 
стороны, участники гражданских правоотношений 
сталкиваются с ограничением их деятельности, 
установленные императивными нормативными 
правовыми актами. С другой стороны, режим 
отдельного счета позволяет государству повы-
шать финансовую дисциплину сторон, создавая 
эффективный инструмент обеспечения исполне-
ния обязательств по государственному контракту 
в сфере гособоронзаказа, а также предотвращать 
преступления в экономической сфере.
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Введение категории «публичная власть» 
стало главной новеллой ст. 132 Консти-
туции РФ, которое закрепилось в связи 

с принятием поправок в 2020 году. Хоть в Консти-
туцию РФ впервые была введена данная катего-
рия, в науке давно устойчиво представление о 
данном понятии. Сформированы точки зрения о 
самом понятии, сущностных характеристиках и 
тенденциях развития. 

По словам В.П. Бородулина в современное 
время публичная власть определяется более 

обширным толкованием, чем раньше [1, с. 163]. 
Она довольна широка в своём проявлении, благо-
даря масштабу осуществления власти. Так, Кон-
ституция РФ 1993 года с принятыми поправками, 
а именно часть 3 ст. 132 закрепила категорию 
публичной власти, включающую в себя государ-
ственную власть и местное самоуправление. Про-
изошло объединение этих двух институтов в одну 
систему, что породило дискуссии насчет опреде-
ления независимости ее элементов. Часть 3 ст. 
132 Конституции РФ [2] закрепляет обособлен-
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ность данных видов власти, но напрямую подчер-
кивает их неразрывную связь и цели реализации. 
Например, местное самоуправление не входит в 
систему государственной власти, что гарантиро-
вано Конституцией РФ и федеральным законода-
тельством, но находится в определенной зависи-
мости от нее. В свою очередь, государственная 
власть, имея определенные полномочия в отно-
шении муниципальной, все же ограничена в спек-
тре воздействия. В таком случае местное самоу-
правление и государственную власть мы рассма-
триваем как самостоятельные элементы одной 
системы, действующие в публичных интересах, то 
есть интересах всех граждан. 

Вопрос понятия публичной власти носит 
дискуссионный характер. Соответственно, чтобы 
исследовать данную категорию следует рассмо-
треть ряд доктринальных определений, а затем 
законодательных дефиниций. 

В своей работе, И.К. Советов определял 
публичную власть как разновидность социальной 
власти, указывая на то, что она выделена от 
народа и призвана действовать от его имени [3, с. 
46]. Как разновидность социальной власти, она 
обладает открытостью и доступностью обществу, 
реализует объективные потребности общества, а 
также распространяется на все население. С дан-
ной точкой зрения можно согласиться, так как 
главной целью публичной власти является удов-
летворение публичных интересов вкупе с коорди-
нацией общества в целом. Принадлежность 
публичной власти обществу подтверждается ч. 1 и 
2 ст. 3 Конституции РФ, в которой сказано, что 
носителем суверенитета и единственным источ-
ником власти в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ. Народ осущест-
вляет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления.

Профессор С.А. Авакьян в 2017 году отож-
дествлял понятия публичной власти, народовла-
стия и политической власти. По его словам, «поли-
тическая власть также называется публичной вла-
стью, исходя из того, что она осуществляется в 
обществе и адресована широким массам членов 
общества…». Политическая власть — это госу-
дарственная власть, т.е. управление делами госу-
дарства и общества через систему государствен-
ных органов с участием в этом процессе также 
негосударственных организаций, использующих 
те или иные средства влияния на государствен-
ные органы, а через них — на управление госу-
дарством и обществом. Власть народа в РФ — это 
публичная власть [4]. Полагаем, что, приравняв 
друг к другу эти понятия, он исходил из целевой 
направленности как публичной, так и политиче-
ской власти. Ядром данных понятий является то, 

что руководство государством подразумевает под 
собой управлением обществом в интересах и во 
благо, что по смыслу является народовластием. 
Народовластие является одним из ключевых 
условий для реализации публичной власти, так 
как управление делами общества не может быть 
осуществлено без учета его интересов. В свою 
очередь народовластие должно в себя включать 
доступность каждому гражданину осуществлять 
реализацию власти самостоятельно или через 
выборные органы власти, что конституционно 
закреплено. Таким образом, считаем, что все три 
понятия находятся в неразрывной связи, но их 
отождествление не совсем верно. Скорее, они 
соотносятся как общее и частное, так как осущест-
вление власти подразумевает непосредственное 
участие населения через органы государственной 
власти и местного самоуправления в соответ-
ствии со ст. 3 Конституции РФ.

Таким образом, из представленных позиций 
делаем вывод, что публичная власть имеет обще-
ственный характер. Иными словами, она высту-
пает инструментом общества для управления 
государства в интересах всего населения. Отсюда 
становится ясным, что публичная власть, являясь 
общественной, принадлежит именно гражданам. 
Все граждане РФ в полной мере имеют возмож-
ность осуществлять публичную власть, что гаран-
тировано Конституцией. Также данное высказыва-
ние подтверждается Заключением Конституцион-
ного суда от 16.03.2020 № 1-З «О соответствии 
положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 
Федерации не вступивших в силу положений 
Закона Российской Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации «О совершен-
ствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной вла-
сти», а также о соответствии Конституции Россий-
ской Федерации порядка вступления в силу ста-
тьи 1 данного Закона в связи с запросом Прези-
дента Российской Федерации» (далее – Заключе-
ние Конституционного суда № 1-З), в котором 
указывается на то, что все граждане Российской 
Федерации независимо от оснований приобрете-
ния гражданства обладают на ее территории 
всеми правами и свободами и несут равные обя-
занности, предусмотренные Конституцией Рос-
сийской Федерации [5]. 

На сегодняшний день законодатель норма-
тивно не закрепил понятие публичной власти, но 
встроил данную конструкцию в ст. 71, 80, 132 Кон-
ституции РФ, а также в иные нормативные акты, 
что позволяет самостоятельно охарактеризовать 
и раскрыть рассматриваемую категорию.

В соответствии с Конституцией РФ публич-
ная власть представляет собой органы местного 
самоуправления и органы государственной вла-
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сти, осуществляющие взаимодействие для наибо-
лее эффективного решения задач в интересах 
населения, проживающего на соответствующей 
территории. Та же система органов публичной 
власти отражена в ст. 1 Федерального закона от 
21.12.2021 №414-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№414-ФЗ) для взаимодействия в целях создания 
условий для обеспечения устойчивого и комплекс-
ного социально-экономического развития в преде-
лах территории субъекта Российской Федерации 
[6]. Считаем, в приведённых нормативных актах 
представлена не сама система публичной власти, 
а лишь система ее органов.

Обращаясь к ст. 2 Федерального закона от 
08.12.2020 № 394-ФЗ «О Государственном Совете 
Российской Федерации» [7] (далее – Федераль-
ный закон №394-ФЗ), также видим лишь перечис-
ление органов, составляющих единую систему 
публичной власти, а также целевую направлен-
ность их деятельности. Данный закон лишь позво-
ляет снять ряд вопросов о том, какие органы вхо-
дят в единую систему публичной власти. 

Исходя лишь из представленных выше зако-
нов делаем вывод, что публичная власть высту-
пает как совокупность органов власти различных 
уровней, чья деятельность отражается в дей-
ствиях и решениях, направленных на обеспече-
ние и защиту прав и свобод человека и гражда-
нина, но ранее было выяснено, что данное явле-
ние также включает в себя народовластие. Соот-
ветственно, законодатель трактует единую 
систему публичной власти довольно узко по срав-
нению с исследователями в сфере местного само-
управления.  К сожалению, нормативно прояснена 
лишь система органов публичной власти, в то 
время как необходимо выработать именно еди-
ную дефиницию данной категории. 

Как было выяснено ранее, единую систему 
органов публичной власти составляют различные 
органы власти, в том числе федеральные органы, 
органы власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления. В этой связи, по мнению боль-
шинства авторов, система органов публичной 
власти выглядит следующим образом: 

1.Федеральный уровень государственный 
власти;

2.Государственная власть уровня субъекта 
РФ;

3.Местный уровень власти.
Такое деление происходит относительно 

территории, на которой она реализуется. Принци-
пиальным отличием уровней друг от друга явля-
ется их предмет ведения и сфера влияния. В рам-
ках единой системы наиболее общими призна-
ками для всех видов власти признаются следую-
щие:

источником власти является народ. Наро-
довластие как способ управления государством 
охватывает все виды власти, независимо от форм 
участия населения в решении вопросов жизнео-
беспечения. В постановлении Конституционного 
суда от 18.07.2012 № 19-П «По делу о проверке 
конституционности части 1 статьи 1, части 1 ста-
тьи 2 и статьи 3 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» в связи с запросом Законодательного 
Собрания Ростовской области» (далее – поста-
новление Конституционного суда № 19-П) уста-
новлено, что в целях обеспечения участия граж-
дан РФ в управлении делами государства и в 
местном самоуправлении, Конституция РФ закре-
пляет право граждан обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления, которое в совокупно-
сти с другими элементами правового статуса лич-
ности позволяет гражданам выразить свое отно-
шение к деятельности публичной власти, свои 
потребности в эффективной организации государ-
ственной и общественной жизни…[8] Полагаем, в 
силу конституционной гарантированности данного 
права невозможно лишить граждан возможности 
управления делами общества. Наделив общество 
народным суверенитетом, государство обеспе-
чило граждан доступностью участия в управлении 
населением;

 действуют из публичного интереса. Органы 
власти всех уровней действуют в интересах всего 
общества, опираясь на стандарты уровня жизни, 
социального развития и традиций на той или иной 
территории. Не удовлетворив потребности насе-
ления, нельзя говорить о выполнении публичной 
функции органов власти; 

за каждым из уровней закреплен предмет 
ведения, а также созданы собственные органы 
власти, реализующие полномочия управления. 
Закон наделяет органы власти сферой тех обще-
ственных отношений, в рамках которых реализу-
ются полномочия таких органов. Например, к 
исключительному предмету ведения субъекта 
Федерации относятся налоги и сборы субъекта 
Федерации. Разграничение предметов ведения 
играют большую роль для упорядочения всей 
системы публичной власти;  

выполняют функции нормотворчества. 
Выходным продуктом процесса осуществления 
власти на определенном уровне выступает нор-
мативный акт. Разработка нормативных актов 
позволяет беспрекословно урегулировать отно-
шения субъектов, а в части поведение иных орга-
нов власти. Ключевым условием осуществления 
нормотворческой деятельности органами власти 
является непротиворечие иным актам, имеющим 
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высшую юридическую силу. Так, согласно ч. 5 ст. 
76 Конституции РФ законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации 
не могут противоречить федеральным законам; 

социальная направленность всех уровней, а 
именно направленность на обеспечение обще-
ственных интересов, позволяет говорить о един-
стве этих трех элементов, как одной системе 
публичной власти. Полагаем, отсутствие одного 
звена не позволит полноценно обеспечить граж-
дан участием в управлении государством на всех 
уровнях. Вводя понятие публичной власти, зако-
нодатель создает условия для эффективной орга-
низации и осуществлении власти на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровне. 

Еще одним сходством всех уровней власти 
является то, что, осуществляя свою деятельность, 
органы опираются на одни принципы организации 
и осуществления публичной власти. Убеждены, 
что все принципы организации и осуществления 
публичной власти закреплены в Конституции и к 
наиболее универсальным принципам относятся: 

верховенство Конституции РФ;
единство системы публичной власти;
народный суверенитет;
легитимность деятельности органов власти;
гарантированность местного самоуправле-

ния и его самостоятельность.
Перечисленные принципы характеризуют 

сущность и способы организации всех уровней 
власти. Отступление от основополагающих прин-
ципов означает отступление от правовых ориен-
тиров организации власти, установленных госу-
дарством. Говоря о системе публичной власти, 
прежде всего мы отмечаем целостность и взаи-
мосвязь элементов, ее составляющих. О.А. 
Кожевников определяет систему как совокупность 
элементов произвольной природы, связанных 
друг с другом, которая образует определенную 
целостность [9, с. 253]. Другими словами, связь 
элементов одной системы порождает созависи-
мость и соподчиненность, но не дискредитирует 
автономию каждого. Считаем, полноценность и 
наполненность элементов напрямую зависит от 
характера взаимоотношений и подчиненности 
субъектов.  В рамках единой системы публичной 
власти не можем не наблюдать прямую зависи-
мость органов власти друг от друга. Если быть 
точнее, видим неотъемлемое взаимодействие 
элементов на разных уровнях. 

Содержанием деятельности публичной вла-
сти является удовлетворение публичных интере-
сов, то есть общественных интересов, посред-
ством органов государственной власти на разных 
уровнях. В силу того, что именно государственные 
органы наделены публичной функцией, отмечаем 
властный характер всего института публичной 

власти. Но по мнению И.К. Советова властная 
деятельность сочетается с координирующей дея-
тельностью в отношении тех социальных институ-
тов, которые отличаются большей или меньшей 
степенью самоорганизации [3, с. 49].

Исходя из вышесказанного, предлагается 
выделить следующие признаки публичной власти. 

Первым признаком выделяем то, что публич-
ность власти выражена социальной направленно-
стью деятельности государственных, региональ-
ных и муниципальных органов власти. Их дей-
ствия обличены в различные формы убеждения и 
принуждения общества для жизнеобеспечения 
определенных уровней населения. Полагаем, 
такие действия власти направлены исключи-
тельно на осуществление воли граждан с предва-
рительным учетом интересов всего населения.  
Главной целью такой деятельности всегда будет 
выступать общественный интерес. 

Второй признак проявляется в том, что 
публичная власть реализуется принятием коллек-
тивных решений населением в целях обеспече-
ния жизнеспособности общества. Согласно ст. 7 
Конституции РФ, Российская Федерация - соци-
альное государство, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. 
В таком случае говорится конституционном праве 
народа существовать в достойных условиях 
жизни, которые должно обеспечивать государ-
ство. Соответственно, полагаем, государству 
удобно отдать населению право самостоятельно 
или посредством органов власти участвовать в 
вопросах жизнеобеспечения государства в целом. 
Публичная власть сконцентрирована «в руках» 
граждан, которые самостоятельно выбирают спо-
собы взаимодействия с государством. Государ-
ство не может умалять права граждан в процессе 
осуществления власти, не создав условия и 
доступность реализации своих прав. Именно 
народ управомочен управлять государством в 
интересах общества, выражая свою волю. 

Третьим признаком является территориаль-
ная обособленность реализации публичной вла-
сти. Определяя пределы реализации власти орга-
нов, законодатель четко разграничивает их пред-
меты ведения, опираясь на территориальное 
деление государства. Территориальное обосо-
бление неразрывно связано с экономической 
автономией населения и власти, поскольку разре-
шение вопросов населения на определённом 
уровне нуждается в самостоятельном обеспече-
нии, в зависимости от особенностей занимаемой 
территории. 

Четвертым признаком выступает публичный 
интерес, т. е. действие власти в интересах обще-
ственности. Профессор С.А. Авакьян под публич-
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ным интересом понимает общественное благо – 
как цель [4]. Раскрывая понятие интересы обще-
ственности, прежде всего мы говорим о социаль-
ных стандартах жизнеобеспечения населения на 
определённой территории и уровне. Здесь имеет 
значение комплекс интересов и потребностей 
граждан для формирования полномочий и функ-
ций органов власти в ее непосредственной дея-
тельности, направленной на поддержание усло-
вий для устойчивого жизнеобеспечения государ-
ства. 

Пятый признак - абсолютное подчинение 
всего населения государства действию публичной 
власти, иными словами, легитимное принужде-
ние. Это проявляется в готовности населения при-
нимать и подчиняться решениям по воле государ-
ства в реализации и осуществлении функций 
публичной власти. По нашему мнению, данный 
признак имеет большое значение, так как именно 
граждане способны контролировать эффектив-
ность принимаемых решений органами власти и 
влиять на их дальнейшее развитие. 

Шестым признаком является то, что публич-
ная власть реализуется в лице отдельных госу-
дарственных органов. Очевидно, что для грамот-
ного управления государством требуется созда-
ние отдельных органов, способных действовать 
от его имени для осуществления власти. В зави-
симости от уровня власти создаются соответству-
ющие органы, имеющие определенные компетен-
ции, что отражает иерархию в системе публичной 
власти. Так, согласно ч. 2 ст. 11 Конституции РФ 
государственную власть в субъектах Российской 
Федерации осуществляют образуемые ими 
органы государственной власти. Подобным обра-
зом организуется власть и на иных уровнях, в 
соответствии с предметами ведения и полномочи-
ями. 

Седьмой признак характеризует публичную 
власть как осуществление управления государ-
ством на основании и во имя закона. Основанием 
для выполнения публичных функций служит 
закон, что должно исключать произвол и злоупо-
требление со стороны органов власти разных 
уровней. Согласно ч. 2 ст. 15 Конституции РФ 
органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, граждане и 
их объединения обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законы. 

Итак, в работе сопоставлены разные точки 
зрения о природе и понятии публичной власти. На 
их основании приходим к выводу, что публичная 
власть как явление не стало новым для организа-
ции власти в РФ, однако впервые получило нор-
мативное закрепление. Лишь доктринально суще-
ствовавшая система публичной власти, легитимно 
закрепилась, сохранив прежние принципы ее 

организации, осуществления и реализации 
публичных интересов населения. Поправки в Кон-
ституцию РФ позволили четко разделить государ-
ственную власть и местное самоуправление, 
искоренив возможность отождествления этих 
уровней управления территорией. 

Публичная власть представляет собой сово-
купность органов государственной власти, мест-
ного самоуправления и общественной власти, 
взаимодействие которых призвано обеспечивать 
публичный интерес. Всеми реализуется управлен-
ческая деятельность, которая должна соответ-
ствовать основам демократии. 

На данном этапе имеется несколько уровней 
публичной власти, которые самостоятельны в 
своем проявлении: федеральная государствен-
ная власть, государственная власть субъектов РФ 
и муниципальная власть. Каждый из них призван 
обеспечивать целостность системы публичной 
власти, не умаляя самостоятельности друг друга. 
Ведь конструкция публичной власти введена для 
более эффективного взаимодействия ее состав-
ляющих элементов в целях решения государ-
ственных задач в интересах всего населения. 
Уровни власти должны действовать согласованно 
и удовлетворять потребности населения.

 Таким образом, в наиболее общем виде 
публичная власть представляет собой способ 
организации принятия и реализации коллектив-
ных легитимных и легальных решений, посред-
ством совокупности органов власти различных 
уровней, чья деятельность отражается в дей-
ствиях и нормативных актах, основывающихся на 
публичном интересе, в территориальном публич-
ном коллективе с помощью методов принуждения 
и убеждения. Отметим, что публичная власть 
является довольно сложной конструкцией, вклю-
чающей в себя не только систему публичных орга-
нов власти, но и общественную власть, которая 
имеет наибольшее значение. Законодательная 
трактовка рассматриваемой категории не отра-
жает полноты данной конструкции, что создает 
потребность в более подробном раскрытии и тол-
ковании понятия публичной власти.
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addition, appropriate measures are proposed to solve these problems, as well as to increase the 
effectiveness of cooperation between Russian and Chinese universities in the field of education. 

Key words: teaching the Russian language, educational cooperation, problems, joint coope- 
ration. 

Введение. Укрепление международного 
сотрудничества и обмена на протяжении послед-
них лет, обусловило появление совместных обра-
зовательных моделей. Между Китаем и Россией 
давняя история совместного образовательного 
сотрудничества. У России есть хорошие традиции 
образования, в отличие от многих западных стран. 
Высшее образование в России имеет преимуще-
ство в качестве обучения и расходами за его полу-
чение. По мере выдвижения и развития инициа-
тивы «Один пояс, один путь», открылись новые 
возможности для развития экономики в сфере 
образования Китая. По мере развития совмест-
ного образовательного сотрудничества, многие 
обучающие ресурсы введены в нашу страну, что 
способствуют переходу к качественному образо-
ванию, плюрализму в рамках талантов, а также 
многообразию в сфере высшего образования, что 
имеет большое значение для развития будущего 
высшего образования. 

Результаты исследования. 1. Нынешнее 
состояние совместного образовательного 
сотрудничества. 

Хулунбуирский университет использует своё 
географическое преимущество для совместного 
образовательного сотрудничества. Он располо-
жен на севере Китая, в Автономном Районе Вну-
тренняя Монголия (АРВМ) рядом с Россией и 
Монголией. В данный период созданы тесные 
отношения сотрудничества с Забайкальским госу-
дарственным университетом, Красноярским педа-
гогическим университетом, Белгородским техни-
ческим университетом и другими университетами 
России. 

В настоящее время некоторые подразделе-
ния Хулунбуирского университета: институт искус-
ства, институт музыки и танца, институт строи-
тельства, институт русского языка - создали с дан-
ными университетами России совместные обра-
зовательные сотрудничества. В течение 
одного-двух лет студенты изучают курс русского 
языка, грамматики и профессиональной специ-
альности. На третьем курсе студенты, учащиеся в 
совместных образовательных программах, могут 
учиться в России один год или остаться на более 
длительное время, чтобы продолжить обучение 
[1, 2]. 

Во время обучения в Китае, занятия по рус-
скому языку были значительными, и очевидно, что 
ни Китай, ни Россия не очень внимательно вос-
принимают способность речи студентов, однако 

состояние не такое. Потому, что почти все сту-
денты в школе не изучали русский язык (они 
«ноль»), Они не придают русскому языку боль-
шого значения, поэтому многие студенты «неэф-
фективны» Изучают только один-два семестра 
язык и отказываются от дальнейшего обучения. 
Поэтому необходимо уделять больше внимания 
на обучение русскому языку в области совмест-
ных образовательных сотрудничеств, анализиро-
вать причины этого явления, найти пути решения 
проблем. Необходимо повысить интерес и эффек-
тивность обучения студентов языку, а, в конечном 
счёте, улучшить успеваемость и общую языковую 
способность учащихся, чтобы осуществлять преи-
мущество в рамках совместных образовательных 
программ КНР и РФ. 

2. Проблемы, существующие в обучении 
русскому языку в рамках совместных образова-
тельных программ КНР и РФ. 

2.1 Недостатки самостоятельного изуче-
ния студентами русского языка. 

На основании проведённого автором опроса, 
стало известно, что многие студенты не испыты-
вают особого интереса к изучению русского языка. 
Подавляющее большинство студентов рассма-
тривают обучение по совместным образователь-
ным программам в качестве способа повышения 
квалификации или возможности обучения за гра-
ницей, при отсутствии альтернативы поехать в 
другую страну. Именно это становится причиной 
выбора совместных российско-китайских образо-
вательных программ, иными словами, студенты 
вынуждены изучать русский язык, чтобы уехать 
продолжать обучение в России. Таким образом, 
процесс изучения русского языка не вызывает у 
студентов особого интереса, наблюдается отсут-
ствие инициативы, вплоть до полной потери моти-
вации к учебному процессу [1, 3]. 

2.2 Ослабление сознательности в изучении 
русского языка и негативная окружающая среда. 

Большая часть студентов, обучающихся по 
совместным международным образовательным 
программам, пребывает в комфортных условиях. 
Подразумевается оказание материальной под-
держки, они менее подвержены стрессовым влия-
ниям, однако испытывают трудности психологиче-
ского характера и всестороннего снижения моти-
вации к обучению. Данная категория студентов 
характеризуется отсутствием вырабатываемых в 
средней школе положительных учебных навыков, 
стремления к самостоятельному обучению и ини-
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циативности, а после поступления в университет, 
по большей части, испытывает чувство рассла-
бления и эйфории. 

Ввиду того, что русский язык является новым 
иностранным языком, большинство учащихся не 
владеют базовыми знаниями – это дополняется 
трудностями языкового изучения, а также необхо-
димостью овладения другими профилирующими 
дисциплинами, что приводит к росту учебной 
нагрузки. Сложность изучения русского языка и 
отсутствие сознательного подхода к обучению, 
стали следствием снижения внимания к структуре 
и содержанию языковых программ. Это привело к 
утрате у студентов, обучающихся по совместным 
международным программам с низким уровнем 
базовой языковой подготовки, чувства новизны от 
изучения материала в начале обучения, сменив-
шегося пресыщением от ежедневной рутины и 
трудоёмкого процесса обучения. 

Кроме того, современное развитие инфор-
мационно - коммуникационных технологий, с 
одной стороны, принесло много преимуществ в 
плане удобства овладения иностранными язы-
ками, но, с другой стороны, сыграло отрицатель-
ную роль для учащихся, не обладающих достаточ-
ной внутренней мотивацией к самостоятельному 
обучению. В частности, функция быстрого доступа 
к сети Интернет с телефона привела к абсолютной 
зависимости от мобильного интернета, вплоть до 
пользования телефоном в развлекательных целях 
во время аудиторных занятий и невозможности 
концентрации внимания во время лекций. Все эти 
факторы создали большие трудности для препо-
давания и обучения русскому языку. 

2.3 Учебные материалы не соответ-
ствуют студенческому уровню. 

Учебные материалы основываются на обу-
чении, которое является централизованным отра-
жением содержания. На сегодня в Хулунбуирском 
университете пользуется учебник «Русский язык», 
написанный институтом русского языка Хэйлун-
цзянского университета. Несмотря на то, что этот 
учебник имеет много преимуществ, он уже исполь-
зуется более десяти лет, имеет устаревшее содер-
жание, которое не связано с течением времени. В 
то же время он специализируется на русском про-
фессиональном языке, что не подходит для начи-
нающих студентов совместных образовательных 
программ обучения [3]. 

3. Стратегия ответных мер по проблемам 
преподавания русского языка в рамках совмест-
ных образовательных программ КНР и РФ. 

3.1 Укрепление идеологического воспита-
ния, постановка целей обучения, активизация 
мотивации к обучению. 

Существует большое количество специали-
зированных курсов, реализуемых в рамках 

совместных образовательных проектов между 
Китаем и Россией, среди которых изучению рус-
ского языка уделяется значительное внимание. 

Является ли возможность мобилизации и 
вдохновения учащихся на сознательное и актив-
ное обучение необходимым условием реализации 
образовательной программы и высокого качества 
обучения? Во-первых, необходимо принять меры 
по усовершенствованию программ для новых сту-
дентов и постановке стиля и характера образова-
тельного процесса, провести работу по планиро-
ванию профессионального образования и 
карьеры. Во-вторых, основная цель обучения рус-
скому языку в рамках совместных образователь-
ных проектов Китая и России предполагает выезд 
за границу; преимущественно заключается в зна-
комстве с традициями, бытом и жизнью посещае-
мой страны, изучением общеупотребительных 
слов. В-третьих, что касается образовательной 
стратегии, необходимо использовать стимуляци-
онно-мотивационную методику обучения, мотиви-
ровать учащихся на активное обучение, осущест-
влять интерактивное взаимодействие преподава-
теля со студентами в процессе занятий, повышать 
интерес к образовательному процессу. И, нако-
нец, определить роль позитивного психологиче-
ского настроя со стороны преподавателя. Пози-
тивное отношение преподавателя к студентам, 
установление с ними обратной связи способствует 
выстраиванию положительных взаимоотношений 
с преподавателем со стороны учащихся, способ-
ствует оптимизации формирования взаимной 
мотивации, а также развития, как педагогической 
деятельности преподавателя, так и процесса обу-
чения студента [4]. 

3.2 Совершенствование методик обучения, 
повышение заинтересованности студентов к 
изучению русского языка. 

Принимая во внимание трудности, с кото-
рыми приходится сталкиваться учащимся с нуле-
вым уровнем владения русским языком, во время 
проведения занятий преподавателям следует 
придерживаться мотивационной методики обуче-
ния, чтобы в полной мере пробудить у студентов 
интерес к обучению. Например, применение тра-
диционных методик обучения в сочетании с муль-
тимедийным обучением предоставляет студентам 
возможность наглядно ощутить языковые матери-
алы. Это способствует появлению увлеченности 
со стороны учащихся, вызывает у них интерес, 
вплоть до возникновения желания увидеть все 
своими глазами. Это в свою очередь увеличивает 
скорость запоминания новых слов, создает воз-
можности дальнейшего их использования для 
построения фраз и предложений. Все это позво-
ляет не только увеличить степень заинтересован-
ности студентов к изучению русского языка, а 
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также повысить эффективность освоения новых 
знаний, что приводит к достижению высоких 
результатов. 

На занятиях и вне занятий можно использо-
вать общедоступные видеокурсы в сети (напри-
мер, MOOC, микро курсы), а также материалы для 
изучения русского языка, доступные на мобиль-
ных устройствах (новости, фильмы, короткие 
видео и др.). Кроме того, социальные сети (напри-
мер, WeChat, QQ) становятся одним из способов 
преподавателей помогать студентам в самостоя-
тельном обучении русскому языку. Возможно, 
использовать также интернет платформы для 
дополнения и обновления учебных материалов, 
консультаций и онлайн оценки успеваемости сту-
дентов. Это может вызвать огромный интерес у 
студентов и поднять их энтузиазм, а также силь-
ное желание видеть своими глазами то, что приве-
дет к более эффективному образовательному 
процессу. 

Кроме того, процесс обучения должен 
выстраиваться, исходя из индивидуальных спо-
собностей учащихся. Необходимо уделять внима-
ние не только студентам, обладающим высокой 
скоростью восприятия, но и принимать во внима-
ние учащихся с низкой успеваемостью. Вместе с 
тем необходимо сосредоточиться на возникаю-
щих трудностях, предоставить каждому студенту 
возможность доступа к образовательному про-
цессу и практического применения полученных 
знаний, укрепить уверенность в своих силах, 
повышая интерес и мотивацию к изучению рус-
ского языка. 

3.3 Значимость методик преподавания рус-
ского языка и оптимизация учебных материа-
лов. 

С точки зрения образовательной политики в 
рамках совместных образовательных проектов, 
прежде всего, необходимо сделать акцент на 
методике преподавания русского языка. Она не 
должна выстраиваться по принципу реализации 
базовой подготовки в области иностранных язы-
ков, потому как у большей части учащихся практи-
чески отсутствуют возможности применения языка 
после окончания вуза. Однако основной целью 
выпускников совместных образовательных про-
грамм является продолжение обучения за рубе-
жом. Учебные заведения должны пропагандиро-
вать изучение русского языка в качестве инстру-
мента коммуникации, а не просто учебной про-
граммы, реализуемой в пределах образовательного 
процесса [3, 4]. 

Кроме того, подбор учебных материалов 
должен осуществляться при поддержке учебных 
заведений и педагогов. Выбор наиболее подходя-
щих материалов по русскому языку, должен стро-
иться в соответствии с конкретными условиями и 

требованиями к образовательному процессу,. В 
частности, необходимо уделять особое внимание 
пособиям, предназначенным для вырабатывания 
практических навыков использования русского 
языка. 

3.4 Укрепление кадрового потенциала и 
подготовка высококвалифицированных много-
профильных педагогов русского языка. 

Для подготовки специалистов в области рус-
ского языка и междисциплинарных наук, прежде 
всего, необходимо провести воспитание педагоги-
ческих кадров для обучения русскому языку, обла-
дающих комплексными и компетентными знани-
ями. 

Учебные заведения могут отправлять наибо-
лее способных и компетентных преподавателей 
среднего и молодого возраста в лучшие языковые 
университеты Китая или в учебные заведения со 
сравнительно высоким уровнем реализации про-
грамм по русскому языку. Например, в такие как: 
Пекинский университет иностранных языков, 
Шанхайский университет иностранных языков, 
Хэйлунцзянский университет и другие высшие 
учебные заведения. Проведение курсов повыше-
ния квалификации и методического обеспечения 
по русскому языку в различных областях техники, 
искусств, архитектуры, строительства и проекти-
рования позволит приглашать специалистов соот-
ветствующих дисциплин из иностранных госу-
дарств [4, 5]. 

После прохождения курсов преподаватель 
сможет вернуться в учебное заведение и вести 
чтение курсов по соответствующим непрофилиру-
ющим дисциплинам. Возможно также создание в 
вузах условий для чтения преподавателями, 
специализирующимися на русском языке, других 
учебных дисциплин. Кроме того, выбор педагогов 
непосредственно для прохождения обучения в 
России может осуществляться благодаря исполь-
зованию различных подходов подбора кандида-
тов. 

Таким образом, можно предполагать, что 
талант является ключом к стабильному развитию 
страны, а международный талант – основой для 
содействия интеграции мировой культуры и науч-
но-технического прогресса. Высшие учебные 
заведения КНР активно откликаются на призыв со 
стороны государства, прилагая все усилия для 
воспитания интернациональных, компетентных и 
высококвалифицированных талантов для продви-
жения инициативы «Один пояс, один путь», а 
также повышения качества реализации совмест-
ных образовательных проектов. 

Выводы. Высшие учебные заведения 
должны рассматривать методы и модели обуче-
ния, которые подходят для своего региона и уни-
верситета, обновлять учебные программы, улуч-
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шать подготовку преподавателей и привлекать 
компетентных специалистов. Университетам 
необходимо учитывать факторы, подходы к обуче-
нию, цели их подготовки, особенности специали-
зации и потребности на рынке кадров, чтобы 
совершенствовать учебные программы по обуче-
нию русскому языку в рамках совместных про-
грамм обучения. Учебным заведениям необхо-
димо использовать преимущества сотрудниче-
ства между китайскими и российскими универси-
тетами в области образовательных программ. 
Университеты должны выпускать больше высоко-
квалифицированных и компетентных специали-
стов с отличными языковыми и деловыми навы-
ками, чтобы достичь развития экономики и страны 
в целом. 
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В Китайской Народной Республике отно-
шения по поводу наследования воз-
никли и нашли свое правовое закре-

пление задолго до периода становления Цинской 
империи, где основным субъектом наследования 
выступал мужчина. Первое подробное описание 
института наследования можно увидеть в древне-
китайской книге «Раздел полей, построек и иму-
щества» [8, C.54]. Ученый-китаист Б. Бирдж книгу 
«Раздел полей, построек и имущества» называет 
«статутом о наследовании» [8, C.54]. В 963 г. н.э. 
указанный документ вошел в Кодекс Тан, где было 
сказано, что «Согласно общеобязательным уста-
новлениям о дворах, когда полагается делить 
поля, постройки и имущество, старшие и млад-
шие братья делят все поровну. Полученное из 
семей жен имущество не подпадает под раздел. 

Если [кто-либо из] старших или младших братьев 
умер, его сын наследует долю отца»[3, С.133–
134.].

В соответствии с конфуцианской догматикой 
передача собственности наследникам происхо-
дила строго по мужской линии, которая опреде-
ляла преемственность во всех сферах жизни. В 
Кодексе Тан прослеживается закрепление и такого 
принципа в наследственном праве как «старши-
е-младшие братья равны» при разделе имуще-
ства» [3, С.133–134.]. Сыновья в соответствии с 
положениями Кодекса Тан не имели права реги-
стрировать свое имущество, если жив отец семей-
ства. В период правления династии Тан за женщи-
нами оставалось приданное. В своих исследова-
ниях по праву Китая Чжэн Сянь-Вень пишет, что 
при разделе семейного имущества в эпоху Тан 
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предполагалось выделение доли и дочерям [7, 
C.200]. В эпоху правления династии Сун дочерям 
выделялось достаточно большое приданное, 
которое по размерам было самым большим рас-
ходом в жизни семьи [10, C.116]. Необходимо 
отметить, что приданное жены не подпадало под 
раздел семейного имущества, то есть жена вла-
дела своим имуществом пожизненно.

В последующее время развития император-
ского Китая в сфере наследования изменениям 
были подвержен субъектный состав, и в первую 
очередь, это касалось женщин. Например, в эпоху 
правления династии Мин был пописан порядок 
обеспечения бездетных вдов [4, C.84.], а в 1775 г. 
Указ цинского правителя предоставил вдовам 
самостоятельный выбор распоряжения своей 
жизнью и как следствие имуществом [9, C.16.]1. В 
Китае женщины были уравнены в правах наследо-
вания с мужчинами лишь новым гражданским 
законодательством в 1931 г. [6]

В сфере наследственного права в Китае гло-
бальные изменения произошли в 2020 году, когда 
был принят Гражданский кодекс Китайской Народ-
ной Республики, куда вошел отдельный раздел о 
наследовании «Книга VI Наследие» [1] (далее ГК 
Китая, Книга VI о наследовании). До этого знако-
вого события в правовом поле Китая вопросы 
наследования регулировались Законом КНР «О 
наследовании» [2], который, в свою очередь, 
состоял из 5-ти глав, куда входили 37 статей. Пер-
вая глава указанного закона регламентировала 
общие вопросы наследования, а именно:

- основания возникновения наследования;
- содержание наследства;
- наследство личных доходов, которые были 

получены в силу исполнения договоров индивиду-
ального подряда;

- право наследования как дееспособных, так 
и признанных недееспособными физических лиц;

- установление сроков для возбуждения в 
суде споров о праве наследования и условия, при 
которых лицо утрачивает право на наследова-
ние[5, c.93].

Глава II «Наследование по закону» рассма-
триваемого правового акта закрепляет процедуру 
и специфику наследования, которое происходит в 
силу закона. В свою очередь, третья глава иссле-
дуемого Закона Китая «Наследование по завеща-
нию и завещательный дар» говорит о процедуре 
наследования в силу наличия завещания, а также 
устанавливает специфику правовой регламента-
ции завещательного дара.

Глава IV «Распоряжение наследством» 
закрепляет нормы, регулирующие отдельные 
аспекты раздела семейного имущества, выделе-

1  Bernhardt K. Women and property in China, 960–
1949. Stanford University Press, 1999. P. 16

ние долей и т.п. Глава V «Дополнительные поло-
жения» устанавливает возможность применения 
местных обычаев в наследственных правоотно-
шениях, а также коллизионные основы наслед-
ственного права Китая.

Анализ нормативной правовой основы регу-
лирования наследственных отношений позволяет 
сделать вывод о том, что наследственное право в 
Китайской Народной Республике выступает в 
качестве отдельной отрасли права, имеющей свой 
предмет и метод правового регулирования.

Гражданский кодекс Китая, включив в себя 
нормы наследственного права внес определен-
ные изменения и дополнения в существующую 
систему наследственных правоотношений. 

В соответствии с положениями ГК Китая 
государство предоставляет, охраняет и защищает 
право наследования физического лица. Проце-
дура наследования берет свое начало после 
смерти наследодателя – физического лица. 
Наследственное имущество – это имущество, 
принадлежавшее наследодателю на законных 
основаниях. Кроме этого, ГК Китая делает уста-
навливает и такую особенность, при которой 
может сложиться ситуация при которой у наследо-
дателя может оставаться имущество, которое в 
силу действующего законодательства не может 
выступать в качестве наследственной массы.

ГК Китая в своих положениях отражает прин-
ципы наследственного права, а именно:

- принцип универсальности наследственного 
правопреемства, закреплен в статье 1123 ГК 
Китая, где сказано, что наследование должно рас-
сматривается как правопреемство вне зависимо-
сти от условий вступления в наследство (закон, 
завещание, завещательный дар, наследственный 
договор);

- принцип свободы завещания содержится в 
статье 1142 ГК Китая, где установлено, что насле-
додатель может отозвать или изменить состав-
ленное им завещание;

- принцип равенства содержится в статье 
1126 ГК Китая, где установлено, что мужчины и 
женщины равны в своих правах на наследство;

- принцип свободы наследования представ-
лен в статье 1124 ГК РФ, а именно: наследник 
вправе отказаться от наследственного имущества 
после его открытия при уведомлении компетент-
ных органов в письменной форме. Наследники(ки) 
в течении 60-ти дней после того, как он(и) узнал(и), 
что ему(им) завещан дар должен(жны) либо при-
нять его, либо написать письменный отказ(ы).

Наследственному праву Китая известно 
наследование по закону и по завещанию. Но пре-
жде, чем исследовать указанные виды наследова-
ния, необходимо отметить, что наследник и по 
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закону, и по завещанию может быть лишен 
наследства, если он совершил следующие дей-
ствия:

- умышленное убийство наследодателя;
- убийство одного из наследников умершего;
- жестокое обращение с наследодателем 

при его жизни и отказ от него;
- подделал, уничтожил, скрыл завещание 

наследодателя;
- завещание составлено наследодателем 

посредством обмана, принуждения, происходило 
вмешательство в дела наследодателя наследни-
ком.

Если же наследник раскаялся в совершении 
отказа, жесткого обращения и иных действий по 
отношению к наследодателю при его жизни и 
последний его простил, то данный наследник 
имеет право на получение наследства.

Глава II ГК Китая содержит нормы, регулиру-
ющие наследование в силу закона. В статье 1127 
ГК Китая содержаться очереди наследования. 
Наследники первой очереди выступают супруг(а), 
дети, родители умершего, причем все дети умер-
шего равны в наследственных правах независимо 
являются ли они кровными, рожденными в браке 
или не брака, либо усыновленными (приемными) 
детьми, воспитанными наследодателем. В отно-
шении родителей действует аналогичное пра-
вило, то есть ими выступают кровные и приемные 
родители, которые равны в наследственных пра-
вах. В первую очередь наследников в качестве 
исключения могут входить лица в статусе зятя и 
невестки, если они ухаживали за наследодате-
лем, но при условии, что они овдовели к моменту 
открытия наследства, то есть они как бы «заме-
няют» своих супругу(а), которые являлись детьми 
наследодателя.

Вторая очередь наследников по праву Китая 
– это братья и сестры, бабушки и дедушки умер-
шего. Данные лица имеют право вступать в 
наследство только при отсутствии супруга(и), 
детей и родителей у умершего. Категория братья 
и сестры в наследственном праве КНР включает в 
себя как полнородных, так и неполнородных 
братьев и сестер, а также сводных братьев и 
сестер, которые находились на иждевении у 
наследодателя, либо, наоборот, оказывали 
помощь ему.

Третью очередь составляют внуки наследо-
датели и их прямые потомки. 

По общему правилу наследование имуще-
ства умершего происходит в равных долях, но 
есть ряд исключений. Так, большая доля наследу-
емого имущества должна быть передана наслед-
нику, который в силу объективных обстоятельств 
испытывает финансовые трудности и является 
нетрудоспособным. Также значительная доля 

имущества наследодателя может быть передана 
наследнику, осуществлявшего уход и оказываю-
щего финансовую поддержку наследодателю при 
его жизни. В свою очередь, статья 1130 ГК Китая 
устанавливает, что, если у наследника имелась 
возможность оказания финансовой помощи 
наследодателю, который в ней нуждался, но 
помощь оказана не была, в этом случае следует 
уменьшить долю этого наследника либо отказать 
ему в наследстве. Данный аспект будет опреде-
лять Народный суд Китая по заявлению заинтере-
сованных лиц. 

Необходимо отметить, что у наследников 
имеется право по соглашению сторон самостоя-
тельно поделить доли (вне равных частях) насле-
дуемого имущества.

Статья 1131 ГК Китая закрепляет положе-
ние, согласно которому может быть выделена 
доля наследуемого имущества лицу, которое не 
является наследником ни по закону и ни по заве-
щанию, но при жизни наследодателя находилось 
на его иждивении или, наоборот, оказывало 
финансовую и не только поддержку и помощь 
наследодателю.

Наследственное право Китая закрепляет 
положения, согласно которым все спорные 
вопросы в отношении наследства, возникающие 
между наследниками, должны решаться на основе 
дружбы, единства, взаимопонимания и согласия. 
Дата вступления в наследство и способ раздела 
имущества между наследниками определяется 
ими совместно, путем проведения консультаций. 
Если наследники не могут достичь согласия, то 
они вправе обратиться сначала в народный 
посреднический комитет с просьбой о посредни-
честве, и только как крайнюю меру для разреше-
ния своих спорных вопросов использовать обра-
щение в Народный суд Китая. Здесь мы можем 
наблюдать нормативное следование традицион-
ным ценностям китайского общества: семейных 
ценностей, среди которых взаимопонимание, 
единство, согласие, дружеские отношения между 
членами семьи занимают главное место, а также 
отношения между членами общества, которые 
перетекли в дружбу, носят черты семейных отно-
шений подпадают под регулирование наслед-
ственным правом. Можно сделать вывод о том, 
что наследственное право Китая не только уста-
навливает нормы материального права, которые 
направлены на регулирование исследуемых отно-
шений, но также во многом направлено на гумани-
зацию правовых отношений. 

Глава III ГК Китая закрепляет положения о 
наследовании по завещанию и завещательном 
даре.

Наследодатель – физическое лицо имеет 
право составить завещание, в котором опреде-
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лить наследуемое имущество и круг наследников 
(либо наследника), а также назначить исполни-
теля завещания. В завещании наследодатель 
имеет право в качестве наследников указать госу-
дарство, организации, коллектив физических лиц 
или физическое лицо, которое не является го пра-
вопреемником в силу закона. Наследственное 
законодательство Китая предусматривает право 
наследодателя на создание завещательного 
траста, но, к сожалению, не содержит его понятия 
и оснований для создания.

Завещание в соответствии со статьей 1134 
ГК Китая – это собственноручно написанный 
наследодателем документ, им подписанный с ука-
занием даты его составления. Китайским наслед-
ственным законодательством определены и иные 
случаи, а также возможности по составлению 
завещания. 

Во-первых, если наследодатель не имеет 
возможности в силу различных обстоятельств 
собственноручно составить завещание, то он 
имеет право прибегнуть к помощи иных лиц. При 
этом завещание составляется собственноручно 
одним из присутствующих возле наследодателя 
физических лиц. Присутствующих при составле-
нии завещания, которые выступают в качестве 
свидетелей должно быть не менее 2-х человек. В 
завещании указывается дата составления и про-
ставляются подписи всех присутствующих лиц. 

Во-вторых, национальное право Китая допу-
скает составление завещания в письменной 
форме, говоря, что оно должно быть подписано 
наследодателем в присутствии 2-х и более свиде-
телей с обязательной простановкой даты состав-
ления. К тому же свидетели совместно с наследо-
дателем обязаны проставить свои подписи на 
каждой странице завещания.

В-третьих, статья 1137 ГК Китая указывает, 
что завещание может быть составлено наследо-
дателем в форме аудио- и видеозаписи. При дан-
ном варианте составления завещания наследода-
тель также должен пригласить свидетелей и 
составить протокол, в котором будут указаны их 
личные данные и проставлены дата и подписи.

Необходимо отметить, что наследодатель 
имеет право составить письменное завещание, 
завещание с применением аудио- и видеозаписи 
при наступлении неминуемой опасности. Для 
этого наследодателю будет необходимо привлечь 
к составлению подобного завещания 2-х и более 
свидетелей. Но при исчезновении неминуемой 
угрозы такое завещание будет признано недей-
ствительным, так как оно было составлено под 
влиянием тех либо иных факторов, угрожающих 
жизни и вызвавших определенные психоэмоцио-
нальные решения. 

К свидетелям составления завещания зако-
нодательство Китая предъявляет определенные 
требования:

- только дееспособные физические лица;
- лица, не претендующие в силу тех или иных 

обстоятельств на получение наследственного 
имущества.

Законодательство КНР допускает возмож-
ность составления завещания наследодателем и 
удостоверения его нотариусом.

Положения об обязательной доле также 
содержит исследуемая глава ГК Китая, где ука-
зано, что нетрудоспособный и не имеющий источ-
ника дохода наследник имеет праву на резервиро-
вание доли (части) наследуемого имущества.

Одной из особенностей китайской наслед-
ственной системы является вступление в насле-
дование под условием выполнения обязатель-
ства, то есть наследодатель в завещании может 
отразить обстоятельства, действия, которые 
необходимо исполнить наследнику (наследникам) 
для открытия наследства и вступлении в него. 
Уважительные причины неисполнения обязатель-
ства могут выступить основанием для получения 
как такого наследства, так и завещательного дара. 
При неисполнении обязательства, зафиксирован-
ного в завещании, лишает наследства или его 
части Народный суд Китая по запросу заинтересо-
ванной стороны.

Глава IV ГК Китая посвящена вопросам рас-
поряжения наследственным имуществом. В 
наследственном праве Китая присутствует фигура 
распорядителя наследства. Распорядитель 
наследства может быть назначен как при жизни 
наследодателя, им самим, так и после, когда 
наследники из своего числа сами выбирают рас-
порядителя. Если в силу различных причин 
наследники не смогли выбрать и назначить распо-
рядителя, то они все одновременно становятся 
распорядителями наследства, что, конечно, не 
может не усложнять процесс раздела имущества 
и вступления в наследственные права. Также воз-
можна ситуация, когда все наследники отказыва-
ются от роли распорядителя наследства, тогда 
распорядителем должен выступить компетентный 
орган (департамент по гражданским делам или 
комитет сельских жителей) по месту последнего 
места жительства наследодателя. В случае воз-
никновения спора между наследниками о фигуре 
распорядителя, любой наследник вправе обра-
титься в Народный суд Китая с просьбой о назна-
чения в судебном порядке распорядителя.

При назначении распорядителя для управ-
ления наследственным имуществом у него возни-
кают следующие права и обязанности:
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- проведение проверки и инвентаризации 
наследственного имущества;

- предоставление отчета наследниками об 
имуществе, его опись;

- принятие необходимых мер для предотвра-
щения порчи либо утраты наследственного иму-
щества;

- погашение долгов наследодателя из 
наследственной массы;

- проведение раздела имущества наследо-
дателя между наследниками в соответствии с 
законом или завещанием;

- предпринимать иные действия, необходи-
мые для управления наследственным имуще-
ством.

Распорядитель наследственным имуще-
ством, в свою очередь, должен исполнять возло-
женные на него обязанности в соответствии с 
законом и может быть привлечен к гражданской 
ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение своих обязанностей. Распоря-
дитель наследственным имуществом вправе 
получить за исполнение своих обязанностей воз-
награждение, размер которого определяется зако-
ном или соглашением сторон. 

В соответствии со статьей 1150 ГК Китая, 
наследник которому стало известно о смерти 
наследодателя должен оповестить об этом собы-
тии остальных наследников и распорядителя 
завещания, если такой имеется. В случае отсут-
ствия наследников рядом с умершим наследода-
телем оповещение наследников на себя берет 
организация, в которой работал наследодатель 
либо комитет городских или сельских жителей по 
последнему месту жительства наследодателя. В 
случае смерти наследодателя, лицо, которое вла-
деет его имуществом должен надлежащим обра-
зом его хранить.

В статье 1152 ГК Китая содержится регули-
рование ситуации, когда после открытия наслед-
ства наследник умирает, не вступив в наследство. 
В это случае доля этого наследника должна пере-
йти к его наследникам, если иное не предусмо-
трено завещанием.

При разделе наследственного имущества в 
случае, когда наследодатель состоял в браке и 
имущество находилось в совместной собственно-
сти супругов, то половина этого имущества подле-
жит передаче супругу(е) и только 2-ая часть дан-
ного имущества подлежит включению в наслед-
ственную массу.

Гражданский кодекс Китая устанавливает 
положения о распоряжении наследственным иму-
ществом в определенных случаях по закону, даже 
если присутствует составленное наследодателем 
завещание, а именно:

- когда наследник по завещанию отказыва-
ется от наследства или завещательного дара;

- когда наследник совершил противоправ-
ные действия в отношении наследодателя и 
лишен права наследования;

- когда наследник умирает раньше наследо-
дателя и последний не успевает составить новое 
завещание;

- когда часть завещания признается недей-
ствительной;

- когда часть наследства не может быть в 
силу различных обстоятельств отчуждена по заве-
щанию.

Относительно прав наследования зачатых, 
но еще нерожденных детей Гражданский кодекс 
Китая определяет, что их доля должна быть заре-
зервирована до их рождения, а после передана 
законным представителям в управление, а в слу-
чае рождения мертвого ребенка, его зарезервиро-
ванная доля подлежит наследованию наследни-
ками в соответствии с законом.

Одной из особенностей правовой системы 
Китая в сфере наследования выступает положе-
ние, согласно которому наследственное имуще-
ство должно быть разделено между наследниками 
таким образом, чтобы оно принесло пользу для 
жизни людей и общества, не уменьшило бы 
эффективность и значение данного имущества. 
Если разделить имущество не представляется 
возможным, то наследникам может быть предло-
жен компенсационный механизм.

Наследодатель при жизни имеет право 
заключить договор ренты как с физическим, так и 
с юридическим лицом, в соответствии с которым 
указанное физическое или юридическое лицо 
должно в течении жизни оказывать наследода-
телю помощь, заботиться о нем, а после смерти 
осуществлять уход за местом его погребения, а 
наследодатель обязуется этому физическому и 
юридическому лицу оставить завещательный дар.

В случае раздела наследственного имуще-
ства налоги и доли наследодателя должны быть 
выплачены из наследства при условии, что не 
будет затронута доля наследственного имуще-
ства, которая является обязательной и подлежит 
передаче нетрудоспособному и не имеющему 
доходу наследнику. В случае отказа наследника 
от наследства, налоги и долги, оставшиеся после 
смерти наследодателя он оплачивать не обязан.

При ситуации, когда наследодатель не оста-
вил завещания и не имеет наследников в силу 
закона, наследство подлежит передаче государ-
ству для реализации его в интересах общества. 
Если же наследодатель состоял в коллективной 
организации, то его имущество подлежит пере-
даче данной организации.
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В 60-х годах прошлого века наблюдался 
небывалый в истории США всплеск 
массовых волнений на расовой почве, 

принимавших порой местами характер восстаний 
и бунтов. Ситуацию еще более усугублял неу-
клонный рост преступности в стране.

Согласно уголовной статистики США, кото-
рую начали вести силами ФБР с 1933 г., рост 
насильственных преступлений начался в 30-е 
годы XX века и к 1941 г. вырос на 41 %. С 1940 по 
1960 гг. отмечалась стабильность коэффициента 

таких насильственных преступлений, как нападе-
ния, убийства, изнасилования. В дальнейшем с 
1960 года в стране происходит непрерывный рост 
и основных насильственных преступлений, а 
также бэглари ‒ распространенного в США и счи-
тающегося весьма социально опасным тяжким 
правонарушением (согласно принятой в США 
классификации бэглари ‒ незаконное проникно-
вение в закрытое помещение с целью соверше-
ния тяжкого преступления ‒ относится к разряду 
имущественных преступлений) (таблица))[1].
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Таблица 

Сведения о насильственных преступлениях и бэлгари в США за 1960 и 1971 гг.

Годы Число преступлений в тыс.

убийство изнасилование грабеж
нападение  

при отягчающих 
обстоятельствах

бэлгари всего

1960 9030 17030 107340 152580 900400 1186380

1971 17630 41890 385910 364600 2368400 3178430

Динамика за 
1960-1971 гг. + 95,2 + 146 + 259,5 + 139 + 163 + 168

Коэффициент на 100 тыс. жителей

1960 5 9,5 59,9 85,1 502,1 661,6

1971 8,5 20,3 187,1 176,8 1148,3 1541

Динамика за 
1960-1971 гг. + 70 + 113,7 + 212,4 +107,8 +128,7 +132,9

В 1972 году после длительного периода 
непрерывного роста в США произошел спад пре-
ступности. Однако в 1973 году рост возобновился, 
продолжаясь в значительных темпах в 1974 году и 
далее.

Сложившаяся ситуация вынудила власти 
США принять меры по повышению эффективно-
сти всего механизма внутренней безопасности. 

В частности, в начале лета 1965 г. была 
создана специальная президентская комиссия по 
вопросам правоохранительной деятельности и 
администрации юстиции. Ее возглавил Н. Катцен-
бах, один из крупных чиновников уголовной юсти-
ции, занимавший в 1965-1967 гг. пост Генераль-
ного прокурора США. Деятельность комиссии, 
проходившая с большим размахом, с привлече-
нием многих специалистов ‒ практиков, видных 
теоретиков в области «полицейских наук», права, 
социологии, психологии, теории управления и т. 
д., ‒ завершилась весной 1967 года разработкой 
более 200 рекомендаций по улучшению деятель-
ности полиции, суда, прокуратуры и системы 
исполнения наказания.

Одним из важных результатов этой деятель-
ности, которая в определенной степени была нор-
мотворческой, явилось принятие конгрессом США 
в 1968 году «Общего закона о контроле над пре-
ступностью и повышении безопасности на ули-
цах» (Omnibus Crime Control and Safe Streets Act). 

В плане организации дальнейшей борьбы с пре-
ступностью весьма существенным было выделе-
ние крупных средств за счет федерального бюд-
жета для субсидирования мероприятий по усовер-
шенствованию органов полиции, суда, прокура-
туры и пенитенциарных учреждений не 
федерального значения.

Для практического руководства реализацией 
этой программы, в принципе рассчитанной на про-
должительный срок, была создана новая феде-
ральная организация ‒ «Администрация помощи 
правоохранительным органам» (далее ‒ ЛЕАА).

Наряду с государственным аппаратом к 
решению проблемы сокращения преступности 
были привлечены различные неправительствен-
ные организации, представляющие интересы 
определенных групп американского бизнес-сооб-
щества, средних классов и религиозных кругов.

Говоря о развитии правительственной поли-
тики в области борьбы с преступностью во второй 
половине 60-х годов XX века, представляется 
важным подчеркнуть, что период с 1965 по, при-
близительно, 1970 год можно расценивать как 
подготовительный (разработка рекомендаций 
общего характера, принятие в 1968-1970 гг. 
нескольких важных законодательных актов, в 
частности о борьбе с организованной преступ- 
ностью).
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В последующие годы, наряду с уточнением и 
корректировкой принятых в предыдущий период 
программ, происходит более интенсивное прове-
дение серии практических мероприятий.

Переходя к характеристике правительствен-
ных программ и их реализации, необходимо ука-
зать на новый для американской практики подход 
к механизму внутренней безопасности как единой 
системе, состоящей из нескольких органически 
связанных подсистем ‒ полиции, суда, прокура-
туры и исполнения наказания. Дело в том, что до 
1965 года понятие «система» к организации аме-
риканской уголовной юстиции вообще не приме-
нялось. На наш взгляд, этот «новый подход» к 
организации уголовной юстиции был вызван тем, 
что правительство страны пришло к выводу о 
крайней пагубности отсутствия необходимой 
координации в деятельности полиции, прокура-
туры, суда и органов исполнения наказания.

Вместе с тем суть проводившихся реформ, 
их значение и возможные пределы невозможно 
понять без учета своеобразия существующей 
структуры американского государственного управ-
ления в целом.

В результате длительной борьбы между сто-
ронниками централизации и децентрализации 
государственного управления, которая началась в 
США еще более 200 лет назад, сложилась опре-
деленная «компромиссная» модель.

В структуре государственного управления 
США можно выделить три «уровня» ‒ федераль-
ные власти, власти штатов и власти городов и 
сельских округов (графств). На каждом из этих 
уровней выполняются определенные правоохра-
нительные функции. Так, проведение в жизнь уго-
ловного законодательства является прерогативой 
штатов (за некоторыми исключениями, предусмо-
тренными «Биллем о правах» ‒ дополнением к 
Конституции, принятым в 1917 году, и последую-
щими поправками). В то же время власти штатов 
не контролируют местные правоохранительные 
органы; федеральное правительство не обладает 
правом контроля за органами уголовной юстиции 
на местах, равно как и соответствующими орга-
нами штатов.

Основным следствием такой организации 
явилось отсутствие прав вышестоящих по уровню 
управления административных органов «вне-
дрять» в нижестоящие нововведения, затрагива-
ющие методику, способы и средства борьбы с 
преступностью; последнее возможно лишь при 
наличии добровольного согласия и сотрудниче-
ства «низов».

Нельзя не указать на то, что все правитель-
ственные программы, направленные на сокраще-
ние преступности, ведущее место отводили реше-
нию проблемы технического совершенства право-

охранительного аппарата как важнейшего рычага, 
с помощью которого можно решить общую задачу.

В этой связи, не имея возможности по слож-
ным причинам внутриполитического характера 
провести в жизнь «оптимальный» вариант ‒ уни-
фикацию и централизацию всего правоохрани-
тельного комплекса, правительство США пошло 
по некоему среднему пути. Суть его состоял в 
попытках усилить влияние центральной власти на 
аппарат уголовной юстиции в штатах и на местах, 
не затрагивая в то же время принципиальные 
основы федеральной, т. е, децентрализованной в 
значительной мере, системы управления в госу-
дарстве. Речь шла об использовании «финансо-
вых» рычагов ‒ субсидировании программы 
совершенствования органов полиции, суда, про-
куратуры, исполнения наказания в штатах и на 
местах за счет федерального бюджета. При этом 
общее руководство реализацией этих планов 
оставалось за федеральной властью.

Важнейшим документальным источником, 
позволяющим судить о направленности и суще-
стве мер по сокращению преступности в США на 
длительный срок (до 1983 г.), являются матери-
алы, подготовленные комиссией ЛЕАА в 1973 году 
после двухлетней работы.

Так, члены комиссии предполагали, что в 
течение 10 лет (к 1983 г.) смогут добиться сокра-
щения преступности в стране на 50 % (в том 
числе: убийств ‒ на 25 %, изнасилований ‒ на 25 
%, грабежей ‒ на 50 %).

Как видно из вышеизложенного, основной 
путь к укреплению правопорядка в США усматри-
вался в сокращении насильственной преступно-
сти. Это, однако, не означало, что проблема 
сокращения ненасильственных преступлений в 
США не считалась важной. Однако решению про-
блемы насильственной преступности все же 
делался явный приоритет. Это, по-видимому, объ-
яснялось тем, что преступления такого характера 
затрагивали подавляющую часть населения. 
Отсутствие успеха государства в борьбе с данной 
категорией преступлений дискредитировала вла-
сти США в глазах миллионов избирателей, прак-
тически делала невозможным обеспечение фун-
даментальных ценностей общества.

Поставив конкретные, имеющие определен-
ные количественные параметры цели, авторы 
рекомендаций комиссии попытались указать кон-
кретные пути и средства их достижения. Подчер-
кнув абстрактность многих прежних правитель-
ственных программ, комиссия сформулировала 
ряд положений, которые, по ее расчетам, состав-
ляют основание для перспективного планирова-
ния деятельности уголовной юстиции на десяти-
летний срок. Такой исходной базой является ана-
лиз предполагаемого развития некоторых соци-
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ально-экономических и криминологических 
процессов, учет которых, по мнению комиссии, 
является наиболее существенным для определе-
ния деятельности уголовной юстиции. Другими 
словами, были проведены оценка и выбор наи-
лучших способов достижения конкретной цели ‒ 
сокращения в известных размерах преступности в 
США. Был составлен определенный сцена-
рий-картина предполагаемого развития преступ-
ности в США на основе наиболее вероятных пред-
посылок с последующей конкретизацией отдель-
ных целей правительственной и неправитель-
ственной деятельности.

Составным элементом этого сценария яви-
лись:

а) характеристика преступности;
б) предполагаемые социально-экономиче-

ские изменения;
в) ожидаемые изменения в позиции населе-

ния, в частности, перспективы поддержки им орга-
нов уголовной юстиции.

Наибольший интерес представлял подготов-
ленный комиссией прогноз социально-экономиче-
ского развития США по некоторым направлениям, 
имеющим, по заключению авторов, существенное 
влияние на динамику преступности. Так, подчер-
кивалась взаимосвязь между динамикой преступ-
ности и изменением удельного веса молодежи в 
населении, ростом населения крупных городов, 
мобильного населения (интенсивностью миграци-
онных процессов), между стабильностью семей и 
распределением доходов. Выдвинуто положение 
о взаимосвязи между преступностью и прогрес-
сом технологии. По подсчетам комиссии, демогра-
фическое развитие США в 1973-1983 гг. должно 
было характеризоваться сокращением удельного 
веса молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, 
которые чаще других возрастных категорий совер-
шают насильственные преступления и сами ста-
новятся их жертвами. Так, с 1960 по 1970 гг. удель-
ный вес людей этого возраста в американском 
населении увеличился на одну треть (с 6,6 до 9 
%). По прогнозам, достижение «пика» должно 
было прийтись на 1976 год (9,5%), после чего 
начаться спад. К 1983 году, как предполагалось, 
доля лиц в возрасте от 15 до 24 лет должна была 
сократиться до 8,5%, т. е. до уровня 1968 г.[2]

По мнению комиссии, это должно было ока-
зать благоприятное воздействие на динамику 
насильственной преступности.

Останавливаясь на проблемах роста горо-
дов, комиссия полагалась на прогнозы «Амери-
канской национальной комиссии по проблемам 
народонаселения и будущего США», согласно 
которым процесс урбанизации должен был про-
должаться в течение ближайших десятилетий, 
главным образом, за счет окраин городов и приго-

родов. В этой связи социологи США считали 
вполне доказанным взаимосвязь урбанизации и 
преступности. В особенности подчеркивалось, что 
росту преступности способствует разрушение 
традиционных социальных связей при переселе-
нии в город, равно как и значительная миграция в 
пределах городов[3]. С другой стороны, миграция, 
как указывали американские специалисты, спо-
собствовала росту «анонимности» людей и тем 
затрудняла проведение полицией превентивных 
мероприятий.

Американские криминологи, социологи, 
социальные психологи оценивали семью как важ-
ный резерв в системе социального контроля, в 
особенности в плане превентивной деятельности. 
Между тем характерным было разрушение тради-
ционной семьи в результате так называемой «сек-
суальной революции», которая, по оценке комис-
сии, способствовала росту преступности. 
Поскольку не усматривалось никаких изменений в 
сторону замедления подобных процессов, буду-
щее расценивалось комиссией довольно мрачно 
в плане влияния на динамику преступности.

Другим важным фактором оказывающим 
влияние на состояние преступности зарубежные 
специалисты считали прогнозируемый рост благо-
состояния семей. Так, утверждалось, что к 1980 
году по сравнению с 1960 годом увеличится доля 
семей с доходом более 10 тыс. долларов в год и 
сократится, абсолютно и относительно, прослойка 
семей с доходом менее 7 тыс. долларов. С другой 
стороны, официально признаваемая властями 
США прослойка семей с низкими доходами сохра-
нялась, что не могло не оказывать влияния на 
динамику преступности. 

Немаловажным фактором, способствующим 
росту преступности в США, по мнению специали-
стов, являлось наличие в рассматриваемые годы 
расовой дискриминации, находящей отражение в 
неравноправии «белых», «черных» и «цветных» 
американцев в отношении получения работы, 
образования, жилища и т. д. Все это является 
одним из факторов, способствующих росту пре-
ступности в США.

Комиссия на основе ознакомления с различ-
ными материалами, в частности результатами 
опроса населения, была вынуждена констатиро-
вать «падение авторитета политических инстру-
ментов». По ее мнению, в основе таких настрое-
ний лежала неудача прежних правительственных 
программ контроля над преступностью.

Надо сказать, что динамика отношений 
аппарата уголовной юстиции и населения рассма-
тривалась в первую очередь в «фискальном» 
плане, т.е. с точки зрения того, насколько налого-
плательщик готов к повышению расходов на 
содержание аппарата внутренней безопасности.
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Характеристика социально-экономического 
и политического развития США и перспективы 
развития американского общества в различном 
плане рассматривалась комиссией как исходная 
база для определения первостепенных направле-
ний деятельности правоохранительного аппарата 
в целях достижения намеченных результатов. При 
этом можно выделить пять основных групп меро-
приятий:

1) улучшение системы информации ‒ веде-
ние уголовной статистики и криминалистического 
учета как мер, способствующих правильной 
оценке положения, принятию обоснованных 
управленческих решений и проведению чисто 
оперативных действий;

2) улучшение оперативного и перспектив-
ного планирования;

3) ускорение судопроизводства;
4) расширение фронта профилактических и 

репрессивных мер за счет привлечения населе-
ния и не правоохранительных аппаратов системы 
государственного управления;

5) повышение эффективности систем испол-
нения наказания.

Улучшение системы регистрации совершае-
мых правонарушений в США рассматривается как 
одна из важнейших предпосылок повышения 
качества правоохранительного аппарата в целом. 
В этой связи в выступлениях конгрессменов в 
ряде исследований указывалось, что в отдельных 
случаях до 50 % реально совершаемых престу-
плений против личности и имущества не реги-
стрируется вообще или неточно классифициру-
ется.

В качестве меры, которая, по расчетам ини-
циаторов ее проведения, должна была улучшить 
положение, стало введение в 1973 году в США 
параллельной учету ФБР системы уголовной ста-
тистики. Эта работа возложена на ЛЕАА. Наряду с 
улучшением системы регистрации совершаемых 
правонарушений, в США длительное время 
обсуждался вопрос о создании общенациональ-
ной информационно-поисковой системы, которая 
позволяла бы всем органам уголовной юстиции 
оперативно получать данные по различным видам 
криминалистического учета. 

С начала 60-х годов сфера уголовной юсти-
ции в США становится объектом «информацион-
ного взрыва». Сущность этого явления заключа-
ется в резком возрастании потребности в различ-
ной оперативной информации о правонарушениях 
как в количественном, так и в качественном отно-
шениях.

Специалисты связывали это с ростом мас-
штабов и темпов развития преступности в США. 
Параллельно происходило усиленное внедрение 
ЭВМ в процесс сбора, обработки и передачи 

информации, что вполне характерно для всех 
отраслей экономики и государственного управле-
ния в США.

Бурное развитие автоматизации оператив-
ной информации при децентрализации значи-
тельной части правоохранительного аппарата 
вызвало, по оценке правительственных экспер-
тов, определенные негативные проявления. Так, в 
заключении ЛЕАА указывается, что «в настоящее 
время штаты, федеральные агентства тратят 
миллионы долларов на получение дублированной 
информации не получая в то же время необходи-
мых сведений в подходящей форме».

С учетом указанных обстоятельств, комис-
сия предложила создать в каждом штате органи-
зационную структуру для координации развития 
системы информации уголовной юстиции. Такие 
аппараты должны были готовить планы развития 
интегральных информационно-поисковых систем 
на территории данного штата, оказывать техниче-
скую помощь заинтересованным органам в реше-
нии проблем автоматизации криминалистического 
учета и, наконец, инспектировать состояние этой 
работы.

Наиболее сложным, но в то же время наибо-
лее многообещающим, по официальной оценке, 
являлось создание «системы OBTS» как элемента 
плана общей реорганизации информационной 
системы уголовной юстиции США («Программа 
Си-Ди-Эс»).

«Система OBTS» («Offender-Based-
Transaction-Statistics») представляла собой сово-
купность информационных фондов штатов, кото-
рые должны были содержать так называемые 
«криминальные истории» ‒ дела учета, аккумули-
рующие всю информацию о деталях преступной 
карьеры правонарушителя на всех ее этапах (аре-
сты, судимости, отбывание наказания и т. п.).

Комплектация таких досье должно было осу-
ществляться совместными усилиями органов 
полиции, суда, прокуратуры и пенитенциарной 
службой, которые каким-либо образом вступали в 
контакт с конкретным нарушителем.

По задумке создателей системы, изучение 
досье должно было стать важнейшим, хотя и не 
единственным источником информации, в осо-
бенности о рецидивистах. Кроме того, на основе 
анализа этих материалов возможным стало бы 
получать сведения о проценте арестованных, при-
влеченных к судебной ответственности, соотно-
шении общего числа возбужденных уголовных 
дел и прекращенных судами. Можно было бы 
судить о количестве лиц, оправданных в резуль-
тате судебного процесса, о средней продолжи-
тельности уголовного процесса от момента аре-
ста до вынесения приговора, удельном весе лиц, 
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являвшихся объектом исправительных мероприя-
тий, но тем не менее вновь совершивших престу-
пление.

Сведения подобного характера, как предпо-
лагали специалисты, должны были стать важным 
подспорьем для подготовки долгосрочных планов 
деятельности систем уголовной юстиции в целом 
и ее отдельных элементов.

Помимо вышеуказанных информацион-
но-справочных систем в США уже существовала 
похожая система в рамках ФБР ‒ «Национальный 
центр криминалистической информации»(NCIC). 
Это ‒ информационно-поисковая система, осно-
ванная на применении ЭВМ и предназначенная 
для обслуживания органов полиции, суда, проку-
ратуры и исполнения наказания по всей террито-
рии США, а также в Канаде.

ЭВМ использовалась для приема, обработки 
и хранения информации, выдачи справок через 
современные телекоммуникационные средства. 
Информационный центр в ФБР был связан с авто-
матизированными информационно-поисковыми 
системами штатов и крупных городов. Наряду с 
автоматизацией определенных видов оператив-
ного учета в рамках NCIC, в ФБР предпринима-
лись напряженные усилия по автоматизации дак-
тилоскопического учета как особой подсистемы. В 
конце 1972 года в ставке ФБР в Вашингтоне был 
установлен прототип автоматической аппаратуры 
идентификации личности по дактооттискам 
(«Система Финдер»). В 1975 году предваритель-
ные работы по внедрению автоматизации в дакти-
лоскопический учет были закончены.

Почти одновременно с созданием в рамках 
ФБР автоматизированной информационно-поис-
ковой системы подобные меры были проведены и 
по линии прокуратуры, являющейся одним из 
главных инструментов предварительного рассле-
дования.

Третьим, наиболее крупным мероприятием в 
области реорганизации криминалистического 
учета стал проект «SEARCH» («Система элек-
тронного анализа и поиска криминальных исто-
рий»). Проект являлся в начале плодом совмест-
ных усилий 6 штатов. К 1970 году к этому консор-
циуму присоединились все 50 штатов; в нем пред-
ставлена и ЛЕАА.

Решение проблемы создания общенацио-
нальной информационной системы уголовной 
юстиции теснейшим образом связано с другой, 
столь же важной с точки зрения правительствен-
ных кругов проблемой. Имеется в виду проблема 
планирования деятельности уголовной юстиции 
не только в краткосрочном, но и долгосрочном 
плане. Надо учитывать, что реорганизация плани-
рования рассматривается в США как важнейший 
способ если не ликвидации, то, по крайней мере, 

сокращения раздробленности, «фрагментности» 
органов суда, полиции, прокуратуры, пенитенци-
арных учреждений.

В целях частичного решения указанных 
выше проблем комиссия ЛЕАА предложила в пер-
вую очередь развить в штатах общую систему 
долгосрочного планирования уголовной юстиции. 
Далее, во всех крупных городах и сельских райо-
нах предлагалось создать советы по координации 
уголовной юстиции.

Так же, как и в других областях деятельности 
правоохранительного аппарата модернизация 
системы планирования началась во второй поло-
вине60-х годов. Так, после принятия в 1968 году 
«Объединенного закона о контроле за преступно-
стью» (Omnibus Crime Control Act) начато было 
проведение мер по созданию сети государствен-
ных аппаратов, главной задачей которых явилось 
определение целей деятельности, развертывае-
мой на местах в порядке «освоения» фондов, 
выделяемых федеральной властью через ЛЕАА.

Следует указать, что созданные в этих целях 
в штатах агентства планирования уголовной юсти-
ции (SPA) в последние годы сконцентрировали 
внимание не на чисто финансовых вопросах, а на 
проблемах планирования развития аппарата вну-
тренней безопасности соответствующего штата. 
При этом органы уголовной юстиции штата рас-
сматривались как совокупность автономных 
репрессивных органов, взаимосвязанных если не 
в юридическом, то в практическом плане.

Рекомендации комиссии ЛЕАА, разработан-
ные в 1973 году, практически были направлены на 
усиление роли SPA как органов перспективного 
планирования и тем самым ‒ инструментов коор-
динации развития правоохранительных органов в 
пределах каждого штата.

Аналогичную SPA роль на низшем, местном 
уровне администрации должны были играть 
«Местные советы по координации уголовной 
юстиции» (Local Criminal Justice Cordinating 
Couucils — CJCC) в городах и сельских районах 
(графствах).

Усиленной критике в США подвергается 
медлительность судопроизводства, которая в гла-
зах многих представителей других подсистем уго-
ловной юстиции, в особенности полиции, а также 
и мест заключения, снижала эффективность уго-
ловного судопроизводства и процесса исправле-
ния в целом.

По данным ЛЕАА, в 1970 году 52 % «обита-
телей» тюрем были лица, ожидающие суда. Уско-
рение судопроизводства, как считали в США, само 
по себе не сократит преступность, но в соедине-
нии с другими мерами должно способствовать 
этому. Конгрессмен Оуэнс весной 1974 года внес 
проект закона, предусматривающий, что суд дол-
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жен начаться не позже, чем через 60 дней после 
ареста или начала предварительного расследова-
ния. 

Таким образом, резюмируя сказанное можно 
констатировать, что начиная с 40-х годов ХХ века 
в США, наблюдался ежегодный поступательный 
рост количества совершенных преступлений и 
бэлгари. Данное обстоятельство вынудило власти 
страны принять меры по повышению эффектив-
ности работы правоохранительной системы и 
судов. Немаловажную роль в этом сыграла наука. 
Выяснилось, что в США вплоть до 70-х годов ХХ 
отсутствовала единая система внутренней безо-
пасности в виду специфики государственного 
устройства. В ходе реформ власти США сделали 
основной упор на создание и применение различ-
ных информационно-справочных и криминалисти-

ческих систем, технического обеспечения право-
охранительных органов, а также законодатель-
ного ограничения предельных сроков уголовного 
судопроизводства от начала процесса до вынесе-
ния приговора.
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Актуальность выбранной темы объяс-
няется ценностью опыта Великобри-
тании по предоставлению бюджетных 

трансфертов: она является одним из лучших при-
меров мировой практики организации вертикаль-
ного бюджетного выравнивания, особенности 
которого могут быть полезны при регулировании 
уровня бюджетной обеспеченности и в иных стра-
нах. Стабильность межбюджетных отношений в 
Великобритании, несмотря на внешнеполитиче-
ские перемены в связи с выходом страны из Евро-
пейского Союза, последствия пандемии корона-
вируса, которые привели к непредвиденному уве-
личению расходов регионов, их бюджетному 
дефициту и, как следствие, выделению дополни-
тельного финансирования из Центра, делают 
исследуемую проблему наиболее острой.

Целью работы является выявление особен-
ностей организации бюджетного выравнивания в 
Великобритании, которые помогают преодолеть 
кризисные ситуации и стабилизировать межбюд-
жетные отношения.

Задачами исследования являются анализ 
законодательства, регулирующего бюджетный 
процесс в Великобритании; выявление особенно-
стей предоставления бюджетных трансфертов 
каждой автономии и административно-территори-
альным единицам; рассмотрение статистических 
данных; заключение относительно предоставле-
ния бюджетных трансфертов и способов преодо-
ления ситуаций тяжелого экономического упадка. 

Методологическая основа включает в себя 
статистический метод, системный анализ, синтез, 
индукция, дедукция, исследование норматив-
но-правовых актов, учебной литературы по вопро-
сам бюджетного выравнивания и бюджетного про-
цесса в Великобритании, метод классификации и 
обобщения.

Великобритания - унитарное государство, 
которое включает следующие регионы: Уэльс, 
Северную Ирландию, Шотландию, различающи-
еся в своем административно-правовом статусе и 
предоставлении финансирования из Казначей-
ства Ее Величества. При этом также выделяют 
саму Англию, принимающую ежегодно Билль о 
доходах и Билль о расходах, содержание которых 
распространяется исключительно на ее террито-
рию (за исключением некоторых общих статей 
относительно обороны страны и т.д.). Великобри-
тания расположена на более чем 5000 островах. 
Некоторые из них (остров Мэн, Нормандские 
острова и др.) являются самоуправляемой зави-
симой территорией Великобритании: они обла-
дают собственными законодательными собрани-
ями и системой законов, законодательство Вели-
кобритании не имеет прямого действия на их тер-
ритории, действует собственная система 

налогообложения, а Великобритания осущест-
вляет лишь представительские функции и функ-
ции внешней защиты. Другая группа островов, 
такие как Британские Виргинские Острова и др., 
входят в состав Англии, и их финансирование осу-
ществляется централизованно. 

Процесс деволюции Шотландии, Уэльса, 
Северной Ирландии начался в 1998 г. с принятия 
акта о Шотландии, Акта об Уэльсе и Акта о Север-
ной Ирландии, которые предусматривали созда-
ние Парламента Шотландии, Национальной 
Ассамблеи Уэльса и Ассамблеи Северной Ирлан-
дии. Это не только расширило полномочия регио-
нов, но и увеличило их ответственность: до 1999 г. 
значительный дисбаланс между расходами и 
налоговыми доходами в региональные бюджеты 
покрывался за счет финансирования со стороны 
Правительства Великобритании. 

Объем налоговых полномочий разнится в 
каждом регионе Великобритании в зависимости 
от уровня развития экономики, поэтому их пере-
дача, хоть и направленная на поддержание 
баланса, может привести к усилению региональ-
ного неравенства. В Англии трудности с согласо-
ванием новой системы перераспределения дохо-
дов из более богатых районов в более бедные 
являются одной из причин задержки с внедрением 
реформ по установлению регионами налоговых 
ставок налога на деятельности крупного бизнеса. 
Также отметим, что уровень доходов от некоторых 
налогов (подоходный налог и гербовый сбор) 
может быть относительно нестабильным, что 
затрудняет планирование будущих расходов. Этот 
риск становится особенно острым, если регионы 
полагаются на небольшое количество источников 
доходов. 

Доходная часть бюджета регионов практиче-
ски полностью формируется за счет блок-гранта 
(рассчитывается по отношению к каждой отдель-
ной территории на основе формулы Барнетта), 
предусматриваемого в ежегодном бюджете Вели-
кобритании. Уэльс и Северная Ирландия уполно-
мочены лишь конкретизировать положения цен-
трального законодательства, в то время как в 
отношении Северной Ирландии действует оста-
точный принцип – к ее ведению отнесены все 
вопросы, кроме тех, которые прямо закреплены за 
Парламентом Соединенного Королевства [1, 
Art.1(3) aa]. Выпадающая часть расходов покры-
вается за счет целевых грантов. 

Так, на поддержку регионов в кризисные 
периоды были выделены целевые гранты: в 2021 
г. целевой грант на обустройство городов (City and 
Growth deals) составил 2,9 млрд., сельскохозяй-
ственный грант (Agriculture funding) – 3,7 млрд., 
грант на поддержку рыболовства (Fisheries 
funding) – 57,8 млн., целевой грант исполнитель-
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ной власти Северной Ирландии – 1 млрд. В общей 
сложности регионы получили 28,1 млрд. фунтов 
стерлингов дополнительного финансирования с 
начала пандемии Covid-19 (16,8 млрд. фунтов 
стерлингов в 2020-21 годах и 11,3 млрд. фунтов 
стерлингов в 2021-22 годах), помимо ежегодных 
базовых грантов в размере 60 млрд. фунтов стер-
лингов на каждый регион. 

Шотландия
Бюджетный процесс Шотландии регулиру-

ется Актом о публичных финансах и отчетности 
2000 г. (Public Finance and Accountability (Scotland) 
Act), который предусматривает издание ежегод-
ного акта шотландского Парламента, предостав-
ляющего полномочия шотландскому Правитель-
ству осуществлять исполнение бюджета. К бюд-
жету также прилагаются детализированные 
отчеты о финансировании отдельных статей бюд-
жета и о причинах финансирования, об измене-
ниях налоговых ставок и разрядов некоторых 
налогов, об условиях получения социальных 
пособий и предложения по введению новых нало-
гов. В течение финансового года Правительством 
Шотландии производятся две корректировки бюд-
жета (весной и осенью) с учетом изменяющихся 
условий, что влияет на размер получения финан-
сирования из центра. Взаимодействие властей на 
двух уровнях зиждется на принципе компенсации 
(обязанность возместить другому региону или 
Правительству Великобритании дополнительные 
расходы, либо получить перевод денежных 
средств от него, если есть экономия, в связи с 
принятием того или иного решения), принципе 
экономической ответственности, принципе рас-
чета блок-гранта по формуле Барнетта и др. [8, 
Ann.A.]

В Шотландии, как и в других регионах, дей-
ствует принцип остаточной компетенции – за Пар-
ламентом Шотландии сохраняется решение 
любых вопросов, кроме тех, что прямо закреплены 
за Парламентом Соединенного Королевства. Так, 
он самостоятельно утверждает бюджет, в состав 
расходной части которого входят расходы на 
министерства Шотландии, на образование и здра-
воохранение, при этом значительная часть расхо-
дов осуществляется за счет средств из Централь-
ного бюджета (около 1/3 расходов финансируется 
из бюджета Шотландии). Помимо этого, также воз-
можны ежегодные заимствования на сумму до 450 
млн. фунтов стерлингов на непредвиденные чрез-
вычайные расходы. Общая сумма долга не может 
превышать 3 млрд. фунтов стерлингов. Также в 
случае профицита бюджета предусмотрена воз-
можность по созданию резерва на сумму до 700 
млн. фунтов стерлингов при ежегодном списании 
на расходы не более 250 млн.

При этом стоит отметить, что доходными 
статьями консолидированного фонда Шотландии 
являются не только национальный налог на иму-
щество для коммерческих целей и местный налог 
на жилое имущество физических лиц, но и некото-
рые налоги, доходы от которых полностью были 
переданы Шотландии как необходимый этап дево-
люции с целью стимулирования политики роста 
налоговой базы в регионе и закрепления финан-
совой ответственности перед Центром. Такими 
налогами являются:

• гербовый сбор, земельный налог, налог на 
утилизацию мусора, право на установление ста-
вок и разрядов подоходного налога;

• сбор с авиапассажиров и агрегатный сбор1 
должны быть переданы в будущем. В обоих слу-
чаях передача полномочий задерживалась юри-
дическими проблемами, связанными с предостав-
лением государственной помощи; налоги от 
нефтегазовой деятельности в Северном море;

• половина поступлений от НДС, собранных 
в Шотландии, также должна быть передана Пра-
вительству Шотландии, но принятие этого измене-
ния было отложено до тех пор, пока Правитель-
ства Великобритании и Шотландии не смогут 
согласовать метод оценки доходов от НДС в Шот-
ландии. Впервые изменения в доходах Шотлан-
дии от НДС окажут прямое влияние на размер 
бюджета Правительства Шотландии;

• Шотландия также получила право уста-
навливать свои сборы – сбор с кратковременных 
туристов (Transient Visitor Levy) [9];

• местные налоги и другие сборы и 
пошлины.

В 2020-2021 гг. доходы от переданных нало-
гов составили 31% всех доходов Шотландии. При 
вступлении в силу всех налоговых деволюцион-
ных мер они составят 41% от всех доходов. Неста-
бильность объема налоговых поступлений в бюд-
жет Шотландии связана с колебанием доходов от 
оффшорной нефти и газа, а также кризисными 
ситуациями. Так, в результате пандемии 2020 г. 
поступления от налогов снизились более чем на 
25%, что привело к необходимости внештатной 
компенсации потерь при помощи целевых грантов 
Правительства и блок-грантов [15]. Шотландия 
несколько раз обращалось в казначейство, в 
результате чего была выделена значительная 
помощь для поддержки в борьбе с пандемией на 
общую сумму в 440 млн. фунтов стерлингов, поло-

1  Налог на коммерческое использование песка, 
гравия, руды и т.п. Позволяет включать в цену произво-
димой продукции ущерб, нанесенный окружающей 
среде и жителям, при ее производстве. Environmental 
taxes, reliefs and schemes for businesses // gov.uk URL: 
https://www.gov.uk/green-taxes-and-reliefs/aggre-
gates-levy (дата обращения: 24.03.2023).
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вину которых занимает целевой грант на здраво-
охранение [16]. 

Некоторые ученые и практикующие англий-
ские юристы считают, что даже с уходом послед-
ствий пандемии ситуация вряд ли вернется в свое 
русло: возрастающие потребности в сфере здра-
воохранения и социального обеспечения будут 
требовать увеличения финансирования, что 
прямо противоречит прогнозам бюджета на 2024-
2025 гг. планового периода, в соответствии с кото-
рым размер блок-гранта в течение этого периода 
останется неизменным [10]. 

Уэльс
Основу бюджета Уэльса составляет блок-

грант, предоставляемый Правительством Велико-
британии. Сумма блок-гранта определяется в 
рамках Всеобъемлющего обзора расходов Прави-
тельства Великобритании (the UK Government’s 
Comprehensive Spending Review) в соответствии с 
политикой, изложенной в «Заявлении о политике 
финансирования» Министерства финансов Ее 
Величества для автономных администраций. 
Блок-грант так же, как и в других регионах, рассчи-
тывается по формуле Барнетта (см. рис. 1), однако 
в фискальной структуре Правительства Уэльса 
было принято решение использовать в расчётах 
дополнительные факторы - коэффициент, осно-
ванный на потребностях (needs-based factor) [27].

Первоначально блок-грант выплачивается 
государственному секретарю Уэльса, который 
удерживает средства, необходимые для финанси-
рования государственного аппарата Уэльса, и 
переводит остаток Правительству региона. Денеж-
ные средства помещаются в Консолидированный 
фонд Уэльса, и затем Правительство Уэльса 
должно подготовить свой проект бюджета, в кото-
ром будет указаны направления расходования 
средств. Комитеты Парламента Уэльса затем 
тщательно изучают и комментируют проект бюд-
жета, прежде чем он будет доработан и утвержден 
в годовом бюджетном положении. Бюджет может 
быть изменен с помощью дополнительного бюд-
жетного положения, утвержденного Парламентом 
Уэльса (Национальной ассамблеей). В Уэльсе 
ситуация немного иная, нежели чем в Шотландии: 
Парламент Уэльса осуществляет лишь конкрети-
зирующее, вторичное правовое регулирование: 
он дополняет требования центрального законода-
тельства с учетом характерных экономических и 
социальных особенностей региона. 

Полная передача внутренних налоговых 
полномочий произошла в апреле 2015 года 
согласно Закону Уэльса 2014 года (The Wales Act 
2014): региону передали право устанавливать, 
взимать и администрировать определенные 
налоги, поступление от которых идет на финанси-
рование более 1/3 всех расходов региона:

• налог на сделки, связанные с земельными 
участками (замена гербового земельного сбора 
(Stamp Duty Land Tax)); 

• налог на утилизацию свалок (замена 
налога на свалки (landfill tax)), начал взиматься с 1 
апреля 2018 года;

• частично передаются полномочия по 
подоходному налогу. Правительство Уэльса уста-
навливает свою собственную ставку подоходного 
налога в Уэльсе для каждого разряда;

• муниципальный налог (council tax);
• местные налоги и другие сборы и 

пошлины;
В 2020-21 году доход от переданных налого-

вых полномочий составил 20% всего дохода 
Уэльса. Соответственно, блок-грант из централь-
ного бюджета составляет 80% всего бюджета 
Уэльса. 

Закон также расширил полномочия Прави-
тельства Уэльса по заимствованию средств на 
основании принципов, установленных в Пруден-
циальном кодексе. Уэльсу предоставлена воз-
можность занимать средства у Правительства 
Великобритании с целью покрытия временного 
дефицита Консолидированного фонда и капи-
тальных расходов. Займ на покрытие капиталь-
ных расходов ограничен 1 миллиардом фунтов 
стерлингов, но госсекретарь может увеличить эту 
сумму (но не уменьшать ее) по своему усмотре-
нию. Заимствования на иные расходы ограничены 
лимитом в 500 млн. фунтов стерлингов. Сумма 
займа должна быть возвращена Государствен-
ному секретарю. Любые проценты по таким сум-
мам также должны выплачиваться Государствен-
ному секретарю на условиях, определяемых 
Казначейством.

Отметим на примере, что изменения в соци-
ально-экономическом положении региона вызы-
вают необходимость выделения целевых грантов 
из центрального бюджета, а также корректирова-
ние показателей формулы Барнетта при состав-
лении биллей о бюджете на очередной финансо-
вый год. В 2020 г. Правительство Уэльса получило 
помощь в размере 270 млн. фунтов стерлингов, 
направленную на борьбу с пандемией Covid-19. 
Однако последствия от пандемии еще не прошли, 
и на 2022-23 финансовый год Центральное Пра-
вительство утвердило самый большой блок-грант 
Уэльсу с начала процесса деволюции. Он на 2,9 
млрд. больше прошлогоднего, который составлял 
15,9 млрд. В структуру гранта помимо прямых 
инвестиций в социально значимые проекты вхо-
дят 0,9 миллиарда фунтов стерлингов для ферме-
ров и землеустроителей и 6,2 миллиона фунтов 
стерлингов на поддержку рыболовства, 2,6 мил-
лиарда фунтов стерлингов, направленные на 
помощь людям в трудоустройстве и поддержку 
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бизнеса [17]. Правительство также подтвердило 
выделение дополнительных 425 миллионов фун-
тов стерлингов. В совокупности это финансирова-
ние дает Правительству Уэльса достаточную 
финансовую определенность для планирования 
ежегодных расходов и обеспечения дополнитель-
ных будущих инвестиций в такие области, как 
здравоохранение, социальное обеспечение и 
образование. 

Северная Ирландия
Доходы от делегированных налоговых пол-

номочий в Северной Ирландии составляют не 
такую большую часть общих доходов по сравне-
нию с подобной ситуацией в других регионах, 
однако ожидается, что процесс передачи полно-
мочий продолжится и налоговые доходы, форми-
рующие местный бюджет, возрастут. В связи с 
последствиями пандемии Covid-19 Центральное 
Правительство утвердило блок-грант Северной 
Ирландии на 2022-23 финансовый год в размере 
15 млрд. фунтов стерлингов - самая большая 
сумма за последние 20 лет, также было выделено 
дополнительно 2 млрд. фунтов стерлингов. На 
поддержку фермеров регион получил целевой 
грант в размере 316 млн. фунтов стерлингов, на 
поддержание рыболовства – 3,1 млн. фунтов 
стерлингов.

Особо стоит отметить практику обмена бюд-
жетными средствами в случае бюджетного про-
фицита, что нехарактерно для Уэльса и Шотлан-
дии. Она предусматривает передачу неизрасходо-
ванных денежных средств в центральный бюджет 
(а не в резервный фонд) с последующим увеличе-
нием блок-гранта на очередной финансовый год 
на равнозначную сумму. 

Определение уровня доступных доходов и 
направлений их инвестирования, является полно-
мочием исполнительной власти Северной Ирлан-
дии и самих местных советов. С начала 2014 про-
исходит постепенная передача все больших нало-
говых полномочий, доходы от которых, как ожида-
ется, к 2026 г. достигнут показателя 20% 
совокупных доходов. Пока что они составляют 
12%: 

• сбор с пассажиров на авиаперевозки на 
дальние расстояния;

• определения налоговых ставок по налогу 
на прибыль организаций (corporate tax);

• местные налоги и другие сборы и 
пошлины.

Особо стоит отметить возможность привле-
чения средств посредством займов. Исполнитель-
ные министры Северной Ирландии могут зани-
мать средства как для финансирования капиталь-
ных затрат, так и для определенного круга целей, 
не связанных с капитальными затратами. Заим-
ствования, как и другие расходы в пределах Лими-

тов расходов департамента или Ежегодных управ-
ляемых расходов, влияют на финансовое положе-
ние Великобритании и, следовательно, подлежат 
регулированию целым рядом законодательных и 
административных мер контроля. 

Так, Закон о Северной Ирландии (The 
Northern Ireland (Loans) Act 1975) позволяет испол-
нительной власти Северной Ирландии занимать 
на капитальные цели в общем до 3 млрд. фунтов 
стерлингов. Заимствование капитала осуществля-
ется Государственным секретарем Северной 
Ирландии от имени Исполнительной власти 
Северной Ирландии из Национального кредит-
ного фонда. Годовые лимиты по займам опреде-
ляются Казначейством Ее Величества. Годовой 
лимит обычно устанавливается на уровне 200 
млн. фунтов стерлингов, но в ряде случаев он уве-
личивался (для определенных целей и конкрет-
ных периодов). 

Закон о Северной Ирландии 1998 года 
позволяет министрам исполнительной власти 
Северной Ирландии занимать из Национального 
фонда займов средства на иные цели, помимо 
капитальных затрат, в размере в общем не более 
250 млн. фунтов стерлингов. Цель кредита состоит 
в том, чтобы предоставить кредиторам Северной 
Ирландии возможность занимать средства на 
короткий срок в обстоятельствах, когда необхо-
димо сохранить рабочие места или покрыть дефи-
цит Консолидированного фонда Северной Ирлан-
дии. 

Таким образом, система бюджетного вырав-
нивания Великобритании показала себя доста-
точно жизнеспособной с учетом особенностей 
развития каждой из автономий: процесс деволю-
ции регионов предоставляет бОльшую автономию 
в определении приоритетов расходования бюд-
жетных средств и поиске новых источников попол-
нения бюджета регионов. Формула Барнетта 
наряду с целевыми и нецелевыми грантами спо-
собствует выравниванию доходов для защиты от 
временных в том числе и непредвиденных потря-
сений. Регионам в разных объемах также предо-
ставлена возможность осуществлять заимствова-
ния для финансирования расходов для покрытия 
дефицита бюджета, а также пользоваться резерв-
ными средствами. Деволюция предусматривает и 
повышенную ответственность регионов, поскольку 
они самостоятельно несут риски от самофинанси-
рования значительной части своих расходов, рас-
полагая при этом полномочиями по непосред-
ственному изменению налоговых ставок и введе-
нию новых налогов. 
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ПРОБЛЕМА КОДИФИКАЦИИ НОРМ ПРАВА В РУССКОЙ ПРАВДЕ

Аннотация. Русская Правда является хорошо известным и основательно изученным 
собранием древнерусских правых норм. На раннем этапе её изучения (в первой половине 
XVIII века) возникло заблуждение о происхождении древнерусского права от древнегерман-
ских законов. Тогда же сформировалась и противоположная точка зрения. Последующие 
исследования установили многообразие источников, которые послужили основой для скла-
дывания древнерусского права. Русская Правда сформировалась на базе, как восточносла-
вянских правовых обычаев, так и заимствований из норм заимствованных из Библии, так и 
правовой традиции Византии (через их южнославянскую интерпретацию). Обе ранние ре-
дакции Русской Правды (Краткая и Пространная) являются сводами норм не только из раз-
личных первоисточников, но и составлены на основе нескольких разновременных правовых 
документов, возникших на территории Древней Руси. В структуре этих редакций заметна 
механическая компиляция статей, без существенной проработки. Кодификация права в 
Русской Правде проведена была довольно поверхностно, что заметно по повторяющимся 
статьям и путанице с номиналом, в котором исчислялись суммы штрафов. 

Ключевые слова: Русская Правда, кодификация древнерусского права, Древняя Русь, 
источники древнерусского права.
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THE PROBLEM OF CODIFICATION OF LAW IN RUSSIAN TRUTH
Annotation. Russian Truth is a well-known and thoroughly studied collection of ancient Rus-

sian legal norms. At an early stage of its study (in the first half of the 18th century), a misconception 
arose about the origin of ancient Russian law from ancient German laws. At the same time, an oppo-
site point of view emerged. Subsequent studies established a variety of sources that served as the 
basis for the formation of ancient Russian law. Russian Truth was formed on the basis of both East 
Slavic legal customs and borrowings from norms borrowed from the Bible, and the legal tradition of 
Byzantium (through their South Slavic interpretation). Both early editions of the Russian Pravda 
(Brief and Long) are sets of norms not only from various primary sources, but also compiled on the 
basis of several legal documents of different times that arose on the territory of Ancient Rus’. In the 
structure of these editions, a mechanical compilation of articles is noticeable, without significant elab-
oration. The codification of law in Russian Pravda was carried out rather superficially, which is notice-
able in the repetitive articles and confusion with the denomination in which the amounts of fines were 
calculated.

Key words: Russian Truth, codification of Old Russian law, Ancient Rus’, sources of Old Rus-
sian law.

Русская Правда является наиболее 
известным собранием правовых норм 
Древней Руси. Причин этому несколько: 

Во-первых, тексты Русской Правды были 
обнаружены еще на раннем этапе изучения исто-

рии России. Первым текст Краткой редакции Рус-
ской Правды (далее – КП) обнаружил и ввел в 
научный оборот В.Н. Татищев. В 1738 году он 
представил список с нее в Российскую Академию 
наук [1, с. 9]. В последующие годы этот список изу-

ИСТОРИЯ  ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
РОССИИ

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-12-149-153
NIION: 2018-0076-12/23-975
MOSURED: 77/27-023-2023-12-975



150

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

чался и анализировался не только российскими 
учеными, но и иностранцами, составлявшими в то 
время немалую долю отечественной академиче-
ской среды. Например, в 1756 году в Санкт-Петер-
бурге на публичном собрании Академии наук с 
докладом о древних российских законах и их род-
стве с германскими выступил Ф.Г. Штрубе де Пир-
монт. Доклад тогда же был опубликован в 
Санкт-Петербурге на русском и французском язы-
ках. Конечно, выводы данного автора о происхож-
дении Русской Правды от германских законов 
исходили из неверных изначальных посылов (об 
идентичности Руси и германского «народа Рус-
соп») и весьма спорны [2, с. 4]. Однако сам доклад 
является показателем как доступности текста КП, 
так и популярности обращения к ней. 

Следует отметить отличие некоторых норм 
Русской Правды, приводимых Ф.Г. Штрубе де Пир-
монтом, от норм наиболее известных в настоящее 
время Академического I Списка и Археографиче-
ского I Списка. Так, им сообщается правило, по 
которому побитый и окровавленный человек полу-
чает право довести до подобного же состояния 
своего обидчика, или взять возмещение 20 гривен 
(т.е. половину виры). В Академическом и Архео-
графическом списках упоминается возможность 
мести, но не понятно в какой форме – «оже ли 
себе не можеть мьстити, то взяти емоу за обидоу 
3 гривне, а летцю мъзда», а при отсутствии её, 
размер возмещения устанавливался в 3 гривны с 
дополнением в виде оплаты лекарю [3, с. 70, 79]. 
Обычно считается, что В.Н. Татищев использовал 
Академический I список [3, с. 5]. Однако в сочине-
нии В.Н. Татищева «Собрание законов древних 
русских» (редакция 1740 года), где приводятся 
статьи Русской Правды, встречается вариант 
соответствующий упомянутому де Пирмонтом: 
«ожели не может собе мстити, – то взяти 20 гри-
вен, а летцу мзда» [4, с. 219]. В то же время, в 
опубликованном в 1786 году сочинении В.Н. Тати-
щева представлен вариант выплаты в 3 гривны: 
«… то взяти емоу за обидоу г. гривне, а летцю 
мъзда» (г – буквенное обозначение 3) [5, с. 11]. 
Первая полная публикация КП по Академиче-
скому I списку была произведена в 1767 году А.Л. 
Шлёцером [3, с. 5]. В этой публикации Русская 
Правда разделена на две части – «Правда Ярос-
лавля» и «Правда Изославля» [6], которые сейчас 
известны как «Правда Ярослава» и «Правда 
Ярославичей». Следует отметить, что уже в пер-
вой половине – средине XVIII века Русская Правда 
изучалась, как в плане анализа её структуры, так 
и путем сопоставления с другими историческими 
документами.

Пространная редакция Русской Правды 
(далее – ПП) также была не только найдена, но и 

растиражирована в печати в XVIII веке. Первая 
публикация ее произошла в 1788 году [3, с. 5]. 
Таким образом, Русская Правда стала доступна 
для широкого круга исследователей на самом 
раннем этапе изучения отечественной истории. 

Во-вторых, Русская Правда представлена в 
многочисленных списках, обнаруженных как в 
различных летописях, так и средневековых право-
вых сборниках. Особенно многочисленны списки 
текста Пространной редакции Русской Правды 
(ПП), которых исследователи насчитывают более 
100 [1, с. 16]. Списки КП не столь многочисленны, 
если не учитывать поздние, появившиеся в XVIII-
XIX веках благодаря исследователям данного 
документа. Однако и они не ограничиваются 
только Академическим и Археографическим спи-
сками. Известен, но считается утерянным, Ростов-
ский список, обнаруженный В.Н. Татищевым в 
Ростовской летописи. Считается, что он был 
частично использован В.Н. Татищевым при подго-
товке текста в Правды в «Продолжении Древней 
российской вивлиофики» [3, с. 60]. Однако более 
значительные отличия от первых двух списков 
имеет публикация текста КП в «Собрании законов 
древних русских» (редакция 1740 года). Благо-
даря этому можно предположить существование 
как минимум еще одного оригинального (имею-
щий отличия от других) списка Краткой Правды. 
Впрочем, по сообщению А.А. Зимина, в «Собра-
нии законов древних русских» (редакция 1740 
года) приводится именно Ростовский список [7, с. 
32].

В-третьих, различные списки Русской 
Правды многократно публиковались начиная еще 
с XVIII века, и были доступны для изучения. Исто-
рики XVIII и XIX веков нередко транслировали 
ложный стереотип о происхождении Русской 
Правды от германских (скандинавских) правд. 
Такие суждение можно встретить, в частности в 
труде Н.М. Карамзина «История государства Рос-
сийского»: «Мы уже имели случай заметить, что 
Россияне получили свои гражданские уставы от 
Скандинавов» [8, с. 159]. Впрочем, в более ран-
них, по сравнению с работой Н.М. Карамзина, 
сочинениях В.Н. Татищева подобных взглядов не 
обнаруживается. Наоборот, он приходит к выводу, 
что «руссы» (им использовалось подобное напи-
сание) – изначальные жители Новгородской 
земли, а Русью называлась область вокруг Новго-
рода [4, с. 67; 9, с. 286].

Заключение о возникновении Русской 
Правды «целиком на русской почве» в результате 
«развития русской юридической мысли X-XII 
веков» сделал в своей работе В.Н. Тихомиров [1, 
с. 7]. С этим выводом следует согласиться. Если 
сравнить Русскую Правду с германскими (варвар-
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скими) правдами, то за исключением общего 
принципа назначения денежных штрафов за 
совершенные преступления, каких-либо других 
общих моментов обнаружить не получается. Не 
удается найти сходные или близкие формули-
ровки правовых норм, и размеры выплат также не 
обнаруживают никакой корреляции. Кроме того, 
варварские правды (в том числе наиболее ранняя 
– Салическая правда) отличаются значительно 
большей проработанностью законодательных 
норм, особенно если сравнивать с КП [10]. На их 
фоне Русская Правда (даже Пространная редак-
ция) выглядит более примитивной и архаичной. 
Русская Правда является собранием правовых 
норм имевших различное прохождение. Целый 
ряд норм можно отнести к древнерусским право-
вым обычаям. В договорах Руси и Византией 911 
года и 944 года приводятся меры наказаний по 
преступлениям против жизни и собственности «по 
закону Рускому», совпадающие с положениями 
Русской Правды [11, 6-25, 30-50]. Некоторые ста-
тьи Русской Правды, по мнению исследователей, 
восходят к южнославянскому по происхождению 
«Закону Судному людем», в основу которого поло-
жено византийское право. В.О. Ключевский отме-
чал, что из этого правового источника в Русскую 
Правду было заимствована статья, наказывавшая 
за поездку на чужом коне (КП ст. 11; ПП ст. 27), а 
также правило о том, что холоп не может высту-
пать свидетелем (ПП ст. 59). Кроме того, он отме-
чал, что норма Русской Правды о допустимости 
убийстве вора ночью (ПП в ст. 36) воспроизводит 
положение из книги «Исход» [12, 200-201]. Статью 
36 ПП (по нумерации статей М.Н. Тихомирова) 
можно перевести следующим образом: «Если 
убьют кого у клети или при ином воровстве, то 
убьют как собаку; если додержат его до рассвета, 
то вести на княжеский двор; если же убьют, а люди 
видели его уже связанным, то платить за то 12 
гривен» [1, с. 95]. Для сравнения в книге «Исход» 
Библии, в главе 22 представлено соответствую-
щее положение: «Если кто застанет вора подка-
пывающего и ударит его, так что он умрет, то кровь 
не вменится ему; но если взошло над ним солнце, 
то вменится ему кровь» (Исх 22:2-3). Примеча-
тельно, что эта же норма встречается в Договоре 
Руси и Византии 911 года (ст. 6), где имеет продол-
жение сходное с дальнейшей последовательно-
стью текста в Библии. В отмеченной главе 22 
книги «Исход» упоминается, что вор, пойманный с 
краденным, не только возвращает его, но и дол-
жен заплатить в двое (Исх 22:4). В Договоре 911 
года (ст. 6) также говорится, что вор должен воз-
местить украденное в тройном размере, но в ана-
логичных статьях (ст. 5-6) Договора 944 года вор 
отдав украденное обязывался заплатить еще 

столько же или, если украденное им уже продано, 
то возместить две стоимости [11, с. 12, 38]. 

Все исследователи Русской Правды, начи-
ная с В.Н. Татищева, признавали наличие в её 
составе отдельных, разновременных частей. В 
Краткой Правде выделяют «Правду Ярослава», 
которую обычно датируют 1016 годом и «Правду 
Ярославичей», появление которой относят к 
1070-м годам. Пространная Правда содержит еще 
обширный «Устав Владимира Мономаха, возник-
новение которого связывают с восстанием 1113 
года в Киеве [10, с. 20-23]. Однако это не означает, 
что данные части в указанное время возникли в 
том виде, в котором они известны нам сейчас. 
Анализируя статьи Краткой Правды и Простран-
ной Правды, можно заметить, что правовые нормы 
в разных их частях нередко повторяются, хотя и 
иначе сформулированы. Кроме того, в аналогич-
ных статьях мера штрафа различается в 4 раза, 
что вызвано переходом в XII веке на другой денеж-
ный номинал. Например, ст. 28 КП (по нумерации 
М.Н. Тихомирова) представляет собой сокращен-
ную ст. 2 КП. Так же в КП штраф в статьях 2, 6, 
8-12, 14 пересчитан уже в гривнах серебра, а в 
статьях 1, 3-5, 16, 19, 21, 27 приводится в более 
ранних (X-XI вв.) гривнах кун, хотя какие гривны 
подразумеваются не указано. Можно предполо-
жить, что это стало результатом сведения двух 
источников, в одном из которых сумма штрафа 
была пересчитана, а в другом осталась в прежнем 
номинале. Пространная Правда на первый взгляд 
выглядит более проработанной и систематизиро-
ванной, но в ней можно найти еще больше дубли-
рованных статей и противоречий, чем в КП. В Про-
странной редакции в ст. 1, в отличие от Краткой 
Правды, добавлено положение о двойной вире 
(80 гривен) за жизнь «княж муж и тиуна княжа». 
При этом в ст. 1 ПП сохранена норма о праве кров-
ной мести, но буквально в следующей ст. 2 гово-
рится, что Ярославичи отменили данное правило 
(«отложиша оубиение за голову»), назначив вме-
сто него выкуп кунами. Таким образом, несмотря 
на проведенную редактуру правовых норм в ПП в 
ст. 1 не было удалено недействующее уже пра-
вило о кровной мести. 

Целый ряд статей в ПП приводятся дважды, 
с несколько отличающими формулировками, и с 
различной мерой штрафа («продажи») в качестве 
наказания по ним. Так, ст. 26 ПП за сокрытие (что 
приравнивалось к хищению) челядина (холопа), 
устанавливает штраф 3 гривны, а ст. 34 ПП назна-
чает штраф за кражу челядина 12 гривен. В ст. 20 
ПП за удар палкой полагается 20 гривен «про-
дажи», а в ст. 25 ПП за то же деяние назначается 
лишь 3 гривны. 

Норма 12 гривен связана с номиналом гри-
вен кун (использовавшемся в XI веке), и 12 гривен 
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кун соответствуют 3 гривнам серебра (на которые 
стали использоваться в XII веке). При этом в 
самой Русской Правде нет указаний, какие гривны 
подразумевались. Следует предположить, что 
подобная неопределенность возникла в связи с 
использование разных первоисточников, которые 
были объедены в общем своде Русской Правды. В 
каждом таком первоисточнике использовался 
лишь один номинал, и не было необходимости в 
уточнении. Составители же единого свода (как в 
КП, так и в ПП), с одной стороны, не удосужились 
привести все штрафы к единой денежной системе, 
а лишь механически перенесли статьи из разных 
источников. Кроме того, ряд статей из КП, где 
суммы штрафа указывались в резанах, при пере-
несении в ПП не получили перерасчета, а резаны 
были заменены на куны в соотношении один к 
одному. С другой стороны, при составлении свода 
не исключили аналогичные статьи, что свидетель-
ствует о небрежней кодификации норм древне-
русского права. 

В Пространной редакции Русской Правды, 
хотя и заметна некоторая кодификационная 
работа, призванная объединить свод в единый 
документ и структурировать его, но ряд статей 
перенесено чисто механически без сопоставле-
ния их на предмет аналогичности. Данный подход 
привет даже к появлению противоречий в виде 
сохранения в тексте уже отменных норм права, 
как это было показано в примере со ст. 1 и ст. 2 
ПП. Таким образом, Русская Правда во многом 
является собранием норм права, сформирован-
ном путем механической компиляции статей из 
разных источников, написанных в различные 
периоды времени XI и XII веков, а возможно и на 
разных территориях Древней Руси. Статьи в Рус-
ской Правде, несмотря на некоторую редакцион-
ную корректуру, сохранили целый ряд реликтов, 
создающих противоречивость в единой системе 
наказаний. В этом отношении можно согласится с 
выводом В.О. Ключевского, что «Русская Правда» 
есть свод разновременных частичных сводов и 
отдельных статей, сохранившихся притом в 
нескольких редакция, тоже разновременных» [12, 
223].
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ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОБИТНЫХ ГОСУДАРЮ  
В ЭПОХУ ПЕТРА I

Аннотация. Реформы Петра I затронули все сферы российского общества, в том 
числе порядок направления обращений подданных.

Целью статьи является анализ изменений регулирования в сфере работы с обраще-
ниями, причин проведения реформ в данной сфере. Методы: методологическую основу ис-
следования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основ-
ное место занимают методы историзма, системности, анализа. Результаты: позиция 
автора опирается на законодательство и мнения компетентной научной среды по вопросу 
регулирования порядка направления обращений правителю в связи с реализацией идеи ре-
гулярного государства. Выводы: в результате исследования выявлено влияние реформ Пе-
тра I в сфере взаимодействия общества и государства на дальнейшее развитие законода-
тельства. Установлено, что вышеуказанные изменения являлись закономерным результа-
том реализации идеи регулярного государства, являвшейся прогрессивным течением пра-
вовой мысли начала XVIII века. 

Ключевые слова: петровское законодательство, административное право, взаимо-
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THE ORDER OF SENDING PETITIONS TO THE SOVEREIGN 
IN THE ERA OF PETER THE GREAT

Annotation. The reforms of Peter the Great affected all spheres of Russian society, including 
the procedure for sending applications submitted.

The purpose of the article is to analyze changes in regulation in the field of handling appeals, 
the reasons for reforms in this area. Methods: the methodological basis of the research is a set of 
methods of scientific cognition, among which the main place is occupied by the methods of histori-
cism, systematics, analysis. Results: the author’s position is based on legislation and the opinions of 
the competent scientific community on the issue of regulating the procedure for sending appeals to 
the ruler in connection with the implementation of the idea of a regular state. Conclusions: as a result 
of the study, the influence of Peter I’s reforms in the sphere of interaction between society and the 
state on the further development of legislation has been revealed. It is established that the above-men-
tioned changes were a natural result of the implementation of the idea of a regular state, which was 
a progressive trend of legal thought at the beginning of the XVIII century.

Key words: Peter’s legislation, administrative law, interaction of the state and society, reforms 
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Взаимодействие общества и государ-
ства невозможно без направления 
обращений гражданами в органы госу-

дарственной власти (в том числе главе государ-
ства). Правовое регулирование порядка данного 
взаимодействия позволяет оценить принципы 
законодательства государства и основы системы 
органов власти.

В настоящей статье автор постарается про-
демонстрировать особенности регулирования 
порядка обращения подданных к правителю в 
эпоху Петра I.

Во второй половине XVII века обычным спо-
собом борьбы с злоупотреблением должностных 
лиц на местах являлось направление челобитных 
царю. Как отмечают Н.С. Чебанова, А.С. Хацкилов 
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распределение челобитных, поступающих царю 
от подданных, осуществлял Челобитный приказ 
[14, с. 73-77; 15, с. 168-171]. Данный тезис под-
тверждается воспоминаниями Г.К. Котошихина о 
деятельности Челобитного приказа: «ведомы в 
нем челобитные … и слушав царь тех челобитен, 
отсылает в тот Приказ, а ис Приказу посылают те 
челобитные с подьячими, велят им честь их на 
площади перед царским двором всем людем, и 
отдавать имянно тем людем, чья та челобитная 
будет, а иные люди емлют свои челобитные в При-
казе, и кто о чем бил челом, смотря по подписи, 
ходят в те Приказы, куды подписано будет и где 
дело его» [16].

Заметим, что Челобитный приказ прекратил 
свое существование в 1685 году [12, с. 223], до 
начала самостоятельного правления Петра I (с 
1682 года по 1689 год фактически Русским госу-
дарством правила царевна Софья).

Обратим внимание, что рассмотрение чело-
битных осуществлялось не только в рамках осу-
ществления контрольных мероприятий, но и в 
рамках реализации судебных полномочий. Напри-
мер, путем направления челобитных инициирова-
лось рассмотрение местнических споров царем. 
Правитель мог не только вынести решение по 
результатам рассмотрения спора, но и указать 
Разрядному приказу внести соответствующие 
записи в разрядные книги, привлечь к ответствен-
ности лицо, подавшее челобитную, в виде тюрем-
ного заключения или взыскания штрафа в пользу 
лица, местнический статус которого оспаривался 
[13, Т. 1, № 3, 28, 29, 37, 60, 74]. Таким образом, 
царь Алексей Михайлович выступал при рассмо-
трении вышеуказанных челобитных в качестве 
лица, исполняющего обязанности высшей судеб-
ной инстанции.

При этом Соборным уложением 1649 года 
запрещалась подача челобитных царю напрямую, 
по общему правилу, поскольку первой инстанцией 
рассмотрения обращения являлись приказы. В 
качестве меры ответственности предусматрива-
лись порка батогами или заключение под стражу 
на неделю [13, Т. 1, № 1].

Вышеуказанный порядок был подтвержден 
Петром I в указе от 27 октября 1699 года. Челобит-
ные предписывалось направлять царю в случае, 
если приказ неправомерно отказал в удовлетво-
рении требований, изложенных в обращении, или 
вопрос относился к категории «великих Государ-
ственных дел», за нарушение порядка была уста-
новлена неопределенная санкция [13, Т. 3, № 
1707]. Отметим, что несмотря на установленный 
порядок и предусмотренную ответственность 
положения указа от 27 октября 1699 года были 
продублированы в указе от 2 февраля 1700 года, 
поскольку некоторые подданные продолжили 

направлять челобитные напрямую государю [13, 
Т. 4, № 1748].

Кроме того, сохранялась традиция направ-
ления челобитных с целью защиты прав и интере-
сов определенных групп населения. Например, об 
этом свидетельствует коллективная челобитная 
людей пушкарского чина от 10 января 1701 года с 
просьбой выдать сукно во исполнение указа Петра 
I от 4 января 1700 года о ношении «Венгерского 
платья» (подписало челобитную 747 человек) [4, 
с. 197].

Заметим, что обращения по достаточно 
широкому кругу вопросов направлялись напря-
мую царю и рассматривались монархом. Приве-
дем некоторые примеры.

В 1705 году А.А. Курбатов просил в челобит-
ной у Петра I право напрямую обращаться к 
монарху («наедине доносити безбоязненно») в 
случае выявления новых источников дохода для 
казны («в котором приказе прибыли») или нахож-
дения «в делах поползновения судиям», а также 
предоставить двух помощников. Просьба была 
удовлетворена Петром I (как указал царь на обо-
роте челобитной: «Доносить доброе дело самим, 
толко надобно смотря ползу») [8, с. 353].

В 1707 году в записке, посланной Петру, 
брянский дворянин Михаил Безобразов писал, что 
в Брянске, Карачеве, Серпейске, Мосальске и 
Мещовске «церковных дьячков умножилось» год-
ных к военной службе («набрать из них полк мочно 
или болши»). На основании обращения царь пору-
чил своему сподвижнику В.Д. Корчмину уточнить 
сведения у дворянина и из части нижних чинов, 
служащих в органах власти, и «церковников вся-
ких» набрать драгун [9, с. 35, 398]. Заметим, что 
практика набора в армию должностных лиц (в том 
числе, являющихся представителями церкви) 
была распространена в данный период [7, с. 108, 
13, Т. 5, № 2100, 2108, 2130, 2151]. Следова-
тельно, в условиях подготовки к отражению втор-
жения шведского короля Карла XII направление 
обращения в адрес Петра I и рассмотрение чело-
битной непосредственно царем соответствовало 
законодательному регулированию, поскольку 
вопросы комплектования армии относились к важ-
нейшим государственным делам.

В качестве примера широкого толкования 
«великих Государственных дел» приведем при-
мер обращения боцмана И.А. Сенявина в 1707 
году, просившего назначить его командиром бри-
гантины. Просьбу боцмана Петр I удовлетворил и 
в письме Ф.М. Апраксину писал, чтобы «было учи-
нено по желанию» офицера [9, с. 230, 638]. Заме-
тим, что в данном случае обращение поступило 
напрямую государю, а не в Адмиралтейский при-
каз, однако в связи с тем, что категорию важней-
ших государственных вопросов определял 



156

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

монарх, то направление просьбы царю не было 
признано неправомерным. Кроме того, И.А. Сеня-
вин начал службу в 1694 году в Бомбардирской 
роте (капитаном роты был Петр I), участвовал в 
маневрах «потешной» флотилии, к 1707 году был 
давно знаком с царем и заслужил доверие послед-
него [1, с. 80], что также объясняет отсутствие воз-
можного наказания за нарушение установленного 
порядка направления прошений, поскольку имела 
место практика направления обращений видными 
государственными деятелями и аристократией 
напрямую монарху. Например, А.А. Черкасский в 
1707 году и А.И. Репнин в 1711 году просили Петра 
I для «надсмотра» за своими домами в Москве 
выделить дворян на период обучения морскому 
делу в Голландии и руководства войсками соот-
ветственно, просьбы были удовлетворены [9, с. 
239, 644; 9, с. 300].

Таким образом, до начала 1710х годов пра-
вовое регулирование направления обращений 
царю не претерпело значительных изменений. 
Реформы в данной области были осуществлены в 
связи с реформированием всей системы органов 
власти позднее.

Так указ от 4 сентября 1713 года предусма-
тривал направление жалоб на неправомерные 
решения приказов и губернаторов в Расправную 
палату (действовала при Сенате), а не царю [13, 
Т. 5, № 2710]. Указом от 21 марта 1714 года поря-
док инстанций был уточнен, к государю предписы-
валось обращаться в случае «ежели кому в 
Сенате решения не учинят», санкция за обраще-
ние к царю в нарушение установленного порядка 
не была формально определенной («будет чинено 
наказание») [13, Т. 5, № 2787]. При этом указом от 
23 октября 1713 года разрешались и поощрялись 
доносы подданных о свершении ряда тяжких пре-
ступлений (нарушения законодательства о нало-
гах и сборах, рекрутской повинности, коррупции, 
иных преступлений) в адрес царя («люди без вся-
каго опасения приезжали и объявляли о том 
Самому Его царскому Величеству») [13, Т. 5, № 
2707, 2726].

Вместе с тем, указом от 25 января 1715 года 
предусматривались иные категории дел, челобит-
ные по которым могли быть направлены монарху, 
возможно было направление обращений о:

1. «злом умысле против персоны Его вели-
чества или измены»;

2. «возмущении или бунте»;
3. «похищении казны» (указом от 22 декабря 

1718 года по данной категории дел запрещалось 
направление челобитных напрямую царю в связи 
с тем, что контроль за тратой средств казны осу-
ществляли фискалы) [13, Т. 5, № 2877, 3261].

Таким образом, создавалась система, в 
которой правитель рассматривает лично только 

челобитные по важнейшей категории дел, касаю-
щихся «политического сыска», а остальные обра-
щения рассматривались в нижестоящих инстан-
циях. Данный порядок рассмотрения челобитных 
был особенно актуален в связи со стилем управ-
ления Петра I, часто лично принимавшего участие 
в ключевых событиях, и посещавшего с диплома-
тическими визитами другие государства (что не 
практиковалось при предшественниках Петра I). 
Очевидно, что сроки доставки обращения прави-
телю и передачи по принадлежности обращения 
от монарха в компетентный орган по «незначи-
тельному» вопросу были бы крайне длительными.

Выделение важнейших «Государевых дел» и 
установление особого порядка данной категории 
дел являлось достаточно распространенной прак-
тикой в начале XVIII века. Например, указом от 16 
февраля 1723 года запрещалось священнослужи-
телям принимать обращения за исключением 
«Государственных великих и коснения нетерпя-
щих дел» [13, Т. 7, № 4169]. Заметим, что упомяну-
тый указ, в свою очередь, соответствовал суще-
ствовавшим тенденциям регулирования поведе-
ния подданных в ходе церковных служб [13, Т. 5, 
№ 3250, Т. 7, № 4140].

При этом запрещался обход существовав-
шей системы путем передачи челобитных офице-
рам, направляемых Петром I по важным поруче-
ниям, с целью направления жалобы, например, 
непосредственно в Сенат (указ от 23 сентября 
1717 года) [13, Т. 5, № 3105]. Также законодатель 
пытался пресечь направление жалоб придворным 
в случаях, когда данный порядок не предусмо-
трен, поскольку придворные зачастую получали 
не только челобитные, но и взятки (указ от 13 ноя-
бря 1724 года) [13, Т. 7, № 4597].

Однако в связи с тем, что челобитные про-
должали направлять напрямую царю указом от 22 
декабря 1718 года был уточнен порядок подачи 
жалоб, а также предусмотрена ответственность за 
направление жалоб непосредственно Петру I в 
виде лишения чина и конфискации имущества 
для «знатных людей», «жестокого наказания» для 
иных подданных. Также была предусмотрена 
смертная казнь за жалобы на Сенат, поскольку его 
членам «правление Государства поверено» и их 
компетентность сомнению не подлежала [13, Т. 5, 
№ 3261].

Отметим, что за подачу челобитной напря-
мую императору в 1723 году, например, Аграфену 
Анисимову высекли кнутом и сослали «в Москву 
на прядильный двор на год» [7, с. 156]. При этом 
отсутствуют сведения, что лица, подавшие кол-
лективную челобитную Петру I о строительстве и 
использовании традиционных русских кораблей 
вместо западноевропейских кораблей («били 
челом Соловецкого монастыря крестьяне, сум-
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ляне и других мест Степан Круглый с товарищи»), 
были привлечены к ответственности. Вместе с 
тем указом архангельскому вице-губернатору от 1 
марта 1719 года монарх разрешил использовать 
старые суда и установил запрет на строительство 
новых традиционных русских кораблей (что соот-
ветствовало ранее изданному указу от 28 декабря 
1714 года) [13, Т. 5, № 2873]. За нарушение указа 
и недостаточный контроль за исполнением выше-
указанных требований («несмотрение») была 
установлена ответственность в виде ссылки на 
каторгу [5, с. 734] (указом от 28 декабря 1714 года 
в качестве санкции предусматривался штраф и 
конфискацию судна, ответственность за недоста-
точный контроль не была предусмотрена) [13, Т. 5, 
№ 2873].

Вместе с тем, с целью борьбы с направле-
нием жалоб в неуполномоченные органы власти и 
нарушением срока рассмотрений обращений ука-
зом от 13 мая 1720 года предписывалось опреде-
лить «особого человека персону знатную» (с 1722 
года генерал-рекетмейстер) для пресечения ука-
занных нарушений [13, Т. 6, № 3581]. 

Наказом от 5 февраля 1722 года регламен-
тировался порядок работы генерал-рекетмей-
стера. Данное должностное лицо было обязано:

1) рассматривать челобитные о нарушении 
сроков рассмотрения обращений коллегиями и 
канцеляриями и о неправомерных решениях дан-
ных органов власти;

2) при выявлении нарушений сроков рассмо-
трения челобитных указывать о том президентам 
коллегий, при не устранении нарушений или рас-
смотрении вопроса правомерности вынесенного 
коллегией или канцелярией решения обращаться 
в Сенат; 

3) передавать по принадлежности в компе-
тентные органы власти обращения иностранцев о 
наличии задолженности и выдаче жалования, а 
также обращения подданных о непринятии чело-
битных в связи с отсутствием должностных лиц на 
месте;

4) отказывать в рассмотрении жалоб на 
решения судебных органов и обращений, ранее 
не направленных на рассмотрение в компетент-
ные органы власти;

5) не допускать передачу челобитных импе-
ратору в нарушение установленного порядка [13, 
Т. 6, № 3900].

При этом предусматривалась строгая санк-
ция за неисполнение обязанностей генерал-ре-
кетмейстером: «лишение живота и чести» [13, Т. 6, 
№ 3900]. 

Полномочия генерал-рекетмейстера по кон-
тролю за рассмотрением обращений (сроков рас-
смотрения и правомерности решений по результа-
там рассмотрения) и запретом подачи челобитных 

императору подтверждены были указом от 8 фев-
раля 1722 года [13, Т. 6, № 3904]. При этом указом 
от 17 апреля 1722 года предусматривалась обя-
занность генерал-рекетмейстера сообщать импе-
ратору о челобитных, санкцией за не информиро-
вание монарха являлось лишение «живота и 
чести» [13, Т. 6, № 3968]. 

Заметим, что были предусмотрены катего-
рии дел, на которые генерал-рекетмейстер дол-
жен был обратить особое внимание (обращения о 
препятствиях в строительстве заводов и поиске 
полезных ископаемых), а также неопределенная 
санкция за неисполнение данной обязанности 
указом от 19 апреля 1722 года [13, Т. 6, № 3972]. 
При этом другим указом от 19 апреля 1722 года 
предписывалось Берг-коллегии рассматривать 
обращения о препятствиях в поиске залежей руды 
[13, Т. 6, № 3974]. Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что регламентация работы 
государственных органов была обусловлена про-
ведением политики меркантилизма в экономике, 
необходимостью комплексного подхода к реше-
нию проблем. 

Исходя из вышеизложенного, предусмотрен-
ный законодательно порядок рассмотрения чело-
битных позволял, в теории, добиться следующих 
преимуществ:

1) оперативного и всестороннего рассмотре-
ния жалоб уполномоченными органами;

2) экономии средств государства в части 
снижения затрат на передачу обращений по при-
надлежности и трудозатрат на рассмотрение 
обращений несколькими уполномоченными орга-
нами;

3) запрет направления обращений прави-
телю должен был позволить освободить прави-
теля от рассмотрения несущественных вопросов.

Таким образом, создавалась система, в 
которой император решает лично первостепен-
ные вопросы, связанные с управлением государ-
ством, а органы власти в рамках своей компетен-
ции рассматривают вопросы, изложенные в чело-
битных.

Однако, как указывал М.С. Померанцев на 
основании дел рекетмейстерской конторы, кон-
троль за соблюдением порядка рассмотрения 
жалоб путем реализации полномочий генерал-ре-
кетмейстером оказался недостаточно эффектив-
ным, в деятельности данного лица иные органы 
власти не были заинтересованы, также гене-
рал-рекетмейстер В.К. Павлов не был поддержан 
Петром I [11, с. 198-253], не относился к знатней-
шим и влиятельнейшим лицам. В результате гене-
рал-рекетмейстер был вынужден постоянно стал-
киваться с сопротивлением иных органов власти. 
Характерным примером данной борьбы является 
дело скульптора Б.К. Растрелли о выдаче жалова-
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ния и обеспечении работой на основании заклю-
ченного договора, которое рассматривалось с 29 
сентября 1724 года до 10 февраля 1726 года [7, с. 
156], что существенно превышало разумный срок, 
необходимый для нахождения решения про-
блемы. 

На практике, к сожалению, у данной системы 
проявилось несколько недостатков:

1) несмотря на угрозу санкций, челобитные 
направлялись в адрес императора, минуя пред-
шествующие инстанции, что препятствовало 
работе Петра I и его канцелярии, однако соответ-
ствовало имевшим место правовым традициям;

2) как указывает Е.В. Анисимов, некоторый 
беспорядок в работу системы органов власти вно-
сил сам Петр I, нарушая требования, установлен-
ные им в сфере рассмотрения челобитных, что 
является нормальной практикой для абсолютной 
монархии в силу природы данной формы правле-
ния [3, с. 212, 2, с. 66, 67].

Сделаем некоторые выводы о тенденциях и 
особенностях правового регулирования порядка 
направления челобитных монарху во время прав-
ления Петра I:

1) правовое регулирование порядка направ-
ления и рассмотрения челобитных было тесно 
связано с проводимыми реформами, являлось 
неотъемлемой частью реформ в различных сфе-
рах (от вопросов вероисповедования до реализа-
ции идей меркантилизма);

2) в соответствии с традициями правового 
регулирования эпохи Петра I система рассмотре-
ния челобитных строилась в духе регулярного 
государства с учетом несения службы в армии и 
на флоте XVIII века (например, как было указано в 
«Инструкции во время воинскаго похода» от 8 
июня 1704 года: «чтоб каждый начальный смотрел 
доброво порядку у своих подначальных, и всякое 
дело не торопясь делал и не порывом, но тихо и 
порядочно, под жестоким наказанием») [8, с. 77; 
13, Т. 6, № 4008];

3) законодатель понимал, что челобитные 
являются каналом «обратной связи» подданных, 
и позволяют, например, выявить ресурсы, кото-
рые можно использовать на благо государства;

4) учреждение должности генерал-рекетмей-
стера должно было позволить упорядочить работу 
с челобитными, поскольку часть жалоб на имя 
императора направлялась бы, вероятно в данный 
орган власти [7, с. 154; 6, с. 57], однако, как ука-
зано выше, реализация идеи оказалась сопря-
жена с трудностями и весь потенциал данного 
преобразования не был раскрыт;

5) отсутствие значительных изменений в 
регулировании вопроса направления обращений 
императору само по себе свидетельствует, что 

созданная Петром I система рассмотрения обра-
щений виделась эффективной с точки зрения 
законодателя.

Исходя из вышеизложенного, регулирование 
в сфере работы с обращениями соответствовало 
принципам построения регулярного государства 
– государства, работающего как идеально настро-
енный механизм, в котором в отношении каждого 
элемента осуществляется контроль и надзор и за 
нарушение любого нормативного правового акта 
была установлена санкция.
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ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ И.В. СТАЛИНА: 
ФАКТЫ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Аннотация. В статье речь идет о вольном или намеренном искажении рядом авторов 
фактов истории за время правления страной И.В.Сталиным. Автор ставит целью более 
объективного изучения и преподавания в учебных заведениях этого периода отечествен-
ной истории в целом и экономической, в частности. В этом отношении отмечается, что 
аргументы ряда авторов чрезвычайно политизированы, цифры завышены многократно. 

Методология статьи построена на сравнительном анализе опубликованных матери-
алов и авторского отношения к ним. С этой целью использованы законы демографии. Они 
не подтверждают возможность уничтожения десятков миллионов человек в указанное в 
статье время. 

На основании опыта преподавания автор отмечает, что политизированный подход к 
чрезвычайно важным фактам в истории нашей страны, заметно снижает интерес молоде-
жи к её изучению.

Автор рекомендует преподавателям среднего и высшего уровня образования, при ос-
вещении чрезвычайно сложного периода истории страны быть объективными. Необходи-
мо учитывать враждебное окружение капиталистических государств, активное сопро-
тивление внутренней контрреволюции. Особое внимание следует уделять причинам иска-
жения страниц истории руководителями западных стран. 

Ключевые слова: перестройка, репрессии, террор, голод, перепись, индустриализа-
ция, демография, рождаемость, контрреволюция, агрессивная политика, население.
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Annotation. The article deals with the voluntary or intentional distortion by a number of authors 
of the facts of history during the reign of the country by I.V. Stalin. The author aims at a more objec-
tive study and teaching in educational institutions of this period of national history in general and 
economic, in particular. In this regard, it is noted that the arguments of a number of authors are ex-
tremely politicized, the figures are overestimated many times.

The methodology of the article is based on a comparative analysis of published materials and 
the author’s attitude to them. The laws of demography are used for this purpose. They do not confirm 
the possibility of the extermination of tens of millions of people at the time indicated in the article.

Based on the teaching experience, the author notes that a politicized approach to extremely 
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study.
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covering an extremely difficult period in the country’s history. It is necessary to take into account the 
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hostile environment of capitalist states and the active resistance of internal counterrevolution. Spe-
cial attention should be paid to the reasons for the distortion of the pages of history by the leaders of 
Western countries.

Key words: perestroika, repression, terror, famine, census, industrialization, demography, 
birth rate, counterrevolution, aggressive policy, population.

Введение. Активное обсуждение времени 
правления И.В. Сталина началось в первой поло-
вине 1960-х гг. Инициатором развенчания культа 
личности вождя, репрессий был один из его спод-
вижников Н.С. Хрущев, который ранее писал ему: 
«Дорогой Иосиф Виссарионович! Украина ежеме-
сячно посылает 17–18 тысяч репрессированных, 
а Москва утверждает не более двух-трех тысяч. 
Прошу принять меры. Любящий Вас Н.С. Хрущев» 
[1]. Времени правления страной Сталиным посвя-
щены многостраничные статьи, выступления 
либералов. Одним из наиболее известных обли-
чителей был А.И. Солженицын в романе «Архипе-
лаг ГУЛАГ» [11]. О событиях 1937-1939 гг. писал 
Рой Медведев в работе «Судить прошлое могут 
только историки» [3]. Процессам коллективизации 
и её последствиям того времени на Украине 
посвящена статья Р. Конквеста – «Жатва скорби» 
[7], и длинный ряд других источников. 

Основная часть. С началом политики 
«перестройки и ускорения», радикальных эконо-
мических реформ и до настоящего времени 
острота обсуждений репрессий 1930-х гг. не осла-
бевает. Позиции авторов расходятся в разы. Часть 
авторов писала, что в 1937-1938 гг. было репрес-
сировано до 5-7 миллионов советских граж-
дан. Другие писали о десятках миллионов репрес-
сированных и уничтоженных. Более конкретными 
были Л. Разгон и С. Коэн, у них к концу 1939 г. чис-
ленность репрессированных была 9 млн, у И. 
Бестужева-Лады – 13 млн человек. Р. Конквест 
считал, что в 1930-1937 гг. было арестовано 10 
млн человек, из них 9 млн были отправлены в кон-
цлагеря. За время до одного года они умерли от 
непосильного труда, болезней, голода и других 
причин. В другом источнике он уже пишет о 12 
млн человек только политических заключенных, а 
вместе с уголовниками 25-30 млн человек. 
Несколько позже в программе «Вести» он уже 
говорил, что в стране тогда было вынесено 52 млн 
приговоров по политическим мотивам. 

Р. Медведев: «Во времена сталинского тер-
рора было убито около 3 млн человек, еще 15 млн 
пострадали». Потом это число у него выросло до 
40 млн репрессированных, в составе казачества, 
зажиточных крестьян, чиновников, партработни-
ков. Спустя некоторое время он их уже назвал 
жертвами сталинизма, погибшие по тем же при-
чинам, что и у Конквиста. 

А.И. Солженицын называл 43 млн чело-
век. Эта цифра ничем не была подтверждена. 
У антикоммунистов численность политузников 
достигло нескольких десятков миллионов человек. 
А.Н. Яковлев назвал цифру 100 млн человек, Б. 
Немцов – 150 млн человек. Разброс цифр огром-
ный. 

Такое расхождение в цифрах говорит о 
необъективности авторов. Никто из них даже не 
упомянул о чрезвычайно сложном международ-
ном положении страны, о внутриполитических, 
экономических сложностях времени после Граж-
данской войны, о низком уровне медицинского 
облуживания. Последний фактор во многом пре-
допределил резкое снижение рождаемости, рост 
смертности, особенно детской, низкую продолжи-
тельность жизни населения (42 года – у мужчин, 
47 лет – у женщин). По расчетам С. Максудова в 
1926-1939 гг. умерло 9,8 млн человек, из которых 
около 60% – дети и пожилые люди.

Многократно завышенные цифры численно-
сти репрессированных, «основанных на докумен-
тах», нередко и на вымыслах, искажают происхо-
дившие события. Отметим, что часть архивных 
документов была потеряна, или намеренно унич-
тожена заинтересованными людьми. Например, 
после хрущевского разоблачения культа личности 
Сталина, плюс некорректность работы органов 
статистики. Поэтому о точных цифрах говорить 
уже не приходится. А «жареная», хлесткая автор-
ская отсебятина не способствует обнаружению 
истины, росту интереса к изучению отечественной 
истории.

Конечно, ссылаться на документы необхо-
димо и важно. Но следует учитывать, что их 
писали люди с определенными взглядами, убе-
ждениями на факты истории. И современные 
исследователи, использующие те же документы, 
статистические данные также расходятся во мне-
ниях. Каждый видит в них то, что хочет увидеть. 
Это их право, но насколько объективно? 

На наш взгляд, объективности в большей 
мере могут способствовать расчеты, основанные 
на законах демографии. При любых политиче-
ских, экономических реалиях, войнах люди 
рожают, умирают. Динамика этих событий всегда 
развивается по синусоиде, все точки которой, 
факторы их предопределяющие, изучаются 
специалистами от демографии. Одни из них пока-
зали, что в периоде 1920-е гг. и до конца 1930-х гг. 
ежегодный прирост населения в стране состав-
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лял. В одних статистических источниках этот пока-
затель разнится – от 0,2 до 1%, других 0,5-0,7 (в 
среднем 0,6%)в третьих 1,5–2,5%, [7, с. 501].

Для верности используем средние темпы 
прироста населения в СССР в указанном пери-
оде, т.е. 0,6%. В европейских странах ежегодный 
прирост населения в указанный период составлял 
0,41-0,46%. В стремлении к большей объективно-
сти отбросим полярные показатели и для расчета 
используем средние данные о репрессированных 
и уничтоженных, приведенных Р. Медведевым (40 
млн) и постараемся выяснить достоверность 
числа погибших на всем протяжении 1930-х гг. 

Необходимо также разобраться в причинах 
голода, «организованного» Сталиным, в начале 
1930-х гг. Обратим внимание на то, что в истории 
нашей стране голодные годы не были редкостью. 
Только с 1900 по 1912 гг. их было семь. До образо-
вания СССР в 1921-1922 гг. по причине неурожая 
от голода умерло до 5 млн человек. В 1932-1933 гг. 
по той же причине и просчетах в планировании 
уже в СССР по официальным данным умерло от 7 
до 10 млн человек (в среднем 8,5 млн человек). За 
просчеты в планировании запасов продоволь-
ствия ответственные лица получили по заслугам. 

С учетом этих потерь, на дату образования 
СССР (декабрь 1922 г.) численность населения 
страны была 136 909 000 человек. Сталин возгла-
вил страну, разоренную Первой мировой и Граж-
данской войнами, в которых население сократи-
лась на 21,1%. Материальные потери соста-
вили  33,3 млрд золотых рублей. Страна была 
разорена, находилась в жесточайшей политико-э-
кономической изоляции. Её надо было поднимать, 
сохранить. К тому же в промежутке времени 
1920-й–1929-й гг. страну терзала внутренняя кон-
трреволюция и многочисленные бандформирова-
ния [4]. Многие их участники за свои злодеяния 
были осуждены. Эти важные факты критики 
«деспотии» Сталина не считают нужным учиты-
вать. А надо бы.

Теперь используем законы демографии по 
воспроизводству народонаселения. Официаль-
ная статистика, исходя из 0,6% ежегодного приро-
ста населения, показала, что в 1936 и 1937 гг. чис-
ленность населения СССР уже составляла соот-
ветственно 160 134 000 и 164 500 000 чел. Пред-
варительно вычтем 8,5 млн человек, погибших от 
голода в 1931-1933 гг. 

Статистика показала, что в 1939 г. в стране 
жило 170 467 186 чел., а в 1940 г. уже 192 598 000 
чел. [10]. Теперь от показателя 1937 г. (164 500 000) 
отнимаем 40 млн человек, которые были уничто-
жены (по Р. Медведеву). Выходит, что в конце 
1939-го г. – начале 1940 г. численность населения 
страны составляла 124 500 000 человек. Согласно 

официальной статистике в конце 1940 года в 
стране проживало 192 598 000 чел., в том числе 
59 635 500 чел. – мужчины (47,9%) и 64 864 500 
чел. – женщины (52,1%)

Теперь женщин разделим на три возрастные 
группы. В каждой по 21 621 500 чел. Первая воз-
растная группа 1-17 лет – пока дети, другая, – 45 
лет и старше, фактически вышла из фертильного 
возраста. Третья группа 18-44 года, они могли 
рожать. Здесь необходимо уточнить важную 
деталь. По данным демографов в этой группе 
4,62% женщин по состоянию здоровья не могли 
родить ребенка.

Проведя самые элементарные расчеты, 
устанавливаем, что 20 622 587 женщин в 1940 г. 
родили 68 098 000 детей, доведя численность 
населения страны до 192 598 000 человек. Если 
допустить, что все без исключения женщины дето-
родного возраста в 1940 году рожали, то получа-
ется за один год они зачали и родили по 3,3 
ребенка (?!, авт.). Если в расчет брать показатель 
численности населения страны 170 467 186 чел., 
то получается, что каждая женщина детородного 
возраста зачала и родила по 2,2 ребенка. Тоже не 
получается. И демографы СССР не зафиксиро-
вали такие данные.

Проводить расчеты по темпам воспроизвод-
ства населения (2%) нет смысла в силу их абсурд-
ности.

В 1991 г. расследование «кровавого режима» 
Сталина было поручено известному историку, 
антисталинисту В.Н. Земскову. Он в начале 
1990-х гг. готовил материалы для суда над КПСС. 
Виктор Николаевич изучил архивы за период с 
1921-го г. по февраль 1954-й г. и писал, что за этот 
период (33 года) за контрреволюционные престу-
пления, бандитизм было осуждено 3 777 380 
человек. В это число входили: приговоренные к 
высшей мере наказания – 642 980 чел., к содер-
жанию в лагерях и тюрьмах на срок 25 лет и ниже 
– 2 369 220 чел., сосланные – 765 180 чел. По 
состоянию на 2023-й г. эти цифры никто не опро-
верг, не подверг сомнению статистику СССР и не 
объявил ее сфальсифицированной. 

Обратимся к работам активного «обличи-
теля» Сталина А.И. Солженицыну. Он утверждал, 
что помимо массовых репрессий, индустриализа-
ция была проведена силами многих миллионов 
заключенных. Однако по данным Земскова в 1937 
г. в ГУЛАГе находилось 1 196 369 чел., из которых 
87% были уголовниками. В 1938 г. число заклю-
ченных выросло до 1 881 570 чел., из них уголов-
ники составляли 81% [6]. Выходит, что 1 524 072 
чел., из которых 1/3 – «паханы», которые «по 
понятиям никогда не будут работать на «хозя-
ина», подняли страну. Невозможно представить, 
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чтобы силами менее 1 317 099 заключенных 
(0,68% от общей численности населения страны) 
была проведена мощнейшая индустриализация, 
ставшая фундаментом для обеспечения Победы 
в ВОВ. Невозможно также представить, чтобы 
уважающие себя демографы 21-го века не заме-
тили манипуляции «сталинского Госкомстата» с 
таким количеством погибших.

Варлам Шаламов, отказавший А. Солжени-
цыну быть соавтором его романа. Он сполна вку-
сил «прелести» лагерной жизни писал, что Солже-
ницын пытался «разоблачить» СССР, критиковать 
социалистическую систему, многократно увели-
чил масштабы репрессий. Шаламов знал, что в 
лагерях сидели и невиновные люди, но в боль-
шинстве же своем заключенные находились там 
по «заслугам». Он говорил, что А. Солженицын 
работает в интересах врагов СССР, занимается 
антисоветской пропагандой. 

Историк А. Дюков писал, что «Большинство 
утверждений Солженицына о ВОВ и в целом об 
истории СССР – ложны». Источников у него было 
мало, ссылок в его книгах практически нет. В книге 
«Архипелаг ГУЛАГ» Солженицын пишет, что мно-
гие советские солдаты «бежали к немцам» сдаться 
в плен [5], сославшись на приказ Сталина (0019 от 
16.7.41), где якобы говорится о массовом преда-
тельстве красноармейцев. Но упоминание о при-
казе говорит о доступе к архивам, где Солжени-
цын никогда не работал. В качестве источника 
информации он взял немецкую пропагандист-
скую листовку: «Abteilung Wehrmacht-Propaganda. 
RW 4/v. 329 Sowejetrussland (Sammlung von 
Unterlagen), Juli – Dezember 1941» [3]. Там впер-
вые упоминался данный приказ. Выходит, что для 
Солженицына авторитетным источником стала 
немецкая пропагандистская листовка. 

Немецкие генералы: Г. Блюментрит, фон 
Клейст, Гальде и др. тоже разоблачают ложь Сол-
женицына. Они подчеркивали исключительный 
героизм и отвагу советских солдат, что в европей-
ских театрах военных действий вермахт не встре-
чал такого ожесточенного сопротивления [3]. 

Расул Гамзатов: «С раздражением пришел 
А.И. Солженицын в нашу литературу, со злом 
ушел из неё. Жить на земле пропитанной кровью 
и потом поколений своего народа, и смешать с 
грязью его прошлое, настоящее и будущее – это 
уж слишком». 

Примерно также о Солженицыне говорил и 
Александр Зиновьев: «Солженицын как мысли-
тель – есть абсолютное ничтожество. Социологи-
чески он абсолютно безграмотный человек» [2]. 

Один из известных интеллектуалов Рос-
сии А. Вассерман, также посвятил изучению 
деятельности Сталина не один год. Он пишет: 

«я был антисталинистом, однако, изучив огром-
ное количество самых разных источников, пришел 
к совершенно неожиданному для себя выводу: 
массовое истребление людей началось не благо-
даря, а как раз вопреки воле сталинского Полит-
бюро! «На совести Сталина нет репрессий!». 

Таким образом, за минусом уголовников, 
политическим репрессиям в разные годы подвер-
глись от 13 до 19 % из числа всех заключенных. 
Многие – по доносам. По этому поводу С. Довла-
тов поставил вопрос: «Кто написал четыре милли-
она доносов?». Все «политические» в 1990-е гг. 
считались необоснованно осужденными. Однако 
комиссия по реабилитации во главе с А.Н. Яков-
левым и А.И. Приставкиным оправдала только 
каждого пятого из них. Почему не всех, если все 
были невиновными? 

Нельзя называть «необоснованно-репрес-
сированными», «обиженными» Советской вла-
стью бывших предателей, «лесных братьев», 
«бандеровцев», «власовцев». На их совести мно-
гочисленные жертвы мирного населения в годы и 
после ВОВ. Они были осуждены за свои престу-
пления, сосланы. А во второй половине 1950-х гг. 
из гуманных соображений они досрочно были 
освобождены и амнистированы. Теперь они вме-
сте с воспитанными ими потомками напоминают о 
себе массовыми факельными шествиями на Укра-
ине, Канаде, в европейских странах.

В своей монографии «Жизнь и террор в ста-
линской России. 1934-1941» американский исто-
рик Р. Терстона сделал выводы:

– система сталинского террора в том виде, в 
каком она описывалась предшествующими поко-
лениями западных исследователей, никогда не 
существовала; 

– влияние террора на советское общество в 
сталинские годы было незначительным; 

– массового страха перед репрессиями в 
1930-е гг. в СССР не было; 

– советское общество скорее поддерживало 
сталинский режим, чем боялось его; 

– большинству людей сталинская система 
обеспечила возможность продвижения вверх и 
участия в общественной жизни.

Выводы Р. Терстона по существу отвергают 
традиции и дух западной советологии. Они осно-
ваны на документах, фактах, статистике. Терстон 
– не коммунист, не сторонник идей коммунизма и 
Советской власти. Он целенаправленно стре-
мился докопаться до исторической правды. Сумел 
абстрагироваться от устоявшихся антикоммуни-
стических и антисоветских стереотипов, догматов 
и преуспел.

Бывший президент Франции Шарль де 
Голль: «Сталин не ушёл в прошлое, он раство-
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рился в будущем». За время руководства Ста-
лина, СССР из крестьянской на 80%, с негра-
мотным населением, преобразовался в инду-
стриально-аграрное государство с образован-
ным народом. Стал могучей державой с 
развитой экономикой, наукой и культурой, а 
главное – ни с кем несравнимым решением 
социальных вопросов, которые сводились к 
систематическому улучшению жизни 
народа. Одна только цифра: в характерный 1937 
г. экономика СССР превзошла экономику России в 
1913 г. в 8 раз – на 800% (!). 

Заключение. Мы ни в коем случае не отри-
цаем, не оправдываем фактов любого числа 
репрессий по надуманным причинам. Они были. 
До боли жалко невинно погибших людей, в том 
числе на основании доносов. Но передергивать с 
цифрами, перевирать факты не лучший выход. 
Это порождает недоверие, сомнение даже к оче-
видной правде, которую сообщают официаль-
ные лица, СМИ. На лжи, фальсификациях нельзя 
строить или «пересматривать» историю госу-
дарства, формировать нравственность и 
мораль общества. Безнравственно ворошить 
чрезвычайно сложное прошлое страны, исходя 
исключительно из политических интересов 
текущего момента. 

Преподавателям экономики, истории эконо-
мики в вузах, учителям средних школ предстоит 
сложная работа по воспитанию подрастающего 
поколения, восстановлению правды и интереса к 
истории страны, в том числе экономической. 
Наглядным примером перевирания истории 
демонстрирует современная Украина. 

Необходимо переломить тенденцию, кото-
рую породила современная система образования. 
Она отучила учащихся ходить в библиотеки, 
читать исторические книги и документы и др. В 
сомнительных ситуациях преподавателям сле-
дует опираться на действие объективных эконо-
мических законов, в том числе демографии. 
Использование этих инструментов может способ-
ствовать получению более правдивой информа-
ции.
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Аннотация. Актуальность исследования составляет анализ экзотических знаков от-
личия в рамках государственно-правового статуса российской правящей императорской 
династии. Российские императоры и представители правящей династии традиционно на-
граждались высшими отечественными и иностранными орденами. Награждение правите-
лей ведущих мировых держав является неотъемлемой частью международных дипломати-
ческих отношений. Иностранные знаки отличия российские императоры получали, начиная 
с правления Петра I. Во второй половине XIX – начале XX вв. Российская Империя достига-
ет своего максимального развития и активно принимает участие в международной поли-
тике. Отсюда, российские императоры награждаются не только знаками отличия веду-
щих европейских держав, но орденами экзотических стран. Речь идет, прежде всего, о двух 
последних российских императорах – Александр III и Николай II. Среди малоизвестных выс-
ших государственных наград можно назвать ордена Сиама (Таиланда), Королевства Гавайи 
и Абиссинии (Эфиопии). Два последних российских императора были награждены сиамским 
Орденом королевского дома Чакри, гавайским Королевским орденом Камехамехи I и эфи-
опским Орденом Соломона. Конечно, подобные награды свидетельствуют о влиянии рос-
сийской политики в самых отдаленных уголках мира. Обычно международные контакты с 
Сиамом и Эфиопией поддерживали в период дальних плаваний корабли Российского Импера-
торского флота. Нельзя не отметить, что именно русский флот обозначал интересы 
российской внешней политики во второй половине XIX – начале XX в отдаленных мировых 
регионах. Несомненно, что такие государства как Сиам или Эфиопия при награждении рос-
сийских императоров пытались добиться покровительства Российской Империи в небла-
гоприятных условиях агрессивной колониальной политики западноевропейских стран. 
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Hawaiian Royal Order of Kamehameha I and the Ethiopian Order of Solomon. Of course, such 
awards show the influence of Russian politics in the most remote corners of the world. Usually, inter-
national contacts with Siam and Ethiopia were maintained by ships of the Russian Imperial Navy 
during long voyages. It should be noted that it was the Russian fleet that designated the interests of 
Russian foreign policy in the second half of the XIX – early XX in remote world regions. There is no 
doubt that states such as Siam or Ethiopia, when awarding Russian emperors, tried to achieve the 
patronage of the Russian Empire in unfavorable conditions of the aggressive colonial policy of West-
ern European countries.

Key words: ruling dynasty, emperors, state and legal status, Russia, Royal Order of Kame-
hameha I, Kingdom of Hawaii, Order of the Royal House of Chakri, Siam (Thailand), Order of Solo-
mon, Abyssinia (Ethiopia).

Российская правящая императорская 
фамилия, начиная с императора Петра 
I, постоянно награждалась иностран-

ными знаками отличия [3, с. 3]. Причем у послед-
него российского императора Николая II было 
наибольшее количество иностранных орденов, 
что, с одной стороны, подтверждало статус Рос-
сии как ведущей мировой державы, а, с другой 
стороны, свидетельствовало о развитии междуна-
родной дипломатии. Естественно все императоры 
и императрицы Российской Империи имели и выс-
шие степени отечественных орденов [4, с. 4 – 5]. 
Не обходили награждением иностранными орде-
нами и членов российского правящего дома [7, с. 
10 – 11]. Поэтому многие великие князья и княгини 
российского императорского правящего дома удо-
стаивались иностранных знаков отличия во время 
официальных и неофициальных посещений зару-
бежных государств. 

Подобная ситуация подтверждала суще-
ствовавший государственно-правовой статус рос-
сийской правящей династии [5, с. 40 – 41]. Во вто-
рой половине XIX – начале XX вв. Россия пред-
ставляет собой одну из ведущих мировых держав 
[6, с. 376 – 377]. Российский Императорский флот 
демонстрирует отечественный флаг в самых уда-
ленных уголках мира. Многие экономически и 
политически слаборазвитые страны закономерно 
в условиях нарастающей в мире колониальной 
экспансии ищут покровительства у российской 
короны. Именно с этим временем и связано появ-
ление у российских императоров экзотических 
наград.

Первым обладателем экзотических наград 
иностранных государств стал император Алек-
сандр III. Он был удостоен высшей государствен-
ной награды Королевства Гавайи Королевского 
ордена Камехамехи I. Орден в честь основателя 
гавайской государственности учредил 11 апреля 
1865 г. его потомок Камехамехи V. Кстати, Коро-
левство Гавайи при непосредственном участии 
Североамериканских Соединенных Штатов пре-
кратило свое существование еще при жизни Алек-
сандра III в 1893 г. Именно из-за американской 
колониальной экспансии монархи Королевства 

Гавайи и пытались установить дружеские отноше-
ния с Российской Империей. 

Следующей экзотической наградой импера-
тора Александра III стал высший сиамский Орден 
королевского дома Чакри. В 1884 г. в связи со сто-
летним юбилеем правления династии Чакри сиам-
ский король Рама V Чулалонгкорн учредил для 
представителей собственной правящей династии 
и иностранных монархов Орден королевского 
дома Чакри [8, с. 68 – 69]. Помимо Александра III 
высший сиамский Орден королевского дома Чакри 
получил и император Николай II. Нельзя не отме-
тить, что правящий сиамский королевский дом 
видел в российской монархии возможного защит-
ника от западноевропейских колониальных хищ-
ников.

При установлении дипломатических контак-
тов с Сиамским королевством важную роль 
сыграли визиты боевых кораблей Российского 
Императорского флота. Поэтому, офицеры рус-
ского флота так же награждались сиамскими зна-
ками отличия. Речь идет о сиамском ордене 
Белого слона, учрежденного в 1861 г. королем 
Рамой IV Монгкутом [1, с. 307]. Орден посвящался 
государственному символу Сиаму – слону. 
Награда имела пять степеней [8, с. 62 – 63]. В 
1899 г. третьей степени Командора ордена Белого 
слона был удостоен капитан 1-го ранга С.С. Чер-
касс [2, с. 77]. 

В 1869 г. сиамский король Рама V Чула-
лонгкорн ввел в государственную наградную 
систему Благороднейший орден Короны Сиама, 
имевший пять степеней и две медали [8, с. 65]. 
Орден предназначался и для награждения ино-
странных подданных [1, с. 309 – 310]. В 1899 г. 
Благороднейший орден Короны Сиама получил 
прославившийся впоследствии командир леген-
дарного крейсера 1-го ранга «Варяг» В.Ф. Руднев 
[2, с. 77].

Последний российский император Николай II 
имел еще такую экзотическую награду как выс-
шую степень ордена Соломона. Награда, учре-
жденная императором Абиссинии (Эфиопии) 
Йоханнесом IV в 1874 г. имела еще два названия 
– Орден короны Соломона и орден Печати царя 
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Соломона [1, с. 370 – 371]. В начале награда пред-
назначалась только для лиц абиссинской правя-
щей династии и иностранных глав государств. 
Затем им начали награждать абиссинских и ино-
странных подданных. Например, в 1895 г. орден 
Печати царя Соломона пожаловали одесскому 
градоначальнику и генерал-лейтенанту по адми-
ралтейству П.А. Зеленому [2, с. 78]. Конечно, 
абиссинские императоры в условиях расширения 
европейских колониальных владений на африкан-
ском континенте тоже искали покровительства 
российских властей. 

Таким образом, два российских императора 
Александр III и Николай II были удостоены целого 
ряда экзотических наград иностранных госу-
дарств: Орден королевского дома Чакри, Сиам 
(Таиланд), Королевский орден Камехамехи I Коро-
левства Гавайи и Орден Соломона, Абиссиния 
(Эфиопия). Награждение подобными знаками 
отличия подчеркивало высокий государствен-
но-правовой статус российской правящей дина-
стии. 

Немаловажную роль в установлении дипло-
матических отношений с удаленными регионами 
мира сыграл Российский Императорский флот, 
что так же нашло отражение в пожаловании сиам-
ских и абиссинских орденов его адмиралам и офи-
церам. В свою очередь, правители Абиссинии, 
Королевства Гавайи и Королевства Сиам искали 
политической поддержки со стороны российской 
короны в условиях нарастающей колониальной 
экспансии западноевропейских держав. Абисси-
ния, Королевства Гавайи и Королевства Сиам, в 
силу своей политической и экономической отста-
лости, являлись закономерными объектами для 
колониального грабежа стран Западной Европы. 
Достаточно привести судьбу Королевства Гавайи, 
прекратившего не без американского вмешатель-
ства самостоятельное политическое существова-
ние в качестве государственного образования в 
1893 г. Подобное положение вещей и стало зако-
номерной причиной награждения императоров 
Александра III и Николая II абиссинскими, гавай-
скими и сиамскими знаками отличия. 
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Особая роль исторического опыта в 
совершенствовании современного 
российского законодательства о 

местном самоуправлении не вызывает сомнений 
[9, с. 75-77]. Вторая половина XIX столетия озна-
меновалась реализацией ряда преобразований в 
сфере функционирования публичной власти рос-
сийских городов, нашедших отражение в таких 
законодательных актах, как Положение об обще-
ственном управлении г. Москвы от 20 марта 1862 
г., Городовое положение от 16 июня 1870 г., Горо-
довое положение от 11 июня 1892 г. [10, 2, 1]. Если 
в 1860-х-1870-х годах соответствующие реформы 
были обусловлены поиском наиболее оптималь-
ных практик городского самоуправления в усло-

виях либерализации важнейших сфер жизни рос-
сийского общества, то к концу столетия эти преоб-
разования были связаны, в первую очередь, с 
переориентацией общего внутриполитического 
курса в сторону реакционной модели государ-
ственного регулирования. При этом реформиро-
вание системы общественного управления 
Санкт-Петербурга получило продолжение также в 
начале XX века.

Актуальность темы исследования проявля-
ется в двух аспектах: 1) доктринальный – предпо-
лагает целесообразность выявления новых кон-
цептуальных особенностей правового регулиро-
вания городских выборов в исторической ретро-
спективе для дальнейшего развития современной 
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историко-правовой науки); 2) практический – 
выражается в необходимости учета соответствую-
щего исторического опыта в рамках модерниза-
ции законодательства о региональных и муници-
пальных выборах и соответствующей правопри-
менительной практики. Исходя из тематики 
настоящего исследования, нижняя хронологиче-
ская граница определяется 1892 годом, когда 
была реализована общеимперская городская кон-
трреформа, верхняя – моментом начала работы 
Временного правительства после Февральской 
революции 1917 г., предопределившего наступле-
ние нового этапа развития правоприменительной 
практики в области формирования структур город-
ской публичной власти на фоне существенных 
изменений государственного устройства России в 
целом. Выбор территориальных рамок исследо-
вания, которые определяются городской террито-
рией Санкт-Петербурга, связан со спецификой 
организации и проведения городских выборов в 
условиях столичного статуса города в дореволю-
ционную эпоху, масштаба его территории, числен-
ности населения, социально-экономических и гео-
графических особенностей. После городской кон-
трреформы 1892 г. система органов городского 
самоуправления осталась прежней (по сравнению 
с преобразованием 1870 г.) и включала в себя 
городскую думу (представительный орган, состоя-
щий из гласных, избираемых городским населе-
нием) и городскую управу (исполнительно-распо-
рядительный орган). Принятое взамен Городового 
положения 1870 г., Положение 1892 г. предусма-
тривало отмену действовавшей на тот момент 
трехразрядной пропорциональной избирательной 
системы [5, с. 5], в результате чего в пределах 
всей городской территории вводилось единое 
избирательное собрание. Вследствие реформы 
1892 г. был установлен фиксированный размер 
оценочного сбора с недвижимости, дававший 
право участия в выборах. В силу ужесточения 
цензовых требований электоральных прав лиши-
лись мелкие промышленники и торговцы. При 
этом в Санкт-Петербурге, как и в Москве, соответ-
ствующие требования были выше, чем в осталь-
ных городах России.

Для получения права голоса в этих городах 
жителям было необходимо: 1) иметь недвижи-
мость либо торгово-промышленное предприятие; 
2) вносить в городской бюджет оценочный сбор с 
указанного недвижимого имущества при условии 
его стоимости не менее 3000 рублей по оценке, 
определенной для взимания такого сбора, или 
обладать свидетельством 1-ой гильдии (для лиц, 
содержавших торгово-промышленные предприя-
тия); 3) соответствовать установленному сроку 
давности владения имуществом, равному не 
менее одного года. Вступление в силу Закона 

1892 г. предопределило сокращение числа петер-
бургских избирателей втрое, а доля лиц, имевших 
право участия в выборах гласных Санкт-Петер-
бургской городской думы, составляла менее 1%: 
7152 человека в 1893 г. (около 0,7% от общей чис-
ленности городского населения) и 6980 избирате-
лей в 1897 г. (0,55%) [7, с. 56, 59]. Вместе с тем, 
численность членов думы уменьшилась с 252 до 
160 человек, помимо которых, было необходимо 
избрать 32 кандидата. В соответствии со статьей 
46 Городового положения 1892 г. для избрания 
требовалось получить абсолютное большинство 
голосов. Действовавшая после городской 
реформы 1870 г. процедура баллотировки 
шарами, опускаемыми избирателями в специаль-
ные ящики, на данном историческом отрезке 
изменений не претерпела.

Одной из ключевых проблем санкт-петер-
бургских избирательных кампаний 1893 и 1897 гг. 
был недобор избранных гласных, обусловленный 
голосованием в едином избирательном собрании 
в масштабе всего города и отсутствием у избира-
телей возможности согласовать друг с другом кан-
дидатуры баллотируемых лиц в силу проживания 
в различных частях города и существенной диф-
ференциации их местных интересов [6, с. 431, 
432]. В результате избрания в 1893 г. лишь 42 
гласных была применена статья 54 Городового 
положения 1892 г., согласно которой в случае 
избрания менее 2/3 от установленной законом 
численности гласных оставшаяся часть думского 
состава подлежала назначению из числа лиц пре-
дыдущего созыва.

Аналогичная ситуация сложилась 1897 г., но 
после выявления многочисленных нарушений 
(утаивание шаров, повторный обход баллотиро-
вочных ящиков и др.) итоги избирательной кампа-
нии были аннулированы с последующим назначе-
нием новых выборов с разделением города на 
избирательные участки на основании статьи 34 
Закона 1892 г., допускавшей применение данной 
меры в случае «многочисленности» избирателей 
и в целях «удобства» процедуры голосования. В 
результате этих выборов избранными оказались 
144 гласных и 3 кандидата [7, с. 60]. При этом 
повторные выборы 1897 г. стали последней изби-
рательной кампанией в рамках реализации город-
ской контрреформы 1892 г. на территории 
Санкт-Петербурга. Назначенное на 1901 г. избра-
ние думских гласных на третье четырехлетие 
было отменено, а полномочия действующей Думы 
продлены на фоне принятого государством реше-
ния о преобразовании городского самоуправле-
ния столицы, которое было реализовано в 1903 г.

Наряду с недобором гласных, одной из глав-
ных особенностей санкт-петербургских избира-
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тельных кампаний выступало ненадлежащее 
ведение списков избирателей, проявлявшееся в 
значительных нарушениях, связанных с процеду-
рой их составления и оформления. Статьей 35 
Городового положения 1892 г. на городские управы 
возлагалась обязанность по надлежащему учету 
лиц, обладавших избирательным правом. Избира-
тельные списки подлежали актуализации путем 
своевременного внесения в них происходящих в 
составе городского электората изменений. Однако 
на протяжении нескольких лет данное требование 
Санкт-Петербургской городской управой не 
соблюдалось, так как списки избирателей на регу-
лярной основе не велись, а формировались лишь 
единовременно, непосредственно перед выбо-
рами. В 1897 году в канцелярии Управы был сфор-
мирован особый стол, включавший в свой состав 
делопроизводителя и двух писцов. На данное под-
разделение были возложены функции по ведению 
избирательных списков, а также значительный 
объем делопроизводства по иным вопросам [3, л. 
1].

Избиратели вносились в особые книги и, 
кроме того, регистрировались по карточной 
системе. Вместе с тем, на постоянной основе 
регистрировались лишь те избиратели, которые 
пользовались избирательным правом на основа-
нии владения недвижимым имуществом. Список 
горожан, наделенных данным правом по промыс-
ловым свидетельствам в Управе отсутствовал, а 
сведения о них поступали перед производством 
выборов из Купеческой управы. При этом досто-
верность этих данных, включая информацию о 
сроке содержания конкретным лицом торгово-про-
мышленного предприятия, не проверялась. Что 
касается учета избирателей, являвшихся соб-
ственниками городской недвижимости, то в соот-
ветствующие книги включались не только лица, 
пользовавшиеся правом голоса, но и все осталь-
ные горожане, владевшие таким имуществом в 
пределах столицы. Напротив каждого такого лица 
указывалась не оценочная стоимость имущества, 
по которой можно было бы судить о праве данного 
собственника на участие в выборах, а размер 
полугодового оклада оценочного сбора, причитав-
шегося с имущества. Таким образом, данные 
книги фактически представляли собой не списки 
избирателей, а реестры всех плательщиков оце-
ночного сбора. То есть для составления избира-
тельных списков требовалось произвести особую 
выборку лиц, пользующихся избирательным пра-
вом [3, л. 1 об.]. Описанный способ ведения изби-
рательных списков не соответствовал преподан-
ным указаниям Министерства внутренних дел о 
том, что в эти списки должны вноситься только 
лица, имеющие право участия в выборах, и что 

размер уплачиваемого сбора с недвижимой соб-
ственности не имеет значения для решения 
вопроса о внесении ее владельца в соответствую-
щие списки. 

Регистрация избирателей по карточкам 
предполагала отображение информации не 
только об окладе оценочного сбора, но и об оце-
ночной стоимости недвижимого имущества, по 
которому сбор уплачивается. Однако, данное 
обстоятельство не способствовало решению обо-
значенной проблемы, так как основным списком 
выступали книги, которые и направлялись перед 
производством выборов градоначальнику для 
рассмотрения и опубликования в соответствии со 
статьей 36 Городового положения 1892 г. [3, л. 1 
об.-2]. Отдельного внимания заслуживает вопрос 
учета в избирательных списках лиц, выступавших 
совладельцами недвижимого имущества. Так как 
права голоса лишались горожане, имевшие задол-
женность по уплате городских сборов, то из 7152 
лиц, соответствовавших избирательным цензам, в 
1893 г. в окончательные списки попало 5988 чело-
век, в 1897 г. – 6014, а на четырехлетие с 1898 г. 
– 5608. Вместе с тем, данные показатели не явля-
лись достоверными. В соответствии со статьей 24 
Городового положения 1892 г. (прим. 2) в случае 
нахождения недвижимого имущества в общем 
нераздельном владении нескольких лиц правом 
голоса пользуется лишь один из них по соглаше-
нию с остальными участниками владения. Следо-
вательно, все совладельцы и сонаследники кон-
кретного объекта недвижимости должны были 
включаться в избирательный список под одним 
номером.

Несмотря на данное требование, учет таких 
лиц осуществлялся Санкт-Петербургской город-
ской управой под самостоятельными номерами. 
При соблюдении указанной нормы общая числен-
ность избирателей в 1893 и 1897 гг. сократилась 
бы примерно до 4600 и 4500 человек соответ-
ственно (т.е. на 25%), а для четырехлетия с 1898 г. 
этот показатель снизился бы приблизительно до 
4400 человек (т.е. на 22 %) [3, л. 2 об.-3]. В каче-
стве еще одной важной характеристики санкт-пе-
тербургских городских выборов в рассматривае-
мый период выступало достаточно активное 
использование горожанами института обжалова-
ния. При этом, жалобы направлялись в отноше-
нии как решений, принимавшихся на этапе подго-
товки к выборам, так и нарушений, выявленных 
непосредственно в ходе голосования. В 1896 г. 
было подано 32 жалобы на составленные Город-
ской управой списки избирателей, из которых 18 
были удовлетворены. Непопадание направивших 
жалобы лиц в списки объяснялось: 1) продажей 
недвижимой собственности в течение последнего 
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года перед выборами с последующим приобрете-
нием другого имущества; 2) переходом имуще-
ства по наследству; 3) отсутствием отдельных лиц 
в списках, направляемых купеческой управой.

При составлении избирательных списков в 
1897 г. поступило 10 таких обращений, из которых 
были удовлетворены 2 жалобы [3, л. 2-2 об.]. Что 
касается жалоб на неправомерные действия (без-
действие), связанные непосредственно с процес-
сом голосования, то среди соответствующих нару-
шений, описываемых заявителями, наиболее рас-
пространенными были выдача ненадлежащего 
числа баллотировочных шаров, уклонение изби-
рателей от подачи шара в ящики конкретных кан-
дидатов с целью положить затем несколько шаров 
в ящики других баллотируемых лиц и т.п. [3, л. 6-6 
об.].

Уже в начале XX столетия законодательство 
о городском самоуправлении Санкт-Петербурга 
было пересмотрено. Наряду с комплексом орга-
низационных и технических проблем, связанных с 
проведением санкт-петербургских городских 
выборов, в числе главных причин реализации 
реформы столичного самоуправления 1903 г. 
выделяются: ничтожная доля лиц, имевших право 
участия в голосовании (менее 1% от общей чис-
ленности петербургского населения); низкий про-
фессионализм гласных и их равнодушное отно-
шение к своим обязанностям, препятствовавшие 
эффективному решению вопросов городского 
хозяйства в условиях интенсивного городского 
развития; неудовлетворительные результаты дея-
тельности структур городского самоуправления, 
выражавшиеся, в том числе, в постоянном дефи-
ците столичного бюджета [11, с. 2].

Нормативной основой указанного преобра-
зования выступало Положение об общественном 
управлении города С.-Петербурга от 8 июня 1903 
г. [12]. Для производства выборов вводилась 
двухразрядная избирательная система, в рамках 
которой избиратели включались в список в той 
очередности, в какой они располагались по раз-
мерам сумм городских сборов. Первый разряд 
был представлен избирателями, платившими наи-
большие суммы сборов, доля которых была равна 
1/3 от всех городских платежей. Указанная катего-
рия избирала 1/3 численного состава Думы (54 
человека из 162 гласных). Во второй разряд вклю-
чались все остальные избиратели, от волеизъяв-
ления которых зависело формирование остав-
шихся 2/3 от общей численности гласных. 

Для выборов по 2-му разряду территория 
Санкт-Петербурга делилась на участки, фактиче-
ски совпадавшими с ее полицейскими частями. 
Число мандатов от каждого участка определялось 

Городской управой в зависимости от общей суммы 
сборов в его пределах.

Поскольку в результате реформы право 
голоса было предоставлено, в частности, пла-
тельщикам государственного квартирного налога 
(на протяжении не менее одного года и в сумме от 
33 рублей в год), введение указанной двухразряд-
ной избирательной системы было ориентировано, 
в том числе, на снижение роли квартиронанимате-
лей в избирательных собраниях, входивших во 
вторую электоральную категорию.

Вместе с тем, значительного увеличения 
доли городского электората в столице после при-
нятия Положения 1903 г. не прослеживается. Так, 
в ходе первой избирательной кампании 1903 г., в 
Санкт-Петербурге насчитывалось 12267 избира-
телей [8]. Их доля по отношению к общей числен-
ности городских жителей (1 440 613 человек по 
переписи 1900 г.) была равна лишь 0,85%, что не 
намного превышало значение данного показателя 
1890-х гг.

Существенные изменения претерпел и спо-
соб волеизъявления избирателей. На смену бал-
лотировке шарами пришло голосование при 
помощи избирательных записок, в которых указы-
вались конкретные кандидаты. В рассматривае-
мый период избирательные записки могли направ-
ляться в адрес избирателей отдельными группами 
баллотирующихся лиц. Данные записки могли 
быть поданы в ходе голосования в случае готов-
ности электората поддержать соответствующий 
список. Так, группой «Обновление» в рамках под-
готовки к выборам 7 гласных от Петербургской 
части, назначенных на 16 ноября 1912 г. Была 
произведена рассылка избирательной записки, в 
которой в качестве кандидатов были указаны: 
И.И. Боргман, Ю.И. Бутлеров, С.В. Жданов, В.В. 
Измайлов, П.Н. Литвинов, Н.И. Семенов, А.И. 
Шингарев.

В сопроводительном письме избирателям 
предлагалось подать прилагаемую записку при 
голосовании, не внося в нее каких-либо измене-
ний. Также обращалось внимание, что все иные 
записки, содержащие не всех перечисленных кан-
дидатов, а лишь некоторых из них, имеют целью 
«разбить голоса» или воспользоваться известно-
стью того или иного лица для избрания вместе с 
ним других баллотируемых, не выдвигавшихся 
группой «Обновление». В числе приоритетных 
задач провозглашались: рассмотрение возможно-
сти внесения изменений в Положение 1903 г. в 
части расширения избирательных прав петер-
буржцев; обеспечение нужд широких слоев насе-
ления, в том числе, жителей городских окраин 
(народное образование, врачебная помощь); 
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освобождение города от обременительных затрат 
на общегосударственные нужды; разграничение 
распорядительных (руководство и надзор) и 
исполнительных функций; борьба с дороговизной 
жизни и другое [4, л. 25-25 об.].

Переходя к выводам, следует отметить, что 
среди основных тенденций, связанных с органи-
зацией и проведением городских выборов в 
Санкт-Петербурге на данном историческом 
отрезке, выделяются: 1) ничтожно низкий процент 
городского электората по отношению к общей чис-
ленности населения в условиях жестких цензовых 
требований; 2) острый недобор избранных глас-
ных на фоне отсутствия деления городской терри-
тории на избирательные участки в рамках избира-
тельной кампании 1893 г. и первичных выборов 
1897 г.; 3) неправомерное расширение городского 
электората за счет включения в его состав лиц, не 
соответствовавших установленным избиратель-
ным цензам (и без того чрезмерно низкая доля 
петербургских избирателей фактически была еще 
меньше).

Вместе с тем, в начале XX столетия среди 
российских городов, на которые распространя-
лись общеимперские городские реформы, 
Санкт-Петербург стал единственным городом, где 
городские выборы были модернизированы в части 
способа голосования. Переход от баллотировки 
шарами к подаче голосов избирательными запи-
сками следует рассматривать в качестве более 
современного способа волеизъявления избирате-
лей. Его применение способствовало развитию 
предвыборной агитации путем направления соот-
ветствующих записок с перечнями конкретных 
кандидатов, а соответствующие группы баллоти-
руемых лиц образовывали единый список предла-
гавшихся в гласные. Таким образом, избирателям 
предоставлялась возможность ознакомиться с 
отдельными группами кандидатов, выступавшими 
в качестве своего рода общественных объедине-
ний, основанных на единстве провозглашаемых в 
ходе избирательной кампании целей и задач.
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consciousness that arose among them developed into an ideology of regulating public relations of a 
democratic and liberal nature. All these complex social and spiritual and moral processes gave a 
powerful impetus to the further formation of a liberal and democratic constitutional regime, which had 
a positive impact on the development of Russian constitutional culture, since the understanding of 
the practice and the universe of social relations gave rise to constitutional ideas, which, as a result of 
the social experience of previous generations, formed firm beliefs that created legal models public 
relations. These natural values formed the core of protoconstitutionality.

Key words: constitutional culture, Ancient Rus, constitutional values, natural values, legal cul-
ture, communal culture, way of life, tribal associations, pre-state communities, international treaties, 
Byzantium, veche.

Процесс становления отечественной 
конституционной культуры необхо-
димо рассматривать, обратившись 

прежде всего к ее историческим корням. Можно 
утверждать, что процесс зарождения зачатков 
протоконституционной культуры начался в нашем 
Отечестве с появлением догосударственных объ-
единений восточнославянских племен.

Основы протоконституционной культуры и 
протоконституционализма возникают уже с 
момента развития человечества в догосудар-
ственных, т.е. традиционных, примитивных обще-
ствах, когда члены общины держались вместе 
чтобы выжить, боролись вместе с зарождающейся 
государственной властью в эпоху становления 
раннего государства. В тот период обычаи и неот-
делимо связанные с ними религиозные догматы, 
реализовали естественные ценности и, прежде 
всего, «жизнь человека», как высшую ценность, 
представляют собой выработанные человеческим 
разумом регуляторы общественных отношений. 
При этом выработка правил взаимопомощи и спо-
собность к эмпатии, т.е. к восприятию чужих стра-
даний как своих, способствовало развитию прин-
ципов совместного общежития ведущих к повы-
шению выживаемости общинной группы, что как 
следствие являлось позитивным фактором. 

Способ правового регулирования обще-
ственных отношений в традиционном обществе 
был природный, т.е. естественный и нес в своей 
основе примитивные зачатки конституционной 
культуры. 

Целью правового регулирования обществен-
ных отношений являлось сохранение и прогрес-
сивное развитие людских сообществ. Правовой 
режим и соответствующее ему правосознание 
возникли постепенно естественным путем в 
результате социальных коммуникаций между чле-
нами сообществ. В основе их лежали естествен-
ные природные ценности.

Осмысление практики и мироздания соци-
альных отношений рождали представления, кото-
рые в результате социального опыта предыдущих 
поколений складывались в твердые убеждения, 

которые создавали юридические модели обще-
ственных отношений. Эти естественные ценности 
и составляли ядро протоконституциональности в 
догосударственных сообществах. Закрепление 
этих принципов в виде неписанных правил, под-
держиваемых в том числе мифо-ритуальным ком-
плексом, можно считать основными зачатками 
зарождения протоконституционной культуры, 
которая разрабатывалась не государственной 
властью, а социальной деятельностью людей в 
процессе их непростой жизнедеятельности. 

Все эти вышеописанные процессы были 
актуальны и для догосударственных образований 
жителей Древней Руси - восточных славян, кото-
рые являются предками современного русского, 
белорусского и украинского народов.

Еще выдающийся мыслитель ХХ в. Н.А. Бер-
дяев в своей знаменитой работе «Истоки и смысл 
русского коммунизма» писал, что «история рус-
ского народа развивается через «прерывность» и 
«изменение типа цивилизации», а в государствен-
но-правовом развитии, не существует «органиче-
ского единства»[1, c.76].

Российская конституционная культура сво-
ими корнями уходит в глубокие пласты нацио-
нальной и правовой культуры. Древнейшими 
источниками конституционной культуры были 
обычаи славянских племен. Следуя установлен-
ной еще «Повестью временных лет» традиции, 
выделяют 12 крупных племенных объединений, 
которые делились еще на 150 более мелких пле-
мен [5, c.112]. 

Подобное число представляется скорее 
творчеством церковного летописца, следующего 
классическому принципу средневекового историо-
писания, согласно которому смысл исторических 
событий раскрывается через сопоставление с 
Библией, а история повторяется трижды — в Вет-
хом Завете, Новом Завете и современности.

Эти племенные союзы в IV—VII вв. объеди-
нялись в особые территориально-государствен-
ные общности - древнерусские земли. При разло-
жении родовых общин и возникновении кня-
жеств-земель обычаи превращались в обычное 
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право. Формами обычного права в Древней Руси 
служили акты юридических сделок, судебные 
акты (жалованные грамоты, купчие, духовные гра-
моты, накладные и т. п.). Другим важным источни-
ком древнерусского права является заимствова-
ние иностранного законодательного материала. 

Как известно, уже с IX в. на Руси практикова-
лось приглашение на правление скандинавских 
князей. Наибольшей известностью пользуется 
исторический факт приглашения новгородцами 
князя Рюрика с дружиной в 862 г. Приглашенные 
князья со своими дружинами вели многочислен-
ные войны, совершали набеги на Византийскую 
империю. Поэтому важным источником права в ту 
эпоху становятся княжеские договоры с иностран-
ными государствами, а через них - рецепция чужих 
законов. Так, в X в. с Византией было заключено 
четыре договора: в 907 и 911 гг. князем Олегом, в 
945 г. князем Игорем, в 972 г. — князем Святосла-
вом. В этих договорах содержалось смешанное 
русско-византийское право с преобладанием, 
однако, в его составе русских обычаев. Все это 
говорит о характере влияния иностранного эле-
мента, сохранявшегося и в последующее время: 
при максимальной восприимчивости к форме, 
технике, подчас более разработанной в иностран-
ном праве и служившей мощным стимулом право-
вого развития, русские стремились сохранить и 
оформить через него собственные традиции и 
обычаи. Договоры с греками стали первой фор-
мой письменного объективирования русского 
обычного права.

Принятие христианства в Древней Руси в 
988г произвело революционное воздействие на 
всю русскую культуру, включая конституционную и 
правовую культуру. Так, принятие христианства не 
привело к полному отмиранию древнерусского 
национального права, которое сохранило и даже 
упрочило свою традиционно-обычную основу. От 
Византии был воспринят ряд более совершенных 
в технико-юридическом отношении светских пра-
вовых кодексов, а также введено новое — церков-
ное право, которое регулировало вопросы семьи 
и брака. Источником самостоятельной письмен-
ной юридической формы в русской правовой 
системе выступила государственная власть. 
Согласно летописным памятникам во времена 
Владимира Крестителя было создано несколько 
уставов (постановлений власти по одному или 
нескольким вопросам), а в дальнейшем традицию 
издания законодательства в форме уставов про-
должил Ярослав, его сыновья и их потомки. В XI в. 
был подготовлен крупный законодательный акт — 
Русская Правда, представлявшая собой своео-
бразную обычно-правовую инкорпорацию, состав-

ленную из княжеских уставов, обычного права и 
византийских правовых актов. Православие стало 
каналом передачи мирового политического, пра-
вового и конституционного опыта, и, прежде всего, 
византийской политико-правовой идеологии, кото-
рая удачно ложилась на восточнославянские тра-
диции и видоизменялась применительно к рос-
сийским условиям.

По верной мысли Т.В. Корецкой, «под влия-
нием географического фактора, благодаря широте 
и протяженности территории, заселенной восточ-
ными славянами, и возможности в любой момент 
уйти от противостояния с кем бы то ни было путем 
простого переселения на новые неосвоенные тер-
ритории, славяне не только осуществляли «народ-
ную колонизацию», но и сформировали в соб-
ственном мировоззрении позицию терпимости по 
отношению к политическим и религиозным оппо-
нентам. Это качество стало частью правосозна-
ния славян и было усилено под влиянием право-
славной идеи терпимого отношения к инакомыс-
лящим, что в корне отличало его от официальной 
позиции католической церкви [2, c.41-42].

Следует, правда, отметить, что такая версия 
является итогом современной картографии и вос-
приятия «границ» между племенами в современ-
ном территориальном духе. На практике восточ-
нославянские племенные сообщества представ-
ляли собой группу поселений, прижимающихся к 
городам, которые строились вдоль русел рек. Реки 
играли роль дорог - как в торговом смысле, так и в 
военном. При этом огромные территории остава-
лись незаселенными и с точки зрения того вре-
мени были «ничьими» и не представляли никакого 
интереса. Отсутствие дорог и непроходимые леса 
также не способствовали активному переселе-
нию.

Ведущую роль в создании крупных нацио-
нальных правовых форм начиная с XI в. стало 
играть само государство. Государство определяло 
динамику, средства законодательного процесса. 
Специфика русской правовой системы во многом 
предопределяется уже на ранних этапах, в том 
числе через взаимодействие со сложной, нетра-
диционной природой государственности России. 
Принято считать, что русское государство воз-
никло в виде отдельных земель-княжеств ранне-
феодального типа. Поэтому и русское право при-
нято рассматривать как право феодальное, под-
чиняя этому понятию, отражающему европейский 
ход историко-правового развития.

Древняя Русь представляла из себя союз 
общин, в виде союзов племен, где более сильное 
племя подчиняло более слабое и прививало ему 
основы своей культуры.
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Общинную культуру можно называть ранее 
конституциональной, поскольку возникшая у нов-
городцев аксиологическая система убеждений, 
представлений, правосознания сложилась в идео-
логию регулирования общественных отношений 
демократического и либерального характера. 

В результате уже позже было создано эконо-
мически состоявшееся, уникальное государство - 
Новгородская республика, существовавшая с 
1136 года по 1478 год.

Фундаментальным элементом конституци-
онной культуры земского строя Древней Руси был 
институт вечевых собраний, включавший всех 
свободных жителей старшего города: «простых 
людей», лиц духовного звания, бояр и князя. Вече 
как общеземский орган, предназначенный для 
согласования воли всех «ветвей власти» — князя, 
бояр и народа, выступал источником соборной 
природы русского права. Обычай собирать вече-
вые собрания существовал в X— XIII вв. во всех 
древнерусских землях: Новгородской, Смолен-
ской, Киевской, Полоцкой, Псковской, Ростовской, 
Волынской, Галицкой, Рязанской и Черниговской. 
Особенно значима была роль вече в Новгород-
ской и Псковской республиках. Традиции вече 
восходят к многотысячелетним традициям народ-
ных собраний, идущих от родоплеменных советов 
восточнославянских племен и представляют из 
себе важный на тот период элемент конституци-
онной культуры. Вече принадлежали значитель-
ные права, среди которых основными следует 
назвать законотворчество, вопросы внешней 
политики, войны и мира, внутреннего государ-
ственного устройства (призвание и смещение кня-
зей, назначение и смена чиновников), финансы 
(введение налогов, сбор средств для ведения 
войны). Кроме этого, вече могло выступать в каче-
стве судебного органа. Все это, разумеется, не 
говорит о полновластии вече. При принятии реше-
ний вечем действовал принцип единогласия, не 
устранявший, конечно, политической борьбы, 
подчас весьма острой. Однако сам по себе этот 
принцип свидетельствует о концептуальности 
данного органа для земского строя, выражавшего 
единство и полноту волеизъявления всех соци-
альных групп.

Следует отметить, что уже в этот период 
Древней Руси был заложен начальный цикл рус-
ской государственности - были заложены основы 
своеобразного для будущей России разделения 
власти между органами государственного аппа-
рата, князем, Боярской думой и вечем, которые 
стали прообразами трех тенденций в развитии 
государственности - монархической, аристократи-
ческой и демократической.

Согласно традиционному подходу, процессы 
феодализации социальных отношений на Руси 
были схожи с аналогичными процессами, проис-
ходившими в то время на территории Западной 
Европы. 

Однако у восточных славян эти процессы 
протекали медленнее по причине прочности сель-
ской соседской общины, выступавшей пережит-
ком родового строя и важным элементом консти-
туционной культуры.

Другую интерпретацию предложил русский и 
советский историк М.Н. Покровский. В своих еще 
дореволюционных работах он выдвинул тезис, 
согласно которому в восточно-славянском обще-
стве можно усмотреть параллели не с западной 
феодальной системой, а скорее с системой горо-
дов-государств, в которой города играют роль 
племенных центров, а носителем верховной вла-
сти является вся община, включающая как соб-
ственно городское, так и единоплеменное сель-
ское население [4, c.78-79]. 

Такой подход позволял рассмотреть собы-
тия эпохи Древней Руси в виде двух параллельно 
существующих систем — межкняжеских отноше-
ний и деятельности единых общинных структур.

Как верно в этой связи считает Л.С. Лаврен-
тьева «для русских, с древних времен, сберегаю-
щих коренные основы своего традиционного 
общества, помимо права это всегда делали обы-
чаи, этические правила, которыми руководствова-
лась многочисленная семья с разветвленными 
родственными связями, деревенская община, 
или, как тогда говорили, мир»[3,c.7].

Таким образом, в генезисе русского государ-
ства эпохи Древней Руси заметны особенности, 
определившие последующее развитие 
отечествен ной конституционной культуры. К ним 
относятся:

— земское устройство государства, т. е. тер-
риториально-общинная, соборная организация 
власти (в отличие от лично-вассальных отноше-
ний западных феодальных монархий);

— устойчивость в системе власти демокра-
тической компоненты в виде вечевых собраний;

— отсутствие феодальной раздробленности 
государства в его западноевропейском смысле с 
сохранением на всем протяжении удельного пери-
ода в X—XII вв. внутренней целостности земель 
как исторического фундамента будущих федера-
тивных отношений и движения к объединению в 
крупное национальное государство. Все это пре-
допределило в структуре русской национальной 
конституционной культуры формирование прин-
ципа соборного единства как первоосновы обще-
русской конституционной культуры.
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В соответствии с Конституцией РФ дети 
являются приоритетом государствен-
ной политики России. Законодатель-

ство должно обеспечивать полную и всесторон-
нюю защиту прав и интересов несовершеннолет-
них, способствовать их нормальному и всесторон-
нему развитию. Сказанное в полной мере 
относится и к уголовно-правовой защите прав 
несовершеннолетних и интересов семьи. В связи 
с этим важным и актуальным вопросом является 
исследование зарубежного опыта в данной сфере 
и изучение вопроса о возможности его примене-
ния при реформировании российского законода-
тельства. 

Уголовный Кодекс Испании (далее – УК 
Испании) характеризуется детальной и последо-
вательной регламентацией уголовной ответствен-
ности за различные преступления, направленные 
против интересов семьи и несовершеннолетних.

Ответственность за данные преступления 
установлена в разделе XII УК Испании, состоящим 
из трех глав: 

 y Глава 1 включает в себя составы, связанные 
с заключением незаконных браков (ст. 217–
219); 

 y Глава 2 включает в себя составы, связанные 
с притворным рождением ребенка, измене-
нием отцовства, статуса или состояния несо-
вершеннолетнего (ст. 220–222); 

 y Глава 3 включает в себя составы, связанные 
с нарушением семейных прав и обязанно-
стей, состоит из трех подразделов: 

– о нарушении обязанностей по опеке и скло-
нении несовершеннолетних покинуть свой 
дом (ст. 223–225); 

– о похищении детей (ст. 225 бис); 
– об оставлении семьи, несовершеннолетних 

и недееспособных (ст. 226–233). 
Сравнивая Раздел XII УК Испании с Главой 

20 УК РФ (преступления против семьи и несовер-
шеннолетних), необходимо отметить, что УК Испа-
нии содержит составы преступлений абсолютно 
несвойственные уголовному законодательству 
России. Ответственность за некоторые престу-
пления, предусмотренные УК Испании (например, 
вступление в повторный брак при наличии другого 
не расторгнутого брака или регистрация недей-
ствительного брака с целью причинить вред дру-
гой стороне) не предусмотрена даже Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в то время как в Испании за 
них предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до одного года1, то есть они отно-

1  Art. 217 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal//«BOE» núm. 281, de 
24/11/1995. 

сятся к менее тяжким преступлениям, а не про-
ступкам [1].

Что касается статьи 219, предусматриваю-
щей уголовную ответственность должностного 
лица за дачу согласия на заключение заведомо 
недействительного брака, то в российской право-
вой действительности ответственность за такое 
деяние могла бы наступать по статье 285 УК РФ 
(злоупотребление должностными полномочиями). 
Однако сложность заключается в том, что семей-
ным законодательством не предусмотрен исчер-
пывающий перечень оснований, позволяющих 
работникам ОМСУ, уполномоченным давать 
согласие на брак лицам, не достигшим брачного 
возраста. Как указывается, ответственность по ст. 
285 наступает, в том числе в случае, если дей-
ствия должностного лица, которое из корыстной 
или иной личной заинтересованности совершает 
входящие в круг его должностных полномочий 
действия при отсутствии обязательных условий 
или оснований для их совершения2. Также необхо-
димо отметить, что УК Испании не содержит ука-
зания на какие-либо мотивы, которые бы явля-
лись обязательным элементом субъективной сто-
роны при совершении данного преступления3. 

В 2002 году был принят Органический закон, 
вносящий изменения в Уголовный и Гражданский 
Кодексы Испании, направленные на совершен-
ствование механизмов защиты прав несовершен-
нолетних детей. 

В качестве мотивов принятия указанных 
изменений указывается, что защита прав несо-
вершеннолетних детей является основным 
направлением испанского законодательства. Осо-
бенно это касается вопросов регулирования опеки 
и защиты детей в случаях семейных кризисов, 
которые могут повлечь недобросовестные дей-
ствия родителей или одного из них в отношении 
ребенка4. 

До принятия УК 1995 года похищение детей 
в возрасте до 7 лет являлось отдельным составом 
преступления. Однако в новом УК было принято 
решение исключить этот состав, теперь состав 
похищения человека предусматривает отягчаю-

2  П. 15 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 16.10.2009 N 19 (ред. от 11.06.2020) "О 
судебной практике по делам о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и о превышении должностных 
полномочий"

3  Art. 219 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal//«BOE» núm. 281, de 
24/11/1995. URL: https://www.boe.es/eli/es/
lo/1995/11/23/10/con

4  Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de 
modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre 
sustracción de menores.//«BOE» núm. 296, de 11 de 
diciembre de 2002, páginas 42999 a 43000 (2 págs.) URL: 
https://www.boe.es/eli/es/lo/2002/12/10/9
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щее обстоятельство в случае, если потерпевшим 
является несовершеннолетнее или недееспособ-
ное лицо1. 

Тем не менее, УК Испании содержит отдель-
ный состав (ст. 225 бис), устанавливающий уго-
ловную ответственность за удержание одним из 
родителей ребенка, при условии, что права по 
опеке принадлежат другому родителю, что также 
не свойственно российскому уголовному праву, в 
котором удержание ребенка или сокрытие его 
местоположения одним родителем от другого 
родителя не подпадает под состав похищения 
человека и не является уголовно-наказуемым 
деянием. В Российской Федерации ответствен-
ность за подобные правонарушения предусмо-
трена нормой ч. 2 ст. 5.35 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее – КРФоАП). 

Указанным выше Органическим законом 
также была дополнена статья 224, которая ранее 
предусматривала уголовную ответственность для 
лиц, побуждающих несовершеннолетних покинуть 
место его жительства, вторым составом, предус-
матривающим ответственность для родителя 
ребенка, побуждающего его нарушить установ-
ленный режим опеки. 

В доктрине указывается, что составы пре-
ступлений, предусмотренные статьями 224 и 225 
бис тесно взаимосвязаны, несмотря на то что 
находятся в разных подразделах главы 3 раздела 
XII. 

Похищение несовершеннолетних будет 
иметь место, когда несовершеннолетний не достиг 
того возраста, когда он может покинуть место 
жительства или нарушить режим опеки по соб-
ственной инициативе, но под влиянием другого 
лица (субъекта преступления) [2]. Способом 
совершения преступления, предусмотренного ст. 
225 бис является перемещение (действие) или 
удержание (бездействие) несовершеннолетнего. 
Средний возраст похищенного несовершеннолет-
него составляет 6,4 года [3]. 

Деяние квалифицируется по ст. 224 (нару-
шение режима опеки), когда несовершеннолетний 
уже достиг определенной степени зрелости, кото-
рая дает ему возможность быть подвергнутым 
внушению [2]. Другими словами, намерение субъ-
екта, как правило, состоит в том, чтобы остаться с 
несовершеннолетним, что нарушит права, выте-
кающие из родительских прав или опеки другого 
родителя или опекуна (в случае, если несовер-
шеннолетний находится на иждивении третьего 

1  Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el 
que se publica el Código Penal, texto refundido conforme a 
la Ley 44/1971, de 15 de noviembre.//«BOE» núm. 297, de 
12 de diciembre de 1973, páginas 24004 a 24018 URL: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-1715

лица). В таком случае в силу возраста перемеще-
ние или удержание несовершеннолетнего будет 
затруднено, поэтому манипулирование несовер-
шеннолетним будет осуществляться таким обра-
зом, чтобы он сам нарушал режим опеки. 

При этом отмечается, что в случае, если 
несовершеннолетний нарушает режим опеки по 
собственной воле, у второго родителя, к которому 
ребенок уходит жить, состав преступления отсут-
ствует, если с его стороны не было никаких мани-
пуляций или подстрекательства2. Также не может 
быть состава преступления у родителя, обязан-
ного передать ребенка на воспитание другому 
родителю, но не убедившего ребенка переехать 
жить к этому второму родителю3. 

Состав является материальным. В случае, 
если несовершеннолетнего не удастся склонить к 
нарушению режима опеки, то преступление будет 
признаваться неоконченным (покушением) [2]. 
Здесь можно провести аналогию со ст. 150 и 151 
УК РФ, в соответствии с которыми при склонении 
несовершеннолетнего к совершению преступле-
ния или иных антиобщественных действий пре-
ступление считается оконченным с момента 
совершения несовершеннолетним таких дей-
ствий, в противном случае деяние является поку-
шением4. 

Также существует некоторая неопределен-
ность в вопросе, как толковать понятие «опека»: в 
узком или широком смысле. В широком смысле в 
данное понятие также включается, например, 
попечительство или «режим посещений». Если 
толковать понятие «опека» в узком смысле, субъ-
ектом преступления по ч.2 ст. 224 может быть 
только родитель, не являющийся опекуном. Этот 
подход подтверждается судебной практикой, 
когда суд не привлек к уголовной ответственности 
родителя-опекуна, нарушившего «режим посеще-
ний»5. 

 Важно установить разграничение между 
нормами ст. 223 и ч.1 ст. 224 УК Испании. Так, в 

2  el AAP Pontevedra, núm. 259/2021, de 16 de 
abril; el AAP Navarra, núm. 190/2017, de 25 de mayo; el 
AAP Zaragoza, núm. 788/2017, de 27 de octubre; el AAP 
Jaén, núm. 116/2018, de 15 de febrero.

3  los AAP Tarragona, núm. 344/2019, de 10 de 
junio y AAP Tarragona, núm. 663/2019, de 10 de diciembre

4  П. 42 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 1 февраля 2011 г. «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних»

5  el AAP La Rioja, núm. 27/2018, de 30 de enero; el 
AAP La Rioja, núm. 116/2018, de 22 de marzo; la SJP 
Murcia, núm. 143/2018, de 8 de mayo; la SAP A Coruña, 
núm. 236/2017, de 24 de mayo; el AAP Valencia, núm. 
309/2019, de 25 de marzo; o el AAP Pontevedra, núm. 
121/2021, de 26 de febrero
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соответствии со ст. 223 УК Испании ответствен-
ность наступает в случае, если какое-либо лицо, 
не являющееся родителем или опекуном, но обя-
занное оказывать заботу несовершеннолетнему, 
например, по поручению родителей, не возвра-
щает ребенка родителям. По ч. 1 ст. 224 квалифи-
цируется деяние, если третье лицо, не являюще-
еся родителем ребенка, склоняет его к наруше-
нию опеки [4]. 

В соответствии с Органическим законом 
8/2021 от 4 июня, создающим комплексную право-
вую базу по борьбе с насилием в отношении 
детей, в УК Испании вносятся поправки, в соответ-
ствии с которыми субъектом преступления по ст. 
225 бис может быть как родитель, осуществляю-
щий над ребенком опеку, так и родитель, воспиты-
вающий ребенка в «режиме посещений»1.  

Также в доктрине указывается на то, что 
несмотря на закрепление в статьях 224 и 225 бис 
УК Испании лишь понятия «родитель», в данном 
случае оно должно толковаться расширительно и 
включать в себя также усыновителей, не ограни-
чиваясь лишь биологической принадлежностью 
[2]. По ст. 225 бис УК Испании ответственности 
подлежат также родственники несовершеннолет-
него по восходящей линии и родственники роди-
теля до второй степени родства. 

Что касается возраста несовершеннолет-
него, то им признается лицо, не достигшее воз-
раста 18 лет, хотя, как уже было сказано выше, 
для ст. 224 и ст. 225 бис УК Испании, возраст 
потерпевшего (ребенка) отличается2, причем 
четко этот возраст не определяется в законе. 

Нормой статьи 225 бис УК Испании охраня-
ются не права несовершеннолетнего, а права дру-
гого родителя, без чьего согласия несовершенно-
летний перемещается или удерживается. Из этого 
следует, что в случае наличия согласия другого 
родителя на перемещение ребенка состав престу-
пления отсутствует. Состав преступления явля-
ется формальным и считается оконченным с 
момента начала действий по перемещению, при 
этом в случае совершения преступления в форме 
удержания, для наличия состава преступления 
необходимо серьезное нарушение установлен-
ного судом или административным органом 
режима опеки.

Как и в случае с ч. 2 ст. 224 УК Испании роди-
тель не подлежит уголовной ответственности, 
если ребенок сам добровольно принимает реше-

1  Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia.//«BOE» núm. 134, de 05/06/2021. URL: https://
www.boe.es/eli/es/lo/2021/06/04/8/con

2  AAP Granada núm. 865/2017, de 20 de 
noviembre;  AAP núm. 18/2000, de 20 de enero.

ние уйти от одного родителя к другому3. Отягчаю-
щим обстоятельством является перемещение 
ребенка за пределы Испании или если его возвра-
щение затруднительно. Смягчающим обстоятель-
ством является возвращение ребенка в течение 
15 дней с момента похищения. 

 Лицо освобождается от наказания, если оно 
сообщит о месте проживания другому родителю 
или лицу, на которое по закону возложена забота 
о нем, в течение двадцати четырех часов с 
момента похищения с обязательством о немед-
ленном возвращении, которое он фактически 
выполнил, или если отсутствие ребенка не превы-
шало указанного срока в двадцать четыре часа.

Если сравнивать указанную выше норму об 
освобождении от ответственности при похищении 
ребенка с Примечанием к ст. 126 УК РФ, то можно 
отметить, что российское уголовное законода-
тельство не устанавливает никаких ограничений 
по времени, в течение которого лицо должно быть 
добровольно освобождено, для того чтобы вино-
вное лицо могло быть освобождено от уголовной 
ответственности. 

Статьи 220–222 УК Испании направлены на 
защиту происхождения и положения детей. Как 
указывается, число лиц, осужденных по этим ста-
тьям незначительно, поскольку несмотря на в 
целом распространенные случаи подмены детей 
и их незаконного усыновления, сложность квали-
фикации по указанным статьям заключается в 
том, что люди, наиболее заинтересованные в рас-
смотрении таких дел –  несовершеннолетние, чье 
происхождение изменено, –  узнают о фактах 
через много лет после их совершения, когда срок 
исковой давности уже истек, либо встречаются с 
другими трудностями при доказывании фактов [5].

Сравнивая указанные статьи со статьями 
153 (подмена ребенка) и 154 (незаконное усынов-
ление) УК РФ можно заметить, что УК Испании, 
так же, как и в случае похищения детей и заключе-
ния незаконных браков, идет по пути большей 
криминализации. 

Статья 220 УК Испании предусматривает 
уголовную ответственность за следующие дея-
ния: 

 y «предположение о рождении ребенка» (жен-
щиной, которая не является генетической 
матерью ребенка). Указанное деяние пред-
полагает имитацию рождения ребенка, 
выдачу несовершеннолетнего за ребенка 
женщины, которая на самом деле не явля-
ется его матерью. Не нужно ни симулиро-
вать беременность, ни имитировать физио-
логический процесс родов, достаточно пред-

3  SAP Barcelona, núm. 108/2018, de 14 de febrero; 
SAP Vigo núm. 293/2016, de 16 de junio; SAP Tarragona 
núm. 488/2018, de 9 de noviembre
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ставить ребенка как результат рождения 
женщиной, не являющейся его родной мате-
рью1. В этот состав также можно включить 
суррогатное материнство, субъектом в таком 
случае будет являться генетическая мать. В 
Испании договор о суррогатном материнстве 
недействителен2, а происхождение детей, 
рожденных в результате суррогатного мате-
ринства, определяется по факту рождения3.

 y Сокрытие или выдача ребенка третьим 
лицам (ч.2 ст. 220 УК Испании) с целью изме-
нения его происхождения (цель – обязатель-
ный элемент субъективной стороны, позво-
ляющий отграничить это преступление от 
преступления, предусмотренного ст. 229 об 
оставлении ребенка). Субъектами могут 
быть только родители ребенка. Что касается 
сокрытия, то оно заключается в любом дей-
ствии, препятствующем тому, чтобы семья 
узнала о существовании ребенка [6]. Напри-
мер, когда мать скрывает от отца существо-
вание ребенка, заявляя, что он родился 
мертвым4. Допускалось не только физиче-
ское сокрытие, но и юридическое сокрытие, 
фальсификация личности или существова-
ния ребенка [7].

 y Подмена ребенка (ч.3 ст. 220 УК Испании). 
Субъектами являются как медицинские 
работники, так и сами родители. В отличие 
от российского уголовного права, цель пре-
ступления не имеет значения для квалифи-
кации. Это же деяние, совершенное вслед-
ствие грубой неосторожности, квалифициру-
ется по ч. 5 ст. 220 УК Испании. 
Статья 221 УК Испании устанавливает уго-

ловную ответственность за торговлю детьми, 
выделяя это деяние в отдельный состав, а не рас-
сматривая его как частный случай торговли 
людьми. В испанской доктрине уголовного права 
указывается на ряд недостатков указанной ста-
тьи. Например, одинаковое наказание для лица 
передающего ребенка и получающего его. По 
мнению некоторых авторов это является неспра-
ведливым, так как поведение лица передающего 
ребенка является более предосудительным, чем 
поведение принимающего, желающего быть 
заботливым родителем [8]. Также предлагается 
предусмотреть смягчение наказания либо полное 
от него освобождение в случае совершения дея-
ния в ситуации крайней бедности [6]. 

1  SAP de la Coruña 24/2002, de 16 de octubre; o 
SAP de las Palmas 114/1999, de 9 de julio

2  Ley 14/2006 de 26 mayo, art. 10.1
3  Ley 14/2006 de 26 mayo, art. 10.2
4  SAP de la Coruña, nº 101/1998, de 30 de 

septiembre

Отягчающим обстоятельством для всех пре-
ступлений этой главы является совершение их 
педагогом, врачом, должностным лицом. 

Подраздел 3 главы 3 раздела XII УК Испании 
содержит статьи, устанавливающие уголовную 
ответственность за преступления, связанные с 
неисполнением родителями, опекунами, попечи-
телями или иными обязанными лицами своих обя-
занностей по воспитанию и содержанию несовер-
шеннолетних детей, родителей либо супругов. 

В круге лиц, которые могут являться потер-
певшими по этим преступлениям, проявляется 
основное отличие уголовного законодательства 
Испании и России. В соответствии с УК РФ неис-
полнение обязанностей по уплате алиментов на 
супруга или бывшего супруга не является ни уго-
ловно, ни административно наказуемым. 

В соответствии со ст. 226 УК Испании ответ-
ственности подлежит лицо, не исполняющее обя-
занности, вытекающие из статуса родителя, опе-
куна или попечителя, либо не оказывающее уста-
новленную законом помощь своим родителям. 
При этом не указывается какой именно характер 
носят такие обязанности (указывается, что речь 
идет об обязанностях, закрепленных в ст. 154 и 
269 ГК Испании) [4], в отличие от ст. 227 УК Испа-
нии, которая касается лишь материальной 
помощи, которая не выплачивается 2 месяца под-
ряд или 4 месяца не подряд. Статья 227 УК Испа-
нии устанавливает уголовную ответственность за 
неоказание такой помощи лишь в отношении 
несовершеннолетних или супругов и не содержит 
указания на родителей. Преступления, предусмо-
тренные статьями 226 и 227 УК Испании являются 
преступлениями частного обвинения. Но жалобу 
может подать прокурор, если потерпевшим явля-
ется несовершеннолетний, недееспособный или 
иное беспомощное лицо. 

Статья 229 УК Испании устанавливает уго-
ловную ответственность за оставление несовер-
шеннолетнего или недееспособного, нуждающе-
гося в защите лицом, обязанным осуществлять 
опеку над ним. Отягчающим обстоятельством 
является угроза жизни, здоровью, физической 
неприкосновенности или половой свободе потер-
певшего. Смягчающим обстоятельством является 
временный характер такого оставления. Также 
уголовно наказуемыми является передача несо-
вершеннолетнего или недееспособного третьим 
лицам без согласия лица, доверившего лицу осу-
ществление обязанностей по воспитанию или 
образованию такого несовершеннолетнего или 
недееспособного. 

Статья 232 УК Испании устанавливает ответ-
ственность за использование несовершеннолет-
них или недееспособных для попрошайничества. 
Отягчающим обстоятельством является то, что 
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эти деяния сопровождались торговлей малолет-
ними или недееспособными лицами, жестоким с 
ними обращением или запугиванием, а также 
использование в их отношении вредных для здо-
ровья веществ.

При осуждении лица по любой из статей, 
предусмотренных подразделом 3 главы 3 раздела 
XII УК РФ суд, если он сочтет это целесообразным 
может наложить на виновного наказание в виде 
специального лишения права на осуществление 
родительских прав или прав опеки, попечитель-
ства или патронатного воспитания на срок от 
четырех до десяти лет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
уголовное право Испании содержит большое 
количество составов преступлений, объектом 
которых являются семейные отношения и права 
несовершеннолетних. В одном случае аналогич-
ные составы содержаться и в российском уголов-
ном законодательстве, в другом деяния предусмо-
тренные статьями главы «Преступления против 
семейных отношений» квалифицируются по ста-
тьям из других глав УК РФ или КРФоАП, в третьем 
такие деяния вообще не криминализованы нашим 
законодательством. 

При этом, в испанской доктрине уголовного 
права указывается на то, что в настоящее время 
такое уголовно-правовое регулирование является 
в некотором смысле устаревшим и не отвечаю-
щим современным реалиями состояния института 
семьи [9]. Предлагается реформирование данного 
раздела УК исходя из максимального учета нужд и 
интересов несовершеннолетних [10]. 

Российское законодательство является 
более последовательным и комплексным в том 
аспекте, что предусматривается уголовная ответ-
ственность не только за вовлечение несовершен-
нолетнего в попрошайничество, но и в другие 
виды антиобщественных действий, а также в 
совершение преступления. 

Тем не менее сходным в рассматриваемых 
юрисдикциях является то, что некоторые анало-
гичные по сути составы (например, вовлечение 
несовершеннолетних в занятие проституцией) 
находятся в других главах УК (не против семьи). В 
России это преступления против здоровья насе-
ления и общественной нравственности, в Испа-
нии преступления, связанные с проституцией, 
сексуальной эксплуатацией и развращением 
несовершеннолетних входят в раздел «Престу-
пления против половой свободы».

Что касается использования испанского 
опыта правового регулирования в данной сфере, 
то на наш взгляд это может быть полезным в 
целях усовершенствования уголовно-правовой 
защиты прав несовершеннолетних и интересов 
семьи. Так в российской юридической науке обра-

щается внимание на такой недостаток, как отсут-
ствие уголовной ответственности за похищение 
родителем собственного ребенка [11]. Его преодо-
ление возможно за счет установления уголовной 
ответственности за такое деяние совершенное 
неоднократно (в течение периода, когда лицо под-
вергнуто административному наказанию по ст. 
5.35 КРФоАП) как это установлено в ст. 157 УК РФ. 

Существенным недостатком уголовно-пра-
вового регулирования данной сферы обществен-
ный отношений в Испании являются нечеткие и 
размытые формулировки Уголовного Кодекса, что 
затрудняет квалификацию и может повлечь кол-
лизии норм и необоснованное привлечение к уго-
ловной ответственности.
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Согласно ст. 12 Конституции РФ в Рос-
сийской Федерации признается и 
гарантируется местное самоуправле-

ние. Местное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно. Органы местного 
самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти [1]. Приведенная норма 
трактует местное самоуправление как неотъемле-
мую часть системы управления государством, а 
также ее отграничение от государственной 
системы власти. Подчеркивает ее автономность и 
гарантированность.

Нормативное определение понятия мест-
ного самоуправления нашло отражение в Феде-
ральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ). Статьей 1 уста-
новлено, что  местное самоуправление в Россий-
ской Федерации - форма осуществления народом 
своей власти, обеспечивающая в пределах, уста-
новленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, установ-
ленных федеральными законами, - законами 
субъектов Российской Федерации, самостоятель-
ное и под свою ответственность решение населе-
нием непосредственно и (или) через органы мест-
ного самоуправления вопросов местного значе-
ния исходя из интересов населения с учетом исто-
рических и иных местных традиций [2]. Из 
определения делаем вывод о том, что местное 
самоуправление, являясь одним из элементов 
системы публичной власти, имеет свою самостоя-
тельность в организации и осуществлении власти. 
Можно сказать, что государство реализует власть 
населения в отдельных территориальных едини-
цах в их интересах, предоставив общедоступные 
формы управления. 

В законопроекте Федерального закона о 
местном самоуправлении дается иное определе-
ние местного самоуправления, которое не смогло 
остаться без критики. Так, ст. 1 гласит: местное 
самоуправление - признаваемая и гарантируемая 
Конституцией Российской Федерации форма 
самоорганизации граждан в целях самостоятель-
ного решения вопросов непосредственного обе-
спечения жизнедеятельности населения (вопро-
сов местного значения) в пределах полномочий, 
предусмотренных в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами [3]. 
Н.В. Бровченко считает не совсем целесообраз-
ным желание законодателя отойти от привычной 
трактовки и повысить роль органов местного 
самоуправления в осуществлении муниципаль-
ной власти, находящихся в определенной зависи-
мости от органов государственной власти [4, с. 6]. 

Полагаем, что использование термина «самоорга-
низация» призвано подчеркнуть особую роль 
населения, как ключевого субъекта осуществле-
ния местной власти. 

Согласно профессору А.Н. Кокотову «мест-
ное самоуправление представляет собой управ-
ление местными территориальными обществами 
людей, в котором управляющие и управляемые - 
одни и те же люди...» [5]. Данное определение 
стоит понимать с той точки зрения, что объектом и 
субъектом управления на определенной террито-
рии является само население, обеспеченное 
условиями для баланса этих процессов. 

В литературе существует позиция, согласно 
которой местное самоуправление является про-
должением государственной власти во всех ее 
проявлениях. На наш взгляд, безусловно, местное 
самоуправление состоит в неразрывной связи с 
государственной и региональной властью, но все 
же отлично. Более подробно данный тезис рас-
крывается в следующей главе.

Для формирования собственного представ-
ления о местном самоуправлении выделю и рас-
смотрю характерные чарты данного института.

Исходя из законодательного определения 
местного самоуправления, выделяем диапазон 
его действия, а именно те вопросы, которые в 
ведении муниципальной власти. К компетенции 
органов местного самоуправления, как аппарата 
управления муниципальным образованием, отно-
сится решение вопросов местного значения. 
Вопросы местного значения выступают как цель 
создания и организации муниципальной власти на 
определенной территории.  Согласно ст. 2 Феде-
рального закона № 131-ФЗ вопросы местного зна-
чения - вопросы непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципального 
образования, решение которых осуществляется 
населением и (или) органами местного самоу-
правления самостоятельно. Это означает, что 
органы местного самоуправления свободны в 
своих действиях, но строго в пределах тех вопро-
сов, которые решаются по поводу жизнеобеспече-
ния на муниципальном уровне.  Важным условием 
для осуществления властной деятельности в гра-
ницах территории по-прежнему остается наличие 
компетенций органов власти, которые не должны 
выходить за рамки предмета своего ведения. В 
постановлении Конституционного суда РФ от 
17.04.1997 № 1-П «По делу о проверке конститу-
ционности Закона Удмуртской Республики от 17 
апреля 1996 года «О системе органов государ-
ственной власти в Удмуртской Республике» (далее 
– постановление Конституционного суда № 1-П) 
указано, что городские и сельские муниципальные 
образования как таковые предназначены для 
решения вопросов местного значения (которые 
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могут быть решены данным поселением самосто-
ятельно, под свою ответственность), а не вопро-
сов, которые по существу должны решаться 
посредством государственной власти [6]. Среди 
вопросов местного значения присутствуют владе-
ние, пользование, распоряжение и управление 
муниципальной собственностью, формирование, 
утверждение и исполнение местного бюджета, 
установление местных налогов и сборов, осу-
ществление охраны общественного порядка и так 
далее. Для организации и осуществления власти 
учитываются исторические и иные местные тра-
диции, которые породили уже создавшеюся куль-
туру населения в границах муниципального обра-
зования. По большей мере это способствует 
устранению излишней концентрации власти на 
федеральном и региональном уровне, а точнее 
разгрузке государственных органов, поскольку 
решение вопросов местного значения отнесено к 
полномочиям органов местного самоуправления. 
В таком случае органы местного самоуправления 
обладают исключительными компетенциями, что 
позволяет самостоятельно осуществлять муници-
пальную власть без обременения власти на цен-
тральном уровне. 

Итак, происходит четкое разделение полно-
мочий местного самоуправления от иных органов 
государственной власти, что делает муниципаль-
ную власть отдельным самостоятельным видом 
управления.

Участие населения в решении вопросов 
местного значения самостоятельно или посред-
ством органов власти муниципалитета также 
характеризует местное самоуправление как само-
стоятельный вид власти. Этот признак напрямую 
вытекает из ч. 1 ст. 131 Конституции РФ, в которой 
закреплена самостоятельность населения в опре-
делении структуры местного самоуправления. 
Речь идет о разных способах проявления наро-
довластия на всех этапах осуществления муници-
пальной власти. Граждане самостоятельно выби-
рают способы участия в управлении муниципаль-
ным образованием, опираясь на формы, которые 
предусмотрены законодательством.

Само же народовластие, в понимании О.А. 
Андреевой, представляет собой прямое волеизъ-
явление народа любыми доступными формами [7, 
с. 82]. Осуществление народной власти происхо-
дит как непосредственно, так и через органы госу-
дарственной власти. Исследователи в сфере кон-
ституционного права к первой форме народовла-
стия относят референдум, выборы и т.д. Второй 
формой являются способы участия народа в 
управления государством через представителей. 
Полагаем, что независимо от форм осуществле-
ния народовластия, ключевым аспектом является 
сам факт доступности участия граждан к такой 

деятельности. Для народовластия, как принципа 
осуществления власти обществом, характерно 
государственное признание и поддержка. Ведь 
другой разновидностью народной власти на мест-
ном уровне является так называемая обществен-
ная власть. Эта власть реализуется в деятельно-
сти институтов гражданского общества. В отличие 
от государственной власти она не обладает аппа-
ратом принуждения: общественные объединения, 
граждане самостоятельно решают вопрос о 
выполнении тех или иных ее установлений и 
добровольно им следуют. Общественная власть 
основана на методах общественного воздействия, 
и потому ее можно охарактеризовать как власть 
координирующую.

Таким образом, местному самоуправлению, 
как одному из уровней власти присущ принцип 
народовластия. Полагаю, местное самоуправле-
ние более ярко транслирует и воплощает наро-
довластие, предоставив право гражданам изъяв-
лять свою волю в различных формах. Доказатель-
ством такой позиции выступает то, что законода-
тельство предусматривает целый ряд орга- 
низационно-правовых форм осуществления насе-
лением местного самоуправления. Согласно 
главе 5 Федерального закона № 131-ФЗ в отличие 
от федерального уровня, на местном доступны 
такие формы волеизъявления населения как: пре-
образование границ муниципального образова-
ния; голосование; сход граждан; территориальное 
общественное самоуправление; собрание граж-
дан; конференции граждан; опрос граждан и дру-
гое … Можно говорить о том, что пределы участия 
граждан в вопросах жизнеобеспечения муници-
пального образования довольно обширны. В том 
числе, для местного самоуправления характерно 
формирование муниципальных органов власти 
населением. Для решения вопросов местного зна-
чения просто необходимо организовать аппарат 
управления населением, который будет отвечать 
всем требованиям законодательства, в том числе 
интересам граждан. Стоит учитывать, что органы 
местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти, что соответ-
ственно исключает наличие единой системы орга-
нов государственной власти и местного самоу-
правления. 

Структуру системы местного самоуправле-
ния составляют следующие органы: представи-
тельный орган муниципального образования, 
глава муниципального образования, местная 
администрация (исполнительно-распорядитель-
ный орган муниципального образования), кон-
трольно-счетный орган муниципального образо-
вания, иные органы и выборные должностные 
лица местного самоуправления.
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Осуществление местной власти, согласно 
законодательной дефиниции, производится в 
муниципальных образованиях. Согласно ст. 2 
Федерального закона № 131-ФЗ муниципальное 
образование - городское или сельское поселение, 
муниципальный район, муниципальный округ, 
городской округ, городской округ с внутригород-
ским делением, внутригородской район либо вну-
тригородская территория города федерального 
значения. Законодатель не дает определения 
муниципального образования, а лишь перечис-
ляет его виды. Деятельность местного самоуправ-
ления осуществляется в муниципальных образо-
ваниях, определенных законом, с учетом особен-
ностей территории и условий жизнеобеспечения. 
Одно из доктринальных определений звучит сле-
дующим образом: муниципальное образование – 
публично-территориальная единица со своим 
наименованием, охватывающая часть территории 
субъекта РФ и обладающая следующими  обяза-
тельными признаками: единая населенная терри-
тория в установленных границах; осуществление 
на ней местного самоуправления населением 
непосредственно и (или) чрез выборные органы 
местного самоуправления; устав муниципального 
образования; обособленная муниципальная соб-
ственность; местный бюджет [5]. Данное опреде-
ление наиболее близко отражает законодатель-
ную конструкцию муниципального образования и 
включает в себя все признаки в соответствии с 
законом. Появление термина муниципальное 
образование обусловлено федеративным деле-
нием Российской Федерации, вследствие кото-
рого возникло множество населенных пунктов, 
нуждающихся в унификации. В зависимости от 
количества занимаемой территории и численно-
сти населения муниципальные образования под-
разделяют на поселения, районы и округа, кото-
рые в свою очередь делятся на отдельные виды. 
Такое деление необходимо для определения 
широты полномочий на решение вопросов мест-
ного значения для каждого уровня местной власти 
в конкретном муниципальном образовании. 

Местное самоуправление ограничено в 
своём проявлении, так как муниципальная власть 
осуществляется на строго определённой террито-
рии. Органы местного самоуправления издают 
собственные муниципальные акты и не вправе 
издавать федеральные законы. Согласно ст. 43 
Федерального закона № 131-ФЗ, систему муници-
пальных правовых актов составляют: устав муни-
ципального образования; акты представительного 
органа, главы, местной администрации и иных 
органов и должностных лиц муниципального обра-
зования; правовые акты, принятые на референ-
думе. Соответственно, действие муниципального 
«законодательства» уже федерального и подле-

жит исполнению лишь на собственной террито-
рии. Перечисленные акты не распространяются 
на все государство, а значит и граждане иных 
муниципальных образований не подчиняются 
законодательству муниципалитета. Муниципаль-
ные акты ограничены в сфере действия и влия-
нии, так как способны регулировать отношения 
лишь в рамках муниципального образования и 
относящиеся к вопросам местного значения.

Дискуссионном моментом в литературе 
выступает вопрос о разделении властей на мест-
ном уровне. Осмелимся предположить, что дан-
ный принцип не охватывает местное самоуправ-
ление. Закон напрямую не предусматривает деле-
ния местного самоуправления на законодатель-
ную, исполнительную и судебную власть. 
Аргументом, отрицающим существование прин-
ципа разделения властей на местном уровне, 
выступает тот факт, что правотворчество муници-
пальных органов власти не предусматривает при-
нятие законов. Для муниципальных образований 
предусмотрены формы актов, имеющие меньшую 
силу. В таком случае, на местном уровне речь 
идет о представительной власти, а не законода-
тельной. Судебная система РФ не предусматри-
вает создание муниципальных судов, что под-
тверждает отсутствие судебной ветви власти на 
местном уровне. Это подтверждается ст. 17 Феде-
рального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации», в которой ска-
зано, что Конституционный Суд Российской Феде-
рации, Верховный Суд Российской Федерации, 
созданные в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, могут быть упразднены 
только путем внесения поправок в Конститу-
цию Российской Федерации. Другие федераль-
ные суды создаются и упраздняются только феде-
ральным законом. Должности мировых судей соз-
даются и упраздняются законами субъектов Рос-
сийской Федерации [8]. 

Рассматривая местное самоуправление как 
самостоятельный уровень власти, следует отме-
тить отдельное участие государственных органов 
власти в деятельности муниципальных органов. В 
литературе находит отражение феномен подчи-
ненности местного самоуправления государствен-
ной и власти субъекта РФ в силу отдельных норм 
законодательства, которые регулируют отноше-
ния между уровнями власти. Например, это про-
слеживается в ст. 6 Федерального закона № 131-
ФЗ, которая наделяет властными полномочиями 
органы субъекта в отношении перераспределения 
полномочий между органами местного самоуправ-
ления и органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации. На этот счет суще-
ствуют разные позиции, которые будут рассмо-
трены в следующей главе.
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Неотъемлемым элементом местного самоу-
правления является экономическая основа муни-
ципального образования для осуществления в 
нем власти. Вытекает это из понятия муниципаль-
ного образования, которое содержит в себе при-
знак местного бюджета. Такой базис искореняет 
потенциальную финансовую зависимость муни-
ципального образования по отношению к другим 
уровням власти.  

Местному самоуправлению, как и другим 
уровням присущи признаки публичной власти, 
однако имеются собственные отличительные 
черты, которые были рассмотрены ранее. Это 
объясняется тем, что местное самоуправление 
является составной частью публичной власти и не 
может существовать в разрыве от нее.  Несмотря 
на целостность и самостоятельность аппарата 
управления на местном уровне, он вынужден 
состоять в созависимых отношениях с иными 
уровнями. Такое явление нисколько нельзя 
назвать потребностью, скорее это вынужденная 
мера, в силу единства системы, а именно целена-
правленности деятельности органов. 

На основании вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что местное самоуправление пред-
ставляет собой форму реализации самостоятель-
ной и гарантированной народной власти, осу-
ществляемой под свою ответственность с приня-
тием решений населением непосредственно и 
(или) через органы местного самоуправления по 
поводу вопросов местного значения. В то же 
время местное самоуправление понимается как 
самостоятельный уровень единой системы 
публичной власти, но это не означает реального 
разрыва с государственной властью. Местное 
самоуправление представляет собой не просто 
осуществление власти на местах, а является 
неотъемлемым компонентом всего государствен-
ного устройства. Сущность местного самоуправ-
ления заключается в решении государственных 
задач на уровне муниципального образования. 
Оно призвано сосредоточить внимание государ-
ства на более бытовых вопросах и решить их, вза-
имодействуя с государственной властью. В силу 
того, что аппарат государственной власти не спо-
собен точно учитывать мнение всего населения 
по причине масштаба государственных границ, 
возникает необходимость приблизить законода-
теля к населению. Наиболее действенным спосо-
бом решении такой проблемы как раз и выступает 
организация и осуществление местного самоу-
правления. С его помощью появляется возмож-
ность учитывать исторические и культурные осо-
бенности территории, что приближает население 
к механизмам управления государством. 

Муниципальная власть содержит в себе при-
знаки, присущие публичной власти, а также соб-

ственные сущностные характеристики. Являясь 
элементом публичной власти, местное самоу-
правление осуществляет властную деятельность, 
которая распространяется на конкретное населе-
ние и территорию. Как и публичная власть, мест-
ное самоуправление имеет общественный харак-
тер, а значит основывает свою деятельность на 
интересах населения, а также ее историческом 
развитии и сформировавшихся традициях.

Таким образом, несмотря на структурное 
отличие местного самоуправления от государ-
ственной власти, оно основывается на тех же 
принципах и осуществляется в целях, поставлен-
ных для всех уровней власти. Отметим, что преи-
муществом местного самоуправления по сравне-
нию с государственной властью является высокий 
уровень народовластия. На местном уровне 
активно действуют механизмы участия населения 
в решении местных дел. Местное самоуправле-
ние наиболее эффективно позволяет приблизить 
власть к населению, а также наиболее полно 
учесть специфику территории. 
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На первый взгляд, юридическое сооб-
щество серьезно относится к концеп-
ции правового государства и верхо-

венства права. Нередко она рассматривается как 
важный показатель общественного благополучия. 

В то же время, юристы не пришли к четкому 
консенсусу относительно того, что подразумева-
ется под данным понятием. Это мешает ему стать 
критерием, по которому можно адекватно и 
эффективно оценивать правовую систему, счи-
тает М. Коттон [6, p. 5]. Чтобы сказать, есть ли вер-

ховенство в конкретной правовой системе – и оце-
нить его масштабы и в каких реформах оно нужда-
ется, – необходимо работоспособное определе-
ние.

Определение верховенства права
Отсутствие в настоящее время такого опре-

деления объясняется не только тем фактом, что 
верховенство права – это обширная концепция. 
Другие концепции столь же очевидной аморфно-
сти, такие как доступ к правосудию, демократия и 
расовое равенство, недавно подверглись реаль-
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ной оценке. Если верховенство права так важно, 
то юристам следует найти способ изучить его с 
такой же срочностью и целенаправленностью [6, 
p. 6].

Само выражение «верховенство права» поя-
вилось в конституционной мысли Европы только в 
XIX в. благодаря знаменитому трактату А.В. Дайси 
«Введение в изучение конституционного права» 
[1, c. 56]. Однако за весь период существования 
данного понятия ученые-правоведы и правопри-
менители создавали удивительно расплывчатую 
концепцию верховенства права. Часто высказы-
вались сожаления о том, насколько по существу 
спорным, двусмысленным и неточным является 
это понятие. Так, А. Хук пишет: «Общее благо, 
чаще всего ассоциируемое с законом, связано не 
только с предсказуемостью, но и с возможностью 
связывать влиятельных субъектов общества, осо-
бенно тех, кто носит знаки государственной вла-
сти, способами, исключающими капризные, при-
хотливые или своекорыстные действия. Этот 
последний результат часто выражается в расплы-
вчатом термине “верховенство права”» [8, p. 494]. 
И.А. Умнова-Конюхова, В.А. Николаев также отме-
чают: «Принцип верховенства права по-прежнему 
остается недостаточно определенным как в док-
трине, так и в правовой практике» [3, c. 99]. 

Действительно, попытки сформулировать 
определение казались бы безнадежной затеей, 
если рассматривать верховенство права как кон-
фигурацию структур, социальных установок и 
даже традиций [6, p. 6]. Широкое, многоплановое 
и разнонаправленное понимание этого принципа 
не является полезным для целей измерения, 
сравнения и оценки.

Наиболее привлекательной формулировкой 
верховенства права является самая простая, 
поскольку более простые показатели применять 
всегда легче, чем сложные. К тому же, такая фор-
мулировка позволит определить то, что наиболее 
важно для данной концепции, в отличие от допол-
нительных – возможно, необязательных – харак-
теристик. Конечно, подобный подход влечет за 
собой риски неточности из-за чрезмерного упро-
щения или усечения. Однако, следует признать, 
что он является лучшей отправной точкой для 
определения работоспособного показателя, кото-
рый затем может быть оценен на предмет точно-
сти и пригодности.

Так, например, одно из самых кратких и 
лаконичных определений верховенства права 
предложил судья Апелляционного суда США Р. 
Познер. По его словам, эта концепция означает, 
что судьи решают дела «без учета личностей», то 
есть независимо от социального статуса или при-
влекательности сторон [цит. по: 6, p. 8].

Еще одно простое утверждение о том, что 
подразумевается под верховенством права, было 
сделано председателем Верховного суда США 
Дж. Маршаллом в его замечании о том, что наше 
правительство состоит «из законов, а не из 
людей» [цит. по: 6, p. 8]. Такое понимание 
несколько отличается от определения Познера. 
Версия Маршалла ясно дает понять, что судьи 
должны основывать свои решения на законе в том 
виде, в каком он изложен, а не на чем-либо вне-
правовом; версия Познера лишь уточняет, что 
судьи не должны принимать во внимание, кто 
является сторонами, оставляя неявным то, что 
судьи действительно учитывают при принятии 
своих решений.

Многие определения верховенства права 
предписывают дополнительные характеристики 
этой концепции, предполагая, что самое простое 
определение является неполным и, следова-
тельно, неточным. Например, Л. Фуллер описы-
вает восемь «элементов», связанных с верховен-
ством права: всеобщность, публичность, перспек-
тивность (отсутствие обратной силы), ясность, 
непротиворечивость, возможность соблюдения, 
стабильность и соответствие между нормами в 
том виде, в каком они сформулированы, и нор-
мами в том виде, в каком они применяются. Цен-
тральная идея учения о внутренней морали права 
Фуллера сводилась к тому, что право невозможно 
без соблюдения ряда принципов обязывающей 
морали, которые трактовались американским 
правоведом в качестве естественных законов 
«подчинения поведения человека руководству 
правил» [2, c. 47]. 

А. Голански подчеркивает, что восемь крите-
риев Л. Фуллера, с помощью которых он стре-
мился описать внутреннюю мораль права, а также 
нормативно определить черты, к которым должна 
стремиться любая правовая система, были взяты 
для определения основных атрибутов верховен-
ства права. Такого рода симбиотическая связь 
между концепцией права и концепцией верховен-
ства права весьма мотивирована, но в ее суще-
ствовании нет необходимости, считает он [7, p. 
219]. Д. Раз, например, писал: «Верховенство 
права – это политический идеал, которого может 
не хватать правовой системе или которым она 
может обладать в большей или меньшей степени» 
[цит. по: 7, p. 219]. Правовая система и верховен-
ство права различимы, потому что последнее 
отличается от манипулирования правом; первое 
может существовать при минимальном внимании 
ко второму. И, возможно, другие системы и инсти-
туты могут аналогичным образом в той или иной 
степени соответствовать верховенству права или 
противоречить ему.
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Аналогичную позицию занимает М. Коттон. 
Можно сказать, что большинство из этих элемен-
тов – первые семь – представляют собой «законо-
дательный» аспект верховенства права. Это не 
признаки верховенства права как такового, а то, 
чем должен обладать закон, чтобы его правление 
было легитимным. Скрытая идея в описании Л. 
Фуллера заключается в том, что закон – это нечто 
такое, что призвано влиять на поведение граждан, 
и что он должен быть публичным, понятным и т.д., 
чтобы у него был шанс действительно оказать 
такое воздействие [6, p. 10].

Восьмой элемент в списке Л. Фуллера – 
соответствие между нормами в том виде, в каком 
они сформулированы, и нормами в том виде, в 
каком они применяются, – касается верховенства 
права как такового; того, как должен применяться 
закон, соответствующий другим (законодатель-
ным) критериям. Там, где отсутствует соответ-
ствие между нормами в том виде, в каком они 
заявлены, и нормами в том виде, в каком они при-
меняются, даже законы, соответствующие другим 
критериям из списка, по сути, будут просто декла-
ративными.

Вместе с тем, именно восьмой элемент 
сложнее всего поддается оценке. Могут возник-
нуть споры о том, насколько публичным и ясным 
на самом деле является закон, но если слова 
закона могут быть восприняты большинством 
граждан и поняты ими в значимой степени, тогда 
мы можем сказать, что общество обладает этими 
элементами из списка Л. Фуллера. Однако соот-
ветствие между нормами в том виде, в каком они 
заявлены, и нормами в том виде, в каком они при-
меняются, оценить не так просто. Действительно, 
в обществах нередко существуют законы, которые 
«хорошо звучат на бумаге» – являются публич-
ными, ясными и т.д., – но на самом деле не приме-
няются в том виде, в каком они написаны. Нужно 
приложить много усилий для того, чтобы выявить 
неспособность правовых норм внедриться в 
повседневный и детализированный процесс при-
нятия правительственных решений. Соответ-
ственно, можно было бы сказать, что этот аспект 
верховенства права особенно важен в качестве 
показателя [6, p. 11].

Существуют также правительственные 
структуры, которые считаются необходимыми для 
правового государства, и которые могут добавить 
некоторую детализацию того, что означает верхо-
венство закона. Например, судья Верховного суда 
США Э. Кеннеди предположил, что для обеспече-
ния верховенства закона следует «создать и 
защищать конституционные структуры, необходи-
мые для построения свободного общества, в кото-
ром все граждане имеют весомый голос в форми-

ровании и введении в действие правил, которые 
ими управляют» [цит. по: 6, p. 14]. 

Как отмечают М.П. Беляев, Элязян А.Ш., в 
настоящее время стало проявляться более широ-
кое использование концепции верховенства 
права. Она стала применяться в том числе в 
работе правовых институтов и отношениях между 
людьми. Отличие этой интерпретации концепции 
верховенства права состоит в том, что она вклю-
чает в себя вопросы частного права и защиты 
частных прав и тесно связана с работой судебных 
институтов и процедурами разрешения споров [1, 
c. 57].

Общественные институты, которые обычно 
считаются ключевыми для верховенства права – 
конституция, демократическое участие, разделе-
ние властей, свободная пресса и независимая 
судебная система — вполне могут способствовать 
его развитию, поддержанию и применению. 
Однако при определении верховенства права 
важно проводить различие между стимулирую-
щими структурами и необходимыми характери-
стиками. Поскольку можно непосредственно уста-
новить, действует ли в обществе верховенство 
права, нет необходимости выяснять, существуют 
ли определенные институты, его обеспечиваю-
щие и стимулирующие. Кроме того, наличие таких 
структур не гарантирует, что в государство дей-
ствительно является правовым. 

И правоведы, и юристы-практики, по-види-
мому, согласны с тем, что на самом фундамен-
тальном уровне верховенство права означает, что 
нормы в том виде, в каком они изложены, явля-
ются нормами в том виде, в каком они применя-
ются [6, p. 18]. Это правда, что существуют разли-
чия во взглядах на сферу действия верховенства 
права и другие детали, но эта основная идея неиз-
менна. Именно эта идея также может быть исполь-
зована в качестве показателя для оценки право-
вой системы. 

Вместе с тем, сказанное выше относится 
лишь к формальной трактовке верховенства 
права, не затрагивая его содержательную сто-
рону. Для исследования того, насколько обосно-
ванны материальные трактовки верховенство 
права, необходимо установить взаимоотношение 
и взаимовлияние права и морали.

Связь между моралью и правом
Г. Харт начинает девятую главу «Понятия 

права» словами о том, что «Существует множе-
ство разных видов отношений между правом и 
моралью, и нет ничего, что могло бы быть удачно 
выделено в качестве (единственного) отношения 
между ними» [4, c. 188]. 

Он допускает, что общепринятая и социаль-
но-групповая мораль, а также более строго прак-
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тикуемый и «просвещенный» моральный крити-
цизм «глубоко повлияли» на развитие права. Наи-
более заметно, что правовые системы, но также и 
институты в целом, в качестве «естественной 
необходимости» будут включать «минимальное 
содержание естественного права», служащее 
человеческой склонности к выживанию [4, c. 195-
196].

Это минимальное содержание естествен-
ного права включает в себя определенные суще-
ственные запреты. Люди – уязвимые существа, 
обладающие ограниченными возможностями, а 
также ограниченным альтруизмом. Все, по край-
ней мере иногда, испытывают искушение пресле-
довать свои собственные сиюминутные интересы 
за счет благополучия других. Это «один из есте-
ственных фактов, который делает необходимым 
шаг от только моральных к организованным, пра-
вовым формам контроля» [4, c. 197]. Таким обра-
зом, закон, как и мораль, обычно запрещает такие 
правонарушения, как убийство или неспровоциро-
ванное нападение, направленное на присвоение 
имущества ближнего. Учитывая «постоянную 
опасность» того, что всегда найдутся те, кто попы-
тается использовать и преодолеть чисто мораль-
ные ограничения, «чего требует разум, так это 
добровольного сотрудничества в системе принуж-
дения» [4, c. 200].

Такого рода соображения, которые связы-
вают моральные ценности с законом, тем не 
менее не оправдывают вывода о том, что соответ-
ствие морали обеспечивает необходимый крите-
рий существования или действенности закона. Не 
может быть необходимой корреляции между пра-
вовыми нормами и обширными моральными стан-
дартами теории естественного права, поскольку 
цели, которые люди преследуют для жизни в 
обществе, слишком противоречивы и варьиру-
ются, чтобы можно было значительно расширить 
аргумент о том, что содержание правовой системы 
обязательно включает в себя нечто большее, чем 
минимальное содержание естественного закона 
[7, p. 210].

Тем не менее, для Г. Харта факторы, кото-
рые оправдывают признание того, что правовые 
системы, как правило, должны включать мини-
мальное содержание естественного права, рас-
пространяются на его понимание того, что он 
называет законностью. Эта концепция подразуме-
вает способ возникновения законов, а также 
характеристики законов, необходимые для спо-
собности любой правовой системы осуществлять 
социальный контроль. Основное утверждение 
состоит в том, что, если правовая система должна 
выполнять свою функцию социального контроля 
и, по близкой аналогии, соблюдать законность, 
результаты работы системы должны соответство-

вать определенным формальным требованиям, 
которые приводят к тому, что принятые правила 
находятся «в пределах возможностей большин-
ства людей их соблюдать» [7, p. 210]. Практиче-
ская реализация «принципов законности» – понят-
ность, отсутствие обратной силы и осуществи-
мость фактического соблюдения – это в некоторой 
степени предпосылка эффективного «социаль-
ного контроля» [8, p. 543]. 

В то же время Г. Харт отвергает идею о том, 
что акты, которые предписывают или разрешают 
беззаконие, не должны признаваться действи-
тельными [8, p. 543]. Правовые системы могут 
поощрять и одобрять использование субъектами 
санкционированных законом полномочий в благих 
или порочных целях. Это правда, что правовые 
акты работают как «словесные сосуды» для нор-
мативности, независимо от того, является ли она 
«ложной» или «злонамеренной» [цит. по: 8, p. 
549]. По словам Л. Грина, закон содержит нормы, 
налагающие обязательства, и как таковой имеет 
моральные притязания. Но ничто из этого не под-
разумевает, что требования закона обоснованны. 
Необходимая связь, которую он устанавливает, 
очень тонкая. Требования закона могут быть оши-
бочными или неоправданными; они могут быть 
сформулированы «в половинчатом или циничном 
духе». И, тем не менее, такова природа закона, 
чтобы создать представление о себе как о 
морально легитимной власти [5, p. 1049]. 

Социальная техника права, действительно, 
может породить политическую идеологию «лега-
лизма», который считает, что моральное поведе-
ние является вопросом следования правилам, а 
моральные отношения состоят из обязанностей и 
прав, определенных по правилам. Хотя легализм 
имеет собственные достоинства, он также может 
принести большой вред, если позволит участни-
кам правовой системы отказаться от своих соб-
ственных моральных суждений. 

Излишне говорить, что только хороший закон 
может установить его авторитет, тем самым 
эффективно ограничивая власть. Плохой закон 
чаще всего является результатом злоупотребле-
ния властью. Он может быть угнетающим, нару-
шающим основные права, противоречащим нор-
мам высшего порядка или просто иррациональ-
ным [9, p. 50]. Так, Г. Радбрух предложил свою 
известную «формулу Радбруха», предполагаю-
щую два критерия для определения того, явля-
ется ли закон «плохим» и как с ним бороться. 
Во-первых, любой закон, который противоречит 
справедливости вплоть до степени нетерпимости, 
будет законом, лишенным добродетели, которому 
граждане не обязаны подчиняться. Во-вторых, 
любой закон, намеренно отрицающий равенство, 
по сути своей не является законом, который судьи 
не обязаны применять [9, p. 50]. 
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Однако, как уже подчеркивалось ранее, нет 
необходимости ставить знак равенства между 
правом как таковым и верховенством права. Даже 
если мораль оказывает своего рода влияние на 
правовые нормы, она не является необходимым 
элементом для оценки наличия или отсутствия в 
конкретном обществе верховенства права.

Содержательные требования к концепции 
верховенства права представляют собой расши-
рение более простого процедурного определения 
и, более того, создают чрезмерно сложный пока-
затель. Оценка того, соответствует ли содержание 
закона правам человека и моральным нормам – 
например, отрицает ли закон, разрешающий 
аборты, реальное равенство или защищает его, – 
может оспариваться от общества к обществу и 
даже внутри него. Определение того, совпадают 
ли законы общества в том виде, в каком они напи-
саны, с законами в том виде, в каком они приме-
няются, поддается более объективной оценке.

Заключение
Таким образом, в юридическом сообществе 

довольно часто говорят о верховенстве права и 
его важности для правовой системы. Вместе с 
тем, в нем нет единого четкого определения этого 
понятия и позиции относительного того, как нет и 
конкретных показателей, по которым можно оце-
нить наличие или отсутствие верховенства права 
в правовой системе. Как справедливо указывает 
М. Коттон, для проведения исследований, способ-
ных пролить свет на то, есть ли у нас возможность 
утверждать, что в определенной системе дей-
ствует принцип верховенства права, прежде всего 
необходимо начать серьезно относиться к самой 
концепции верховенства права [6, p. 40]. 
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Annotation. The article examines legal relations regulated by the legislation of the Russian 
Federation in the field of social services. The key problems of the development and functioning of the 
system of comprehensive social services in the Russian Federation are identified. The authors focus 
on the specifics of social services in the Russian Federation for certain categories of citizens. An 
assessment of the state of the social service system in social security law is given. It talks about the 
level of effectiveness of this form of meeting the vital needs of citizens. Ways to improve social ser-
vices for the population as an element of the state’s social policy are considered and analyzed.
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Согласно ст. 7 Конституции Российской 
Федерации [3] (далее – Конституция 
РФ) наше государство является соци-

альным. Данная норма означает, что приоритет-
ной задачей Российской Федерации в случае 
любых системных и структурных переустройствах 
экономики является обеспечение высоких жиз-
ненных стандартов для большинства граждан. 
Социальное государство заботится о создании 
условий, которые обеспечат человеку достойную 
жизнь и развитие. Согласно конституционным 
положениям, Российская Федерация, как соци-
альное государство, каждому гарантирует необхо-
димый уровень социального обслуживания, кото-
рый обеспечивает здоровье и благополучия чело-
века и его семьи, и предоставляет право на допол-
нительное социальное обслуживание в случае 
наступления чрезвычайных обстоятельств [3]. 

Бесспорно, социальная защита населения 
государством является одним из самых суще-
ственных требований разумной политики, направ-
ленной на создание равновесного состояния всех 
слоев общества [13, с. 41]. Так, эта правовая идея 
нашла свое отражение в ст. 22 Всеобщей декла-
рации прав человека (1948 г.) [1] (далее – Декла-
рация), где закреплено: «Каждый человек как член 
общества имеет право на социальное обеспече-
ние и на осуществление необходимых для под-
держания его достоинства и для свободного раз-
вития его личности прав в экономической, соци-
альной и культурной областях через посредство 
национальных усилий и международного сотруд-
ничества и в соответствии со структурой и ресур-
сами каждого государства». Конкретизация дан-
ного положения представлена в п. 1 ст. 25 Декла-
рации: «Каждый человек имеет право на такой 
жизненный уровень, включая пищу, одежду, 
жилище, медицинский уход и необходимое соци-
альное обслуживание, который необходим для 
поддержания здоровья и благополучия его самого 
и его семьи, и право на обеспечение на случай 
безработицы, инвалидности, вдовства, наступле-
ния старости или иного случая утраты средств к 
существованию по не зависящим от него обстоя-
тельствам» [1], а так же в Международном пакте 
об экономических, социальных и культурных пра-
вах (1966 г.) (ст.ст. 9 и 11) [2]. А п. 1 ст. 2 Междуна-

родного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах (1966 г.), прямо указывает на 
обязанность государств - участников «обеспечить 
постепенно полное осуществление признаваемых 
в настоящем Пакте прав всеми надлежащими 
способами, включая, в частности, принятие зако-
нодательных мер» [2].

Нуждающимся в помощи является тот, кто 
не может самостоятельно обеспечить собствен-
ное существование, помочь себе в определенных 
жизненных ситуациях, не получает должной 
помощи, чтобы располагать необходимыми для 
жизни продуктами и предметами. В таком случае 
нуждающийся имеет право на получение индиви-
дуальной, адресной помощи, которая обеспечит 
достойное существование человека. 

При всей своей социальной значимости 
социальных услуг, как одной из форм удовлетво-
рения потребностей субъектов права социального 
обеспечения, настоящее обширно и динамично 
развивающееся законодательство не кодифици-
ровано. В связи с этим, наибольшую актуальность 
приобретает обобщение социальных услуг, кото-
рые действуют в отношении отдельных субъектов 
права социального обеспечения.

Основные положения развития новых служб 
закреплены в Федеральном Законе «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ [4] (далее – 
ФЗ).

На сегодня мы наблюдаем «набирающий 
обороты» глобальный процесс, который можно 
назвать одним из самых главных достижений 
человека – увеличение продолжительности жизни. 

Социальная защита для пожилых людей 
осуществляется государственном (федеральном) 
и региональном (местном) уровнях. Государствен-
ный уровень социальной защиты согласно зако-
нодательству предоставляет гарантированные 
пенсии, льготы в соответствии с установленными 
денежными и социальными нормативами [4; 5]. 

На региональном уровне с учетом местных 
условий и возможностей решаются вопросы 
дополнительного повышения уровня обеспечения 
сверх государственного.

Как обоснованно указывают А.В. Минаков и 
Л.Н. Иванова, в последние годы демографические 
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процессы вызывают повышенный интерес ученых 
в РФ, так как с одной стороны в стране уровень 
рождаемости ниже уровня воспроизводства, с 
другой стороны ожидаемая продолжительность 
жизни значительно выросла и продолжает расти 
– явление, которое называют «старением обще-
ства» [12, с. 53]. Наше государство переживает 
сейчас нелегкие времена и все же, несмотря на 
большие трудности, регулярно проводится индек-
сация пенсий, которые получают 29 млн россиян. 
Открыты и функционируют более 2000 учрежде-
ний социального обслуживания. 232 тыс. человек, 
нуждающихся в постоянной посторонней помощи, 
проживают в стационарных учреждениях. Гораздо 
больше пожилых пациентов лечатся в различных 
лечебно-профилактических учреждениях. Надо 
признать, что совместные усилия различных 
ведомств позволяют более эффективно использо-
вать выделенные государством средства и доста-
точно успешно проводить в жизнь политику в 
отношении пожилых граждан [10; 14].

Следует также признать, что большая группа 
пожилых людей в нашей стране, нуждается в 
основательной материальной, социальной и пси-
хологической поддержке. Ведь это в большинстве 
своем люди, прекратившие трудовую деятель-
ность. Пенсионеры имеют материальный доход в 
несколько раз ниже, чем работающий человек. 
Из-за этого они превращаются из кормильцев в 
потребителей, что, конечно, изменяет положение 
пенсионеров в семье и обществе и делает его уяз-
вимым во многих жизненных ситуациях. Выход на 
пенсию особенно тяжело воспринимают люди, 
чья трудовая деятельность высоко ценилась в 
прошлом, а сейчас (к примеру, в современных 
российских условиях) признается ненужной, бес-
полезной. Практика показывает, что разрыв с тру-
довой деятельностью (а ныне это касается и мно-
гочисленной армии безработных) отрицательно 
отражается на состоянии здоровья, жизненном 
тонусе, психике граждан. И это естественно, 
поскольку труд (посильный, конечно) является 
источником долголетия, одним, из важнейших 
условий сохранения хорошего здоровья. Поэтому 
своевременная поддержка пенсионеров государ-
ством, а также их родными, предприятиями и 
учреждениями, различными фондами играет 
очень большую роль.

Коллектив авторов под руководством Г.И. 
Черновой констатирует, что тенденция к увеличе-
нию продолжительности жизни пожилых граждан, 
а соответственно, к увеличению числа этих граж-
дан сопровождается ухудшением состояния здо-
ровья данных граждан. По мнению данных авто-
ров, потребность в различных видах социального 
обслуживания испытывают 80 % пожилых людей, 

а более чем 30% из них нуждаются в постоянной 
посторонней помощи и социально-медицинских 
услугах [16].

Старение населения и увеличения продол-
жительности жизни граждан пожилого возраста 
определяет необходимость формирования нового 
отношения к гражданам пожилого возраста. 
Сохранение физической и интеллектуальной 
активности значительной части пожилых граждан, 
по мнению Е.Н. Васильевой и О.А. Мосиной, акту-
ализируют задачу поиска новых форм и техноло-
гий взаимодействия общества с данной социаль-
ной группой [9]. Исследователи отмечают, что в 
настоящее время у граждан пожилого возраста 
фактически сложилось две основных формы 
активности. Вместе с тем,  они признают, что дан-
ные виды активностей на сегодняшний день явля-
ются явно недостаточными [9].

На законодательном уровне понятие «соци-
альное обслуживание» было введено только 
после принятия Федерального закона «О соци-
альном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов» в 1995 г., утратившим в настоящее 
время силу [6].  Данная норма является офици-
альной точкой отсчета создания института соци-
ального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в РФ. На сегодня под термином 
«социальная работа» понимается систематиче-
ская деятельность по оказанию социальной 
помощи или услуг. Социальная услуга как система 
взаимодействий социального работника с клиен-
том, равно как и со значимым социальным окру-
жением клиента, является ключевым элементом 
института социального обслуживания граждан.

Вступивший с 1 января 2015 г. в законную 
силу ФЗ [4] разъяснил   все неточности со стороны 
терминологии и толкования, которые имели вое 
место ранее. После принятия данного ФЗ [4] опре-
делилось в полной мере понятие социального 
обслуживания, социальной услуги, получателя и 
поставщика социальных услуг с учётом реалий 
современного общества и установившейся рыноч-
ной экономики. Основным показателем богатой 
культуры и высокой цивилизации общества явля-
ются социальные гарантии и социальная защита 
пенсионеров, а также качество оказываемой им 
помощи и поддержки.

 На современном уровне социальная защита 
пожилых и престарелых граждан осуществляется 
по трем основным направлениям [15]:

- социальная защита (предоставление пожи-
лым людям льгот и преимуществ);

 - социальное обслуживание;
- организация пенсионного обеспечения.
Данный механизм социальной защиты пожи-

лых людей реализуется на государственном 
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(федеральном) и региональном (местном) уров-
нях [7; 11].

Государственный уровень социальной 
защиты обеспечивает гарантированное предо-
ставление законодательно установленных пен-
сий, услуг и льгот в соответствии с установлен-
ными денежными и социальными нормативами. 
На региональном уровне с учетом местных усло-
вий и возможностей решаются вопросы дополни-
тельного повышения уровня обеспечения сверх 
государственного. По усмотрению местных орга-
нов возможно установление региональных норм 
обеспечения, но не ниже закрепленных в законо-
дательстве.

Социальное обслуживание граждан пожи-
лого возраста, инвалидов, представляет собой 
деятельность по удовлетворению потребностей 
указанных граждан в социальных услугах.

Социальное обслуживание можно тракто-
вать, как деятельность, состоящая из определен-
ных действия, которые направлены на достиже-
ние определенной цели. В роли деятельности 
социальное обслуживание можно понимать, как в 
узком, так и в широком смысле. В узком смысле 
социальное обслуживание представляет собой 
механизм, который предоставляет социальные 
услуги конкретному получателю данной услуги 
определенным поставщиком социальной услуги. 
Примером данного определения может быть 
социально-правовые обслуживание в помощи в 
уборке жилого помещения. Понятие широкого 
смысла социального обслуживания трактуется, 
как комплекс правовых, экономических, организа-
ционных мер по организации предоставления 
социальных услуг.  Таким образом, социальное 
обслуживание — это деятельность, состоящая из 
совокупности правовых, экономических и органи-
зационных мер по предоставлению социальных 
услуг.

Социальное обслуживание включает в себя 
совокупность социальных услуг (уход, организа-
ция питания, содействие в получении медицин-
ской, правовой, социально- психологической и 
натуральных видов помощи, помощь в професси-
ональной подготовке, трудоустройстве, организа-
ции досуга, содействие в организации ритуальных 
услуг и др.), которые предоставляются гражданам 
пожилого возраста и инвалидам на дому или в 
учреждениях социального обслуживания незави-
симо от форм собственности [8].

Кроме того, в ФЗ [4] для определения поня-
тия социального обслуживания вводится новое 
понятие «поставщик социальной услуги», что, в 
том числе, обусловлено рядом изменений в прин-
ципах и порядке предоставления социального 
обслуживания. Раскрывая термин «поставщик 

социальных услуг», можно сказать, что согласно 
п. 1 ст. 3 ФЗ [4] – это субъект, который осущест-
вляет социальные услуги определенного вида. 

Таким образом, чтобы комплексно исследо-
вать правовую природу социального обслужива-
ния нужно ознакомиться и рассмотреть принципы 
осуществления данной деятельности.

В ст. 4 ФЗ закреплены принципы социаль-
ного обслуживания [4].  П. 1 данной статьи имеет 
декларативный характер и провозглашает осно-
вой социального обслуживания соблюдения прав 
человека и уважение достоинства личности. Дан-
ная статья основывается на конституционных 
положениях, которые посвящены правам чело-
века. В п. 1 указан гуманный характер социаль-
ного обслуживания. Он выражается в особой 
заботе о людях признанными нуждающимися в 
социальном обслуживании из-за особых жизнен-
ных обстоятельств. Такими обстоятельствами 
могут быть, например, старческая немощность, 
ограниченность в действиях в связи с инвалидно-
стью, малообеспеченность и т.д.  Данная право-
вая норма означает, что когда гражданам оказы-
ваются социальные услуги, то они должны предо-
ставляться с уважением к их человеческому 
достоинству, с чуткостью и заботой, а также спра-
ведливостью, предусмотрительностью и вежливо-
стью, должно учитываться физическое и психиче-
ское состояние человека. 

Принципы социального обслуживания закре-
плены в ст. 4 ФЗ [4]. На этих шести принципах и 
зиждется политика государства в сфере социаль-
ного обслуживания.  

В первом принципе закреплена свобода к 
социальному обслуживанию для граждан, данный 
принцип не зависит от обстоятельств или личных 
особенностей. Такими обстоятельствами явля-
ются пол, раса, возраст, язык, место жительства, 
национальность и принадлежность к обществен-
ным объединениям. 

Согласно второму принципу социального 
обслуживания определенные виды социальных 
услуг оказываются конкретным нуждающимся 
согласно их индивидуальным потребностям. 
Каждому гражданину подбирается индивидуаль-
ная форма социального обслуживания, виды, 
объем, периодичность, условия, сроки предостав-
ления социальных услуг, а также мероприятия по 
социальному сопровождению. Согласно п. 1 ст. 16 
ФЗ [4], документом, подчеркивающим характер 
предоставления социальных услуг для нуждаю-
щихся граждан, является индивидуальная про-
грамма. Индивидуальная программа составля-
ется исходя из потребности гражданина в соци-
альных услугах и в установленные сроки подле-
жит пересмотру. 
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Третий принцип состоит в организации необ-
ходимых внешних условий, как материального, 
так и нематериального (информационного и др.) 
характера, комфортных для оказания гражданам 
социальных услуг. Так же следует отметить, что 
данный принцип предусматривает доступность с 
финансовой стороны социальных услуг для нуж-
дающихся граждан. Плата за социальное обслу-
живание должна быть соразмерной.

Главный элемент обеспечения потребно-
стей граждан в социальном обслуживании – 
создание доступной среды для инвалидов. Для 
людей с ограниченными возможностями должны 
быть установлены пандусы.

Сохранение пребывания гражданина в при-
вычной благоприятной среде является четвертым 
принципом социального обслуживания.  Данный 
принцип можно считать шагом вперед к внедре-
нию в российское законодательство основопола-
гающих норм и принципов международного права. 

Пятым является принцип добровольности. 
От закреплен в п. 5 ст. 4 ФЗ [4] и предполагает, что 
социальное обслуживание не может осущест-
вляться без согласия граждан либо его законных 
представителей, опекунов, попечителей. Гражда-
нин вправе без объяснения отказаться от соци-
ального обслуживания, начиная с момента, когда 
он ознакомлен с решением уполномоченного 
органа, о признании его нуждающимся в социаль-
ном обслуживании, и в любое время в течение 
срока действия договора о предоставлении соци-
альных услуг. 

Последним из списка принципов социаль-
ного обслуживания является принцип, который 
закреплен в п. 6 ч. 2 ст. 4 ФЗ [4] – принцип конфи-
денциальности. Данный принцип означает, что в 
обязанности работника социальных услуг входит 
не разглашение сведения, которые имеют личный 
характер и составляют профессиональную тайну 
и даже оказывать услуги анонимно, если того тре-
буют обстоятельства. В ст. 6 Закона принцип кон-
фиденциальности выражен не как, а как основан-
ная на нем обязанность лиц, имеющих доступ к 
информации о получателях социальных услуг, не 
допускать разглашения этой информации.

Важно отметить, что данный ФЗ [4] опреде-
ляет ряд новых, специфических понятий для опре-
деления более детально определения социаль-
ного обслуживания. Одним из таких понятий явля-
ется «социальная услуга». Он означает действие 
по оказанию постоянной, периодической или 
разовой помощи, в том числе срочной, гражда-
нину в целях улучшения условий его жизнедея-
тельности и (или) расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности.

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что система социального обслуживания является 
одним из главных механизмов, который решает и 
смягчает многие проблемы граждан, помогает в 
улучшении качества жизни путем совершенство-
вания его уровня. Благодаря этому с каждым 
годом социальное обслуживание приобретает 
большое значение и с каждым годом оно будет 
только возрастать в своей значимости.  
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Вопросам правоприменения уделяется 
достаточно пристальное внимание со 
стороны юристов, поскольку качество 

регулирования общественных отношений зависит 
не только от правильной и слаженной правотвор-
ческой деятельность, но и четкой реализации 
права, особой формой которой является право-
применение.

Как пишет В.Д. Зорькин: «… нельзя оторвать 
нормотворчество от правоприменения, это две 
стороны одной медали. Нельзя рассматривать 
правоприменение только как юридическое прила-
гательное к нормативному существительному. 
Нормотворчество без правоприменения порож-
дает мертвое право, а значит, это дефектное, 
некачественное нормотворчество, потому что 
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право, которое не действует, – это, строго говоря, 
не право. Что же касается эффективности право-
применения, то она, в свою очередь, в существен-
ной степени определяется качеством нормотвор-
чества» [1, с. 159].

Правоприменение, как правовое явление, 
связано с эффективностью действия законов и 
иных нормативных правовых актов, уровнем пра-
вопорядка дисциплины, законности в обществе, 
совершенствованием механизма правового регу-
лирования. Эффективность правовых явлений 
общества можно объединить термином «эффек-
тивность правовой системы», куда будет отно-
ситься и эффективность права как системы норм, 
и эффективность юридической практики, работы 
правовых учреждений, и эффективность право-
вой идеологии, ее влияние на общественное и 
индивидуальное сознание.

Н.Н. Вопленко, высказываясь о значимости 
правоприменения, отмечает: «в отличие от соблю-
дения, исполнения и использования результаты 
правоприменения характеризуются повышенной 
степенью социальной значимости. Это определя-
ется особой важностью тех общественных отно-
шений, которые регулируются правоприменитель-
ной деятельностью. Государство не может и не 
должно ставить развитие определенных сторон 
социальной жизни в зависимость от личного про-
извола отдельных лиц, случайностей и иных фак-
торов неуправляемости, а, наоборот, обязано про-
граммировать достижение «эффекта гарантиро-
ванного результата». Ценность правоприменения 
как раз и состоит в его способности максимально 
обеспечивать социально-ценные результаты пра-
вореализации» [2, с. 760].

В инструментальном смысле правопримене-
ние можно рассматривать, как механизм перехода 
от абстрактных правовых норм к индивидуаль-
но-конкретным предписаниям, которые направ-
лены на решение фактических жизненных ситуа-
ций. Применение права, можно сказать, играет 
роль посредника между предписаниями правовых 
норм и их практическим осуществлением.

Правоприменение необходимо в тех слу-
чаях, когда без определенных решений уполномо-
ченных субъектов невозможна реализация юри-
дических норм, что отличает его от других спосо-
бов реализации права.

Цель применения права – удовлетворение 
не личных потребностей правоприменителей и не 
только потребностей лиц, реализующих права и 
обязанности, а потребностей и интересов всего 
общества. Именно поэтому правоприменение 
обладает повышенной социальной значимостью 
по сравнению с другими формами реализации 
права.

В то же время в юридической науке пока нет 
единства взглядов на понятие и содержание пра-

воприменения. Мнения большинства авторов 
соприкасаются лишь в одном – правоприменение 
является одной из форм реализация права наряду 
с соблюдением, исполнением и использованием.

Так, А.В. Аверин и Ю.А. Гроза, давая поня-
тие правоприменения, предпринимают попытку 
включить в него все существенные признаки. 
Предложенное ими понятие звучит следующим 
образом: «правоприменение представляет собой 
ответственную правореализационную деятель-
ность государства, которая осуществляется в осо-
бых, строго установленных процессуально-право-
выми нормами формах и в определенной после-
довательности управомоченными на то правом 
государственными органами и должностными 
лицами, в результате которой конкретные обще-
ственные отношения императивно регулируются 
посредством издания обязательного к исполне-
нию правоприменительного акта, в котором офи-
циально-властно провозглашается статус или 
факт, влияющий на статус конкретного субъекта 
права» [3, с. 62].

Однако данное определение имеет суще-
ственный недостаток, поскольку правопримене-
ние не сводится лишь к деятельности уполномо-
ченных государственных органов и должностных 
лиц, а включает также и деятельность иных субъ-
ектов права. В связи с чем стоит привести опреде-
ление данное Т.Н. Радько, по мнению которого 
«применение права – это государственно-власт-
ная деятельность компетентных государственных 
органов, должностных лиц и уполномоченных 
негосударственных организаций по реализации 
правовых норм относительно конкретных жизнен-
ных случаев путем вынесения индивидуально- 
конкретных правовых предписаний» [4, с. 135].

Схожего мнения относительно субъектов 
правоприменения придерживается Л.А. Алексе-
ева, которая считает «что не вполне корректным 
будет являться утверждение о том, что субъек-
тами правоприменения выступают исключительно 
государственные органы и их должностные лица. 
В некоторых случаях правом правоприменения 
обладают не только государственные органы и 
должностные лица, но и иные субъекты, которым 
разрешено совершать подобного рода действия. 
В связи с чем, рассуждая о субъектах правопри-
менения, целесообразно употреблять термин 
«специально уполномоченные органы» или «ком-
петентные органы», а не «государственные 
органы»» [5, с. 279]. 

Л.А. Алексеева предлагает под правоприме-
нением понимать «организующе-властную, воле-
вую деятельность специально уполномоченных 
органов и должностных лиц, которая осуществля-
ется в предписанном законом порядке и формах, 
направленную на разрешение конкретного юриди-
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ческого дела, по которому выносится индивиду-
альный акт, обязательный для его адресатов» [5, 
с. 280].

Из приведенных выше определений следует 
выделить существенные признаки правопримене-
ния, которые отличают его от иных форм реализа-
ции права.

Во-первых, правоприменение – это государ-
ственно-властная деятельность. Правопримене-
ние, представляя собой правовую форму государ-
ственного управления обществом, служит для 
упорядочения общественных отношений.

Посредством правоприменения государство 
реализует свое социальное назначение. Право-
применение является одним из этапов механизма 
правового регулирования общественных отноше-
ний, содержание которого составляет уже не 
общее, нормативное, а индивидуально-конкрет-
ное, поднормативное регулирование. Управлен-
ческие решения, облекаемые в форму правопри-
менительных актов, становятся обязательными к 
исполнению, гарантируются государством.

Во-вторых, правоприменение осуществля-
ется специальными субъектами, к числу которых 
можно отнести государственные органы, органы 
местного самоуправления и их должностных лиц. 
Но даже в тех случаях, когда субъекты правопри-
менения не являются органами государства, 
право на осуществление правоприменения все 
равно делегируется государством. Это проявля-
ется в том, что государство наделяет специаль-
ных субъектов властными полномочиями, благо-
даря которым данные субъекты могут осущест-
влять законное и справедливое правопримене-
ние.

В-третьих, правоприменение должно осу-
ществляться в определенной строго процессуаль-
ной форме, предусмотренной законодательством.  
Как пишет А.Г. Самусевич, «осуществление пра-
воприменения, как особой формы реализации 
права, обуславливается наличием процессуаль-
ной формы, которой собственно и является пра-
воприменительный процесс» [6, с. 88]. На первый 
взгляд, данные понятия тождественны, однако 
при детальном изучении их правовой природы 
можно выделить критерии их разграничения. 

Так, по мнению А.П. Видманкина, правопри-
менение само по себе является более широким и 
абстрактным понятием в правовой науке, нежели 
понятие правоприменительной деятельности [7, 
с. 90]. А.Г. Самусевич полагает, что правоприме-
нительную деятельность следует рассматривать 
исходя из двух взаимосвязанных аспектов: во-пер-
вых, правоприменительная деятельность – это 
организационно-правовая форма осуществления 
применения права, выражающаяся в комплексе 
правоприменительных действий по реализации 

юридических предписаний; во-вторых, правопри-
менительная деятельность с функциональной 
точки зрения является особым видом юридиче-
ской деятельности компетентных субъектов, обла-
дающих властными полномочиями, осуществляе-
мой в строгом соответствии с процессуально-про-
цедурными регламентами с целью разрешения 
конкретного юридического дела [6, с. 89].

В-четвертых, правоприменение носит инди-
видуальный характер, то есть направлено на 
решение конкретного дела, жизненного случая, 
определенной правовой ситуации. Правоприме-
нение можно представить как приложение право-
вых норм к конкретным лицам и обстоятельствам, 
а также как активную, властную деятельность 
государства в лице его компетентных органов по 
разрешению конкретного юридического дела.

В-пятых, правоприменение всегда сопрово-
ждается вынесением правоприменительного акта, 
который исходит от соответствующего субъекта 
правоприменения. Акт правоприменения пред-
ставляет собой внешнее выражение системы пра-
воприменительных действий, которые осущест-
вляются уполномоченными на то субъектами 
права. Именно правоприменительный акт придает 
решениям уполномоченных органов властный 
характер и делает их обязательными к исполне-
нию. Поскольку правоприменительный акт прини-
мается по конкретному вопросу, соответственно, 
он всегда имеет индивидуально-определенный 
характер.

В-шестых, что правоприменение – это воле-
вая деятельность. В правоприменительном акте 
находит отражение волеизъявление субъекта 
правоприменения. В отличие от других форм реа-
лизации права, правоприменение невозможно в 
бездействие, иными словами, пассивная форма 
поведения не влечет за собой применение права, 
как, к примеру, при обычном соблюдении право-
вых норм. Однако утверждать об абсолютной сво-
боде субъекта правоприменения было бы невер-
ным, поскольку в своем волеизъявлении он огра-
ничен определенными рамками, в качестве кото-
рых выступают нормы права, предписывающие 
ему тот или иной вариант поведения.

Таким образом, под правоприменением сле-
дует понимать особую форму реализации права, 
выражающуюся в осуществлении специально 
уполномоченными органами, должностными 
лицами государственно-властной волевой дея-
тельности, совершаемой в строго процессуальной 
форме, предусмотренной законодательством, 
которая заключается в вынесении на основе норм 
права и фактических обстоятельств конкретного 
дела индивидуального правоприменительного 
акта. 
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representative of the government, namely an employee of the penal enforcement system, and the 
position of the courts on the qualification of this kind of acts is carried out. The author’s view on the 
resolution of the existing problems of law enforcement practice in the issue under study is proposed.

Key words: Insult, employee, penal enforcement system, publicity, problem, judicial practice.

В статье 21 Конституции Российской 
Федерации закрепляется, что «досто-
инство личности охраняется государ-

ством; ничто не может быть основанием для его 
умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, 
жестокому, бесчеловечному, либо унижающему 
его достоинство обращению или наказанию» [1].

Одним из основных направлений политики 
любого современного государства, в том числе и 
Российской Федерации, является борьба с пре-
ступностью, а процесс уголовного преследования, 
а именно исполнение назначенного судом наказа-
ния за совершенное преступление, является эле-
ментом государственного принуждения, а также 
неким сдерживающим фактором для тех, кто 
имеет помыслы совершить противоправное дея-
ние.

Функции по обеспечению исполнения нака-
заний в нашей стране возлагаются в основном на 
уголовно-исполнительную систему Российской 
Федерации в лице Федеральной службы исполне-
ния наказаний (далее – ФСИН России). Также пол-
номочия по исполнению некоторых уголовных 
наказаний лежит на Министерстве обороны Рос-
сийской Федерации (содержание в дисциплинар-
ной воинской части, арест) и Федеральной службе 
судебных приставов (штраф). 

В числе основных задач ФСИН России – 
исполнение наказаний, связанных с лишением 
свободы – данный вид наказания за преступления 
остается самым распространенным на протяже-
нии всей истории развития и становления пени-
тенциарной системы нашего государства.

Именно исполнение приговоров суда, по 
которым осужденные направляются в исправи-
тельные учреждения, является наиболее про-
блемным и острым вопросом деятельности всей 
уголовно-исполнительной системы. И связано это 
в первую очередь с особым контингентом, кото-
рый находится в местах лишения свободы, а 
также наличием у них жестких нравов, особой 
стратификацией, собственной субкультурой и т.д.

Говоря о тюремной субкультуре, следует 
отметить, что она включает в себя множество раз-
личных категорий, среди которых, клички, татуи-
ровки, поведение, жаргон и т.д. Последним очень 
активно пользуются все осужденные, попадаю-
щие в исправительные учреждения, что создает 
ряд трудностей в работе сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации. С 
учетом специфики личности содержащегося в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы 
контингента, сотрудники учреждений, обеспечива-
ющих изоляцию от общества зачастую сталкива-
ются с неподобающим поведением осужденных, 
выражающимся в оскорблении представителей 
администрации таких учреждений. 

Оскорбления в адрес сотрудников УИС 
наносятся, как правило, в присутствии других осу-
жденных или сотрудников учреждения, что подры-
вает авторитет службы, ущемляет честь и досто-
инство личности, то есть неотъемлемое право, 
закрепленное Конституцией РФ.

Штатная численность органов и учреждений 
УИС составляет 295 968 чел. [2]. Значительная 
часть сотрудников непосредственно работают с 
осужденными и как никакие другие представители 
правоохранительных органов подвержены риску 
применения насилия с их стороны. Статистиче-
ские данные свидетельствуют о том, что общее 
количество преступлений в исправительных 
учреждениях и их удельный вес в масштабе всей 
пенитенциарной системы продолжают оставаться 
стабильно высокими [3]. Так, в 2021 г. количество 
неправомерных действий в отношении персонала 
УИС составило 717 случаев [4].

Указанная статистика доказывает важность 
установления адекватных мер защиты сотрудни-
ков УИС. 

В общем количестве преступлений, пред-
усмотренных ст. 319 УК РФ, деяния, совершенные 
в отношении сотрудников УИС, по количеству, как 
правило, составляют менее 1 %, что подтвержда-
ется статистическими данными.

Однако столь низкий уровень указанного 
рода преступлений не говорит об их редкости, а 
указывает на высокую латентность таких деяний. 

В целях реализации конституционных норм 
законодатель за оскорбления личности предусмо-
трел различные виды юридической ответственно-
сти: административную, уголовную, а для осу-
жденных – особый вид, признание их действий 
злостным нарушением установленных условий и 
режима отбывания наказаний, то есть дисципли-
нарную ответственность.

Так, ст. 319 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за оскорбление представителя власти. 
В формулировке названия данной нормы присут-
ствует понятие «представителя власти», которое 
в примечании к ст. 318 УК РФ раскрывается как 
должностное лицо правоохранительного или кон-
тролирующего органа, а также иное должностное 
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лицо, наделенное в установленном порядке рас-
порядительными полномочиями в отношении лиц, 
не находящихся от него в служебной зависимости 
[5]. 

Согласно п. 2 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 01.06.2023 №14 «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам 
о преступлениях, предусмотренных статьями 317, 
318, 319 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» Федеральная служба исполнения наказаний 
относится к правоохранительным органам, а 
сотрудники являются представителями власти [6].

Прежде чем перейти к формулировке основ-
ной проблемы правоприменения данной нормы, с 
которой сталкиваются сотрудники правоохрани-
тельных органов при возбуждении уголовного 
дела, а также суды при рассмотрении уголовного 
дела в ходе судебного разбирательства и в 
последствии при вынесении решения по делу, 
разберемся в составе данного преступления, а 
точнее в объективной стороне преступления, 
которая вызывает сложности при квалификации 
деяния.

Объективная сторона преступления, пред-
усмотренного ст. 319 УК РФ, состоит в оскорбле-
нии представителя власти. Особенностью дан-
ного состава преступления является признак 
публичности такого оскорбления. Это означает, 
что информация, унижающая честь и достоинство 
представителя власти, выраженная в неприлич-
ной форме (явно не соответствуют общепринятым 
нормам поведения, грубо попирают человеческое 
достоинство), становится достоянием третьих 
лиц, например вытекающая из публичного высту-
пления или из СМИ. Такие выступления могут 
быть, в том числе на улице, или перед определен-
ным кругом лиц. Также признаком публичности 
обладают плакаты, листовки, баннеры, содержа-
щие оскорбительные сведения или информацию 
о представителях власти или отдельных лиц и 
вывешиваемые в местах доступных для обще-
ственности.

Под публичностью в данной норме понима-
ется оскорбление в присутствии третьих лиц, 
открыто, при всех, т.е. обязательно наличие оче-
видцев. Вместе с тем остается открытым вопрос о 
количестве присутствующих при оскорблении 
лиц, и кто ими может выступать в различных ситу-
ациях.

Исправительные учреждения, с учетом спец-
ифики их деятельности, являются объектами 
закрытыми, доступ в них строго регламентирован 
как по кругу лиц, так и по режиму прохода. Как пра-
вило, кроме представителей администрации ука-
занных учреждений и осужденных, на территории 
объектов УИС в большей части времени никого 

нет, и, следовательно, очевидцами оскорбления 
осужденным сотрудника УИС чаще всего явля-
ются представители этих двух социальных групп, 
а именно персонал учреждения или осужденные.

В связи с этим возникает вопрос, является 
ли оскорбление публичным в присутствии только 
сотрудников или других осужденных.

На этот счет существует различные мнения 
ученых. Некоторые отмечают, что власть априори 
обладает признаком публичности, и если при 
оскорблении представителя власти был хотя бы 
один очевидец, вне зависимости от того к какой 
категории лиц он относится, то как минимум в его 
глазах падает авторитет государственных струк-
тур, в том числе правоохранительных органов, а 
также унижается человеческое достоинство [7, 
с.371],[8]. Другие же ученые выдвигают иную пози-
цию касаемо данного вопроса, они считают, что 
публичное – это такое оскорбление, которое сде-
лано в присутствии большого количества людей, 
т.е. на улице, на концерте и т.д. [9], [10, с.25].

Следует обратить внимание, что на террито-
рии исправительных учреждений просто невоз-
можно присутствие большого количества людей, а 
случаи появления постороннего лица (представи-
тели общественных организаций, правоохрани-
тельных органов и т.д.), не относящегося к персо-
налу конкретного учреждения УИС, крайне редки. 
Однако официальная позиция высших судов по 
указанному спорному вопросу отсутствует. Отсюда 
и судебная практика по вопросу квалификации 
оскорблений сотрудников учреждений, обеспечи-
вающих изоляцию от общества.

Так, согласно приговору Первомайского рай-
онного суда города Новосибирска от 15.06.2017 
по уголовному делу № 1-110/2017 отбывавший 
наказание в виде лишения свободы Н. признан 
виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 319 УК РФ, то есть оскорбление пред-
ставителя власти – сотрудника учреждения, в 
котором он отбывал наказание. При этом оскор-
бления высказаны в присутствии других сотрудни-
ков этого учреждения [11].

Приговором мирового судьи судебного 
участка №123 Чердынского муниципального рай-
она Пермского края от 21.06.2016 по уголовному 
делу № 1-56/2016 также осужденный, отбываю-
щий наказание в исправительной колонии был 
осужден за оскорбление сотрудника в присутствии 
других сотрудников учреждения [12].

Однако, из опросов сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, чаще всего след-
ственными органами в возбуждении уголовного 
дела по фактам оскорбления персонала пенитен-
циарных учреждений со стороны осужденных и 
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лиц, содержащихся под стражей выносится реше-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела [13].

В принципе в этом и заключается основная 
проблема правоприменительной практики при 
квалификации деяний осужденных по ст. 319 УК 
РФ, поскольку отсутствует четкое определение 
признака публичности относительно в рамках ука-
занного состава преступления. Поскольку суды 
по-разному трактуют признак публичности след-
ственные органы не охотно принимают решения о 
возбуждении уголовного дела за оскорбление 
сотрудника уголовно-исполнительной системы 
совершенное лицом, содержащимся в учрежде-
нии, обеспечивающем изоляцию от общества.

При этом следует отметить, что, как и любой 
человек на территории Российской Федерации, 
сотрудники УИС наделены конституционным пра-
вом на защиту своей чести и достоинства. 
Поскольку они являются представителями госу-
дарственной власти нашей страны, то охрана их 
чести должна быть одной из приоритетных задач, 
учитывая особенности деятельности уголовно-ис-
полнительной системы.

На наш взгляд, разрешением проблемы про-
тиворечивости правоприменительной практики по 
делам о преступлениях, предусмотренных ст. 319 
УК РФ, совершаемых в отношении сотрудников 
уголовно-исполнительной системы могли бы слу-
жить разъяснения Верховного суда РФ с опреде-
ление четкой позиции относительно признака 
«публичности» анализируемого состава престу-
пления, в том числе применительно к учрежде-
ниям, обеспечивающим изоляцию от общества.
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молод. Процесс становления и распространения 
института омбудсмена в России осложняется про-
блемами практического и концептуального харак-
тера, связанными с функциональными и структур-
но-организационными особенностями уполномо-
ченного по правам человека в условиях россий-

ской политической системы. Это вызывает 
необходимость внесения предложений по совер-
шенствованию и повышению эффективности 
функционирования данного правозащитного 
института.

14 марта 2020 г. принят Закон Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации № 1-ФКЗ «О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопросов организации и 
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функционирования публичной власти», который 
вступил в силу 4 июля 2020 г.[2]

В новой редакции Основного закона, так же, 
как и прежней, Уполномоченному уделен пункт в 
одной статье, посвященной компетенции Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации (далее – Государственная Дума).

Так в статье 103 Конституции Российской 
Федерации [1] прописано, что к ведению Государ-
ственной Думы относятся назначение на долж-
ность и освобождение от должности Уполномо-
ченного, который действует в соответствии с 
федеральным конституционным законом. Основ-
ные требования к кандидатуре Уполномоченного 
сведены к наличию гражданства Российской 
Федерации и постоянному проживанию на ее тер-
ритории, отсутствие иностранного гражданства 
или вида на жительство, счетов (вкладов), денеж-
ных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации.

Таким образом, институт Уполномоченного 
на конституционном уровне остался практически 
неурегулированным, несмотря на то, что на дан-
ный конституционный пробел указывали не только 
российские, но и зарубежные исследователи [7, 
29].

В статье 6 Федерального конституционного 
закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Упол-
номоченном по правам человека в Российской 
Федерации» (далее – 1-ФКЗ) [3] в число требова-
ний указано наличие гражданства Российской 
Федерации постоянное проживание на ее терри-
тории. Дополнительно установлены: возрастной 
ценз – не моложе 35 лет и наличие познаний в 
области прав и свобод человека и гражданина, 
опыт их защиты. 

Вне регулирования Конституции и 1-ФКЗ 
остались ряд вопросов, касающихся требований к 
рассматриваемому должностному лицу. Прежде 
всего, это касается предельного возраста, а также 
степени познаний кандидата в области прав чело-
века и его опыта осуществления их защиты. Отно-
сительно отсутствия верхнего возрастного пре-
дела у Уполномоченного наблюдаются различные 
подходы исследователей. Так, А.П. Евдошенко 
предлагает установить верхний возрастной пре-
дел стандартный, как у судей высших судебных 
инстанций [4, 230]. Отсутствие требований к обра-
зованию и стажу профессиональной деятельно-
сти Уполномоченного, свидетельствующие о его 
предыдущей трудовой занятости, по мнению мно-
гих исследователей, является одним из недостат-
ков действующего нормативного регулирования в 
рассматриваемой сфере [5, 91].

Некоторые исследователи высказывают 
предложения о целесообразности установления 

таких требований к омбудсмену, как наличие эко-
номического и психологического образования [6, 
56].Такая необходимость по мнению автора отсут-
ствует, так как в аппарат Уполномоченного входят 
специалисты разных профилей, которые могут 
разрешить возникающие в ходе правозащитной 
деятельности вопросы в соответствующих сфе-
рах жизни.

Обращает внимание то, что в 1 - ФКЗ для 
кандидата отсутствует ограничение, связанное с 
признанием судом Уполномоченного недееспо-
собным или ограниченно дееспособным.

В 1-ФКЗ отсутствует критерий отсутствия 
судимости, не исключая при этом погашенных и 
(или) снятых в установленном порядке. Исследо-
ватель А.Ю. Семенова указывает на необходи-
мость добавления такого критерия, как обладание 
высокими моральными качествами, безупречной 
репутацией и авторитетом [9, 136]. Все перечис-
ленное позволяют говорить о том, что требования 
к кандидату на замещение должности Уполномо-
ченного значительно занижены, характеристики, 
закрепленные в законодательстве, не в полной 
мере соответствуют критериям оптимальности.

Согласно 1-ФКЗ (ст.1) должность учрежда-
ется в соответствии с Конституцией, в целях обе-
спечения гарантий государственной защиты прав 
и свобод граждан, их соблюдения и уважения 
государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами. При 
этом определение понятия Уполномоченного в 
законе не прописано и при попытке сформулиро-
вать понятие можно опираться либо на неофици-
альные источники, либо обращаться к высказыва-
ниям ученых и юристов, либо самостоятельно 
формулировать данное понятие на основе содер-
жания 1-ФКЗ. В данной ситуации видится, что 
должно быть сформулировано и прописано в 
законе четкое понятие (определение).

В закреплении деятельности Уполномочен-
ного еще одной проблемой является регламента-
ция статуса его рабочего аппарата. В соответ-
ствии с 1-ФКЗ Уполномоченный сам формирует 
аппарат, а также определяет его структуру и руко-
водит им. Однако, перечень полномочий аппарата 
Уполномоченного 1-ФКЗ не регламентируется, а 
приведены только обобщенные сведения об аппа-
рате. Полномочия и функции аппарата прописы-
ваются отдельно в Положении о рабочем аппа-
рате Уполномоченного. Кроме того, считаем целе-
сообразным чтобы фундаментальные функции и 
полномочия были заключены именно в рамках 
1-ФКЗ, посвященного Уполномоченному, а Поло-
жение должно носить производный характер.

Цель Уполномоченного – способствовать 
восстановлению нарушенных прав. Следова-
тельно, он может реагировать только на уже прои-
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зошедшие правонарушения. Кроме того, Уполно-
моченный может реагировать не на все правона-
рушения, а только на те, по которым к нему посту-
пила жалоба.

В 1-ФЗК (ст. 21) приведен исчерпывающий 
перечень исключений, согласно которым Уполно-
моченный может самостоятельно принимать 
решения, в числе которых: наличие у Уполномо-
ченного информации о массовых или грубых 
нарушениях прав и свобод граждан; наличие 
информации о случаях, имеющих особое обще-
ственное значение или связанных с необходимо-
стью защиты интересов лиц, не способных само-
стоятельно использовать правовые средства 
защиты. Однако, как показывает практика, круг 
случаев, требующих вмешательства со стороны 
Уполномоченного, гораздо шире.

Таким образом, круг возможностей, связан-
ных с восстановлением нарушенных прав, значи-
тельно сужен. Наличие права Уполномоченного 
действовать по собственной инициативе в отно-
шении правонарушений повысило бы эффектив-
ность действий, позволив действовать непосред-
ственно, при поступлении информации о конкрет-
ном нарушении прав, например, из СМИ [8]. 

Нередко причиной нарушения прав является 
не действия или бездействие какого-либо госу-
дарственного служащего, а неправомерный акт, 
изданный органом государственной власти или 
государственным органом. В 1-ФКЗ (ст. 29) ука-
зано, что Уполномоченный по результатам рас-
смотрения жалобы может обращаться в Конститу-
ционный Суд Российской Федерации с жалобой 
на нарушение конституционных прав и свобод 
граждан законом, примененным или подлежащим 
применению в конкретном деле. Из этого выте-
кает несколько проблем.

Во-первых, как отмечено ранее, у Уполномо-
ченного нет свободы действий в предупреждении 
и профилактике правонарушений. Во-вторых, 
целесообразнее в такой ситуации наделить Упол-
номоченного правом обращения в Конституцион-
ный Суд с целью проверки соответствия норма-
тивного правового акта высших органов государ-
ственной власти Конституции Российской Феде-
рации. Такой подход, вполне, может обеспечить 
действие механизма предупреждения нарушений 
прав и свобод человека и гражданина. Ключевым 
моментом в данном случае выступает инициация 
самим Уполномоченным такого действия, про-
верки, а не возможность проверить нормативно 
правовой акт только после того, как заявитель 
обратится с жалобой и попросит о восстановле-
нии нарушенных прав.

Подведя итог, можно отметить, что в дея-
тельности Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации существует ряд проблем и 
неточностей, а рамки полномочий Уполномочен-
ного несколько ограничены.

Разумное расширение таких рамок поспо-
собствовало бы сокращению числа правонаруше-
ний со стороны должностных лиц, органов госу-
дарственной власти, а также сокращению числа 
поступающих жалоб к Уполномоченному.Совер-
шенствование норм права в данном направлении 
позволит российским омбудсменам эффективней 
реализовать возложенную на них основную функ-
цию – восстановление нарушенных прав чело-
века, а в некоторых ситуациях действовать на 
опережение, предупреждая различные формы 
дискриминации прав.
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Перед тем как перейти к рассмотрению 
правоприменительного процесса для 
начала целесообразно установить 

понятие и сущность юридического процесса как 
родовой категории.

В настоящее время в юридической науке до 
сих пор не выработано унифицированного поня-
тия юридического процесса. Это обусловлено 
тем, что сложилось два подхода к пониманию 
юридического процесса: «узкий» и «широкий».

Сторонники узкого понимания юридического 
процесса приравнивают данное понятие к судеб-
ному праву. Они считают, что юридический про-
цесс – это судебный процесс, судопроизводство. К 
примеру Н.А. Грешнова считает, что «юридиче-
ский процесс выступает исключительно как юрис-
дикционная деятельность судебных органов, 
предполагающая специальный, подробно регла-
ментированный порядок реализации юридических 
норм в правоприменительной форме, который 
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базируется и функционирует на основе состяза-
тельности и использования согласительного 
(арбитражного, третейского) метода регулирова-
ния соответствующих (состязательно-процессу-
альных, увязанных с правоприменительными 
мерами принудительного характера) правовых 
отношений» [1, с. 15]. 

П.Г. Казанцев  указывает: «юридический 
процесс – это форма существования судопроиз-
водства как средства осуществления судебной 
власти, выраженная в строго урегулированной 
нормами процессуального права последователь-
ной деятельности его субъектов с целью разреше-
ния споров, вытекающих из материально-право-
вых норм, а также в совокупности правоотноше-
ний, которые возникают, существуют и прекраща-
ются на основе и в связи с этой деятельностью» 
[2, с. 5].

Смысл «узкого» понимания процесса заклю-
чается в признании за ним только того объема, 
который предусмотрен для юрисдикционный дея-
тельности управомоченных государственных 
органов.

Однако к настоящему времени превалирую-
щей является «широкая» концепция понимания 
юридического процесса, которая впервые была 
предложена В.М. Горшеневым [3, с. 25]. В.М. Гор-
шенев выдвинул идею о наличии в праве самосто-
ятельной его части – процессуального права, 
нормы которого регламентируют все стороны дея-
тельности не только в юрисдикционной области, 
но и при рассмотрении и разрешении любыми 
государственными органами и должностными 
лицами многообразных индивидуальных дел 
положительного характера. Так, В.М. Горшенев 
определяет юридический процесс «как комплекс-
ную систему органически взаимосвязанных пра-
вовых форм деятельности уполномоченных орга-
нов государства, должностных лиц, а также заин-
тересованных в разрешении различных юридиче-
ских дел иных субъектов права, которая: а) 
выражается в совершении операций с нормами 
права в связи с разрешением определенных юри-
дических дел; б) осуществляется уполномочен-
ными органами государства и должностными 
лицами в пользу заинтересованных субъектов 
права; в) закрепляется в соответствующих право-
вых актах – официальных документах; г) регули-
руется процедурно- процессуальными нормами, 
д) обеспечивается соответствующими способами 
юридической техники» [4, с. 15]. 

«Широкой» концепции к пониманию юриди-
ческого процесса придерживается и Д. Н. Бахрах, 
который считает, что «юридический процесс — это 
властная деятельность уполномоченных субъек-
тов права, осуществляемая в юридической про-

цессуальной форме с целью принятия (измене-
ния, отмены) или исполнения правовых актов» [5, 
с. 236].

Аналогичного мнения придерживается и 
Солдатова О.Е., которая под юридическим про-
цессом понимает «основанную на нормах процес-
суального права правоприменительную и пра-
вотворческую деятельность компетентных орга-
нов государства и их должностных лиц, а также 
иных уполномоченных субъектов, направленную 
на оптимальное удовлетворение и гарантирова-
ние интересов субъектов права» [6, с. 156]. 
«Широкий» подход к пониманию юридического 
процесса подразумевает выход за рамки юрисдик-
ции и включение в понятие всего, что регламенти-
рует урегулирование возникшего разногласия 
между участниками правоотношений.

Целесообразней «широкий» подход к пони-
манию юридического процесса и не разделяет 
точку зрения деятелей науки, которые сводят 
понятие юридический процесс исключительно к 
судебной деятельности, так как категория «юри-
дический процесс» включает в себя деятельность 
не только судебных органов, но и иных уполномо-
ченных государственных органов и должностных 
лиц. Более того, юридический процесс, помимо 
правоприменительного процесса, имеет отноше-
ния и к правотворчеству.

Для того, чтобы раскрыть сущность юриди-
ческого процесса, следует обозначить характер-
ные признаки, свойственные данному правовому 
явлению. С.Д. Князев обозначает следующие при-
знаки юридического процесса: во-первых, юриди-
ческий процесс – это юридическое выражение 
государственной властной деятельности; во-вто-
рых, юридический процесс отражает динамику 
этой деятельности, следовательно ему свой-
ственна стадийность; в-третьих, юридический 
процесс направлен на достижение определенного 
правового эффекта, юридического результата, 
оформляемого в виде конкретного акта; в-четвер-
тых, юридический процесс регулируется процес-
суальными нормами, которые предусматривают 
детальные юридические процедуры действий 
всех его участников [7, с. 44].

По мнению П.В. Ланг юридическому про-
цессу свойственны такие признаки как: норматив-
ность, т. е. правовой характер, регулирование 
соответствующей нормой; динамичность (дея-
тельностная природа); процедурно-процессуаль-
ный характер (другими словами, юридический 
процесс осуществляется посредством различных 
процедур); направленность на достижение юри-
дически значимого результата, конкретной цели; 
стадийность (юридический процесс состоит из 
последовательно сменяющих друг друга стадий) 
[8, с. 230].
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Для более полного уяснения сущности юри-
дического процесса стоит отграничить юридиче-
ский процесс от юридической процедуры. По мне-
нию Э.Е. Исаева под юридической процедурой 
следует понимать «совокупность совершаемых в 
определенной последовательности юридически 
значимых действий, каждое из которых имеет соб-
ственные, локальные правовые последствия, вли-
яющие на действительность всей процедуры в 
целом» [9, с. 129].

Юридический процесс по отношению к юри-
дической процедуре является понятием более 
объемным. Юридический процесс имеет своей 
целью достижение определенного результата 
посредством совершения уполномоченными орга-
нами и должностными лицами последовательных 
юридически значимых действий в целях регулиро-
вания и охраны общественных отношений. Юри-
дическая процедура же представляет собой «тех-
ническую» работу, которая призвана обеспечить 
нормальное функционирование юридического 
процесса. Юридическая процедура, можно ска-
зать, имеет вспомогательный характер по отноше-
нию к юридическому процессу.

Юридическая процедура определяет поря-
док совершения тех или иных юридически значи-
мых действий, совокупность которых образует 
юридический процесс, т.е. юридический процесс 
складывается из совокупность юридических про-
цедур.

В юридический науке в соответствии с наи-
более распространенным подходом выделяют 
два основных вида юридического процесса: пра-
вообразующий и правореализационный. В пер-
вый из них включается правотворчество, под кото-
рым следует понимать специфическую деятель-
ность управомоченных субъектов по подготовке, 
утверждению и официальному оглашению норма-
тивно-правовых актов. Итогом такой деятельность 
становится издание соответствующего норматив-
ного акта. К правореализационному же процессу, 
в первую очередь, относится правоприменитель-
ный процесс, который занимает доминирующее 
место в системе юридического процесса.

Е.С. Шматова выделяет следующие виды 
юридического процесса: правотворческий - про-
цесс создания правовых норм, правопримени-
тельный - процесс применения правовых норм, 
правоинтерпретационный - процесс толкования 
правовых норм [10, с. 69].

Как пишет Л.Д. Чулюкин «правопримени-
тельный процесс – это строго процессуально-пра-
вовая стадийная деятельность, указанных в 
законе субъектов, имеющих своей целью обеспе-
чение реализации предписаний норм материаль-
ного права» [11, с. 128].

Исходя из вышеизложенного выделим при-
знаки, присущие правоприменительному про-
цессу. 

1. Правоприменительный процесс носит 
сознательно-волевой характер, который выража-
ется в осуществлении деятельности, заключаю-
щейся в способности участников правопримени-
тельного процесса предпринимать определенные 
осознанные действия, которые направлены на 
реализацию материально-правовых норм относи-
тельно конкретной ситуации. 

2. Правоприменительный процесс – это дея-
тельность, основанная на правовых нормах. 
Материальные норма права, устанавливая субъ-
ективные права и юридические обязанности, регу-
лируют общественные отношения. В одних слу-
чаях субъекты способны самостоятельно реали-
зовывать данные нормы. В других же случаях 
возникает необходимость обращение у уполномо-
ченные органы. С момента обращения начина-
ется правоприменительный процесс. 

3. Правоприменительный процесс – право-
вая деятельность строго определенного в норма-
тивных актах круга субъектов, что связано с высо-
кой степенью его социальной значимости, 
поскольку данный вид деятельности всегда свя-
зан с особыми приёмами разрешения различных 
жизненных ситуаций и требует профессиональ-
ных знаний и навыков. Так, например, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 118 Конституции Российской Феде-
рации (далее по тексту Конституция РФ) правосу-
дие в Российской Федерации осуществляется 
только судом.

4. Правоприменительный процесс характе-
ризуется стадийностью, которая отражает дина-
мику деятельности по обеспечению реализации 
предписаний материальных норм права. 

5. Правоприменительный процесс направ-
лен на достижение определенного юридического 
результата, который находит отражение в право-
применительном акте, исходящем от уполномо-
ченного субъекта.

Правоприменительный процесс в юридиче-
ской науке подразделяют на юрисдикционный 
правоприменительный процесс и неюрисдикцион-
ные правоприменительные процессы, отличием 
между которыми является наличие правового 
спора.

Под юрисдикционным правоприменитель-
ным процессом понимают деятельность судебных 
органов, т. е. фактически юрисдикционный право-
применительный процесс приравнивают к юриди-
ческому процессу в «узком» понимании. Юрис-
дикционный правоприменительный процесс в 
зависимости от категории разрешаемого судеб-
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ного спора и от юрисдикционного органа можно 
подразделить на гражданский, арбитражный, уго-
ловный, административный и конституционный 
процессы.

К неюрисдикционным правоприменитель-
ным процессам относят иные, помимо юрисдикци-
онного, процессы позитивного характера, к при-
меру избирательный, бюджетный процессы.

В завершение данной работы, для наиболее 
полного раскрытия темы исследования, представ-
ляется необходимым определиться с соотноше-
нием понятий «правоприменение» и «правопри-
менительный процесс».

И.С. Куксин по данному вопросу указывает 
следующее «правоприменение и правопримени-
тельный юридический процесс – это синонимич-
ные понятия, поскольку правоприменение, как и 
правоприменительный юридический процесс, 
проходит ряд строго очерченных этапов, стадий. 
Правоприменение достигает цели исключительно 
в рамках правоприменительного юридического 
процесса. Правоприменительный юридический 
процесс – есть легальная форма правопримене-
ния» [12, с. 106].

В свою очередь З.Д. Хабиева и Б.Б. Бидова, 
определяя сущность правоприменения как «осу-
ществляемой в процессуальной форме управомо-
ченными субъектами юридической деятельности, 
направленной на рассмотрение и разрешение 
юридических дел для достижения поставленных 
целей и получения соответствующих результатов, 
выраженных в правоприменительных актах», ука-
зывают, что существует достаточно оснований 
считать правоприменение «фундаментальной 
основой правоприменительного юридического 
процесса как разновидности юридического про-
цесса вообще» [13, с. 161].

Таким образом юридический процесс пред-
ставляет собой регулируемую нормами процессу-
ального права стадийную процедурно-процессу-
альную государственно-властную деятельность 
уполномоченных субъектов, направленную на 
достижение юридически значимого результата, 
который выражается в правовом акте общего или 
индивидуального регулирования.
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Аннотация. В работе проведен анализ методики проведения исследований нефтепро-
дуктов и горюче-смазочных материалов методом тонкослойной хроматографии в экс-
пертных целях. Показана эффективность применения данного метода для предваритель-
но исследования товарных нефтепродуктов в полевых условиях. Рассмотрены основные 
способы реализации метода тонкослойной хроматографии для исследования образцов син-
тетических моторных масел, приведены теоретические и практические обоснования вы-
бора компонентного состава подвижной фазы и способов проявления и анализа хромато-
грамм. Оценена возможность применения метода тонкослойной хроматографии в экс-
пертной практике для проведения предварительных исследований следов моторных масел 
на качественном уровне. 
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Annotation. The work analyzes the methodology for studying petroleum products and fuels 
and lubricants using thin-layer chromatography for expert purposes. The effectiveness of using this 
method for preliminary research of commercial petroleum products in the field has been shown. The 
main methods of implementing the thin-layer chromatography method for studying samples of syn-
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Разработка методик исследования 
нефти, нефтепродуктов (НП) и горю-
че-смазочных материалов (ГСМ) в экс-

пертных целях на сегодняшний день не теряет 
своей актуальности. Наиболее востребованы 
такие методики при проведении исследований 
нефтяных загрязнений в экологической экспер-

тизе и диагностики, последующей идентификации 
нефтепродуктов в пожарно-технической экспер-
тизе при отработке версии поджога [1–3], а также 
в криминалистических экспертизах по уголовным 
делам, связанных с применением огнестрельного 
оружия и с расследованием обстоятельств дорож-
но-транспортных происшествий [4–6]. 
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Среди аналитических методов чаще других 
при изучении нефтепродуктов применяются спек-
тральные и хроматографические методы или их 
сочетание [1–3, 7–9]. При отработке методики тре-
буется как обоснованный выбор самого аналити-
ческого метода, так и способа отбора и подготовки 
пробы для анализа, что и является основными 
этапами аналитического определения. При отборе 
пробы и пробоподготовке необходимо выбирать 
способы обеспечивающие сохранность аналити-
ческой информации, которую можно получить при 
последующем анализе. Учитывая, что в большин-
стве видах экспертиз, в том числе в экологической 
и в пожарно-технической экспертизах, часто при-
ходится иметь дело с образцами, подвергнутыми 
влиянию внешних воздействий, при проведении 
исследований опираются на компоненты, которые 
сохраняются в течение длительного времени и 
позволяют говорить, как о природе нефтепро-
дукта, так и решать идентификационные задачи. К 
таким соединениям относятся тяжелые углеводо-
роды, в частности, би- и полиароматрические сое-
динения, а также их окисленные формы. Фракции 
нефти и нефтепродуктов, содержащие данные 
соединения можно разделять от других в лабора-
торных условиях методом колоночной хромато-
графии. В этой связи большой интерес вызывает 
метод тонкослойной хроматографии (ТСХ), кото-
рый сочетает в себе легко реализуемый в поле-
вых условиях метод разделения с предваритель-
ной подготовкой для дальнейших исследований 
[7, 8]. Метод ТСХ широко применяется в анализе 
природных соединений, фармакологии и биохи-
мии. В геохимии его применяют при исследовании 
сернистых соединений нефти, а также содержа-
щихся в ней ароматических соединений. При ана-
лизе сточных вод методом канальной ТСХ опреде-
ляют содержание нефтепродуктов [2, 8]. Одним из 
недостатков ТСХ является относительно низкая 
чувствительность. Например, при определении 
нефтепродуктов в водах этим методом нижняя 
граница концентраций равна 1 мг/дм3, при этом 
нижний предел обнаружения нефтепродуктов в 
воде должен составлять не более 0,05 мг/дм3, что 
соответствует предельно-допустимой концентра-
ции для водоемов рыбохозяйственного водополь-
зования. К тому же, аналитические признаки 
ТСХ-цветность и количество пятен относятся к 
визуально-колориметрическим и носят субъектив-
ный характер [8]. Главным достоинством метода 
ТСХ является то, что он не требует сложного аппа-
ратурного оформления и может применяться в 
полевых условиях или на месте происшествия. 
Сочетание данного метода со спектральными 
исследованиями привело к значительному расши-
рению круга вопросов, решаемых с его помощью. 
Изучение возможности исследования товарных 

нефтепродуктов методом ТСХ в сочетании со 
спектральными методами явилось целью ряда 
исследований [3, 10, 11]. Упомянутые комбинации 
методов позволяют получить информацию о 
составе по классам соединений, о наличии в 
смеси горюче-смазочных материалов конкретных 
веществ, об элементном составе исследуемых 
объектов. Однако, оборудование и оформление 
для применения описанных выше методов тре-
бует определенных материальных затрат. Несмо-
тря на технический прогресс в сфере исследова-
ний веществ и материалов современными физи-
ко-химическими методами, метод ТСХ остается 
одним из информативных и широко применяемых 
в судебной экспертизе.

В каждом направлении применения метода 
ТСХ существуют свои особенности методики про-
ведения исследования, связанные как самими 
объектами исследования, так и вопросами, реша-
емыми в данном виде экспертизы. Целью данной 
работы является изучение методики проведения 
исследований моторных масел методом тон-
кослойной хроматографии. Анализ особенностей 
методики проведения исследований НП и ГСМ, в 
том числе следов моторных масел, методам ТСХ 
является одной из задач данной работы. Другой 
задачей является непосредственное исследова-
ние методом ТСХ образцов синтетических мотор-
ных масел.

В пожарно-технической экспертизе при раз-
работке методик исследований больше внимание 
уделяется узкой группе легковоспламеняющихся 
жидкостей (ЛВЖ), горючих жидкостей (ГЖ), явля-
ющихся светлыми нефтепродуктами. В этой обла-
сти успешно применяются комплексные схемы 
исследования подобных ЛВЖ, ГЖ. Одна из них, 
разработанная под руководством 
И.А. Золотаревской [12], направлена на установ-
ление наличия или отсутствия легколетучих ком-
понентов нефтепродуктов, без детального их изу-
чения, что можно отнести к недостаткам данного 
подхода, однако данная схема считается одной из 
наиболее рациональных и детально разработан-
ных [1].

Для горючих жидкостей, практически не при-
меняемых в качестве инициаторов горения при 
поджогах, имеются тщательно разработанные 
схемы комплексного криминалистического иссле-
дования различных технических масел и смазоч-
ных материалов в работах авторов [13]. 

Известно, что в качестве синтетических 
масел используют синтетические углеводороды, 
эфиры, галогениды углерода, полиалкиленгли-
коли. Синтетические углеводороды получают 
полимеризацией олефинов (этилена, пропилена и 
т.д.). Синтетические масла имеют более низкую 
по сравнению с минеральными маслами испаряе-
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мость, повышенную термическую и химическую 
стабильность. Они устойчивы к действию высоких 
температур (до 300-400°C) и радиации. Синтети-
ческие масла имеют также по сравнению с мине-
ральными более выраженные противоизносные 
свойства [6]. Состав и свойства моторных масел 
позволяют прогнозировать результаты исследова-
ний следов данного типа горюче-смазочных мате-
риалов методом ТСХ. Соответственно, можно 
предположить, что состав исследуемых следов 
моторных масел, изъятых с мест происшествия, 
при температурах ниже 400°C, не будет карди-
нально отличаться от исходного состава. Оче-
видно, дополнительные примеси в составе ука-
занных ГСМ могут появиться из окружающей 
среды механически или в результате химических 
превращений при эксплуатации моторных масел, 
но базовые компоненты останутся в исходном 
виде и в достаточном количестве для их диагно-
стирования методом ТСХ. 

Методика исследования НП и ГСМ, в том 
числе моторных масел, методом ТСХ и варианты 
ее реализации описаны в работах авторских кол-
лективов [1, 6]. Результаты исследования методом 
ТСХ, в соответствии с отработанными методи-
ками, для моторных масел представлены в рабо-
тах [13, 14]. Полученные эмпирические данные 
для моторных масел [14] демонстрируют, что при 
применении разных систем растворителей в каче-
стве подвижной фазы на качественном уровне 
возможно решение диагностических вопросов о 
принадлежности к определенному виду товарных 
нефтепродуктов, а при наличии образцов сравне-
ния возможно даже решение идентификационных 
задач по установлению принадлежности следов 
моторных масел к одному виду, сорту, марке, а 
также единого источника происхождения исследу-
емых объектов.

Отметим, что состав подвижной фазы под-
бирается в зависимости от объектов, при возмож-
ности (в частности при достаточном количестве 
исследуемого объекта) для получения более 
ясной картины исследований методом ТСХ прово-
дятся несколько параллельных экспериментов с 
разными элюентами. В работах [1, 6] в качестве 
стандартных систем растворителей для подвиж-
ной фазы предлагают: октан : бензол (5:1); гексан 
: петролейный эфир (или четыреххлористый угле-
род) : уксусная кислота (70:30:2). Типовые мето-
дики [15] предполагают применение для разделе-
ния ГСМ, в частности моторных масел, систему 
неполярных растворителей (октан : бензол). 
Авторы [14] в своих исследованиях разного вида 
смазочных масел применяли систему растворите-
лей гексан : толуол : четыреххлористый углерод : 
уксусная кислота с соотношением компонентов 
7:1:1:1 и 3:1:1:1, не оставив без внимания поляр-

ные компоненты смазочных материалов. Единым 
подходом в методике исследований моторных 
масел методом ТСХ являются способы анализа 
(проявления) полученных хроматограмм: осмотр 
пластин в УФ-лучах; обработка пластин парами 
йода (универсальным реагентом); вычисление 
соответствующих коэффициентов подвижности 
Rf.

Проявление хроматограмм растворами фор-
малина в концентрированной серной кислоте или 
пятихлористой сурьмы в четыреххлористом угле-
роде является целесообразным для смесей, 
содержащих ароматические углеводороды, кото-
рые окрашиваются под действием указанных реа-
гентов в разные цвета в зависимости от числа 
ароматических колец, что является актуальным 
для светлых нефтепродуктов и минеральных 
масел [6].

Описанная выше методика применения 
метода ТСХ для исследований моторных масел 
(применение в качестве подвижной фазы как 
только неполярные растворители, так и с включе-
нием полярного компонента; анализ пластин в 
УФ-лучах и после проявления парами йода) позво-
ляет получать характерные хроматограммы для 
синтетических моторных масел. Изучение и отра-
ботка методики проведения исследований следов 
моторных масел методом ТСХ легли в основу 
лабораторной работы «Исследования следов 
горюче-смазочных материалов методами тон-
кослойной хроматографии» по дисциплине 
«Судебная экспертиза веществ, материалов и 
изделий» с целью формирования навыков прове-
дения научных и экспертных исследований обуча-
ющимся по специальности 40.05.03 Судебная экс-
пертиза, специализации – инженерно-техниче-
ские экспертизы.

Описанная в работе реализация метода ТСХ 
при исследовании синтетических моторных масел 
дает возможность оценить примерный компонент-
ный состав исследуемых смесей, однако, каждый 
исследователь знает, что для подтверждения или 
установления конкретного химического состава 
ГСМ необходимы более точные и, как правило, 
более ресурсозатратные физико-химические 
методы. Тем не менее, на предварительных эта-
пах, проводя сравнительные исследования с 
целью решения диагностических и даже иденти-
фикационных экспертных задач, применение 
метода тонкослойной хроматографии может быть 
эффективным только при наличии объектов срав-
нения, опустив анализ химического компонент-
ного состава исследуемых смесей. Таким обра-
зом, метод ТСХ является одним их самых простых 
в реализации, и при этом одним из самых инфор-
мативных экспертных методов.
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Аннотация. Пребывая постоянно в состоянии динамичной трансформации, мировая и 
российская автомобильная промышленность находятся под влиянием совершенно различ-
ных факторов. Таким образом, современному автопрому приходится непрерывно адапти-
роваться не только к экономическим, но и к политическим реалиям. Сложная геополитиче-
ская обстановка в мире, санкции, введенные иностранными государствами, оказали силь-
ное влияние на состояние российской автомобильной промышленности и экономики в це-
лом. Показатели 2022 года стали абсолютным отрицательным рекордом за всю историю 
отечественного автопрома. Новые условия способствовали появлению и внедрению давно 
забытых процессов, - принцип параллельного импорта, являясь вынужденной мерой для 
минимизации дефицита, снова официально действует на территории Российской Федера-
ции. У данного явления есть множество проблем и подводных камней, поэтому правитель-
ство не скрывает, что это решение временное. Кооперация с Китаем, как форма адапта-
ции, является допустимым, хотя и рискованным вариантом развития российской автомо-
бильной промышленности, так как при таком сотрудничестве Россия рискует попасть в 
полную зависимость от азиатского государства. На сегодняшний день любая адаптация и 
трансформация российского автопрома должны сводиться к избежанию попыток достичь 
невозможного. В статье приведена динамика производства и продаж моторных транс-
портных средств, легковых автомобилей России, мира в целом и отдельных ведущих стран 
производителей, отображена динамика перепроизводства, динамика продаж электромоби-
лей в ЕС.
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Annotation. Constantly in a state of dynamic transformation, the global and Russian automo-
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continuously adapt not only to economic, but also to political realities. The difficult geopolitical situa-
tion in the world, sanctions imposed by foreign states, had a strong impact on the state of the Rus-
sian automotive industry and the economy as a whole. The indicators of 2022 became an absolute 
negative record in the entire history of the Russian automotive industry. The new conditions contrib-
uted to the emergence and introduction of long-forgotten processes - the principle of parallel imports, 
being a necessary measure to minimize the deficit, again officially operates on the territory of the 
Russian Federation. This phenomenon has many problems and pitfalls, so the government does not 
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hide, that this solution is temporary. Cooperation with China, as a form of adaptation, is a permissi-
ble, albeit risky, option for the development of the Russian automotive industry, since with such co-
operation Russia risks becoming fully dependent on the Asian state. Today, any adaptation and 
transformation of the Russian auto industry should be reduced to avoiding attempts to achieve the 
impossible. The article presents the dynamics of production and sales of motor vehicles, passenger 
cars in Russia, the world as whole and certain leading countries of manufacturers, displays the dy-
namics of overproduction, the dynamics of sales of electric vehicles in the EU. 

Key words: automotive industry, Russia, world, USA, Europe, China, cars / passenger cars, 
motor vehicles, electrically-chargeable cars, overproduction, production and sales dynamics, econo-
my, adaptation, parallel import.

Современной автомобильной промыш-
ленности приходится адаптироваться 
не только к экономическим, но и к 

политическим реалиям. Она постоянно находится 
в состоянии динамичной трансформации. Этот 
процесс происходит под влиянием совершенно 
различных факторов. Масштабный рост доли раз-
вивающихся стран, которые характеризуются, 
достаточно низкими производственными затра-
тами, огромным внутренним рынком и активным 
участием государства в автомобильной отрасли – 
все это также является важнейшей чертой изме-
нений в мировой структуре автомобильного про-
изводства. Жесткая конкуренция, экономические 
кризисы, наносящие удар по данной отрасли, про-

воцируют более быструю трансформацию авто-
мобилестроения. Однако, говоря о кризисах, стоит 
отметить, что в одной и той же отрасли разных 
стран он приводит к разным последствиям. Так, в 
развитых странах Запада кризис нанес большой 
урон автомобильной отрасли, в то время как в 
Китае объем производства транспортных средств 
увеличивался высокими темпами в кризисные и 
посткризисные годы. Последнее произошло бла-
годаря государственной политике по развитию 
отрасли и увеличению благосостояния населения. 
Данные изменения отражены в рейтинге стран  
по объему производства автомобилей за 2000 и 
2022 гг. (табл. 1).

Таблица 1 

Крупнейшие страны по суммарному объему производства автомобилей в 2022 г.

№  
в рейтинге 

2022 г.
Страна

Кол-во  
произведенных 
 автомобилей  

в 2022 г., млн ед.

№  
в рейтинге 

2000 г.

Кол-во 
 произведенных 

автомобилей  
в 2000 г., млн ед.

Прирост 
 в 2022 г.  

к 2000 г., %

1 Китай 27,02 8 2,07 1206

2 США 10,06 1 12,80 -21

3 Япония 7,84 2 10,14 -23

4 Индия 5,46 15 0,80 581

5 Южная Корея 3,76 5 3,11 21

6 Германия 3,68 3 5,53 -33

7 Мексика 3,51 9 1,94 81

8 Бразилия 2,37 12 1,68 41

9 Испания 2,22 6 3,03 -27
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10 Таиланд 1,88 19 0,41 357

20 Россия 0,61 13 1,21 -50

 ВСЕГО 68,40  42,72 60

 ВСЕГО без 
РОССИИ 67,79  41,51 63

Источник: данные Международной организации производителей автомобилей1, расчеты автора.

Как и в предыдущие годы, Китай демонстри-
рует колоссальный прирост производства. В 2000 
г., располагаясь лишь на 8-м месте данного рей-
тинга с объемом производства в 2,07 млн единиц, 
эта страна переместилась на 1-е место рейтинга в 
2009 г., обогнав США, Японию, Германию, и про-
должает удерживать свои лидирующие позиции 
по настоящее время. Так, в 2022 г. данный показа-
тель Китая вырос до 27,02 млн автомобилей, что 
превосходит показатель 2000 г. более чем в 13 
раз. Япония, несмотря на спад в 23%, занимает 
3-е место в данном рейтинге. В Индии отмечается 
увеличение показателя в 6,8 раз (с 0,80 до 5,46 
млн автомобилей в год). Южная Корея в 2022 г. 
занимает стабильно 5-е место, как и в 2000 г., с 
приростом в 21%. Из стран Европы только Герма-
ния удерживает свои позиции, хотя и не входит 
уже в первую пятерку лидеров (с 2021 г.), так со 
спадом в 33% она занимает 6-е место в рейтинге 
2022 г. В странах Латинской Америки, – Мексике 
(3,51 млн ед.) и Бразилии (2,37 млн ед.) отмеча-
ется прирост в 81% и 41% соответственно. Испа-
ния со спадом в 27% переместилась с 6-го (2000 
г.) на 9-е место. В 2022 г., увеличив свой объем 
производства более чем в 4,5 раза по сравнению 
с 2000 г., первую десятку также как и в предыду-
щем году замыкает Таиланд. Некоторые страны, 
которые еще в 2000 г. входили в первую десятку 
данного рейтинга, окончательно покинули ее еще 
до наступления 2022 г. Таким примером явля-
ются Великобритания (которая замыкала первую 
десятку в 2000 г., а к 2022 г. переместилась на 
17-е место) и Франция (занимавшая 4-е место в 
2000 г., в 2022 г. находилась на 12-м месте). 

Таким образом, мы можем отметить, что после 
2000 г. представители США и стран Европы про-
должают показывать ослабление своих позиций, 
в то время как представители азиатского рынка 
их укрепляют. 

В мировом рейтинге по суммарному объему 
производства транспортных средств Россия с 
10-го места2 в 2020 г. переместилась на 11-е 
место3 в 2021 г., уступив свое положение в первой 
десятке рейтинга Таиланду (10-е место), но при 
этом обогнав Францию (12-е место), Турцию (13-е 
место), Индонезию (14-е место) и Канаду (15-е 
место). В 2022 г. Россия заняла 20-е место дан-
ного рейтинга с падением в 50% по отношению к 
2000 г. и с падением более чем в 61% по отноше-
нию к 2021 г. В 2022 г. с такими показателями Рос-
сию обогнали Индонезия (11-е место), Франция 
(12-е место), Турция (13-е место), Канада (14-е 
место), Чехия (15-е место), Словакия (16-е место), 
Великобритания (17-е место), Италия (18-е место) 
и Малайзия (19-е место)4. 

В 2022 г., по данным Международной органи-
зации производителей автомобилей (OICA), на 
территории нашей страны было произведено 0,6 
млн моторных транспортных средств, в том числе 
0,4 млн легковых транспортных средств, что 
составило 0,72% и 0,73% от общемирового объ-
ема производства соответственно (рис. 1). На 
диаграмме видно, что показатели 2022 г. ниже 
показателей 2009 г., которые, начиная с 2000 г., 
были отмечены как максимально низкие. Так, 
абсолютные показатели в 2009 г. составили 0,7 
млн моторных транспортных средств, в том числе 
0,6 млн легковых транспортных средств.

1  Составлено по данным Международной организации производителей автомобилей (см.: URL: http://www.
oica.net/production-statistics/ (дата обращения: 01.10.2023)).

2 См.: URL: https://www.oica.net/category/production-statistics/2020-statistics/ (дата обращения: 01.10.2023).
3 См.: URL: https://www.oica.net/category/production-statistics/2021-statistics/ (дата обращения: 01.10.2023).
4 См.: URL: https://www.oica.net/category/production-statistics/2022-statistics/  (дата обращения: 01.10.2023).
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Рис. 1. Динамика производства моторных транспортных средств в России  
за период 2000 - 2022 гг., млн ед.1

Мировой объем производства моторных транспортных средств по итогам 2022 г. составил 85 
млн ед., в то время как в 2000 г. этот показатель был 58 млн ед. (рис. 2).

На первую пятерку стран-лидеров приходится, как и в 2021 г., 64% всей продукции, а на первую 
десятку – 80% (в 2021 г. данный показатель составил 79%). Отметим, что в 2000 г. на первую пятерку 
приходилось 50%, а на первую десятку – 71%.

Мировой объем производства легковых автомобилей составил 62 млн ед. в 2022 г. и 41 млн ед. 
в 2000 г.

Рис. 2. Динамика производства моторных транспортных средств в мире  
за период 2000 - 2022 гг., млн ед.2

1  Составлено по данным Международной организации производителей автомобилей (см.: URL: http://www.
oica.net/production-statistics/ (дата обращения: 01.10.2023)).

2  Составлено по данным Международной организации производителей автомобилей (см.: URL: http://www.
oica.net/production-statistics/ (дата обращения: 01.10.2022)).
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Проблема перепроизводства - одна из основных черт современного мирового автопрома, свя-
занна она с переоцененным спросом на формирующихся рынках, а также с недостаточным спросом на 
автомобили в развитых странах (рис. 3).

Рис. 3. Динамика мирового производства и объем продаж легковых автомобилей  
за период 2005 - 2022 гг.1

Легковое автомобилестроение особенно ярко отражает эту ситуацию. 2022 год не стал 
исключением, а наоборот, показал больший разрыв. Разница в абсолютных показателях составила 4,1 
млн ед. против 0,6 млн ед. в 2021 г. Лишь в 2009 г. мировой объем продаж превысил объем производства. 

Динамика доли перепроизводства - это отношение разницы объема производства и продаж 
к объему производства, представлена на следующем графике (рис. 4). Начиная с 2005 г., своего 
максимального значения данный показатель достиг в 2022 г. (6,7%), обогнав показатель 2008 г. (5,4%). 
Минимальное значение, начиная с 2005 г., было зафиксировано в 2009 г. и составило -3,9%, в тот год 
объем продаж превысил объем производства на 1,9 млн ед. 

Рис. 4. Динамика доли перепроизводства от общего объема производства легковых автомобилей  
в мире за период 2005 - 2022 гг.2

1  Составлено по данным Международной организации производителей автомобилей (см.: URL: http://www.
oica.net/production-statistics/ (дата обращения: 01.10.2023)).

2  Составлено по данным Международной организации производителей автомобилей (см.: URL: http://www.
oica.net/production-statistics/ (дата обращения: 01.10.2023)).
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На примере России (рис. 5), рассмотрим динамику производства и объем продаж легковых 
автомобилей за период с 2005 по 2022 г. Ежегодные объемы продаж значительно опережали ежегодные 
объемы производства, разница между ними составляла 0,5-1,4 млн ед. в разные годы. Так, в 2008 г. 
было зафиксировано максимальное значение данной величины в 1,4 млн ед., а минимальное в 2005 
г. и составило 0,5 млн ед. Продолжалось это до 2014 г. включительно. С 2015 г. ситуация изменилась, 
разница между этими показателями стала фактически незаметной, - с незначительным опережением 
объема потребления. В 2022 г. объем продаж также опережает объем производства с разницей в 0,2 
млн ед. 

Рис. 5. Динамика российского производства и объем продаж легковых автомобилей  
за период 2005 - 2022 гг.1

Тенденция последних лет вызвана постоянным ослаблением национальной валюты на 
территории нашей страны и, как следствие, ухудшением платежеспособности населения. Не стоит 
также забывать, что ситуация последних двух лет, когда американские, европейские и японские 
производители прекратили свои поставки на территорию России из-за введенных санкций со стороны 
своих правительств, создала острый дефицит на новые транспортные средства, что способствовало не 
только резкому увеличению цен на автомобили, но и появлению параллельного импорта и росту теневого 
рынка, которые также существенно повышают цены. Конечно же, речь здесь идет о европейских авто 
для состоятельных клиентов, на которых и рассчитано создание параллельного импорта. «Простые» 
потенциальные покупатели не способствуют всплеску продаж премиальных европейских автомобилей. 
Здесь достаточно отметить, что их отпугивают не только сами цены, но и проблемы с запчастями. 

К слову, с 30 марта 2022 г. на территории Российской Федерации официально действует принцип 
параллельного импорта. В начале 2000-х годов данный механизм уже применялся на территории 
нашей страны, преимущественно ввозили комплектующие для автомобилей. Но для повышения 
инвестиционной привлекательности России перед зарубежными компаниями власти решили отказаться 
от него. 

Возвращение к нему в наши дни – это тоже своего рода адаптация, чтобы избежать дефицита. 
Год назад большинство экспертов считали это вынужденной мерой. По крайней мере, на тот срок, пока 
импорту не будет найдена полноценная замена. Вот список некоторых автомобилей, которые были 
одобрены Минпромторгом для параллельного импорта на территории нашей страны: Audi, Bentley, 
BMW, Bugatti, Chrysler, Ferrari, Honda, Land Rover, Lexus, Maybach, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, 
Renault, Rolls-Royce, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo и др.

Однако уже сейчас стало ясно, что наладить поставки в прежних объемах вряд ли получится, 

1  Составлено по данным Международной организации производителей автомобилей. (см.: URL: http://www.
oica.net/production-statistics/ (дата обращения: 01.10.2023)).
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поскольку зарубежные продавцы не могут и не будут продавать необходимое нам количество желаемой 
продукции. Здесь также добавляются логистические проблемы, - ввоз товаров по частям и изменение 
маршрутов (через соседние страны и республики). Ну, и размер пошлины на автомобиль порой доходит 
до половины стоимости новой иномарки. А если учесть, что с октября 2023 г. в России утильсбор на 
ввозимые из-за рубежа автомобили увеличился в три раза, в том числе и для физических лиц, то, по 
мнению некоторых экспертов, объем параллельного импорта будет снижаться. Например, в ноябре 
2023 г. дилеры «Автодом» и «Автоспеццентр» уже отказались от поставок по параллельному импорту. 
Причиной названы высокие издержки и снижение спроса.

Поэтому можно отметить, что параллельный импорт совсем ненадолго, но все-таки стал той 
отдушиной, которая позволила пережить «турбулентность» в начале сложных времен. 

На рис. 6 представлена ежегодная динамика объема продаж легковыми транспортными 
средствами на примере ведущих мировых автопроизводителей (Китая, США, Японии, Индии, 
Южной Кореи и Германии), а также России, которая занимает 20-е место по производству моторных 
транспортных средств в 2022 г. В 2021 г. данный показатель с приростом был зафиксирован лишь 
в трех странах - в Китае (6,6%), Индии (26,7%) и России (3,5%). Но уже в 2022 г. Россия показала 
максимальное падение, начиная с 2005 г., которое составило -57,5%. Падение данного показателя в 
2022 г. также было отмечено в США (-14,7%), Японии (-6,2%) и Южной Корее (3,3%). Остальные страны 
показали прирост. Так, начиная с 2008 г., Китай занимает первое место по объемам продаж легковых 
транспортных средств в мире, 2022 год не стал исключением для данной страны. С приростом в 9,5% 
и абсолютным показателем в 23,6 млн ед. Китай наращивает свои объемы максимальными темпами. В 
Индии данный показатель был равен 3,8 млн ед. с приростом в 23%. Германия также показала прирост 
в 1,1% с абсолютным показателем в 2,7 млн ед.

Рис. 6. Объем продаж легковых автомобилей на крупнейших рынках мира и в России  
за период 2005 - 2022 гг., млн. ед.1

Олигополистический рынок автомобильной отрасли характеризуется крайне сильной 
конкуренцией среди компаний-автопроизводителей, а также рядом ограничений для вступления 
новых фирм на данный рынок и необходимостью грандиозных финансовых затрат. Несмотря на то 

1  Составлено по данным Международной организации производителей автомобилей (см.: URL: https://www.
oica.net/wp-content/uploads/pc_sales_2022.pdf (дата обращения: 01.10.2023)).
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что олигополистическим рынкам свойственно являться «рынками продавца», где главную роль играет 
производитель, для автомобильной отрасли, с учетом ее специфики, этот рынок с полным правом 
можно называть «рынком покупателя». Ведь потребительский спрос, на примере автомобильной 
отрасли, является одной из движущих сил для развития автокомпаний и усиления конкуренции между 
ними. Поэтому процветать будут только те компании, которые вовремя адаптируются к изменениям 
рыночного спроса и молниеносно среагируют на желания клиентов.

Автомобилестроение – это отрасль, которой свойственны постоянные слияния и поглощения. 
Зачастую последние являются выгодными, но на практике не все слияния и поглощения становятся 
успешными. 

Ярким примером является поглощение, которое произвела BMW Group в 1994 г. Поглотив 
британский Rover, BMW Group не смогла добиться рентабельности, несмотря на то что вложила в 
спасение этой компании более миллиарда долларов, и в 1999 г. было принято решение о продаже Rover. 
В 2000 г. 70% акций Rover Cars были проданы инвестиционной компании Phoenix Venture Holdings во 
главе с Джоном Тауэрсом за символическую сумму всего в 10 фунтов. Ликвидацию убыточной компании 
Rover долгое время осложняло то, что несколько десятков тысяч англичан остались бы без работы. 
И это оказалось единственным сдерживающим фактором, поскольку BMW Group твердо решила 
избавиться от убыточного подразделения.

А вот создание совместного предприятия BMW Group и Brilliance Auto, которое произошло 
27 марта 2003 г., является как раз успешным примером, породившим BMW Brilliance Automotive Ltd., 
– автомобилестроительную компанию со штаб-квартирой в городе Шэньян, основными задачами 
которой являются производство, распределение и продажа легковых автомобилей BMW в Китае. 
Первый китайский автомобиль BMW i325 был продан уже в октябре 2003 г. В июне 2010 г. началось 
строительство второго сборочного завода в Китае. Производство на этом заводе стартовало уже в мае 
2012 г. А в октябре 2017 г. был запущен завод High-Voltage Battery Center по производству аккумуляторов 
для электромобилей, который расположен в городе Шэньян. За 2021 год это совместное предприятие 
выпустило около 700 тыс. автомобилей на двух заводах города Шэньян. А уже в июне 2022 г. был 
открыт и третий завод, который производит электромобили. «Группа BMW стала первым бенефициаром 
в автопроме, для которого Китай смягчил лимит совместного акционерного капитала. Открылся новый 
путь для комплексного развития и взаимовыгодного сотрудничества между секторами автоиндустрии 
Китая и Германии», - заявил премьер-министр КНР Ли Кэцян1. 

В течение последних 15 лет Китай очень активно стимулирует интерес к рынку электромобилей 
с помощью поддержки государства, например, в виде субсидий и предоставления бесплатных 
автомобильных номеров. Так же из-за перегруженности дорог и загрязнения атмосферы, в крупных 
населенных пунктах действовало постановление, по которому автомобили на традиционном виде 
топлива могли выдвигаться в город только в определенные дни, в то время как для электромобилей 
таких ограничений не существовало. Более того, китайские власти решили проблему зарядки 
электромобилей не только в мегаполисах, но и в небольших городах и даже в поселках. А сама зарядка 
была настолько усовершенствованна, что владельцы электромобилей сейчас могут сами просто 
заменить аккумулятор, а не ждать полной зарядки батареи (зарядка от бытовой сети - 6-8 часов, 
зарядка от станции с переменным током повышенной мощности – до 4 часов, зарядка от станции с 
постоянным током - 20-40 минут). Все вышеперечисленное сделало Китай главным игроком на рынке 
электромобилей. Эта страна – ведущий мировой лидер по производству и продаже электромобилей. 
Например, в 2022 г. китайская автомобильная компания BYD опередила американскую “Tesla” по 
объему продаж. Китай также активно развивает сферу по переработке аккумуляторов. В целом, доля 
Китая в мировых продажах электромобилей в 2022 г. достигла 63,6%.

1  См.: URL: http://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/e/ByJDQEAAAt4 (дата обращения: 02.11.2023).
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Рис. 7. Динамика продаж новых легковых автомобилей в ЕС по видам топлива, %1

Вторым по величине рынком электромобилей в мире в 2022 году стал Европейский союз. 
По данным Европейской ассоциации предприятий автомобильной промышленности (ACEA), рынок 
электромобилей Европейского Союза (ЕС) по итогам 2022 года продолжает укреплять свои позиции 
по отношению к 2021 г. (рис. 7). Третий год подряд спрос на гибридные электромобили без внешней 
подзарядки (HEV) превысил спрос на дизельные. Впервые данное явление было отмечено в 2020 г. 
Рыночная доля продаж чисто батарейных электромобилей (BEV) в 2022 г. по сравнению с предыдущим 
годом выросла на 3,0%, составив 12,1%2. Также спрос на гибридные электромобили без внешней 
подзарядки (HEV) за этот период увеличился на 2,8%, достигнув 22,6% рыночной доли3. Продажи 
автомобилей плагин-гибридов (PHEV) за аналогичный период также увеличились на 0,5%, составив 
9,4%4. 

* * *

На сегодняшний день, по мнению многих аналитиков, мировая и особенно российская 
автомобильная промышленность, переживая нелегкие времена, проходят процесс адаптации в новых 
сложившихся условиях. Санкции оказали сильное влияние на состояние российского автопрома, - отброс 
на десятилетия назад, по данным Международной организации производителей автомобилей, привел 
к тому, что уровень 2022 г. стал абсолютным отрицательным рекордом за всю историю автомобильного 
рынка нашей страны. В последнее время многие эксперты, рассуждая о ситуации, сложившейся в 
российском автопроме, и ее дальнейшем развитии, приходят к одному мнению, - что однозначного 

1  Составлено по данным Европейской ассоциации предприятий автомобильной промышленности (см.: 
URL: https://www.acea.auto/fuel-pc/fuel-types-of-new-cars-battery-electric-12-1-hybrid-22-6-and-petrol-36-4-market-
share-full-year-2022/ (дата обращения: 21.10.2023)).

2  См.: URL: https://www.acea.auto/fuel-pc/fuel-types-of-new-cars-battery-electric-12-1-hybrid-22-6-and-petrol-36-
4-market-share-full-year-2022/ (дата обращения: 21.10.2023).

3  См.: URL: https://www.acea.auto/fuel-pc/fuel-types-of-new-cars-battery-electric-12-1-hybrid-22-6-and-petrol-36-
4-market-share-full-year-2022/ (дата обращения: 21.10.2023).

4  См.: URL: https://www.acea.auto/fuel-pc/fuel-types-of-new-cars-battery-electric-12-1-hybrid-22-6-and-petrol-36-
4-market-share-full-year-2022/ (дата обращения: 21.10.2023).
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ответа дать не получится, даже с учетом опубликованного проекта Стратегии развития российского 
автопрома до 2035 г. Насколько реалистичны планы, указанные в ней, сейчас тяжело судить, поскольку 
часто они компенсируются необязательностью их воплощения. Примером могут служить предыдущие 
подобные программы, которые так и не были выполнены в полной мере и до конца.

Некоторые аналитики высказывают опасение, что китайские производители фактически 
полностью «захватят» рынок России, и, что наша автомобильная отрасль не сможет развиваться. 
Подкрепляется это тем, что за большинством автомобилей, которые представлены под российскими 
марками, стоят китайские производители. Хотя, на мой взгляд, эта ситуация абсолютно нормальная 
и правильная, поскольку идея «изобрести велосипед», когда это уже сделано до нас, выглядит 
утопией. Мало того, что для реализации этой мечты потребуются огромные вложения и в НИОКР, и в 
само производство, и в его организацию, так и для того, чтобы выпущенная продукция (при огромных 
затратах на нее) могла быть представлена покупателю по адекватным ценам, ее нужно будет выпускать 
огромными тиражами. И сразу же возникает вопрос: а что же с ней делать дальше в таком объеме?! 
Вряд ли экспорт здесь будет выходом, с учетом ситуации последних лет. И главным аргументом здесь 
будет являться следующее. Нужно ли находиться в роли вечно догоняющего, тратя при этом миллиарды, 
лишь для того, чтобы убедиться, что остальные давно ушли уже далеко вперед? 

Поэтому вариантом допустимого развития для российского автопрома, по крайней мере, 
в сегодняшних условиях, может быть кооперация с Китаем. Конечно, можно рассмотреть и другие 
варианты, дабы адаптироваться в сложившейся ситуации, например, Иран или Индию. Тем более 
некоторые эксперты склонны полагать, что иранский путь развития может быть примером для России, 
но на самом деле достижения Ирана в автомобильной промышленности не внушают оптимизма и 
это очевидно. А что касается Индии, то она не проявляет никакого интереса к сотрудничеству с нами. 
Остальной же иностранный автопром размещен в недружественных для нас странах. 

Но делать ставку только на Китай – очень рискованная затея. Китай не даст нам технологии для 
производства новых автомобилей с нуля. России отведена только роль изготовителя. И использовать 
технологии для разработки своей собственной машины она не может. Поэтому, если Россия начнет 
чрезмерно полагаться на Китай в области автомобилестроения, то рискует попасть в зависимость от 
него, а у Поднебесной, в свою очередь, появится рычаг давления. Хотя Китай – это не панацея для 
России, с ним нужно и можно работать, а также учиться у него. И как сказал Аристотель: «Формируя 
свой идеал, мы можем стремиться к желаемому, но должны избегать попыток достичь невозможного».
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ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ В 2023 ГОДУ: ЭКОНОМИКО-
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Аннотация. В статье говорится, что единый налоговый платёж представляет со-
бой новый порядок уплаты обязательных платежей: налогов, взносов и сборов. С его вве-
дением налогоплательщикам больше не нужно заполнять несколько разных платёжных 
документов. Все денежные средства для уплаты налогов, взносов и сборов будут посту-
пать на единый налоговый счёт. Этот счет устроен как копилка: предприниматель остав-
ляет на нём деньги для обязательных платежей, а налоговая сама распределяет суммы: 
что отправится в текущий налог, что - в недоимку, что - в пени. Чтобы предприниматели 
не путались, куда платить единый налог, Федеральная налоговая служба сама заводит 
единый налоговый счёт для каждой компании и индивидуальных предпринимателей.

Ключевые слова: единый налоговый платёж, единый налоговый счёт, налогопла-
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Annotation. The article states that the single tax payment is a new procedure for paying man-
datory payments: taxes, contributions and fees. With its introduction, taxpayers no longer need to fill 
out several different payment documents. All funds for paying taxes, contributions and fees will go to 
a single tax account. This account is structured like a piggy bank: the entrepreneur leaves money on 
it for obligatory payments, and the tax office itself distributes the amounts: what goes to the current 
tax, what to arrears, what to penalties. To prevent entrepreneurs from getting confused about where 
to pay the single tax, the Federal Tax Service itself opens a single tax account for each company and 
individual entrepreneurs.
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Актуальность нашего исследования 
обусловлена тем, что с 1 января 2023 
г. кардинально изменился порядок 

уплаты налогов - все организации и предпринима-
тели перешли на единый налоговый платёж.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ 
внес массу изменений в Налоговый кодекс РФ 
(далее – НК РФ). Если раньше налогоплатель-
щики заполняли отдельные платёжки с разными 
суммами на каждый налог, то с 2023 г. нужно 
будет одним платежом пополнять единый налого-
вый счёт (далее – ЕНС), который Федеральная 

налоговая служба (далее – ФНС) откроет каждой 
организации и предпринимателю [2].

В соответствии со ст. 11.3. НК РФ единым 
налоговым платежом признаются денежные сред-
ства, перечисленные налогоплательщиком, пла-
тельщиком сбора, плательщиком страховых взно-
сов, налоговым агентом и (или) иным лицом в 
бюджетную систему Российской Федерации на 
счет Федерального казначейства, предназначен-
ные для исполнения совокупной обязанности 
налогоплательщика, плательщика сбора, пла-
тельщика страховых взносов, налогового агента, 
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а также денежные средства, взысканные с налого-
плательщика, плательщика сбора, плательщика 
страховых взносов и (или) налогового агента в 
соответствии с НК РФ [1]. 

Денежные средства с ЕНС налоговый орган 
распределяет по налогам и сборам. Информацию 
о том, как именно распределили ваши деньги, 
можно будет увидеть в личном кабинете налого-
плательщика или получить по запросу в ИФНС. 
В связи с этим и срок уплаты налогов будет один - 
до 28 числа (ст. 2 ФЗ № 263-ФЗ) [2].

Срок уплаты налогов меняется, а периодич-
ность остается. Например, в 2022 г. индивидуаль-
ные предприниматели на упрощенной системе 
налогообложения платили авансы до 25 числа 
месяца после первого, второго и третьего кварта-
лов, а по итогам года налог до 30 апреля. С 2023 г. 
все те же квартальные авансы надо будет платить 
до 28 числа месяца, следующего за кварталом, 
а налог до 28 апреля.

По налогу на имущество, транспортному 
и земельному налогам срок сдвинули на 28 число 
не вперёд, а назад. Если в 2022 г. годовой платёж 
платили до 1 марта, то после перехода на единый 
налоговый платеж (далее – ЕНП) срок сдвинется 
на 28 февраля. Страховые взносы 
и НДФЛ за сотрудников по-прежнему нужно будет 
платить ежемесячно, но тоже до 28 числа.

Таким образом, к 28 числу у налогоплатель-
щика на ЕНС должна быть сумма, которой хватит 
для погашения совокупной обязанности – уплаты 
всех причитающихся налогов. Если денег на ЕНС 
не хватает – это долг бюджету, который называ-
ется отрицательным сальдо. Если после списания 
совокупной обязанности на ЕНС остались деньги – 
это положительное сальдо или переплата [1]. 

Казалось бы, государство избавило бизнес 
от необходимости заполнять множество платёжек 
с разными КБК, ОКТМО и прочими реквизитами. 
Но нет, эти реквизиты по-прежнему придётся 
заполнять, просто в другом документе – уведом-
лении о суммах исчисленных налогов. Поэтому 
говорить о том, что ЕНП сделает жизнь бизнеса 
проще, пока не приходится [3].

Система ЕНП не коснулась (п.п. «а» 
п. 1 ст. 1 ФЗ № 263-ФЗ):

• НДФЛ с выплат иностранцам, которые 
работают по патенту;

• госпошлины, по которым нет исполнитель-
ного документа из суда [2].

Эти платежи нужно будет делать по-старому. 
Также нет изменений по взносам на обязательное 
страхование сотрудников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний. Их по-прежнему нужно перечислять до 15 
числа и отдельной платёжкой. Но реквизиты будут 

новые, потому что с 2023 г. ФСС и ПФР объеди-
няют в Социальный фонд России.

А по этим платежам налогоплательщик 
может сам решить – работать по-старому или 
перечислять их в составе единого налогового пла-
тежа (п. 17 ст. 1 закона 263-ФЗ):

• налог на профессиональный доход;
• сбор за пользование объектами животного 

мира;
• сбор за пользование объектами водных 

биологических ресурсов [2].
Как и по налогам, для отчётов установлен 

единый срок – 25 число (ст. 2 ФЗ № 263-ФЗ). 
Теперь на подготовку декларации по УСН будет 
на 5 дней меньше, а по налогу на прибыль – 
на три дня меньше [2].

По НДС и акцизам и так отчитывались 25-го 
числа, поэтому тут ничего не поменяется. Срок 
для годовой формы 6-НДФЛ с 1 марта сдвинули 
на 28 февраля [2].

Отчётных форм станет больше. Дело в том, 
что до 25 числа придётся сдавать ещё уведомле-
ния об исчисленных суммах налогов, потому что 
ИФНС нужно знать, сколько денег списывать 
с вашего ЕНС по каждому конкретному налогу. 
Уведомления нужно сдавать по тем платежам, где 
декларация либо не предусмотрена, либо срок 
её сдачи наступает уже после срока уплаты (п.п. 
«и» п. 17 ст. 1 ФЗ № 263-ФЗ) [2]. Это, например, 
страховые взносы, НДФЛ и все налоги, по кото-
рым нужно платить авансы.

Так, декларацию по УСН за 2023 г. организа-
ция сдаст до 28 марта 2024 г. А в течение 2023 г. 
нужно сделать ещё три авансовых платежа 
по УСН. Если раньше просто отправляли платёжку 
на аванс, то теперь до 25 апреля, июля и октября 
нужно отправить уведомления с рассчитанными 
суммами авансов, чтобы налоговики знали, 
сколько денег списать с ЕНС, когда настанет срок 
уплаты аванса.

В уведомлениях нужно будет указывать 
в том числе те реквизиты, которые раньше были 
в платёжных поручениях: КПП, КБК, ОКТМО, 
а также сумму налога и срок уплаты. 

Вносить деньги на ЕНС можно любыми сум-
мами. Главное – чтобы к 28 числу, когда налоговая 
будет списывать деньги на налоги, их было доста-
точно для погашения совокупной обязанности.

Пополнить ЕНС за налогоплательщика 
может и третье лицо, но работает это только 
в одну сторону: иное лицо не сможет требовать 
возврата переплаченного ЕНП из бюджета.

Переплатой будет считаться положительное 
сальдо на ЕНС. То есть до 28 числа все деньги, 
которые есть на ЕНС, можно считать переплатой. 
Если после 28 числа, когда налоговая спишет 
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с вашего ЕНС деньги на все налоги, взносы, и дру-
гие платежи в бюджет, что-то останется – это тоже 
переплата, которой вы как и раньше можете вос-
пользоваться по своему усмотрению:

• зачесть в счёт будущих платежей 
по любому налогу;

• вернуть по заявлению на свой счёт;
• заплатить налоги за кого-то другого [3].
Можно написать заявление на зачёт излишка 

в счёт будущих платежей по определённому 
налогу, и тогда переплата будет числиться именно 
по этому налогу, пока не настанет новый срок 
уплаты. Но если у вас образуется долг по другим 
платежам и на ЕНС не будет соответствующей 
суммы, деньги снова пойдут в общий «котёл». 
Поэтому нужно чтобы на ЕНС всегда хватало 
денег на остальные платежи.

Чтобы вернуть переплату с ЕНС на свой рас-
чётный счёт, нужно написать заявление. Налого-
вая должна отправить в казначейство поручение 
на возврат не позднее следующего дня. Ждать 
решения месяц как раньше не придётся.

Недоимка образуется при отрицательном 
сальдо ЕНС – когда денег на счете не хватает 
на погашение всех платежей в бюджет. В такой 
ситуации имеющиеся деньги налоговики распре-
делят в таком порядке (п.п. 8 п. 9 ст. 1 ФЗ № 263-
ФЗ):

– недоимка;
– текущие платежи;
– пени;
– проценты;
– штрафы [2].
Внутри каждой группы сначала будут пога-

шать долги с самой ранней даты возникновения. 
Если денег не хватает на платежи с одинаковой 
датой, налоговики распределят деньги по ним 
пропорционально (п.п. 10 п. 9 ст. 1 ФЗ № 263-ФЗ) 
[2].

Пример:
28 апреля 2023 г. наступил срок оплаты НДС 

в сумме 600 тыс. руб. и налогу на прибыль в сумме 
400 тыс. руб., других недоимок не было. Но к этому 
дню у организации на едином налоговом счёте 
было всего 500 тыс. руб. Эти деньги налоговики 
распределят так:

НДС = 500 тыс. руб. / (600 тыс. руб. + 400 тыс. 
руб.) х 600 тыс. руб. = 300 тыс. руб.

Налог на прибыль = 500 тыс. руб. / (600 тыс. 
руб. + 400 тыс. руб.) х 400 тыс. руб. = 200 тыс. руб.

В результате у организации останется долг 
и по НДС, и по налогу на прибыль. Их погасят 
за счёт следующих поступлений на ЕНС.

Если на ЕНС недостаточно денег для пога-
шения совокупной обязанности, на сумму недо-
имки из налоговой инспекции пришлют требова-
ние. Если вы его проигнорируете и не заплатите, 

в ИФНС вынесут решение о взыскании долга 
и направят в ваш банк поручение на списание 
долга. Такие решения будут размещать в отдель-
ном реестре.

Взыскать долг налоговики могут в течение 
двух месяцев после истечения срока по требова-
нию, а потом добиваться погашения долга они 
смогут только в суде (п.п. 4 п. 11 ст. 1 ФЗ № 263-
ФЗ) [2].

Перестал действовать с 2023 
г.  п. 2 ст. 223 НК, согласно которому датой факти-
ческого получения дохода в виде оплаты труда 
считается последний день месяца, за который она 
начислена. Датой получения дохода будет день 
выплаты, поэтому НДФЛ нужно будет удерживать 
в том числе и при выплате аванса.

До 28 числа каждого месяца работодатель 
должен будет перечислять НДФЛ с зарплаты, 
удержанный за период с 23 числа прошлого 
месяца по 22 число текущего (п. 13 ст. 2 ФЗ № 
263-ФЗ) [2]. Особые сроки будут действовать для 
декабря и января:

• НДФЛ, удержанный с 23 по 31 декабря, 
нужно перечислить не позднее последнего рабо-
чего дня календарного года;

• НДФЛ, удержанный с 1 по 22 января, – 
не позднее 28 января.

В связи с этими изменениями появилась 
новая форма расчета 6-НДФЛ.

Как и в 2022 г. на патентной системе налого-
обложения (ПСН) и упрощенной системе налогоо-
бложения (УСН) с объектом налогообложе-
ния «Доходы» можно будет уменьшать налоги на 
уплаченные страховые взносы. Перед перечисле-
нием взносов вы подаёте уведомление с соответ-
ствующим КБК, и налоговая списывает указанную 
в нём сумму на взносы. Когда приходит время 
платить аванс или налог по УСН, вы подаёте уве-
домление с суммой налога, из которой уже вычли 
сумму взноса.

Чтобы этот механизм работал, нужно 
вовремя погашать все платежи перед бюджетом и 
не иметь долгов. Иначе если вы хотите перечис-
лить взносы, а у вас есть более ранние долги, 
налоговая пустит деньги на их погашение. Взносы 
при этом частично или полностью останутся не 
уплаченными, а уменьшать налог можно только 
на уплаченные взносы.

Вывод. На 1 января 2023 г. для каждого 
налогоплательщика сформируют сальдо единого 
налогового счёта. Это разница между неиспол-
ненными обязанностями перед бюджетом 
и излишне перечисленными суммами.

Неисполненные обязанности – это все долги 
по налогам, сборам, штрафам, пеням, за исклю-
чением:
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• долгов, по которым по состоянию 
на 31 декабря 2022 г. истёк срок взыскания;

• сумм из оспариваемых в суде решений 
ФНС, которые по состоянию на 31 декабря 2022 г. 
приостановлены.

Излишне перечисленные суммы – это все 
переплаты и излишне взысканные суммы, 
за исключением:

• налога на профессиональный доход;
• сборов за пользование объектами живот-

ного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов;

• НДФЛ сотрудников-иностранцев;
• налогов, сборов, пеней и штрафов, упла-

ченных более трёх лет назад.
Если была переплата по налогу на прибыль 

в бюджет субъекта, её при формировании сальдо 
не учтут. Эту переплату зачтут в счёт предстоя-
щих платежей по этому налогу, причём заявление 
писать не нужно. Но если без учёта этой пере-
платы получится отрицательное сальдо ЕНС, 
то часть или всю сумму зачтут для погашения 
долга (ч. 5 ст. 4 ФЗ № 263-ФЗ) [2].

Если после 1 января 2023 г. вы сдадите 
декларацию, в том числе уточнённую, где будет 
увеличена сумма налога со сроком уплаты 
до конца 2022 года, пени рассчитают с учё-
том ч. 7 ст. 4 ФЗ № 263-ФЗ [2]. Порядок расчёта 
будет зависеть от сальдо ЕНС на 1 января 2023 г.

Требования об уплате задолженности, реше-
ния о взыскании, решения о приостановлении 
операций по счетам, которые налоговики напра-
вят после 1 января 2023 г., автоматически отме-
няют требования и решения, направленные 
до 31 декабря 2022 г. (ч. 9 ст. 4 ФЗ № 263-ФЗ) [2].

Если заинтересованные лица до конца 2022 
г. подали заявления о зачёте или возврате пере-
платы, по которым в ИФНС не успели принять 
решение, с 1 января 2023 г. их рассматривать 
не будут (ч. 8 ст. 4 ФЗ № 263-ФЗ) [2]. Поэтому, если 
данные лица желают распорядиться имеющейся 
переплатой до того, как она попадёт в общий 
«котел» единого налогового счёта, необходимо 
заранее провести сверку с налоговой инспекцией 
и направить заявления на зачёт или возврат.

Важно учитывать, что заявления рассматри-
ваются до 10 дней, поэтому если они поданы 
в конце декабря, можно не успеть. Конечно, пере-
плата не пропадёт и ею тоже можно будет распо-
рядиться, но уже с учётом новых правил, которые 
мы описали выше.
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МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
В ТОПЛИВНОЙ-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Аннотация. В научном исследовании рассматриваются механизмы государственного 
финансового контроля в топливно-энергетической сфере, в том числе в условиях монито-
ринга обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Рос-
сийской Федерации. Предметом исследования является порядок реализации и развитие 
механизмов отечественного государственного финансового контроля в топливно-энерги-
ческой сфере. Целью исследования выступает определение механизмов осуществления 
государственного финансового контроля и пути его автоматизации в топливно-энергиче-
ской сфере в целях установления единообразия методов государственного финансового 
контроля в рамках специальных экономических мер. Актуальность научного изыскания и 
его научная новизна базируются на отсутствии в Российской Федерации комплексных ис-
следований механизмов государственного финансового контроля в топливно-энергетиче-
ской сфере, в том числе в условиях мониторинга обязательной продажи иностранной ва-
люты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. Отечественная научно-прак-
тическая литература прямо не затрагивает специализированные механизмы государ-
ственного финансового контроля и возможности его автоматизации применительно к 
топливно-энергетической сфере. В основе исследования лежат общенаучные и специаль-
ные методы, содержащие в себе элементы сравнительного правоведения, системного 
анализа, структурно-функционального подхода, критического анализа научных исследова-
ний в сфере государственного финансового контроля, содержащих в себе ряд изысканий в 
области правового регулирования. По результатам исследования автором формулируют-
ся основные текущие механизмы и тенденции реализации в Российской Федерации государ-
ственного финансового контроля в топливно-энергетической сфере в рамках формирова-
ния концептуального баланса между стремлением к классической либерализации внешне-
торговой деятельности и необходимостью обеспечения экономической безопасности го-
сударства.
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MECHANISMS OF STATE FINANCIAL CONTROL IN THE FUEL  
AND ENERGY SECTOR

Annotation. The scientific research considers the mechanisms of state financial control in the 
fuel and energy sector, including in the conditions of monitoring the mandatory sale of foreign curren-
cy in the domestic foreign exchange market of the Russian Federation. The subject of the study is 
the order of realization and development of mechanisms of domestic state financial control in the fuel 
and energy sector. The purpose of the study is to determine the mechanisms of realization of state 
financial control and ways of its automation in the fuel and energy sector in order to establish uni-
formity of methods of state financial control in the framework of special economic measures. The 
relevance of scientific research and its scientific novelty are based on the absence in the Russian 
Federation of comprehensive studies of mechanisms of state financial control in the fuel and energy 
sector, including in the conditions of monitoring the mandatory sale of foreign currency in the domes-
tic foreign exchange market of the Russian Federation. The domestic scientific and practical litera-
ture does not directly address the specialized mechanisms of state financial control and the possibil-
ities of its automation in relation to the fuel and energy sector. The research is based on general 
scientific and special methods, containing elements of comparative law, system analysis, structur-
al-functional approach, critical analysis of scientific research in the sphere of state financial control, 
containing a number of studies in the field of legal regulation. According to the results of the research 
the author formulates the main current mechanisms and trends in the implementation in the Russian 
Federation of state financial control in the fuel and energy sector within the framework of the forma-
tion of a conceptual balance between the desire for classical liberalization of foreign trade activities 
and the need to ensure economic security of the state.

Key words: financial control, fuel and energy sector, automated control, currency monitoring.

В существующих условиях беспреце-
дентного внешнеполитического санк-
ционного давления на топливно-энер-

гетическую сферу Российской Федерации со сто-
роны недружественных иностранных государств и 
международных организаций, с учетом принятых 
мер воздействия (противодействия) в рамках при-
меняемых механизмов специальных экономиче-
ских мер, особую актуальность приобретает выра-
ботка единых комплексных подходов реализации 
автоматизированного государственного финансо-
вого контроля и валютного мониторинга обяза-
тельной продажи иностранной валюты на вну-
треннем валютном рынке Российской Федерации 
в топливно-энергетической сфере. Автоматиза-
ция государственного финансового контроля 
позволяет снизить административную нагрузку на 
хозяйствующие субъектов в топливно-энергетиче-
ской сфере, что прежде всего представляется 
актуальным в рамках смены технологических 
укладов, связанных с усложнением производ-
ственных и технологических цепочек в топлив-
но-энергетической сфере.

Необходимо отметить, что особая роль пра-
вового регулирования государственного финансо-
вого контроля и валютного мониторинга обяза-
тельной продажи иностранной валюты на вну-
треннем валютном рынке Российской Федерации 
прежде всего связана с проектируемыми исполни-
тельными органами государственной власти и 
законодателями механизмами комплексного тер-
риториального развития Российской Федерации. 
Существующие программы и концепции развития 
отраслей экономики, направлены на создание 
благоприятных условий для привлечения частных 
инвестиций в федеральные и региональные про-
екты. Обозначенная деятельность обусловлена 
конституционными гарантиями [1] устойчивого 
экономического и научно-технического развития 
страны, что заложено в базовых параметрах клю-
чевых национальных проектов [9].

В свою очередь, смена технологических 
укладов [12] в совокупности переходом экономики 
страны к мобилизационному типу создает необхо-
димость реализации ускоренной модернизации и 
использования инструментов государственной 
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поддержки реального сектора экономики с опорой 
на топливно-энергетическую сферу, обеспечиваю-
щую стабильное функционирование экономиче-
ской системы Российской Федерации, предостав-
ляющей энергетические мощности для производ-
ства товаров и оборудования в совокупности с 
выстраиванием и совершенствованием междуна-
родных внешнеторговых транспортно-логистиче-
ских цепочек. Кроме того, необходимо отметить, 
что внедрение возобновляемых источников энер-
гетики, закрепленное в Парижском соглашении 
[11], имеет свои технологические пределы в миро-
вом энергетическом балансе, обусловленные 
общим уровнем технологического развития разви-
тых и развивающихся государств, поэтому тради-
ционные источники энергии, такие как нефть и газ, 
продолжают играть ведущую роль в обеспечении 
энергетической безопасности государств, а отне-
сение к экологически чистым источникам газа и 
атомной энергии [10], указывает на принципиаль-
ную возможность эксплуатации традиционных 
источников энергии, при условии технологической 
модернизации, направленной на развитие глубо-
кой переработки нефти и газа как одной из страте-
гических задач нефтегазового комплекса [13] и 
технологическое обеспечение добычи трудноиз-
влекаемых запасов (далее – ТрИЗ) полезных 
ископаемых.

Воспроизводственный аспект в системе 
недропользования [14] является стратегической 
задачей обеспечения устойчивого экономического 
роста и территориального развития. Существую-
щая система территориальных диспропорций в 
контексте распределения доходов от реализации 
полезных ископаемых нивелирует стимулирую-
щие механизмы регионального развития. Целесо-
образность продления инвестиционного цикла 
разработки месторождений позволяет поддержи-
вать экономическую целесообразность попутного 
извлечения полезных ископаемых на мелких 
месторождениях. Обеспечение экономической 
целесообразности добычи «глубинной нефти» и 
ТрИЗ в совокупности с закреплением указанных 
приоритетов в стратегии автоматизированного 
финансового контроля и валютного мониторинга 
обязательной продажи иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке Российской Федера-
ции позволит обеспечить стратегический задачи 
энергетической стратегии. Концептуальными 
аспектами автоматизированного контроля пред-
полагается выстраивать на основе межотрасле-
вых аналитических материалов и взаимообуслов-
ленных автоматизированных систем контроля в 
сфере валютного, налогового и бюджетного права, 
синхронная функциональная модель которых 
будет направлена прежде всего на контроль 
финансово-хозяйственных операций и экономи-

ческой рентабельности разработки месторожде-
ний с высокой степенью обводненности и трудно-
доступных запасов.

Стимулирование экономического развития 
топливно-энергетической сферы посредством 
автоматизированных синхронизированных систем 
отраслевого финансового контроля и валютного 
мониторинга обязательной продажи иностранной 
валюты на внутреннем валютном рынке Россий-
ской Федерации позволит сформировать устойчи-
вое технологическое развитие, актуальное в усло-
виях ухудшения качественных и количественных 
характеристик минерально-сырьевой базы. Уни-
кальные технологические решения, позволяющих 
обеспечить текущий (постоянный) автоматизиро-
ванный финансовый контроль и валютный мони-
торинг обеспечения контроля порядка управления 
валютными активами и пассивами субъектов 
топливно-энергетической сферы позволят вне-
дрить согласованные эффективные методы 
бережного недропользования и добычи полезных 
ископаемых с учетом специфики разработки 
месторождения, основанные на сбалансирован-
ной системе автоматизированного персонифици-
рованного финансового контроля и валютного 
мониторинга обязательной продажи иностранной 
валюты на внутреннем валютном рынке Россий-
ской Федерации. Наиболее рациональным меха-
низмом стимулирования топливно-энергетиче-
ской сферы является снижение налоговой 
нагрузки в нефтегазовой отрасли для формирова-
ния финансовых резервов необходимых в целях 
модернизации производственных процессов и 
имущественных фондов, а также реализация 
финансового контроля и валютного мониторинга 
обязательной продажи иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке Российской Федера-
ции посредством механизмов внедрения системы 
текущего мониторинга и совершенствования 
инструментов предпроверочного анализа и авто-
матизированного мониторинга в сфере финансо-
вого контроля.

Содействие субъектам топливно-энергети-
ческой сферы в вопросах соблюдения отечествен-
ного законодательства, разъяснение условий и 
порядка предоставления льгот и тонкостей соблю-
дения обязательных правил, в том числе мер воз-
действия (противодействия) недружественным 
действиям иностранных государств и междуна-
родных организаций, позволит обеспечить эффек-
тивное функционирование органов финансового 
контроля и валютного мониторинга обязательной 
продажи иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке Российской Федерации в сово-
купности с достижением целей национального 
развития.
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Кроме того, использование льгот, связанное 
с конкретными особенностями разрабатываемого 
месторождения, представляется нерациональ-
ным, поскольку субъекты топливно-энергетиче-
ской сферы используют льготы и послабления в 
рамках управления валютными активами и пасси-
вами в качестве обеспечения высокого уровня 
доходности, без учета стратегических интересов 
государственного управления. Соответственно, 
представляется необходимым разработка и пре-
доставление льгот и преференций субъектам 
топливно-энергетической сферы, инвестиционная 
деятельность которых направлена на бережное 
извлечение полезных ископаемых, эффективную 
разработку месторождений, сопутствующие про-
цессы технологической модернизации имуще-
ственного комплекса и обеспечение комплексного 
территориального развития регионов страны. 
Механизмы автоматизированного финансового 
контроля и валютного мониторинга обязательной 
продажи иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке Российской Федерации позволят 
обеспечить рациональное использование полез-
ных ископаемых и стимулировать социально-эко-
номический рост государства.

Разбалансировка льготных механизмов 
льгот и послаблений в рамках управления валют-
ными активами и пассивами в топливно-энергети-
ческой сфере в краткосрочной перспективе приве-
дет к снижению располагаемых запасов полезных 
ископаемых, снизить технологическую и экономи-
ческую конкурентоспособность компаний и приве-
сти к истощению минерально-сырьевой страны. В 
этой связи органы финансового контроля и валют-
ного мониторинга должны выступить в качестве 
администраторов, содействующих выполнению 
субъектами топливно-энергетической сферы 
целей и задач, направленных на обеспечение 
национальной энергетической и экономической 
безопасности. Отсутствие четких критериев еди-
ной автоматизированной системы финансового 
контроля и валютного мониторинга обязательной 
продажи иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке Российской Федерации, приме-
нение специфических налоговых ставок и отрас-
левая специфика регулирования топливно-энер-
гетической сферы приводят к функциональным 
сложностям цифровизации финансового контроля 
и валютного мониторинга.

Деятельность Правительства Российской 
Федерации в контексте государственного финан-
сового контроля валютных правоотношений нахо-
дит свое функциональное содержание в валют-
ном регулировании и контроле, а также состоит в 
континууме руководства валютно-финансовой 
деятельностью в отношениях с иностранными 
государствами [2], а также программную и реакци-

онную координацию деятельности в области орга-
нов государственного финансового контроля в 
топливно-энергетической сфере, в том числе 
федеральных органов исполнительной власти, 
являющихся управомоченными органами валют-
ного контроля и их взаимодействие с Централь-
ным банком Российской Федерации.

В соответствии с фундаментальными нор-
мами федерального законодательства [4], Цен-
тральный банк Российской Федерации осущест-
вляет организацию, регулирование и валютный 
контроль, а также устанавливает официальные 
курсы валют и реализует последовательную поли-
тику валютного регулирования и контроля, отчи-
тывается о валютном положении и платежном 
балансе в стране перед Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
а также представляет государственные интересы 
с центральными банками иностранных госу-
дарств, а также в международных банках и иных 
международных валютно-финансовых организа-
циях. Банк России имеет значительные функцио-
нальные полномочия в сфере валютных отноше-
ний [5], в частности осуществляет государствен-
ный финансовый контроль в топливно-энергети-
ческой сфере при осуществлении валютных 
операций финансовыми организациями, с учетом 
принятых специальных экономических мер, осу-
ществляет взаимодействие и координацию с про-
чими органами валютного контроля. К иным орга-
нам государственного финансового контроля в 
топливно-энергетической сфере, связанного с 
валютными правоотношениями, относятся Феде-
ральная налоговая служба [6] и Федеральная 
таможенная служба [7], деятельность которых 
регламентирована внутренними нормами утверж-
денными постановлениями Правительства Рос-
сии. 

Федеральная налоговая служба осущест-
вляет контроль и надзор за соблюдением указан-
ными субъектами в рамках налоговых и валютных 
правоотношений, и соответствием законом прово-
димых валютных операций, не связанных с пере-
мещением товаров через таможенную границу 
Евразийского экономического союза, разрабаты-
вает и утверждает формы уведомлений об откры-
тии (закрытии) счетов (вкладов) в иностранной 
валюте (в валюте Российской Федерации) и об 
изменении реквизитов счетов (вкладов) в ино-
странной валюте (в валюте Российской Федера-
ции) в банках за пределами территории Россий-
ской Федерации. Федеральная таможенная 
служба в свою очередь осуществляет функции по 
контролю и надзору в области таможенного дела, 
органа валютного контроля, по защите прав на 
объекты интеллектуальной собственности, обе-
спечивает меры по противодействию легализации 
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(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма [3] в соот-
ветствии с нормами законодательства, а также 
обеспечивает контроль за соблюдением хозяй-
ствующими субъектами в топливно-энергетиче-
ской сфере экспортно-импортных ограничений, 
связанных с применением мер воздействия (про-
тиводействия) недружественным действиям ино-
странных государств и международных организа-
ций.

В интергляции последних лет в Российской 
Федерации произошли существенные и разнона-
правленные изменения законодательства регули-
рующего вопросы государственного финансового 
контроля в топливно-энергетической сфере: одни 
из которых направлены на редукцию и либерали-
зацию [8] валютного контроля внешнеторговых 
операций, прочие – ужесточают ответственность 
за нарушение отечественного законодательства. 
Так, фундаментальные изменения коснулись всех 
элементов механизма валютного контроля. Пре-
жде всего необходимо отметить, что изменения 
институционального типа произошли в контексте 
передачи полномочий Федеральной службы по 
финансовому мониторингу органам валютного 
контроля, функционального типа заключающе-
гося в замене паспортизации сделок процедурой 
учета контракта, а также ужесточение ответствен-
ности на нарушения валютного законодательства, 
информационного у части укрепления цифровых 
механизмов взаимодействия между субъектами 
валютного контроля как на уровне государства и 
межгосударственных объединений. Исходя из 
редукционных фундаментальных изменений, 
направленных на либерализацию законодатель-
ства в нижеизложенном, можно выделить тенден-
ции государственной политики, заключенные в 
поиске концептуального баланса между стремле-
нием к классической либерализации внешнетор-
говой деятельности и необходимостью обеспече-
ния экономической безопасности государства.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА АРВМ КНР
Аннотация. В статье исследован процесс перспективного развития овцеводства Ав-

тономного Района Внутренняя Монголия (АРВМ) Китайской Народной Республики (КНР). 
Овцеводство в мире сохраняет устойчивый рост, и развивается в направлении мясного 
овцеводства, многие страны планомерно сокращают производство говядины в поддержку 
климатической политики (зеленая повестка). Растет интерес покупателей к молодой ба-
ранине. Китай лидирует в мире по поголовью овец, но не удовлетворяет свой внутренний 
спрос. Произведен анализ ресурсного потенциала для дальнейшего развития отрасли ов-
цеводства АРВМ. Природный ресурсный потенциал Внутренней Монголии способствует 
развитию всех направлений в овцеводстве (грубошёрстное, смушковое, мясное, молочное), 
так как обладает самыми богатыми степями Китая - Хулунбуирская и Шилингольская. Ос-
новное внимание научного потенциала направлено на выведение новых пород овец, созда-
ние цифровых инновационных технологий для их содержания и выпаса. Обозначены совре-
менные проблемы и вызовы, препятствующие увеличению поголовья овец. Указаны предпо-
сылки для участия фермеров в программах по устойчивому развитию через климатическую 
оптимизацию (подпор рациона, ротационный выпас, управление землепользованием и др.). 
Рассмотрены государственные программы, формы, виды и объемы поддержки развития 
овцеводства. Продолжается целенаправленная поддержка развития овцеводства, развива-
ется современная система разведения и создания систем кормления фуражом, улучшают-
ся системы обработки и распределения, системы профилактики и контроля заболеваний. 
Развивается научно-технологическое обеспечение построения современной системы мар-
кетинга. Овцеводство становится важным каналом увеличения доходов для фермеров и 
основной отраслью для возрождения сельских районов АРВМ. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SHEEP FARMING  
IN THE IMAR OF CHINA

Annotation. The article examines the process of promising development of sheep breeding in 
the Inner Mongolia Autonomous Region (IMAR) of the People’s Republic of China (PRC). Sheep 
farming in the world maintains steady growth, and is developing in the direction of meat sheep farm-
ing, many countries are systematically reducing beef production in support of climate policy (green 
agenda). The interest of buyers in young mutton is growing. China leads the world in sheep numbers, 
but does not meet domestic demand. The analysis of the resource potential for the further develop-
ment of the ARVM sheep industry has been carried out. The natural resource potential of Inner Mon-
golia contributes to the development of all areas in sheep breeding (coarse wool, smush, meat, 
dairy), as it has the richest steppes of China - Hulunbuir and Shilingol. The main focus of scientific 
potential is aimed at breeding new breeds of sheep, creating digital innovative technologies for their 
maintenance and grazing. Modern problems and challenges are outlined, obstacles. The modern 
problems and challenges preventing an increase in the number of sheep are outlined. The prerequi-
sites for farmers’ participation in sustainable development programs through climate optimization 
(diet backup, rotational grazing, land use management, etc.) are indicated. Government programs 
are considered. forms, types, and volumes of support for the development of sheep farming. It is 
necessary to continue targeted support for the development of sheep farming, increase the construc-
tion of a modern breeding system, create forage feeding systems, improve processing and distribu-
tion systems, and disease prevention and control systems. Scientific and technological support for 
building a modern marketing system is being developed. Sheep farming is becoming an important 
channel for increasing incomes for farmers and the main industry for the revival of rural areas of the 
IMAR. 

Key words: IMAR, sheep breeding, breeding, natural potential, climate agenda. 

Введение. Овцеводство в мире сохра-
няет устойчивый рост, и развивается в 
направлении индустриального мясного 

овцеводства, так как, увеличивается спрос на 
мясо молодой баранины. Доля баранины в мяс-
ном рационе на планете за последние 20 лет 
сохраняется на уровне 12%, а доля потребления 
говядины резко снижается из-за прогрессивной 
«зеленой повестки» (климатическая политика). 
Спрос на баранину превышает предложение в 
особенности на продукцию категорий халяль, 
органическую, локальную. и создаются благопри-
ятные возможности для развития китайского 
рынка продукции овцеводства. 

Потребление баранины в Китае достигло 
5,27 млн. тонн, что выше, чем внутренний выход 
баранины в 4,88 млн. тонн [1]. Данный аспект 
вызывает необходимость активизировать усилия 
по увеличению производства продукции овцевод-
ства. Актуальность исследования заключается в 
поиске научных и практических путей удовлетво-
рения внутреннего спроса на мясо ягнятины, 
молодой баранины в КНР, а также оживление 

сельских территорий Автономного Района Вну-
тренняя Монголия (АРВМ). 

Цель исследования – выявление и изуче-
ние возможностей дальнейшего развития отрасли 
овцеводства в АРВМ. 

Основными задачами являются:
- анализ развития овцеводства;
- ресурсный потенциал отрасли овцеводства 

в АРВМ;
- научно –технические достижения китай-

ского овцеводства;
- перспективы развития овцеводства Вну-

тренней Монголии.
Объект и методика. Объект исследования 

- процесс производства продукции овцеводства в 
АРВМ и направления его дальнейшего развития. 
В исследовании использовались открытые дан-
ные министерство сельского хозяйства КНР, 
АРВМ, разработки и исследования отечественных 
и зарубежных ученных в области овцеводства. 

Методы исследования - абстрактно-логи-
ческий, экспертно-аналитический метод обра-
ботки информации, монографический. 
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Результаты исследования. Развитие овце-
водства зависит от природно- климатических 
условий производства, включающих плодородие 
почв, доступность водных ресурсов и климатиче-
ские особенности территории. Мировая отрасль 
овцеводства развивается в направлении инду-
стриализации и вертикальной интеграции. Бара-
нина активно завоевывает свое место на мясной 
полке, расширяется ассортимент и каналы про-
даж. Рынок баранины находиться под влиянием 
ряда ключевых факторов объективного харак-
тера, определяющих глобальные векторы разви-
тия. В Катаре потребление баранины (националь-
ный продукт) достигает 15 кг на человека в год, в 

Китае не превышает 4 кг, но тем не менее, страна 
является крупнейшим потребителем и импорте-
ром баранины в мире [2]. Мировое поголовье овец 
составляет около 1,2 миллиарда голов, и лидиру-
ющие позиции занимает Китай и на долю этой 
страны приходится от 15 до 25 % мирового запаса 
баранины. (рис. 1). В Китае выращивают самых 
дорогих овец в мире - породы Долан. Цена этих 
вислоухих овечек может достигать 2 млн. дол. за 
голову. 

В 2020 году, Монголия в процессе визита 
Председателя КНР подарила Китаю 30 тыс. овец 
различных пород. 

Рис. 1 - Поголовье овец в мире (2022 г.)  

Во многих странах произошло снижения 
поголовья, а для восстановления необходим дли-
тельный период, так при снижении поголовья овец 
на 20-30% потребуется до 10 лет, а свыше 30% - 
40-50 лет. 

Автономный Район Внутренняя Монголия 
(АРВМ) занимает первое место среди пяти основ-
ных скотоводческих районов Китая по разведению 
баранины, на его долю приходится 33% от общего 
объема производства баранины в стране [3]. 
Активное развитие отрасли овцеводства в АРВМ 
началось в 1990-х годах, увеличился спрос на 
молодую и высококачественную баранину, что в 
значительной степени способствовало развитию 
отрасли. Во Внутренней Монголии много высоко-
качественных овец, таких как уджумкинские овцы, 
сунитские овцы, хулунбуирские овцы, жаовудские 
овцы, бамайские овцы и искусственно выведены 
овцы Ху, овцы Тун и мелкошерстные овцы Хань. 

Внутренняя Монголия располагается на 
севере Китая и составляет 12 % территории Китая 
с 27 млн. населения. Климат резко континенталь-
ный и среднегодовое количество осадков 50-450 
мм. Большая часть территории лежит на Монголь-

ском плато, более 35% территории АРВМ зани-
мают пустыни. Общая площадь растительного 
покрова вокруг расположенных во Внутренней 
Монголии пяти главных пустынь - Бадын-Джаран, 
Улан-Бух, Тэнгэр, Баян-Ундер и Кузупчи - достигла 
1,28 млн га. 

Внутренняя Монголия обладает самыми 
богатыми степями Китая - Хулунбуирская и 
Шилингольская степи. Пастбищный потенциал 
является важнейшей частью экосистемы севе-
ро-востока КНР, известные пастбища: Хулунбуир, 
Силин-Гол, Хорцин, Уланчабу, Ордос и Урад. 

Площадь лугов составляет 86 млн га, пло-
щадь доступных пастбищ – 68 млн га. На пастби-
щах АРВМ произрастет более 100 видов кормо-
вых растений. 

Природный потенциал АРВМ в гектарах, 
составляет (рис. 2): 

• пахотные земли – 7,224 млн.;
• степь – 86,667 млн.;
• площадь лесов - 18,667 млн.;
• площадь пресноводных водоемов – 655 

тыс. [4, 5]. 
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Рис. 2 - Природный потенциал Китая и АРВМ (%) 

Автономный Район Внутренняя Монголия, 
расположенный на севере Китая, в верхних прито-
ках рек Нэньцзян, Ляохэ и Хуанхэ, в народе часто 
называют «царством пастбищ» и на ее террито-
рии сосредоточенно выращивание более 10% 
китайского поголовья овец (36 млн. овец); разво-
дят овец различных пород: тонкорунных, шубных 
и грубошерстных. 

Структура продукции отрасли овцеводства 
составляет: 

• 90% - стоимость производимой баранины 
(80% реализованной баранины составляет мясо 
молодняка текущего года рождения); 

• 10% - стоимость шерсти.
Основные направления развития овцевод-

ства АРВМ - мясное, которое направлено на выве-
дение новых пород (геномная оценка в селекции), 
создание инновационных технологий откорма и 
воспроизводства стада, строительство мясопере-
рабатывающих предприятий глубокой перера-
ботки и др. 

Состояние современного овцеводства в 
АРВМ:

• высокий уровень развития пастбищного 
овцеводства (вольный выпас);

• сохраняется традиционный бытовой уклад 
кочевников в условиях огороженных территорий: 
проживают в летних войлочных юртах, совмещая 
их с небольшими кирпичными домами-зимниками, 
используют энергию солнца и ветра; 

• чабаны передвигаются на китайских мото-
циклах и автомобилях;

• повсеместно на просторах степи доступна 
сотовая сеть с выходом в интернет-пространство;

• дронами осуществляется мониторинг 
пастбищ и анализ состояния животных на пастби-
щах за счет комплексного датчика (GPS, акселе-
рометр, термометр). 

Внутренняя Монголия использует в основ-
ном вольный выпас овец, при активном внедре-
нии цифровых технологий: «селекс-овцы»; 
система электронной идентификации животных 
(чипирование, установка R-FiD бирок, болюсов); 
беспилотные летательные аппараты (БПЛА); 
робот ветеринар-пастух, робот-пес и др. [6]. 

В АРВМ всесторонне продвигается строи-
тельство «цифровых деревень», активно приме-
няя цифровые технологии в овцеводстве; в част-
ности, в хошуне Отог-Цяньци городского округа 
Ордос построена цифровая овцеферма (рис. 3).

В городском округе Ордос функционирует 
спутниковая система для пастбищного содержа-
ния скота, в том числе и для овец. Цифровое 
овцеводство, на основе больших данных стало 
важной отраслью для развития сельской местно-
сти в АРВМ. Для осуществления управлением 
овцеводческими фермами, новорожденным ягня-
там - ставят ушные бирки с QR-кодом. Сканируя 
QR-код, пользователи мобильных устройств могут 
получать основную информацию об овцах 
(порода, детали фермы и фермера; видеосъемка 
земли, где кормят и выращивают животное и др.). 
С помощью дронов осуществляется мониторинг 
пастбищ и анализ состояния животных на пастби-
щах за счет комплексного датчика (GPS, акселе-
рометр, термометр) [7, 8]. 

В 2014 году в г. Баяннур (АРВМ), открылся 
первый в Китае центр интернет-продаж мелкого 
рогатого скота (козы, овцы) и продукции из него. 
Центр предоставляет консалтинговые услуги, 
услуги в области складской логистики и т. д. 
Специалисты центра работают с предприятиями, 
кооперативными учреждениями и скотоводче-
скими фермам, перерабатывающими предприяти-
ями. 
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Рис. 3 - Цифровая овцеводческая ферма  

Цифровые технологии (блокчейн и другие) 
позволяют овцеводам совершенствовать управ-
ление процессами адаптации своего бизнеса к 
изменениям среды функционирования, а покупа-
тели продукции имеют единственный источник 
правды о качестве и безопасности продукции. 
Электронная коммерции позволяет максимально 
адаптировать предложение фермерской продук-
ции под конкретные потребности клиента, плани-
ровать развитие и устойчивость по всей цепи от 
производства до реализации. 

Цифровые решения в овцеводстве предо-
ставляют возможность фермерам к программам 
по устойчивому развитию через климатическую 
оптимизацию (подпор рациона, ротационный 
выпас, управление землепользованием и др.). 
Государство поддерживает овцеводов с техноло-
гиями производства, минимально воздействую-
щими на окружающую среду. Климатическая опти-
мизация сельского хозяйства проявляется и в соз-
дании новых программ FoodTech [9]. 

В 2023 году Си Цзиньпин посетил Внутрен-
нюю Монголию в сентябре и указал на необходи-
мость усиления работы по продвижению экологи-
ческих проектов, включая «Три севера» (шестой 
очереди с 2021 по 2030 гг.), для восстановления 
экологического потенциала степей [10]. 

Руководства Китая и Внутренней Монголии 
уделяют важную роль развитию отрасли овцевод-
ства: 

• работает инновационная команда специа-
листов по пастбищным угодьям АРВМ; 

• реализуются крупные научно-технические 
проекты в отрасли овцеводства; 

• научные исследования активно проводит 
государственная ключевая лаборатория репро-
дуктивной регуляции и разведения пастбищного 
скота, школа естественных наук, университет Вну-
тренней Монголии (г. Хух-Хото), Хулунбуирский 
университет (г. Хайлар) и др. 

Внутренняя Монголия занимает лидирую-
щие позиции в инновациях овцеводческой 
отрасли: 

• создан Инновационный банк зародыше-
вой плазмы пастбищного животноводства; 

• создан банк генов высококачественных 
местных пород уджимчинских и сунитских овец, 
которые вошли в десятку превосходных генетиче-
ских ресурсов домашнего скота. 

Китайским ученым удалось получить: 
• генетически модифицированную овцу с 

геном, отвечающим за выработку «правильных» 
жиров; 

• генетически модифицированных овец с 
заданным окрасом, используя «молекулярные 
ножницы»; 

• пять местных овец Ху (BOS_羊) путем 
редактирования гена MSTN; 

• траву для овец с улучшенными свой-
ствами с помощью собственной системы генного 
редактирования генома; 

• искусственную матку для выращивания 
ягнят (срок на выращивание ягненка - 50 дней, 
вместо 150), цена на мясо ягненка снизится. 

Правительство КНР оказывает государ-
ственную поддержку хозяйствам в развитии овце-
водства. В стране существуют различные про-
граммы и финансовые меры, которые предостав-
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ляются овцеводам для повышения эффективно-
сти производства и разведения высоко- 
качественных овец. Так, в 2022 году Министер-
ство сельского хозяйства Китая осуществило 
денежные выплаты фермерам: 

• 1 тыс. юаней за голову овцы (поголовье 
овец более 100); 

• при строительстве или расширении 
демонстрационной органической фермы возме-
щалось до 30% вложений в виде единовременной 
выплаты с ограничением в 10 млн юаней; 

• выплаты за проведение дезинфекции и 
маркировку продукции. 

В 2023 году Внутренняя Монголия организо-
вала демонстрацию и продвижение ключевых 
инновационных технологий профилактики бру-
целлеза крупного рогатого скота и овец и борьбы с 
различными болезнями животных. 

В целях содействия высококачественному 
развитию животноводства внесены поправки в 
Закон о животноводстве, который вступил в силу 1 
марта 2023 года. Народные правительства на 
уездном уровне должны включить развитие живот-
новодства в свой план экономического и социаль-
ного развития, а государство должно создать и 
улучшить современную систему разведения раз-
личных пород скота и птицы. 

Выводы. Вектор овцеводства в АРВМ сфо-
кусирован на развитии мясного направления. В 
стране еще сохраняется традиционное кочевое и 
полукочевое овцеводство, но промышленный 
прессинг, связанный с развитием экономики всего 
Китая, планомерно и целенаправленно приводит 
номадное овцеводство к оседлому типу. Пастбищ-
ные ресурсы Внутренней Монголии значительно 
улучшились, благодаря внедрению ряда экологи-
ческих проектов, в частности проекта «Три 
Севера». Систематически ведется цифровой 
мониторинг пастбищ. Китайские ученые достигли 
значительных результатов в селекции овцевод-
ства, улучшении пастбищ. Управления сельского 
хозяйства и сельских дел провинции оказывают 
финансовую поддержку местным овцеводам. 
Фермеры АРВМ имеют все основания произво-
дить продукцию овцеводства под конкретные 
потребности клиента, планировать развитие и 
устойчивость по всей цепи от производства до 
реализации различных видов продукции. 

Список литературы

[1] Вороновская Е.В., Ли С.Ф., Ци Ю.Л., Танг 
Ц. Национальный пояс продовольственной безо-
пасности КНР // Право и управление. 2022. №10. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnyy-
poyas-prodovolstvennoy-bezopasnosti-knr (дата 
обращения: 01.12.2023).

[2] Чутчева Ю.В, Ашмарина .Т.И., Бирюкова 
Т.В., Беззубова О.А., Узденова М.А. Основные 
тенденции и перспективы развития овцеводства /
Известия Международной академии аграного 
образования Санкт-Петербург Выпуск № 54 (2021) 
- С.185-190 

[3] Су Х.М., Лю Дж. Анализ экологически 
чистого пути развития производства говядины и 
баранины внутренней Монголии. Inner Mong Soc 
Sci. (2020) 41:207. 10.14137 /j.cnki.issn1003-
5281.2020.05.029 [Перекрестная ссылка] Google 
Scholar. 

[4] Вороновский И.Б., Ха Cи Би Ли Ге. Дезер-
тификация земель в АРВМ Китая //Физика и совре-
менные технологии в АПК: Материалы ХI 87 Меж-
дународной молодежной конференции. – Орёл: 
ООО Полиграфическая фирма «Картуш», 2020. С. 
237–242 

[5] Цзян Чао, Сяо Янь Зы, Ха Cи Би Ли Ге, 
Инновационные технологии восстановления паст-
бищного потенциала Автономного района Вну-
тренней Монголии // http://rep.bsatu.by›bitstream/
doc/12067/1/Czyan-CHao …

[6] Вороновская Е. В., Ли Сюэ Фенг, Танг Ци, 
Бирюкова Т. В. Роль и значение Китая в мировой 
цифровой экономике // Бизнес. Образование. 
Право. 2022. № 4 (61). С. 000—000. DOI: 10.25683/
VOLBI.2022.61.492.

[7] Мирзоянц Ю.А., Фириченков В.Е., Алек-
сеев И.П. Критерии и методика обоснования 
эффективности инновационных технических 
средств в овцеводстве // Техника и технологии в 
животноводстве. 2019. №2 (34). 

[8] Мирзоянц Ю.А. Инновационные техноло-
гии производства продукции овцеводства // Тех-
ника и технологии в животноводстве. 2016. №3 
(23).

[9] Чуба, А. Ю. Современные тенденции раз-
вития рынка фермерской продукции овцеводства 
/ А. Ю. Чуба, О. В. Кирилова // Вестник евразий-
ской науки. — 2023. — Т. 15. — № 4. — URL: https://
esj.today/PDF/53ECVN423.pdf

[10] Си Цзиньпин проинспектировал город 
Баян-Нур автономного района Внутренняя Монго-
лия vk.com›@radiometro-si-czinpin-proinspektiroval.

Spisok literatury

[1] Voronovskaya E.V., Li S.F., Ci YU.L., Tang 
C. Nacional’nyj poyas prodovol’stvennoj bezopas-
nosti KNR // Pravo i upravlenie. 2022. №10. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/natsional-
nyy-poyas-prodovolstvennoy-bezopasnosti-knr (data 
obrashcheniya: 01.12.2023).

[2] CHutcheva YU.V, Ashmarina .T.I., Biryukova 
T.V., Bezzubova O.A., Uzdenova M.A. Osnovnye ten-
dencii i perspektivy razvitiya ovcevodstva /Izvestiya 



254

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Mezhdunarodnoj akademii agranogo obrazovaniya 
Sankt-Peterburg Vypusk № 54 (2021) - S.185-190 

[3] Su H.M., Lyu Dzh. Analiz ekologicheski chis-
togo puti razvitiya proizvodstva govyadiny i baraniny 
vnutrennej Mongolii. Inner Mong Soc Sci. (2020) 
41:207. 10.14137 /j.cnki.issn1003-5281.2020.05.029 
[Perekrestnaya ssylka] Google Scholar. 

[4] Voronovskij I.B., Ha Ci Bi Li Ge. Dezertifik-
aciya zemel’ v ARVM Kitaya //Fizika i sovremennye 
tekhnologii v APK: Materialy HI 87 Mezhdunarodnoj 
molodezhnoj konferencii. – Oryol: OOO Poligrafich-
eskaya firma «Kartush», 2020. S. 237–242 

[5] Czyan CHao, Syao YAn’ Zy, Ha Ci Bi Li Ge, 
Innovacionnye tekhnologii vosstanovleniya past-
bishchnogo potenciala Avtonomnogo rajona Vnutren-
nej Mongolii // http://rep.bsatu.by›bitstream/
doc/12067/1/Czyan-CHao …

[6] Voronovskaya E. V., Li Syue Feng, Tang Ci, 
Biryukova T. V. Rol’ i znachenie Kitaya v mirovoj 

cifrovoj ekonomike // Biznes. Obrazovanie. Pravo. 
2022. № 4 (61). S. 000—000. DOI: 10.25683/
VOLBI.2022.61.492.

[7] Mirzoyanc YU.A., Firichenkov V.E., Alekseev 
I.P. Kriterii i metodika obosnovaniya effektivnosti 
innovacionnyh tekhnicheskih sredstv v ovcevodstve 
// Tekhnika i tekhnologii v zhivotnovodstve. 2019. №2 
(34). 

[8] Mirzoyanc YU.A. Innovacionnye tekhnologii 
proizvodstva produkcii ovcevodstva // Tekhnika i 
tekhnologii v zhivotnovodstve. 2016. №3 (23).

[9] CHuba, A. YU. Sovremennye tendencii raz-
vitiya rynka fermerskoj produkcii ovcevodstva / A. YU. 
CHuba, O. V. Kirilova // Vestnik evrazijskoj nauki. — 
2023. — T. 15. — № 4. — URL: https://esj.today/
PDF/53ECVN423.pdf

[10] Si Czin’pin proinspektiroval gorod Bayan-
Nur avtonomnogo rajona Vnutrennyaya Mongoliya 
vk.com›@radiometro-si-czinpin-proinspektiroval.



255

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

ПРАВО  И  ЭКОНОМИКА

ПРОХОРОВА Виктория Владимировна, 
доктор экономических наук, 

профессор кафедры отраслевого и 
проектного менеджмента ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 
технологический университет»,

 г. Краснодар, 
e-mail: vi_pi@mail.ru

ДОМАНИНА Екатерина Алексеевна,
студентка,

 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
технологический университет»,

 г. Краснодар, 
e-mail: domanina777@mail.ru

РОВНАЯ Альбина Петровна,
студентка,

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
технологический университет», 

г. Краснодар, 
e-mail: albin6119@mail.ru 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫБНОЙ 
ОТРАСЛИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Аннотация. В статье проводится анализ экономического состояния рыбной отрасли 
пищевой промышленности в России, излагаются проблемы развития и источники повыше-
ния эффективности. Показатели вылова рыбных ресурсов рассмотрены с точки зрения их 
динамики и их распределения в зависимости от водных бассейнов вылова. Изучена струк-
тура экспорта рыбной продукции, предприняты меры к обобщению проблем совершенство-
вания деятельности рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации. Рассмотрена 
организационно-методическая возможность организации территориальных экономических 
систем рыбной отрасли промышленности.

Ключевые слова: рыбная промышленность, эффективность, экспорт среднедуше-
вое потребление, водные биологические ресурсы, территориальные системы.

PROKHOROVA Victoria Vladimirovna, 
Doctor of Economics, Professor of the Department Branch

 and Project Management, Kuban State Technological University, 
Krasnodar 

DOMANINA Ekaterina Alekseevna, 
Student of the Kuban State Technological University, 

Krasnodar 

ROVNAYA Albina Petrovna, 
Student of the Kuban State Technological University, 

Krasnodar 

IMPROVING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE FISHING INDUSTRY 
AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH

Annotation. The article analyzes the economic state of the fishing industry of the food industry 
in Russia, outlines the problems of development and sources of efficiency improvement. The indica-
tors of catch of fish resources are considered from the point of view of their dynamics and their dis-

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-12-255-259
NIION: 2018-0076-12/23-994
MOSURED: 77/27-023-2023-12-994



256

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

tribution depending on the water basins of the catch. The structure of the export of fish products has 
been studied, measures have been taken to generalize the problems of improving the activities of the 
fisheries complex of the Russian Federation.  The organizational and methodological possibility of 
organizing territorial economic systems of the fishing industry is considered. 

Key words: fishing industry, efficiency, export per capita consumption, aquatic biological re-
sources, territorial systems.

Рыбная промышленность появилась в 
России давно. Выдвигаются мнения о 
том, что она является старейшей 

отраслью экономики. 
Например, А.В. Куза считает [8] рыбную 

ловлю (как и охоту) одним из древнейших занятий 
жителей России еще до образования государства. 
При раскопках в центральной полосе нашей 
страны археологи обнаруживают рыбные снасти, 
датируемые I тысячелетием нашей эры. 

В настоящее время рыбоперерабатываю-
щая промышленность является одной из ведущих 
отраслей экономики, основой для косметической 
промышленности, производства лекарственных 
средств и химии. 

Значительный объем рыбных ресурсов 
поставляется на экспорт. 

Очевидно, что рыбная промышленность, как 
часть пищевой составляет важную часть обеспе-
чения продовольственной безопасности нашей 
страны, элемент сбалансированного рациона 
питания жителей России и, следовательно, обе-
спечения их здоровья. 

В некоторых регионах страны рыбное произ-
водство представляет собой основу экономики и 
источник обеспечения населения. Таким образом, 
развитие рыбной промышленности формирует 
одну из важных задач государственного уровня. 

В 2022-2023 гг. рыбная промышленность 
испытывает серьезные трудности, связанные с 
беспрецедентными санкциями, наложенными на 
Российскую Федерацию некоторыми странами. 
Надо отметить, что российская рыбная промыш-
ленность и до применения санкций не демонстри-
ровала высокие показатели деятельности. Так, к 
2021 г., несмотря на включение в Стратегию раз-
вития рыбохозяйственного комплекса Российской 
Федерации на период до 2020 г. [3] показателей по 
объемам производства, глубине переработки 
рыбной продукции, по среднедушевому потребле-
нию рыбы и рыбных продуктов на человека и дру-
гих, Россия существенно отстает от экономически 
развитых стран.

Необходимость обеспечения конкурентоспо-
собности страны, ее продовольственной безопас-
ности [9] предопределяют значимость выявление 
резервов экономического роста рыбоперерабаты-
вающей промышленности.

Развитие рыбохозяйственного комплекса 
Российской Федерации включает в себя прогнози-

рование запасов водных биологических ресурсов, 
планирование и добычу, их обработку и реализа-
цию рыбной продукции как на внутреннем, так и 
на внешнем рынках. 

Согласно данным Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) [1], до 2022 г. Российская Федерация 
входила в 10 стран-производителей рыбной про-
дукции в мире.

Основная часть рыбной продукции и водных 
животных добывается в Дальневосточном бас-
сейне. 

Крупнейшими предприятиями России, осу-
ществляющими рыбопереработку, являются АО 
«Норебо Холдинг» (г. Мурманск) с добычей более 
430 тыс. т. рыбы в год, ООО «Русская Рыбопро-
мышленная Компания» (г. Владивосток) – более 
340 тыс. т. в год, АО «Гидрострой» (г. Южно-Саха-
линск) – более 275 тыс. т. в год, АО «Океанры-
бфлот» (г. Петропавловск-Камчатский) - более 270 
тыс. т. в год, ПАО «Находкинская База Активного 
Морского Рыболовства» (г. Владивосток) – более 
181 тыс. т. в год, ООО «УК «ФОР» (г. Санкт-Петер-
бург) – более 170 тыс. т. в год, АО «Преображен-
ская база тралового флота» (Приморский край) – 
более 150 тыс. т в год, ООО «Росрыбфлот» (г. 
Владивосток) – более 118 тыс. т. в год и другие. 

Основными видами биоресурсов, добывае-
мых в России, являются минтай, треска и сельдь.

Важное значение имеет также добыча кра-
бов, поскольку данный вид продукции является 
наиболее маржинальных по сравнению с другими 
видами водных биологических ресурсов. Их про-
мысел ведется на Дальнем Востоке, а также в 
Северном бассейне, что по состоянию на 2021 г. 
составило около 42% всей экспортной выручки.

Необходимо отметить, что рентабельность 
рыбной промышленности [4] одна из самых высо-
ких в экономике России. Например, в 2019 г. рен-
табельность активов предприятий рыбоперера-
ботки являлась 22,7%, что существенно превы-
шает аналогичные показатели металлургии, 
добычу нефти и газа, химическую промышлен-
ность.

В 2022 г. с началом специальной военной 
операции и недружественными действиями стран 
Европы и США прибыль российской рыбной 
отрасли упала почти на треть. При этом, общий 
оборот предприятий рыбопереработки равен 866 
млрд руб. и рост по сравнению с 2021 г. составил 
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7% (в 2021 году оборот составлял 808 млрд руб.). 
В то же время, финансовый результат сектора в 
2022 году составил 158 млрд руб. — годом ранее 
этот показатель был на уровне 230 млрд руб. [7]. 
По прогнозам в 2023 г. общий вылов водных био-
ресурсов в России превысит 5 млн тонн. С начала 
года в стране добыли более 4,5 млн тонн — на 
11,5% больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. В том числе вылов лососёвых на 
Дальнем Востоке прирос в 2,5 раза и достиг почти 
600 тыс. тонн. В условиях санкционного давления 
в 2023 г. предприятия рыбопереработки расши-
ряли географию экспортных поставок рыбной про-
дукции, которая увеличилась до 80 стран (с 60 
годом ранее). 

Отрасль переориентируются на рынки дру-
жественных государств в Африке, Азиатско–Тихо-
океанском регионе, Латинской Америке и на 
Ближнем Востоке. Основным импортером россий-
ской рыбной продукции является Китай. До 2022 г. 
на долю этой страны приходилось более 70% 
всего данного вида товарного экспорта. 

В 2022 г. экспорт рыбной продукции в друже-
ственные страны увеличился более, чем на 40%. 
В настоящее время отрасль в большей степени 
ориентирована на внешний рынок. Несмотря на 
высокую рентабельность рыбохозяйственного 
комплекса, удельный вес экспорта рыбной про-
мышленности в общем объеме экспорта в 2022 г. 
составила около 0,5% [6]. 

Серьезной проблемой является также низ-
кий уровень потребления рыбопродуктов жите-
лями России. Согласно официальной статистике 
[5] уровень среднедушевого потребления рыбо-
продуктов в настоящий момент в России равен 
21,9 кг в год, что составляет 78% от 28 кг в год, 
предусмотренных Стратегией развития рыбохо-
зяйственного комплекса Российской Федерации 
на период до 2020 г. Для сравнения, в целом в 
мире среднедушевое потребление рыбы и рыб-
ных продуктов в таких странах, как Португалия 
составляет 54 кг в год. Ясно, что низкое среднеду-
шевое потребление рыбных продуктов создает 
дефицит незаменимых аминокислот и микроэле-
ментов, содержащихся только в рыбе, и представ-
ляет собой угрозу для здоровья, трудоспособно-
сти населения России. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
фактический вылов рыбы, водных животных в 
России за несколько последних лет систематиче-
ски меньше, чем установленные квоты добычи. 
Причиной развития данного положения дел явля-
ется, во-первых, недостаточная эффективность 
рыбной отрасли, а, во-вторых, - недостатки 
системы государственного мониторинга запасов и 
воспроизводства водных биологических ресурсов. 

Одной из основных проблем экономической 
деятельности рыбной промышленности является 
недостаточный уровень глубины обработки рыб-
ной продукции. Так, в соответствии с материалами 
проверки Федерального агентства по рыболов-
ству Счетной палатой Российской Федерации 
выявлено, что удельный вес рыбной продукции с 
высокой степенью переработки в общем объеме 
ее экспорта в 2019 г. составил в натуральном 
выражении 6,3 %, а в стоимостном – 10,8%. 
Иными словами, экспорт, в основном, осущест-
вляется за счет вывоза за рубеж рыбного сырья 
низкого уровня переработки [2]. 

Основную долю (более 80%) в общем объ-
еме рыбного экспорта занимает мороженая рыба. 
При этом, значительная часть рыбы, вывезенной 
из России за границу, ввозится обратно в виде 
продукции глубокой переработки. При таких 
обстоятельствах, экономический эффект от 
экспорта рыбной продукции невысок: экспортная 
выручка, по сути, является не отражением разви-
тия отрасли, а лишь формируется за счет доходов 
от реализации рыбной продукции низкой глубины 
переработки на внешнем рынке. 

На основе анализа экономического состоя-
ния и тенденций развития можно выделить следу-
ющие основные проблемы рыбохозяйственного 
комплекса России.

- российских компаний среди мировых лиде-
ров отрасли;

- трудности с правовым регулированием 
рыбного хозяйства страны, особенно в сфере обе-
спечения безопасности и качества продукции;

- значительные погрешности и недостатки 
мониторинга запасов водных биоресурсов;

- высокий уровень физического и мораль-
ного износа рыбопромыслового флота, ремонт-
ной и береговой рыбоперерабатывающей инфра-
структуры. Например, время ремонта российских 
рыболовецких судов превышает аналогичный 
показатель иностранных почти в 2 раза;

- недостаточный уровень государственной 
поддержки рыбной промышленности;

- малый объем инвестиций в данный сектор 
экономики. Сумма необходимых инвестиций оце-
нивается в более, чем 800 млрд. руб.  Даже сам 
процесс инвестирования в отрасль, особенно что 
касается вложений зарубежных инвесторов, 
вызывает технические затруднения и высокие 
сопутствующие расходы, поскольку практически 
все хозяйствующие субъекты рыбодобычи и пере-
работки не эмитируют ценные бумаги на бирже-
вых площадках;  

- недостаточная численность и обеспечение 
материально-техническими средствами органов 
рыбоохраны;
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- недостаточная разработка и внедрение 
современных технологий, недостаточный уровень 
квалификации и ключевых компетенций отече-
ственных специалистов;

- невысокая покупательская способность 
россиян.

Очевидно, что рыбная промышленность 
Российской Федерации требует основательного 
преобразования и существенного повышения ее 
мировой конкурентоспособности. 

Исходя из позитивного опыта развития про-
мышленных предприятий, тяготеющих к опреде-
ленной территории деятельности (в их состав вхо-
дят, безусловно, и организации рыбной промыш-
ленности, зависящие от территории рыбодобычи), 
назрела целесообразность тщательного изучения 
системы производственных предприятий, уже 
сложившуюся на территории, оценить сильные и 
слабые стороны такой системы с применением 
методов экономического анализа.

Указанная работа требует привлечения уче-
ных, промышленников при поддержке региональ-
ных и местных властей конкретной территории с 
учетом ее особенностей. Представляется, что 
развитие рыбной промышленности может быть 
реализовано с использованием концепции произ-
водственных кластеров, основывающихся на тео-
рии конкурентных преимуществ, разработанных 
М. Портером. В российской экономической науке 
территориальное размещение экономических 
систем проработано такими учеными, как А.Г. 
Гранберг, А.И. Ведищев, А.Е. Пробст. Особого 
внимания заслуживают разработки В.В. Прохоро-
вой [10], которая обосновала понятие экономиче-
ского кластера, как «сеть предприятий различных 
форм собственности, объединенных в многосвяз-
ную структуру, работающую в конкретной сфере 
социально-экономической системы... для осу-
ществления единых целей, планов и задач, 
направленных на удовлетворение потребностей 
населения» и предложила основные принципы 
его формирования и деятельности. 

Представляется, что «каркас» будущего 
рыбохозяйственного кластера уже имеется в виде 
крупнейших предприятий отрасли, сосредоточен-
ных на прибрежных территориях соответствую-
щих рыбохозяйственных бассейнов.

Совершенно необходимым элементом кла-
стерного строительства является целенаправлен-
ное, многоплановое сотрудничество федераль-
ной, региональной, местной власти и бизнеса. 

Важнейшую роль при организации деятель-
ности экономических кластеров в рыбохозяй-
ственном комплексе играет координирующая роль 
государственных и муниципальных органов, обла-
дающих детальной информацией о потребностях 

населения, уровне обеспеченности продуктами 
питания и т.п. 

В состав кластера, помимо предприятий 
рыбной промышленности, могут быть также вклю-
чены организации – потребители рыбной продук-
ции. Таким образом, полагаем, что существует 
необходимость и предпосылки для создания и 
развития рыбопромышленных территориальных 
экономических систем, как центров роста эконо-
мики отрасли, регионов и местных территорий. 

Несмотря на имеющиеся трудности, рыбо-
перерабатывающая промышленность Российской 
Федерации не является достаточно эффективной. 
Имеется значительное количество экономических 
проблем, связанных с низким уровнем техноло-
гичности рыбопереработки, нерациональной 
структурой экспорта с подавляющим преоблада-
нием в нем рыбного сырья низкой степени пере-
работки, наличием законодательно неурегулиро-
ванных вопросов, высокой степени изношенности 
рыболовецкого флота, недостаточной развито-
стью рыбопромысловой инфраструктуры. Все это 
существенно затрудняет бизнес-процессы 
отрасли и сдерживает ее развитие. С учетом того 
обстоятельства, что предприятия рыбной про-
мышленности обладают выраженной территори-
альной зависимостью, с целью обеспечения над-
лежащей эффективности рыбной отрасли пред-
ставляется необходимым использование данной 
особенности для ее развития. С этой целью целе-
сообразно рассмотрение вопросов создания тер-
риториальных экономических систем – экономи-
ческих кластеров в рыбохозяйственном комплексе 
страны. 
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Введение
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растает. Государственное управление в данной 
сфере включает в себя не только регулирование 

производства и продаж, но и создание условий 
для инновационной деятельности, обеспечение 
справедливой конкуренции, защиту интересов 
производителей и потребителей, а также разра-
ботку направлений для структурной модерниза-
ции и повышения экспортного потенциала.
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Осознание сущности и содержания легкой 
промышленности как отрасли государственного 
управления предполагает глубокое понимание ее 
роли в экономике, проблем и перспектив разви-
тия, а также механизмов влияния государствен-
ной политики на ее эффективность и конкуренто-
способность. Настоящая статья направлена на 
анализ этих аспектов, обзор существующих под-
ходов к управлению легкой промышленностью и 
выявление оптимальных путей ее развития в 
условиях современной экономики.

Вопросы концептуального осмысления поня-
тия, сущности и содержания легкой промышлен-
ности, как отрасли экономики, обсуждаются 
исследователями в различных отраслях правовых 
и экономических наук. Е.Ю. Печаткина исследо-
вала особенности предприятий легкой промыш-
ленности: структура отрасли, области примене-
ния и потребления продукции легкой промышлен-
ности, факторы размещения предприятий легкой 
промышленности, экология легкой промышленно-
сти, мобильность производства [7]. Правовым 
аспектам участия государства в управлении про-
мышленностью посвящены работы Ю.А. Тихоми-
рова [12]. В работе Л.И. Проняевой и И.И. Кружко-
вой обсуждались вопросы развития системы 
управления государственным имуществом в Рос-
сии [8].

Легкая промышленность Российской Феде-
рации - это важнейший многопрофильный и инно-
вационно-привлекательный сектор экономики, 
обеспечивающий укрепление обороноспособно-
сти, экономической, социальной и интеллектуаль-
ной безопасности страны, сохранение ее статуса 
независимой и суверенной индустриальной дер-
жавы. Отрасль содействует гармоничному разви-
тию регионов, решению социальных вопросов 
(особенно в градообразующих населенных пун-
ктах) - повышению занятости населения и улуч-
шению его благосостояния, становлению и разви-
тию малого бизнеса.

Как отрасль государственного управления, 
легкая промышленность представляет собой сек-
тор экономики, на который направлены усилия 
государства по формированию организационно-э-
кономического потенциала, укреплению внутрен-
него производства повышению конкурентоспособ-
ности на внешних и внутренних рынках. Легкая 
промышленность – комплексная отрасль, включа-
ющая более двадцати подотраслей, объединяе-
мых в три основные группы: 

-текстильная промышленность, в том числе 
льняная, хлопчатобумажная, шерстяная, шелко-
вая, трикотажная. Сюда же относиться первичная 
обработка льна, шерсти, другого сырья, производ-
ство нетканных материалов, сетевязальное и 
валяльно-войлочное производства, текстильная 
галантерея и т.д.;

-швейная промышленность;
-кожевенная, меховая, обувная промышлен-

ность.
Продукция легкой промышленности исполь-

зуется не только в качестве товаров народного 
потребления, но и также применяется в виде 
сырья и вспомогательных материалов в пищевой 
промышленности, машиностроении, авиацион-
ном секторе и других отраслях. Можно смело зая-
вить, что ни одна отрасль народного хозяйства не 
обходится без продукции легкой промышленно-
сти, но и легкая промышленность ее развитие, 
особенно сырьевая база, тесно взаимодействует, 
в частности, с сельским хозяйством. Она обеспе-
чивает значительную часть потребностей пред-
приятий в льноволокне, шерсти, химическом 
волокне и нитях, пушно-меховом и кожевенном 
сырье.

Государственное управление в легкой про-
мышленности включает в себя реализацию поли-
тик, направленных на развитие высокотехноло-
гичных и конкурентоспособных предприятий, 
частно-государственное партнерство, валютное, 
таможенно-тарифное и техническое регулирова-
ние, а также поддержку экспорта.

Как федеральный орган исполнительной 
власти, Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации (Минпромторг Рос-
сии) играет ключевую роль в регулировании и под-
держке секторов промышленности, включая лег-
кую промышленность. Полномочия Минпромторга 
России, в соответствии с Положением, утверж-
денным Постановлением Правительства РФ от 
05.06.2008 № 438 [2], в отношении легкой про-
мышленности включают следующие аспекты:

Разработка и реализация государственной 
политики в сфере легкой промышленности, 
направленной на устойчивое развитие отрасли, 
повышение ее конкурентоспособности и расшире-
ние внутреннего и внешнего рынков.

Нормативно-правовое регулирование, в том 
числе создание благоприятных условий для веде-
ния бизнеса, стимулирование инноваций и модер-
низации производства.

Управление государственным имуществом в 
сфере легкой промышленности, включая государ-
ственные предприятия и акции государственных 
компаний.

Поддержка экспорта продукции легкой про-
мышленности, в том числе через организацию 
выставок, ярмарок, а также предоставление 
информационно-консультационных услуг произ-
водителям.

Проведение расследований и применение 
мер в случаях нечестной конкуренции на рынке, 
включая антидемпинговые, компенсационные и 
защитные меры.
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Функции уполномоченного органа по техни-
ческому регулированию, обеспечивающего соот-
ветствие продукции легкой промышленности 
установленным стандартам и требованиям безо-
пасности.

Минпромторг России активно сотрудничает с 
профессиональными и отраслевыми объединени-
ями, научно-исследовательскими институтами и 
образовательными учреждениями для реализа-
ции стратегических целей развития легкой про-
мышленности. Важной задачей министерства 
является содействие в привлечении инвестиций в 
отрасль для обновления производственных мощ-
ностей и внедрения новых технологий. Изучение 
функций управления отделами главного органа 
анализируемого ведомства дает возможность к 
выработке определенных заключений. Прежде 
всего, они отображают характерные черты ком-
плексного метода управления национальным про-
мышленным сектором. Например, согласно раз-
делам 7 и 8 Положения о Департаменте лесной и 
легкой промышленности Минпромторга России 
[4], указанная единица занимается разработкой 
инициатив к созданию и осуществлению страте-
гий для технологического прогресса производства 
ключевых видов конкурентной продукции. Это 
также включает первостепенные меры для техно-
логической модернизации производственных воз-
можностей промышленного сектора, основываясь 
на использовании научно-технических разрабо-
ток, технологических новшеств, с учетом целей и 
задач стратегического развития промышленных 
отраслей.

В рамках нашего анализа стоит отметить, 
что деятельность в сфере промышленности, в 
том числе и в сегменте легкой промышленности, 
подпадает под регулирование со стороны Мини-
стерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, которое осуществляет свою деятель-
ность через сеть из 19 региональных подразделе-
ний (территориальных органов) [5]. Эти подразде-
ления помогают российским производителям в 
защите их экономических интересов, а также в 
продвижении их продукции на внутреннем и меж-
дународном рынках, включая проведение выста-
вок и ярмарок. Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метрологии (Ростехре-
гулирование), подведомственное Минпромторгу, 
занимается разработкой и экспертизой государ-
ственных программ для поддержки промышлен-
ности, что включает стандартизацию и обеспече-
ние единства измерений, что также важно для 
легкой промышленности. 

Федеральный закон от 26 февраля 2008 
года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства изме-
рений» [1] определяет правовые основы для еди-
ных измерений в России, защиту от последствий 

неверных измерений и обеспечение надежных 
результатов измерений для защиты здоровья, 
окружающей среды, обороны и экономической 
безопасности страны, поощряя экономическое и 
техническое развитие. В контексте легкой про-
мышленности, Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метрологии регулирует 
отношения в этой области, а Министерство при-
родных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции и подведомственные агентства управляют 
использованием природных ресурсов, экологиче-
ской безопасностью и промышленной безопасно-
стью, устанавливают экологические нормы и кон-
тролируют обращение с промышленными отхо-
дами. Государственное управление промышлен-
ностью включает в себя многочисленные 
отношения и сектора, которые обусловлены важ-
ностью данной области для экономики и обще-
ства, поэтому регулирование должно отражать 
сложность и разнообразие этих отношений.

В нашем анализе были рассмотрены функ-
ции ключевых органов, которые управляют отрас-
лью отечественной легкой промышленности. Тем 
не менее, принимая во внимание разнообразие 
производственных сфер, имеющих национальное 
и социальное значение, а также сложность управ-
ленческих связей, которые сложились в совре-
менных промышленных областях, предложенная 
классификация, по нашему мнению, оказывается 
неполной и не в состоянии полностью отразить 
все нюансы политического и экономического 
управления в изучаемом секторе.

Для того чтобы эффективно реализовать 
нововведения, особенно те, что предусматрива-
ются в рамках государственных программных ини-
циатив, необходимо гарантировать, что цели этих 
нововведений, проистекающие из них обязанно-
сти, а также ожидаемые итоги их воплощения 
понятны всем участникам процесса. Кроме того, 
требуются четко определенные методы и инстру-
менты, использование которых облегчит достиже-
ние намеченных результатов. Цели должны быть 
выражены ясно и без противоречий, реалистичны 
и измеримы. Однако, текущая программа пред-
ставляет эти аспекты неясно, что снижает вероят-
ность успешного управления изменениями, так 
как это напоминает попытку навигации корабля в 
плотном тумане, где успех не обеспечен. Задачи, 
вытекающие из целей, должны быть последова-
тельны и согласованы с ними. Цели и задачи 
должны подкрепляться конкретными показате-
лями, которые демонстрируют успешность управ-
ления изменениями. В случае отсутствия про-
гресса, следует пересмотреть программу или 
методы ее осуществления. Инструменты, приме-
няемые для осуществления изменений, должны 
соответствовать и быть адекватными по отноше-
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нию к установленным целям и задачам, при этом 
должны использоваться рационально, чтобы 
достижение намеченных целей не требовало 
ненужных затрат ресурсов.

Изучение содержания Проекта Стратегии 
развития легкой промышленности в Российской 
Федерации до 2025 года приводит к формули-
ровке определенных заключений и замечаний 
относительно процесса управления изменениями 
[6]. Методы мониторинга, применяемые при руко-
водстве процессами изменений, которые учиты-
вают характер этих изменений и связанные с ними 
преобразования внутри организации и в ее внеш-
ней среде, оказываются критически важными и 
неотделимыми от процесса управления обшир-
ными изменениями. К сожалению, анализируемая 
Программа не включает в себя необходимые для 
этого инструменты.

При реорганизации структурных сдвигов на 
уровне ведущих макроэкономических сил, таких 
как промышленные отрасли, на короткие и сред-
ние временные промежутки кажется бессмыслен-
ным стремиться к охвату всех возможных измене-
ний. Ввиду ограничений времени и других ресур-
сов, попытки охватить весь спектр запланирован-
ных изменений могут привести к неуспеху, при 
этом ущемляя те узкоспециализированные изме-
нения, которые могли бы быть осуществлены с 
наибольшей эффективностью. Рассматриваемая 
Программа отмечает множество направлений для 
изменений, каждое из которых обладает значи-
тельными амбициями и масштабом. Однако изу-
чение прошлых прецедентов указывает на то, что 
для радикального преобразования одной из клю-
чевых промышленных отраслей в экономике 
ведущей страны, период в 5-10 лет будет явно 
недостаточным, даже учитывая бурный ход изме-
нений в нашу цифровую эру.

Очевидно, что легкая промышленность в 
России находится в состоянии, требующем неза-
медлительных и масштабных изменений. Долгие 
годы необходимость в реформах игнорировалась, 
что привело к критическому запозданию в их вне-
дрении. Это, в свою очередь, привело к значи-
тельному отставанию российской промышленно-
сти от международных конкурентов, особенно от 
Китая.

Авторы программы точно определили клю-
чевые элементы проблематики. Тем не менее, 
они не предполагают возможности мгновенного 
решения накопившихся трудностей, так как это 
нереально в современных обстоятельствах. Вме-
сто этого, предлагается поэтапный подход к пере-
ориентации российской текстильной и легкой про-
мышленности на путь реструктуризации, включая 
создание в ее рамках инновационного кластера. 

Это задача менее глобальная, чем полное преоб-
разование сектора в инновационный, но она реа-
листична для реализации на практике.

Необходимо осознавать, что в пределах Рос-
сийской Федерации действуют более 20 тысяч 
организаций, занимающихся производством в 
сфере легкой индустрии. Включение абсолютно 
всех этих предприятий в сферу действия разраба-
тываемой Программы представляется задачей 
высокой степени сложности, что делает ее прак-
тически невыполнимой, что является яркой иллю-
страцией такого важного аспекта в области управ-
ления изменениями, как диспропорция между 
масштабами запланированных изменений и име-
ющимися ресурсами.

Рассматриваемая ситуация отличается осо-
бенностями как в аспекте текущего управления, 
так и в контексте стратегического планирования 
на уровне отдельных экономически активных 
субъектов. Хотя Программа предусматривает 
достижение синергетического эффекта, ее поло-
жения затрагивают не все виды предприятий. 
Более того, в ней не предусмотрены конкретные 
меры и не выработаны критерии для выбора 
предприятий, которые будут включены в Про-
грамму.

В завершение, принимая во внимание 
сдержанный характер вмешательства государ-
ства в экономические процессы, отсутствуют сти-
мулирующие механизмы, которые привлекли бы 
экономически активные субъекты к участию. Про-
зрачность и консистентность механизмов, способ-
ствующих интеграции в процессы трансформа-
ции, а также их целенаправленность, следует вос-
принимать как ключевые инструменты для дости-
жения поставленных целей в области изменений 
и для минимизации уровня потенциального сопро-
тивления этим изменениям.

Легкая промышленность России, особенно, 
опирается на глубокие традиции и опытные кадры, 
хотя и ограничена технологически устаревшей 
базой. В условиях замедления европейского про-
изводства и особенностей стран-производителей 
сырья, России важно сохранять и увеличивать 
производство традиционных тканей, и одновре-
менно развивать сегмент высокотехнологичных 
материалов для создания качественной продук-
ции. Географическое положение страны, располо-
женной между крупными рынками Европы, Индии 
и Китая, предоставляет дополнительные преиму-
щества для роста текстильной отрасли.

Легкая промышленность играет важную 
роль в экономике любой страны, поскольку она не 
только создает продукцию для повседневных 
нужд населения, но и обеспечивает значительное 
количество рабочих мест.
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В России легкая промышленность, и, в част-
ности, производство льняной продукции, пережи-
вает ряд трудностей, что отражается в статистике 
последних десятилетий. Сокращение площадей 
под льном-долгунцем, падение производства 
льняных тканей и зависимость от импортного обо-
рудования – все это влияет на состояние отрасли. 
Цифровые данные, приводимые в данном контек-
сте, позволяют оценить масштабы проблем и тен-
денции, которые определяют текущее положение 
легкой промышленности в России, а также понять, 
какие меры предпринимаются для ее поддержки и 
развития.

С 2000 по 2018 год в России площади выра-
щивания льна-долгунца сократились вдвое, до 
44,5 тыс. га, что привело к уменьшению объемов 
производства льняной продукции и закрытию мно-
гих заводов [9]. В ответ на этот спад, с 2017 года 
правительство начало предоставлять сельхозпро-
изводителям субсидии на развитие семеновод-
ства, компенсировать часть затрат на строитель-
ство производств и выдавать льготные кредиты 
[3]. В 2018 году в России было задействовано 
менее 0,1% посевных площадей под оба вида 
льна, но к 2020 году площадь под лен- долгунец 
выросла до 53 тыс. га, а валовой сбор увеличился 
на 3%. Лен- долгунец выращивается в 19 регио-
нах, в том числе в Тверской и Смоленской обла-
стях. По стратегии развития до 2025 года плани-
руется расширение посевов до 60 тыс. га и увели-
чение урожая до 53 тыс. т.

Масличный лен, занимающий 1.3% россий-
ских посевов и используемый для производства 
масел и кормов, в 2021 году был посеян на пло-
щади более 1.55 млн га, что на 51.5% больше, чем 
годом ранее. Несмотря на увеличение его доли до 
2% от всех сельскохозяйственных угодий в Рос-
сии, лен-кудряш до сих пор считается статистикой 
малозначимой культурой и переработан он мало 
по сравнению с объемами производства. Россий-
ские фермеры намерены расширять его выращи-
вание в будущем.

С 2017 по 2022 год производство льняных 
тканей в России падало в среднем на 2.7% в год. 
В 2022 году выпуск льняных тканей сократился на 
19.6% по сравнению с 2021 годом, достигнув 19 
662 тыс. м2. В декабре 2022 года производство 
упало на 36.8 % [10].

Российским сельхозпроизводителям прихо-
дится полагаться на импортное оборудование для 
выращивания льна, что снижает рентабельность 
из-за высоких цен на технику и обслуживание. Во 
Франции урожайность льна на 140% выше, чем в 
России и Китае. Для повышения урожайности и 
качества продукции в России требуется дополни-
тельное финансирование.

До пандемии в 2018 году мировой рынок 
льна оценивался в 2.2 млрд долларов с дефици-
том в 200 тыс. т, Россия занимала менее 1% в 
структуре производства. Франция, Бельгия и 
Беларусь являются ведущими производителями. 
Цены на мировом рынке в основном диктует 
Китай. Из-за пандемии в 2020 году цена на льно-
волокно в России упала в 1.5-2 раза, усложнения 
принесли дожди 2020-2022 годов, увеличив потери 
урожая. В 2021 году это привело к сокращению 
посевов. Российские льнопроизводители не полу-
чили господдержку, и фактическая помощь оста-
ется ниже необходимой. 

За последние 25 лет доля искусственных 
волокон в мировой текстильной индустрии увели-
чилась с 51.2% до 71.8%, тогда как доля шерсти 
сократилась более чем втрое, с 3.5% до 1.1%. 
Объем производства шерсти снизился на 61.8%, 
достигая 2.1 млн тонн. Это снижение наблюдается 
во всех крупных странах-производителях за 
исключением Индии, Китая и Ирана, заставляя 
отрасль переключаться на производство мяса и 
мясошерстных продуктов [13].

Процесс производства шерсти является 
лишь начальным этапом в цепочке поставок. В 
России существуют общие цены на шерсть, не 
учитывающие различия в качестве волокон [11]. 
Долгое время в стране отсутствовала система 
оценки качества шерсти, однако в 2019 году в 
Подмосковье появилась лаборатория, занимаю-
щаяся анализом шерсти по международным стан-
дартам. Несмотря на это, лаборатория ограни-
чена в возможностях из-за отсутствия системы 
сбора образцов и средств для их анализа, что 
делает невозможным сертификацию шерсти в 
текущем сезоне.

Изучим ключевые аспекты и стратегические 
намерения, очерченные в плане развития легкой 
промышленности России до 2025 года, используя 
4Р- методологию.

В Проекте Стратегии развития легкой про-
мышленности до 2025 года приведены главные 
стратегические направления, но отсутствуют кон-
кретные этапы, сроки их осуществления и меха-
низмы привлечения исполнителей. Применение 
4Р-метода (проекты, цели, детали, участники) 
здесь возможно лишь частично для оценки стра-
тегических намерений, определенных в страте-
гии, поскольку в ней не обозначены конкретные 
цели и ожидаемая экономическая выгода от пред-
ложенных мероприятий, а также не учтены инте-
ресы и роли различных групп участников.

В перспективе для укрепления рыночных 
позиций производителей льняной и шерстяной 
продукции в России требуется расширение госу-
дарственной поддержки и увеличение финанси-
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рования, включая продление программ поддержки 
до 2025 года. Основываясь на анализе, были 
выявлены ключевые проблемы управления изме-
нениями в стратегии развития отрасли.

Обзор показателей эффективности госпро-
грамм, таких как соответствие национальных и 
международных стандартов, уровень инвестиций 
и распределение бюджетных средств, показывает, 
что их трудно сопоставить с финальными резуль-
татами программ. Используемые целевые индика-
торы часто имеют несогласованную динамику.

Тщательный анализ содержания первых 
двух и части третьего этапов в государственной 
программе выявил критические проблемы: частые 
случаи перекрытия целей между подпрограм-
мами; низкую эффективность использования 
ресурсов по отношению к важности решаемых 
задач; отсутствие или промедление в проведении 
объективного анализа эффективности подпро-
грамм. В результате большинство подпрограмм 
имеют скорее формальный характер и не соответ-
ствуют научно-методическим критериям, необхо-
димым для целевых программ в области науки и 
техники.

Принимая во внимание уязвимые аспекты и 
риски, которые ставят под угрозу международное 
присутствие легкопромышленного сектора, пер-
воочередные корректировки должны быть направ-
лены на увеличение количества предприятий, 
применяющих инновационные подходы, особенно 
тех, которые интегрируются в концепцию «Инду-
стрии 4.0». Это должно сочетаться с укреплением 
самодостаточности в плане сырьевых ресурсов, 
что поможет минимизировать воздействие отри-
цательных внешних факторов, включая междуна-
родные санкции. Вдобавок, в контексте постоян-
ного снижения стоимости национальной валюты, 
необходимо усилить стратегии самообеспечения 
сырьем для улучшения выгодности экспортных 
операций. Однако простое увеличение конкурен-
тоспособности товаров текстильной и легкой про-
мышленности не гарантирует значительного роста 
объемов продаж – для этого потребители должны 
быть осведомлены о продукции и доверять ее 
качеству, что возможно через активное участие в 
международных мероприятиях и выставках. 
Направляясь к определенным результатам и 
налаживая сотрудничество с инновационными 
предпринимателями на целевых рынках, а также с 
факторами, способствующими замещению 
импорта в сырьевом сегменте, можно гарантиро-
вать успешное выполнение целей программы по 
повышению конкурентоспособности легкой про-
мышленности.

Исследуя структуру органов исполнительной 
власти Советского Союза, сквозь призму ретро-
спективного анализа, можно заметить, что мини-

стерства играли ключевую роль в управлении 
отдельными отраслями народного хозяйства. 
Министерства не только координировали работу 
предприятий, но и отвечали за выполнение госу-
дарственных планов. В период с 1965 по 1970 
годы, в частности, Министерство легкой промыш-
ленности СССР принимало активное участие в 
реализации экономических реформ, направлен-
ных на улучшение планирования и стимулирова-
ние производства.

С учетом опыта советского периода и важно-
сти легкой промышленности как социально значи-
мой отрасли, можно предположить, что создание 
самостоятельного министерства легкой промыш-
ленности в Российской Федерации могло бы 
иметь ряд преимуществ. Такой орган мог бы 
специализироваться на решении актуальных про-
блем отрасли, включая модернизацию производ-
ства, повышение конкурентоспособности товаров 
на внутреннем и международных рынках, а также 
разработку и внедрение инновационных техноло-
гий.

Однако, чтобы оценить перспективность 
такого шага, необходимо учитывать современные 
тенденции глобализации, изменения в мировой 
экономике и специфику российской экономиче-
ской системы. В контексте Российской Федера-
ции, где значительная часть экономики уже прива-
тизирована, и рынок играет более значительную 
роль в регулировании отраслей, важно также рас-
смотреть, насколько эффективно министерство 
сможет взаимодействовать с частным сектором и 
какие полномочия оно получит для влияния на 
отрасль.

Возвращаясь к историческому опыту, можно 
отметить, что в советский период министерства 
имели значительные полномочия, но часто стал-
кивались с проблемами из-за жесткой централи-
зации и бюрократии. В современной России 
создание министерства легкой промышленности 
потребует обеспечения гибкости управления, спо-
собности быстро реагировать на изменения рынка 
и тесного взаимодействия с бизнес- сообществом.

Таким образом, при рассмотрении идеи соз-
дания самостоятельного министерства легкой 
промышленности в России следует провести 
детальный анализ потребностей отрасли, теку-
щего состояния рынка, а также возможных путей 
взаимодействия с другими органами государ-
ственной власти и частным сектором. Это позво-
лит определить, насколько целесообразно и пер-
спективно такое решение для современной эконо-
мической среды России.

Заключение
Легкая промышленность является значимой 

отраслью экономики, требующей активного госу-
дарственного участия в управлении и поддержке 
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для повышения внутреннего производства и кон-
курентоспособности на международном уровне.

Государственное управление должно вклю-
чать комплексные подходы, ориентированные на 
инновационное развитие, улучшение условий для 
справедливой конкуренции и защиты интересов 
всех участников рынка.

Для обеспечения устойчивого развития лег-
кой промышленности необходимо сосредоточить 
усилия на санации, реструктуризации и развитии 
высокотехнологичных предприятий, а также на 
укреплении частно- государственного партнер-
ства.

Важность легкой промышленности для эко-
номического развития страны и ее роль в между-
народной торговле обуславливают необходимость 
специализированного и целенаправленного под-
хода к управлению отраслью. Создание самостоя-
тельного Министерства легкой промышленности 
может стать значимым шагом в реализации стра-
тегических задач по стимулированию инноваций, 
укреплению внутреннего производства и расши-
рению экспортного потенциала. Такой орган 
позволит сформировать более гибкие и адаптиро-
ванные к текущим вызовам механизмы государ-
ственной поддержки, учитывая уникальные тре-
бования и возможности легкопромышленного сек-
тора. Специализированное министерство сможет 
более эффективно координировать исследова-
тельские и разработочные проекты, а также при-
влекать инвестиции в отрасль. Это может способ-
ствовать более быстрому внедрению инновацион-
ных технологий, в том числе тех, что связаны с 
концепцией «Индустрии 4.0», и, как следствие, 
увеличению конкурентоспособности продукции на 
мировом рынке. Кроме того, наличие отдельного 
министерства упростит процесс формирования и 
реализации отраслевой политики, что повысит 
эффективность государственного регулирования 
и ускорит процесс структурных преобразований в 
легкой промышленности. Это, в свою очередь, 
создаст условия для устойчивого развития 
отрасли и укрепления ее позиций на глобальном 
рынке.
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Распад Советского Союза стал точкой 
бифуркации для политической и адми-
нистративной системы РСФСР. Следу-

ющее десятилетие ознаменовалось постоянными 
изменениями в структуре и системе органов вла-
сти как на уровне федерации, так и на уровне 
субъекта. Государство пыталось провести корен-
ной слом старых порядков и избавиться от пере-
житков коммунистического прошлого, которое в 
новой России 1990-х не пользовалось популярно-
стью. С принятием Конституции 1993 гола наз-
рела необходимость трансформации институцио-
нальной системы государства. В первую очередь, 
изменениям должны были подвергнуться два 
основных политических института – государствен-
ное управление и тесно связанная с ним государ-
ственная служба. Однако реформаторы не имели 
достаточных знаний о том, какими методами и 
способами необходимо проводить преобразова-
ния. 

Поэтому «ельцинский» период администра-
тивной реформы прошел под знаком перманент-
ных изменений, которые основывались ещё на 
советских принципах принятия решений, что к 
началу 2000-х привело к излишней бюрократиза-
ции, а также многократному дублированию функ-
ций среди разных органов власти на разных уров-
нях. В.В. Путин в послании Федеральному Собра-
нию 2000 года отмечал: «Центр и территории, 
региональные и местные власти всё ещё соревну-
ются между собой, соревнуются за полномочия. 
Органы местного самоуправления также стали 
перетягивать на себя полномочия, в основном 
полномочия субъектов Федерации на этот раз. 
Теперь все уровни власти поражены этой болез-
нью» [1]. 

Президентом была обозначена новая, стра-
тегически важная задача: провести более мас-
штабную и грамотно спланированную админи-
стративную реформу и усовершенствовать поли-
тическую систему России.

Старая система и структура органов испол-
нительной власти на момент начала администра-
тивной реформы регулировались указами Прези-
дента №1176 от 14.08.1996 «О системе феде-
ральных органов исполнительной власти» [2] 
(далее – указ №1176) и №867 от 17.05.2000 «О 
структуре федеральных органов исполнительной 
власти» [3] (далее – указ №867). Существовала 
двухступенчатая структура, состоявшая из выс-
шего органа исполнительной власти – Правитель-
ства РФ, а также подчинявшихся ему федераль-
ных органов исполнительной власти. В рамках 
административной реформы наибольший инте-
рес для исследования вызывают именно послед-
ние.

Согласно указу №1176 «в систему феде-
ральных органов исполнительной власти входят 
министерства Российской Федерации (федераль-
ные министерства) и иные федеральные органы 
исполнительной власти: государственные коми-
теты Российской Федерации, федеральные 
комиссии России, федеральные службы России, 
российские агентства, федеральные надзоры 
России, а также Управление делами Президента 
Российской Федерации». Исходя из п.1. данного 
указа можно сделать вывод о том, что федераль-
ные органы исполнительной власти делились на 
четыре структурно-функциональные группы: 
министерства; государственные комитеты и феде-
ральные комиссии; федеральные службы, рос-
сийские агентства и федеральные надзоры; иные 
федеральные органы исполнительной власти. 
Последняя категория говорит о том, что в общем и 
целом перечень федеральных органов исполни-
тельной власти являлся открытым.

В первую очередь стоит рассмотреть группу, 
в которую входят исключительно министерства. 
Законодателем, на наш взгляд, федеральные 
министерства намеренно были отделены от иных 
федеральных органов государственной власти, 
что позволяло считать их ключевым звеном испол-
нительной власти. Их специфика заключалась в 
их управленческом назначении: управление в 
вверенной сфере деятельности и координация 
всех неподведомственных ему субъектов в дан-
ной сфере [4]. Министерства брали на себя функ-
ции по выработке государственной политики в той 
или иной отрасли, а их решения являлись обяза-
тельными для всех участников общественных 
отношений в регулируемой министерством 
отрасли, в том числе и для иных федеральных 
органов исполнительной власти (например, Мини-
стерство энергетики РФ осуществляло государ-
ственную политику в сфере топливно-энергетиче-
ского комплекса и координировало деятельность 
в этой сфере иных федеральных органов испол-
нительной власти [5]). На наш взгляд, реформиро-
вание института федеральных министерств – 
одно из немногих эффективных преобразований 
1990-х, так как особенности их деятельности кон-
цептуально не изменились до сих пор. 

Касаемо иных федеральных органов испол-
нительной власти, следующей стоит рассмотреть 
вторую группу, в которую включают государствен-
ные комитеты и приравненные к ним федераль-
ные комиссии. В указе №1176 даётся единое 
определение сразу для двух органов власти, из 
чего мы можем сделать вывод о том, что функци-
онально они ничем не отличались. Их компетен-
ция сводилась к межотраслевой координации по 
вопросам, отнесенным к их ведению, а также 
функциональному регулированию в определён-
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ной сфере деятельности, что концептуально и 
функционально напоминает министерства. Таким 
образом, напрашивается вывод о том, что между 
ними не существовало принципиальных юридиче-
ски значимых различий [6].

Третья группа – федеральные службы, 
федеральные надзоры и российские агентства. 
Их, также как и предыдущую группу, законодатель 
поместил под одну общую дефиницию, которая 
сводилась к тому, что данные органы осущест-
вляли специальные функции в установленных 
сферах ведения [7]. Однако и министерства, как и 
государственные комитеты с федеральными 
комиссиями, были уполномочены осуществлять 
идентичные функции. 

Рассмотрение иных федеральных органов 
исполнительной власти не имеет значения в рам-
ках данного исследования, так как каждый отдель-
ный орган обладал своей спецификой, которая 
впоследствии либо трансформировалась, либо 
исчезла, либо сохранилась в прежнем виде.

Таким образом, к началу 2000-х в России 
сложилась следующая ситуация: существовало 4 
группы федеральных органов исполнительной 
власти, которые обладали схожими юридически 
значимыми признаками, а также дублировали 
функции друг друга. Бюрократический аппарат 
рос ускоренными темпами, а исполнительная 
власть напоминала «штабы отраслей централи-
зованного народного хозяйства» [8]. В 2000 году 
численность аппарата исполнительной власти на 
всех уровнях достигала 1029500 человек [9].

В мае 2003 года В.В. Путин на ежегодном 
послании Федеральному собранию заявил: 
«Наша бюрократия и сегодня обладает огром-
ными полномочиями. Но находящееся в ее руках 
количество полномочий по-прежнему не соответ-
ствует качеству власти. «…» Такая власть в значи-
тельной степени имеет своим источником не что 
иное, как избыточные функции госорганов. «…» 
Правительство провело инвентаризацию функций 
министерств и ведомств. Насчитало их порядка 
пяти тысяч» [10]. 

В практике существует несколько способов 
оптимизации численности государственных слу-
жащих: «аутсорсинг», одним из преимуществ 
которого является сокращение финансовых 
издержек, что приводит к сокращению бюрократи-
ческого аппарата [11]; изменение системы и струк-
туры органа и другие. Законодателем был выбран 
путь глобальных изменений в структуре и системе 
федеральных органов исполнительной власти.

Первым шагом к решению сложившейся 
проблемы стало издание Президентом Указа 
№824 от 23.07.2003 «О мерах по проведению 
административной реформы в 2003-2004 годах» 
[12], в котором главой государства были конкретно 

обозначены направления будущих преобразова-
ний. Данная мера послужила стартовой точкой 
административной реформы. В контексте нашего 
исследования нас будет интересовать лишь один 
аспект, предложенный Президентом: исключение 
дублирования функций и полномочий федераль-
ных органов исполнительной власти.

Следующим шагом стало издание поста-
новления Правительства №451 от 31.07.2003 «О 
Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы» [13], которым соз-
давался координационный орган по проведению 
административной реформы – Правительствен-
ная комиссия. Комиссия проанализировала 
порядка 5300 функций федеральных органов 
исполнительной власти и выявила: около 800 – 
частично или полностью избыточные, 500 – дубли-
рующие, в отношении примерно 300 функций 
было предложено изменить масштаб исполнения 
[14]. По итогам проведенных преобразований 
было оставлено 15% от прежнего количества 
функций [15]. 

Немаловажной задачей являлась оптимиза-
ция разветвлённой и излишне усложнённой 
системы федеральных органов исполнительной 
власти. Существовавшие механизмы осуществле-
ния полномочий, а также взаимодействия и согла-
сования приводили к бюрократизации, неэффек-
тивности и уменьшении объемов выполненной 
работы, что, в свою очередь, вело к деградации в 
остальных сферах. Объединив функции по струк-
турным группам, законодателями было решено 
поступить похожим образом с федеральными 
органами исполнительной власти, то есть разде-
лить органы власти на структурные группы в соот-
ветствии с выполняемыми ими функциями. Ста-
рую структуру пытались создать на основе такого 
подхода, но в силу отсутствия опыта и единого 
подхода к определению функций реформаторам 
не удалось создать эффективно работающий 
механизм. 

В итоге, в 2004 году, указом Президента РФ 
№314 от 09.03.2004 «О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» пун-
ктами 2-5 были закреплены основные функции с 
закрытым перечнем толкования, а также разъяс-
нены полномочия новых ведомств – федеральных 
министерств, служб и агентств. На наш взгляд, 
законодатель ориентировался на указ №1176 в 
определении перечня органов и их распределе-
ния, так как по предыдущей структуре существо-
вало три структурно-функциональные группы, 
которые трансформировались в три отдельных и 
независимых друг от друга по компетенции и 
функциям ведомства:

1. Федеральное министерство сохранило 
функции выработки государственной политики и 
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нормативно-правового регулирования, осущест-
вления правового регулирования в установленной 
сфере деятельности, утратив контрольно-надзор-
ные, правоприменительные функции, а также свя-
занные с управлением государственным имуще-
ством. 

2. Федеральная служба стала отвечать за 
контроль и надзор в установленной сфере дея-
тельности и за специальные функции в области 
обороны, государственной и общественной безо-
пасности, а также защиты и охраны государствен-
ной границы и борьбы с преступностью. 

3. Федеральное агентство получило функ-
ции по оказанию государственных услуг, управле-
нию государственным имуществом и правоприме-
нительные функции.

В свою очередь указ Президента №649 от 
20.05.2004 «Вопросы структуры федеральных 
органов исполнительной власти» внёс некоторые 
существенные изменения и усовершенствовал ту 
систему исполнительной власти, которая была 
заложена указом №314. В частности, было закре-
плено, что функции федерального органа испол-
нительной власти, руководство деятельностью 
которого осуществляет Президент Российской 
Федерации, определяются указом Президента 
Российской Федерации, функции федерального 
органа исполнительной власти, руководство дея-
тельностью которого осуществляет Правитель-
ство Российской Федерации, – постановлением 
Правительства Российской Федерации.

К концу 2004 года, согласно статистике, 
было создано 80 ведомств вместо 60 ранее суще-
ствующих, однако в данном случае увеличение 
числа участников осуществления исполнительной 
власти привело не к ухудшению эффективности, 
а, наоборот, позволило исполнительной власти 
сделать большой скачок вперёд. Новая система 
стала более детализированной и ориентирован-
ной на конкретные отрасли. Каждое ведомство 
стало осуществлять функции в рамках небольшой 
части механизма исполнительной власти, что 
позволило мобилизовать практически не изменив-
шиеся количество бюрократии на выполнение 
другого объема работы в рамках конкретной 
отрасли.

Таким образом, этот этап административной 
реформы, рассмотренный в нашем исследова-
нии, имел под собой важное установочное значе-
ние для продолжения реформы в будущем. Сфор-
мировалась чёткая схема публичного управления 
между различными ведомствами в сфере феде-
ральных органов исполнительной власти, произо-
шла оптимизация их деятельности, а разделение 
по структурно-функциональным группам было 
произведено в соответствии с функциями, кото-

рые принадлежат им. Государство сделало мощ-
ный рывок в осуществлении преобразования в 
базовой, на наш взгляд, сфере – административ-
ном управлении. Данные радикальные изменения 
стали основой для последующих этапов админи-
стративной реформы, которая продолжается до 
сих пор.
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Защита прав и свобод человека, вне 
зависимости от его социального ста-
туса, в соответствии с российским зако-

нодательством выступают важным ориентиром 
для всех государственных органов. Статья 2 Кон-
ституции Российской Федерации декларирует, что 
человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью доля общества и государства [1].

В настоящее время институту администра-
тивной юстиции уделяется особое внимание, как в 
науке административного права, так и на прак-
тике. В научной литературе обсуждается модель 
административного права, основанная на рацио-
нальном равновесии публичных и частных инте-
ресов, балансе управленческого, охранительного 
и правозащитного права[2, с. 38]. Последнее соб-
ственно и представляет институт административ-
ной юстиции, развитие которого предполагает 
решение доктринальных, организационных и пра-
вовых задач[3, с. 52]. При этом в основе формиро-
ванияи совершенствования соответствующего 
административного законодательства должен 
быть положен принцип целесообразности.

Рассматривая возможность защиты интере-
сов физического лица от произвола со стороны 
государственных органов, должностных лиц, сле-
дует говорить о нормах Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации, 
который стал для России новым шагом в развитии 
административной юстиции. Данный кодифициро-
ванный акт содержит достаточно широкий пере-
чень вопросов, которые могут быть обжалованы 
со стороны различных категорий граждан. В част-
ности, в рамках данного исследования интерес-
ной представляется статья 227.1 КАС РФ.

Внутригосударственная защита прав и 
законных интересов лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, является важным правовым 
институтом, частью административной юстиции и 
должна базироваться на установленных принци-
пах судопроизводства и осуществляться в точном 
соответствии с действующим законодательством.

В 2019 году Федеральным законом от 
27.12.2019 № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации от 
08.03.2015 № 21-ФЗ была введена специальная 
правовая норма – статья 227.1 КАС РФ «Особен-
ности подачи и рассмотрения требования о при-
суждении компенсации за нарушение условий 
содержания под стражей, содержания в исправи-
тельном учреждении», закрепляющая право осу-
жденных, подозреваемых и обвиняемых на при-
суждение компенсации за нарушения условий 
содержания в исправительных учреждениях или в 
местах содержания под стражей[4].

Согласно Пояснительной записке к проекту 
Федерального закона от 27.12.2019 № 494-ФЗ, 
необходимость принятия предлагаемых измене-
ний аргументировалась практикой Европейского 
Суда по правам человека (ЕСПЧ), в частности, 
из-за заключения ЕСПЧ об отсутствии в Россий-
ской Федерации эффективных средств защиты от 
нарушений условий содержания в местах содер-
жания под стражей [5].

Новый виток развития механизма реализа-
ции положений статьи 227.1 КАС РФ связан с при-
нятием Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28.06.2022 № 21 «О 
некоторых вопросах применения судами положе-
ний главы 22 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации и главы 24 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации». В соответствии с данным 
Постановлением Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации было установлено, что про-
пуск установленного срокаобращения в суд не 
является основанием для отказа в принятии адми-
нистративного искового заявления (заявления) к 
производству суда. Причины пропуска срока обра-
щения в суд выясняются в предварительном 
судебном заседании или судебном заседании [6].

Фактически данное разъяснение нивелиро-
вало действие статьи 219 КАС РФ «Срок обраще-
ния с административным исковым заявлением в 
суд», в соответствии с которой административное 
исковое заявление может быть подано в суд в 
течение трех месяцев со дня, когда гражданину, 
организации, иному лицу стало известно о нару-
шении их прав, свобод и законных интересов.

На практике в контексте механизма дей-
ствия статьи 227.1 КАС РФ прекратилось действие 
статьи 219 КАС РФ, что неизбежно повлекло за 
собой злоупотребление осужденными правом на 
обращение в суд для присуждения компенсации 
за нарушение условий содержания в исправи-
тельных учреждениях, серьезные затруднения 
при доказывании правоты действий (бездействия) 
учреждений уголовно-исполнительной системы в 
связи с давностью событий, на которые указы-
вают осужденные в своих исковых заявлениях. 
Например, согласно Решения Онежского город-
ского суда Архангельской области от 14.06.2022 
по делу № 2а-279/2022истцы (осужденные) 
подали иск к ФКУ ИК-16 УФСИН России по Архан-
гельской области о присуждении компенсации за 
нарушение условий содержания в исправитель-
ном учреждении, в общей сложности, за период с 
2008 по 2018 годы. В свою очередь, на довод 
представителя ответчиков о пропуске сроков 
подачи истцами административного искового 
заявления в суд, предусмотренного статьей 219 
КАС РФ, в решении указано: «Довод представите-
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лей административных ответчиков о пропуске 
административными истцами срока, установлен-
ного частью 1 статьи 219 КАС РФ является оши-
бочным» [7].

По официальной статистике Государствен-
ной автоматизированной системы «Правосудие» 
за период с 27 января 2020 года по 31 декабря 
2021 года к ФСИН России было предъявлено 
более 3200 административных исковых заявле-
ний, из которых удовлетворено более 600 админи-
стративных исковых заявлений на сумму более 42 
миллионов рублей [8, с. 95]. 

По состоянию на 1 января 2023 года в Рос-
сии насчитывается 563 колонии, 210 следствен-
ных изоляторов, 7 тюрем, не считая исправитель-
ных учреждений иных видов [9].

Для сравнения масштаба динамики повыше-
ния исковой активности осужденных, в период с 
01.01.2022 по 31.12.2022 к одной только колонии в 
Архангельской области осужденными, в среднем, 
предъявлялись более 150 административных 
исковых заявлений. Следует отметить, что не 
существует единой нормативно закрепленной 
методики определения размеров компенсации, 
присуждаемых судами в рамках рассмотрения 
споров в порядке статьи 227.1 КАС РФ. При этом с 
2019 года по настоящее время существенным 
образом изменилась практика определения 
судами размеров компенсации, присуждаемой в 
рамках рассмотрения споров по статье 227.1 КАС 
РФ. 

Так, Решением Онежского городского суда 
Архангельской области от 07.12.2021 по делу № 
2а-693/2021 административные требования истца 
в части несоблюдения нормы жилой площади на 
одного осужденного, предусмотренной частью 1 
статьи 99 УИК РФ, за период с февраля 2019 года 
по август 2021 года были удовлетворены. Истцу 
была присуждена компенсация в размере 25 000 
рублей [10]. 

В последующем, Решением Онежского 
городского суда Архангельской области от 
10.11.2022 по делу № 2а-790/2022 администра-
тивные требования истца в части несоблюдения 
нормы жилой площади на одного осужденного, 
предусмотренной частью 1 статьи 99 УИК РФ, за 
период с июля 2019 года по январь 2022 года 
также были удовлетворены. Однако размер при-
сужденной компенсации составил 7 000 рублей 
[11].

Снижение размеров компенсаций за нару-
шения условий содержания осужденных было 
обусловлено злоупотреблением осужденными 
своим правом на подачу административных иско-
вых заявлений в порядке статьи 227.1 КАС РФ, 
что повлекло за собой высокую нагрузку на бюд-
жет Российской Федерации.

Также многие исследователи права отме-
чают факты того, что некоторые осужденные и 
лица, заключенные под стражу, сами допускают 
действия, следствием которых являются ухудше-
ние и нарушение условий их содержания [12, 13]. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить 
ситуацию, сложившуюся в апреле 2020 г. в ИК-15 
(строгий режим) г. Ангарск, где произошел массо-
вый бунт осужденных, результатом которого стало 
повреждение и полное уничтожение ряда жилых, 
производственных и административных зданий 
учреждения [14].

В сложившейся ситуации при действующей 
норме (ст. 227.1 КАС РФ) единство подхода к опре-
делению сумм компенсации мог бы определить 
Верховный Суд РФ в свое разъяснении данной 
методики.

Немаловажное значение при характери-
стике формы и содержания статьи 227.1 КАС РФ 
имеет политическая ситуация в России. Так, сле-
дует констатировать, что 24 февраля 2022 года 
Российская Федерация начала Специальную 
военную операцию на территории Украины. С 16 
марта 2022 года Российская Федерация прекра-
тила свое членство в Совете Европы. 28 февраля 
2023 года был принят Федеральный закон от 
28.02.2023 № 43-ФЗ «О прекращении действия в 
отношении Российской Федерации международ-
ных договоров Совета Европы», в соответствии с 
которым, ряд международных договоров и согла-
шений, включая Устав Совета Европы от 
05.05.1949 и Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод от 04.11.1950,прекратили свое 
действие на всей территории Российской Федера-
ции [15].

Рассматриваемая статья, являясь специаль-
ным составом по отношению к ст. 227 КАС РФ, 
предусматривает особый статус лиц, находя-
щихся в местах изоляции. Получаем ситуацию, 
когда только одна категория граждан (лица, нару-
шившие установленные государством правила 
поведения) обладает правом на компенсацию за 
ненадлежащие условия содержания в местах 
лишения свободы. Остальные же законопослуш-
ные граждане в случае оспаривания решения 
представителя публичной власти имеет право 
только на его отмену.

Статья 227.1 КАС РФ, а также статья12.1 
УИК РФ и 17.1 Федерального закона «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» от 15.07.1995 № 103-
ФЗ, которыми установлено право на компенсацию 
за ненадлежащие условия содержания в исправи-
тельных учреждениях принималась исходя из 
рекомендаций ЕСПЧ и Совета Европы, членами и 
участниками которых Российская Федерация 
больше не является. 
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Считаем, что в настоящее время, действие 
статей 227.1 КАС РФ, статья 12.1 УИК РФ и статья 
17.1 Федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» от 15.07.1995 № 103-ФЗне 
является целесообразным. При их введении не 
были в полной мере учтены интересы государства 
и общества, а также современное состояние уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации. На основании вышеизложенного, 
предлагаем статьи 227.1 КАС РФ, 12.1 УИК РФ и 
17.1 Федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» от 15.07.1995 № 103-ФЗ – 
признать утратившими силу.
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усмотрена ответственность за осуществление 

закупки в иной форме, если предусмотрено, что 
закупка должна осуществляться в электронной 
форме. Санкция вышеуказанной статьи предус-
матривает административный штраф в размере 
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ние, аналогичное предусмотренному ч. 1 ст. 7.32.3 
КоАП РФ, может быть дисквалифицировано (ч. 2 
ст. 7.32.3 КоАП РФ). Такой размер административ-
ной ответственности, установленный законодате-
лем, объясняется тем, что одной из главных целей 
электронных торгов является противодействие 
коррупции и обеспечение равного доступа участ-
ников к закупкам, так как электронные торги обе-
спечивают высокую гласность, прозрачность и 
стимулируют развитие конкуренции за счет боль-
шего количества участников.

Согласно Федеральному закону № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее - Закон о закуп-
ках) в электронной форме должны осущест-
вляться конкурентные закупки, участниками кото-
рых могут быть только субъекты МСП (ч. 2 ст. 3) 
[1], а также в электронной форме должны прово-
диться закупки определенных товаров, работ, 
услуг, перечень которых определен Постановле-
нием Правительства РФ №616 (ч. 4 ст. 3 Закона о 
закупках) [2].

Под закупкой в электронной форме понима-
ется закупка, осуществляемая через функционал 
электронной торговой площадки (ст. 3.3 Закона о 
закупках) перечень которых определен Распоря-
жением Правительства РФ № 1447-р [3]. При этом 
для осуществления иных электронных закупок в 
соответствии с действующим положением о заку-
пах и внутренними локальными актами заказчик 
может пользоваться другими площадками.

Установленная приведенными норматив-
ными правовыми актами обязанность применения 
электронной формы закупки подразумевает осу-
ществление лицами, участвующими в закупочных 
процедурах, всех своих действий при помощи 
средств электронной торговой площадки и исклю-
чает возможность использования бумажного доку-
ментооборота. Таким образом, объективная сто-
рона данного правонарушения выражается в 
несоблюдении заказчиком электронной формы 
проведения закупки, когда такая обязанность 
установлена законом. Однако антимонопольные 
органы расширяют диспозицию указанной нормы 
и привлекают заказчиков к административной 
ответственности со ссылкой на ч.1 ст. 7.32.3 КоАП 
РФ и в случае заключения заказчиком договора с 
единственным поставщиком.  Так, Управление 
ФАС России по Нижегородской области поста-
новлением от 05.04.2021 по делу № 052/04/7.32.3-
628/2020 привлекло к административной ответ-
ственности АО «НЗ 70-летия Победы» за осущест-
вление закупки у единственного поставщика, 
после того как не состоялся конкурс в электрон-
ной форме на право заключения договора на 
выполнение работ. Заказчик оспорил указанное 
постановление антимонопольного органа в Арби-

тражный суд Нижегородской области указав, что в 
его деянии отсутствует состав правонарушения, 
предусмотренный частью 1 статьи 7.32.3 КоАП 
РФ.

Суд первой инстанции, а затем суд апелля-
ционной и кассационной инстанции в рамках рас-
смотрения дела №А43-12079/2021 оставили 
жалобу заказчика на постановление администра-
тивного органа о привлечении к ответственности 
без удовлетворения [4].  Как представляется, 
электронная форма закупки заказчиком соблюда-
лась, а нарушение было только в том, что закупку 
завершили заключением договора с единствен-
ным поставщиком.

К сожалению, судами при рассмотрении 
дела не была учтена позиция Верховного Суда 
РФ, ранее высказанная в Определении от 
21.02.2019 года, где указано: «вменяемое антимо-
нопольным органом правонарушение, свидетель-
ствует не о нарушении предприятием способа 
закупки, а об обходе процедуры конкурентного 
способа определения исполнителя» [5].

Но в большинстве случаев арбитражные 
суды, аналогичные постановления антимонополь-
ных органов о привлечении к административной 
ответственности отменяют по причине отсутствия 
в действиях заказчика события и состава админи-
стративного правонарушения [6].

Частью 3 ст.7.32.3 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за осущест-
вление закупки в ином порядке, в случае если она 
должна осуществляться в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 
№ 44-ФЗ) [7]. Санкция указанной статьи предус-
матривает для юридических лиц административ-
ный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

Субъектом правонарушения выступает 
лицо, осуществляющее закупку с нарушением 
требований законодательства Российской Феде-
рации о закупках, устанавливающего в ряде слу-
чаев осуществление закупок по требованиям 
Закона № 44-ФЗ. Объективную сторону данного 
правонарушения образуют действия (бездей-
ствие) заказчика, выразившиеся в осуществлении 
закупки без соблюдения порядка, предусмотрен-
ного Законом № 44-ФЗ.

Согласно Закону о закупках, заказчик дол-
жен проводить закупки, соблюдая требования или 
часть требований Закона №44-ФЗ, в случаях:

- непроведения в прошлом году в нужном 
объеме закупок у субъектов МСП или не размеще-
ния годового отчета о таких закупках, либо вклю-
чения недостоверной информации (ч. 8.1 ст. 3 
Закона о закупках);
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- не размещения в ЕИС положения о закупке 
или решения о присоединении к такому положе-
нию (ч. 5.1 ст. 8 Закона о закупках);

- в случае, когда автономные учреждения 
выступают государственными заказчиками и про-
изводят закупки для удовлетворения государ-
ственных нужд. (ст. 24 Закона №44-ФЗ);

- когда заключается договор на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности (ч. 4 ст. 5 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности» [8].

Наибольшее количество административных 
дел по вышеуказанной статье возникает с авто-
номными учреждениями, когда последние высту-
пают государственными (муниципальными) заказ-
чиками и производят закупки для удовлетворения 
государственных (муниципальных) нужд, но не 
используют порядок, предусмотренный Законом 
№44-ФЗ.

Указанное вызвано тем, что автономные 
учреждения руководствуются при закупках требо-
ваниями Закона о закупках и применяют Закон 
44-ФЗ в отдельных случаях. При этом даже специ-
алисты по закупкам таких учреждений испыты-
вают определенные сложности с определением 
таких случаев. 

Управления ФАС России тоже не имеют еди-
ного мнения о том какими требованиями должен 
руководствоваться автономное учреждение при 
осуществлении закупки капитального ремонта за 
счет средств субсидий.

По мнению В.О. Байрашева законодатель-
ство РФ не содержит обязанности автономных 
учреждений проводить закупки капитального 
ремонта за счет средств субсидий на иные цели 
(абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ) с применением Закона 
№ 44-ФЗ. Если иное не установлено соглашением 
о предоставлении соответствующей субсидии и 
автономное учреждение не имеет ограничений на 
применение Закона №223-ФЗ, то учреждение 
вправе провести указанную закупку по правилам 
Закона №223-ФЗ. [9].

В этой связи в отсутствие компетентного 
разъяснения возникает неопределенность, кото-
рая побуждает заказчика принять решение руко-
водствоваться Законом №44-ФЗ чтоб контролиру-
ющие органы не усмотрели в его действиях 
состав, предусмотренный ч. 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ.
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Суды в России всё чаще сталкиваются 
со спорами, связанными с наруше-
нием личных, неимущественных, 

исключительных и иных прав автора фотогра-
фического произведения. В настоящее время 
данные нарушения приобрели огромные мас-
штабы. Чаще всего сторона ответчика, участву-
ющая в подобных спорах, указывают на то, что 
представленные фотографии не соответствуют 
требованиям, предъявляемым к фотографиче-
скому произведению, являющемуся объектом 
авторского права и подлежащему защите в соот-

ветствии с действующим законодательством. В 
большинстве случаев это связано с оспарива-
нием критериев творческого вклада автора, 
который закреплен в статье 1257 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Однако обычно 
данные возражения являются необоснован-
ными. В этой связи видится целесообразным 
разобрать сущность фотографических произве-
дений как объектов авторского права, проблему 
легального определение и критерии, которым 
они должны соответствовать для авторско-пра-
вовой защиты.
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Перед тем как начать непосредственное изу-
чение указанной проблематики, обратим внима-
ние на историю возникновения фотографий как 
таковых и становление их правового регулирова-
ния. 

Принято считать, что первая в мире фото-
графия была сделана французским изобретате-
лем Жозефом Ньепсом в 1826 году под названием 
«Вид из окна в Ле Гра». Однако официальной 
датой изобретения фотографии считается 7 
января 1839 года, когда во Французскую Акаде-
мию Наук был представлен доклад об открытии 
уникального и ранее неизвестного способа созда-
ния изображения. Изобретение стремительно 
распространилось по всему миру, и уже в ноябре 
1839 года новые снимки демонстрировались в 
Москве. Однако в России правовое регулирова-
ние фотографий как фотографических произведе-
ний закрепилось только 20 марта 1911 года в 
Законе Российской империи «Об авторском 
праве». Данный Закон в целом стал первым само-
стоятельным нормативно-правовым актом, регу-
лирующим сферу отношений в области авторского 
права. В перечне охраняемых произведений, 
помимо прочих объектов, были прописаны «фото-
графические и подобные им произведения» [1, с. 
240]. 

Что касается международного правового 
регулирования фотографических произведений, 
то главным международным актом, который осу-
ществляет охрану прав авторов, выступает 
Бернская конвенция, принятая в 1886 году. Идеи о 
том, чтобы включить фотографические произве-
дения в список охраняемых международным пра-
вом литературных и художественных произведе-
ний, появились задолго до принятия Бернской 
конвенции. Однако только в 1948 году на между-
народной конференции в Брюсселе такое реше-
ние было принято. В рамках международных 
соглашений, посвященных охране авторских прав, 
отсутствует четкое уточнение термина «произве-
дение». Тем не менее, из содержания этих догово-
ров можно сделать вывод, что оно должно возник-
нуть в результате творческого процесса и обла-
дать оригинальностью. Однако нет общего мне-
ния, что понимать под данными критериями. В 
различных национальных законодательствах они 
понимается по-разному. В законодательстве 
одних стран для критерия оригинальности произ-
ведениям достаточно являться результатом труда 
и не копировать уже имеющиеся произведения. В 
законодательстве других стран произведению 
необходимо отражать личность автора и являться 
следствием его исключительных усилий. 

В действующем российском законодатель-
стве, согласно пункту 1 статьи 1259 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, авторскими пра-

вами охватываются различные произведения, 
связанные с наукой, литературой и искусством, 
независимо от качества и назначения произведе-
ний, а также от способа, которым они выражены. 
В данном списке встречаются не только фотогра-
фические произведения, но и творения, вырабо-
танные с применением схожих методов, аналогич-
ных тем, что используются в сфере фотографии. 
Однако, как и в международных правовых актах, 
легального определения понятия произведения 
законодатель не даёт, удовлетворившись лишь 
открытым перечнем. Это приводит к тому, что в 
некоторых случаях возникают трудности в опреде-
лении, является ли тот или иной результат 
умственной деятельности, в том числе фотогра-
фия, произведением охраняемым законодатель-
ством или же он не подлежит охране [2, с. 57]. 

Нужно отметить, что хоть законодатель не 
дает четкого определения произведения, но он 
устанавливает определенные критерии, которым 
должно соответствовать произведение для при-
знания его объектом авторского права. Согласно 
статье 1257 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, автором произведения признается 
гражданин, творческим трудом которого оно 
создано. В других словах, для того чтобы произве-
дение было признано объектом авторского права, 
необходимо, чтобы его создание требовало твор-
ческой работы со стороны автора. Таким образом, 
в российском законодательстве необходимым 
условием для признания результата интеллекту-
альной деятельности произведением, охраняе-
мым авторским правом, является наличие «твор-
ческого труда». Однако, что понимать под данным 
критерием, законодатель не уточняет. 

Отсутствие в российском законодательстве 
легального определения понятия творческого 
труда попытались исправить некоторые деятели 
науки. Так в отечественной доктрине сформирова-
лись определения творчества. Например, В.А. 
Дозорцев выражал мнение, что творчество, отра-
женное в произведении, возникает исключительно 
благодаря уникальной деятельности конкретного 
индивида. Этот процесс олицетворяется только 
через активное воздействие личного опыта и уча-
стия автора, формируясь в живом труде и являясь 
воплощением его индивидуальности. [3, с. 280]. 
Некоторые представители российской цивилисти-
ческой науки в своем подходе к творческому 
характеру произведения включают такие концеп-
ции, как оригинальность и новизна. Согласно их 
взгляду, закон будет распространять свою защиту 
на фотографические творения лишь в случае, 
если они вобрали в себя указанные критерии, 
ставшие неотъемлемой частью творческого 
вклада автора. [4, с. 158]. Эти подходы опроверга-
ются Постановлением Пленума Верховного суда 
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РФ от 23 апреля 2019 г. № 10, где подчёркивается 
необходимость обратить внимание, что сам по 
себе факт отсутствия новизны, уникальности и 
(или) оригинальности в результате интеллекту-
альной деятельности не доказывает, что такой 
результат не является плодом творческого труда, 
вследствие чего, не подлежит авторско-правовой 
охране. Таким образом, Верховный суд разделяет 
критерии новизны, оригинальности и творческого 
труда, подчеркивая отсутствие влияния первых на 
определение фотографических произведений как 
объектов авторского права.

Также в отечественной доктрине можно 
встретить множество иных подходов к виденью 
определения фотографического произведения. 
Многие исследователи включают в эту категорию 
художественные фотографии, представляющие 
собой выражение взгляда фотографа в роли 
художника [5, с. 302]. Однако все они имеют 
довольно условную практическую ценность.

Проанализировав судебную практику, можно 
прийти к выводу, что суды, в отличие от деятелей 
отечественной доктрины, довольно расшири-
тельно толкуют критерий творческого труда автора 
произведения. Практически исключив субъектив-
ность восприятия данного понятия и выделив 
определённые формальные критерии. Например, 
в Постановлении Третьего арбитражного апелля-
ционного суда от 20 сентября 2013 года по делу № 
А33-6338/2013 подчеркивается, что творческий 
вклад автора фотографического произведения 
включает в себя разнообразные этапы, такие как: 
экспериментирование с экспозицией, умелое рас-
пределение объектов в пространстве кадра, 
выбор позиции непосредственно фотографа для 
совершаемой фотосъёмки, настройка освещения 
и (или) адаптация собственного местоположения 
и местонахождения объекта под текущее освеще-
ние, творческая обработка полученного изобра-
жения с использованием специальных программ 
и другие аспекты. Решение по интеллектуальным 
правам от 24 июля 2015 года под номером С01-
57/2014 по делу N А24-1669/2013 подтверждает 
данную точку зрения. При этом оно не только 
утверждает, но и дополняет ее, выделяя, помимо 
упомянутых выше, следующие операции: подбор 
оптимальных светофильтров для объектива, точ-
ная настройка выдержки затвора, настройка диа-
фрагмы, акцентирование резкости кадра, прове-
дение процесса проявки фотопленки (примени-
тельно к пленочным фотоаппаратам), обработка 
снимков (для аппаратов с пленкой), а также посто-
бработка полученного изображения при использо-
вании специализированных компьютерных про-
грамм (в случае цифровых фотоаппаратов). При 
этом автор в процессе создания фотографиче-
ского произведения, чтобы оно являлось объек-
том авторского права и наделялось соответствую-

щей правовой охраной, не обязан совершать все 
перечисленные судом действия. 

В некоторых случая в судебных спорах 
ответчики, которые нарушили права автора фото-
графического произведения, предпринимают 
попытки разграничить любительские фотографии, 
созданные людьми далёкими от искусства фото-
графирования, от фотографий, сделанных про-
фессионалами. Отмечая, что первые критерию 
творчества не отвечают, в отличие от вторых. 
Однако суды данную аргументацию не поддержи-
вают, подчёркивая, что законодательные нормы 
не представляют каких-либо профессиональных 
требований автору. То есть любая фотография, 
будь то профессиональная или любительская, 
будет считаться фотографическим произведе-
нием [6, с. 41]. 

Исходя из позиций судов, которые склонны 
считать фотографическими произведениями 
практически любые фотографии, можно задаться 
вопросом. А какие фотографии не будут отвечать 
критерию творческого труда и не будут защи-
щаться законом от свободного использования без 
согласия автора? 

Так, одним из главных доводов отграниче-
ния фотографии от фотографического произведе-
ния является фактор использования технических 
средств при её создании. Тут нужно внести опре-
делённые уточнения. В Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 года (пункт 
80) отмечается, что критерий творчества произве-
дения не зависит от того, создано ли оно автором 
лично или при помощи технических средств. Это 
означает, что использование технических средств 
при создании продуктов авторской деятельности, 
например, фотографий, не исключает возможно-
сти правовой защиты. Однако важно отметить, что 
наличие творческой деятельности человека в 
процессе создания таких произведений является 
необходимым условием для защиты авторских 
прав на них.

Следовательно, фотография, созданная 
камерой видеонаблюдения в автоматическом 
режиме, то есть без вмешательства человека, не 
может быть защищена авторским правом. Однако 
если снимок был создан данной видеокамерой не 
в автоматизированном порядке, а при участии 
человека или если человек внёс в снимок каки-
е-либо изменения, то в таком случае речь уже 
будет идти об отнесении данной фотографии к 
объектам авторского права. 

Исходя из 6-го абзаца 4-го пункта 1259 ста-
тьи Гражданского кодекса Российской Федерации, 
объектами авторского права не считаются фото-
графии как информационные материалы о собы-
тиях и обстоятельствах, обладающие исключи-
тельно информативным характером, такие как 
ежедневные новости, телепрограммы, расписа-
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ния движения транспорта и другие аналогичные 
данные. Анализируя эту норму, можно заключить, 
что перечисленный список не является исчерпы-
вающим, поэтому некоторые эксперты считают, 
что фотографии определенных событий, облада-
ющие информативным характером, также могут 
быть включены в этот перечень. То есть, они могут 
рассматриваться как сообщения об этих собы-
тиях. Но определить, является ли изображение 
результатом творческой работы автора или несет 
только информационную нагрузку, достаточно 
сложно. Поэтому в данном случае рекомендуется 
всё-таки получить согласие автора при публика-
ции фотографии [7, с, 44].

Будет ошибкой не указать на позицию Вер-
ховного Суда, которая закреплена всё в том же 
пункте 80 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23 апреля 2019 года. А именно: пред-
полагается, что каждый результат интеллектуаль-
ной деятельности считается содержащим в себе 
критерий творческого труда, пока не будет дока-
зано иное. То есть в данном контексте можно гово-
рить о закреплении своего рода «презумпции 
творчества», что ещё больше защищает права 
автора фотографического произведения. 

Возвращаясь к вопросу критериев, которым 
произведение должно соответствовать, чтобы 
считаться объектом авторского права. Кроме 
творческого характера, следует выделить такой 
вполне очевидный, но, тем не менее, немаловаж-
ный критерий, как наличие автора у фотографии. 
Только так оно может быть признано фотографи-
ческим произведением. Этот критерий исходит из 
смысла статьи 1228 ГК РФ. 

Таким образом, можно заключить, что для 
признания фотографии фотографическим произ-
ведением, то есть объектом авторского права 
охраняемым законом, она должна соответство-
вать критерию творческого труда автора. Изуче-
ние судебной практики России показывает, что 
творческий труд автора может проявляться во 
множестве действий. Такими действиями могут 
быть: подбор экспозиции кадра, настройка и рас-
положение главного и второстепенных объектов 
снимка, процесс обработки полученной фотогра-
фии и так далее. Более того, автору достаточно 
нажать на кнопку фотоаппарата, чтобы его снимок 
считался объектом авторского права. Помимо 
прочего, в случае судебного спора ответчику ещё 
нужно доказать, что тот или иной снимок не соот-
ветствует критерию творческого труда, вслед-
ствие чего не подлежит авторско-правовой 
охране, так как в судебной практике присутствует 
так называемая «презумпции творчества». Дан-
ная задача видится практически невозможной, 
потому как, исходя из вышеперечисленных фак-
тов, случаи отсутствия у фотографии критерия 
творческого труда автора очень редки. 
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Развитие программных продуктов, циф-
ровых сервисов и внедрение техноло-
гий искусственного интеллекта в раз-

личных отраслях порождают ряд трудностей, 
в том числе связанных с правовым регулирова-
нием охраны объектов, содержащихся в таких или 
связанных с такими новациями. Сейчас в между-
народном пространстве все чаще обсуждаются 

вопросы, связанные с искусственным интеллек-
том. Существует ряд противоречивых мнений 
касательно того, что есть искусственный интел-
лект и какова его природа. Некоторые исследова-
тели сходятся в представлении о том, что сущ-
ность систем искусственного интеллекта является 
технической [1]. Как известно, технические реше-
ния в соответствии с гражданским законодатель-
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ством Российской Федерации могут получить пра-
вовую охрану в качестве изобретений и полезных 
моделей. В то же время искусственному интел-
лекту как таковому и основанным на нем техноло-
гиям в настоящий момент не может быть предо-
ставлена охрана как изобретению или полезной 
модели. Определение места новых решений в 
рамках ограниченного перечня объектов интел-
лектуальной собственности с учетом повсемест-
ной цифровизации и существующей проблема-
тики обеспечения правовой охраны IT-решениям 
является важным аспектом в обеспечении прав 
разработчиков соответствующих продуктов.

Следует отметить, что правовые вопросы, 
которые нуждаются в развитии и совершенство-
вании, также выявляются в процессе практиче-
ской деятельности патентоведов, экспертов 
патентных ведомств, патентных поверенных, а 
также анализируются и исследуются в рамках 
научных работ.

При этом следует остановиться на охраняе-
мых результатах интеллектуальной деятельности 
и средствах индивидуализации, поименованный 
перечень которых установлен в статье 1225 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее 
– ГК РФ).

Как известно, этот перечень объектов, охра-
няемых на основании и в порядке, предусмотрен-
ном гражданским законодательством, является 
исчерпывающим. 

За более чем пятнадцатилетнюю историю 
существования части четвертой ГК РФ1 указанный 
перечень подвергался расширению лишь еди-
ножды в отношении географических указаний2: 
что является логичным с учетом положений Согла-
шения о торговых аспектах прав интеллектуаль-
ной собственности (ТРИПС)3. Вместе с тем разви-
тие информационных технологий и цифровых 
сервисов заставляет задумываться над совер-
шенствованием действующих положений как меж-
дународных договоров в сфере интеллектуальной 
собственности, диктующих основные гарантии 

1  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 25.12.2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.

2  Федеральный закон от 26.07.2019 № 230-ФЗ 
"О внесении изменений в часть четвертую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 
Федерального закона "О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции" // 
Собрание законодательства РФ, 29.07.2019, № 30, Cт. 
4132.

3  Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) 
(заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // Собрание 
законодательства РФ, 10.09.2012 № 37 (приложение, ч. 
VI). С. 2818 – 2849.

правовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности, так и национального законодатель-
ства, формирующегося путем имплементации 
соответствующих положений.

Существует целый ряд направлений, регули-
рование которых не только не имеет унифициро-
ванного вида в международном правовом поле, 
но и по-прежнему заставляет задуматься о введе-
нии какого-либо терминологического аппарата с 
целью выработки минимального понимания при-
роды и определения новейших разработок. Здесь 
можно отметить появление такого понятия 
как невзаимозаменяемый токен (NFT), который по 
своей сути является уникальным неповторимым 
цифровым продуктом, создание программных 
продуктов с более сложными и уникальными 
дизайнерскими решениями их оформления (гра-
фический интерфейс пользователя). Одной из 
важнейших технологий является искусственный 
интеллект, внедрение которого имеет не спадаю-
щую тенденцию по всему миру во многих соци-
альных сферах, начиная от голосовых ассистен-
тов и ассистентов в медицине, заканчивая чат-бо-
тами, беспилотными автомобилями и автоном-
ными комплексами вооружения.

К настоящему моменту в Российской Феде-
рации уже был разработан законопроект о расши-
рении перечня охраняемых результатов интеллек-
туальной деятельности за счет невзаимозаменяе-
мых токенов или NFT (законопроект № 126586-8 
«О внесении изменений в статью 1225 части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции»)4, однако, указанный законопроект был 
отклонен Государственной Думой Российской 
Федерации. 

Указанный законопроект не был поддержан 
Правительством Российской Федерации в рамках 
официального отзыва, а заключением ответствен-
ного Комитета Государственной Думы по государ-
ственному строительству и законодательству 
предложено отклонить проект. В качестве основ-
ных позиций, несущих негативную оценку предла-
гаемых изменений, указаны следующие:

- предложенное определение токена не 
соотносится с сущностью результата интеллекту-
альной деятельности и не имеет творческого 
характера его создания;

- содержание законопроекта не позволяет 
отнести NFT к конкретной категории объектов 
интеллектуальной собственности;

- отсутствие критериев охраноспособности 
предлагаемого объекта интеллектуальной соб-

4  Законопроект № 126586-8 «О внесении изме-
нений в статью 1225 части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации». [Электронный ресурс] 
URL:https://sozd.duma.gov.ru/bill/126586-8 (дата обра-
щения: 17.11.2023) 
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ственности, срока действия и порядка распоряже-
ния правом на него.

Однако, несмотря на негативную оценку 
законопроекта, вопрос необходимости закрепле-
ния новых объектов в исчерпывающем перечне 
статьи 1225 ГК РФ не имеет однозначного ответа.

Кроме NFT есть также ряд цифровых реше-
ний, широко используемых по всему миру, но не 
нашедших единого подхода в части обеспечения 
их правовой охраны и определения объема прав 
лиц, чьим интеллектуальным трудом такие реше-
ния были созданы.

Современные процессы деятельности чело-
века невозможно представить без использования 
компьютера и программного обеспечения: каждый 
пользователь имеет набор любимых компьютер-
ных программных продуктов, использование кото-
рых является для него приоритетным по ряду при-
чин, начиная от стоимости продукта, заканчивая 
удобством его использования. Последний фактор 
может складываться из интуитивного понимания 
алгоритмов дальнейшего действия программы в 
процессе ее использования, а также дизайнер-
ского оформления программного продукта (в том 
числе речь идет о цветовой гамме оформления 
приложений, расположении основных инструмен-
тов управления). Данные аспекты можно объеди-
нить под единым определением – графический 
интерфейс пользователя, то есть тип пользова-
тельского интерфейса, обеспечивающий взаимо-
действие пользователя с устройством с помощью 
графических компонентов [2].

Однако, если с выявлением определения и 
пониманием сущности такого продукта трудно-
стей не возникает, то стоит обратить внимание на 
наличие проблем выделения в этом продукте кон-
кретных объектов интеллектуальной собственно-
сти и правового обеспечения их охраны. Если рас-
смотреть вопрос охраноспособности графических 
интерфейсов пользователя, то правовая охрана 
дизайна программного обеспечения или порожда-
емого программой аудиовизуального отображе-
ния может быть организована посредством ком-
плекса мероприятий. Так, например, отдельные 
элементы интерфейса могут быть обеспечены 
охраной в качестве промышленных образцов, 
программный код, порождающий соответствую-
щий визуальный эффект, охраняется как про-
грамма для ЭВМ. В соответствии с позицией неко-
торых исследователей правового регулирования 
интеллектуальной собственности в сфере новей-
ших технологий аудиовизуальные отображения, 
порождаемые программой для ЭВМ, в частности, 
если вести речь о видеоиграх, необходимо во 
многих случаях охранять отдельно [3]. Однако по 
существу видеоигры также предлагают пользова-
телю некий графический интерфейс и перечень 

аудиовизуальных отображений при интерактив-
ном взаимодействии с интерфейсом. Элементы 
такого комплексного мультимедийного продукта 
могут охраняться как патентным, так и авторским 
правом.

Вместе с тем сложность обеспечения все-
объемлющей правовой охраны новейших продук-
тов заключается в возможности обхода авторских 
прав на элементы цифрового продукта (а, как 
известно, авторское право дает возможность 
защиты исключительно формы, но не содержания 
решения) путем применения иного языка про-
граммирования при написании кода программы 
для ЭВМ, изменения цветовых решений интер-
фейса и используемых визуальных отображений, 
смены расположения обозначений и доработки 
визуальных эффектов.

Аналогичная проблематика может быть 
свойственна и решениям, основанным на исполь-
зовании искусственного интеллекта. В последнее 
время обсуждению искусственного интеллекта 
уделяется большое внимание как на отечествен-
ных площадках, так и на международных. Всемир-
ная организация интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС) в рамках профильного Комитета по 
патентному праву (ПКПП) подвергла глубокому 
анализу ситуацию в различных государствах-у-
частниках, следствием которого явился документ 
30-й сессии ПКПП [4].

Следует отметить, что единого подхода к 
определению термина «искусственный интел-
лект» не существует [5], при этом большая часть 
зарегистрированных объектов интеллектуальной 
собственности, так или иначе основанных на 
искусственном интеллекте, относится прежде 
всего к системам машинного обучения. Действи-
тельно, системы искусственного интеллекта спо-
собны самообучаться, решать поставленные 
нетривиальные задачи, не используя заранее 
прописанный алгоритм. Указанные особенности и 
позволяют использовать в термине слово «интел-
лект», тем самым подчеркивая схожесть с челове-
ком ввиду наличия подобия когнитивных способ-
ностей1. В этой связи в большинстве стран наи-
большую заинтересованность вызывает опреде-
ление искусственного интеллекта как субъекта 
права, и, пожалуй, самым примечательным явля-
ется пример искусственного интеллекта DABUS 
(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified 
Sentience), способного автономно генерировать 
патентоспособные заявки на изобретения. Дан-
ный пример характерен указанием в заявке на 

1  Информационно-справочный̆ документ по 
патентам и новейшим технологиям. [Электронный 
ресурс] URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/
scp_30/scp_30_5.pdf  (дата обращения: 17.11.2023).
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выдачу патента1, поданной по процедуре PCT2, в 
качестве автора именно самого искусственного 
интеллекта «DABUS» (а не ее создателя – физика 
Стивена Талера). Указанный прецедент особенно 
подчеркнул проблематику отставания норматив-
ной правовой базы от развития современных тех-
нологий и поднял новую волну дискуссий в отно-
шении возможности свободного творчества в кон-
тексте соблюдения общественных интересов. 
Ситуация с ИИ DABUS породила ряд интересных 
судебных решений по всему миру, поскольку 
заявка перешла на национальную фазу рассмо-
трения в более чем пятнадцати юрисдикциях. В 
США, Великобритании, а также в Европейском 
патентном ведомстве заявки были отклонены, 
поскольку DABUS не является физическим лицом 
и потому не может считаться изобретателем. Вме-
сте с тем в ЮАР и Австралии первичные решения 
были отличны от указанных и соответствующие 
патенты были выданы.

Вопрос авторства, как и вопрос правосубъ-
ектности искусственного интеллекта будет обсуж-
даться еще долгое время, однако, сам по себе 
факт создания систем по типу DABUS человеком 
говорит о творческом характере такой разработки. 
За многими системами искусственного интел-
лекта в современном понимании стоит не просто 
один человек, а большие технологические компа-
нии. Использование искусственного интеллекта в 
беспилотных такси, системах доставки заказов, 
при проведении хирургических операций позво-
ляет сделать жизнь человека проще, а результаты 
выполнения некоторых рутинных и важных проце-
дур точнее и надежнее.

Вопрос правовой охраны искусственного 
интеллекта, являющегося результатом интеллек-
туальной деятельности множества специалистов 
с привлечением больших финансовых вложений, 
играет далеко не последнюю роль в процессе раз-
вития таких разработок. Однако в настоящий 
момент также отсутствует единая позиция в отно-
шении формы правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, основанных на 
искусственном интеллекте.

Патентная форма охраны объектов интел-
лектуальной собственности хоть и является более 
затратной в сравнении с охраной авторским пра-
вом, но обладает рядом преимуществ, хорошо 
известных специалистам. Вместе с тем обеспече-

1  Международная заявка WO/2020/079499 - 
Food container and devices and methods for attracting 
enhanced attention. [Электронный ресурс] URL:https://
patentscope.wipo.int/search/ru/detail.
jsf?docId=WO2020079499 (дата обращения: 17.11.2023).

2  PCT – международная патентная система. 
[Электронный ресурс] URL: https://www.wipo.int/pct/ru/
index.html (дата обращения: 17.11.2023).

нию патентной охраны может воспрепятствовать 
отсутствие однозначного ответа, является ли объ-
ект, заявленный на патентование, техническим 
решением в соответствии с нормами пункта 1 ста-
тьи 1350 ГК РФ для изобретений и пункта 1 статьи 
1351 ГК РФ для полезных моделей, а также явля-
ется ли результат от использования изобретения 
или полезной модели техническим [6].

Следует отметить, что искусственный интел-
лект и технологии искусственного интеллекта 
нуждаются в предоставлении надежной правовой 
охраны. Вопрос о том, являются ли такие техноло-
гии техническим решением на деле является не 
столь однозначным, а множество точек зрения по 
данному вопросу может породить еще большую 
неопределенность. 

Искусственный интеллект и технологии 
искусственного интеллекта, равно как и описан-
ные выше NFT и графический интерфейс пользо-
вателя, в законодательстве Российской Федера-
ции и законодательстве иностранных государств 
не поименованы в качестве результатов интеллек-
туальной деятельности как таковые и не могут 
быть обеспечены правовой охраной.

В отечественном праве защита возникаю-
щих прав на отдельные компоненты таких разра-
боток реализуется посредством норм авторского 
права (программы для ЭВМ), а также посредством 
патентования технических решений в области 
искусственного интеллекта в качестве изобрете-
ний. При этом правовая охрана в качестве объ-
екта авторского права не столь надежна, а охрана 
комплексного объекта, то есть искусственного 
интеллекта и технического решения, в котором 
этот искусственный интеллект воплощен, вовсе 
невозможна. Сложность обеспечения патентной 
охраны дополняется тем, что действующее зако-
нодательство помимо прямого исключения про-
грамм для ЭВМ из объектов патентных прав также 
предопределяет необходимость раскрытия техни-
ческого решения в материалах описания заявки 
на изобретение, однако, порой невозможно забла-
говременно знать, как будет работать та или иная 
сложная техническая система под управлением 
самообучающегося искусственного интеллекта. 
Тем более, ситуация осложняется тем, что 
системы обучения, по существу, близки по своим 
свойствам к методам хозяйственной деятельно-
сти человека, что само по себе не является изо-
бретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 
ГК РФ.

Стремительное развитие цифрового мира и 
прорывные решения в сфере информационных 
технологий требуют оперативной реакции в вопро-
сах правового регулирования. Сфера интеллекту-
альной собственности обязана трансформиро-
ваться и адаптироваться с учетом уровня знаний и 
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технического развития человечества для возмож-
ности своевременного и всеобъемлющего обеспе-
чения прав разработчиков новейших продуктов, а 
имеющиеся проекты федеральных законов, 
направленные на расширение перечня объектов 
интеллектуальной собственности, несмотря на 
критику, являются показательным примером наз-
ревающих трансформаций.
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В Российской Федерации на таможенные 
органы возлагается ответственность, 
связанная с защитой прав на товарный 

знак, в частности осуществление борьбы с кон-
трафактной продукцией. При осуществлении 
своей деятельности должностные лица таможен-
ных органов сталкиваются с рядом проблем, как 
теоретического, так и практического характера, 
что зачастую препятствует эффективному и сво-
евременном выявлению товаров, на которых 
незаконно используется товарный знак. В каче-
стве основных проблем можно выделить следую-
щие:

1. Проблема в обеспечении надежной 
защиты прав на товарные знаки. В данном случае 
подразумевается наличие пробелов в действую-
щем законодательстве, в частности в КоАП РФ. В 
соответствии с п. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, давность при-
влечения к административной ответственности за 
нарушение таможенного законодательства Тамо-

женного союза в рамках ЕАЭС и(или) законода-
тельства РФ о таможенном деле составляет 2 
года. В свою очередь, согласно п. 7 ст. 310 ТК 
ЕАЭС срок таможенного контроля после выпуска 
товара составляет 3 года.

В представленных условиях фактический 
срок, в течение которого лицо могут привлечь к 
административной ответственности за незакон-
ное использование товарного знака составляет 2 
года, а последующее осуществление таможен-
ного контроля (спустя 2 года) не имеет фактиче-
ского значения [7, С. 804]. 

По нашему мнению, с целью эффективного 
осуществления таможенного контроля после 
выпуска товаров, которые содержат объекты 
интеллектуальной собственности, необходимости 
внести поправки в п. 1 ст. 4.5 КоАП РФ относи-
тельно сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности за нарушение тамо-
женного законодательства Таможенного союза в 
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рамках ЕАЭС и(или) законодательства РФ о тамо-
женном деле – увеличив до 3 лет. Данное измене-
ние позволит выровнять сроки осуществления 
таможенного контроля после выпуска товара и 
сроки давности привлечения к административной 
ответственности, что приведёт к «результативно-
сти» осуществления таможенного контроля и 
позволит в полной мере осуществить защиту 
товарного знака после выпуска товара.

2. Как уже было отмечено раннее, одним из 
ведущих инструментов защиты товарного знака 
на национальном уровне выступает Таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственно-
сти ФТС России, в который вносятся объекты 
интеллектуальной собственности по заявлению 
правообладателя. По состоянию на 2023 год в 
представленном таможенном реестре зарегистри-
ровано порядка 6000 товарных знаков. Стоит 
отметить, что страны-члены ЕАЭС, также, имеют 
свой реестр ОИС и в таком реестре имеется свои 
зарегистрированные товарные знаки. Однако ряд 
стран-членов Союза не дополняют данный реестр, 
не применяют его в полной мере. Так, в таможен-
ном реестре Казахстана по состоянию на конец 
2021 года зарегистрировано 2 товарных знака.

В современный период времени таможен-
ный реестр выступает эффективным средством 
борьбы с контрафактной продукцией, однако, 
можно констатировать факт, что в процессе при-
менения таможенного реестра на национальном 
уровне возникает следующие трудности:

Во-первых, низкое количество зарегистри-
рованных товарных знаков во многом связано с 
необходимостью заключения договора страхового 
риска, в целях защиты декларанта, правооблада-
теля товаров от финансовых потерь в связи с при-
остановлением выпуска товаров. Согласно Адми-
нистративному регламенту ФТС, утвержденному 
приказом ФТС России от 28 января 2019 г. № 131, 
сумма страхования составляет не менее 500 000 
рублей [5]. 

Данное требование, необходимое для вклю-
чения в Таможенный реестр объектов интеллекту-
альной собственности ФТС РФ, является обосно-
ванным и необходимым. Регистрация товарного 
знака в Таможенном реестре позволяет таможен-
ным органам предотвращать ввоз или вывоз кон-
трафактной продукции, тем самым повышая авто-
ритет правообладателя товарного знака и сохра-
няя его прибыль, а в некоторых случаях даже уве-
личивая её.

Во-вторых, в национальных таможенных 
реестрах число зарегистрированных объектов 
существенно отличается. При этом взаимодей-
ствие по предоставлению информации в связи с 
проверкой того или иного товарного знака в рам-

ках ЕАЭС происходит достаточно медленно. 
Такое положение создаёт риски распространения 
контрафактной продукции в странах ЕАЭС.

Таким образом, для надежной защиты товар-
ного знака на всей территории ЕАЭС следует 
ускорить наполнение таможенного реестра на 
национальном уровне. В частности, следует при-
менить стимулирующие методы со стороны госу-
дарств-членов. Так, в рамках РФ возможно сфор-
мировать льготные условия по страхованию риска 
в связи с регистрации товарного знака в ТРОИС, 
либо предусмотреть налоговый вычет в связи с 
осуществлением данной процедуры.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что 
таможенные органы играют одну из главных ролей 
в борьбе с контрафактной продукцией, в виду 
того, что на них возлагается ответственность за 
приостановление и изъятие такой продукции. В 
качестве направлений деятельности таможенных 
органов, направленных на защиту прав на объ-
екты интеллектуальной собственности можно 
выделить: проведение таможенного контроля, 
осуществление мониторинга перемещения това-
ров, содержащих объекты интеллектуальной соб-
ственности, ведение таможенного реестра объек-
тов интеллектуальной собственности на основа-
нии заявления правообладателей, оперативно-ро-
зыскная деятельность таможенных органов в 
сфере осуществления деятельности по защите 
прав на ОИС, сотрудничество таможенных орга-
нов с иными российскими государственными орга-
нами, а также международное сотрудничество по 
вопросам защиты прав на объекты интеллекту-
альной собственности (межведомственное взаи-
модействие) [6, С. 185].

При осуществлении своей деятельности 
таможенные органы сталкиваются с множеством 
проблем теоретического и практического харак-
тера, которые препятствуют выявлению, товаров, 
на которых незаконно используются товарные 
знаки. В качестве предложения по совершенство-
ванию механизма защиты прав на товарные знаки 
таможенными органами видится следующее:

1. Требуется внести поправки в КоАП РФ, а 
именно целесообразно увеличить срок давности 
привлечения к административной ответственно-
сти до 3 лет. Это позволит таможенным органам 
эффективно осуществлять таможенный контроль 
после выпуска товаров, которые содержат объ-
екты 64 интеллектуальной собственности.

2. С целью надежной защиты товарного 
знака на всей территории ЕАЭС следует ускорить 
наполнение таможенного реестра на националь-
ном уровне. В частности, следует применить сти-
мулирующие методы со стороны государств-чле-
нов. Так, в рамках РФ возможно сформировать 
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льготные условия по страхованию риска в связи с 
регистрации товарного знака в ТРОИС, либо 
предусмотреть налоговый вычет в связи с осу-
ществлением данной процедуры.
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Аннотация. Приготовление любого блюда – это искусство, поскольку одни и те же 
ингредиенты в разных руках приобретут различный вкус. В последнее время весьма часто 
стала наблюдаться тенденция, когда рестораны предлагают своим гостям необычные, 
изысканные блюда. Для ряда заведений наличие таких блюд в меню является и вовсе обяза-
тельным. Так, рестораны, обладающие хотя бы одной звездой «Michelin», должны иметь в 
меню хотя бы одно блюдо авторской кухни. В попытке удивить гостей повара создают 
настоящие произведения кулинарного искусства. Так или иначе случается, что придуман-
ные ими рецепты и концепции блюд могут оказаться у конкурентов. Однако, в законода-
тельстве отсутствуют меры защиты авторских прав на кулинарные произведения ввиду 
того, что таковые не признаются объектом интеллектуальной собственности. При рас-
смотрении названной проблемы были использованы такие методы, как системный, сравни-
тельный, метод анализа и метод синтеза. Проведя исследование, мы пришли к выводу, что 
авторскую кухню необходимо включить в перечень объектов авторского права, что под-
тверждает приведенная в статье судебная практика и мнения поваров. Результаты дан-
ной работы расширяют представление об авторском праве как праве интеллектуальной 
собственности.

Ключевые слова: авторская кухня; авторское право; патентное право; ноу-хау; граж-
данско-правовая защита. 
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THE AUTHOR’S KITCHEN AS AN OBJECT OF INTELLECTUAL 
PROPERTY

Annotation. Cooking any dish is an art, because the same ingredients will taste different in 
different hands. Recently, there has been a very frequent trend when restaurants offer their guests 
unusual, delicious dishes. For a number of establishments, the presence of such dishes on the menu 
is absolutely mandatory. So, restaurants with at least one Michelin star must have at least one dish 
of the author’s cuisine on the menu. In an attempt to surprise the guests, the chefs create real works 
of culinary art. One way or another, it happens that the recipes and concepts of dishes they come up 
with may end up with competitors. However, there are no measures in the legislation to protect cop-
yrights to culinary works due to the fact that they are not recognized as an object of intellectual prop-
erty. When considering this problem, such methods as systematic, comparative, analytical and syn-
thesis methods were used. After conducting a study, we came to the conclusion that the author’s 
cuisine should be included in the list of objects of copyright, which is confirmed by the judicial practice 
and opinions of chefs given in the article. The results of this work expand the understanding of cop-
yright as an intellectual property right.

Key words: copyright cuisine; copyright; patent law; know-how; civil protection. 

Как говорил знаменитый французский 
ресторатор XIX века Огюст Эскофье: 
«…Художники, писатели, музыканты и 

изобретатели были защищены законом, в то 
время как кулинарам право не предоставило даже 
возможности взыскания компенсации за плагиат 
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их работ…»[1]. Данное высказывание не теряет 
своей актуальности и по сей день, так как закон не 
предусматривает защиты кулинарных произведе-
ний. 

Выражение «кулинарное искусство» воз-
никло неслучайно. Так, еда может служить объек-
том изобразительного искусства – например, 
натюрморты, рекламы, фотографии в интернете, 
меню и т.д. Но само по себе изображение пищи на 
холстах не является чем-то новым. Некоторые 
юристы и повара говорят о том, что блюда явля-
ются результатами личного творческого труда 
гражданина, но, к сожалению, не охраняются 
авторским правом. А высокая кухня представляет 
собой интерес с точки зрения права, потому что 
это уникальные произведения, созданные личным 
творческим трудом, но не охраняемые законода-
тельством. 

Однако, несмотря на такую актуальность с 
точки зрения права, ни один нормативно-право-
вой акт Российской Федерации и ни один между-
народный договор по интеллектуальной собствен-
ности не упоминает кулинарные творения в каче-
стве объектов авторского права. Более того, ни в 
одном нормативно правовом акте не указано, что 
блюда или их рецепты являются результатами 
интеллектуальной деятельности как таковыми 
вообще.

Понятие «авторской кухни» появилось отно-
сительно недавно. В Российской Федерации оно 
стало известно лишь в начале XXI века. Изна-
чально повара не ставили своей задачей коорди-
нальное изменение традиционных блюд, однако 
со временем всё изменилось.

По мнению члена Национальной Гильдии 
шеф-поваров Сергея Лобачева авторская кухня 
«…строится на трех основных принципах: особый 
подход к продуктам, особые технологии и особая 
подача готового блюда. В случае, если хотя бы 
одна из этих составляющих отсутствует, название 
«авторская кухня» будет просто формально-
стью…» [2]. 

Другой шеф-повар, Артем Осипчик, считает, 
что авторская кухня – «…это воплощение на прак-
тике всех наработок и идей повара…это опыт, в 
сочетании с умением совмещать те или иные про-
дукты, фантазировать…» [3]. 

Известный бренд шеф-повар Мишель Крист-
манн говорит о том, что: «Авторская кухня озна-
чает уникальность. Творение художника, которое 
мы можем видеть в других видах искусства. Кон-
цепция ресторана заключается в том, чтобы полу-
чить опыт от шеф-повара с его видением и вку-
сом. Оно должно быть уникальным, и многое 
зависит от чувств шеф-повара, его уникальной 
интерпретации» [4].

В самом широком смысле этого слова под 
авторской кухней принято понимать традицион-
ные блюда, интерпретированные поваром по-сво-
ему. Существует также мнение, что авторская 
кухня – это концепция создания блюд, ориентиро-
ванная на индивидуальность и оригинальность. 
Такие блюда имеют свой неповторимый стиль и 
вкус, поскольку их приготовление осуществляется 
по уникальным рецептам автора.

Необходимо провести различия между блю-
дом авторской кухни и блюдом «обычной» кухни, 
так как это не тождественные понятия. Если мы 
обратимся к словарю В.И. Даля, то сможем заме-
тить, что под блюдом понимается приспешное, 
яство, кушанье; пища, подаваемая на стол [5]. Т.е. 
блюдо обычной кухни — это совокупность дове-
денных до готовности продуктов, которые кули-
нарно оформлены. Примером блюда «обычной» 
кухни может служить, например, омлет. 

В настоящее время авторская кухня отве-
чает ряду признаков: 

- новаторский вкус. Т.е. блюдо должно быть 
новым и созданным поваром самостоятельно. 

- интерес. Содержание данного признака 
предполагает то, что созданное поваром блюдо 
должно быть запоминающимся.

- качественные ингредиенты. Кухня «высо-
кого класса» предполагает только свежие про-
дукты: овощи, мясо, рыба и т.д.

- эффектная подача. Авторское блюдо 
должно иметь свой дизайн. 

В свою очередь, Мишель Кристманн предла-
гает дополнительно выделять такие признаки 
авторской кухни, как: многолетний опыт, практика, 
творческий склад ума и страсть. По его мнению: 
«Основа авторской кухни – это страсть и любовь к 
тому, что может дать природа. Другая часть заклю-
чается в том, чтобы обращать внимание на все, 
что вас окружает (природу, стихии ...), чтобы полу-
чать вдохновение и уметь делать это с нужными 
навыками».

Именно в призме такого понимания автор-
ской кухни возникает важная проблема защиты 
авторского права создателей таких блюд. Акту-
альность данной проблемы обусловлена тем, что 
повар использует свой творческий труд для приго-
товления нового блюда, однако такие произведе-
ния не получают гражданско-правовой защиты. 
Не менее важным остается также вопрос: какими 
видами интеллектуальных прав будет обладать 
повар авторской кухни. 

По нашему мнению, авторская кухня предпо-
лагает приготовление уникальных гастрономиче-
ских изысков поваром, блюда которой подаются 
только в одном конкретном ресторане и нигде 
больше. 
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В рамках данного вопроса судебная прак-
тика сложилась весьма неоднозначно. 

Так, в 2017 году в Испании рассматривался 
спор, предметом которого являлось авторское 
право на одно из фирменных блюд ресторана – 
десерт «Охота за трюфелями». Шеф-повар подал 
в суд с указанием того, что вся особенность дан-
ного произведения заключалась в его собственно-
ручной «охоте» за трюфелями. Он сам собирал 
все ингредиенты и готовил. Истец обвинил ответ-
чика в нарушении прав на его интеллектуальную 
собственность, а именно: нарушение нарицатель-
ной торговой марки «Охота за трюфелями», нару-
шение изобразительного товарного знака, нару-
шение прав на изображение блюда как зареги-
стрированного и охраняемого законом дизайна, а 
также нарушение авторских прав на рецепт и 
авторских прав на вкус. Ответчик утверждал, что 
он первый приготовил такой десерт и выложил на 
свой веб-сайт фотографию произведения. В 
отзыве на иск он указал на то, что права истца 
недействительны и, таким образом, не суще-
ствуют. 

Необычным оказалась не только сложивша-
яся ситуация, но и решение суда относительно 
нее. Такое решение содержало только позицию в 
отношении рекламы блюда на веб-сайте ответ-
чика. Суд указал на то, что стороны не предоста-
вили достаточных доказательств того, что спор-
ное блюдо существует на самом деле. Доказа-
тельство фактического приготовления десерта в 
зале суда не было принято во внимание. 

В отечественной судебной практике также 
имеются подобного рода споры. Так, например, в 
2018 году Арбитражный суд в Москве рассмотрел 
спор между индивидуальным предпринимателем 
и обществом с ограниченной ответственностью, 
возникшему по поводу рецепта торта «Имбирный 
лимонад». Истец утверждал, что по его заданию 
кондитер должна была разработать рецепт 
десерта. При этом, в своих требованиях он уточ-
нил, что данный рецепт должен был быть разра-
ботан для его онлайн проекта, который он прово-
дил в закрытой группе в социальной сети 
Instagram1. Рецепт с полным перечнем необходи-
мых ингредиентов, пограммовкой и описанием 
технологий был выложен на страничке социаль-
ной сети. Позднее выяснилось, что один из участ-
ников онлайн проекта, чей аккаунт находился в 
системе удаленного хранения информации (что 
следует под этим понимать – неизвестно), указал 
себя в качестве автора рецепта торта «Имбирный 
лимонад» в журнале «Я Кондитер». В судебном 

1  14 марта 2022 года в Российской Федерации 
Instagram официально внесён в единый реестр запре-
щённых сайтов

заседании истец указал на то, что рецепт не пере-
давался в открытое пользование и на страничке 
социальной сети содержался запрет на его 
публичное распространение и копирование. [6]

С доводами истца мы не согласны, потому 
что вопрос о публичности и публичном интересе в 
гражданском праве является весьма дискуссион-
ным [7]. Правовая природа закрытых профилей в 
социальных сетях не определена. По моему мне-
нию пользователь социальной страницы в сети 
Интернет должен понимать, что, публикуя каки-
е-либо сведения (вне зависимости от того, закры-
тый у него профиль или нет), они автоматически 
становятся общедоступными. 

По итогам рассмотрения дела суд пришел к 
выводу о том, что ответчик, используя «секрет 
производства» не знал и не должен был знать о 
том, что его использование незаконно, в связи с 
чем отсутствуют основания для привлечения к 
гражданской ответственности. В удовлетворении 
исковых требований было отказано. 

Итак, с точки зрения права интеллектуаль-
ной собственности, блюда авторской кухни ника-
ким образом не защищаются. 

Традиционный, знакомый всем рецепт по 
общему правилу не может быть объектом автор-
ского права. При этом, если описать рецепт нео-
бычно и даже художественно, он вполне может 
получить авторско-правовую защиту.

Рецепт представляет собой набор разнород-
ных элементов: название, информация об ингре-
диентах, времени приготовления, оборудование и 
условия, необходимые для приготовления, поша-
говая методика приготовления, способ сервировки 
и др.

Бренд шеф-повар Мишель Кристманн счи-
тает, что: «Простой рецепт означает приготовле-
ние чего-то, что мы уже знаем. Цель состоит в 
том, чтобы приготовить блюдо в соответствии с 
определенными техниками и вкусом. Здесь нет 
стороны приготовления, но это не так просто… 
Блюдо авторской кухни - это во многом экспери-
ментирование и креативность. Шеф-повар дол-
жен использовать базу, навыки и знания, чтобы 
создать уникальный вкус и сочетание». 

Критерий экспериментальности и креатив-
ности более сложный. Так, патент на рецепт будет 
получен с большей вероятностью, если, напри-
мер, блюдо предназначено для какой-либо целе-
вой аудитории или его потребление приводит к 
необычному эффекту — (в качестве примера 
можно привести спортивное питание).

Если брать во внимание все вышесказанное 
про высокую кухню, то блюда авторской кухни 
представляют собой очень своеобразный объект 
интеллектуальной собственности. Статья 1259 ГК 
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РФ говорит нам о том, что перечень объектов 
авторского права не является исчерпывающим. 

Рассмотрим вероятность отнесения блюд 
авторской кухни к объектам патентного права. 
Статья 1349 ГК РФ содержит такое положение: 
«Объектами патентных прав являются результаты 
интеллектуальной деятельности в научно-техни-
ческой сфере, отвечающие установленным насто-
ящим Кодексом требованиям к изобретениям и 
полезным моделям, и результаты интеллектуаль-
ной деятельности в сфере дизайна, отвечающие 
установленным настоящим Кодексом требова-
ниям к промышленным образцам» [7]. Представ-
ляется очевидным, что авторская кухня не может 
относиться к объектам патентного права, 
поскольку перечень приведенных в ГК РФ объек-
тов является исчерпывающим и расширитель-
ному толкованию не подлежит.

И наконец рассмотрим ноу-хау. Среди юри-
дического сообщества нередко высказывались 
мнения о том, что наиболее благоприятным спо-
собом правовой защиты авторской кухни будет 
отнесения ее результатов к секрету производства, 
который обеспечен режимом коммерческой 
тайны. Многие высказываются в пользу того, что 
ноу-хау имеет больше преимуществ перед автор-
ским правом. Статья 1465 ГК РФ говорит нам о 
том, что: «Секретом производства (ноу-хау) при-
знаются сведения любого характера (производ-
ственные, технические, экономические, организа-
ционные и другие) о результатах интеллектуаль-
ной деятельности в научно-технической сфере и о 
способах осуществления профессиональной дея-
тельности, имеющие действительную или потен-
циальную коммерческую ценность вследствие 
неизвестности их третьим лицам, если к таким 
сведениям у третьих лиц нет свободного доступа 
на законном основании и обладатель таких сведе-
ний принимает разумные меры для соблюдения 
их конфиденциальности, в том числе путем вве-
дения режима коммерческой тайны» [7]. Из содер-
жания данной статьи можно прийти к выводу о 
том, что приготовление блюда высокой кухни 
можно отнести к одному из способов осуществле-
ния профессиональной деятельности. 

Вопрос об отнесении авторской кухни к тому 
или иному виду интеллектуальных прав является 
актуальным не только для юристов. Мы задали 
такой вопрос бренд шеф-повару Мишелю Крист-
манну, и он поделился своим мнением. Он счи-
тает, что: «Первый (авторское право) является 
наиболее адаптированным, поскольку он связан с 
искусством... а третий (ноу-хау) также связан с 
тем фактом, что мы говорим о знаниях и навы-
ках… Но лично я не уверен, что это подходит для 
авторской кухни. Я верю в то, что шеф-повар - это 

его собственная интеллектуальная собствен-
ность, поскольку он создает уникальный опыт в 
определенный момент за короткое время. Иногда 
на следующий день тот же шеф-повар собирается 
приготовить что-то другое, в зависимости от своих 
ощущений…». 

По моему мнению авторская кухня не может 
подпадать ни под патентное право, ни под ноу-хау, 
поскольку речь не идет о научно-технической 
сфере или массовом производстве. Я считаю, что 
высокую кухню следует относить к объектам 
авторского права, потому что она представляет 
собой всегда новое произведение, созданное 
творческим трудом повара, оригинальное и непо-
вторимое. В отношении авторской кухни возможно 
также и соавторство, и данную точку зрения раз-
деляет Мишель Кристманн, который говорит, что: 
«соавторство - … кажется более адаптированным 
вариантом. Поскольку шеф-повар не может реа-
лизовать свое видение в одиночку. Это происхо-
дит при поддержке профессиональной 
команды…». 
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На международном уровне правовая 
охрана наименованиям мест проис-
хождения была предоставлена Лисса-

бонским соглашением об охране наименований 
мест происхождения товаров и их регистрации от 
31 октября 1958 г. [1] (далее - Лиссабонское согла-

шение). В соответствии ст. 2 (1) Лиссабонского 
соглашения под наименованием места происхож-
дения товара принято понимать географическое 
наименование страны, района либо местности, 
которые служат для обозначения продукта, проис-
ходящего из данной страны, района либо местно-
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сти, где качество, особенности продукта обуслов-
лены исключительно или главным образом гео-
графической средой, включая природные и чело-
веческие факторы. 

Географические указания получили право-
вую охрану международным универсальным 
актом чуть позже, посредством Женевского акта 
Лиссабонского соглашения о наименованиях мест 
происхождения и географических указаниях от 20 
мая 2015 г.[2] (далее – Женевский акт). В ст. 2 (1)
(ii) Женевского акта географическое указание – 
это любое указание, которое охраняется в стране 
происхождения, являющейся участником Согла-
шения и выступает названием географического 
района либо иного указания, в свою очередь, 
известного как указание на такой район либо 
содержащего такое название или такое иное ука-
зание, которое идентифицирует товар как проис-
ходящий из данного географического района, где 
присутствует определенное качество, репутация 
либо иное свойство товара, прежде всего обу-
словлено главным образом его географическим 
происхождением. 

Необходимо отметить, что в Женевском акте 
также представлено и дефиниция наименования 
места происхождения товара, которая понима-
ется как наименование, охраняемого в стране-у-
частницы Женевского акта Лиссабонского согла-
шения и выступающего как название географиче-
ского района либо иного наименования, извест-
ного в качестве указания на такой район и 
служащее для обозначения товара, в свою оче-
редь, происходящего из этого географического 
района, когда качество или свойства товара обу-
словлены исключительно либо главным образом 
географической средой, включая природные и 
людские факторы, и которое создало этому товару 
его репутацию[2].

В Республике Беларусь географические ука-
зания охраняются Законом о географических ука-
заниях 2002 года [3]. В указанном нормативном 
правовом акте содержится определение геогра-
фического указания, которое включает в себя наи-
менование места происхождения товара (далее – 
НМПТ) и указание происхождения товара.

В рассматриваемом правовом акте в статье 
1 п. 2 дана дефиниция НМПТ и указания проис-
хождения товара. 

В Законе о географических указаниях Респу-
блики Беларусь сказано, что заявка на регистра-
цию и использование НМПТ – это состав докумен-
тов, которые необходимы для регистрации и пре-
доставления права использования НМПТ или для 
предоставления права пользования уже зареги-
стрированным НМПТ. Заявителем на регистрацию 
НМПТ может выступать физическое либо юриди-
ческое лицо. В Республике Беларусь охрана 

НМПТ предоставляется после регистрации в 
Национальном центре интеллектуальной соб-
ственности, где выдается свидетельство на право 
пользование НМПТ. При этом указание происхож-
дения товара в Белоруссии не подлежит государ-
ственной регистрации, и имеет факультативное 
значение для получения правовой охраны.

Анализируемый правовой акт Республики 
Беларусь содержит положения, касающиеся про-
цедуры регистрации компетентным органом 
НМПТ, а именно: требования, предъявляемые к 
заявке на регистрацию НМПТ; проведение экс-
пертизы; вопросы по обжалованию решения, 
вынесенного по заявке указанным компетентным 
органом; иные аспекты процедуры регистрации 
НМПТ и выдачи свидетельства на право пользо-
вания этого объекта охраны, а также срок дей-
ствия свидетельства и внесение изменений в 
реестр на свидетельство. Свидетельство по 
общему правилу действует в течении 10 лет с 
даты подачи заявки в компетентный орган и может 
быть продлен еще на 10 лет неограниченное 
число раз.

Закон о географических указаниях Респу-
блики Беларусь также дает возможность регистра-
ции НМПТ в зарубежных странах, но после прове-
дения национальной регистрации в Белорусском 
патентном органе.

Необходимо отметить, что иностранным 
гражданам, лицам без гражданства, а также ино-
странным юридическим лицам в области геогра-
фических указаний законодательством Беларуси 
предоставляется национальный режим.

Географическое указание в соответствии с 
Законом Белоруссии может быть применено на 
товаре, упаковке, в рекламе, проспектах, счетах, а 
также иным образом в связи с введением товара в 
гражданский оборот. Кроме того, рассматривае-
мый Закон Республики Беларусь перечисляет в 
своих положениях основания признания свиде-
тельства о регистрации недействительным и пре-
кращения действий регистрации этого объекта 
охраны.

Ответственность за нарушение прав на гео-
графические указания наступает также в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь. 
Споры, вытекающие из нарушения законодатель-
ства о географических указаниях, должны быть 
рассмотрены Апелляционным советом и Верхов-
ным Судом Республики Беларусь. 

В Республике Армения на сегодняшний день 
действует Закон о географических указаниях [4] 
(далее – Закон Армении о ГУ), в соответствии с 
которым правовая охрана распространяется на 
географические указания, НМПТ, гарантирован-
ный традиционный продукт далее – ГТП). Данный 
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нормативный правовой акт устанавливает охрану, 
регулирует использование и регистрацию геогра-
фических указаний, НМПТ и ГТП.

Дефиниции географическое указание и 
НМПТ совпадают, по существу, с общепринятыми 
в международном обороте. Кроме них в Законе 
дано определение гарантированного традицион-
ного продукта, под которым понимается сельско-
хозяйственный или пищевой продукт, специфич-
ность которого признана, а он сам зарегистриро-
ван согласно действующему законодательству 
Армении. В Законе Армении о ГУ находит свое 
закрепление, и дефиниция наименование общего 
использования (дженерик), под которым понима-
ется наименование продукта, содержащее назва-
ние местности, территории или страны, так как 
первоначально там производился, но наименова-
ние утратило в силу различных обстоятельств 
смысл и стало в Армении принятым наименова-
нием для продукта.

Традиционность в соответствии с рассма-
триваемым Законом Армении о ГУ – это использо-
вание наименования продукта на рынке долгое 
время, которое предполагает его передачу от 
поколения к поколению не менее 25-ти лет.

Иностранные физические и юридические 
лица в отношении прав, обязанностей и ответ-
ственности в сфере географических указаний, 
НМПТ и ГТП пользуются национальным режимом, 
который устанавливается в соответствии с прин-
ципом взаимности.

Законодательством Республики Армения 
установлена компетенция уполномоченного госу-
дарственного органа по вопросам интеллектуаль-
ной собственности в сфере географических указа-
ний, НМПТ и ГТП, а также аспекты взимания госу-
дарственных пошлин. Данным органом выступает 
Агентство интеллектуальной собственности 
Министерства экономического развития и инве-
стиции Республики Армения функциями которого 
в рассматриваемой сфере выступают: прием, рас-
смотрение, проведение экспертизы и регистрация 
заявок; выдача свидетельств о праве пользования 
географическими указаниями, НМПТ, ГТП; веде-
ние реестров географических указаний, НМПТ, 
ГТП. Правовая охрана географических указаний, 
НМПТ и ГТП в Армении предоставляются после 
их регистрации указанным компетентным орга-
ном. Среди основных условий предоставления 
охраны выделяют следующие:

- происхождение на определенной террито-
рии;

- качество, репутация, а также иные специ-
фические свойства обусловлены географическим 
происхождением либо географическими, природ-
ными условиями, включая природные и человече-
ские факторы для НМПТ;

- произведенного и (или) переработанного и 
(или) изготовленного в данной географической 
местности.

Условиями для правовой охраны ГТП высту-
пают: изготавливается из традиционного исход-
ного сырья; имеет традиционный состав; традици-
онный способ производства или переработки. Для 
получения охраны географические указания, 
НМПТ, ГТП должны соответствовать техническим 
спецификациям, содержащимся в законодатель-
стве Армении. 

Зарегистрированное традиционное назва-
ние ГТП должно отражать специфику продукта, 
соответствовать установленным обычаям, а также 
не должно наносить ущерба праву на товарный 
знак либо другим правам интеллектуальной соб-
ственности. Название ГТП может содержать 
название географической местности или охра-
няться НМПТ.

Срок охраны зарегистрированного в уста-
новленном законом порядке географического ука-
зания, НМПТ и ГТП 10 лет с правом продления на 
10 лет.

В Законе Армении о ГУ подробно описаны 
основания отказа в регистрации географического 
указания, НМПТ и ГТП. 

Глава III анализируемого акта закрепляет 
процесс регистрации географических указаний, 
НМПТ и ГТП, а Глава IV содержит положения по 
опротестовыванию решений по заявкам о рассмо-
трении протеста и др.

Протест по решению о регистрации по 
общему правилу подается в Апелляционный 
совет. В исследуемом нормативном правовом 
акте Республики Армении достаточно подробно 
урегулированы основные аспекты использования 
омонимичных названий при регистрации геогра-
фических указаний, НМПТ и ГТП; определены 
случаи противоречий с товарными знаками при 
регистрации географических указаний, НМПТ и 
ГТП; противоречия с фирменными наименовани-
ями при регистрации географических указаний, 
НМПТ и ГТП, противоречия с доменными име-
нами при регистрации географических указаний, 
НМПТ и ГТП, а также основания признания реги-
страции географических указаний, НМПТ и ГТП 
недействительной, прекращение и лишение права 
пользования.

В Киргизии Закон о товарных знаках, знаках 
обслуживания, географических указаниях и наи-
менованиях мест происхождения товаров был 
принят в 2023 году (далее – Закон Киргизской 
Республики о ТЗ) [6]. Указанный Закон в Главе VIII 
содержит положения о географических указаниях 
и НМПТ, согласно которым географическим указа-
ниям предоставляется охрана и ими выступают 
обозначения, идентифицирующие товар как товар 
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с определенной территории страны, региона либо 
местности, где качество, репутация и иные харак-
теристики товара  значительной степени связаны 
с его географическим происхождением. На ука-
занных территориях должна происходить хотя бы 
одна из стадий производства товара и та стадия 
производства должна существенным образом 
влиять на формирование уникальных характери-
стик товара.

НМПТ данным Законом Киргизской Респу-
блики о ТЗ определяется как обозначение, кото-
рое выражает историческое либо современное, 
официальное или неофициальное, полное или 
сокращенное название страны, а также городского 
или сельского поселения, местности или другого 
географического объекта, включающее такое наи-
менование или производное от такого наименова-
ния и ставшее известным только в результате его 
использования в отношении товара, особые свой-
ства которого исключительно определяются 
характерными для этого географического объекта 
природными условиями и человеческими факто-
рами [6]. К тому же на территории данного геогра-
фического объекта должны происходить все ста-
дии производства товара.

В Законе Киргизской Республики о ТЗ пере-
числены случаи, когда регистрация в качестве 
географического указания и НМПТ не допуска-
ется.

Правовая охрана географических указаний и 
НМПТ возникает после их государственной реги-
страции. Процедура регистрации географических 
указаний и НМПТ в Киргизии закреплена в Главе 
IX Закон Киргизской Республики о ТЗ и является 
стандартной. В указанной Главе IX определены 
условия подачи заявки на регистрацию географи-
ческого указания и НМПТ, их экспертиза: предва-
рительная и обозначения; процедура обжалова-
ния решения по заявке и восстановление пропу-
щенных сроков; порядок регистрации и право 
пользования географическим указанием и НМПТ, 
а таже аспекты внесения изменений в Реестр ука-
заний и наименований.

Свидетельство на право пользования гео-
графическим указанием и НМПТ в Киргизии выда-
ется сроком на 10 лет с момента подачи заявле-
ния на регистрацию и может быть продлено нео-
граниченное количество раз на 10 лет.

Глава X анализируемого Закон Киргизской 
Республики о ТЗ закрепляет положения об исполь-
зовании географического указания и НМПТ, а 
именно оговаривает, что право пользования гео-
графическими указаниями и НМПТ принадлежит 
правообладателю, который может их использо-
вать любым незапрещенным законом способами. 
Статья 46 Закон Киргизской Республики о ТЗ 

содержит указание на разрешенные варианты 
использования географического указания и НМПТ 
на товаре.

В Главе X Закон Киргизской Республики о ТЗ 
перечисляются основания оспаривания, призна-
ния недействительным предоставления правовой 
охраны географическому указанию или НМПТ и 
право пользования ими, а также случаи прекра-
щения правовой охраны географического указа-
ния, НМПТ и действия права пользования геогра-
фическим указанием и НМПТ. 

Защита географических указаний и НМПТ в 
Киргизии происходит процессуальными спосо-
бами, закрепленными в законодательстве. Пер-
вичным органом по рассмотрению споров по 
вопросам охраноспособности географического 
указания и НМПТ выступает Апелляционный 
совет, действующий при Государственной службе 
интеллектуальной собственности и инноваций 
Киргизии. Порядок рассмотрения возражений 
Апелляционным советом определяется Кабине-
том Министров. Таким образом, правомерен 
вывод о том, что в Киргизии правовая охрана гео-
графическим указаниям и НМПТ предоставляется 
в стандартном виде, аналогично закреплено и 
правовой системе Республики Беларусь. 

Республика Казахстан одной из первых госу-
дарств-участников ЕАЭС приняла нормативный 
правовой акт, положения которого предоставляют 
охрану географическим указаниям и НМПТ. Закон 
Республики Казахстан № 456-I О товарных знаках, 
знаках обслуживания, географических указаниях 
и наименованиях мест происхождения товаров 
действует с 1999 года [7] (далее – Закон Казах-
стана о ТЗ), который в 2022 году был существенно 
изменен и дополнен. Статья 1 Закона Казахстана 
о ТЗ содержит определение географического ука-
зания и НМПТ, которые являются стандартными, 
принятыми в международной практике интеллек-
туальной собственности. Непосредственно нормы 
об охраноспособности, регистрации, пользовании 
географическим указанием содержаться в Главах 
VII-XII рассматриваемого акта. 

Глава VII закрепляет правовую охрану гео-
графическому указанию и НМПТ, которая предо-
ставляется после их государственной регистра-
ции. Исключительное право пользования на гео-
графическое указание и НМПТ может быть предо-
ставлено как одному лицу, так и нескольким, 
которые имеют право как совместно, так и раз-
дельно производить товар, обозначаемый геогра-
фическим указанием и НМПТ. Статьи 28, 29 ука-
занной Главы говорят о подаче, отзыве заявки на 
регистрацию географического указания и НМПТ, о 
требованиях, предъявляемых к заявке на геогра-
фическое указание и НМПТ.
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Глава VIII Закона Казахстана о ТЗ посвя-
щена экспертизе географических указаний и 
НМПТ, где подробно прописан порядок проведе-
ния экспертизы экспертной организации и ее 
сроки; требования публикации сведений о заявке 
на географическое указание и НМПТ и ее сроки; 
процедура подачи возражения против регистра-
ции географического указания и НМПТ, а также 
права заявителя и вопросы вынесения решения 
по результатам экспертизы.

В Главе IX Закона Казахстана о ТЗ содер-
жаться положения о порядке ведения государ-
ственного реестра географических указаний и 
НМПТ. В Казахстане свидетельство на право 
пользования географическим указанием и НМПТ 
10 лет с даты подачи заявки на 10 лет. Условия 
использования географических указаний и НМПТ 
содержится в статье 37 Закона Казахстана о ТЗ, 
где сказано, что владельцу права пользования 
географическим указанием и НМПТ принадлежит 
и право их использования, которое возникает с 
даты регистрации данного права в государствен-
ном реестре.

Не допускается использование географиче-
ских указаний и НМПТ:

- без регистрации НМПТ сходного до сте-
пени смешения с зарегистрированным географи-
ческим указанием в отношении однородных това-
ров;

- использование географических указаний и 
НМПТ, которые представляют собой или содержат 
наименования географических объектов, иденти-
фицирующих минеральные воды, вина, крепкие 
спиртные напитки;

- отчуждение, а также иные сделки об уступке 
права пользования географическим указанием 
или НМПТ;

- предоставление права пользования геогра-
фическим указанием и НМПТ по лицензионному 
договору.

Глава XI Закона Казахстана о ТЗ говорит об 
основаниях оспаривания регистрации географи-
ческого обозначения и НМПТ и (или) предостав-
ления права пользования им, а также о случаях 
прекращения правовой охраны географического 
указания и НМПТ и признание их недействитель-
ными.

Защита географических указаний и НМПТ в 
Казахстане возложена первоначально на Апелля-
ционный совет. В него подаются возражения на 
решения экспертной организации об отказе в 
регистрации географического указания и НМПТ, а 
также против регистрации и (или) предоставления 
права пользования географическим указанием и 
НМПТ. В Казахстане по вышеуказанным вопросом 
досудебное рассмотрение является обязательной 
стадией. 

В судебном порядке в Казахстане рассма-
триваются (без обязательного досудебного рас-
смотрения) споры: о правомерности выдачи сви-
детельства на географическое указание и НМПТ; 
о нарушении исключительного права пользования 
географическим указанием и НМПТ, а также иные 
споры, которые могут возникнуть из свидетель-
ства на право пользования географическим указа-
нием и НМПТ. Указанные виды споров по согла-
шению сторон могут быть рассмотрены и в досу-
дебном порядке: посредством проведения медиа-
ции или через обращения в коммерческий 
арбитраж.

Ответственность за нарушение законода-
тельства о географических указаниях и НМПТ 
лица несут в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Способами защиты права 
пользования географическим указанием и НМПТ 
в соответствии с законодательством Казахстана 
являются:

- немедленное прекращение нарушения с 
обязанностью погасить понесенные убытки пра-
вообладателю;

- изъятие из оборота контрафакта и его унич-
тожение за счет нарушителя;

- удаление с контрафактных товаров и их 
упаковок незаконно размещенное географическое 
указание или НМПТ;

- выплата компенсации в размере, который 
определен судом.

В Российской Федерации правовая регла-
ментация охраны географических указаний прои-
зошла только в 2019 году [9], до этого времени 
российское законодательство оперировало только 
термином «Наименование места происхождения 
товаров». В настоящее время в Гражданском 
кодексе Российской Федерации [8] (далее – ГК 
РФ) части 4 включен параграф 3 Право на геогра-
фическое указание и наименование мест проис-
хождения товаров. Статья 1516 содержит опреде-
ления категорий географического указания и 
НМПТ, говорит об основаниях отказа в государ-
ственной регистрации в качестве географического 
указания и НМПТ. В свою очередь, статья 1517 ГК 
РФ очерчивает действие исключительного права 
на географическое указание и НМПТ на террито-
рии России. Географическое указание признается 
и получает охрану в России после его государ-
ственной регистрации, которую может получить 
один или несколько граждан либо юридических 
лиц, а также ассоциаций или объединений лиц. 
Кстати, ассоциации (союзы) и объединения как 
возможные правообладатели указаны только в ГК 
РФ, в отличие от других стран-участниц ЕАЭС. 
Исключительное право на географическое указа-
ние и его использование, распоряжение отражено 
в статье 1519 ГК РФ. Географическое указание 
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охраняется в течении всего времени существова-
ния возможности производить товар, который 
отвечает установленным характеристикам.

В ГК РФ подробно закреплена процедура 
государственной регистрации географического 
указания, а именно: подача заявки на регистра-
цию географического указания и НМПТ; экспер-
тизы, проводимые в отношении рассматриваемых 
обозначений; отзыв и порядок оспаривания 
заявки; восстановление пропущенных сроков; 
порядок государственной регистрации географи-
ческого указания, публикация сведений о государ-
ственной регистрации, а также закреплены осо-
бенности регистрации географических указаний в 
иностранных государствах. Свидетельство на 
пользование географическим указанием и НМПТ 
выдается на 10 лет с даты подачи заявки на реги-
страцию с правом неоднократного продления на 
10 лет. В ГК РФ закреплены основания оспарива-
ния и признания недействительным предоставле-
ния правовой охраны географическим указаниям, 
а также прекращения правовой охраны и действие 
исключительного права на эти объекты правовой 
охраны.

Ответственность за незаконное использова-
ние географического указания и НМПТ закре-
плена в статье 1537 ГК РФ, где сказано, что право-
обладатель имеет право требования об изъятии 
из оборота, а также уничтожения за счет правона-
рушителя контрафактных товаров, этикеток, упа-
ковок товаров, на которых размещено незаконно 
используемые географическое указание и НМПТ. 
Также правообладатель имеет право требовать 
удалить с контрафактного товара этикетки, упа-
ковки, где содержится незаконно нанесённое гео-
графическое указание или НМПТ, если данный 
товар необходимо ввести в оборот в обществен-
ных интересах. 

В соответствии с ГК РФ правообладатель 
имеет право требовать по своему выбору от пра-
вонарушителя вместо возмещения убытков 
выплаты компенсации:

 - в размере от 10-ти тыс. до 5 млн. рублей;
- в 2-х кратном размере стоимости контра-

фактных товаров, на которых незаконно были раз-
мещены исследуемые обозначения. Необходимо 
отметить, что лицо, которое использует знак 
охраны НМПТ в отношении незарегистрирован-
ного обозначения будет нести ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством 
России.

Проведенный анализ правовой охраны и 
защиты географических указаний и наименований 
места происхождения товара в странах-участни-
цах ЕАЭС показал наличие в целом единых пра-
вовых подходов к этим видам средств индивидуа-

лизации. Наличие отдельных особенностей в 
национальном законодательстве по рассматрива-
емым вопросам, в целом, не порочит решение 
задач в формировании единства правового про-
странства, что дает основание констатировать 
наличие хорошей динамики интеграционных про-
цессов в сфере интеллектуальной собственности 
на евразийском пространстве.
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В свете санкционной политики и недру-
жественных действий иностранных 
государств, а также аналогичных дей-

ствий отдельных иностранных и международных 
компаний в отношении Российской Федерации 
возник вопрос о защите российских граждан и 
юридических лиц, использующих интеллектуаль-
ную собственность, исключительное право на 
которую принадлежит иностранным правооблада-
телям. 

Указанные события привели к динамичной 
публично-правовой политике, направленной на 
принятие чрезвычайных контрсанкционных мер, и 
предложениям по ограничению исключительного 
права иностранных компаний, включая принуди-
тельное лицензирование объектов интеллекту-
альной собственности, легализацию внедоговор-
ного использования объектов авторского права 

без согласия правообладателя, частичную лега-
лизацию параллельного импорта, ограничение 
исполнения обязательств с иностранными право-
обладателями из недружественных юрисдикций 
(далее – недружественные иностранные правооб-
ладатели). Часть из этих предложений были при-
няты и уже реализуются в российском правопо-
рядке.

В данной связи представляется целесоо-
бразным проанализировать на теоретическом 
уровне, являются и соответствуют ли предлагае-
мые или уже применяемые контрсанкционные 
меры концепции ограничения исключительного 
права иностранных правообладателей по смыслу 
п. 5 ст. 1229 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 
РФ) (ограничения правомочий правообладателя, 
установленные законом ГК РФ с сохранением 
права на вознаграждение у правообладателя, 
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которые не ущемляют права правообладателей и 
учитывают интересы третьих лиц). Также пред-
ставляется необходимым оценить, насколько дан-
ные меры обеспечивают законные интересы рос-
сийских лиц.

Первым таким предлагаемым ограничитель-
ным шагом был проект федерального закона, вне-
сенный 22 марта 2022 года в Государственную 
Думу Федерального собрания Российской Феде-
рации, и регулирующий отношения между ино-
странными и российскими лицами, в том числе в 
части соглашений, связанных с интеллектуальной 
собственностью1. В научной среде данный зако-
нопроект практически не анализировался, за 
исключением отдельных научно-практических 
статей, в которых исследовались вопросы 
форс-мажора вследствие введения ограничитель-
ных мер иностранными государствами [2]. 

Законопроект содержал запрет односторон-
него изменения или отказа от «договора, связан-
ного с осуществлением и защитой прав на объ-
екты интеллектуальной собственности», за 
исключением существенного нарушения договора 
другой стороной. 

Проект закона не пояснял к каким именно 
соглашениям должны применяться предусмо-
тренные ограничения, но из содержания можно 
предположить, что он затрагивал лицензионные 
договоры и договоры коммерческой концессии. 
Также указанный текст законопроекта вызывал 
вопрос в части того, что относить к договорам, 
связанным с защитой прав интеллектуальной соб-
ственности. Законопроектом было предусмотрено 
автоматическое продление указанных выше 
соглашений на период недружественных дей-
ствий. Следует отметить, что обеспечить запрет 
расторжения договора со стороны иностранных 
правообладателей с российскими пользовате-
лями в отношении мультимедийных продуктов и 
других объектов интеллектуальной собственно-
сти, предоставляемых в сети Интернет практиче-
ски невозможно. Например, в 2022 году иностран-
ные правообладатели технически ограничивали 
доступ к своим онлайн-ресурсам, ранее распро-
страняемым в Российской Федерации на основа-
нии лицензионных соглашений с пользовате-
лями2. Законопроект был вынесен на рассмотре-
ние в первом чтении, однако через год был ото-

1  Законопроект № 92282-8 О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (об антисанкционных поправках) // Сайт 
Государственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/92282-8#bh_histras

2  Netflix приостановил работу в России. // Сайт 
РБК. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/0
3/2022/62251da49a7947899dd17b63

зван инициаторами без каких-либо пояснений. 
Можно лишь предположить, что отзыв связан с 
невозможностью эффективной реализации пред-
ложенных мер.

Следующим предложением был законопро-
ект, предусматривающий выдачу принудительной 
лицензии на использование объектов авторского 
и смежного права3. Условием для выдачи судом 
принудительной лицензии в данном случае 
должна была выступать недоступность объекта 
авторских и смежных прав на территории Россий-
ской Федерации и отказ правообладателя предо-
ставить лицензию лицу, которое выразило жела-
ние использовать объект на рыночных условиях. 
Поскольку данный законопроект предусматривал 
именно механизм принудительного лицензирова-
ния, данное предложение можно рассматривать в 
качестве классического ограничения исключи-
тельного права [6]. Однако в отличие от патент-
ного права, где формула изобретения или полез-
ной модели является публичной, принудительная 
лицензия на объекты авторского права не может 
быть реализована без доступа к самому объекту 
интеллектуальной собственности. Как и рассмо-
тренный выше законопроект, указанное предло-
жение не было принято и проект закона был воз-
вращен автору законодательной инициативы. 

При этом, в 2022 году были приняты измене-
ния в области возмездного использования объек-
тов патентного права без согласия патентообла-
дателя в интересах национальной безопасности 
по правилам ст. 1360 ГК РФ (которое отделяют от 
принудительного лицензирования в отдельную 
категорию ограничения прав [5]), а именно вне-
сены изменения в методику расчета размера ком-
пенсации правообладателям4. Теперь компенса-
ция для недружественных иностранных правооб-
ладателей равна 0% от фактической выручки 
лица, использующего объект патентного права с 
разрешения Правительства РФ. С одной стороны, 
указанное изменение не вносит новые ограниче-
ния или условия ограничения исключительного 
права недружественных иностранных правообла-
дателей, однако оно прямо противоречит концеп-

3  Законопроект № 184016-8 О внесении измене-
ния в Федеральный закон «О введении в действие 
части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации». // Сайт Государственной Думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации. URL: https://
sozd.duma.gov.ru/bill/184016-8

4  Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.03.2022 № 299 «О внесении измене-
ния в пункт 2 методики определения размера компенса-
ции, выплачиваемой патентообладателю при принятии 
решения об использовании изобретения, полезной 
модели или промышленного образца без его согласия, 
и порядка ее выплаты». // Собр. законодательства РФ 
– 14.03.2022. – № 11, ст. 1693.
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ции возмездности использования без согласия 
правообладателя, непосредственно заложенной в 
п. 1 ст. 1360 ГК РФ. 

Не останавливаясь в рамках данной статьи 
на порядке принятия легализации параллельного 
импорта1, можно отметить, что принятыми норма-
тивно-правовыми актами введен гибридный (соче-
тание международного и регионального принципа) 
и гибкий принцип исчерпания исключительного 
права, в рамках которого право исчерпывается 
после первой продажи оригинального товара в 
любой стране мира в случае внесения товарных 
знаков или определенных кодов ТН ВЭД в пере-
чень товаров, разрешенных для параллельного 
импорта2. Таким образом, недружественный ино-
странный правообладатель лишается права на 
защиту исключительного права в отношении ори-
гинальных товаров, ввезенных без его согласия, 
если такие товары включены в перечень, утверж-
денный приказом Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации (далее – 
Минпромторг России). При этом такое ограниче-
ние может быть снято во внесудебном порядке 
путем внесения изменений в приказ по обраще-
нию правообладателя, если правообладатель 
докажет, что российский рынок достаточным обра-
зом обеспечен его товарам. 

Ограничение исключительного права, осно-
ванное на изменении принципа исчерпания 
исключительного права в отношении конкретного 
товара, следует считать достаточно неопределен-
ным. В рамках принятого чрезвычайного регули-
рования отсутствуют нормативно-правовые акты, 
позволяющие определить по каким объективным 
критериям тот или иной товаров может быть 
запрещен или разрешен к параллельному импорту 
[1, 2]. И, наоборот, такое плавающее регулирова-

1  Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». // Собр. законодатель-
ства РФ – 10.03.2023 – №11, ст. 1596; Постановление 
Правительства РФ от 29.03.2022 № 506 «О товарах 
(группах товаров), в отношении которых не могут при-
меняться отдельные положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации о защите исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, выра-
женные в таких товарах, и средства индивидуализации, 
которыми такие товары маркированы». // Собр. законо-
дательства РФ – 04.04.2022 – № 14, ст. 2286.

2  Приказ Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации от 21.07.2023 № 2701 «Об 
утверждении перечня товаров (групп товаров), в отно-
шении которых не применяются положения статей 
1252, 1254, пункта 5 статьи 1286.1, статей 1301, 1311, 
1406.1, подпункта 1 статьи 1446, статей 1472, 1515 и 
1537 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
условии введения указанных товаров (групп товаров) в 
оборот за пределами территории Российской Федера-
ции правообладателями (патентообладателями), а 
также с их согласия».

ние может создавать правовые риски для россий-
ских параллельных импортеров товаров. Напри-
мер, если товар был исключен из перечня 
Минпромторга России, это влечет возможность 
для предъявления иска о нарушении исключи-
тельного права к импортеру или последующим 
продавцам такого товара после возвращения 
запрета параллельного импорта товара, что под-
тверждается и правовыми позициями Суда по 
интеллектуальным правам3.

Для целей обеспечения интересов россий-
ских лицензиатов Указом Президента Российской 
Федерации от 27.05.2022 № 322 «О временном 
порядке исполнения обязательств перед некото-
рыми правообладателями» (далее – Указ №322) 
были еще введены ограничительные меры в отно-
шении исполнения платежных обязательств по 
договорам, связанным с использованием объек-
тов интеллектуальной собственности, исключи-
тельное право на которые принадлежат недруже-
ственным иностранным правообладателям. В 
соответствии с положениями Указа № 322, рос-
сийские лицензиаты производят оплату в рублях 
на специальный счет типа «О», открытый ими на 
имя правообладателя в уполномоченном банке. 
Указ № 322 применяется к ряду правообладате-
лей, во-первых, связанных с государствами, 
совершающими недружественные действия в 
отношении Российской Федерации, во-вторых, 
самостоятельно совершающих действия, направ-
ленные против интересов Российской Федерации 
(поддержка иностранных санкций), либо против 
российских лицензиатов и граждан (запрет 
использования интеллектуальной собственности, 
ограничение деятельности в Российской Федера-
ции).

Следует отметить, что Указ № 322 не ограни-
чивает исключительное право в части возможно-
сти правообладателей использовать, распоря-
жаться или защищать свое право на объекты 
интеллектуальной собственности. Правооблада-
тели и российские лицензиаты вправе без ограни-
чения заключать лицензионные договоры, изме-
нять, расторгать их. Указ № 322 также не дает 
разрешение на внедоговорное использование 
объектов интеллектуальной собственности без 
согласия правообладателя [4]. Указ № 322, а 
также его толкование со стороны Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
(далее – Минэкономразвития России) свидетель-
ствует, что его целью является защита российских 
лицензиатов от неисполнения своих обязательств 

3  Постановление Суда по интеллектуальным 
правам от 19.10.2022 № С01-1299/2022 по делу № А40-
222245/2021; Постановление Двенадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 27.10.2023 № 12АП-
7231/2023 по делу № А12-18999/2023.
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в случае недобросовестных действий правообла-
дателей1. Так, если недружественный правообла-
датель надлежащим образом исполняет свои обя-
зательства, то Указ №322 не применяется к нему 
и платежи могут осуществляться в общем порядке, 
предусмотренном договоре. 

Если правообладатель не дал письменное 
согласие на внесение платежа на специальный 
счет типа «О», лицензиат вправе не осуществлять 
платежи до момента получения такого согласия 
без риска нарушения своих обязательств и уплаты 
неустойки. До или после получения средств на 
счета типа «О» правообладатели вправе обра-
титься в Правительственную комиссию по кон-
тролю за осуществлением иностранных инвести-
ций в Российской Федерации (далее – Правкомис-
сия) для получения разрешения на перевод 
средств со счета типа «О» на иностранные или 
иные банковские счета правообладателя. Таким 
образом, рассматриваемые контрсанкционные 
меры направлены защиту российских лицензиа-
тов от исков, связанных с ненадлежащим испол-
нением ими своих платежных обязательств по 
лицензионным договорам, если правообладатель 
не исполняет требования Указа № 322, в том 
числе ограничивает доступ к объектам интеллек-
туальной собственности. Кроме того, следуя разъ-
яснениям Минэкономразвития России, можно 
обратить внимание на большую дискрецию лицен-
зиатов в вопросе выплаты лицензионных плате-
жей. Российские лицензиаты вправе самостоя-
тельно решать осуществлять ли платежи на счета 
типа «О» или выплачивать лицензионные пла-
тежи в общем договорном порядке, если они пола-
гают, что Указ № 322 не применяется к правообла-
дателю, либо если лицензиат не извещен об 
обстоятельствах применения Указа № 322 к кон-
кретному правообладателю. 

Последним предложением по ограничению 
правомочия распоряжения исключительным пра-
вом недружественных иностранных правооблада-
телей выступает проект изменений в Указ Прези-
дента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных 
временных мерах экономического характера по 
обеспечению финансовой стабильности Россий-
ской Федерации»2, предусматривающий необхо-
димость предварительного согласования сделок 
по отчуждению и залогу исключительного права в 

1  Письмо Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации № 26614-КМ/ДО1и от 
19.07.2022. // Сайт Минэкономразвития России. URL: 
https://www.economy.gov.ru/material/file/09dc40a09defb4
5160617c405d8f064b/2022_07_19.pdf.

2  Проект «О внесении изменения в пункт 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 01.03.2022 
№ 81». // Федеральный портал проектов нормативных 
правовых актов. URL: https://regulation.gov.ru/Regulation/
Npa/PublicView?npaID=144144. 

Правкомиссии. В ином случае такое распоряже-
ние правом может быть признано незаконным, а 
сделка недействительной3. При этом запрета на 
регистрацию объектов интеллектуальной соб-
ственности недружественных иностранных право-
обладателей или продление их правовой охраны 
не вводилось. Федеральная служба по интеллек-
туальной собственности (далее – Роспатент) про-
явила последовательность в своей деятельности 
и выпустила официальную позицию относительно 
заявок на регистрацию обозначений, тождествен-
ных или схожих до степени смешения с товар-
ными знаками международных компаний, которые 
прекратили или приостановили деятельность в 
Российской Федерации4. Данное заявление было 
связано с тем, что, начиная с марта 2022 года рос-
сийские компании и индивидуальные предприни-
матели подали большое количество заявок на 
регистрацию в качестве товарных знаков обозна-
чений, схожих или тождественных с товарными 
знаками недружественных иностранных правооб-
ладателей. 

В частности, Роспатент напомнил, что публи-
кация заявки не предусматривает предоставле-
ние правовой охраны обозначению и для этого 
необходимо пройти экспертизу обозначения по 
существу, при этом наличие сходного обозначе-
ния является основанием отказа в регистрации. 
Таким образом, на основании рассмотренных кон-
трсанкционных мер можно сделать вывод, что в 
Российской Федерации были введены два ограни-
чения, непосредственно влияющие на исключи-
тельное право недружественных иностранных 
правообладателей. Во-первых, для целей насы-
щения рынка зарубежными товарами и защиты 
российских потребителей от дефицита товаров 
была ограничена защита исключительного права 
в отношении ввоза оригинального товара без 
согласия правообладателя путем частичной лега-
лизации параллельного импорта (неприменения 
принципа исчерпания в отношении товаров, вне-
сённых в перечень Минпромторга России). Во-вто-
рых, было введено безвозмездное использование 
объектов патентного права недружественных ино-
странных правообладателей в интересах нацио-
нальной безопасности, и прежде всего защиты 
здоровья граждан5. Остальные рассмотренные 

3  Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 23.10.2023 по делу №А41-101031/2022.

4  Позиция Роспатента касательно рассмотрения 
заявок на обозначения сходные до степени смешения с 
товарными знаками иностранных заявителей. // Сайт 
Роспатента. URL: https://rospatent.gov.ru/ru/news/
poziciya-rospatenta-01042022.

5  Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 
№ 429-р «О разрешении акционерному обществу 
«Р- Фарм» использования изобретений без согласия 
патентообладателей в целях обеспечения населения 
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контрсанкционные нормативно-правовые акты не 
ограничивают использование или распоряжение 
исключительным правом со стороны недруже-
ственных иностранных правообладателей, а 
также не разрешают свободное использование 
объектов интеллектуальной собственности на 
территории Российской Федерации. 
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Международные акты задают единый 
«вектор» содержания и развития 
института принудительного лицензи-

рования в современном мире, а возможности 
дальнейшего законодательного урегулирования 
изучаемого вопроса на иных уровнях порождают 
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те или иные различия, а также препятствия для 
реализации механизма принудительной лицензии 
в разных странах мира. Международное правовое 
регулирование института принудительного лицен-
зирования обеспечено, в первую очередь, Париж-
ской конвенцией по охране промышленной соб-
ственности 1883 г. [1] и Соглашением по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности. 
[2] 

Принудительная лицензия представляет 
собой разрешение, выдаваемое государствен-
ными органами заинтересованному лицу на 
использование запатентованного изобретения, 
полезной модели или промышленного образца. 
При длительном неиспользовании или недоста-
точном использовании патентообладателем своей 
разработки и также отказа в продаже лицензии 
принудительная лицензия является ограничением 
его исключительного права в части свободы рас-
поряжения этим правом. Такое разрешение пояс-
няется как мера для «предотвращения злоупотре-
блений, которые могут возникнуть в результате 
деятельности или её отсутствие у автора. Важно 
при этом понимать, что механизм принудитель-
ного лицензирования (с учетом особенностей 
национального законодательного регулирования 
в разных странах) позволяет регулятору ограничи-
вать право на интеллектуальную собственность в 
общественных интересах (специфика таких огра-
ничений определяется также национальным зако-
нодательством). 

Основным международным актом, который 
закрепляет общие требования к изъятиям из 
сферы исключительных прав патентообладателя 
на объекты интеллектуальной деятельности, 
является Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (Соглашение 
ТРИПС), принятое Всемирной торговой организа-
цией. Согласно статьи 30 Соглашения ТРИПС 
члены могут предусматривать ограниченные 
исключения из исключительных прав, предостав-
ляемых патентом, при условии, что такие исклю-
чения необоснованно не вступают в противоречие 
с нормальным использованием патента и необо-
снованно не ущемляют законные интересы патен-
тообладателя, учитывая законные интересы тре-
тьих лиц. Действующее российское патентное 
законодательство, основываясь на принципах, 
предусмотренных в рамках Соглашения ТРИПС, 
содержит ряд правил, которые ограничивают юри-
дическую монополию патентообладателя на 
результат интеллектуальной деятельности. Одним 
из таких ограничений и является принудительная 
лицензия. [3] 

Дополнительное регулирование отдельных 
сфер патентования для государств-членов Евро-
пейского Союза обеспечивают акты региональ-

ного характера: Директива 98/44/EC Европейского 
Парламента и Совета от 6 июля 1998 г. о правовой 
охране изобретений в области биотехнологии [4] и 
Постановление № 816/2006 Европейского Парла-
мента и Совета от 17 мая 2006 г. о выдаче прину-
дительных лицензий на использование патентов 
на производство фармацевтической продукции 
для экспорта в страны, сталкивающиеся с пробле-
мами в области здравоохранения. [5]

Национальное патентное законодательство 
большинства европейских стран также включает в 
себя положения о принудительном лицензирова-
нии. [6] В Германии рассматриваемый вопрос уре-
гулирован на национальном уровне Патентным 
Актом Германии (Patent Gesetz) от 16 декабря 
1980 г., с изменениями и добавлениями. Он уста-
навливает круг объектов, охраняемых патентами, 
порядок получения патентов, структуру и функции 
Патентного ведомства и Патентного суда, ответ-
ственность за нарушения патентов. [7] Кроме того, 
патентные правоотношения регулируются еще 
рядом правовых актов, к числу которых относятся: 

- Порядок подачи заявок на выдачу патента 
(Verordnung über die Anmeldung von Patenten) от 
29 мая 1981 г. с изменениями и добавлениями; 

- Памятка по пошлинам, подлежащим уплате 
(Kostenmerkblatt – Gebühren und Auslagen des 
Deutschen Patentamts und des Bundespatentsgerichts 
(принята в июне 2010 г.); 

- Указание по составлению справки об авто-
рах от 29 мая 1981 г. (Erfinderbenennungsverordnung 
– ErfBenVO); 

- Инструкция по экспертизе от 24 июня 1981 
г. (Begutachtung); 

- Инструкция по проведению поиска публи-
каций от 24 июня 1981 г.; 

- Закон от 13 июня 1980 г. об оказании 
помощи в уплате процессуальных расходов 
(Verfahrenskostenhilfe), дополненный соответству-
ющими параграфами Патентного закона (§ 129–
138 PatG – Verfahrenskostenhilfe).

Также в патентном праве Германии большую 
роль играет судебная практика. И хотя решения, 
выносимые Патентным, Федеральным и общими 
судами при рассмотрении патентных дел, не явля-
ются обязательными для дальнейшей деятельно-
сти судов, тем не менее, они влияют на патентную 
политику по важнейшим практическим вопросам. 
Например, одной из проблем германского патент-
ного законодательства является то, что Патент-
ный закон не содержит определения изобретения. 
Содержание этого понятия складывается из сово-
купности критериев патентоспособности, которые 
закреплены в законе, а также разработаны судеб-
ной и административной практикой. Таким обра-
зом, административная и судебная практика по 
патентным делам толкует и восполняет пробелы 
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Патентного закона и является важным инструмен-
том защиты прав предпринимателей в области 
охраны интеллектуальной собственности.

Исходя из анализа регионального и нацио-
нального законодательства Германии, можно сде-
лать вывод, что выдача принудительной лицензии 
возможна в отношении любого запатентованного 
изобретения (при соблюдении законодательно 
установленных условий), однако до сих пор заявки 
на принудительные лицензии в соответствии со 
ст. 24 Патентного Акта Германии подавали только 
в отношении фармацевтических патентов. И не 
смотря на тот факт, что «Германия является круп-
нейшим в Европе рынком экономики и розничной 
торговли, что делает эту страну важной для рас-
пространения фармацевтических препаратов по 
всему континенту» [8] прецедентов подачи заявки 
на выдачу принудительной лицензии в Германии 
всего три.

Первый случай зафиксирован в 1991 году и 
связан с выдачей принудительной лицензии на 
активное вещество IFN-gamma, необходимое для 
производства лекарственного препарата «Поли-
ферон», предназначенного для лечения артрита 
(обоснование общественного интереса). [9] Феде-
ральный патентный суд Германии выдал принуди-
тельную лицензию производителю лекарствен-
ного средства по причине наличия общественного 
интереса в указанном лекарственном средстве на 
основе IFN-gamma. Однако выданная лицензия 
была аннулирована Федеральным верховным 
судом в апелляции: суд установил, что обще-
ственный интерес мог быть удовлетворен посред-
ством аналогичных лекарственных средств такой 
же эффективности.

Второй случай связан со спором между ком-
паниями Shionogi & Company Ltd и Merck & Co и 
имел место в 2017. Компания Shionogi – правооб-
ладатель патента на действующее вещество про-
тив ВИЧ. Компания Merck наладила выпуск препа-
рата, содержащего указанное действующее веще-
ство, «Исентресс», не достигнув согласия по 
вопросу получения добровольной лицензии с 
Shionogi. Федеральный патентный суд удовлетво-
рил требования компании Merck о выдаче прину-
дительной лицензии на действующее вещество, 
поскольку необходимость в производимом лекар-
стве была обусловлена общественным интере-
сом: существовал значительный риск серьезных 
побочных эффектов для пациентов в случае 
смены лекарственного препарата. [9]

Третий случай произошел в 2019 г., когда 
Федеральный патентный суд и Федеральный вер-
ховный суд отказали в выдаче принудительной 
лицензии на препарат, снижающий уровень холе-
стерина Пралуэнт (алирокумаб в качестве актив-
ного фармацевтического ингредиента). Причиной 

стал тот факт, что заявитель сделал первое пред-
ложение о лицензии патентообладателю всего за 
три недели до подачи иска о принудительной 
лицензии, хотя разбирательство о нарушении 
патентных прав продолжалось уже около двух лет. 
[10]

Механизм принудительного лицензирования 
предусмотрен в целях препятствия ситуациям, 
когда правообладатель недостаточно использует 
свое исключительное право на изобретение, а 
также не позволяет третьим лицам воспользо-
ваться данным РИД, что ограничивает потенциал 
роста общественного благосостояния или сни-
жает доступность жизненно необходимых лекар-
ственных препаратов. В соответствии с механиз-
мом принудительного лицензирования государ-
ство обязывает правообладателя выдать лицен-
зию на РИД третьему лицу с выплатой 
справедливой компенсации правообладателю. 
Так, принудительное лицензирование может рас-
сматриваться как возможный инструмент для 
решения проблемы недостатка предложения и 
высокой цены лекарственного средства на рынке. 
В то же время практика применения данного меха-
низма неоднозначна с точки зрения эффективно-
сти решения указанных проблем. Далее представ-
лен обзор зарубежного опыта на предмет закре-
пления данного механизма в законодательстве, 
условий его использования, а также случаев 
выдачи принудительной лицензии и последствий 
данных решений.

Выдача принудительной лицензии осущест-
вляется Федеральным патентным судом при 
выполнении следующих условий: а) истец в тече-
ние разумного периода времени пытался заклю-
чить с патентообладателем лицензионный дого-
вор на справедливых условиях, однако патентооб-
ладатель отказал в заключении договора; б) пре-
доставление лицензии истцу обусловлено 
общественными интересами. Или: истец в тече-
ние разумного периода времени пытался заклю-
чить с патентообладателем лицензионный дого-
вор на справедливых условиях, однако патентооб-
ладатель отказал в заключении договора; истец 
не может использовать принадлежащий ему 
патент, не нарушая патента правообладателя. К 
примеру, правообладатель не поставляет доста-
точно продукции на внутренний рынок Германии 
для удовлетворения потребностей рынка. В соот-
ветствии с разделом 13 Патентного акта прави-
тельство Германии имеет право на использование 
патентов в интересах общественного благососто-
яния с выплатой компенсации владельцу патента. 
Патентообладатель может оспорить решение пра-
вительства в Федеральном патентном суде. Слу-
чаев применения данной статьи не зафиксиро-
вано.
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Напомним, что в законодательстве Россий-
ской Федерации механизм принудительного 
лицензирования предусмотрен в рамках ГК РФ. В 
соответствии со статьей 1239 ГК РФ суд по требо-
ванию заинтересованного лица может обязать 
правообладателя выдать лицензию данному лицу 
(принудительное лицензирование). В статье 1362 
ГК РФ приведен перечень условий для выдачи 
принудительной лицензии на изобретение, полез-
ную модель и промышленный образец: 

1. Изобретение или промышленный образец 
не используется либо недостаточно используется 
патентообладателем в течение 4 лет со дня 
выдачи патента (для полезной модели срок — 3 
года).

2. Недостаточное использование РИД при-
водит к недостаточному предложению соответ-
ствующих товаров, работ или услуг на рынке. 

3. Патентообладатель отказался от заключе-
ния с истцом лицензионного договора на усло-
виях, соответствующих установившейся практике. 

Или: 1. Истец не может использовать изо-
бретение, на которое он имеет исключительное 
право, не нарушая при этом прав обладателя дру-
гого патента на изобретение или полезную модель, 
отказавшегося от заключения лицензионного 
договора.

2. Изобретение истца представляет собой 
важное техническое достижение и имеет суще-
ственные экономические преимущества перед 
изобретением или полезной моделью обладателя 
патента. 

3. Патентообладатель отказался от заключе-
ния с истцом лицензионного договора на усло-
виях, соответствующих установившейся практике. 
Механизм принудительного лицензирования 
предполагает, что правообладателю должна быть 
выплачена компенсация. При этом суммарный 
размер платежей устанавливается судом не ниже 
цены лицензии, определяемой при сравнимых 
обстоятельствах. Кроме описанного механизма, в 
соответствии со статьей 1360 ГК РФ Правитель-
ство Российской Федерации имеет право на 
использование изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов в интересах обороны и 
безопасности. 

В 2016 г. антимонопольным ведомством был 
разработан законопроект, упомянутый выше, в 
соответствии с которым предлагается расширить 
основания для принятия решения Правитель-
ством Российской Федерации о выдаче принуди-
тельной лицензии в интересах защиты жизни и 
здоровья граждан. Несмотря на наличие в законо-
дательном поле инструмента принудительного 
лицензирования, в России еще не было преце-
дента выдачи принудительной лицензии. В сфере 
фармацевтики это объясняется объективными 

факторами: сложность и стоимость регистрации 
дженерика во многом зависит от действий обла-
дателя прав на оригинальное лекарственное 
средство. Так, даже в случае получения лицензии, 
выданной на принудительной основе по решению 
суда, лицензиат обязан пройти государственную 
регистрацию лекарственного средства, что явля-
ется длительным и дорогостоящим процессом.

Во Франции в ст. L.613-11 Кодекса интеллек-
туальной собственности Франции (франц. – «Code 
de la propriété intellectuelle») [12] отражены нормы 
в отношении выдачи принудительных лицензий, 
включающие в себя временные ограничения для 
подачи ходатайств о выдаче принудительных 
лицензий, что в свою очередь исключает неодно-
значность в регулировании обязанностей патенто-
обладателей по использованию запатентованного 
изобретения. [13] В Великобритании выдача при-
нудительных лицензий регулируется Патентным 
законом от 1977 г. (англ. – «the Patents Act 1977»). 
[14] В ст.ст. 46–54 Патентного закона отражены 
нормы, включающие в себя временные ограниче-
ния для подачи ходатайств о выдаче принудитель-
ных лицензий. Статья 48(1) Патентного закона 
(общее положение о принудительном лицензиро-
вании) гласит, что «в любое время по истечении 
трех лет или другого срока с даты выдачи патента, 
который может быть предписан, с даты выдачи 
патента, любое лицо может обратиться к контро-
леру [англ. – comptroller] по одному или несколь-
ким из соответствующих оснований: (a) для лицен-
зии по патенту; (b) для внесения записи в реестр о 
том, что лицензии по патенту должны быть 
доступны по праву; или (c) если заявитель явля-
ется государственным департаментом, то на полу-
чение гранта любому лицу, указанному в заявке 
на получение лицензии по патенту» [15]. 

В деле AB Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd, связан-
ном с принудительным лицензированием в ЕС, 
Европейский суд (от англ. – «European Court of 
Justice (ECJ)») рассмотрел четыре вопроса, ранее 
затронутые Британским высшим судом (англ. – 
«British High Court») в поиске найти баланс между 
правами правообладателя и публичными интере-
сами. [16] Компания AB Volvo, производитель 
автомобилей и патентообладатель дизайна 
«передних крыльев» (англ. – «front wings») своих 
автомобилей, отказалась лицензировать после-
продажного поставщика (after-market supplier), 
который предоставлял ремонтные услуги для 
моделей Volvo. 

Первый вопрос, поставленный перед Бри-
танским высшим судом, заключался в необходи-
мости определить: являлся ли отказ в предостав-
лении лицензии на запатентованный дизайн для 
изготовления передних крыльев (даже если потен-
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циальный лицензиат предлагал разумное возна-
граждение (роялти) «доминирующим положе-
нием» в соответствии со ст. 102 (об недобросо-
вестной конкуренции/монополии на рынке) Дого-
вора о функционировании Европейского союза 
(далее – Договор ЕС) (англ. – «the Treaty on the 
Functioning of the European Union») [17]. 

Второй последовательный вопрос заклю-
чался в том, следует ли утверждать, что отказ 
патентообладателя в выдаче лицензии был prima 
facie злоупотреблением своим доминирующем 
положением на рынке в соответствии со ст. 102 
Договора ЕС, а третий – повлиял ли отказ патен-
тообладателя негативно на торговлю, поскольку 
потенциальный лицензиат не мог импортировать 
защищенные товары из другого государства-члена 
ЕС. Европейский Суд ответил только на второй 
вопрос, посчитав, что нет необходимости отвечать 
на первый и третий вопросы. В данном случае, 
Суд отметил, что система прав интеллектуальной 
собственности разработана таким образом, чтобы 
предотвратить нелицензионное производство, 
продажу и импорт защищенных правами патенто-
обладателя товаров со стороны третьих лиц, даже 
если потенциальный лицензиат предлагает раз-
умное вознаграждение (роялти). 

Таким образом, отказ от предоставления 
лицензии не может считаться злоупотреблением 
доминирующим положением в соответствии со ст. 
102 Договора ЕС. Вместе с тем, Европейский Суд 
перечислил обстоятельства, при которых патенто-
обладатель будет считаться нарушившим требо-
вания ст. 102 Договора ЕС. В частности, если 
патентообладатель, занимая доминирующее 
положение, совершит злоупотребляющее своим 
положением действие («abusive conduct»): напри-
мер, основываясь на специфике отрасли в рамках 
рассматриваемого дела, отказ патентообладателя 
поставить запасные части по необоснованным 
причинам; установление цен на запасные части 
на «несправедливом» уровне («unfair level») и 
(или) отказ от предоставления запасных частей, в 
то время как автомобили изготовителя все еще 
находятся в обороте, при условии, что данное 
обстоятельство повлияет на торговлю между госу-
дарствами-членами ЕС. [18]
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Государственная политика Российской 
Федерации в сфере судебной деятель-
ности, реализуя принцип разделения 

власти, заложенный Конституцией Российской 
Федерации, статьей 10[1], и имеет целью обеспе-
чение справедливого и законного правосудия, 
защиты прав и свобод граждан, а также выступает 

гарантом осуществления эффективного функцио-
нирования судебной системы.

Одним из основных принципов данной поли-
тики является принцип независимости судебной 
власти. В рамках этого принципа государство обе-
спечивает независимость судебных органов от 
влияния других ветвей власти, а также защищает 
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судей от внешних давлений и неправомерного 
вмешательства в их деятельность.

Основной инструмент реализации судебной 
защиты граждан – конституционное право на 
судебную защиту. Российские граждане имеют 
право на доступ к суду для защиты своих прав и 
интересов. Государство обязано обеспечить воз-
можность бесплатной юридической помощи для 
граждан, которые не могут оплатить услуги адво-
катов.

Кроме того, судебная система Российской 
Федерации работает на основе презумпции неви-
новности, что означает, право каждого гражда-
нина считаться невиновным, пока его виновность 
не будет доказана в суде. Данный подход обеспе-
чивает защиту от произвола и неправосудия.

Государство также осуществляет обязатель-
ный контроль за соблюдением законности при 
применении судебных решений. В случае выявле-
ния нарушений прав граждан или превышения 
полномочий судебных органов, принимаются 
меры по восстановлению нарушенных прав и 
ответственности за совершенные противоправ-
ные действия.

Полномочия Конституционного Суда РФ 
включают в себя важную функцию проверки нару-
шения конституционных прав и свобод граждан, 
которые регламентируется ч. 3 ст. 3 Федеральным 
конституционным законом от 21.07.1994 N 1-ФКЗ 
(ред. от 31.07.2023) “О Конституционном Суде 
Российской Федерации”[2]. Он играет ключевую 
роль в защите и соблюдении основных конститу-
ционных норм и принципов в Российской Федера-
ции.

В соответствии с Конституцией РФ, Консти-
туционный Суд осуществляет контроль за соблю-
дением конституционности законов, нормативных 
актов, международных договоров, а также за 
соблюдением прав и свобод граждан. Это озна-
чает, что Суд имеет право проверить закон или акт 
на соответствие Конституции РФ и признать его 
неконституционным или частично неконституци-
онным, если они противоречат основным принци-
пам Российского Конституционного порядка.

Конституционный Суд РФ также исполняет 
функцию разъяснения и толкования Конституции, 
что позволяет конкретизировать правовые пози-
ции и обеспечить единое понимание конституци-
онных норм и принципов среди всех субъектов 
правоприменения.

Действия Конституционного Суда РФ по про-
верке нарушения конституционных прав и свобод 
граждан оказывают существенное влияние на 
защиту прав человека в России, включая отмену 
или изменение неконституционных законов и нор-
мативно правых актов.

Деятельность Конституционного Суда РФ в 
части проверке нарушения конституционных прав 
и свобод граждан играет важную роль в обеспече-
нии законности, защите прав граждан и укрепле-
нии веры в правовое государство. Это существен-
ный инструмент для преодоления нарушений 
прав и свобод граждан и укрепления демократи-
ческих принципов в Российской Федерации.

Реализация государственной политики в 
сфере защиты прав граждан осуществляется 
путем законодательного регулирования, способ-
ствуя разъяснению прав граждан на судебную 
защиту.

Нормы постановления Правительства Рос-
сийской Федерации о 15.04.2014 г. № 312 «Об 
утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Юстиция» [3] является 
основным инструментом реализации государ-
ственной политики в области правосудия в Рос-
сийской Федерации, которая преследует 
несколько основных задач и целей, направленных 
на укрепление правовой системы и обеспечение 
высокого уровня справедливости в нашей стране.

Одной из главных задач программы явля-
ется развитие судебной системы. В рамках этой 
задачи предусматривается модернизация судеб-
ных органов, внедрение современных информа-
ционных технологий и автоматизированных 
систем для обеспечения более эффективной 
работы. Кроме того, особое внимание уделяется 
повышению квалификации судей и сотрудников 
судебной системы для обеспечения единого стан-
дарта правосудия на всей территории России.

Второй важной задачей государственной 
программы является обеспечение доступности 
правовой помощи и защиты прав граждан. Для 
этого предусматривается создание и развитие 
механизмов бесплатной юридической поддержки, 
а также повышение осведомленности населения 
о своих правах и обязанностях. Программа также 
направлена на совершенствование администра-
тивных процедур и снижение бюрократической 
нагрузки на граждан и организации.

Сфера применения государственной про-
граммы «Юстиция» охватывает все аспекты пра-
вовой системы, в частности она распространяет 
свою деятельность на все судебные и правоохра-
нительные органы, а также на учебные учрежде-
ния, занимающиеся подготовкой кадров для 
судебной системы. Программа также включает в 
себя меры по совершенствованию законодатель-
ства и приведению его в соответствие с междуна-
родными нормами и стандартами.

В заключение, государственная программа 
«Юстиция» направлена на повышение эффектив-
ности правосудия и защиты прав граждан в Рос-
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сийской Федерации. Она является целенаправ-
ленным и комплексным инструментом, способным 
обеспечить развитие правового государства и 
справедливости для всех граждан.

В рамках своей политики Российская Феде-
рация также уделяет внимание профессиональ-
ному развитию и повышению квалификации 
судей, регламентированное, в частности ст. 20.1 
Закона РФ от 26.06.1992 г. № 3131-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации[4], Закона Пензен-
ской области от 28.03.2011 г. № 2059-ЗПО «О 
дополнительном профессиональном образовании 
мировых судей в Пензенской области»[5], а также 
совершенствованию судебной системы в целом. 
Для этого проводятся обучающие программы, 
семинары и конференции, на которых обсужда-
ются актуальные вопросы судебной практики и 
разрабатываются меры по ее улучшению.

Согласно  Указу Президента Российской 
Федерации от 11 мая 1998 г. № 528 «О Российской 
академии правосудия» определено, что «функции 
по профессиональной переподготовке и повы-
ше-нию квалификации судей возложено на феде-
ральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Рос-
сийский государственный университет правосу-
дия»[6]. 

При этом, «функции и полномочия учреди-
теля федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образова-
ния «Российский государственный университет 
правосудия» осуществляет Верховный Суд Рос-
сийской Федерации»[6]. 

Организация проведения профессиональ-
ной переподготовки судей, впервые назначенных 
на должности судей и повышения квалификации 
судей федеральных судов общей юрисдикции, 
федеральных арбитражных судов проводится в 
соответствии с Федеральным конституционным 
законом от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации»[7]; 
Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. 
№ 3132-I «О статусе судей в Российской Федера-
ции»[4]; 

Положением о профессиональной перепод-
готовке и повышении квалификации судей феде-
ральных судов, утвержденным постановлением 
Президиума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 18 апреля 2018 г. в соответствии с кото-
рым, в частности с пунктом 2.7 «стажировка явля-
ется составной частью программы профессио-
нальной переподготовки; освоение программы 
профессиональной переподготовки завершается 
обязательной итоговой аттестацией, предусма-
тривающей защиту отчета о прохождении стажи-
ровки, выпускной аттестационной работы и сдачу 
экзамена (пункт 2.10); судьи, успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают дипломы о про-
фессиональной переподготовке установленного 
образца и представляют их по месту замещения 
должности судьи (пункт 2.12)»[8]; 

Согласно Постановлению Совета судей РФ 
от 16.11.2001 г. № 64 «О профессиональной под-
готовке судей и работников аппаратов федераль-
ных судов общей юрисдикции» определено, что 
«Судебным департаментом ведется целенаправ-
ленная и планомерная работа по организации 
повышения квалификации судей и работников 
аппаратов судов в образовательных учреждениях 
и непосредственно в федеральных судах общей 
юрисдикции; ведущая роль в повышении квали-
фикации судей и работников аппаратов судов 
принадлежит Российской академии правосудия; 
региональные тематические семинары и конфе-
ренции являются эффективной формой профес-
сиональной подготовки судей и работников аппа-
ратов судов»[9].

Конституцией Российской Федерации объяв-
ляет Российскую Федерацию «социальным право-
вым государством, гарантирующее равенство 
прав и свобод человека и гражданина, а политика 
которого направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека»[1].

Согласно позиции Верховного Суда Россий-
ской Федерации[10] и «в соответствии с частью 3 
статьи 55 Конституции Российской Федерации, со 
статьёй 2 Протокола N 4 от 16 сентября 1963 года 
к Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, заключённой в г. Риме 4 ноября 1950 года, 
каждый, кто на законных основаниях находится на 
территории какого-либо государства, имеет в пре-
делах этой территории право на свободу передви-
жения и свободу выбора местожительства. Любое 
ограничение прав и свобод человека должно быть 
основано на федеральном законе, преследовать 
социально значимую, законную цель(обеспечение 
защиты основ конституционного строя, обще-
ственного спокойствия, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обе-
спечения обороны страны и безопасности госу-
дарства), являться необходимым в демократиче-
ском обществе (пропорциональным преследуемой 
социально значимой, законной цели)».

Как обращал внимание Конституционный 
Суд Российской Федерации в своих разъяснениях, 
что «в Конституции Российской Федерации цели 
социальной политики Российской Федерации пре-
допределяют обязанность государства заботиться 
о благополучии своих граждан, их социальной 
защищенности и обеспечении им нормальных 
условий существования»[11].

Таким образом, государственная политика 
Российской Федерации в сфере судебной защиты 
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граждан основывается на принципах независимо-
сти судебной власти, доступности судебной 
защиты, конституционных правах граждан и кон-
троле за законностью. Она направлена на обеспе-
чение справедливого и законного правосудия, 
защиты прав и свобод граждан, а также эффек-
тивное функционирование судебной системы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОРГАНА ВЛАСТИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ И 
НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

Аннотация. В статье институт заключения органов государственной власти, давно 
известный гражданскому процессуальному праву, рассматривается через призму независи-
мости судебной власти в арбитражном процессе. Автор показывает, что применительно 
к оценке института заключения органов власти в арбитражном процессе сложилось два 
подхода – понимание его как доказательства и как мнения органа власти. Однако при лю-
бом понимании необходимо определить, как даваемое органом власти заключение соотно-
сится с другими формами выражения мнения органом власти или доказательствами, пред-
ставляемыми по делу. Необходимо разграничивать участие в судопроизводстве субъек-
тов, принадлежащих к государству, хотя и к разным ветвям государственной власти. Это 
возможно за счет артикуляции официальной позиции государства по делу в виде заключе-
ния по делу. Позиция органа власти формируется в результате участия в судопроизвод-
стве. Независимость судебной власти проявляется в обязательном получении и учете 
позиции государства, представителем которого выступает и сам суд, и в несвязанности 
суда такой позицией. 
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Annotation. In the article, the institution of the conclusion of public authorities, which has long 
been known to civil procedure law, is considered through the prism of the independence of the judi-
ciary in the arbitration process. The author shows that, with regard to the assessment of the institu-
tion of the conclusion of the authorities in the arbitration process, two approaches have developed 
– understanding it as evidence and as the opinion of the authority. However, with any understanding, 
it is necessary to determine how the opinion given by the authority correlates with other forms of 
expression of opinion by the authority or the evidence presented in the case. It is necessary to dis-
tinguish between the participation in legal proceedings of subjects belonging to the State, although 
to different branches of government. This is possible due to the articulation of the official position of 
the State on the case in the form of a conclusion on the case. The position of the authority is formed 
as a result of participation in legal proceedings. The independence of the judiciary is manifested in 
the mandatory receipt and consideration of the position of the State, which is represented by the 
court itself, and in the court’s lack of connection with such a position.
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Институт заключения органов власти 
используется в гражданском и в адми-
нистративном судопроизводстве. Его 

обсуждение велось и ведется в доктрине граждан-
ского процесса. [1] В арбитражном судопроизвод-
стве заключение органа власти не предусмотрено 
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напрямую АПК РФ, хотя возможность дачи заклю-
чения органом власти вытекает из разъяснения, 
данного Пленумом Верховного Суда РФ в пункте 
35 Постановления от 23.12.2021 № 46 «О приме-
нении Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении дел в 
суде первой инстанции». Верховный Суд РФ допу-
стил дачу заключения по таким делам, как защита 
прав несовершеннолетних, недееспособных в 
рамках рассмотрения дела о несостоятельности 
(банкротстве) при решении вопроса об обраще-
нии взыскания на единственное жилье должника; 
по делам, в которых имеются признаки соверше-
ния или возможного совершения незаконных 
финансовых операций и др. 

Природа заключения органа власти обсуж-
дается в гражданской процессуальной науке. Ряд 
авторов считают, что такое заключение относится 
к доказательствам по делу, [3] другие с этим кате-
горически не согласны. [2] Заключение органа 
власти можно трактовать и как мнение органа вла-
сти по делу. [4]

В арбитражном процессе понимание заклю-
чения органа власти как доказательства отчасти 
поддерживает и закон. Согласно части 3 статьи 
256.8 АПК РФ, заключение федерального органа 
исполнительной власти «подлежит оценке судом 
по установленным настоящим Кодексом прави-
лам оценки доказательств». В перечне доказа-
тельств, как в гражданском, так и в арбитражном 
процессе, такое доказательство не названо (часть 
1 статьи 55 ГПК РФ, часть 2 статьи 64 АПК РФ). Но 
в арбитражном процессе фигурирует средство 
доказывания в виде «иных документов и материа-
лов», к которым гипотетически может быть отне-
сено и заключение органа власти. 

Оставляя данную дискуссию в стороне, 
поскольку затронутый вопрос не относится к теме 
статьи, подчеркнем возможный дуализм в оценке 
заключения органа власти. 

Если расценивать заключение как выраже-
ние мнения органом власти, то это не единствен-
ная форма выражения мнения органа власти по 
делу в арбитражном процессе. Наряду с заключе-
нием, орган власти может давать объяснения по 
делу в устной или в письменной форме (поскольку 
является лицом, участвующим в деле – статья 81 
АПК РФ); может давать пояснения по представ-
ленным или истребованным доказательствам 
(часть 4 статьи 162 АПК РФ); дополнить матери-
алы дела перед началом судебных прений (часть 
1 статьи 164 АПК РФ); первым выступить в судеб-
ных прениях (абзац 2 части 3 статьи 164 АПК РФ). 

Если расценивать заключение как доказа-
тельство по делу, то орган власти как лицо, уча-

ствующее в деле, наделен правом представления 
всех видов доказательств, в т.ч. письменных. 

Возникает вопрос, не является ли заклю-
чение органа власти избыточным в связи с 
наличием множества перечисленных форм 
выражения своего мнения органом власти и 
наличием широкого круга доказательств, кото-
рые могут быть представлены? То есть, не 
представляет ли заключение органа власти 
некое дублирование имеющихся форм выра-
жения мнения органом власти и предусмо-
тренных законом доказательств? 

По нашему мнению, для ответа на данный 
вопрос необходимо определить функциональное 
назначение заключения органа власти. Явно, что 
заключение – это особый инструмент, процессу-
альное средство, которое может использовать 
только одно лицо, участвующее в деле (не считая 
прокурора). Возникает вопрос и о соблюдении 
принципа процессуального равноправия, 
поскольку ни одно другое лицо, участвующее в 
деле, заключения не дает.

В процессуальной науке имеет место рав-
ным образом как недооценка, снижение роли 
заключения органа власти, так и переоценка 
такого заключения.

В литературе встречается утверждение, что 
целью участия органа власти для дачи заключе-
ния является «оказание помощи суду в правиль-
ном разрешении дела и вынесении законного и 
обоснованного решения посредством представ-
ления компетентного мнения органа управления 
по вопросам, тесно связанным с соответствующей 
сферой управления». [5] Возражая против такого 
понимания, заметим, что орган власти не явля-
ется помощником суда или субъектом, действую-
щим на одной стороне с судом. 

Равным образом, спорно и понимание 
заключения органа власти как «государствен-
но-властного веления». [6] Прежде всего, это не 
согласуется с утверждаемым самим автором 
рекомендательным характером заключения 
органа власти. «Веление» не может иметь «реко-
мендательный характер». С содержательной сто-
роны, заключение органа власти имеет государ-
ственно-властный характер, поскольку исходит от 
субъекта, наделенного властью. Но оно не явля-
ется велением, поскольку само по себе не спо-
собно вызвать какого-либо изменения в правоот-
ношениях. Для участников процесса оно не имеет 
обязательного и/или предписывающего харак-
тера. Даже если решение суда было принято 
согласно данному органом заключению, это не 
означает, что оно приобретает характер веления. 
Явно, что такой функцией наделяется решение 
суда. 
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Ответ на поставленные вопросы должен 
быть дан и природа заключения органа власти 
должна быть определена с учетом следующего.

Суд – это олицетворение судебной госу-
дарственной власти. Суд как орган государ-
ственной власти осуществляет правосудие от 
имени Российской Федерации и относится к госу-
дарственному аппарату (механизму государства). 
При таком понимании, участие суда и участие 
государственного органа в процессе – это участие 
субъектов, принадлежащих к одной и той же сто-
роне. Однако правосудие в этом случае будет 
дисфункциональным, суд рискует оказаться 
«судьей в собственном деле». 

Необходимо разграничивать участие в 
судопроизводстве субъектов, принадлежащих 
к государству по своей правовой природе, 
хотя и к разным ветвям государственной вла-
сти (соответственно, суд к судебной вести власти, 
а орган, дающий заключение по делу, к исполни-
тельной ветви власти). Такое разграничение воз-
можно за счет артикуляции официальной пози-
ции государства по делу. Данная позиция 
должна исходить от уполномоченного государ-
ственного органа, который является участником 
процесса. Позиция органа власти формируется в 
результате участия в судопроизводстве. Позиция 
формируется для арбитражного суда, и она под-
водит итог судебному разбирательству.

Суд дистанцирован от даваемого заключе-
ния, он никак не участвует в его формировании. С 
точки зрения процессуальной обособленности 
каждого субъекта процесса, заключение органа 
власти для суда выступает как внешнее. Суд 
может согласиться с оценками и доводами, приво-
димыми в заключении, но может и не согласиться 
с ними. В первом и во втором случае суд дает 
оценку заключения органа власти как мнения 
государства, но никак не солидаризируется с ним. 

Кроме функции разделения (обособления) 
субъектов, суду требуется официальная консо-
лидированная позиция государства. Приведен-
ный выше перечень различных форм выражения 
мнения органом власти может оказаться недоста-
точным и/или противоречивым для установления 
позиции государства. Нельзя отрицать за органом 
власти как юридически заинтересованным в 
исходе дела лицом (в силу этого и являющегося 
лицом, участвующим в деле) и право на занятие 
определенной процессуальной позиции. Она 
может зависеть от особенностей конкретного 
дела, определяться положением дела в конкрет-
ный момент времени, необходимостью уточнения 
позиции других лиц, участвующих в деле и пр. 
Например, орган власти может временно укло-
ниться от дачи объяснений, желая понять, какой 

круг доказательств имеется в деле. Но заключе-
ние органа власти должно быть, безусловно, 
достоверным, определенным, отражающим госу-
дарственные интересы. 

Государство – это особый субъект правоот-
ношений, что применительно к судопроизводству 
никак не умаляет принцип процессуального рав-
ноправия. Суд должен иметь окончательную пози-
цию государства по данному спору, выраженную в 
заключении органа власти. При этом суд и сам, 
будучи органом государственной власти, никак не 
связан имеющейся позицией. Суд оценивает ее 
наряду с другими имеющимися по делу мнениями 
и доказательствами участников процесса. Неза-
висимость судебной власти проявляется в обяза-
тельном получении и учете позиции государства, 
представителем которого выступает и сам суд, и в 
несвязанности суда такой позицией. 

Отвечая на сформулированный ранее 
вопрос, можно сказать, что заключение органа 
власти занимает особое положение среди других 
перечисленных форм выражения мнения органом 
власти, и в связи с этим, не может быть признано 
избыточным и дублирующим имеющиеся формы. 
Заключение органа власти должно прочитываться 
именно в контексте независимости судебной вла-
сти. 
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Аннотация. В статье анализируются сложившиеся подходы, сложившиеся в консти-
туционно-правовой науке, к пониманию сущности, структуры и содержания конституцион-
ного права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Кроме того, автор анализирует 
правоприменительную судебную практику высших судов, посвященную защите права на 
охрану здоровья и медицинскую помощь, которая свидетельствует о сходстве теорети-
ческих и практических взглядов на его природу.
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Annotation. The article analyzes the existing approaches developed in constitutional legal 
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В конституционно-правовой доктрине 
природа конституционного права на 
охрану здоровья и медицинскую 

помощь трактуется по-разному.
Прежде всего, оно рассматривается в каче-

стве субъективного права, содержание которого 
раскрывают меры государственного обеспечения. 
В частности, В.П. Бушуева утверждает, что право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь явля-
ется субъективным и может рассматриваться как 
совокупность правомочий по использованию в 
своих интересах комплекса гарантированных 
законом мер политического, экономического, пра-
вового, социального, культурного, научного, меди-
цинского, санитарно-гигиенического характера, 
направленных на сохранение, укрепление или 

восстановление здоровья. [1] В свою очередь, Т.А. 
Дмитриева подчеркивает, что именно теория 
субъективных прав способствует пониманию 
содержания, системы и механизмов гарантирова-
ния всех конституционных прав и свобод. [2]

Другой подход к освещению природы права 
на охрану здоровья связано с тем, что содержа-
тельно оно рассматривается как интегральное 
конституционное право, обладающее социальной 
природой. 

Так, Т.Ю Холодова отмечает, что право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь есть 
основное конституционное социальное право 
граждан, представляющее собой совокупность 
прав: на нормальные жилищные условия; на 
достойную заработную плату, позволяющую обе-
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спечить полноценный и сбалансированный режим 
питания; на безопасные условия труда и охрану 
труда, право на отдых и благоприятную окружаю-
щую среду; на медицинское социальное страхо-
вание; на получение своевременной квалифици-
рованной медицинской помощи, на реабилита-
цию, необходимую для полного восстановления 
здоровья; право на судебную и иные формы 
защиты своих личных конституционных прав. [3] 

Следующий подход обосновывается тем, 
что право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, прежде всего, опосредует индивидуаль-
ное и общественное благо, а потому может высту-
пать в качестве критерия оценки эффективности 
деятельности органов публичной власти, ориен-
тира для разработки правовой политики государ-
ства. 

К примеру, Н.А. Каменская считает, что кон-
ституционного права на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь содержательно состоит из 
отдельных правомочий каждого по улучшению и 
поддержанию здоровья, как важнейшего социаль-
но-экономического блага, возможность доступа к 
условиям, необходимым для формирования здо-
рового образа жизни, своевременное обеспече-
ние профилактических, лечебных и реабилитаци-
онных мер, направленных на сохранение и укре-
пление здоровья. [4]

Наконец, самостоятельным подходом к 
пониманию природы конституционного права на 
охрану здоровья и медицинскую помощь можно 
считать аксиологический. Как справедливо отме-
чает И.Г. Банникова, право на здоровье является 
социальным правом, утрата которого умаляет 
значение других благ и ценностей. [5]

В этой связи, И.А. Колоцей рассматривает 
конституционное право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь как ценностно значимые и 
формально закрепленные возможности каждого 
по укреплению и сохранению здоровья, его вос-
становлению, гарантированные правовыми, 
финансовыми, организационными ресурсами 
государства и общества. [6]

Высказанные представления подкрепляются 
правовыми выводами, сформулированными пра-
воприменительной судебной практикой.

Во-первых, в своих правовых позициях Кон-
ституционный Суд Российской Федерации неод-
нократно подчеркивает, что жизнь и здоровье 
человека – это высшее благо, без которого утра-
чивают свое значение многие другие блага и цен-
ности, а потому забота об их сохранении и укре-
плении образует одну из первейших и основопо-
лагающих конституционных обязанностей госу-
дарства, чья степень дискреции в выборе 
правовых средств, направленных на защиту этого 
блага, чрезвычайно высока. [7]

Во-вторых, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации при осуществлении конкретного 
конституционного контроля формулирует общие 
правовое позиции, в которых обосновывает цен-
ностную природу основных прав и свобод, кото-
рая оказывает влияние на деятельность всех 
органов публичной власти в Российской Федера-
ции. Так, в Постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 13 января 2020 г. № 1-П 
излагается общий вывод, согласно которому осу-
ществляемое законодателем правовое регулиро-
вание - исходя из конституционных принципов 
правового государства, верховенства закона, а 
также принципа юридического равенства и выте-
кающих из него критериев разумности, необходи-
мости и соразмерности при определении условий 
реализации фундаментальных прав и их возмож-
ных ограничений - должно обеспечивать баланс 
конституционных ценностей, прав и законных 
интересов всех участников конкретных правоот-
ношений. [8]

В-третьих, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации выражает в своих правовых 
выводах идею относительно того, что каждое 
основное право можно рассматривать в формаль-
но-юридическом контексте, т.е. через призму 
предметных правовых норм. К примеру, в Поста-
новлении от 13 июля 2022 г. N 31-П отмечается, 
что Федеральный закон «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», обеспе-
чивающий реализацию гарантированного каждому 
права на охрану здоровья и медицинскую помощь 
(статья 41, часть 1, Конституции Российской Феде-
рации), является базовым законодательным 
актом, регулирующим отношения, возникающие в 
сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации, и определяет, в частности, правовые, 
организационные и экономические основы охраны 
здоровья граждан, права и обязанности человека 
и гражданина в данной сфере, гарантии реализа-
ции этих прав, права и обязанности медицинских 
организаций (статья 1). [9]

Необходимость защиты социальных прав и 
свобод человека и гражданина, включая право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь, опреде-
ляет содержание правовых актов Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Так, в Постановлении Пленума Верховного 
Суда от 10 марта 2011 г. N 2 «О применении 
судами законодательства об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» 
по сути подчеркивается системный характер и 
межсистемные связи между такими социальными 
правами как право на охрану здоровья и медицин-
скую помощь (часть 1 статьи 41), право на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности 
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и гигиены (часть 3 статьи 37), право на социаль-
ное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца и в иных слу-
чаях, установленных законом (часть 1 статьи 39). 
[10]

В другом Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 26 ноября 
2019 г. N 50 г. Москва «О некоторых вопросах, воз-
никающих в связи с рассмотрением судами адми-
нистративных дел о госпитализации гражданина в 
медицинскую противотуберкулезную организацию 
в недобровольном порядке» [11] отмечается, что 
сохранение и укрепление здоровья граждан явля-
ется обязанностью государства.

Таким образом, наблюдаются тесные взаи-
мосвязи между конституционно-правовой доктри-
ной и правоприменительной судебной практикой 
высших судов в Российской Федерации в области 
понимания природы отдельных социальных прав 
и свобод человека и гражданина.

Список литературы:

[1] Бушуева В.П. Конституционное право 
граждан на охрану здоровья и медицинскую 
помощь в Российской Федерации на современном 
этапе: автореф… дис. канд. юрид. наук. М, 
2006.С.7

[2] Дмитриева Т.А. К вопросу о содержании 
права человека и гражданина на здоровье// Право 
и государство.2018. № 9 (165).С.78

[3] Холодова Т.Ю Конституционно-правовое 
обеспечение прав граждан на охрану здоровья и 
медицинскую помощь в Российской Федерации: 
автореф. дис… канд. юрид. наук. М, 2006. С.8

[4] Каменская Н.А. Конституционное право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь: 
современные гарантии обеспечения, принципы 
реализации и механизмы защиты: автореф. дис…
канд. юрид. наук. Владикавказ, 2011.

[5] Банникова И.Г. Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь: содержание и историче-
ская ретроспектива// Вестник Пензенского госу-
дарственного университета. 2014. № 2(6).С.51

[6] Колоцей И.А. Право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь как конституционная цен-
ность: автореф. дис….канд. юрид. наук. Санкт-Пе-
тербург, 2010.С.7

[7] Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации 2 октября 2022 года № 
37-П «По делу о проверке конституционности не 
вступившего в силу международного Договора 
между Российской Федерацией и Луганской 
Народной Республикой о принятии в Российскую 
Федерацию Луганской Народной Республики и 
образовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта» (Электронный ресурс).-Режим 
доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/

doc/405266359/ (дата обращения: 15 ноября 2023 
года); Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 51-П 
« По делу о проверке конституционности приме-
чания к статье 12.8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в 
связи с запросом Салехардского городского суда 
Ямало-Ненецкого автономного округа» (Элек-
тронный ресурс).-Режим доступа: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_432443/ 
(дата обращения 15 ноября 2023 года)

[8] Постановление Конституционного Суда 
РФ от 13 января 2020 г. № 1-П “По делу о проверке 
конституционности частей 2 и 3 статьи 13, пункта 
5 части 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» в связи с жалобой 
гражданки Р.Д. Свечниковой” (Электронный ресур-
с).-Режим доступа: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/73290377/ (дата обращения 20 ноя-
бря 2023 года)

[9] Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 13 июля 2022 г. N 31-П 
««по делу о проверке конституционности пунктов 
11 и 12 части 1 статьи 79 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» в связи с жалобой гражданки 
Ф.» (Электронный ресурс).-Режим доступа: https://
rg.ru/documents/2022/07/22/document-zdorovie.
html (дата обращения: 25 ноября 2023 года)

[10] Российская газета.  18 марта 2011. N 57
[11] https://vsrf.ru/documents/own/28485/ 

(дата обращения:26 ноября 2023 года)

Spisok literatury:

[1] Bushueva V.P. Konstitucionnoe pravo 
grazhdan na ohranu zdorov’ya i medicinskuyu 
pomoshch’ v Rossijskoj Federacii na sovremennom 
etape: avtoref… dis. kand. yurid. nauk. M, 2006.S.7

[2] Dmitrieva T.A. K voprosu o soderzhanii 
prava cheloveka i grazhdanina na zdorov’e// Pravo i 
gosudarstvo.2018. № 9 (165).S.78

[3] Holodova T.YU Konstitucionno-pravovoe 
obespechenie prav grazhdan na ohranu zdorov’ya i 
medicinskuyu pomoshch’ v Rossijskoj Federacii: 
avtoref. dis… kand. yurid. nauk. M, 2006. S.8

[4] Kamenskaya N.A. Konstitucionnoe pravo na 
ohranu zdorov’ya i medicinskuyu pomoshch’: 
sovremennye garantii obespecheniya, principy 
realizacii i mekhanizmy zashchity: avtoref. dis…kand. 
yurid. nauk. Vladikavkaz, 2011.

[5] Bannikova I.G. Pravo na ohranu zdorov’ya i 
medicinskuyu pomoshch’: soderzhanie i 
istoricheskaya retrospektiva// Vestnik Penzenskogo 
gosudarstvennogo universiteta. 2014. № 2(6).S.51

[6] Kolocej I.A. Pravo na ohranu zdorov’ya i 
medicinskuyu pomoshch’ kak konstitucionnaya 



329

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

ПРАВОСУДИЕ  И  СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА

cennost’: avtoref. dis….kand. yurid. nauk. Sankt-
Peterburg, 2010.S.7

[7] Postanovlenie Konstitucionnogo Suda 
Rossijskoj Federacii 2 oktyabrya 2022 goda № 37-P 
“Po delu o proverke konstitucionnosti ne vstupivshego 
v silu mezhdunarodnogo Dogovora mezhdu 
Rossijskoj Federaciej i Luganskoj Narodnoj 
Respublikoj o prinyatii v Rossijskuyu Federaciyu 
Luganskoj Narodnoj Respubliki i obrazovanii v 
sostave Rossijskoj Federacii novogo sub”ekta” 
(Elektronnyj resurs).-Rezhim dostupa: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/405266359/ (data 
obrashcheniya: 15 noyabrya 2023 goda); 
Postanovlenie Konstitucionnogo Suda Rossijskoj 
Federacii ot 24 noyabrya 2022 g. N 51-P « Po delu o 
proverke konstitucionnosti primechaniya k stat’e 12.8 
Kodeksa Rossijskoj Federacii ob administrativnyh 
pravonarusheniyah v svyazi s zaprosom 
Salekhardskogo gorodskogo suda YAmalo-
Neneckogo avtonomnogo okruga» (Elektronnyj 
resurs).-Rezhim dostupa: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_432443/ (data 
obrashcheniya 15 noyabrya 2023 goda)

[8] Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF ot 
13 yanvarya 2020 g. № 1-P “Po delu o proverke 
konstitucionnosti chastej 2 i 3 stat’i 13, punkta 5 chasti 
5 stat’i 19 i chasti 1 stat’i 20 Federal’nogo zakona 
«Ob osnovah ohrany zdorov’ya grazhdan v Rossijskoj 
Federacii» v svyazi s zhaloboj grazhdanki R.D. 
Svechnikovoj” (Elektronnyj resurs).-Rezhim dostupa: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/73290377/ (data obrashcheniya 20 noyabrya 
2023 goda)

[9] Postanovlenie Konstitucionnogo Suda 
Rossijskoj Federacii ot 13 iyulya 2022 g. N 31-P «“po 
delu o proverke konstitucionnosti punktov 11 i 12 
chasti 1 stat’i 79 Federal’nogo zakona “Ob osnovah 
ohrany zdorov’ya grazhdan v Rossijskoj Federacii” v 
svyazi s zhaloboj grazhdanki F.” (Elektronnyj resurs).-
Rezhim dostupa: https://rg.ru/documents/2022/07/22/
document-zdorovie.html (data obrashcheniya: 25 
noyabrya 2023 goda)

[10] Rossijskaya gazeta.  18 marta 2011. N 57
[11] https://vsrf.ru/documents/own/28485/ (data 

obrashcheniya:26 noyabrya 2023 goda)



330

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ТОШМАТОВА Адолат Неъматжоновна,
студент юридического факультета

Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации,

e-mail: tadolat@bk.ru
 

СПОРЫ О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ 
АДВОКАТА КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. Предмет исследования-нормы российского права и судебная практика, 
регулирующие споры о возмещении расходов на оплату услуг представителя. Объектом 
исследования являются общественные отношения, возникающие при возмещении оплаты 
услуг представителя в гражданском процессе. Автор подробно рассматривает проблемы, 
с которыми сталкиваются лица, заявляющие требования о взыскании судебных расходов. 
Также в научной работе проводится разбор судебной практики, предметом которой явля-
ется возмещение расходов на оплату услуг представителя в гражданском процессе. Кроме 
того, анализируются статистические данные в регионах России, а именно: средняя стои-
мость юридических услуг в той или иной отрасли права. Автор полагает, что последнее 
необходимо для более объективной оценки судебных решений. Отметим, что в научной 
работе особое внимание уделяется вопросу определения критериев разумности стоимо-
сти услуг юристов. 

Методологическую основу исследования составляют всеобщий диалектический, ло-
гический, статистический и формально-юридический методы. Статистический метод 
используется для сопоставления результатов анализа правоприменительной практики и 
реальной стоимости услуг представителя. С помощью формально-юридического метода 
проведён анализ норм, регулирующих объект исследования, также изучена и рассмотрена 
судебная практика, благодаря которой были сделаны следующие выводы. 

Для единообразной оценки разумности понесённых расходов необходимо выработать 
механизм, которого будут придерживаться суды при рассмотрении подобных споров. Так-
же автором сделан вывод о необходимости формирования дополнительных разъяснений 
Верховным Судом Российской Федерации касательно документов, которые необходимо 
предъявлять выигравшей стороне спора при взыскании судебных издержек. Новизна науч-
ной работы заключается в исследовании проблемы, которой не уделяется должное внима-
ние и имеются лишь фрагментарные подходы, нуждающиеся в доработке и развитии. Осо-
бым вкладом автора в исследовании темы является предложенный перечень документов, 
который необходимо предъявлять судам для взыскания судебных расходов. 

Ключевые слова: расходы на представителя, судебные издержки, разумность судеб-
ных издержек, взыскание судебных расходов, возмещение расходов, пределы разумности 
издержек, доказательства оказания услуг.
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Annotation. The subject of the study is the norms of Russian law and judicial practice govern-
ing disputes on reimbursement of expenses for the services of a representative. The object of the 
study is the social relations that arise when reimbursing the payment for the services of a represent-
ative in a civil proceeding. The author examines in detail the problems faced by persons claiming to 
recover court costs. The scientific work also analyzes judicial practice, the subject of which is reim-
bursement of expenses for the services of a representative in a civil proceeding. In addition, statisti-
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cal data in the regions of Russia are analyzed, namely: the average cost of legal services in a par-
ticular branch of law. The author believes that the latter is necessary for a more objective assessment 
of court decisions. It should be noted that in the scientific work, special attention is paid to the issue 
of determining the criteria for the reasonableness of the cost of legal services. 

The methodological basis of the study consists of universal dialectical, logical, statistical and 
formal legal methods. The statistical method is used to compare the results of the analysis of law 
enforcement practice and the actual cost of the representative’s services. Using the formal legal 
method, an analysis of the norms governing the object of research was carried out, judicial practice 
was also studied and reviewed, thanks to which the following conclusions were drawn. 

For a uniform assessment of the reasonableness of the costs incurred, it is necessary to devel-
op a mechanism that the courts will adhere to when considering such disputes. The author also 
concludes that it is necessary to form additional clarifications by the Supreme Court of the Russian 
Federation regarding the documents that must be presented to the winning party of the dispute when 
collecting court costs. The novelty of scientific work lies in the study of a problem that is not given due 
attention and there are only fragmentary approaches that need to be refined and developed. The 
author’s special contribution to the study of the topic is the proposed list of documents that must be 
presented to the courts to recover court costs.

Key words: expenses for a representative, court costs, reasonableness of court costs, recov-
ery of court costs, reimbursement of expenses, limits of reasonableness of costs, evidence of the 
provision of services.

Граждане, которые обращаются в судеб-
ные органы за восстановлением и защи-
той своих прав, зачастую прибегают к 

услугам адвокатов. Согласно ч.1 ст. 100 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее - ГПК РФ), возмещение расходов на 
оплату услуг представителя предоставляется 
«стороне, в пользу которой состоялось решение 
суда, по ее письменному ходатайству». 

Однако ходатайства недостаточно, согласно 
сложившейся судебной практике в России, чаще 
всего, выигравшей стороне для того, чтобы возме-
стить понесённые издержки, необходимо ещё 
доказать обоснованность и разумность понесен-
ных расходов. А порой судебные расходы, в част-
ности расходы на представителя, могут стать 
самостоятельным предметом спора. В данной 
работе рассмотрены проблемы, с которыми стал-
киваются лица, заявляющие требования о взыска-
нии расходов, а также проведён разбор судебной 
практики по спорам, предметом которых является 
возмещение расходов на оплату услуг представи-
теля в гражданском процессе. Проблемы взыска-
ния судебных расходов, определения доказа-
тельств, необходимых для взыскания расходов на 
отплату услуг представителя, раскрываются в 
научных исследованиях таких российских учёных, 
как Костиной Ю. А., Кондратенко З. М., Романовой 
В. Е., Токмакова И. С. С помощью трудов данных 
авторов в настоящей работе проведено более 
узкое исследование отдельных проблем. 

В соответствии со ст. 88 ГПК РФ судебными 
расходами являются: государственная пошлина и 
издержки, связанные с рассмотрением дела. К 
издержкам, связанным с рассмотрением дела, в 

том числе относятся расходы на представителя. 
Выигравшая дело сторона заинтересована в воз-
мещении расходов в полном объёме. Однако про-
игравшая сторона прилагает максимальные уси-
лия, чтобы суд минимизировал выплаты, а то и 
вовсе признал их неразумными. 

В ст. 100 ГПК РФ указано, что понесённые 
расходы должны быть разумными, но пределы 
разумности в процессуальном законе не рас-
крыты. Поэтому считаем, что для определения 
критериев разумности нам необходимо разобрать 
судебную практику и понять, на чём основыва-
ются суды при удовлетворении или отказе в удов-
летворении ходатайств о возмещении расходов 
на представителя. 

Согласно постановлению Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации (далее - ПП ВС 
РФ) «О некоторых вопросах применения законо-
дательства о возмещении издержек, связанных с 
рассмотрением дела» от 21.01.2016 № 1 при опре-
делении разумности судам следует учитывать 
цену иска, объём услуг, которые оказывает пред-
ставитель, сложность рассматриваемого дела, 
количество процессуальных документов, необхо-
димых для разрешения спора, время, которое 
тратит представитель на подготовку документов и 
участие в процессе, а также другие обстоятель-
ства, влияющие на сложность дела. Мы считаем, 
что к таким обстоятельствам нужно относить 
«новизну» предмета спора, опыт работы предста-
вителя и иные обстоятельства дела. 

В вышеуказанной правовой позиции Верхов-
ного Суда Российской Федерации (далее - ВС РФ) 
даётся разъяснение касательно судебных издер-
жек: «разумными следует считать такие расходы 
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на оплату услуг представителя, которые в сравни-
мых обстоятельствах обычно взимаются за ана-
логичные услуги». Однако, понятие «аналогичных 
услуг» гражданская коллегия не раскрывает, что 
затрудняет объективную оценку услуг представи-
теля. Потому что в таком случае каждый суд 
по-своему реализует указанное разъяснение. 

Кроме того, гражданская коллегия упоми-
нает такое понятие, как «сравнимые обстоятель-
ства», однако, мы полностью убеждены, что в 
каждом судебном разбирательстве будет своя 
особенность. В гражданских делах с одним и тем 
же предметом есть отличия. Это может быть как 
минимум одно обстоятельство, которое усложнит 
ход спора или повлияет на длительность разре-
шения дела. Поэтому в вопросе определения раз-
умности стоимости услуг представителя одних 
разъяснений недостаточно. 

Предлагаем далее разобрать позиции ниже-
стоящих судов. Следуют ли они вышеназванным 
разъяснениям? Что принимают суды в качестве 
подтверждений оказания представительских 
услуг, а что нет? 

I дело. Истец в деле № 2–25/2020 просил 
взыскать с компании, в том числе судебные рас-
ходы на оплату услуг юриста в размере 15.000 
рублей. Суд полностью удовлетворил исковые 
требования, следовательно, судебные издержки 
тоже будут возмещены ответчиком. Истец предо-
ставил суду квитанцию, которая подтверждает, 
что он заплатил представителю 15.000 рублей за 
полное сопровождение дела и подготовку доку-
ментов. Выполнение указанных работ под-
тверждается пояснениями самого представителя. 
Учитывая сложность дела, количество судебных 
заседаний, изменение исковых требований, суд 
пришёл к выводу, что несоразмерности между 
выплаченным представителю размером возна-
граждения и оказанными услугами нет. Так суд 
принял во внимание сложность спора, объём 
исковых требований, что соответствует подходу 
Верховного Суда. Из разбора данного дела можно 
сделать вывод, что некоторым судам достаточно 
квитанции и устного пояснения для того, чтобы 
убедить в разумности и соразмерности требова-
ний. 

II дело. В судебном споре, связанном с про-
фессиональным заболеванием и взысканием 
морального вреда, предметом спора, в частности, 
являлись расходы на услуги адвоката-10.000 
рублей. Представитель истца просил суд взыскать 
с организации компенсацию морального вреда в 
связи с профессиональным заболеванием истца в 
размере 40.000 рублей. Судья указал на то, что 
спор был несложным, но учитывая объём выпол-

ненной работы, руководствуясь принципом разум-
ности, суд удовлетворил исковые требования 
частично, и услуги адвоката были оценены в раз-
мере 9.000 рублей (Решение от 26 ноября 2020 г. 
по делу № 2–2447/2020). Действительно, спор 
нельзя было назвать сложным, поскольку право-
применительная практика сложилась более-ме-
нее единообразная. Суды часто защищают права 
работников и поддерживают слабую сторону. 
Однако судья хоть и ненамного, но уменьшила 
размер удовлетворённых судебных издержек. 
Почему же? Теоретически сложно ответить на 
этот вопрос, поэтому мы посмотрели среднюю 
стоимость оказанных представителем услуг с 
помощью калькулятора судебных расходов. Как 
оказалось, в указанном регионе на 2020 год пред-
ставительские услуги подобного рода составляли 
в среднем 18.000 рублей. Мы видим, что это в два 
раза больше, чем в нашем деле. Таким образом, 
была подтверждена следующая теория: «каждый 
суд уже субъективно сформировал свои представ-
ления о размерах судебных расходов на оплату 
услуг представителей, которые не имеют ничего 
общего с актуальными рыночными расценками на 
представительские услуги» [5]. Поэтому и суды 
всё чаще без причины и объективной оценки сни-
жают стоимость услуг представителей. 

III дело. В деле № 2–177/2021 истцом высту-
пало государственное учреждение, которое обра-
тилось в суд с иском о взыскании затрат на обуче-
ние и оплату услуг представителя в размере 
50.000 рублей. В удовлетворении исковых требо-
ваний было отказано, но, кроме этого, суд указал 
на то, что доказательства, подтверждающие 
оплату услуг представителя, не были предостав-
лены. В данном деле суд следует подходу Верхов-
ного Суда, так как в п. 10 Постановления Пленума 
ВС РФ №1 указано, что лицу, которое заявляет об 
издержках, необходимо доказать факт их несе-
ния, в противном случае в удовлетворении судеб-
ных издержек будет отказано. 

Следовательно, представителям, в том 
числе адвокатам, необходимо предоставлять суду 
доказательства для подтверждения оказанных 
услуг. Предлагаем рассмотреть документацию, 
которую суд принимает в качестве доказательств. 

Договор оказания услуг, заключённый между 
стороной и представителем. Как и в любых право-
отношениях, при оказании юридических услуг для 
гарантии обеих сторон необходимо заключить 
договор, который подробно должен раскрывать 
пункты, связанные с объёмом услуг, оказываемых 
представителем. В договоре необходимо указать 
предмет услуг и детализировать его состав, чтобы 
у суда не было сомнений относительно связи 
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договора с рассматриваемым судебным делом. 
Если договор оказания услуг заключён с компа-
нией, а доверенность выдана напрямую от заказ-
чика, то необходимо доказать связь представи-
теля с фирмой (договор гражданско-правового 
характера, трудовой договор) [3]. 

Многие юристы пишут, что в вышеназванном 
договоре есть необходимость в указании правиль-
ных дат: заключения договора, оказания услуг, 
выплаты вознаграждения. И это действительно 
так, точные сроки облегчат процесс доказывания. 
Однако «составление договора после судебного 
процесса и вступления в законную силу судебного 
акта, не является доказательством, опровергаю-
щим факт оказания услуг» (Постановление от 29 
мая 2019 г. по делу № А31-10184/2015).

Кроме того, при доказывании важна не дата 
составления договора, а сам факт оказания юри-
дических услуг, поэтому мы считаем, что в дого-
воре возможно добавить пункт о том, что стороны 
применяют условия договора к ранее возникшим 
правоотношениям. Помимо прочего, отметим, что 
в ч. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) указано: «стороны 
вправе установить, что условия заключенного ими 
договора применяются к их отношениям, возник-
шим до заключения договора». Поэтому договор 
можно составить и предоставить суду в качестве 
доказательства оказания юридических услуг пред-
ставителем. 

Выше автор работы написал про «гарантию 
для обеих сторон». Как показывает практика, 
споры могут возникнуть даже в том случае, если 
договор уже составлен. В деле № 49-КГ19-10 
юрист заключил договор об оказании юридиче-
ских услуг с клиентом, соглашение было подпи-
сано, юрист свои обязанности (составление иско-
вого заявления, представление интересов на 
судебном заседании) выполнил. Однако клиент не 
стал платить, хоть и подписал все акты. Так юрист 
подал в суд для того, чтобы получить оплату за 
проделанную работу. 

В договоре указано, что стоимость юридиче-
ских услуг составляет 100.000 рублей, то есть она 
изначально фиксированная. Однако суд снизил 
судебные издержки до 10.000 рублей, аргументи-
руя это тем, что в данном регионе за предоставле-
ние такого рода услуг специалисты получают 
гораздо меньше. Юристом была подана апелля-
ционная жалоба, учитывая «категорию, сложность 
и объем работы», апелляция частично удовлетво-
рила требования в размере 30.000 рублей. 

Однако обе инстанции ошиблись, потому что 
в данном споре применяли правила компенсации 
судебных расходов, а должны были рассматри-

вать соглашение между истцом и ответчиком. 
Поэтому Верховный Суд отменил последний акт и 
отметил, что клиент по своей воле и собственно-
ручно подписал договор, замечаний с его стороны 
не было, а злоупотребление юриста не было дока-
зано. В данном деле сумма, указанная в соглаше-
нии — это цена договора и суд не может вмеши-
ваться в соглашение, иначе юристы и другие лица, 
заключающие договоры гражданско-правового 
характера, лишатся гарантии. 

Комментируя гражданское дело, управляю-
щий партнёр юридической фирмы «Солнцев и 
партнёры» Станислав Солнцев отметил: «судей-
ское усмотрение выходит за пределы разумного» 
[6], с чем мы полностью согласны, потому что пер-
вая инстанция уменьшила сумму издержек в 10 
раз.

Следующим документом, который мы реко-
мендуем заключать сторонам и предоставлять в 
суд в качестве доказательства, является акт об 
оказании услуг. Указанный акт является докумен-
том, минимизирующим риски представляемой 
стороны. В акте должна быть ссылка на договор 
об оказании услуг, также полный список оказан-
ных представителем услуг и их стоимость. 
Согласно практике, стороны часто составляют 
универсальный передаточный акт, а иногда доста-
точно отчёта представителя (Решение № 
2–25/2020 от 15 июля 2020 г.), но так происходит 
далеко не всегда. 

В определении Судебной коллегии по граж-
данским делам ВС РФ от 21.05.2019 N 49-КГ19-10 
указано, что акт об оказании услуг не может 
являться единственным доказательством оказа-
ния услуг. Также суды подчёркивают, что расписка 
о передаче денег представителю не является над-
лежащим доказательством исполнения услуг 
адвокатом [7]. 

При характеристике акта об оказании услуг 
было указано, что в документе должна быть 
ссылка на договор об оказании юридических услуг. 
Так возникает вопрос: может ли данный акт оказа-
ния услуг заменить договор? Теоретически акт 
нужен для того, чтобы подтвердить исполнение 
договора. Но если его составлять без ссылки на 
договор, то необходимо указывать каждое испол-
ненное действие юриста в акте оказанных услуг, 
данные и реквизиты сторон. Поэтому с практиче-
ской точки зрения акт оказания услуг можно пре-
доставлять в суд в качестве дополнительного 
доказательства оказанных услуг только вместе с 
основным доказательством - договором об оказа-
нии услуг. В таком случае акт оказания услуг 
выступает в качестве подтверждения исполнения 



334

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

договора, так как документ свидетельствует об 
исполнении услуг исполнителем и о приёме их 
заказчиком. 

В качестве доказательства необходимо пре-
доставить документы, подтверждающие оплату 
оказанных адвокатом и иным представителем 
услуг. Это могут быть платёжные поручения и рас-
ходные кассовые ордера, квитанции, расчётные 
поручения и расписки. Согласно сложившейся 
судебной практике, суды довольно лояльны к рас-
пискам (Определение ВС РФ от 09.02.2016 N 306-
ЭС15-18954), в частности, когда речь идёт о рас-
чётах между индивидуальными предпринимате-
лями. Отметим, что можно не заверять электрон-
ные платёжные поручения как указано в 
постановлении Арбитражного суда (далее - АС) 
Уральского округа от 04.06.2020 по делу N А50-
3631/2018. Следовательно, суды достаточно 
лояльно относятся к электронным платёжкам, но 
до тех пор, пока оппонент не потребует их нотари-
ального удостоверения. 

В соответствии с Указанием Банка России 
«О порядке ведения кассовых операций юридиче-
скими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предприни-
мателями и субъектами малого предприниматель-
ства» от 11.03.2014 № 3210-У: «юридическое лицо 
должно учитывать в кассовой книге выдаваемые 
из кассы наличные денежные средства. Записи в 
кассовой книге должны осуществляться по 
каждому приходному и расходному кассовым 
ордерам». 

Проигравшие стороны часто ходатайствуют 
о предоставлении кассовой книги заявителя, 
поскольку в наше время изготовление расходного 
кассового ордера не вызывает сложностей [3]. 
Важно отметить, что в качестве доказательства 
необходимо прикладывать как приходные, так и 
расходные кассовые ордера. Объясняется это 
тем, что в приходном кассовом ордере невоз-
можно установить лицо, от которого получены 
средства, по сути, это является квитанцией к 
ордеру, которая не подтверждает связь дела и 
несения расходов. Последнее было отмечено в 
постановлении Девятого арбитражного апелляци-
онного суда от 2 октября 2018 г. N 09АП-45355/18. 

В расходном кассовом ордере обязательно 
следует указывать реквизиты договора об оказа-
нии юридических услуг, потому что, согласно 
судебной практике, расходный кассовый ордер 
без реквизитов договора не является надлежа-
щим доказательством оказания представитель-
ских услуг (Постановление АС Московского округа 
от 4 июля 2018 г. N Ф05-15975/17 по делу N А40-
226005/2016). Следовательно, для признания 

судом доказательств допустимыми нужно прило-
жить как приходные кассовые ордера, так и рас-
ходные с указанием реквизитов договора. Таким 
образом, мы убедились, что договор оказания 
юридических услуг необходимо составлять, так 
как в остальных доказательствах ссылка на согла-
шение обязательна. 

Лица, которые проиграли в споре, часто тре-
буют от выигравшей стороны предоставления 
доказательств уплаты налогов с вознаграждения 
представителя [8]. Суды удовлетворяют такие тре-
бования, отказывая во взыскании судебных рас-
ходов, признавая выплату вознаграждения неза-
конной и недоказанной. Но данное правопримене-
ние противоречит разъяснениям, в ПП ВС РФ «О 
применении судами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» от 23.06.2015 № 25 в п.77 ука-
зано: «нарушение положений налогового законо-
дательства (уклонение лиц от уплаты налогов) не 
подлежит доказыванию, не подлежит оценке 
судом». Кроме того, большая часть судей следует 
данному разъяснению Верховного Суда и отме-
чает, что неисполнение обязанности налоговым 
субъектом не может свидетельствовать об отсут-
ствии судебных расходов (Постановление Треть-
его арбитражного апелляционного суда от 3 
апреля 2019 г. N 03АП-663/19; постановление 
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 8 
декабря 2017 г. N Ф07-14066/17 по делу N А21-
10794/2014). 

В случае предоставления доказательств об 
уплате НДФЛ со стоимости судебных расходов 
вторая сторона просит суд не брать в стоимость 
судебных издержек сумму налога. Однако, 
согласно определению ВС РФ от 10 ноября 2017 г. 
N 309-ЭС17-16600 по делу N А76-26255/2015, сто-
рона, выигравшая дело, имеет право получить 
сумму НДФЛ, поскольку если бы не спор, то и 
оплата налога не была бы необходимой. Данная 
позиция подтверждается и более поздним Опре-
делением СК по экономическим спорам ВС РФ от 
9 августа 2018 г. N 310-КГ16-13086 по делу N А36-
3766/2015. Кроме того, отметим, выплата адво-
кату вознаграждения теоретически невозможна 
без исполнения налоговых обязательств. 

В качестве дополнительного доказательства 
оказания услуг, можно рассмотреть коммерческие 
предложения компаний для потенциальных кли-
ентов. Мы считаем, что для принятия указанного 
документа в качестве доказательства оказания 
услуг необходимо, чтобы он был персонифициро-
ванный. Большая часть юридических компаний 
разрабатывает коммерческие предложения для 
неопределённого круга лиц, поэтому подобные 
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документы не рассматриваются как доказатель-
ства. Коммерческое предложение юридических 
фирм или частнопрактикующего юриста нельзя 
назвать самостоятельным доказательством ока-
зания услуг. Поскольку предложение об оказании 
услуги ещё не говорит о её фактическом оказании 
(исполнении). Однако в дополнение к договору 
между юристом и клиентом, чекам, ордерам 
можно будет приложить персонифицированное 
предложение. 

Все перечисленные документы являются 
доказательствами, подтверждающими факт несе-
ния издержек при фиксированной оплате услуг 
юриста. При почасовой оплате также необходимо 
предоставлять суду вышеназванный список и 
ежемесячные отчёты о затраченном времени 
исполнителя. Поскольку отчёты являются односто-
ронними и не подписываются обеими сторонами, 
некоторые суды и юристы считают такой тип дока-
зательств недопустимыми. Однако по этому 
вопросу уже сформирована судебная практика: 
«ежемесячные отчеты о расходовании времени 
являются относимым и допустимым доказатель-
ством, подтверждающим связь между понесен-
ными расходами и оказанными услугами» (Поста-
новление Восьмого арбитражного апелляцион-
ного суда от 11.10.2018 по делу N А46-17853/2017). 

Таким образом, мы указали необходимые 
документы, предоставляемые в качестве доказа-
тельства оплаты услуг представителя. Кроме 
этого, в процессе нужно доказать связь конкрет-
ного дела с понесенными судебными расходами. 
При анализе судебной практики мы также убеди-
лись в том, что нормы действующего законода-
тельства по-разному толкуются и применяются в 
судебных органах. 

Даже если выигравшая дело сторона предо-
ставит все доказательства оплаты услуг предста-
вителя, у суда могут возникнуть вопросы о разум-
ности требований. Поэтому перейдём к анализу 
проблемы, связанной со спорами о возмещении 
расходов на оплату услуг адвоката как представи-
теля в гражданском процессе-пределы разумно-
сти стоимости судебных издержек. 

«Понесенные расходы взыскиваются судом 
с другого лица, участвующего в деле, в разумных 
пределах, чем обеспечивается прекращение злоу-
потребления правом и не допускается получение 
победителем спора несоразмерных нарушенному 
праву сумм» [1, с.3]. Именно поэтому разумность 
является оценочной категорией, так суды исходят 

из обстоятельств отдельно взятого дела. Оценка 
разумности происходит довольно субъективно. 
Критериев разумности, определенных в законода-
тельстве, нет, но они сложились в результате 
судебной практики. Суды опираются на такие кри-
терии, как: 

– время, которое затрачено на подготовку к 
процессу, процессуальных документов; 

– характер и сложность дела; 
– объём заявленных требований и объём ока-

занных представителем услуг; 
– количество судебных заседаний и продол-

жительность дела в целом [4]. 
По нашему мнению, в связи с развитием 

медиа пространства, к критериям обоснования 
разумности стоимости услуг нужно отнести извест-
ность и деловую репутацию адвоката. Поскольку 
опыт, количество выигранных дел, признание и 
публичность являются значительными факторами 
при выборе исполнителя. Согласно позиции Феде-
ральной палаты адвокатов от 20.01.2020 г. «Об 
исследовании на предмет определения «рыноч-
ной стоимости» юридической помощи», услуги, 
которые оказывают компании и юристы из юриди-
ческих рейтингов, оцениваются в разы выше по 
сравнению с другими. Но в ПП ВС РФ №1 отмеча-
ется, что известность адвоката не может быть 
основанием для обоснования разумности судеб-
ных расходов. 

Если анализировать практику, то суды не 
считают ссылку на юридические рейтинги доказа-
тельством разумности понесённых расходов, 
поскольку для опытного высококвалифицирован-
ного специалиста требуется меньше времени на 
формирование правовой позиции и составление 
процессуальных документов (Постановление 
17-го ААС от 22 февраля 2023 года по делу № 
А60-32919/2020). Мы думаем, что в таком случае 
нужно понимать, что категории «известность» и 
«рейтинг» не являются тождественными. Не все 
известные юристы находятся на первых местах 
юридических рейтингов. На последнее влияет 
опыт работы в узкопрофильной отрасли, квали-
фикация и навыки. 

Помимо всего прочего, для понимания стои-
мости разумных расходов важны регион и период 
рассмотрения спора. Поэтому далее в работе 
дана статистика центрального и северного регио-
нов России для сравнения средней стоимости 
юридических, в частности представительских 
услуг.
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Рисунок 1. Средняя стоимость юридических услуг с Москве и Московской области. Диаграмма 
создана с помощью статистических данных экспертной группы «Veta» [9, 10]. 

Согласно статистике, в Москве и Московской 
области полное юридическое сопровождение 
дела (составление всех процессуальных докумен-
тов, представительство в суде) в суде первой 
инстанции довольно высоко оценивается. Отме-

тим, что за последние пять лет стоимость юриди-
ческих услуг повысилась. 

Для сравнения, предлагаем изучить стати-
стику стоимости отдельно взятых юридических 
услуг в Тюмени и Тюменской области за 2018 и 
2022 гг. 

Рисунок 2. Средняя стоимость подготовки процессуальных документов в Тюмени  
и Тюменской области. Диаграмма создана с помощью статистических данных  

экспертной группы «Veta» [11, 12]. 

С помощью изучения статистических дан-
ных и разбора судебной практики мы подтвер-
дили следующее: в настоящее время лидирует 
тенденция «снижения представительских рас-

ходов судом» (дела № 2–25/2020, № 
2–1454/2019) разумным пределом расходов 
считаются минимально возможные за дела 
такого характера [2]. 
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Далее предлагаем изучить дело № 2–1591, в 
котором были полностью удовлетворены исковые 
требования истца, но судебные издержки суд 
«урезал». Из заявленных 30.000 рублей суд при-
судил лишь 8.000 рублей, объясняя это тем, что 
предъявленные требования являются неразум-
ными. Выходит, что «разумная стоимость» в пред-
ставлении судей — это та стоимость, которую они 
посчитают таковой исходя из своей внутренней 
убеждённости. Следовательно, «разумность» 
является субъективным критерием оценки стои-
мости услуг адвокатов. Мы уверены, что такой 
подход является неверным и несправедливым по 
отношению к адвокатам, потому что оценка проис-
ходит без учёта опыта, деловой репутации и 
специализации. Кроме того, в указанном деле суд 
удовлетворил исковые требования в полном объ-
ёме, поэтому непонятно почему судебные 
издержки уменьшены в 3,5 раза.

Распространенным явлением считается ука-
зание оппоненту в суде на несоразмерность поне-
сённых расходов. Вместо того, что потребовать 
доказательств от последней, суд перекладывает 
бремя доказывания на выигравшую сторону. 
Такая практика противоречит нормам как процес-
суального права, так и материального. Наруша-
ется процессуальный порядок: в соответствии со 
ст. 56 ГПК РФ «Каждая сторона должна доказать 
те обстоятельства, на которые она ссылается как 
на основания своих требований и возражений». А 
также косвенно нарушается конституционная 
гарантия (ст. 46 Конституции РФ) на эффективную 
судебную защиту. В данном абзаце отметим, что 
если вторая сторона не возражает относительно 
стоимости юридических услуг и, следовательно, 
судебных издержек, то суд не должен снижать 
указанную стоимость (Определение ВС РФ от 20 
декабря 2022 года № 24-КГ22-9-К4). 

Таким образом, для правильной оценки раз-
умности судебных издержек, действительно необ-
ходимо выработать единый механизм, по кото-
рому будут работать суды. Потому что разъясне-
ний ВС РФ недостаточно для формирования еди-
нообразной правоприменительной практики и 
справедливой оценки стоимости услуг адвокатов 
и других представителей.

Некоторые юристы считают, что необходимы 
дополнения в процессуальное законодательство 
в отношении оценки разумности судебных издер-
жек [5]. Мы согласны с этим, думаем, что необхо-
димо внести в ГПК РФ перечень документов, при 
предоставлении которых противоположная сто-
рона и суд должны учесть стоимость судебных 
издержек разумными. 

Исходя из анализа судебной практики, был 
сделан следующий вывод: для доказывания раз-
умности стоимости судебных издержек, суду необ-
ходимо предоставить следующие документы: 

1. Договор об оказании юридических услуг. В 
договоре должны указываться: номер договора, 
детализированный список услуг и их фактическая 
стоимость. 

2. Акт об оказании услуг. Обязательные дан-
ные, которые должны быть в акте: ссылка на дого-
вор об оказании услуг, стоимость каждой услуги 
юриста, продолжительность работы и иные обсто-
ятельства, повлиявшие на итоговую стоимость 
услуг. 

3. Приходные, расходные кассовые ордера с 
указанием реквизитов договора, платёжные пору-
чения или иные документы, подтверждающие 
оплату услуг заказчика. 

4. Дополнительными доказательствами 
могут выступать: документ, подтверждающий 
оплату налога со стоимости юридических услуг; 
коммерческие предложения юридических компа-
ний. 

Необходимо с момента возникновения пра-
воотношений заключить договор, в котором будут 
раскрыты все аспекты взаимоотношений с пред-
ставителем, начиная от перечня предоставляе-
мых услуг, заканчивая суммой вознаграждения за 
оказанные услуги; предоставить акты приёма 
услуг, кассовые ордера и другие документы, под-
тверждающие оплату услуг адвоката. 

Выигравшей стороне нужно быть готовой к 
тому, что скорее всего, придётся доказывать раз-
умность понесенных расходов на суд. Думаем, 
что для этого (в дополнении к предлагаемому 
перечню) можно составлять отчёты проделанной 
работы, указать в них объём работы представи-
теля, а также ссылаться на сложные вопросы в 
споре, которые требовалось решить. 

Так, нами были разобраны проблемы, свя-
занные со спорами о возмещении оплаты услуг 
адвоката как представителя. Был проведён под-
робный разбор судебной практики, с помощью 
которой мы убедились в необходимости дополни-
тельных разъяснений от ВС РФ. К тому же, благо-
даря разбору судебной практики, был предложен 
список документов, необходимых для процесса 
доказывания в суде. В заключении отметим, что 
дискреция суда в вопросах разумности является 
широкой и напрямую влияет на снижение объек-
тивности в оценке обоснованной стоимости рас-
ходов представителей в процессе. Для ограниче-
ния субъективности в разрешении вопросов 
судебных издержек необходимо сформировать 
общие принципы оценки разумности размера 
судебных издержек. 
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Институт судебных экспертиз поистине 
считается одним из ключевых элемен-
тов современной судебной системы, 

играющим важную роль в обеспечении справед-
ливости и достижении правосудия. Развитие дан-
ного института свидетельствует о постоянной эво-

люции научных подходов, технологических дости-
жений и законодательных изменений. 

Истоки судебной экспертизы уходят во вре-
мена правления византийского императора Юни-
стиана, где проводились исследования рукопис-
ных текстов, которые в дальнейшем были исполь-
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зованы как средство доказывания в суде. В рабо-
тах известного древнегреческого целителя, врача 
и философа Гиппократа (более 400 лет до нашей 
эры) были рассмотрены аспекты механических 
повреждений, выявляемых при осмотре умер-
ших.[5]

Имеет смысл обратить внимание на то, что 
экспертиза берет свое начало в то время, когда в 
обществе стали процветать ремесла и наука, то 
есть появились люди, обладающие специаль-
ными знаниями. Так, появление правовых отно-
шений и формирование судебных процедур 
создали потребность в привлечении экспертов 
для оказания содействия судьям. Известно, что 
судебно-медицинская экспертиза возникла во 
времена правления папы римского Иннокентия III. 
Именно тогда было издано постановление, 
согласно которому врачам необходимо было 
предлагать свою точку зрения относительно «...
причинил ли смерть тот, кто первый ударил уби-
того заступом...».[6] 

В России первые упоминания о судебно-ме-
дицинской экспертизе отмечаются в 1535 году, 
когда правительница Елена  дала поручение 
врачу Феофилу провести освидетельствование 
князя Андрея Старицкого в связи с подозрениями 
в симуляции болезни. [5]

В XVII веке проводились судебно-медицин-
ские экспертизы, связанные с обвинениями в 
медицинских ошибках. Особый интерес представ-
ляют две экспертизы, касающиеся установления 
причин смерти патриаршего конюха и боярина 
Ивана Воротынского. Во втором случае было дано 
следующее заключение: «Отвещеваем: сие злое 
нечто иное... точию изнеможение сердечное... О 
причем же, никакогмузазору здебыти, ни отравы 
взятой, ни падучей болезни от основания науки 
езвестныесмы, на сем посещении и досмотре быв 
вопрошаеми» [5]. В 1716 году воинским уставом 
Петра I было предписано вовлекать лекарей для 
исследования повреждений на одежде и теле 
пострадавшего.

Что касается судебно-токсикологической 
экспертизы, стоит отметить, что она зародилась 
во второй половине XVII века в ходе изысканий 
настоек, корней и прочих веществ для выявления 
ядов и отравляющих средств. Этот метод включал 
в себя органолептическое исследование, охваты-
вающее вкус, форму, цвет и аромат вещества. 
Именно тогда в Москве появились поддельные 
грамоты, якобы от царевича Дмитрия, и дьяки 
были поручены сопоставить почерки для выявле-
ния авторов этих посланий. В 1857 году в законах 
Российской империи было зафиксировано, что 
сравнение почерков должно проводиться опыт-
ными лицами по назначению суда, владеющими 
языком, на котором были написаны и подписаны 

эти письма. Задачи такого рода поручались секре-
тарям судов, учителям каллиграфии или препода-
вателям.

Экспертизе также были подвержены такие 
имущественные документы как - векселя и заве-
щания. Основная цель таких исследований -  
выявление факта и способа подделки (фальсифи-
кации). Подобного рода экспертные исследования 
поручались аптекарям и фармацевтам, поскольку 
необходимо было выявить следы применения 
веществ, используемых для изменения записей в 
документах, их вытравления и последующей 
дописки.

Аптекарский приказ и Ивановская площадь в 
Москве (главная нотариальная контора Россий-
ского государства) считаются первыми эксперт-
ными учреждениями в России. Аптекарский при-
каз занимался наблюдением за царскими часами 
и обеспечением кормом для царских лошадей. 
Ивановская площадь в Москве как экспертное 
учреждение впервые упоминается в конце XVII 
века. Здесь располагались судейская, дьяческая 
и подъяческая служба для всего государства. По 
указу царя площадным подьячим Ивановской 
площади поручалось проведение экспертных 
исследований документов. Деятельность Иванов-
ской площади была приостановлена в 1699 году 
– судя по всему, такое положение дел вписыва-
лось в логику петровских преобразований, в ходе 
которых были упразднены многие государствен-
ные институты Московской Руси.

С начала XIX века заметную роль в проведе-
нии судебно-медицинских экспертиз начал играть 
Медицинский совет, созданный Министерством 
внутренних дел в 1803 году. В рамках уголовных 
дел медицинские исследования приобрели осо-
бую важность, что привело к тому, что следствен-
ные и судебные органы обращались за проведе-
нием экспертиз в Медицинский департамент 
Министерства внутренних дел. Здесь производи-
лось изучение материалов и формирование 
детальных справок, которые впоследствии 
направлялись в Медицинский совет. Члены совета 
также проводили дополнительные исследования 
и составляли заключения.

Проведённая в России в 1864 году судебная 
реформа оказала существенное влияние на про-
ведение судебных экспертиз, в связи с чем стало 
необходимым применение научных знаний при 
рассмотрении уголовных и гражданских дел. Так, 
согласно статьям 112 и 325 Устава Уголовного 
судопроизводства, «…эксперты должны пригла-
шаться в тех случаях, когда для точного понима-
ния обстоятельств, возникающих в деле, требу-
ются специализированные знания или опыт в 
науке, искусстве, ремесле, промысле или других 
сферах». Кроме того, статьей 326 этого же Устава 
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было предусмотрено, что в качестве экспертов 
могли быть приглашены «…врачи, фармацевты, 
профессоры, учителя, техники, художники, 
ремесленники, казначеи и лица, обладающие 
специальным опытом в какой-либо области дея-
тельности». [3]

В это период возникли первые требования к 
экспертам, включая обязательство поддерживать 
непристрастие к исходу дела, обеспечивать объ-
ективность своих мнений и суждений, а также 
иметь возможность проявлять инициативу в про-
цессе исследования для выявления признаков, 
способных раскрывать истину. При этом заключе-
ния экспертов подвергались тщательной проверке 
и оценке со стороны суда.

В 1893 году Е.Ф. Буринским была учреждена 
судебно-фотографическая лаборатория, впослед-
ствии замененная аналогичной лабораторией, 
созданной при прокуратуре Санкт-Петербургской 
судебной палаты.

В начале ХХ века к участию в проведении 
судебно-экспертных исследований стали пригла-
шать академиков. Санкт-Петербургская Академия 
наук стала первым учреждением в истории Рос-
сии, где начал формироваться институт судебной 
экспертизы. В начале своей деятельности Акаде-
мия фокусировалась на вопросах судебно-меди-
цинской практики, но впоследствии расширила 
свою область деятельности и на химический ана-
лиз. Личный вклад в проведение множества экс-
пертиз в области химии внес М.В. Ломоносов. 
Особенно стремительно развивалась химическая 
экспертиза документов под руководством извест-
ных академиков-химиков Ю.Ф. Фрицше и Н.Н. 
Зинина. [6]

В 1912 году начало становления дактилоско-
пической экспертизы связывают с именем В.И. 
Лебедева, автором знаменитого труда «Искусство 
раскрытия преступлений. Дактилоскопия». 28 
июля того же года вступил в силу закон о форми-
ровании первого высокоспециализированного 
судебно-экспертного учреждения в России - каби-
нета научно-судебной экспертизы. Данное 
учреждение активно пропагандировало передо-
вой опыт судебно-фотографических лабораторий 
и экспертных учреждений Европы. Особенно важ-
ный вклад в эволюцию судебно-экспертной дея-
тельности внес Первый съезд экспертов-кримина-
листов, проходивший с 1 по 9 июля 1916 года в 
Петрограде. В начале 1913 года кабинет науч-
но-судебной экспертизы был запущен при проку-
роре Московской судебной палаты, однако через 
год в Киеве С.М. Потапов был назначен управляю-
щим, и также появился кабинет в Одессе. [1]

Благодаря внедрению передового оборудо-
вания и наращиванию численности опытных 
специалистов, экспертные исследования достигли 

выдающегося уровня. На практике успешно при-
менялись методы фотографии, дактилоскопии и 
химического анализа. Помимо этого, эксперты 
активно внедряли разнообразные технические 
средства при осмотре мест преступления. Пер-
вый съезд экспертов-криминалистов, проведен-
ный в Петрограде с 1 по 9 июля 1916 года, объеди-
нил труды специалистов из кабинетов научных 
экспертных исследований, включая следователей 
и профессионалов в области физики, химии и 
биологии. На съезде были обобщены первые 
результаты работы кабинета и практические 
аспекты применения научных знаний в судебных 
процессах.

В советский период также были созданы 
условия для развития судебной экспертизы. Так, в 
1926 году С.М. Потапов опубликовал сборник под 
названием «Судебная фотография», адресован-
ный сотрудникам правоохранительных органов, 
судебным экспертам и юристам. Сборник состоял 
из двух томов. В первом томе была представлена 
концепция применения научных методов фотогра-
фической съемки с целью раскрытия преступле-
ний и предоставления суду доказательственных 
материалов. Этот том был обозначен как руковод-
ство по судебно-оперативной фотографии. Во 
втором томе были затронуты вопросы, связанные 
с судебно-фотографическим исследованием, с 
упором на использование фотографического ана-
лиза для обнаружения деталей, невидимых обыч-
ным зрением. [2] В 1940 году С. М. Потапов опу-
бликовал работу в журнале «Советское государ-
ство и право» под названием «Научное почерко-
ведение», где были заложены основы 
почерковедческой экспертизы. [4] В 1947 году 
вышла монография Б.И. Шевченко «Научные 
основы современной трасологии», где было рас-
смотрено определение «механизм следообразо-
вания» и сформулирована цель трассологической 
экспертизы. [7]

В 1949 году было издано учебное пособие 
под названием «Введение в криминалистическое 
исследование документов», авторами которого 
стали Н. В. Терзиев и А. А. Эйсман. В данном 
пособии были изучены особенности человече-
ского зрения, критически важные для проведения 
анализа документов. Большое значение в разви-
тии баллистической экспертизы имели труды Б. 
М. Комаринца. Например, в 1955 году была опу-
бликована статья «Криминалистическое отож-
дествление оружия по стреляным гильзам», а в 
1961 году – «Идентификация огнестрельного ору-
жия по выстрелянным пулям». В период с 1965 
года по 1974 год вышла серия работ Г. Л. Гранов-
ского на тему «Основы трасологии», в которых 
были рассмотрены аспекты трасологических 
исследований, представлена подробная класси-
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фикация следов, а также демонстрировались 
вопросы судебно-экспертной практики.

При рассмотрении истории развития 
системы экспертных учреждений становится 
ясной последовательная хронология событий. 
Исходная система кабинетов, учрежденная до 
1917 года, была разрушена вместе с другими 
институтами. Поэтому была необходимость вос-
становления судебно-экспертных учреждений, 
которые первоначально создавались при органах 
внутренних дел РСФСР. Так, зимой 1919 года вве-
ден в работу Кабинет судебной экспертизы, соз-
данный по инициативе Коллегии НКВД РСФСР 
при Центророзыске. С 1923 года его функциони-
рование расширилось на Ленинград, Самару и 
Харьков, а с 1927 по 1928 годы - на Воронеж, Дон-
ской окружной розыск, Царицыно, Рязань и Сверд-
ловск. Однако в 1932 году общесоюзный науч-
но-технический отдел (НТО) вступил в состав опе-
ративного отдела Главной инспекции милиции 
ОГПУ (позднее в отдел уголовного розыска Глав-
ного управления милиции НКВД СССР).

В 1940 году в действие вступили тридцать 
научно-технических отделений и научно-техниче-
ских групп (НТО, НТГ), где было задействовано от 
двух до пяти специалистов. Год от года эксперты 
проводили несколько десятков тысяч экспертных 
исследований, осуществляли осмотры мест про-
исшествий и обучали оперативный состав, приме-
няя технико-криминалистические методы для 
последующего раскрытия преступлений. В 1944 
году в Москве стала активной Центральная кри-
миналистическая лаборатория (ЦКЛ), ставшая 
впоследствии структурным подразделением Все-
союзного института юридических наук Министер-
ства юстиции СССР в 1946 году. Эта лаборатория 
считалась первым общесоюзным криминалисти-
ческим центром. Среди значимых специалистов, 
внесших значительный вклад в деятельность 
ЦКЛ, следует отметить Н. В. Терзиева, А. И. Вин-
берга, В. Ф. В. Ф. Червакова, Б. И. Шевченко, Б. Л. 
Зотова, А. А. Эйсмана. [5]

В середине ХХ века начали действовать 
научно-исследовательские лаборатории, которые 
позднее преобразовались в НИИ судебных экс-
пертиз. Так, в 1957 году возник НИИСЭ в Алма-
Ате, в 1958 году – в Ташкенте, в 1959 году – в Мин-
ске, в 1961 году – в Литовской и Азербайджанской 
ССР. С середины 1960-х годов для органов юсти-
ции была сформирована система научных иссле-
довательских институтов регионального уровня 
для проведения судебных экспертиз. Здесь разра-
батывались новые методики, включая открытие 
новых видов экспертиз, например, экологической 
экспертизы. В начале 1962 года был сформиро-
ван Центральный научно-исследовательский 

институт судебных экспертиз (ЦНИИСЭ), руково-
дителем которого вплоть до 1987 года был А. Р. 
Шляхов.

В постсоветский период в 1994 году при 
Министерстве юстиции России был учрежден Рос-
сийский федеральный центр судебных экспертиз 
(РФЦСЭ), где трудились высококвалифицирован-
ные научные сотрудники и эксперты. Подводя 
итог, следует отметить, что данная стадия опреде-
лила дальнейшее развитие и укрепление системы 
судебных экспертных учреждений. Предшествую-
щие экспертные институты при Министерстве 
юстиции и МВД России расширили свою компе-
тенцию. В ведущих судебно-экспертных учрежде-
ниях сформировались новые лаборатории, вклю-
чающие в себя разнообразные виды судебно-экс-
пертных исследований, такие как компьютер-
но-технические, экологические, психологические 
и лингвистические.

В начале XXI века судебная экспертиза про-
должала свое развитие, стремясь к более совер-
шенным методам и технологиям. Следует обра-
тить внимание на то, что 20 апреля 2023 г. вышел 
новый Приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации №72 «Об утверждении перечня родов 
(видов) судебных экспертиз, выполняемых в 
федеральных бюджетных судебно - экспертных 
учреждениях минюста России, и перечня эксперт-
ных специальностей, по которым предоставля-
ется право самостоятельного производства судеб-
ных экспертиз в федеральных бюджетных судебно 
- экспертных учреждениях минюста России», в 
котором зафиксировано 38 видов (родов) экспер-
тиз, включающие в себя: баллистическую, строи-
тельную, товароведческую, лингвистическую, 
баллистическую, автотовароведческую и другие 
виды экспертных исследований. В свою очередь, 
усиливающийся рост видов экспертиз доказывает 
о нарастающей потребности в разносторонних 
специализациях для обеспечения более полного 
и точного судебного расследования. Новый при-
каз Министерства юстиции России свидетель-
ствует о стремлении к актуализации и расшире-
нию сферы применения экспертных исследова-
ний. Такой шаг также подчеркивает важность сле-
дования современным стандартам и технологиям 
в судебной практике, что способствует укрепле-
нию доверия к результатам экспертизы в судеб-
ных процессах.

В настоящее время специалисты экспертной 
деятельности активно используют современные 
научные достижения, включая развитие компью-
терной техники и цифровых технологий. Возрос 
интерес к цифровой криминалистике, биометри-
ческим методам и новым методикам в области 
дактилоскопии. Важным фактором развития стало 
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повышение требований к профессиональным 
навыкам экспертов, а также к повышению уровня 
их компетентности и объективности. В данный 
период времени наблюдается формирование 
частных центров, специализирующихся на прове-
дении судебных экспертиз, что приводит к умень-
шению временных рамок рассмотрения дел в 
судебных инстанциях. Так, в государственных 
судебно-экспертных учреждениях осуществля-
ется в основном проведение криминалистических 
судебных экспертиз, охватывающих различные 
аспекты уголовных дел. В то время как в частных 
судебно-экспертных компаниях специализиру-
ются на разнообразных видах исследований, 
таких как строительно-технические, товароведче-
ские, автотехнические, экономические и другие, 
обеспечивая комплексный анализ судебных 
вопросов. Это отражает разнообразие задач, сто-
ящих перед экспертами в зависимости от типа 
организации и характера проводимых исследова-
ний. В том числе, система частных экспертных 
учреждений стремится к более тесному сотрудни-
честву с правоохранительными органами, что спо-
собствует улучшению эффективности судеб-
но-экспертной деятельности. 

На территории Российской Федерации еже-
годно организуются и проводятся международные 
конференции, посвященные судебной экспертизе, 
на которых собираются выдающиеся научные 
деятели, практикующие специалисты, исследова-
тели, эксперты и другие заинтересованные сто-
роны. Основная цель таких конференций заклю-
чается в обеспечении обмена опытом и передо-
выми знаниями в области судебной экспертизы 
между участниками. В рамках данных конферен-
ций акцент делается на обсуждение последних 
научных исследований, практических методик и 
инновационных подходов, применяемых в различ-
ных областях судебной экспертизы. Представлен-
ные материалы способствуют обогащению общей 
методологии и практики проведения экспертных 
исследований, способствуют выработке эффек-
тивных стратегий разрешения сложных судебных 
вопросов, а также способствуют повышению про-
фессионализма и квалификации участников. При-
мером могут служить международные конферен-
ции, проводимые на кафедре судебной экспер-
тизы в ННГУ им. Лобачевского. Данные мероприя-
тия содействуют дальнейшему развитию и 
улучшению института судебной экспертизы на 
территории Российской Федерации.

В заключение стоит отметить, что в течение 
своей истории институт судебной экспертизы в 
России прошел значительный путь развития, 
начиная с создания первых учреждений в XVIII 
веке и до внедрения современных технологий и 

методов в настоящее время. Развитие института 
сопровождается формированием специализиро-
ванных учреждений, разработкой новых методов 
исследования, а также укреплением правовой 
базы, регулирующей деятельность экспертов. 
Подчеркнём: преемственность между институ-
тами разных эпох нарушалась, что не способство-
вало развитию судебной экспертизы в нашей 
стране. Тем не менее, можно признать факт 
быстрого восстановления утраченных позиций с 
дальнейшим последующим развитием судебной 
экспертизы. 
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Активное развитие правоотношений с 
участием иностранного элемента при-
вело к увеличению случаев примене-

ния иностранного права в судебной практике. 
Ввиду этого при разрешении спора необходимо 
определить, какое именно иностранное право 
применяется в конкретном случае. Для этого 
может использоваться законодательство страны, 
где рассматривается дело, или международные 
договоры и соглашения, регулирующие примене-
ние иностранного права. Далее, необходимо 
найти и изучить тексты соответствующих законов 
и нормативных актов иностранного права. После 
того, как содержание норм иностранного права 
было установлено, их нужно сопоставить с соот-
ветствующими нормами российского права. 
Однако, важно учитывать, что установление 
содержания норм иностранного права может стать 
сложной задачей, особенно если это касается 
правовых систем, отличающихся от российской. 
Поэтому, при применении иностранного права в 
гражданском процессе, важно иметь дело с опыт-
ными специалистами в области права, которые 
обладают необходимыми знаниями и компетенци-
ями для установления содержания норм ино-
странного права и их применения в конкретном 
случае.

Вопросы установления содержания норм 
иностранного права представлены в части 3 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Так в ст. 
1191 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции закреплены основные способы использова-
ния норм частного зарубежного права, в частно-
сти, к которым относятся: официальное толкова-
ние, практика применения, доктрина [1]. При при-
менении иностранного права на суд возлагается 
обязанность по раскрытию сущности норм ино-
странного права, а также по установлению содер-
жания норм в соответствии с официальным толко-
ванием, практикой применения и доктриной в 
соответствующем иностранном государстве. Это 
означает, что суд должен учитывать не только 
букву закона, но и его дух, и контекст, в котором 
закон был принят и применяется в данной стране. 
При этом, суд может использовать различные 
источники информации, такие как официальные 
тексты законов, комментарии к законам, судебную 
практику и доктрину. Также не мало важно учиты-
вать социально-экономические условия и культур-
ные особенности страны, чье право применяется. 
Например, если суд рассматривает дело по граж-
данскому праву и применяет иностранное право, 
он должен учитывать практику применения этого 
права в данной стране в подобных ситуациях, а 
также доктрину и комментарии к законам. Если в 
данной стране существует широкая практика 
заключения договоров устно, то суд должен учи-
тывать это при применении иностранного права в 
подобной ситуации. Следовательно, официаль-

ное толкование, практика применения и доктрина 
являются различными источниками информации, 
которые используются для установления содер-
жания норм иностранного права при его примене-
нии.

Рассмотрим каждый из способов установле-
ния норм иностранного права подробнее. В Рос-
сии официальное толкование законодательства 
производится органами государственной власти, 
ответственными за его применение, а также выс-
шими судебными органами. Например, офици-
альным толкованием Конституции Российской 
Федерации является толкование Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, а официаль-
ным толкованием Налогового кодекса Российской 
Федерации - толкование Федеральной налоговой 
службы России. 

Доктрина в соответствующем иностран-
ном государстве - это систематизированные тео-
ретические знания, связанные с правом и разра-
ботанные учеными-юристами в данной стране. 
Она может включать в себя комментарии к зако-
нам, научные статьи, монографии и другие иссле-
дования.

Доктрина является важным источником 
информации при применении иностранного права, 
поскольку она позволяет понимать цели законода-
тельства данной страны, а также трактовку его 
норм юридическим сообществом. Суды и арби-
тражи, применяющие иностранное право, могут 
использовать доктрину в качестве дополнитель-
ного источника информации при принятии реше-
ний. Например, они могут обращаться к доктрине 
для уточнения значений терминов, содержания 
норм закона, его целей и принципов. В соответ-
ствии с процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации, суд при применении ино-
странного права может обратиться в установлен-
ном порядке за содействием и разъяснением в 
Министерство юстиции Российской Федерации. 
Также суды могут обращаться в иные компетент-
ные органы или организации в Российской Феде-
рации и за границей, а также привлекать экспер-
тов. Это может быть необходимо, если суду не 
хватает информации для установления содержа-
ния норм иностранного права. 

Например, если дело связано с примене-
нием иностранного права в области торговли или 
защиты прав потребителей, суд может обратиться 
за разъяснениями в Роспотребнадзор или в Рос-
стандарт. Кроме того, суд может обратиться за 
помощью к другим организациям, имеющим ком-
петенцию в области применения иностранного 
права. Например, к ассоциациям юристов, специ-
ализирующимся на конкретном иностранном 
праве, или к консультационным центрам, которые 
могут предоставить необходимую информацию о 
законодательстве иностранного государства.

Когда суд не обладает достаточными знани-
ями и компетенцией в области иностранного 
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права, а информации о законодательстве ино-
странного государства недостаточно, то возможно 
привлечение экспертов, которые помогут ему 
разобраться в сложных вопросах применения 
иностранного права. Эксперты должны иметь 
необходимую квалификацию и опыт в области 
иностранного права, а также знать язык, на кото-
ром данное право написано.

По мнению В.В. Яркова, эксперт привлека-
ется для разрешения любых вопросов, требую-
щих специальных познаний, кроме вопросов 
права, разрешение которых относится к исключи-
тельному ведомству суда [2 с. 39].  При этом, экс-
перты не принимают участия в рассмотрении дела 
в качестве судей, а оказывают только консульта-
тивную помощь суду. Эксперты могут дать заклю-
чение о содержании норм иностранного права, их 
толковании, практике применения и доктрине. В 
целом, привлечение экспертов является важным 
инструментом при применении иностранного 
права и позволяет суду получить дополнительные 
знания и информацию о законодательстве ино-
странного государства, что способствует приня-
тию обоснованного и правильного решения. 
Однако, отечественная и зарубежная практика 
показала в целом недостаточную эффективность 
использования способов установления содержа-
ния норм иностранного права соответствующими 
органами, в связи с чем, проявляется тенденция 
более активного обращения к сторонам в деле [3 
с. 53]. В соответствии с процессуальным законо-
дательством Российской Федерации, суд может 
возложить на стороны обязанность по предостав-
лению сведений о содержании норм иностранного 
права, если это необходимо для правильного и 
полного рассмотрения дела.

При этом суд должен обосновать необходи-
мость предоставления сведений о содержании 
норм иностранного права сторонами и установить 
срок их предоставления. Стороны обязаны предо-
ставить такие сведения в установленный судом 
срок, иначе они могут не быть учтены при приня-
тии решения по делу. Нередко судам удается 
должным образом определить содержание ино-
странного права только в тех случаях, когда участ-
ники дела проявляют сами заинтересованность в 
этом и несут бремя доказывания его содержания.

В целом, возложение обязанности по предо-
ставлению сведений о содержании норм ино-
странного права на стороны является одним из 
способов обеспечения правильного и полного 
рассмотрения дела, особенно в случаях, когда суд 
не может самостоятельно установить содержание 
норм иностранного права или не обладает доста-
точной информацией об этом праве. Известно, 
что возможность обратиться к нескольким спосо-
бам установления содержания иностранного 
права и, более того, возложить обязанность по 
предоставлению сведений о нем на стороны еще 

не гарантирует положительного результата - над-
лежащего установления содержания иностран-
ного права. По этой причине закон предусматри-
вает определенные последствия, если содержа-
ние иностранного права несмотря на предприня-
тые меры, в разумные сроки не установлено: в 
таком случае применяется российское право [4 с. 
90]. Такое решение может быть принято только 
если невозможно установить содержание норм 
иностранного права и должно быть обосновано. 
Если же возможно установить содержание норм 
иностранного права, то суд должен использовать 
все имеющиеся методы для их установления, 
включая обращение за помощью к компетентным 
органам и экспертам. Применение российского 
права возможно только при отсутствии возможно-
сти установления содержания норм иностранного 
права. Неправильное установление или не уста-
новление содержания норм иностранного права 
может привести к отмене или изменению судеб-
ных актов вышестоящими органами. По этой при-
чине вопрос, касающийся установления содержа-
ния норм иностранного права, носит важное прак-
тическое значение.
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В ОБЩЕИСКОВЫХ СПОРАХ И ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ

Аннотация. Целью статьи является анализ возможностей применения повышенного 
стандарта доказывания в общеисковых спорах и по делам о несостоятельности (банкрот-
стве). Рассматриваются доктринальные и процессуальные подходы к определению повы-
шенного стандарта доказывания. Делается вывод о том, что повышенный стандарт до-
казывания распространяется преимущественно на споры, вытекающие их гражданских 
дел о банкротстве. На основе анализа судебных решений обосновывается исключитель-
ный характер применения повышенного стандарта доказывания в общеисковых спорах. 
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В ряде случаев суды для подтверждения 
или опровержения обстоятельств по 
гражданским делам определенной 

категории сложности прибегают к использованию 
такой правовой конструкции, как правовой стан-
дарт доказывания. В судебной практике Верхов-
ного Суда РФ постепенно формируется понятие 
повышенного стандарта доказывания в делах о 
банкротстве, который чаще всего дается через 
расширенный перечень подлежащих установле-

нию обстоятельств и необходимых доказательств. 
Верховный Суд РФ использует различную терми-
нологию: повышенный стандарт доказывания, 
строгий или высокий, более строгий стандарт 
доказывания. В судебных актах нижестоящих 
судов все чаще стал упоминаться «стандарт дока-
зывания», но определяется он судами в большин-
стве своем интуитивно [13].

По мнению А. В. Сердитова, целью введения 
данного стандарта является минимизация ошибок 
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в наиболее трудно доказуемых гражданских делах 
[12, с. 627]. Наиболее часто повышенный стан-
дарт доказывания применяется по делам о несо-
стоятельности. С.С. Шестало, рассматривая воз-
можность применения повышенного стандарта 
доказывания, утверждает, что он применяется 
судом только при рассмотрении дел о несостоя-
тельности (банкротстве), включая споры об оспа-
ривании сделок должника, включении требований 
в реестр требований кредиторов должника, о при-
влечении контролирующих должника лиц, взыска-
нии убытков, в том числе причиненных действи-
ями (бездействием) лиц, входящих или входивших 
в состав органов юридического лица, и иных 
смежных споров [14]. 

Для обоснования данной позиции, обра-
тимся к судебной практике. В Определением Вер-
ховного Суда РФ от 03.06.2021 г. № 309-ЭС21-
7405 по делу № А60-59359/2017 [9] было отказано 
в признании незаконным бездействия финансо-
вого управляющего по необращению в суд с заяв-
лением об оспаривании договора займа, заклю-
ченного банкротом, так как управляющим было 
установлено отсутствие оснований для оспарива-
ния сделки, обстоятельства заключения договора 
были ранее исследованы судом; так как в рамках 
дела о банкротстве в отличие от общеискового 
производства применяются повышенные стан-
дарты доказывания, обстоятельства, приведен-
ные должником в требовании об оспаривании 
сделки, заслуживали внимания и свидетельство-
вали о возможном наличии у сделки пороков, 
которые могут повлечь ее недействительность.

В итоге в передаче дела в Судебную колле-
гию по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ отказано. То есть в данном случае суд подчер-
кнул, что в общеисковом производстве особые 
стандарты доказывания не применяются.

Такой же позиции Верховный суд Россий-
ской Федерации придерживается и в Обзоре 
судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 1 (2020 г.) [10]. В п. 3 данного Обзора 
Верховный Суд РФ рассматривает дело, где при 
разрешении требований о взыскании по договору 
суд оценивает обстоятельства, свидетельствую-
щие о его ничтожности. В итоге делается вывод о 
том, что наличие или отсутствие фактических 
отношений по сделке является юридически значи-
мым обстоятельством, подлежащим установле-
нию по делу, и не может рассматриваться как 
повышенный стандарт доказывания, применимый 
только в делах о банкротстве.

Арбитражный суд Московского округа в 
своем постановлении справедливо указал: «для 
предотвращения необоснованных требований к 
должнику и нарушений тем самым прав его креди-
торов к доказыванию обстоятельств, связанных с 

возникновением задолженности должника - бан-
крота, предъявляются повышенные требования» 
[2].

Суд пояснил свое решение тем, что при рас-
смотрении подобных банкротным споров конкури-
рующему кредитору достаточно заявить убеди-
тельные доводы и (или) представить доказатель-
ства, подтверждающие существенность сомнений 
в наличии долга. При этом заявляющемуся креди-
тору не должно составлять затруднений опровер-
гнуть указанные сомнения, поскольку именно он 
должен обладать всеми доказательствами своих 
правоотношений с несостоятельным должником.

Также требования о повышенным стандарте 
доказывания могут быть установлены и в иных 
случаях, когда определяется экономический 
смысл и разумность действий бывшего руководи-
теля должника при заключении подозрительных 
сделок, заведомо для должника совершенных в 
условиях его неплатежеспособности или предбан-
кротном состоянии. В такой ситуации ответчику 
необходимо обосновать целесообразность совер-
шения сделок, поскольку предполагается, что 
любое хозяйственное соглашение в рамках пред-
принимательской деятельности должно отвечать 
интересам организации и иметь цель извлечения 
прибыли, а не получения убытков.

А.Н. Глушков, предусматривая возможность 
применения повышенного стандарта доказывания 
в общеисковых спорах, приводит следующую 
ситуацию [11, с. 39]. Заказчик обратился в суд с 
иском о взыскании убытков с поставщика сырья. 
Убытки возникли из-за того, что заказчик вслед-
ствие нарушения поставщиком условий договора, 
в свою очередь, не исполнил обязательства перед 
третьим лицом и заплатил весьма существенную 
неустойку. В результате последовательного обжа-
лования судебных актов дело дошло до Верхов-
ного Суда РФ, который решил следующее. По 
данному делу истец должен был представить 
доказательства того, что сделал все возможные 
приготовления к изготовлению и поставке товаров 
третьему лицу. В противном случае невозможно 
экономическое обоснование не полученного от 
его реализации дохода [6].

В данном случае было очевидным примене-
ние повышенного стандарта доказывания. И такой 
подход является вполне обоснованным, поскольку 
применение общих требований к доказательству 
факта причинения убытков может повлечь за 
собой широкую практику злоупотребления истца 
своим процессуальным положением.

Иными словами, в общеисковом производ-
стве повышенный стандарт доказывания факти-
чески может применяться, но де-юре суды не 
будут на него ссылаться.
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Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда РФ разъяснила данную ситуа-
цию. Как следует из Определения Судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 10.09.2019 г. № 46-КГ19-
17 [8], наличие или отсутствие фактических отно-
шений по сделке является юридически значимым 
обстоятельством, подлежащим установлению по 
делу, и не может рассматриваться как повышен-
ный стандарт доказывания, применимый только в 
делах о банкротстве.

Арбитражный суд Уральского округа в своем 
постановлении от 23.01.2023 года [1] рассмотрел 
кассационную жалобу акционерного общества на 
решение Арбитражного суда Республики Башкор-
тостан и пришел к выводу о том, что: «подлежат 
установлению обстоятельства (наличие/отсут-
ствие между сторонами отношений поставки либо 
наличие/отсутствие правоотношений аренды), 
имеющие взаимоисключающий характер, и в этом 
случае есть необходимость применения повы-
шенного стандарта доказывания при оценке обо-
снованности взаимных требований должника и 
заинтересованных по отношению к должнику кре-
диторов».

В данном деле также применил повышен-
ный стандарт доказывания.

В Определении Верховного Суда РФ от 
09.03.2023 г. № 305-ЭС20-5774(4) по делу № А40-
291962/2018 [7] сделан вывод о том, что с учетом 
аффилированности сторон к рассматриваемым 
правоотношениям подлежит применению повы-
шенный стандарт доказывания, в силу чего в 
отсутствие доказательств реальности поставки 
товара должнику требование кредитора нельзя 
признать обоснованным.

Из сказанного следует, что реальность 
хозяйственных отношений при рассмотрении 
гражданского дела в общем исковом порядке про-
веряется судом в любом случае, независимо от 
наличия либо отсутствия разногласий между сто-
ронами спора.

Можно привести и другие случаи примене-
ния повышения стандарта доказывания в обще-
исковом производстве. 

В первом случае по делу № А02-1636/2018 
[4] суд первой инстанции пришел к выводу о том, 
что истцом в обоснование иска не представлены 
документы, подтверждающие факт реальной 
передачи спорного товара ответчику (не представ-
лены доказательства движения товарно-матери-
альных ценностей), применив к рассматривае-
мому спору повышенный стандарт доказывания. 
Апелляционная инстанция согласилась с данным 
решением, однако кассационная инстанция отме-
нила данное решение, аргументировав это тем, 
что отступление от общеискового стандарта дока-

зывания реализуется судами в случаях, когда про-
цессуальные возможности сторон по сбору необ-
ходимых доказательств очевидно неравны. В 
делах о банкротстве, обособленных спорах и дру-
гих делах, осложненных банкротным элементом, 
подобный подход позволяет обеспечить повышен-
ную защиту интересов совокупности добросо-
вестных кредиторов, как гражданско-правового 
сообщества, предотвращая неправомерное 
уменьшение конкурсной массы посредством 
предъявления к должнику имущественных притя-
заний, основанных на формально безупречных, 
но недостоверных средствах доказывания.

Иными словами, вектор повышения стан-
дарта доказывания направлен в сторону лица, 
претендующего на вхождение в состав конкурс-
ных кредиторов и участие в распределении кон-
курсной массы, тогда как к требованиям самого 
банкротящегося лица о взыскании в его пользу 
дебиторской задолженности с контрагента подоб-
ный подход неприменим.

Соответственно, вопреки указаниям судов 
первой и апелляционной инстанций, при разреше-
нии настоящего спора подлежит применению 
общеисковом стандарт доказывания, при котором 
состав доказательств, достаточных для под-
тверждения оснований иска, должен соответство-
вать обычному кругу доказательств, докумен-
тально опосредующих спорное правоотношение 
при типичном развитии, которыми должна распо-
лагать его сторона.

Во втором случае, по делу № А09-
14313/2017, суд применил повышенный стандарт 
доказывания в общеисковом производстве, при-
чем данное решение не было отменено вышесто-
ящей инстанцией. Так, суд применил повышенный 
стандарт вследствие наличия признаков заинте-
ресованности между лицами, вступившими в 
спорные правоотношения, а к последним приме-
няется повышенный стандарт доказывания [5].

В третьем случае, в деле № А75-21307/2019 
г. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа [3] 
вышел за рамки классического понимания повы-
шенного стандарта доказывания и применил его в 
обычном гражданском споре к требованиям истца 
о взыскании с ответчика задолженности.

Фабула дела заключалась в том, что истец, 
входивший в одну группу лиц с ответчиком и тре-
тьим лицом, обратился с иском о взыскании 
задолженности по договору об оказании транс-
портных услуг в размере более 5 млн. руб. Ответ-
чик утверждал, что фактически услуги по договору 
не оказывались, а вся документация оформлена 
фиктивно с целью создания искусственной креди-
торской задолженности у организации, входившей 
с истцом в одну группу лиц, что указывало на 
аффилированность.
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Суд кассационной инстанции указал на то, 
что в рамках данного дела необходимо обратить 
внимание на доводы ответчика об аффилирован-
ности участников дела, искусственное формиро-
вание задолженности с участием подконтрольных 
истцу органов управления ответчиком и противо-
речия в представленных истцом документах.

Исходя из этого, общая ссылка на фор-
мально безупречные акт сверки, акты выполнен-
ных услуг и реестры путевых листов по оказанию 
транспортных услуг недопустима.

Кроме того, суд указал, что процессуальные 
возможности участвующих в деле лиц не равны, 
поскольку спор осложнен обстоятельствами 
аффилированности, что требует от суда перерас-
пределения между сторонами обязанности по 
доказыванию значимых для дела обстоятельств.

В результате такого перераспределения сла-
бая сторона представляет в обоснование требо-
ваний и возражений минимально достаточные 
для подтверждения своей позиции доказатель-
ства, принимаемые судом при отсутствии их 
опровержения другой стороной спора, которая, в 
свою очередь, реализует бремя доказывания по 
повышенному стандарту, что предполагает необ-
ходимость представления суду ясных и убеди-
тельных доказательств, требований и возраже-
ний.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, 
что повышенный стандарт доказывания как пра-
вило реализуется только путем рассмотрения дел 
о несостоятельности (банкротстве) в условиях 
конкуренции кредиторов, недостаточности иму-
щества и высокой степени риска совершения 
неправомерных действий, направленных на 
уменьшение конкурсной массы банкротящегося 
должника. 

В судебной практике есть случаи примене-
ния повышенного стандарта доказывания и в 
общеисковом производстве, однако таких случаев 
крайне мало, что позволяет сделать вывод об их 
исключительном характере. Представляется, что 
суды при рассмотрении наиболее сложных кате-
горий споров должны самостоятельно определять 
необходимость применения повышенного стан-
дарта доказывания, при этом, не должно быть 
каких-либо общих правил или требований приме-
нения данного стандарта только к определенной 
группе экономических споров, к числу которых 
относятся, например, дела о несостоятельности 
(банкротстве). 

По общеисковым спорам применение повы-
шенного стандарта доказывания допустимо и обо-
сновано лишь в том случае, когда в наиболее 
сложно доказуемых спорах стороны оказывается 
оказываются в неравном положении для предо-
ставления необходимого и достаточного количе-

ства доказательств. В этом случае суд вправе (но 
не обязан) применять повышенный стандарт 
доказывания по собственной инициативе. 
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ПРАВООТНОШЕНИЯХ

Аннотация. В настоящей статье автор исследует кредиторские обязанности как 
отдельную правовую категорию, один из элементов содержания гражданского правоотно-
шения. Рассматривается вопрос определения дефиниции обязательства и обязанностей, 
а также соотношения кредиторских обязанностей и обязанностей должника. Предполага-
ется, что структурно обязательства сторон совпадают и состоят из необходимости 
следования определенному поведению и необходимости претерпевать негативные по-
следствия в случае несоблюдения установленных запретов. Отмечено, что обязанности 
кредитора составляют организационную сторону обязательства и направлены на его 
надлежащее исполнение, в том числе подтверждение такого исполнения. Автор полагает, 
что законодатель также исходит из необходимости закрепления в нормах положений об 
обязанностях кредитора. Неисполнение обязанностей кредитором влечет за собой при-
знание его просрочившим и, как следствие, возможность со стороны должника потребо-
вать исполнения в натуре или возмещения убытков. Такие обязанности характерны для 
большинства поименованных ГК РФ договоров, в том числе поставки, аренды, подряда. 
Автор делает вывод о том, что кредиторские обязанности по своей правовой природе 
имеют много общего с обязанностями должника, не могут существовать без правоотно-
шений, их нарушение влечет возможность наложения мер ответственности.
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their legal nature have much in common with the obligations of the debtor, cannot exist without legal 
relations, their violation entails the possibility of imposing liability measures.

Key words: Obligation, obligations, creditor, debtor, civil relations, the content of legal rela-
tions, creditor obligations, obligations of the debtor.

Гражданское правоотношение представ-
ляет собой урегулированные нормами 
гражданского права общественные 

отношения, касающиеся в первую очередь объек-
тов гражданских прав. Такое правоотношение 
является целостным и имеет четкую структуру – 
субъекты, объекты и содержание.

С.Н. Новикова отмечает, что структура пра-
воотношения зависит от восприятия самого пра-
воотношения – как форму или средство правового 
регулирования или как единство материального 
содержания и юридической формы. В первом слу-
чае элементами структуры будут являться только 
субъективные права и юридические обязанности. 
А во втором структура будет дополнена содержа-
нием, то есть субъектами и объектами правоотно-
шений [1].

В свою очередь гражданские правоотноше-
ния по связи с третьими лицами делятся на абсо-
лютные и относительные правоотношения. Абсо-
лютные правоотношения предполагают наличие 
одного управомоченного лица, субъективному 
праву которого должно следовать любое и каждое 
третье лицо. В относительных правоотношениях 
стороны четко определены, управомоченному 
противостоит известное обязанное лицо.

Пожалуй, центральное место в относитель-
ных правоотношениях занимают обязательствен-
ные правоотношения, структуру которых анало-
гичным образом независимо от восприятия 
составляют субъективные права и юридические 
обязанности.

Гражданский кодекс РФ в статье 307 не дает 
определения обязательства, при этом раскрывая 
его через содержание – обязанность должника 
совершить в пользу кредитора определенное дей-
ствие: передать имущество, выполнить работу, 
оказать услугу, внести вклад в совместную дея-
тельность, уплатить деньги и т.п., либо воздер-
жаться от определенного действия, а кредитор 
имеет право требовать от должника исполнения 
его обязанности.

Вместе с тем, процитированная норма 
исходя из буквального толкования определяет 
обязательство через право кредитора и обязанно-
сти должника.

Субъективное право представляет собой 
меру возможного поведения управомоченного 
лица, обеспеченную нормой закона. Однако, 
поскольку методом правового регулирования 
гражданских правоотношений выступает в боль-

шей степени диспозитивность, то и мера поведе-
ния определяется зачастую самим лицом, руко-
водствуясь при этом общими началами правопо-
рядка. 

Э.И. Иванов полагает, что субъективное 
право обеспечивается не только со стороны 
закона, но и должным поведением обязанного 
лица [2]. Действительно, управомоченному лицу 
важно не только обладать субъективным правом, 
но и иметь возможность его реализовать через 
действия обязанного.

Юридической обязанностью является закре-
пленный гражданской нормой права или согласо-
ванный сторонами эталон поведения, которому 
следует соответствовать путем совершения дей-
ствия, либо воздержания от такового.

Профессор Г.Ф. Шершеневич определял 
обязанности через призму необходимости претер-
певать юридическую волю другого лица, осозна-
вая при этом связанность и своей воли [3]. Иными 
словами, субъект права несет обязанности либо в 
соответствии с предписанием закона, либо 
поскольку у него есть выгода от исполнения такой 
обязанности.

Преодолев переход от плановой модели эко-
номики к рыночной стало понятно, что обязатель-
ство состоит не только из прав кредитора и обя-
занностей должника. Это куда более сложная 
«субстанция», предполагающая наличие взаим-
ных и прав, и обязанностей. Именно поэтому в 
науке стал появляться термин «кредиторские обя-
занности». Можно, конечно, абстрагировавшись 
от содержания удовлетвориться взаимоисключа-
ющим свойством прав кредитора и обязанностей 
должника. Однако такой подход нам видится 
неверным.

В свою очередь структурно кредиторские 
обязанности совпадают с обязанностями долж-
ника. Элементами структуры выступают необхо-
димость совершения или воздержания от совер-
шения определенных действий и необходимость 
претерпевать негативные последствия в случае 
несоблюдения требуемого поведения.

Глава 26 Гражданского кодекса РФ посвя-
щена основаниям прекращения обязательств. В 
ней перечислены случаи, при наступлении кото-
рых «правовые оковы» либо исчезают, например, 
при надлежащем исполнении, или качественно 
видоизменяются, например, при новации. 

Большинство оснований прекращения обя-
зательства возможны только в случае активного 
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взаимодействия кредитора и должника, поскольку 
в противном случае цель обязательства (causa), 
на которую изначально рассчитывали стороны, 
достигнута не будет. В таком случае полностью 
отсутствует целесообразность всего обязатель-
ства. 

Именно поэтому, кредиторские обязанности 
должны учитываться при определении обязатель-
ства и быть его неотъемлемой частью. 

Вместе с тем, законодатель тоже чувствует 
необходимость в закреплении обязанностей кре-
дитора. Статьей 307 Гражданского кодекса РФ 
установлено, что при возникновении, исполнении, 
и даже после прекращения обязательств стороны 
обязаны действовать добросовестно, учитывая 
права и законные интересы друг друга, взаимно 
оказывая необходимое содействие для достиже-
ния цели обязательства, а также предоставляя 
друг другу необходимую информацию. Иными 
словами, правила о добросовестности и активном 
содействии в исполнении обязательства касаются 
не только должника, но и кредитора.

В.В. Кулаков справедливо отмечает, что кре-
диторские обязанности не влияют напрямую на 
суть обязательства, но имеют организационный 
характер [4]. Действительно, если рассматривать 
прекращение обязательства в связи с надлежа-
щим исполнением, то такое исполнение должно 
следовать не от кредитора.

Исходя из анализа норм гражданского зако-
нодательства, можно прийти к выводу, что креди-
торские обязанности присутствуют практически 
повсеместно – выдача расписки в получении 
исполнения (ст. 408 ГК РФ), принятие товара поку-
пателем (454, 484 ГК РФ), сообщить свои рекви-
зиты при возврате стоимости товара или место 
нахождения склада для передачи товара, преду-
преждение арендатора о правах третьих лиц (613 
ГК РФ), оказание содействия подрядчику (ст. 718 
ГК РФ).

Характерно, что и нарушение обязанностей 
со стороны кредитора влечет для него негативные 
правовые последствия – при отказе выдать распи-
ску, вернуть долговой документ кредитор счита-
ется просрочившим (ст. 408 ГК РФ); непредостав-
ление кредитором исполнения предоставляет 
право должнику приостановить встречное испол-
нение (ст. 328 ГК РФ); просрочка кредитора, выра-
женная, в том числе в бездействии, во время кото-
рого должник не мог исполнить обязательство, 
предполагает право должника на возмещение 
убытков (ст. 406 ГК РФ). 

С точки зрения автора процитированные 
нормы являются продолжением общего принципа 

добросовестности сторон при осуществлении ими 
гражданских прав и исполнении обязанностей. 

Вместе с тем, следует отдельно обратить 
внимание на то обстоятельство, что должник 
обладает правом на иск в отношении кредитора. 
Так, в соответствии с п. 3 ст. 484 ГК РФ продавец 
вправе потребовать от покупателя принять товар 
или отказаться от договора в случае, когда поку-
патель по договору купли-продажи в отсутствие 
обоснованных причин отказывается от приемки 
товара. Кроме того, одним из способов защиты 
должника является признание права, предусмо-
тренный ст. 12 ГК РФ.

Таким образом, кредиторские обязанности 
по своей правовой природе имеют много общего с 
обязанностями должника, не могут существовать 
без правоотношений, имеют аналогичную струк-
туру, их нарушение влечет возможность наложе-
ния мер ответственности, а должник вправе потре-
бовать в судебном порядке принудительного 
исполнения, либо возмещения убытков. Креди-
торские обязанности являются неотъемлемой 
частью содержания гражданских правоотноше-
ний, без которых стороны не смогут достигнуть 
изначально установленной цели.
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Согласно Конституции РФ, каждому 
гарантируется социальное обеспече-
ние [1]. Данная конституционная 

норма нашла своё широкое отражение в норма-
тивно-правовых актах государства [3; 4; 5]. Такое 
социальное обеспечение возможно по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей и в ряде других случаев [10; 
11; 12; 13]. 

В данной научной работе на рассмотрение 
выносится социальное обеспечение, таких специ-
альных субъектов, как индивидуальные предпри-
ниматели (далее - ИП). 

По сути, особенности обеспечения социаль-
ными гарантиями индивидуальных предпринима-
телей обусловлены его специальным статусом. 
ИП не являются юридическим лицом, но и ставить 
их в один ряд с физическими лицами является 
весьма ошибочным. 

Налоговый кодекс выделяет в отдельную 
категорию ИП, как субъектов налогообложения, 
обладающих признаками физического лица, если 
оно имеет регистрацию, в качестве такового, 
согласно законодательству РФ. При этом есть 
случаи, когда ИП может быть приравнено к юри-
дическому лицу - административное нарушение 
по ст. 12.31 КоАП РФ [2]. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод что и 
при обеспечении социальными гарантиями, инди-
видуальные предприниматели имеют ряд особен-
ностей. 

Предлагается рассмотреть проблему назна-
чения и выплат пособия по беременности и родам 
индивидуальным предпринимателям. 

По общему правилу, на сегодняшний день, 
физическому лицу достаточно быть официально 
трудоустроенной чтобы иметь право на выплату 
пособий по беременности и родам. При этом для 
индивидуальных предпринимателей действует 
правило добровольного вступления в отношения 
по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством (п. 4 ст. 2 ФЗ «Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 03.04.2023) «Об 
обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством») [3].

Однако необходимо отметить, что закон 
содержит конкретную дату уплату страховых взно-
сов лицами, добровольно вступившими в право-
отношения по обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, производится не 
позднее 31 декабря текущего года начиная с года 
подачи заявления о добровольном вступлении в 
правоотношения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством (п. 4 ст. 4.5 ФЗ 
«Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
(ред. от 03.04.2023) «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством») [3], при 
этом указывая, что право на получение страхо-
вого обеспечения, возникает лишь за календар-
ный год, предшествующий календарному году, в 
котором наступил страховой случай (п. 6 ст. 4.5 ФЗ 
«Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
(ред. от 03.04.2023) «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством») [3].

Что получается на практике? 
Если индивидуальный предприниматель, 

начав собственный бизнес в начале текущего 
года, и узнав о своей беременности в период с 
января по май, в любом случае лишена возможно-
сти получить социальные гарантии в виде посо-
бия по беременности и родам. Уплатить в преды-
дущем календарном году, возможности у нее 
физически нет, поскольку даже не имела статус 
индивидуального предпринимателя.

Также рассматривая, данный вопрос, необ-
ходимо обратить внимание на само понятие 
«страхового случая». 

Исходя из формулировки, содержащейся в 
законе можно говорить о том, что для пособий по 
беременности и родам, страховой случай равно 
либо беременность и роды, либо рождение 
ребенка (детей) (пп. 2, 3 п. 2 ст. 1.3 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 03.04.2023) 
«Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством») [3]. При этом расчет данного 
пособия исходит из 140 дней больничного листа 
(70 дней до родов, 70 дней после), указывая тем 
самым на беременность и роды. 

Однако возникает вопрос, если женщина 
застраховалась и уплатила в текущем календар-
ном году, а роды прошли в следующем, возникает 
ли у нее право на получение страхового обеспече-
ния? 

По сложившейся практике СФР в таких слу-
чаях отказывает. 

Считаем, такое положение в законе требует 
редактирования, поскольку это противоречит кон-
ституционному принципу равенства. 

Конституционный Суд Российской Федера-
ции неоднократно указывал, что конституционный 
принцип равенства, гарантируя одинаковые права 
и обязанности для лиц, относящихся к одной кате-
гории субъектов права, не исключает возможно-
сти установления дифференцированного режима 
для различных категорий лиц, если соответствую-
щая дифференциация обусловлена объектив-
ными факторами и не носит произвольного, дис-
криминирующего характера (напр.: Определение 
от 25 октября 2018 г. № 2706-О, Определение от 
25 апреля 2019 г. № 1088-О) [7; 6].

Однако, на наш взгляд, в данном случае нет 
объективных факторов в привязанности права на 
социальное обеспечение к дате открытия боль-
ничного листа. 

Отметим, что судебная практика, буквально 
толкуя, указанную выше правовую норму, при-
знает беременность и роды как страховой случай, 
имеющий один физиологический процесс. Дан-
ный страховой случай, по мнению судей не подле-
жит разделению, и описан в законе как единый [8; 
9]. 

Подводя итог можно говорить о том, что раз-
деление беременности и родов на самостоятель-
ные составляющие противоречит нормам закона, 
определяющего страховой случай как совокуп-
ность «беременность и роды».Поскольку в 
перечне страховых случаев, приведенном в ст. 1.3 
Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
(ред. от 03.04.2023) «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством» [3], к тако-
вым отнесены беременность и роды, а не факт 
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выдачи застрахованному лицу листка нетрудоспо-
собности, то для назначения и выплаты пособия 
по беременности и родам имеет значение нали-
чие самого страхового случая, подтвержденного в 
установленном порядке медицинской организа-
цией, и уплата застрахованным лицом, добро-
вольно вступившим в правоотношения по обяза-
тельному социальному страхованию, страховых 
взносов за календарный год, предшествующий 
календарному году обращения за пособием. 
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РЕАЛИЗАЦИИ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ

Аннотация. В правовой практике России в рамках выполнения государством своих 
публично-правовых функций широко используется заключение договоров для целей управле-
ния общественными отношениями в различных сферах. Эти договоры по своей юридиче-
ской природе являются гражданско-правовыми. В настоящей статье автор рассматрива-
ет договоры, заключаемые при сопровождаемом проживании, и определяет особенности 
структуры договорных связей, обусловленные, прежде всего, составом субъектов, задей-
ствованных в данных правоотношениях. 
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FEATURES OF THE STRUCTURE OF CONTRACTUAL RELATIONS IN 
THE IMPLEMENTATION OF ACCOMPANIED ACCOMMODATION

Annotation. In the legal practice of Russia, within the framework of the state’s performance of 
its public-legal functions, the conclusion of contracts is widely used for the purposes of managing 
public relations in various spheres. These contracts are civil by their legal nature. In this article, the 
author examines the contracts concluded with accompanied accommodation and determines the 
features of the structure of contractual relations, primarily due to the composition of the subjects in-
volved in these legal relations.

Key words: civil law, accompanied accommodation, social service, disability, social security, 
contract, service, social service.

Структура договорных связей активно 
исследовались в отечественной науке 
гражданского права. При этом у циви-

листов нет единого понимания данной категории, 
и, как правило, она используется для характери-
стики различных правовых явлений. Понятие 
структуры договорных связей рассматривается 
учеными в двух аспектах: узком и широком. В пер-
вом случае она определяется либо как выбор 
контрагентов по договорам (поставщика и покупа-
теля, исполнителя и заказчика и т.п.) и вида заклю-
чаемого договора [4], либо как состав сторон дого-
вора и состав исполнителей договорных обяза-
тельств, которые могут не совпадать [2, 3, 5]. Во 
втором она предстает как состав сторон, правовая 
природа договоров, содержание и взаимозависи-

мость основных договоров, заключаемых органи-
зацией [6, 7].

На наш взгляд, эти подходы дополняют друг 
друга и при совместном применении позволяют в 
полном объеме характеризовать сущность струк-
туры договорных связей. В целях более эффек-
тивного анализа стоит комбинировать данные 
подходы и рассмотреть их с точки зрения право-
вой природы договоров, субъектного состава,  
взаимосвязи основных и обслуживающих догово-
ров, принципа выбора контрагентов. Это пред-
ставляется особенно актуальным в отношении 
договорных связей, организующихся при реализа-
ции государством своих функций в сфере оказа-
ния социальных услуг населению[9].
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При этом уполномоченный государственный 
орган не вступает непосредственно в договорные 
отношения с нуждающимися в социальных услу-
гах, но влияет на содержание и характер правоот-
ношений, которые носят межотраслевой характер 
и регулируются, в том числе нормами граждан-
ского права. Модель такого взаимодействия, по 
нашему мнению, эффективно обеспечивает 
защиту прав социально уязвимых категорий насе-
ления. 

При этом специфика формируемых договор-
ных связей позволяет выделить три уровня, и 
соответственно, этапа, их построения при оказа-
нии социальных услуг сопровождаемого прожива-
ния инвалидов, а также услуг, предоставляемых в 
кризисных центрах: 1) организационная работа 
уполномоченного органа власти (формирование 
реестра поставщиков услуг, заключение с ними 
соглашений, регулирующих дальнейшую работу); 
2) заключение основного (взаимодействие постав-
щика и получателя) и 3) дополнительного дого-
вора (при необходимости). Особое значение при 
этом имеют нормативно утвержденные типовые 
договоры, обеспечивающие равные условия пре-
доставления соответствующих услуг.

Типовой договор закреплен Приказом Мин-
труда от 10 ноября 2014 г. N 874н «О примерной 
форме договора о предоставлении социальных 
услуг, а также о форме индивидуальной про-
граммы предоставления социальных услуг» [10], 
положения которого опираются на нормы Феде-
рального закона «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации» от 
28.12.2013 N 442-ФЗ» [11, ст.17] и еще ряда нор-
мативных актов [12, 17], которые содержат суще-
ственные условия его заключения. При этом 
органы власти для организации работы постав-
щика услуги используют два конкурентных спо-
соба отбора: конкурс среди поставщиков услуг и 
ведение Реестра поставщиков. Выбор вследствие 
конкурса обеспечивается уполномоченным госу-
дарственным органом, а из Реестра – потенциаль-
ным получателем услуги сопровождаемого прожи-
вания. Последний в установленным законом 
порядке признается нуждающимся и получает 
составленную для него индивидуальную про-
грамму получения социальных услуг (далее – 
ИППСУ) Далее по итогам отбора уполномоченным 
органом власти с исполнителем услуг заключа-
ется соглашение, обязанности в котором носят 
взаимный характер [12, ст. 9]. В частности, в нем 
отражается период предоставлении субсидии. 
Так, в зависимости от момента подписания такого 
соглашения субсидия перечисляется в порядке 
финансового обеспечения либо возмещения 
затрат [12, ч. 4, ст. 22]. Таким образом, правоотно-

шения между уполномоченным государственным 
органом и поставщиком, направлены на формиро-
вание и упорядочение имущественных и неиму-
щественных отношений участников [16]. Именно 
по этим основным признакам данное соглашение, 
на наш взгляд, необходимо отнести к организаци-
онным договорам, а правоотношения субъектов 
считать организационными. Гражданско-право-
вую природу данного договора подтверждает и то, 
что законодатель напрямую отсылает к нормам 
гражданского права в случаях, им не урегулиро-
ванных, что позволяет опираться, в том числе и на 
цивилистику, анализируя данное договорное обя-
зательство. [12, п.3 ст.1]. 

После вышеуказанного соглашения нуждаю-
щийся или его законный представитель заклю-
чают основной договор об оказании услуги с 
исполнителем. Необходимо обратить внимание, 
что к существенным условиям указанного дого-
вора законодатель относит ИППСУ [11, ст. 17]. 
Кроме того, нуждающийся может реализовать 
свое право посредством сертификата на получе-
ние социальной услуги [12, ч. 2 ст. 9]. Оформляя 
этот документ, потенциальный потребитель выби-
рает поставщика. В случае выбора нескольких 
поставщиков, в нем фиксируется объемы оказа-
ния услуги и ее финансового обеспечения в отно-
шении каждого исполнителя. Таким образом, 
после получения сертификата нуждающийся (его 
законный представитель) заключает договор 
(насколько договоров) с выбранными поставщи-
ками. С точки зрения потребителя, первый и вто-
рой способ не имеют существенных отличий. Про-
цедура не усложняется, но есть возможность 
выбора поставщика, что подчеркивает конкурент-
ный способ отбора контрагента. Различия этих 
двух вариантов имеют значение лишь для уполно-
моченного органа государственной власти в части 
упрощения при проведении расчетов с поставщи-
ком. 

Однако, следует обратить внимание, что 
независимо от механизма реализации услуги 
сопровождаемого проживания, ее особенностью 
является оказание лишь в том случае, если нуж-
дающийся обратится к ее исполнителю за заклю-
чением договора. То есть, вследствие реализации 
договорных связей первого уровня посредством 
заключения соглашения между уполномоченным 
госорганом и поставщиком у одной стороны – 
получателя – появляется право на заключение 
договора, но дальнейшее развитие взаимоотно-
шений сторон зависит от того, реализует он это 
право или нет. Некоторые ученые видят в этом 
черты опциона на заключение договора [13, 14], 
являющегося, согласно наиболее распространен-
ному мнению среди цивилистов, организацион-
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ным договором [9, 13, 14]. На наш взгляд, это мне-
ние соврешенно справедливо, поскольку законо-
датель вкладывает в смысл данного понятия пре-
доставление одной стороной для другой права 
заключить одну или несколько сделок на пред-
усмотренных условиях [19]. Ответным действием 
контрагента предполагается плата или другое 
встречное предоставление. Данное условие в 
полной мере отражено в указанном соглашении, 
порождающем право получателя на заключение 
договора и одновременно право поставщика на 
оплату. Кроме того, опционом на заключение дого-
вора допускается зависимость акцепта от воле-
изъявления одной из сторон – в рассматриваемом 
нами случае – получателя социальной услуги 
сопровождаемого проживания.

Важно отметить, что законом предусмотрена 
возможность получения услуг сопровождаемого 
проживания сверх установленного норматива. В 
этом случае фактически происходит заключение с 
поставщиком нового договора, существенные 
условия которого определены Федеральным зако-
ном от 13.07.2020 №189-ФЗ «О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в соци-
альной сфере» [12, п. 5 ст. 21]. Это означает, что 
указанное соглашение, появляющееся на третьем 
уровне развития договорных связей, не может 
существовать без заключения основного договора 
об оказании социальной услуги сопровождаемого 
проживания. При этом фактически оба они имеют 
один и тот же предмет, являются однотипными, 
направлены на достижение одного и того же 
результата, а также отвечают принятым в россий-
ской судебной практике критериям взаимосвязан-
ности сделок [15]. Стоит обратить внимание на то 
обстоятельство, что законодатель в данном слу-
чае в качестве существенных условий указывает 
фактически всю структуру дополнительного дого-
вора (наименование услуги; права и обязанности 
потребителя и исполнителя услуг; ответствен-
ность за причинение ущерба получателю, рекви-
зиты нормативного правового акта, устанавлива-
ющего стандарт услуги и др.), а также иные усло-
вия, отсылающие к другим нормативным актам 
[12, п. 5 ст. 21]. В этом подробном закреплении 
видится попытка государства защитить права 
социально уязвимой категории населения. Но, 
вместе с тем, перечень существенных услуг не 
является исчерпывающим, что может, по нашему 
мнению наоборот, ввести в заблуждение стороны, 
нарушив тем самым доступность механизма реа-
лизации прав.

Таким образом, структура договорных свя-
зей при оказании социальных услуг сопровождае-
мого проживания инвалидов включает в себя три 

уровня, обусловливающие существование трех 
этапов организации договорной работы. Первый 
характеризуется заключением договора между 
уполномоченным органом государственной вла-
сти и поставщиком услуги, организующим даль-
нейшие взаимоотношения. Второй – появлением 
основной сделки между поставщиком и потреби-
телем. В свою очередь, третий уровень образуют 
отношения, выстраиваемые на основе дополни-
тельного договора между ними при желании полу-
чателя, который можно характеризовать, как взаи-
мосвязанный по отношению к основному. С точки 
зрения субъектного состава данная структура 
является сложной, ввиду наличия не менее трех 
субъектов. Кроме того, практически на всех эта-
пах структура договорных связей характеризуется 
конкурентным способом отбора контрагентов. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА КАК ОСНОВНОЙ 
СПОСОБ БОРЬБЫ С ПРОТИВОПРАВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Аннотация. Преступность в современном мире достаточно активно развивается и 
приобретает новые виды и формы. Особую озабоченность со стороны государства и об-
щества вызывает проблема привлечения к противоправной деятельности наиболее уязви-
мой категории населения – несовершеннолетних лиц, которые в силу различных физиче-
ских и психических особенностей, подвержены влиянию окружающих и склонны к трансфор-
мации поведения, в т.ч. в негативную сторону. 

В статье отмечается, что основным способом борьбы с девиантным поведением 
несовершеннолетних является предупреждение и профилактика, важность которых связа-
на прежде всего с взаимозависимостью деструктивного поведения подростков и уровня 
преступности в обществе. Делается вывод, что одним из значимых направлений уголов-
но-правовой политики признается совершенствование предупредительной и профилакти-
ческой деятельности с лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста.

Отмечается эффективность деятельности субъектов системы противодействия 
преступности несовершеннолетних, что выражается в ежегодном сокращении количе-
ства несовершеннолетних лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. Однако ав-
торами указывается, что данная тенденция не исключает необходимости проведения про-
филактико-предупредительной деятельности с несовершеннолетними на регулярной ос-
нове, что позволит минимизировать криминальные проявления среди подрастающего по-
коления. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, профилактика, предупреждение, противо-
действие преступности, девиантное поведение, противоправные действия.
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ILLEGAL BEHAVIOR OF MINORS

Annotation. Modern crime is actively developing and acquiring new types and forms. The 
state and society pay special attention to the problem of involving the most vulnerable category of the 
population in illegal activities - minors who, due to various physical and mental characteristics, are 
subject to the influence of others and are prone to behavior transformation, incl. in a negative direc-
tion.

The article notes that the main way to combat deviant behavior of minors is prevention and 
prevention, the importance of which is associated primarily with the interdependence of destructive 
behavior of adolescents and the level of crime in society. The authors come to the conclusion that 
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one of the significant directions of criminal law policy is the improvement of preventive and preventive 
activities with persons under the age of majority.

The effectiveness of the activities of the subjects of the system of combating juvenile delin-
quency is noted, which is expressed in the annual reduction in the number of minors brought to 
criminal responsibility. However, the authors point out that this trend does not exclude the need to 
carry out preventive activities with minors on a regular basis, which will minimize criminal manifesta-
tions among the younger generation.

Key words: minors, prevention, prevention, crime prevention, deviant behavior, illegal actions.

Введение
Сегодня проблемам преступности несовер-

шеннолетних посвящено множество научных 
исследований [6, 8, 9], в которых особое внимание 
уделяется вопросам ее профилактики и противо-
действия, а также анализу общих и специальных 
мер предупреждения противоправных действий 
среди рассматриваемой социальной группы, 
активно внедряемых в деятельность правоохра-
нительных органов. Наметившаяся в последние 
годы тенденция сокращения числа несовершен-

нолетних лиц, осужденных за совершение престу-
плений, – с 20 631 в 2017 г. до 14 214 в 2022 г. – 
свидетельствует об эффективности предупреди-
тельной деятельности, осуществляемой субъек-
тами системы профилактики преступности 
несовершеннолетних. О снижении преступности 
несовершеннолетних свидетельствуют и стати-
стические данные, представленные Генеральной 
Прокуратурой РФ за период с 2017 по 2022 гг. 
(рис. 1).

Рисунок 1. Количество выявленных несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 

Однако следует констатировать, что данное 
направление уголовной политики по-прежнему 
требует постоянного внимания, осуществления 
профилактико-предупредительной деятельности 
на регулярной основе, поскольку будущее нашей 
страны напрямую связано с теми, кто сейчас 
имеет статус несовершеннолетних, а подростко-
вая преступность негативно влияет на нравствен-
но-правовой облик государства. В этой связи зна-
чительное внимание должно быть уделено мини-
мизации причин подростковой преступности, а 
также модернизации действующей системы 
предупреждения преступности несовершенно-
летних. Об этом заявляет и Президент РФ, при-
зывая «искать новые, современные подходы в 
организации профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, а также стремиться к инди-
видуализации работы с несовершеннолетними с 
девиантным поведением, а не действовать по 
шаблону» [7].

Предупреждение и профилактика пре-
ступности несовершеннолетних

Основным способом борьбы с девиантным 
поведением несовершеннолетних на протяжении 
многих лет остается предупреждение и профилак-
тика, важность которых связана прежде всего с 
взаимозависимостью деструктивного поведения 
подростков и уровня преступности в обществе: 
чем выраженнее разрушительное поведение 
ребенка, тем выше его склонность к криминаль-
ным проявлениям.
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Предупреждение преступлений можно оха-
рактеризовать как определенную систему, вклю-
чающую в себя многочисленных субъектов, наде-
ленных полномочиями для достижения целей: 
установления причин преступности и воздействия 
на них для их минимизации и нейтрализации; 
выявления ситуаций, складывающихся в опреде-
ленной среде либо на отдельных территориях, 
способствующих совершению преступности, для 
их разрешения; определения групп граждан повы-
шенного риска криминальной направленности и 
оказания воздействия на них для удержания от 
совершения преступлений; установления лиц, 
которые потенциально могут совершить престу-
пления, о чем свидетельствует их образ жизни, 
поведение, иные факторы, и воздействия на них в 
целях корректировки их поведения и удержания 
от совершения преступлений.

В научной литературе выделяются главные 
черты профилактики, раскрывающие ее содержа-
ние: «всегда подразумевает определенный ком-
плекс мер различного характера (правового, соци-
ального и др.); направлена на предупреждение 
возможных правонарушений, а не совершенных; 
воздействует на причины и условия совершения 
правонарушений, способствует уменьшению их 
количества вплоть до полного искоренения; про-
филактическое воздействие направлено на лиц с 
антиобщественным поведением как в их соб-
ственных интересах, так и в интересах других лиц, 
а также общества и государства в целом» [3, 10].

Профилактика правонарушений может быть 
направлена на неограниченное число лиц вне 
зависимости от их поведения, так и на конкретных 
несовершеннолетних и их законных представите-
лей, склонных к девиантному поведению.

В соответствии со ст. 15 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации» разли-
чают общую и индивидуальную профилактику 
правонарушений. Общая профилактика направ-
лена на предупреждение совершения правонару-
шений несовершеннолетними и воспитание моло-
дого поколения законопослушными гражданами, 
а индивидуальная профилактическая работа про-
водится с определенными категориями лиц, нахо-
дящимися в группе риска по девиантному поведе-
нию, либо с несовершеннолетними, которые уже 
совершили правонарушение, с их родителями 
(законными представителями) и при необходимо-
сти с остальными родственниками.

Эффективность деятельности по преду-
преждению и профилактике преступности несо-
вершеннолетних напрямую зависит от всесторон-
ности и степени глубины изучения личности под-
ростков, которым присуща определенная специ-
фика личных качеств. Принято выделять четыре 

типа личности несовершеннолетних преступни-
ков:

- впервые совершившие преступление, 
характеризующиеся положительно; 

- впервые совершившие преступления, 
характеризующиеся отрицательно;

- лица с общей нравственной деформацией; 
- лица, нравственная деформация которых 

представляет серьезную опасность для общества 
[1].

Личностные особенности несовершеннолет-
них в основном выражаются в мотивации их пре-
ступного поведения, в которой преобладают дет-
ские мотивы (озорство, любопытство, желание 
утвердиться в глазах сверстников и т.д.); ситуа-
тивные мотивы; деформация потребностей, инте-
ресов, взглядов [4]. По мере того как накаплива-
ется преступный опыт, происходит и изменение 
мотивации, что выражается в исчезновении дет-
ских мотивов и преобладании мотивов осознан-
ного конфликта между подростком и окружением, 
а также корысти, агрессии, жестокости, стремле-
нии удовлетворения сексуальных потребностей, 
самоутверждения и т.д.

Несомненно, формирование преступного 
поведения подростка, его криминогенного воззре-
ния, происходит в силу морально-нравственных 
качеств личности. Но не менее существенное зна-
чение имеют и объективные факторы, обуслов-
ленные политической, экономической и социаль-
ной политикой государства, способствующие 
эскалации субкультуры преступного мира в среду 
несовершеннолетних и масштабному вовлечению 
их в криминальную сферу [2]. К числу таковых 
следует отнести существенные противоречия в 
разных сферах общества, не позволяющие четко 
определить несовершеннолетним свою позицию 
по отношению к происходящим процессам в соци-
альной, экономической, политической сферах, 
вследствие чего подростки испытывают потреб-
ность примыкать к определенным течениям, ста-
новиться участниками неформальных объедине-
ний, где они находят единомышленников и имеют 
возможность придерживаться понятной для них 
идеологии. Развитию преступности среди несо-
вершеннолетних способствует также снижение 
уровня нравственности в обществе, рост право-
вого нигилизма, вследствие которого преобла-
дают корыстные побуждения, оценка достижений 
человека осуществляется не в зависимости от 
таких качеств, как добропорядочность, честность, 
трудолюбие, а от достигнутого материального 
уровня. На противоправное поведение несовер-
шеннолетних оказывают влияние и окружающие 
взрослые, что подчеркивается уголовно-процес-
суальным законодательством РФ, а именно в ст. 
421 УПК РФ закрепляется обязательность уста-
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новления влияния старших по возрасту лиц на 
несовершеннолетних при расследовании уголов-
ных дел в отношении последних.

Предупреждение противоправных деяний 
среди несовершеннолетних относится к компетен-
ции многочисленных государственных органов в 
зависимости от специфики их деятельности, 
среди которых особо следует выделить правоох-
ранительные органы и, в частности, подразделе-
ния по делам несовершеннолетних (ПДН), являю-
щиеся важнейшим институциональным субъек-
том профилактики девиантного поведения несо-
вершеннолетних. В своей деятельности 
сотрудники ПДН применяют разнообразные эле-
менты предупредительного воздействия: полное и 
тщательное изучение потенциальных несовер-
шеннолетних правонарушителей; определение и 
устранение факторов, негативно влияющих на 
них; исследование обстановки вокруг «трудных» 
подростков, создание благоприятных условий 
вокруг них, что снизит риск совершения правона-
рушения; осуществление контроля над поведе-
нием несовершеннолетних лиц, склонных к кри-
минальным проявлениям.

Деятельность правоохранительных органов 
по предупреждению преступности несовершенно-
летних включает в себя как меры, направленные 
на недопущение совершения подростками пре-
ступлений, так и на привлечение к уголовной 
ответственности несовершеннолетних лиц, совер-
шивших преступление.

Однако не всегда профилактическая и 
предупредительная деятельность органов вну-
тренних дел является эффективной в силу про-
тестного восприятия представителями молодежи 
правоохранительных структур. В этой связи нема-
ловажную роль в системе противодействия пре-
ступности несовершеннолетних играют различ-
ные общественные институты [5], которые могут 
оказывать серьезное влияние на мировосприятие 
несовершеннолетних и трансформацию их пове-
дения. Участие указанных субъектов в системе 
противодействия преступности несовершенно-
летних может осуществляться по нескольким 
направлениям: путем создания среды, оказываю-
щей воспитательное воздействие, привитие нрав-
ственных ценностей, обеспечивающей благопри-
ятный психологический климат в коллективе; обе-
спечения условий для активизации имеющегося у 
подростков потенциала – творческого, спортив-
ного и т.д., предоставление им возможности реа-
лизации своих талантов, навыков и умений вне 
учебного процесса; ресоциализации несовершен-
нолетних, склонных к совершению преступлений, 
правонарушений, иных антиобщественных дей-
ствий, воспитывающихся в неблагополучных 
семьях.

Выводы
С учетом вышеизложенного можно сделать 

вывод, что особый акцент предупредительной и 
профилактической работы с несовершеннолет-
ними должен быть сделан на раннее выявление 
факторов способных негативно влиять на их пра-
восознание, способствующих вовлечению под-
ростков в преступную и антиобщественную дея-
тельность. В качестве приоритетных мер преду-
предительного и профилактического воздействия 
на несовершеннолетних субъекты системы проти-
водействия подростковой преступности должны 
рассматривать индивидуальный подход к каждому 
правонарушителю, не достигшему совершенноле-
тия, и в зависимости от его личных качеств и уста-
новленных обстоятельств деяния применять кон-
кретные меры. 

Субъекты, осуществляющие профилакти-
ко-предупредительную деятельность, при работе 
с несовершеннолетними должны обладать знани-
ями о том, как тот или иной метод профилактиче-
ского воздействия влияет на несовершеннолет-
него и как он воспринимается им, овладевать всей 
совокупностью профилактических методов, нахо-
дить такие их комбинации, которые в наибольшей 
степени соответствуют конкретной ситуации, пом-
нить, что шаблоны в профилактике недопустимы.

Заключение
Предупредительные и профилактические 

меры занимают особое место в действующей 
системе противодействия преступности среди 
несовершеннолетних и призваны опережать про-
тивоправные деяния указанной категории населе-
ния. Эффективность данных мер позволяет не 
только сократить масштаб негативных послед-
ствий противоправного поведения несовершенно-
летних, но и в некоторой степени разгружает пра-
воохранительные органы, которым в случае 
результативного предупреждения незаконных 
действий не потребуется применять меры пресе-
чения преступлений и т.д.
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В условиях меняющихся международ-
ных отношений, происходящей транс-
формации миропорядка, регулирова-

ние частноправовых отношений, осложненных 
иностранным элементом становится все более 
актуальным. Существование современных 
эффективных механизмов, относящихся к сфере 
международного частного права, становится объ-
ективной потребностью в первую очередь, для 
физических и юридических лиц как участников 
международных правоотношений. 

В глобализационных процессах, которые 
запущены по всему миру важным аспектом явля-
ется существование как на международном 
уровне унифицированных норм, позволяющих 
регулировать частноправовые отношения, так и 
национальный уровень должен содержать пер-
спективные механизмы регламентации рассма-

триваемых отношений. В условиях международ-
ного сотрудничества у юридических лиц их дей-
ствия чаще всего урегулированы посредством 
применения автономии воли сторон, субсидиарно 
применяются нормы национального права, а в 
определенных случаях может применяться даже 
Lex mercatoria. В правоотношениях между 
юридическими лицами даже при возникновении 
того или иного спора в наличии имеется множе-
ство механизмов эффективного их разрешения и 
выхода из спора с минимальными потерями. Дру-
гая ситуация складывается у физических лиц, 
которые, подчас, могут вообще не понимать, что 
они вступают в правоотношения, осложненные 
иностранным элементом, что они уже действуют в 
ином правопорядке, отличном от их националь-
ного. Правоотношения между физическими 
лицами в превалирующем большинстве случаев 
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регулируются только национальными правопо-
рядками. Автономия воли сторон как источник 
регулирования применяется редко. Как видно, в 
правоотношениях между физическими лицами, 
осложненных иностранным элементом роль меж-
дународного частного права велика, так как 
именно механизмы данной сферы способны раз-
решать спорные правоотношения, осложненные 
иностранным элементом. 

Многообразие возникающих частноправо-
вых отношений, осложненных иностранным эле-
ментом предопределяет значение международ-
ного частного права как сферы правового регули-
рования для каждого государства. Специфика 
частноправовых отношений, в которые входят: 
гражданские, торговые, семейные, наследствен-
ные и иные известна, на них огромное влияние 
оказывает: культура, религия, обычаи того или 
иного народа. Именно в частноправовых отноше-
ниях встречаются уникальные отношения, кото-
рые характерны только для конкретного государ-
ства или даже местности (вдовья доля, система 
парантелл) и неизвестные другим правопорядкам. 
На международном уровне регулирования частно-
правовые отношения были унифицированы лишь 
фрагментарно, в большинстве случаев это каса-
ется торговых, договорных отношений, сферы 
интеллектуальной собственности. Гражданские, 
семейные, наследственные отношения в силу 
своей специфики и уникальности менее всего 
подвержены унификации. 

Международное частное право обладает 
богатым, подчас характерным только для него 
инструментарием, позволяющим разрешать кон-
фликтные, противоречивые, спорные ситуации, 
возникающие в частноправовых отношениях на 
международной арене. В качестве примера таких 
инструментариев можно привести: коллизионные 
нормы, посредством которых можно выбрать при-
менимое право, тем самым разрешая конфликт-
ную ситуацию; теорию отсылок, предполагающую 
несколько вариантов ее применения и решения, 
соответственно, проблемных вопросов.

В теории международного частного права 
сформировались определенные точки зрения по 
поводу ее места в правовой системе России, где 
отдельные ученые утверждают, что международ-
ное частное право является частью поли системы 
международного публичного права (С.Б. Крылов, 
Д.И. Фельдман, Л.Н. Галенская), другие говорят о 
том, что международное частное право это сфера 
национального цивилистического права (Л.А. 
Лунц, А.Л. Маковский, О.Н. Садиков), третьи дока-
зывают, что международное частное право – это 
самостоятельная правовая система, которая 
существует вместе с международным и нацио-
нальным правом (Ю.М. Колосов), а четвертая 

группа ученых представляет международное 
частное право как «поли системный комплекс» 
куда входят нормы национального и международ-
ного права (Р.А. Мюллерсон). Необходимо отме-
тить, что у международного частного права доста-
точно давно сформировался свой предмет и 
метод правового регулирования, которые явля-
ются уникальными, отражающими его специфиче-
скую правовую природу [6]. Источники междуна-
родного права, конечно, имеют двойственный 
характер, так как с одной стороны источниками 
являются акты национального права: кодексы о 
международном частном праве (например, Кодекс 
международного частного права Болгарии [5]), 
законы о международном частном праве (напри-
мер, Закон Республики Азербайджан о междуна-
родном частном праве [4]) либо нормы о междуна-
родном частном праве содержаться в превалиру-
ющем большинстве в Гражданском кодексе, а 
также в иных законодательных актах (например, в 
Российской Федерации правоотношения, ослож-
ненные иностранным элементом содержаться в 
Гражданском кодексе Российской Федерации 
часть 3 [2], а также в иным актах, к примеру, в 
Федеральном законе «Об иностранных инвести-
циях»[3], а с другой стороны источниками высту-
пают межгосударственные соглашения о частном 
праве (к примеру, Венская конвенция о междуна-
родных договорах купли-продажи [1]). Необхо-
димо отметить, что в современном мире, где част-
ные трансграничные отношения появляются с 
неимоверной скоростью, роль международного 
частного права очевидна, так как именно в рас-
сматриваемой сфере существуют механизмы для 
ответа на те вызовы в решении частноправовых 
отношений, которые задает настоящее время. 
Надо сказать, что исследований, посвященных 
тому, является ли международное частное право 
самостоятельной отраслью либо нет достаточно 
много и все они доказывают неоспоримый факт – 
международное частное право – это сформиро-
вавшаяся отрасль права, обладающая своим 
предметом, методом, содержащая уникальные 
механизмы, существующие только в сфере меж-
дународного частного права и разработанные 
специально для нее. 
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Одним из самых анализируемых осно-
ваний прекращения обязательств в 
процедурах банкротства в научной 

среде является зачет встречных однородных тре-
бований. 

Особый интерес возникает по причине сущ-
ностной идеи зачета, состоящей в прекращении 
взаимных обязательств двух лиц, которые одно-
временно выступают друг по отношению к другу и 
должником, и кредитором. Помимо этого, указан-
ное основание прекращения обязательства отли-
чается возможностью реализации путем односто-
роннего заявления одной из сторон, в отличии, 
например, от отступного. Именно совокупность 

таких факторов, распространенность в граждан-
ском обороте и динамичность судебной практики 
– делает зачет самым обсуждаемым основанием 
прекращения обязательства в банкротстве. 

Весьма интересным и значимым для бан-
кротной судебной практики является факт воз-
можности установления двух конструкций реали-
зации зачета между контрагентами: 1. Путем 
волеизъявления (одной из сторон – по общему 
правилу; обеих сторон – если предусмотрено 
договором); 2. Автоматическое прекращение заче-
том без заявления сторон, но при проявлении 
необходимых условий возможности обязательств 
к зачету [1]. 
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Для «автоматического зачета», как и для 
классического, важно соблюдение условий о 
встречном характере требований, их однородно-
сти, наступления срока их исполнения по отноше-
нию к обеим сторонам обязательственных право-
отношений [1]. Забегая вперед, следует отметить 
важную практическую сущность реализации 
именно автоматического зачета, если вы стреми-
тесь достигнуть большей защищенности от рисков 
потенциального банкротства своего контрагента.

В научной среде сформировался тезис о 
том, что существует фактически сложившийся 
«императивный запрет» реализации зачета в про-
цедурах банкротства, в частности данное можно 
было услышать в рамках научно-практического 
круглого стола «Зачет в банкротстве: за и против», 
проводимого юридическим институтом «М-логос» 
в декабре 2018 года [2].

С указанным подходом ученых трудно согла-
ситься, ведь можно продемонстрировать доста-
точное количество исключений, позволяющих 
реализовать в процедурах банкротства зачет 
между должником и кредитором, который бы не 
подлежит оспариванию по специальным основа-
ниям Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – 
Закон о банкротстве), либо общим основаниям 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ). Поскольку зачет признается в 
обычной хозяйственной практике односторонней 
сделкой, то данное основание прекращения обя-
зательств несостоятельного должника может 
носить универсальную противоправность, что 
расширяет механизмы защиты прав кредиторов в 
банкротстве.

Заявлять об императивном запрете можно, 
например, в отношении новации в конкурсной 
процедуре, когда законодатель прямо исключает 
любую возможность реализации такого меха-
низма, используя следующую формулировку в 
статье 142 Закона о банкротстве: «Погашение 
требований кредиторов путем заключения согла-
шения о новации обязательства в конкурсном 
производстве не допускается» [2]. 

Законодательное регулирование зачета в 
банкротстве не содержит императивную запреща-
ющую формулировку. Отсутствие ретроактивного 
свойства зачета в банкротстве, по сравнению с 
гражданским правом, не ставит крест на допусти-
мости реализации анализируемого основания 
прекращения обязательства. 

Однако, следует отметить, что банкротство, 
выступая институтом гражданского права, до сих 
пор не признает ретроактивность зачета, которая 
существует в обычном гражданском обороте [1]. 
Многие ученые, например: Карапетов А.Г., Мифта-
хутдинов Р.Т., Егоров А.В., Зайцев О.Р., и Мороз 

А.И., настаивают на необходимости легализации 
ретроактивного свойства. 

Проект Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ «О зачете при банкрот-
стве» (далее – Проект ПП ВАС «О зачете при бан-
кротстве») [3], посвящённый в том числе вопро-
сам ретроактивного свойства зачета и возникаю-
щим из этого факта особенностям, представля-
ется логичным, необходимым в условиях 
имеющейся судебной практики и актуальным до 
сих пор, поскольку на момент создания суще-
ственно опередил время. Дополнительно следует 
учитывать факт того, что ретроактивное свойство 
зачета в банкротстве имеется в других правопо-
рядках: Австрии, Чехии, Франции, Германии, Ита-
лии, Испании, Англии, Швейцарии, Турции и иных 
государствах [10; 11; 12].

Проект ПП ВАС «О зачете при банкротстве» 
вносил разъяснения в отношении обратной силы 
зачета (ретроактивности), что влияет на наруше-
ние установленной пунктом 4 статьи 142 ФЗ 
Закона о банкротстве очередности и пропорцио-
нальности. Разъяснения в отношении ретроактив-
ного свойства были даны, ввиду частой практики 
поступления заявлений о зачете в периоды, под-
падающие под оспаривание в рамках статьи 61.3 
Закона о банкротстве. Получается, что моментом 
осуществления зачета в институте банкротства 
будет являться момент, с которого обязательства 
стали возможны к зачету, а не момент заявления о 
нем [3]. Подобный подход кардинальным образом 
изменил бы практику оспаривания данной сделки 
по специальным основаниям.

Легализация ретроактивного свойства 
зачета в банкротстве позволила бы дополни-
тельно закрепить его в качестве обеспечительной 
меры, которую кредитор сможет правомерно реа-
лизовать в экстраординарном случае — банкрот-
стве контрагента. Добросовестность такого креди-
тора определялась бы не на дату заявления о 
зачете, а на дату совпадения встречных требова-
ний. 

Обеспечительное свойство являлось одним 
из положений, упомянутым Проектом ПП ВАС «О 
зачете при банкротстве». Предполагалось, что, 
заявляя зачет, субъект получает исполнение, 
которое изначально ему причиталось — что явля-
ется подтверждением обеспечительного харак-
тера [8].

Абзац 6 пункта 1 статьи 63 Закона о банкрот-
стве устанавливает, что недопустимо в процедуре 
наблюдения прекращать денежные обязатель-
ства путем осуществления зачета, если наруша-
ется очередность, установленная пунктом 4 ста-
тьи 134 Закона о банкротстве [4]. Каких-либо разъ-
яснений о ситуациях, которые не нарушают дан-
ную очередность, закон не дает. Закон о 
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банкротстве дополнительно не конкретизирует 
особенности реализации зачета в иных процеду-
рах банкротства, обладающими собственными 
обязательными требованиями к их проведению. 

Из анализа законодательства и судебной 
практики можно назвать следующие примеры 
допустимого в банкротстве зачета:

1. Зачет вытекает из текущих требований к 
должнику, что не будет требовать соблюдения 
очередности из пункта 4 статьи 134 Закона о бан-
кротстве;

2. Если в деле фигурирует единственный 
кредитор должника, что не нарушает права теку-
щих кредиторов и иных кредиторов должника, 
поскольку они отсутствуют;

3. Происходит реализация «сальдирования 
взаимных расчетов», судебная практика о кото-
рых вызывает бурные обсуждения, особенно в 
вопросах сопоставления с конструкцией «автома-
тического зачета»;

4. Взаимные требования погашаются заче-
том по финансовым договорам (репо, деривати-
вам и т. п. — нетто-обязательства), что прямо ука-
зано в абзаце 6 пункта 1 статьи 63 Закона о бан-
кротстве и смысла статьи 4.1 данного закона;

5. Случаи реализации зачета конкурсным 
управляющим в отношении залогового кредитора 
после реализации предмета залога, при наличии 
долга залогового кредитора в отношении самого 
банкрота.

Отдельного внимания в научных трудах 
должна заслуживать дискуссия о допустимости в 
банкротных процедурах договорных конструкций 
гарантийного удержания и обеспечительного пла-
тежа, с их сопоставлением природе зачета встреч-
ных однородных требований. 

Обеспечительный платеж является допусти-
мым в банкротной практике, однако он может 
включать в себя обязательства по возмещению 
убытков или неустойки из договора, что приобре-
тает особенную роль в банкротстве. Суды, анали-
зируя в банкротстве имеющееся гарантийное обя-
зательство из подрядных отношений, называют 
его «обеспечительным платежом» [5].

По мнению ВС РФ, условие о гарантийном 
удержании (обеспечительном платеже) относится 
к порядку расчетов, что не позволяет квалифици-
ровать его, как зачет однородных встречных тре-
бований. Это не зачет, а «уменьшение договорной 
цены на стоимость устранения недостатков» [5].

Однако, следует не согласиться с такой 
позицией, поскольку как указывает статья 381.1 
ГК РФ, обеспечительный платеж — это денежное 
обязательство, в том числе по возмещению убыт-
ков или из договорной неустойки. Обязательство 
подрядчика возникает при наступлении предусмо-
тренных обстоятельств, как это имело бы место 

быть без существования обеспечительного пла-
тежа, когда договорно-подрядные отношения 
были закончены, но в гарантийный срок заказчик 
обнаружил скрытый недостаток и обратился к под-
рядчику с требованием о возмещении убытков 
или устранении недостатков — исходя из положе-
ний Главы 37 ГК РФ.

Существование обеспечительного платежа, 
например, в арендных отношениях и возникнове-
нии предусмотренных обстоятельств не будет 
говорить о снижении (увеличении) стоимости 
договора Ведь удержание суммы обеспечитель-
ного платежа в арендных отношениях осущест-
вляется арендодателем путем зачета [6].

По данным причинам научному сообществу 
следует уделить внимание фигурированию в бан-
кротстве гарантийного удержания и обеспечитель-
ного платежа.

Сам же зачет может реализовываться на 
всех процедурах банкротства — наблюдение, 
финансовое оздоровление, внешнее управление 
и конкурсное производство. А его инициатором 
может выступать не только кредитор или должник, 
но и, например, конкурсный управляющий.

Существование в Законе о банкротстве 
такой преференции по зачету из финансовых 
договоров, что является проявлением лоббизма, 
как и более благоприятное положение залогового 
кредитора из кредитного договора перед обычным 
залоговым кредитором, а также появление прак-
тики ВС РФ в отношении «сальдирования» в бан-
кротстве — только дополнительно подтверждает 
необходимость «легализации» зачета в формате, 
предложенном Проектом ПП ВАС «О зачете при 
банкротстве».

Новая волна обсуждений возникла с начала 
2018 года, когда Верховный Суд РФ допустил 
«сальдирование взаимных расчетов», что по сути 
является проявлением конструкции «зачета» [7]. 

«Сальдирование» нельзя назвать проявле-
нием математики, пытаюсь исключить его схо-
жесть с конструкцией зачета. Практика «сальди-
рования», разработанная ВС РФ, включает в себя 
не только вопрос снижения стоимости работ, если 
мы берем споры, связанные с подрядными отно-
шениями. «Сальдирование», признанное допу-
стимым в банкротстве, включает в себя еще стои-
мость упущенной выгоды заказчика, а самое глав-
ное — также включает неустойку, которая при 
отсутствии сальдирования должна погашаться 
после погашения основной суммы задолженности 
в рамках третьей очереди, что установлено пун-
ктом 3 статьи 137 Закона о банкротстве. Данная 
норма устанавливает отдельный учет в реестре 
требований кредиторов подобных требований: 
упущенную выгоду, неустойки (пени и штрафы) и 
иные финансовые санкции. 
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Если бы такая практика «сальдирования» 
говорила лишь о том, что в деле происходил под-
счет снижения стоимости работ, то мы бы не могли 
называть его видом зачета. 

Интересным фактом является то, что сами 
стороны банкротства из подрядных отношений, 
поименовали, как это было квалифицированно ВС 
РФ, совершенное «завершающее сальдо» — 
«заявлением о зачете». Заявление указывало, что 
зачет производится с учетом: выявленных недо-
статков; авансирования заказчиком; частичного 
выполнения работ; материалов заказчика; убыт-
ков от подрядчика [7]. По каждому договору под-
ряда возникло сальдо в пользу заказчика, что при-
вело к тому, что он не мог являться больше обя-
занным лицом.

Карапетов А.Г. справедливо указывает, что 
ВС РФ, используя в своей практике термин «саль-
дирование», пытается «спастись», поскольку на 
самом деле речь ведется о зачете [2]. 

Егоров А.В., рассматривая практику ВАС РФ, 
ВС РФ и нижестоящих судов по применению кон-
цепции автоматического прекращения обяза-
тельств в банкротстве (зачета в широком смысле 
слова), которая возникала еще до 2018 года и 
после — указывает, что сальдирование в данных 
случаях схоже именно с автоматической формой 
зачета и противопоставляется зачету в обычном 
смысле слова, требующему одностороннего заяв-
ления [8]. 

Это означает, что субъекты, когда заявляют 
о зачете или сальдировании в банкротстве, уже 
после возбуждения дела, не «совершают его по 
своей воле в этот момент», а констатируют его 
некогда автоматическое свершение, произошед-
шее ранее при проявлении необходимых условий 
для его проведения [8]. По указанным причинам в 
настоящей научной статье был сделан акцент на 
использование сторонами именно конструкции 
автоматического зачета в целях своей большей 
защищенности. 

Усачева К.А. в диссертации «Возвращение 
полученного как последствие расторжения нару-
шенного договора», используя сальдовую теорию, 
подтверждает, что сальдирование — это проявле-
ние зачета [9]. 

Рассмотрев практику в отношении примене-
ния зачета встречного однородного требования в 
банкротстве, следует сделать следующие выводы:

1. Существует возможность установления 
двух важных для банкротства конструкций реали-
зации зачета: путем волеизъявления и автомати-
ческое прекращение зачетом без заявления сто-
рон;

2. Автоматическая форма зачета позволяет 
достигнуть большей защищенности от рисков 
потенциального банкротства своего контрагента;

3. Тезис о «императивном запрете» реализа-
ции зачета в процедурах банкротства является 
ошибочным. Из анализа законодательства и 
судебной практики можно назвать достаточное 
количество исключений;

4. Необходимо легализовать ретроактивное 
свойство зачета в банкротстве по модели, предло-
женной Проект ПП ВАС «О зачете при банкрот-
стве», и исключить расхождение с отраслью граж-
данского права;

5. Легализация ретроактивного свойства 
зачета позволит закрепить его в качестве обеспе-
чительной меры;

6. Научному сообществу следует уделить 
внимание фигурированию в банкротстве гаран-
тийного удержания и обеспечительного платежа;

7. Зачет может реализовываться на всех 
процедурах банкротства — наблюдение, финан-
совое оздоровление, внешнее управление и кон-
курсное производство. Инициатором может высту-
пать не только должник или кредитор;

8. Сальдирование взаимных расчетов, при-
знанное ВС РФ допустимым в банкротстве, факти-
чески является проявлением конструкции зачета.
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Актуальность темы, ее научная разрабо-
танность, цели и задачи статьи

Институт банкротства гражданина в совре-
менном государстве – один из провозглашенных 
государством официальных, основанных на 
праве, механизмов «списания долгов» частных 
хозяйствующих субъектов, формирующих, в 
своем роде, гарантии защиты их социально ори-
ентированных, имущественных интересов от 
материальных притязаний иных субъектов, зача-
стую как обоснованных, так и необоснованных. 
Тем самым данный механизм представляет 
известную актуальность для законодательства и 
юридической практики в силу своего значения для 
защиты имущественных и связанных с ними неи-
мущественных интересов хозяйствующих субъек-
тов, а соответствующая тематика востребованной 
для правовой науки. Российское государство уста-
новило данный механизм юридическим регулиро-
ванием, преследуя цели обеспечить законный 
баланс прав и интересов противопоставляемых 
субъектов – должника и кредиторов – Федераль-
ным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред. 
от 4 августа 2023 г.) «О несостоятельности (бан-
кротстве)» [1] (далее – «Федеральный закон № 
127-ФЗ», «Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)»). При том, что институту бан-
кротства гражданина посвящено немало научных 
работ, отдельные положения которых обобщены и 
проанализированы в настоящей статье, деталь-
ного научного рассмотрения и обоснования тре-
буют, на наш взгляд, управленческие свойства 
названного института, обеспечивающие цели сба-
лансирования прав и интересов должника и кре-
диторов. Обозначенные моменты и выражают 
цели и задачи настоящей работы.

Постановка задачи исследования об обо-
сновании наличия в природе правового инсти-
тута банкротства гражданина свойств управ-
ленческой деятельности

Реализация механизма банкротства граж-
дан, равно как и иных субъектов общественных 
отношений (организаций), невозможна без уча-
стия иных субъектов, задействованность которых 
в институте банкротства имеет вспомогательное 
значение, в том числе и для эффекта достижимо-
сти сбалансированности, обеспечения соблюде-
ния законных интересов должника и его кредито-
ров. К числу таких субъектов, на которых непо-
средственно возлагается указанная роль, следует 
отнести финансового управляющего. Именно на 
него в первую очередь, с позиций организацион-
но-правовых основ банкротства возлагаются 

функции и задачи, полномочия по управлению 
правоотношениями по банкротству гражданина и 
действиями должника и даже кредиторов долж-
ника. Наделение финансового управляющего пол-
номочиями, которые носят управленческий харак-
тер в отношении должника и кредиторов, непо-
средственно – в отношении практического вопло-
щения применения мер сбалансирования их 
интересов в рамках конкретных имущественных 
правоотношений, отвечает узкому подходу к 
управлению правоотношениями банкротства 
гражданина. Такой подход предполагает обосно-
вание управленческих свойств полномочий 
именно в правовом статусе тех субъектов, кото-
рые «появились» в силу прямого указания закона 
для практической реализации института банкрот-
ства граждан. К таковым и относится финансовый 
управляющий; и финансовые управляющие как 
самостоятельная «группа» участников соответ-
ствующих имущественных отношений создана во 
исполнение мер по банкротству, предписанных 
конкретным нормативным правовым источником 
– Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

Представляется, применительно к управле-
нию правоотношениями по банкротству граждан 
(и организаций) можно сформулировать и широ-
кий подход, позволяющий свойства управления к 
ним выделять и в общем содержании правового 
статуса иных субъектов, связанных с реализацией 
института банкротства. «Управленческие» полно-
мочия в рамках правоотношений по банкротству 
такие субъекты реализуют наряду с осуществле-
нием своей основной деятельности – например, 
отправлением правосудия, оказанием государ-
ственных услуг в установленной сфере деятель-
ности и т.д.

Так, например, суд выполняет ключевую 
организационно-правовую нагрузку в правоотно-
шениях по банкротству граждан (также и органи-
заций), поскольку признание граждан (и организа-
ций) банкротами осуществляется в судебном 
порядке в силу прямого указания закона (ст. 6 
Федерального закона № 127-ФЗ). Однако в дан-
ном случае управленческая роль суда усматрива-
ется именно в «судебном банкротстве» граждан. 
Не стоит забывать об установлении российским 
законодательством внесудебного банкротства для 
граждан, тем самым подчеркивая их особый ста-
тус в хозяйственных правовых отношениях по 
банкротству (по анализу ст. 223.2 Федерального 
закона № 127-ФЗ). В таком случае управленче-
скими полномочиями в рамках правоотношений 
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по банкротству граждан наделен многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ). И надо заметить, 
его полномочия в отношении института банкрот-
ства граждан минимальные, минимален и 
«эффект управления» со стороны МФЦ в данном 
случае. МФЦ действует строго по определенной 
«схеме», предпринимая четкий набор действий 
(перечень который не значителен по объему), в 
буквальном виде закрепленных за МФЦ примени-
тельно к правоотношениям по банкротству граж-
дан (ст. 223.2-223.5 Федерального закона № 127-
ФЗ). 

Своего рода, «распределение» прав, обя-
занностей и иных элементов правового статуса 
участников правоотношений по банкротству в 
пользу иных субъектов, выступающих в этих пра-
воотношениях с «управленческими полномочи-
ями», например, в пользу финансового управляю-
щего (о суде в данном случае мы подробно речь 
не ведем в силу специфики его правового статуса 
и базовой деятельности – осуществления право-
судия) должно логично отвечать функционалу ста-
туса, организационному удобству, интересам и 
потребностям субъектов права, и иным крите-
риям, имеющим юридическое значение для каж-
дого конкретного правоотношения, сферы отно-
шений. 

Таким образом, уже первичный подход к 
анализу того, как законодательство Российской 
Федерации регламентирует институт бан-
кротства граждан и полномочия субъектов, так 
или иначе задействованных в его реализации, 
свидетельствует о наличии неких свойств 
управления в правоотношениях, соответствую-
щих институту банкротства и названных 
свойств соответствующих субъектов права. 
Управление с их стороны несет в себе различный 
контекст, в зависимости от общего характера пра-
вового статуса задействованных в банкротстве 
граждан субъектов. 

Надо заметить, что управленческими свой-
ствами в правовой науке наделяют правоотноше-
ния различной отраслевой принадлежности, не 
только административно-правовой (категория 
«управление» традиционно долгое время отож-
дествлялась с категориями и понятиями в рамках 
отрасли административного, конституционного 
права и др.) [7]. Постепенно подход к управлению 
стал все более расширенным: соответствующими 
свойствами наделялись имущественные и неиму-
щественные (организационно-правовые) правоот-
ношения, служащие предметом регулирования, 
например, финансового права [10, с. 67]. Ученые 
стали обращать внимание на управленческое воз-
действие на интересы субъектов права на уровне 

отправления полномочий различных субъектов, в 
том числе и не относящихся к разряду субъектов, 
осуществляющих деятельность публично-право-
вого характера, традиционно имеющую управлен-
ческую направленность [6]. 

Обозначенные моменты делают интерес-
ным, актуальным вопрос о применимости катего-
рии «управления» и к гражданско-правовым пра-
воотношениям, связанным с решением принципи-
альных вопросов реализации прав и законных 
интересов различных субъектов права, в силу 
чего требующим наделить определенных субъек-
тов организационно-правовыми полномочиями, а 
организационно-правовые полномочия в каждом 
конкретном случае допустимо ли понимать как 
полномочия с управленческим «эффектом». Пра-
воотношения по банкротству граждан (организа-
ций) не являются «в классическом виде» и «в 
общей массе» гражданскими правоотношениями, 
хотя сложились традиции данные правоотноше-
ния рассматривать, исследовать именно в контек-
сте выводов гражданско-правовой науки [11; 13]. В 
силу, как отмечалось, установления законом тре-
бования признавать гражданина банкротом в 
судебном порядке (в строго очерченных законом 
случаях – и во внесудебном), правоотношения в 
сфере банкротства граждан, имея процессуаль-
ные черты, не представляют собой однородную 
группу общественных отношений, а институт бан-
кротства как институт права носит комплексный 
характер. Тем самым, в силу смешанного, ком-
плексного характера института банкротства, 
вопрос о свойствах управления в его природе 
стоит даже не в контексте возможности приме-
нять категорию «управления» к категориям «граж-
данско-правового» (либо связанного с ним) 
«порядка», а в обосновании наличия полномочий 
управленческого характера в природе и предна-
значенности правового статуса субъектов, так или 
иначе задействованных в реализации института 
банкротства.

Основные положения работы в обосно-
вание поставленных целей и задач

В обоснование рассуждений по тематике 
статьи следует учесть выводы юридической науки, 
касающиеся понятия категории «управления» и 
соответствующих свойств деятельности, 
наделенной свойствами управления (управлен-
ческим «эффектом» и результатами). Управлен-
ческие свойства различных по видам и функцио-
нальной предназначенности общественных отно-
шений в правовой науке получили глубокое обо-
снование, в том числе в контексте обоснования 
соответствующих свойств у правоотношений с 
«процессуальным началом». Категория «управле-
ние», будучи исследована в работах публич-
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но-правой тематики, т.е. с позиции управления со 
стороны субъектов, наделенных государствен-
ными властными полномочиями [9; 14], тем не 
менее, как правовая категория имеет значение и 
для реализации общественных отношений, высту-
пающих объектом нашего исследования, прини-
мающим во внимание содержание граждан-
ско-правового регулирования. Причина тому уже 
получила объяснение: институт банкротства явля-
ется комплексным: в нем присутствуют нормы как 
диспозитивные, так и императивные в силу необ-
ходимости защитить, уравновесить (сбалансиро-
вать) противопоставляемые интересы должника и 
кредиторов. Защита и сбалансирование интере-
сов должника и кредиторов возможны управлен-
ческим воздействием на поведение данных субъ-
ектов, в зависимости от предполагаемой в каждом 
конкретном случае процедуры. Как указано Кон-
ституционным Судом РФ [4], процедуры банкрот-
ства носят публично-правовой характер; в силу 
различных, зачастую диаметрально противопо-
ложных интересов лиц, участвующих в деле о 
банкротстве, законодатель должен гарантировать 
баланс их прав и законных интересов, что, соб-
ственно, и является публично-правовой целью 
института банкротства; достижение этой публич-
но-правовой цели призван обеспечивать арби-
тражный управляющий, утверждаемый арбитраж-
ным судом и наделяемый полномочиями, которые 
в значительной степени носят публично-правовой 
характер.

Получившие обоснование в науке и ставшие 
традиционно присущими управленческой дея-
тельности свойства, выраженные в инструмента-
рии организационно-правового воздействия на 
поведение участников правоотношений, усматри-
ваются и в реализации правоотношений, соответ-
ствующих институту банкротства граждан. Так, 
например, можно в общем виде представить 
наличие управления в одной из процедур банкрот-
ства гражданина – процедуре реструктуризации 
долгов гражданина. Управленческие свойства 
этой процедуры выражаются в том, что планиро-
вание на уровне плана реструктуризации долгов 
гражданина служит формой воздействия на пове-
дение гражданина посредством установления для 
него порядка и сроков оплаты обязательств перед 
кредиторами (по анализу ст. 213.14 Федерального 
закона № 127-ФЗ). Процедура реструктуризации 
долгов гражданина оказывает управленческое 
воздействие и на поведение кредиторов: служит 
юридическим основанием недопущения необо-
снованных материальных притязаний с их сто-
роны в аспекте, своего рода, «ускорения» оплаты 
обязательств физического лица в их пользу, что 
также поставлено под контроль и финансового 
управляющего. 

Рассуждая об управленческом характере 
правоотношений по банкротству гражданина на 
примере процедуры реструктуризации его долгов, 
следует заметить, что полномочиями управленче-
ского характера наделены и конкретные субъекты. 
В целом ряде полномочий финансового управля-
ющего можно усматривать управленческое воз-
действие на поведение гражданина–должника, и 
это выражает специфику правового статуса 
финансового управляющего в рассматриваемых 
правоотношениях и его целевую предназначен-
ность «через» управления данными правоотно-
шениями: полномочие принимать решение о 
созыве собрания кредиторов; требовать от физи-
ческого лица информацию о его деятельности по 
исполнению плана реструктуризации долгов; 
заявлять возражение относительно требований 
кредиторов, отказ от исполнения сделок долж-
ника; принимать меры по обеспечению сохранно-
сти имущества (по анализу ст. 213.9 и иных поло-
жений Федерального закона № 127-ФЗ). И хотя в 
ряде случаев принятие управленческих решений 
финансовым управляющим осуществляется по 
согласованию с арбитражным судом, это не ума-
ляет управленческий «эффект» его действий; но 
более того, свидетельствует о наличии свойств 
управления действиями должника (и кредиторов) 
и в содержании деятельности суда, рассматрива-
ющего дело о банкротстве. В науке имеет место 
исследование природы судебной деятельности с 
позиции управления общественными отношени-
ями, выступающими предметом спора [8]. Полу-
чило обоснование наличие административно-пра-
вовых свойств статуса российских судов в 
«системе управления банкротством», в сравнении 
со статусом судов в США, где акцент на роли суда 
в делах о банкротстве делается именно на урегу-
лировании конфликта должника и кредиторов, а 
не на управлении действиями данных субъектов в 
попытках сбалансирования их интересов [15].

Следовательно, установление института 
банкротства на законодательном уровне носит 
характер правового упорядочения обществен-
ных отношений по признанию граждан (и органи-
заций) несостоятельными в имущественных 
отношениях, значит, может рассматриваться 
с позиции управления государством в лице им же 
уполномоченных субъектов как способ защи-
тить участников хозяйственных отношении, 
обеспечить справедливость в отношении реа-
лизации их интересов субъектами права. В связи 
с этим заметим, что возможно выделить норма-
тивные правовые акты, помимо указанного выше 
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подза-
конного уровня, принимаемые Правительством 
Российской Федерации, Министерства экономи-
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ческого развития РФ, свидетельствующие о нали-
чии элементов управления в правоотношениях 
банкротства (применительно к банкротству граж-
дан и организаций). В их числе, например, акты, 
регламентирующие процедуры проверки наличия 
признаков фиктивного и преднамеренного бан-
кротства в действиях физического лица [2], ана-
лиза финансового состояния субъекта в целях 
выявления угрозы возникновения признаков его 
несостоятельности [3] и осуществление в ходе 
регулируемых процедур управленческих, распо-
рядительных действий уполномоченными субъек-
тами. Вопросы хозяйственной деятельности и 
имущественного положения «потенциальных бан-
кротов» исследуются на уровне полномочий раз-
личных государственных органов, в зависимости 
от их компетенции и могут быть поставлены в 
рамках проверок, иных процедур различной функ-
циональной предназначенности.

2. Основное внимание при рассмотрении 
управленческих свойств института банкротства 
гражданина уделяется наличию управленческих 
полномочий именно в правовом статусе финансо-
вого управляющего. Это объясняется не только 
буквальной созвучностью соответствующей 
специальной терминологии сферы банкротства, 
но и тем, что именно на него возложен основной 
объем организационно-распорядительных полно-
мочий различных видов в правоотношениях по 
банкротству, именно он взаимодействует с долж-
ником и кредиторами в, своего рода, «промежу-
точных», «технических» действиях, предшествую-
щих официальному наделению гражданина стату-
сом банкрота уже потом на основании решения 
суда.

В связи с этим в контексте применения кон-
цепции управления к институту банкротства граж-
данина, стоит вспомнить позицию Ф.К. Савиньи, 
понимавшего «обязательство» (обязательство 
должника как объект управленческих полномо-
чий) как «господство над чужим лицом, но не над 
всем лицом (иначе оно вело бы к уничтожению 
личности), а только над его одиночными действи-
ями, которые могут быть представлены выделен-
ными из свободы этого лица и подчиненными 
нашей воле» [12, с 5]. В приведенном высказыва-
нии в контексте заявленной темы усматривается 
смысл рассуждений о «господстве» финансового 
управляющего над действиями должника, направ-
ленными на управление его действиями по систе-
матизации информации о долговых обязательств 
должника, контроль над осуществляемыми сдел-
ками с имуществом и используемыми денежными 
средствами, погашением обязательств перед кре-
диторами в порядке основанной на нормах права 
очередности. И такое «господство» подразумева-
ется в установленных законом, например, ограни-

чениях (точнее, запрете) на распоряжение долж-
ником денежными средствами и имуществом, 
могущими выступать источником оплаты его обя-
зательств перед кредиторами, ограничениях в 
связи с пользованием пластиковыми картами, 
открытием банковских вкладов и т.д. Такой осно-
ванный на законе подход имеет социально-эконо-
мические предпосылки, позволяя учесть интересы 
и потребности должников, противопоставляемых 
им кредиторов.

В правовом статусе финансового управляю-
щего присутствуют полномочия разного содержа-
ния, но преследующие общую цель – управленче-
скоорганизационное обеспечение соблюдения 
прав и интересов должника и кредиторов с пози-
ции сбалансирования их интересов. При осущест-
влении целого ряда полномочий, предусмотрен-
ных Федеральным законом № 127-ФЗ финансо-
вый управляющий должен исходить из необходи-
мости защиты как прав должника (и членов его 
семьи), так и его кредиторов. С учетом остроты и 
важности осуществления своей деятельности 
финансовым управляющим, законодатель предъ-
являет особые требования к кандидатуре финан-
сового управляющего, который обязан быть неза-
висимым по отношению ко всем участникам дела 
о банкротстве, обладать необходимой квалифика-
цией и образованием и т.д. (статья 20 Федераль-
ного закона № 127-ФЗ), при этом в ходе всего про-
изводства по делу о банкротстве осуществляется 
судебный контроль над действиями управляю-
щего.

Президиумом Верховного Суда РФ 
11.10.2023 утвержден Обзор судебной практики 
по вопросам участия арбитражного управляющего 
в деле о банкротстве, в котором изложены важные 
правовые позиции, разрешающие практические 
правовые вопросы и напоминающие значимость 
управленческой роли и кандидатуры арбитраж-
ного управляющего в процедуре банкротства. 

Обращаясь к другой стороне вопроса, уже 
кратко затронутой – управлению со стороны суда 
правоотношениями по банкротству – следует 
заметить, что полномочия суда несут в себе линию 
управления этими правоотношениями. Так, напри-
мер, в принимаемом судом решении о введении 
той или процедуры банкротства можно усматри-
вать его управляющую волю относительно реше-
ния вопросов о том, как «распределяются небла-
гоприятные последствия» между участниками 
правоотношений по банкротству («дистрибутив-
ная справедливость»), «происходит корректи-
ровка» соответствующего предпринятого подхода 
к урегулированию имущественного «спора» между 
должником и кредиторами в зависимости от обсто-
ятельств дела («корректирующая справедли-
вость»), а в связи с возложением на должника 
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имущественных обременений волеизъявлением 
суда проявляет себя «ретрибутивная (воздающая) 
справедливость» [5]. В связи с приведенными 
доводами, следует заметить, что «судебные 
основы» банкротства как необходимые с позиции 
организации и управления отношениями в сфере 
банкротства анализируются и в зарубежной науке 
[16; 17].

Из наличия в правовом институте банкрот-
ства граждан юридических процедур и процессу-
альных действий со стороны суда, финансового 
управляющего, иных субъектов в пределах их 
прав и обязанностей следует, что действия, дея-
тельность уполномоченных субъектов в сфере 
банкротства граждан несет в себе характер управ-
ления. И это управление возможно в сфере раз-
ного рода общественных отношений, не только 
тех, которым присущи публично-правовые черты, 
но и не чуждо частно-правовое начало обеспече-
ния и защиты прав и интересов частных субъек-
тов. 

3. Заслуживает внимания вопрос о специ-
фике управленческой деятельности в сфере реа-
лизации правового института банкротства гражда-
нина и ее роли, эффекте для граждан, общества и 
государства. Управление должно учитывать, что 
«в основе гражданского права лежат три осново-
полагающих …начала: справедливость, свобода и 
добросовестность.» [5]. 

Справедливость управления в рамках пра-
воотношений по банкротству получает выраже-
ние, например, в урегулировании вопросов взаи-
модействия должника и кредиторов на условиях 
справедливого, добросовестного отношения друг 
к другу, с соблюдением гарантий защиты «сла-
бых» в социально-экономическом плане должни-
ков и связанных с ними субъектов, например, 
ограниченных в дееспособности, несовершенно-
летних граждан, супругов должника, «выборе» 
для них повышенных мер защиты в рамках проце-
дур банкротства и рассмотрении дела о банкрот-
стве судом в случае допустимости решения того 
или иного вопроса с инструментарием «усмотре-
ния» суда. 

Помимо справедливости, добросовестности 
и основанной на праве свободы действий важней-
шим критерием «качественного» «управления» со 
стороны полномочных субъектов в рамках право-
отношений по банкротству выступает соблюдение 
правила не нарушать предписанные юридиче-
скими нормами права как должника, так и креди-
торов, иных связанных с фактом банкротства 
(потенциального банкротства) конкретного граж-
данина субъектов. И это не означает, что свобода 
действий управляющих субъектов оказывается 
скованной, она является ограниченной в силу 
права. Законность предполагает неукоснительное 

подчинение поведения участников правоотноше-
ний по банкротству гражданина предписаниям 
правовых норм. 

Управленческие полномочия компетентных 
субъектов реализуются применительно к различ-
ным сферам, служащим проявлением интересов 
должника (и противопоставляемых им интересам 
кредиторов): жилищной сфере, сфере организа-
ции труда, сфере защиты здоровья, даже мате-
ринства и детства (с учетом регламентации осо-
бенностей обращения взыскания на жилье, иму-
щество, используемое для профессиональной 
деятельности, продукты питания и одежду, обуче-
ние детей и т.д. (по анализу ч. 3 ст. 213.25 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)», ч. 1 ст. 446 Гражданского процессуального 
кодекса РФ)). 

Отмеченное, в свою очередь, означает, что 
управление в рамках института банкротства граж-
данина позволяет, сообразуясь с устоями спра-
ведливости, защитить и институт собственности 
как таковой в пользу должника (в известных пре-
делах, и в пользу кредитора). Для должника 
«справедливое управление» означает, в числе 
прочих результатов и «эффектов», недопусти-
мость несоответствующего закону изъятия объек-
тов его собственности для погашения долговых 
обязательств перед кредиторами (даже на осно-
вании решения суда, несущего в себе соответ-
ствующий управленческий «эффект»); возврат 
собственности от иных лиц в случае передачи им 
для временного пользования в нарушение прав 
должника; охрану имущества должника от необо-
снованных притязаний третьих лиц (в двух послед-
них обозначенных случаях к реализации соответ-
ствующих мер должен приложить усилия и финан-
совый управляющий). Помимо отмеченного, 
управление в рамках института банкротства граж-
дан на самом деле должно защищать не только 
собственность как таковую, а имущественные 
права вообще, а также связанные с ними личные 
права, причем как должника, так и кредиторов, 
только в таком случае их интересы будут сбалан-
сированы, а права не нарушены управленческими 
полномочиями в процедурах банкротства. 

Выводы
Представляется, управленческие свойства 

уполномоченных субъектов, и прежде всего, 
финансовых управляющих, наиболее значимы 
для банкротства именно граждан, т.е. так называ-
емого «бытового» банкротства. Это объясняется 
тем, что организации и индивидуальные предпри-
ниматели – «потенциальные банкроты» – явля-
ются, своего рода, «профессиональными участни-
ками» отношений хозяйственного оборота (тем 
более, если речь идет об организациях, имеющих 
специальные отделы с организационными полно-
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мочиями в области управления имуществом и 
финансами). Граждане же в силу личных, быто-
вых причин зачастую оказываются в тяжелом 
положении и «вспоможение» им действиями 
финансового управляющего крайне необходимо 
для обеспечения защиты их прав и интересов. 

В связи с этим заметим, что социальное 
предназначение института несостоятельности 
(банкротства), теснейшим образом будучи свя-
зано с соблюдением и защитой прав и свобод 
человека и гражданина, проявляется наиболее 
ярко в банкротстве именно гражданина-физиче-
ского лица – носителя интересов и прав, обязан-
ностей индивидуума (личности, человека) в юри-
дическом, социальном аспектах. 

Таким образом, законодательство должно 
установить разумный, справедливый, отвечаю-
щий социально-экономическим, социально-куль-
турным и моральным устоям общества и государ-
ства подход к наделению полномочиями управ-
ленческого характера тех субъектов, чей статус 
имеет принципиальное значение для обеспечения 
сбалансированности интересов должника и кре-
диторов в практике реализации правоотношений 
по банкротству.

Правоотношения по банкротству гражда-
нина как отношения субъектов права, обладаю-
щих противоположными интересами (должник и 
кредитор), нуждающимися в сбалансировании 
посредством юридического регулирования и уже 
правореализационного воздействия, выступают 
«благодатной» сферой проявления деятельности 
управленческого характера, возлагаемой на ком-
петентных субъектов, от чьих организацион-
но-правовых, распорядительных полномочий в 
конечном счете зависит признание лица банкро-
том, либо допустимое «погашение», «прощение» 
его долгов перед кредиторами с соблюдением 
устоев справедливости, потребностей сбаланси-
рования интересов должника и кредиторов, 
соблюдения и защиты их прав и законных интере-
сов в силу права.
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Институт генерального конструктора 
был введен в СССР еще в 1956 году, 
порядок рассмотрения, утверждения и 

назначения на должность генерального конструк-
тора свидетельствовали о роли и статусе лица, 
занимающего должность генерального конструк-
тора, кандидатуры утверждались на заседаниях 
Политбюро ЦК КПСС, понятие «генеральный кон-
структор» воспринималось как высокая руководя-

щая и ответственная должность в системе Воен-
но-промышленного комплекса СССР.

С развалом СССР роль генерального кон-
структора с одной стороны утратила свою целе-
вую глобальность, с другой стороны получила 
свое новое развитие, так как генеральный кон-
структор, как должность, стала применяться в раз-
личных отраслях промышленности, не связанной 
с созданием военной техники и вооружения, пере-
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шла в другой статус, должность генеральный кон-
структор, как правило, вводится на технологиче-
ских предприятиях и на нее назначают руководи-
телей приоритетных технологических направле-
ний, которые по сути являются системными 
интеграторами выполняемых предприятием 
работ.

Однако несмотря на направление развития 
предприятия, оборонно-промышленных комплекс, 
или гражданского назначения, в настоящее время 
на таких предприятиях не сформированы такие 
условия, которые закрепляли у ключевых фигур, 
которым является генеральный конструктор, всего 
необходимого инструментария для реализации 
поставленных задач перед генеральным конструк-
тором и подчиненными ему структурными подраз-
делениями, в том числе в части эффективной 
организации кооперации, установления и отладки 
необходимого взаимодействия и получения заяв-
ленного результата. 

Предприятия, которые выпускают сложную 
техническую продукцию и постоянно разрабаты-
вают ее новые виды, нуждаются не только в науч-
но-техническом потенциале ключевых руководи-
телей – генеральных конструкторов, но и наличия 
у ключевого руководителя – генерального кон-
структора эффективных организационных спо-
собностей, так как эффективность научного потен-
циала зависит от каждой из его составляющих 
частей, а также их взаимодействия; сбалансиро-
ванность составляющих частей является основ-
ным условием полной его реализации, поскольку 
отставание одной из них выступает сдерживаю-
щим фактором.

Развитие научного и организационного 
потенциала генерального конструктора, среди 
прочих мер, предполагает повышение эффектив-
ности и результативности государственных расхо-
дов на их поддержку, в том числе реформирова-
ния системы оплаты труда, устанавливающей 
зависимость оплаты труда от достигнутых резуль-
татов работы и ее эффективности. 

При возникновении разногласий с руководя-
щими должностными лицами предприятия, а это 
бывает нередко, генеральный конструктор пред-
приятия вынужден свои аргументы и доводы 
облекать в такую форму, чтобы она не вызывала 
раздражения у другой стороны, у подчиненных 
этой стороне структурных подразделений. 

Генеральный конструктор лишен возможно-
сти привлечения к решению спорного вопроса 
других ведомств и предприятий, не может прибе-
гать к публичности и особенно не может искать 
поддержки у представителей даже корпоративной 
прессы. 

Генеральный конструктор лишен возможно-
сти и финансовых рычагов управления при реали-

зации проектов предприятия, находится в посто-
янной зависимости от воли лиц, принимающих 
решения о заключении договоров с той или иной 
кооперацией, о выделении средств на оплату 
работ, закупки комплектующих и материалов. При 
этом роль генерального конструктора давно 
вышла за роль научного работника, согласно пун-
кту 1 статьи 4 Федерального закона № 127-ФЗ «О 
науке и государственной научно-технической 
политике» под научным работником (исследова-
телем) понимается гражданин, обладающий необ-
ходимой квалификацией и профессионально 
занимающийся научной и (или) научно-техниче-
ской деятельностью, то есть генеральный кон-
структор является руководителем научного 
направления, но не относится к должности науч-
ных работников согласно штатного расписания 
предприятия.

Если проанализировать роль генеральных 
конструкторов в период действия Постановления 
Совета Министров СССР от 31 июля 1984 г. № 818 
«Об утверждении Положения о генеральном кон-
структоре по важнейшим видам и системам 
машин, оборудования и приборов, назначаемом 
Советом Министров СССР» (не действует на тер-
ритории РФ с 21.02.2020) можно сделать вывод, 
что генеральные конструктора обладали финан-
совыми средствами, которые выделялись им из 
единого фонда развития науки и техники и были 
направлены на финансирование работ по созда-
нию образцов новой техники; а также из централи-
зованного премиального фонда за создание, 
освоение и внедрение новой техники, на премиро-
вание за выполнение особо важных заданий - на 
поощрение работников подчиненных им организа-
ций и организаций-соисполнителей (независимо 
от их ведомственной подчиненности) за своевре-
менное и качественное выполнение работ по соз-
данию образцов указанной техники.

То есть генеральный конструктор во вре-
мена СССР обладал реальными финансовыми 
инструментами для реализации крупных проектов 
и нёс ответственность не только за принятие тех-
нических решений, но и за использование денеж-
ных средств, мог распределять не только людские 
и научные ресурсы, но и финансовые. С распадом 
СССР, приватизацией государственного имуще-
ства, роль и статус генерального конструктора 
минимизированы, на современных предприятиях, 
как правило, генеральный конструктор выполняет 
только роль научно-технического руководителя, 
лишенного возможности комплексной реализации 
того или иного проекта.

Если рассмотреть нормативные документы 
в части анализа прав и обязанностей генераль-
ного конструктора, в том числе указ Президента 
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Российской Федерации от 19.01.2015 № 18 «О 
генеральном конструкторе по созданию вооруже-
ния, военной и специальной техники» (далее – 
указ № 18), можно сделать основной вывод о том, 
что обязывающих положений руководителям 
предприятий в части наделения правом ресурс-
ного и финансового обеспечения данные акты не 
содержат.

Согласно пункту 8 указа № 18 генеральный 
конструктор, который назначен на должность 
заместителя руководителя организации, может 
быть наделен правом принятия решений по вопро-
сам ресурсного обеспечения проекта, реализуе-
мого под его руководством, в том числе по финан-
совым вопросам, актом руководителя организа-
ции.

Ранее, постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.05.2007 № 258 «Об 
утверждении Положения о генеральном конструк-
торе по важнейшим направлениям создания 
видов систем и комплексов вооружения и военной 
техники», утратившее силу, предполагало, что 
генеральному конструктору должны непосред-
ственно подчиняться структурные подразделения 
головной организации, которые работают по пору-
ченной ему тематике на всех стадиях создания и 
использования образцов техники (в том числе 
научно-технические и опытно-конструкторские 
подразделения, опытное производство, испыта-
тельная и экспериментальная базы). Перечень 
таких подразделений по представлению генераль-
ного конструктора должен был определяться 
головной организацией, кроме того, к компетен-
ции генерального конструктора было отнесено 
формирование рациональной кооперации органи-
заций-соисполнителей.

То есть, в настоящее время объём прав и 
обязанностей генерального конструктора отдан 
на откуп руководства предприятий и зависит от 
модели управления, внедренного или применяе-
мого в организации, а также мотивации руководи-
телей и работников, имеются противоречия между 
потребностями конструкторов в получении удов-
летворения от работы и содержанием работы и 
желанием высшего руководства повысить эффек-
тивность и результативность операций.

Особой результативностью обладают реше-
ния задач с использованием методов проектного 
управления и технологий комплексного производ-
ства, представляющие один из видов совершен-
ствования процессов системы планирования.

Одним из редких, но эффективных результа-
тов комплексной деятельности генерального кон-
структора является пример создания газотурбин-
ного авиадвигателя ПД-14.

История создания нового газотурбинного 
авиадвигателя ПД-14, который устанавливается 
на российском среднемагистральном узкофюзе-
ляжном пассажирском самолёте МС-21 показы-
вает, что без надлежащего административного 
ресурса организовать работы по созданию совре-
менной инфраструктуры и производству новых 
изделий, и осуществить прорыв в отдельных 
отраслях промышленности не представляется 
возможным.

В июне 2008 года Президентом России после 
посещения ФГУП «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт авиационных материалов» 
было принято решение о разработке и создании 
на базе АО «ОДК-Авиадвигатель» современной 
инфраструктуры малотоннажного производства и 
выпуску первого в России газотурбинного авиад-
вигателя ПД-14 (на базе отечественного газогене-
ратора). Последней аналогичной разработкой 
был авиадвигатель четвертого поколения ПС-90А, 
выпущенный в СССР в конце 1980-х. Двигатели 
ПД, представляют собой российский головной 
двигатель 5-го поколения разрабатываемые в 
рамках единой программы «ПД», созданные на 
базе унифицированного газогенератора относятся 
к отечественным турбореактивным двухконтур-
ным двухвальным двигателям, которые предна-
значены для ближне-среднемагистральных само-
летов, а также могут использоваться в промыш-
ленных целях, в составе электрогенераторных и 
газоперекачивающих установок.

Для создания газотурбинного авиадвигателя 
ПД-14 генеральный директор ФГУП «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт авиаци-
онных материалов» и генеральный конструктор 
АО «ОДК-Авиадвигатель» организовали произ-
водство на металлургических заводах и предло-
жили организовать производство полуфабрика-
тов, которые необходимы для нового двигателя, 
выдав письменные гарантии на компенсацию 
затрат на создание инфраструктуры и размеще-
ния заказов на заводах не менее ста. ФГУП «Все-
российский научно-исследовательский институт 
авиационных материалов» и АО «ОДК-Авиадвига-
тель» совместно разработали материалы и техно-
логии, организовали их передачу непосред-
ственно на заводы-производители с полным паке-
том нормативной документации.

Генеральный конструктор АО «ОДК-Авиад-
вигатель» от начала разработки до начала серий-
ного производства ПД-14 нес полную ответствен-
ность за разработку финансовую реализацию 
проекта по созданию газогенератора в размере 
12,8 миллиарда рублей.

Таким образом Генеральный конструктор АО 
«ОДК-Авиадвигатель» выступал не только в роли 
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научно-технического руководителя работ по соз-
данию технически сложных, ресурсоемких, стра-
тегически значимых систем, но и в роли финансо-
вого менеджера – руководителя проекта, ответ-
ственного за получение итогового результата, 
наделенного возможностью осуществления 
финансового обеспечения проекта.

Фактически Генеральный конструктор на 
предприятии является должностным лицом, кото-
рый поддерживает проект и готов предоставить 
необходимые ресурсы для его реализации, управ-
ляет необходимыми ресурсами, влияет на поста-
новку целей, обеспечивает ресурсами необходи-
мыми для выполнения работы, согласованием 
навыков подчиненных работников с требовани-
ями работы, осуществляет оценку выполненной 
работы.

Генеральному конструктору для решения 
поставленных перед ним задач необходимо иметь 
аппарат управления и внедрять процесс эффек-
тивного планирования с обязательным контролем 
ключевых показателей проекта и автоматическим 
формированием недельных планов, установле-
нием горизонта планирования. Аппарат управле-
ния генерального конструктора необходимо сфор-
мировать из представителей структурных подраз-
делений, кроме того, для решения и реализации 
определенного проекта в состав проекта можно 
включить представителей заказчиков, соисполни-
телей работ, работников, ответственных за плани-
рование, контроль исполнения работ, разработку 
программного обеспечения и т.д. 

На предприятия необходимо создавать 
аппаратом управления генерального конструк-
тора и внедрять документ, регламентирующий 
процесс эффективного планирования, включаю-
щий следующие этапы:

- формирование планов-графиков аппара-
том управления генерального конструктора по 
проектам, находящимся на контроле и исполне-
нии генерального конструктора;

- проработка аппаратом управления гене-
рального конструктора планов-графиков с заинте-
ресованными исполнителями/соисполнителями;

- формирование аппаратом управления 
генерального конструктора единого сетевого 
плана работ всех проектов, который позволяет 
увязать работы с учетом приоритетов, наличия 
финансовых ресурсов. При этом функции органи-
зации решения вопросов, касающихся разреше-
ния конфликтов ресурсов возложены на аппарат 
управления генерального конструктора;

- установление горизонта планирования, 
автоматическое формирование недельных пла-
нов.

Расширение полномочий и создание аппа-
рата управления генерального конструктора 
позволит контролировать ключевые показатели 
проекта, минимизировать внеплановые работы и 
затраты, снизить трудоёмкость процессов.

Однако в локальных нормативных актах 
предприятий принципы мотивации персонала и 
генерального конструктора, конструктора, как пра-
вило, не освещаются. Аппарат управления гене-
рального конструктора не создается. Система 
документооборота на предприятиях касается 
только управления операциями и не затрагивает 
сферу управления человеческими ресурсами. В 
Правилах внутреннего трудового распорядка, в 
документах, регламентирующих систему оплаты 
труда, есть положения о мерах поощрения, но нет 
положений, прозрачно регламентирующих источ-
ники и механизмы распределения этих поощре-
ний. Спецификация работ конструкторов, и пред-
ложения по их мотивации не используются на 
многих предприятиях промышленности.

Предприятиям промышленности необхо-
дима четкая и понятная политика в области управ-
ления человеческими ресурсами, политика 
должна, в первую очередь, учитывать интересы 
ключевых заинтересованных сторон, а именно, 
генеральных конструкторов и конструкторов, а не 
административно-управленческого персонала. 

Кадровая политика предприятий промыш-
ленности должна соответствовать стратегическим 
целям организации в достижении и реализации 
проектов, что невозможно в условиях закрытости 
или отсутствия стратегии развития такой деятель-
ности. Информация, касающаяся мотивации кон-
структоров, обеспечения проекта финансовыми 
ресурсами, ответственность и персональная 
ответственность за исполнение проекта должна 
быть доступна всем работникам, чтобы послед-
ние могли ориентироваться в отношении своего 
личного развития. На предприятиях промышлен-
ности должны быть разработаны такие локальные 
нормативные акты – положение о формировании 
и распределения фонда оплаты труда конструк-
торского подразделения, аппарата управления 
генерального конструктора, которые усилят мате-
риальную заинтересованность всех категорий 
руководителей и работников в улучшении показа-
телей работы проекта, отражающих интегриро-
ванный подход к пониманию деятельности. Дирек-
ция по персоналу и руководство предприятия 
должны направить свои усилия на разработку, 
реализацию и оценку программ развития руково-
дителей в области управления человеческими 
ресурсами.
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Защита жизни и здоровья граждан – 
одна из важнейших задач государства. 
В случае причинения вреда, граждане 

имеют право на возмещение ущерба, нанесенного 
их жизни и здоровью. Правила и процедуры воз-
мещения вреда определены законодательством, 
и их соблюдение позволяет установить справед-
ливость и защитить права пострадавших. Нали-
чие механизмов возмещения вреда является 
гарантией безопасности и своевременной компен-
сации потерь для каждого гражданина.

Основные формы правовой защиты:  постра-
давший может подать иск в суд, требуя компенса-
цию за причиненный вред. В таких случаях, суд 
рассматривает доказательства, устанавливает 
причину и меру причиненного вреда, а также опре-
деляет размер компенсации.

Причинение вреда указанным благам может 
явиться основанием возникновения определен-
ных имущественных потерь, которые и будут воз-
мещаться по правилам параграфа 2 главы 59 ГК 
РФ. Однако правоприменители при рассмотрении 
данной категории дел не должны забывать об осо-
бой природе вреда причиненного жизни или здо-
ровью, при возмещении которого очень важно 
следовать началам справедливости. Несправед-
ливые решения суда не только усилят нравствен-
ные страдания Вред, причиненный здоровью, 
во-первых, складывается из утраченного потер-
певшим заработка (дохода), который он имел или 
определенно мог иметь, и дополнительно поне-
сенных расходов, вызванных повреждением здо-
ровья (п. 1 ст. 1085 ГК). Под заработком (доходом) 
понимаются средства, которые потерпевший 
получал по трудовым и гражданско-правовым 
договорам, а также от предпринимательской и 
иной деятельности (например, авторской, творче-

ской) до увечья или иного повреждения здоровья. 
Возмещению подлежит не только фактически не 
полученное вознаграждение за труд, но и зарабо-
ток, который потерпевший определенно мог 
иметь, если бы не был причинен вред его здоро-
вью.[3, С.197]

Жизнь и здоровье человека являются наи-
высшей ценностью, что дает ему конституцион-
ное право требовать уважения к своей личности. 
Между тем существует слишком много факторов, 
создающих угрозу жизни и здоровью, когда чело-
век практически не чувствует себя надежно защи-
щенным. Это и техногенные катастрофы, и сти-
хийные бедствия, и социальные негативные явле-
ния, и преступные посягательства и т.д. Каждая 
отрасль права решает проблемы обеспечения 
физической безопасности человека в обществе 
присущими ей методами, способами и правовыми 
средствами.

В гражданском законодательстве задача 
обеспечения физической безопасности решается, 
в первую очередь, в сфере ответственности за 
вред, причиненный жизни и здоровью человека. 
Если все же нарушаются эти важнейшие немате-
риальные блага, то возникает необходимость в 
рамках гражданско-правовой ответственности 
возместить причиненный вред.

Определения обязательства из причинения 
вреда закон не дает. Однако основная идея, 
характеризующая его, содержится в п. 1 ст. 1064 
Гражданского кодекса РФ (далее - ГК), согласно 
которой вред, причиненный личности или имуще-
ству гражданина, а также вред, причиненный иму-
ществу юридического лица, подлежит возмеще-
нию в полном объеме лицом, причинившим вред 
[4]. Главное, что заложено в этой норме, - это 
установить обязанность лица, причинившего 
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вред, возместить причиненный вред. Право дру-
гой стороны прямо не упоминается. Но закон, 
конечно, имеет в виду право потерпевшего требо-
вать возмещения вреда, поскольку обязательство 
может существовать только по отношению к субъ-
екту, который имеет право требовать его исполне-
ния. Правоотношение можно определить следую-
щим образом: в силу обязательства в результате 
причинения вреда лицо, причинившее вред лич-
ности или имуществу другого лица (физического 
или юридического), обязано возместить причи-
ненный вред в полном объеме, а потерпевший 
имеет право требовать возмещения, причинен-
ного ему вреда [5, С.55].

Принято различать возмещение вреда, при-
чиненного здоровью гражданина и вреда, причи-
ненного смертью кормильца. Данные случаи отли-
чаются друг от друга объемом и характером воз-
мещения вреда, субъектным составом и целым 
рядом иных обстоятельств. Вместе с тем, у них 
есть и общие правила, касающиеся порядка и 
способов возмещения анализируемого вреда. 
Конституция РФ провозглашает личность, здоро-
вье и жизнь человека главной ценностью. Однако 
при этом все понимают, что, чаще всего, невоз-
можно вернуть жизнь и здоровье, даже если за 
них нам хорошо заплатят. Но можно хотя бы попы-
таться в той или иной степени возместить, ком-
пенсировать имущественные затраты, понесен-
ные самим пострадавшим или его близкими, если 
он сам погиб. Именно на это и направлена одна из 
главных функций гражданского права - на компен-
сацию имущественных потерь. Гражданско-право-
вое обязательство, возникающее вследствие при-
чинения вреда жизни или здоровью гражданина, 
предполагает определенную последовательность 
действий пострадавшего. Порядок возмещения 
вреда, причиненного жизни и здоровью гражда-
нина, закреплен в блоке статей (1084-1094) ГК РФ, 
при этом возмещение вреда, причиненного жизни 
и здоровью гражданина, производится по общим 
правилам исполнения деликатных обязательств.

Размер возмещения причиненного вреда 
определяется судом, исходя из множества факто-
ров, включая степень причиненного вреда, финан-
совые возможности виновного и последствия для 
жизни и здоровья пострадавшего. Возмещение 
может быть выплачено в форме денежной ком-
пенсации или иными способами, установленными 
судом

Возмещение каких-либо дополнительных 
расходов, связанных со смертью кормильца, 
закон не предусматривает. Особую категорию 
составляют необходимые расходы на погребение, 
которые причинитель должен возместить помимо 
вреда, вызванного потерей кормильца (ст. 1094 
ГК). Выплата возмещения вреда жизни или здоро-

вью, как правило, производится ежемесячными 
платежами, однако суд при наличии уважитель-
ных причин и с учетом возможностей причинителя 
может присудить единовременный платеж, но за 
период не более 3 лет (п. 1 ст. 1092 ГК). 

Выплата дополнительных расходов зависит 
от их характера и может быть как единовремен-
ной, так и носить характер периодических плате-
жей, в том числе не только за истекший период, но 
и на будущее время. Присужденный размер 
выплат может быть изменен судом по требованию 
причинителя, исходя из изменения его имуще-
ственного положения. Если снизился имуществен-
ный статус причинителя (в случаях, предусмо-
тренных п. 3 ст. 1083 ГК), причинитель вправе зая-
вить о снижении размера выплат (п. п. 3, 4 ст. 1090 
ГК). Если размер возмещения судом был снижен 
на основании п. 3 ст. 1083 ГК РФ (в связи с тяже-
лым имущественным положением причинителя), 
то при улучшении имущественного статуса причи-
нителя потерпевший вправе требовать увеличе-
ния размера выплат. 

Кроме того, размер возмещения вреда изме-
няется посредством индексации сумм, выплачи-
ваемых иждивенцам потерпевшего, при повыше-
нии стоимости жизни либо в связи с повышением 
МРОТ (ст. 318, 1091 ГК РФ). Такая индексация 
производится судом независимо от имуществен-
ного положения сторон. На размер возмещения 
вреда по случаю потери кормильца влияет изме-
нение круга иждивенцев. Так, при рождении 
ребенка умершего после его смерти при назначе-
нии выплат лицам, занятым уходом за детьми, 
внуками, братьями и сестрами умершего, размер 
выплат каждому уменьшится в связи с увеличе-
нием количества иждивенцев. При прекращении 
выплат вышеназванным лицам, осуществлявшим 
уход, размер возмещения остальным управомо-
ченным на получение компенсации гражданам 
увеличится (п. 3 ст. 1089 ГК РФ) 

Соотношение понятий «ущерб», «вред», 
«убытки» в гражданском праве является дискус-
сионным, поскольку их четкое законодательное 
разделение отсутствует.

По смыслу ст. 1064 ГК РФ вред рассматри-
вается как всякое умаление охраняемого законом 
материального или нематериального блага, 
любое неблагоприятное изменение в охраняемом 
законом благе, которое может быть имуществен-
ным или неимущественным (нематериальным) 
(Определение Верховного Суда РФ от 27.01.2015 
N 81-КГ14-19).

Наиболее часто формой выражения мате-
риального (имущественного) вреда в граждан-
ских правоотношениях являются убытки.

Под убытками в силу ст. 15 ГК РФ, п. п. 
13 - 14 Постановления Пленума Верховного Суда 
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РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 
понимается следующее:

- реальный ущерб - утрата или повреждение 
имущества, а также расходы, которые произве-
дены (или будут произведены в будущем) лицом, 
право которого нарушено, для его восстановле-
ния;

- упущенная выгода - неполученные доходы, 
которые лицо, которому причинен вред, могло бы 
получить при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено,-
тем самым понятие «ущерб» применительно к 
имущественному вреду (т.е. реальный ущерб) 
является его составной частью и предполагает 
некие имущественные потери.

В уголовном, трудовом праве употребляются 
термины «ущерб», «материальный ущерб», кото-
рые фактически совпадают с понятием «реаль-
ный ущерб», используемым в гражданском праве 
(в частности, ст. 76.1 УК РФ, ст. ст. 234 - 235 ТК 
РФ).

В налоговом законодательстве понятия 
«убыток» и «ущерб» являются равнозначными, и 
их возникновение влечет одинаковые налоговые 
последствия для налогоплательщика (Определе-
ние Верховного Суда РФ от 11.09.2015 N 305-
КГ15-6506 по делу N А40-84941/2014).

Таким образом, чаще всего понятие «ущерб» 
используется в различных отраслях права для 
обозначения реального ущерба, содержание кото-
рого раскрывается в гражданском праве. Понятие 
же ущерба в широком смысле слова идентично по 
смыслу понятию вреда, поскольку означает любые 
неблагоприятные последствия, любое умаление 
охраняемого законом блага, которое может быть 
имущественным или неимущественным. 

Убытки - более узкая категория, которая 
является стоимостной формой выражения иму-
щественного вреда и может включать в себя 
реальный ущерб (утрату или повреждение иму-
щества, а также расходы, которые произведены 
(или будут произведены в будущем)), а также упу-
щенную выгоду - неполученные доходы, которые 
лицо, которому причинен имущественный вред, 
могло бы получить при обычных условиях граж-
данского оборота, если бы его право не было 
нарушено.

Право потерпевшего на возмещение причи-
ненного преступлением вреда — его неотъемле-
мое право, «один из важнейших показателей пра-
восудия». По мнению В.Е. Батюковой, принцип 
«restitutio in intecrum, выражающийся в полном 
восстановлении в первоначальном виде прав и 
законных интересов потерпевшего, ущемленных 
в результате совершения преступного деяния» 

должен главенствовать в целях надлежащего обе-
спечения прав и законных интересов потерпев-
шего [1, С.14]. Об устранении и возмещении при-
чиненного материального и морального вреда 
потерпевшему пишет Т. В. Кленова [7, С.23].

Анализ норм УК РФ показал, что понятием 
«вред» законодатель обозначает нематериаль-
ные последствия преступления, например, физи-
ческий вред, причиненный здоровью человека, в 
то время как понятие «ущерб» применяется в 
основном для определения материальных послед-
ствий преступления. Термин “вред”, многократно 
встречающийся в законе, не включен в ст. 5 УПК и 
не раскрывается в числе основных понятий. 
Согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ возмещению подле-
жит физический, имущественный, моральный 
вред.

Зачастую законодатель, используя термин 
«вред», не дает его определения, при этом вред 
рассматривается как родовое понятие, охватыва-
ющее ущерб, т.е. стоимостную оценку вреда, кото-
рый является частью убытков. На основании п.1 
ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, 
которое лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества (реальный ущерб). Из этого следует, 
что вред является понятием более широким, чем 
убытки, а убытки шире, чем ущерб. Таким обра-
зом, правовая категория «вред» является наибо-
лее широкой, охватывающей как имущественные, 
так и неимущественные (вред личности, напри-
мер, физический, моральный) последствия пре-
ступления. Реальное возмещение вреда потер-
певшему редкость российского уголовного судо-
производства. Более часто в уголовном процессе 
решаются вопросы относительно имущественного 
вреда. 

Возмещение вреда потерпевшему уходит 
своими корнями далеко в историю российского 
уголовного права, представляя собой «средство 
восстановления справедливости», в отличие от 
наказания эта мера не содержит в себе каратель-
ной направленности, а является уголовно-право-
вой мерой компенсационного (восстановитель-
ного) характера [7, С.22]. 

Полагаем, данная мера должна быть законо-
дательно установленной первостепенной, важ-
нейшей, доминирующей над всеми другими обя-
занностями обязанностью лица, причинившего 
своим деянием тот или иной вред потерпевшему, 
исполнение которой должно быть гарантировано 
государством.

Только назначением наказания виновному 
невозможно достичь восстановления социальной 
справедливости. В первую очередь, беспомощ-
ному потерпевшему лицу необходимо обеспечить 
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восстановление его прав, в том числе предста-
вить адекватную причиненному ему вреду как 
имущественную (материальную), так и неимуще-
ственную (моральную) компенсацию во всех слу-
чаях совершения преступления [5, С.55].

Полагаем, что определить факт причинения 
неимущественного вреда в виде страданий воз-
можно в ходе психологической экспертизы, 
поскольку «страдания» являются предметом 
исследования в психологии.
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Коллизии, описанные и изученные авто-
ром в предыдущих статьях, а также и 
иные, им подобные, встречаются доста-

точно часто, что с необходимостью влечёт за 
собой нарушение прав и законных интересов 
частных портфельных инвесторов. Данная группа 
лиц характеризуется тем, что её участники в боль-
шинстве своём не обладают специальными юри-
дическими и экономическими знаниями о регули-
ровании рынка ценных бумаг, стремятся сохра-
нить и преумножить свои сбережения, а также 
достаточно податливы для разного рода недобро-
совестных действий со стороны профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг. Частные 
портфельные инвесторы – группа лиц, для защиты 
прав которых стандартных правовых форм и 
средств недостаточно. Следовательно, суще-
ствует необходимость создания такого рода 
институтов и средств воздействия на недобросо-
вестных контрагентов. Поговорим о возможных 

способах урегулирования упомянутых ситуация и 
устранения (или по крайней мере уменьшения) 
случаев недобросовестного поведения брокеров 
и иных участников правовых отношений в сфере 
рынка ценных бумаг.

Работа по улучшению правовой защиты 
частных инвесторов может проводиться в несколь-
ких направлениях. Можно выделить: 

1. Группу методов, воздействующих на дея-
тельность брокеров и иных лиц, участвую-
щих в обороте ценных бумаг;

2. Группу методов, влияющих на положение и 
поведение частных инвесторов;

3. Группу иных (косвенных) методов.
Рассмотрим каждое из направлений. 
К первому направлению следует относить те 

способы правового регулирования, которые 
напрямую бы способствовали устранению фак-
тора недобросовестности со стороны профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг. Ранее 
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NIION: 2018-0076-12/23-1022
MOSURED: 77/27-023-2023-12-1022
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[1] автор рассматривал такую проблему как отсы-
лочное информирование клиента – ситуация, при 
которой массивный правовой документ (соглаше-
ние, регламент и др.) публикуется на сайте компа-
нии, оказывающей соответствующие финансовые 
услуги. Компания оставляет за собой право изме-
нять содержание такого документа в односторон-
нем порядке, уведомляя об этом клиента путём 
изменения текста на сайте; как правило клиенту 
даётся определённый срок, по истечении которого 
клиент, если он не изъявил желание расторгнуть 
договор, считается уведомленным об изменениях 
в условия и принявшим эти условия. 

Видится верным, что такое положение 
вещей следует изменить. Частные портфельные 
инвесторы в реалиях России 2023 года – это в 
подавляющем большинстве случаев физические 
лица, которые ищут способ позаботиться о своих 
сбережениях. Такие люди, разумеется, не склонны 
каждый день перечитывать правовой документ на 
несколько десятков страниц и выискивать появив-
шиеся в нём изменения. Более того, эти лица 
даже при условиях ознакомления с текстом регла-
мента, соглашения, договора о комплексном 
обслуживании или иного документа могут не 
понять его реального содержания ввиду наличия 
в последнем сложных юридических терминов или 
витиеватых формулировок. Итогом описанной 
ситуации становится неосведомлённость клиента 
о реальном характере действий его контрагента. 
Такие действия не подпадают под состав право-
нарушения, предусмотренный статьёй 14.7 КоАП 
РФ [2] (Обман потребителей) и тем более под 
состав преступления, предусмотренный статьёй 
159 УК РФ [3] (Мошенничество), однако они имеют 
в себе признак недобросовестности, а также в 
ряде случаев существенно ущемляют права и 
законные интересы клиента. 

Стоит особо отметить, что организации, пре-
доставляющие брокерские и иные финансовые 
услуги частным портфельным инвесторам опре-
делённо осознают и понимают средний уровень 
профессиональной юридической и финансовой 
компетентности клиентов. Таким образом, на наш 
взгляд, следует обязать данные организации 
изменить порядок уведомления клиентов об изме-
нениях в касающихся клиентов правовых доку-
ментах. В качестве примера можно предложить 
обязанность уведомлять клиента по электронной 
почте, которую он сам укажет, или в приложении 
брокера (если такое имеется) о предстоящих 
изменениях в правовых документах. Предпочти-
тельным вариантом было бы уведомление кли-
ента в форме сравнения: в сообщении об измене-
ниях следует указывать пункты документа в теку-
щей их версии, а также условия этих пунктов 
после их изменения. 

Такой способ информирования клиентов 
позволит им своевременно получать достоверную 
информацию об изменениях правовых докумен-
тов, регулирующих их правоотношения с броке-
ром и в случае необходимости предпринимать 
соответствующие действия. Иным примером из 
группы методов, воздействующих на деятель-
ность брокеров и иных лиц, участвующих в обо-
роте ценных бумаг, может послужить введение 
дополнительных законодательных механизмов, 
регулирующих обособление имущества клиентов 
и брокера, а также их обязательств.

Как уже отмечалось [4], дополнительный 
риск для частных инвесторов, использующих 
только фондовый рынок, является отсутствие раз-
деления их средств при депонировании и учёте со 
средствами инвесторов-участников срочного 
рынка. При таком положении вещей брокер при 
исполнении своих обязательств перед клиринго-
вой организацией или иными контрагентами, обе-
спечивающими деятельность «срочников», 
использует не только финансовую массу, создан-
ную за счёт уплаченного участниками срочного 
рынка в законном порядке вознаграждения, но 
также и за счёт средств фондовых инвесторов, 
средства которых обслуживаются брокером. 

Особенно опасна такая ситуация в случае 
предбанкротного состояния организации и тем 
более в случае её банкротства. Такие обстоятель-
ства приведут к тому, что в результате погашения 
брокером своих обязательств перед его кредито-
рами часть требований частных инвесторов могут 
остаться без удовлетворения. 

С целью предупреждения подобных ситуа-
ций следует применять механизм разделения 
средств участников торгов и участника клиринга. 
Данная проблема заинтересовала даже Москов-
скую биржу (ПАО «Московская биржа»), в резуль-
тате чего механизм её решения был опубликован 
на сайте организации [5]. Предлагаемый меха-
низм предусматривает заключение договора 
между участником торгов и участником клиринга с 
целью урегулирования конкретных отношений 
между ними касательно прав и обязанностей бро-
кера по осуществлению расчётных операций с 
клиринговой организацией. 

Как утверждает Московская биржа, Разделе-
ние статусов участника клиринга и участника тор-
гов на всех рынках позволит:

 y предоставить прямой допуск нерезидентов 
на российский рынок с использованием при-
вычной им технологии «prime broker»;

 y реализовать маржирование обслуживаемых 
ими Участников торгов и исполнение обяза-
тельств на нетто-основе;

 y создать условия, необходимых для возник-
новения на российском рынке института 
Общих Участников клиринга.
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Данная конструкция видится правильной. 
Брокерам следует предлагать своим клиентам 
возможность заключения такого договора, что 
приведёт к разделению ответственности и обяза-
тельств брокера и клиента. 

Говоря о второй группе методов, влияющих 
на положение и поведение частных инвесторов, 
следует упомянуть статус квалифицированного 
инвестора. Согласно пункту 4 статьи 51.2 Закона 
«О рынке ценных бумаг», физическое лицо может 
быть признано квалифицированным инвестором, 
если оно отвечает любому из указанных требова-
ний:

1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми 
владеет это лицо, и (или) общий размер обя-
зательств из договоров, являющихся произ-
водными финансовыми инструментами и 
заключенных за счет этого лица, соответ-
ствуют требованиям, установленным норма-
тивными актами Банка России. При этом 
указанный орган определяет требования к 
ценным бумагам и иным финансовым 
инструментам, которые могут учитываться 
при расчете указанной общей стоимости 
(общего размера обязательств), а также 
порядок ее (его) расчета;

2. Имеет установленный нормативными актами 
Банка России опыт работы в российской и 
(или) иностранной организации, которые 
совершали сделки с ценными бумагами и 
(или) заключали договоры, являющиеся про-
изводными финансовыми инструментами;

3. Совершило сделки с ценными бумагами и 
(или) заключило договоры, являющиеся про-
изводными финансовыми инструментами, в 
количестве, объеме и в срок, которые уста-
новлены нормативными актами Банка Рос-
сии;

4. Размер имущества, принадлежащего этому 
лицу, и порядок расчета такого размера уста-
навливаются нормативными актами Банка 
России;

5. Имеет установленные нормативными актами 
Банка России образование или квалифика-
ционный аттестат.
Данный нормативно-правовой акт уточня-

ется Указанием банка России [6]. Так, сумма, о 
которой идёт речь в подпункте 1, составляет 6 
миллионов рублей, равно как и сумма, упомяну-
тая в 4 пункте. Опыт работы, о котором говорится 
в подпункте 2, должен составлять не менее двух 
лет, если такая организация (организации) явля-
ется квалифицированным инвестором в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг» и не менее 3 лет 
в иных случаях. Касательно подпункта 3 Указа-
нием было установлено, что указанные условия 
применяются для сделок за последние четыре 

квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но 
не реже одного раза в месяц. При этом совокуп-
ная цена таких сделок (договоров) должна состав-
лять не менее 6 миллионов рублей.

В рамках исследования такого механизма, 
как статус квалифицированного инвестора, нельзя 
не сказать об изменениях, вносящихся в регули-
рующие данные институт нормативно-правовые 
акты. Так, 31 июля 2020 года Президентом Рос-
сийской Федерации был подписан Федеральный 
закон №306-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции» [7], которым был введен ряд ограничений 
для неквалифицированных инвесторов, установ-
лены особенности допуска иностранных ценных 
бумаг к обращению на российских биржах и др. 

Существенные изменения коснулись катего-
ризации инвесторов, а также ужесточения правил 
оборота инструментов срочного рынка для неква-
лифицированных инвесторов. 

Так, новым законом вводится целая новая 
статья 51.2-1, в которой описывается тестирова-
ние лица, которое желает получить статус квали-
фицированного инвестора. Такое тестирование 
проводится бесплатно брокерскими организаци-
ями, результатом положительного прохождения 
лицом данного тестирования является получение 
им статуса квалифицированного инвестора. 

Данное нововведение может быть оценено 
крайне положительно, так как с его вступлением в 
силу статус квалифицированного инвестора 
может быть присвоен такому лицу, которое хотя и 
не обладает опытом работы в сфере ценных 
бумаг, а также не является собственником активов 
на сумму более 6 миллионов рублей, однако обла-
дает специальными знаниями, которые позволят 
макрорегулятору и брокерской организации убе-
диться в компетентности данного лица и осозна-
нии им всех возможных рисков. Такая новелла 
позволит одновременно защитить неквалифици-
рованных инвесторов (не обладающих специаль-
ными знаниями) от совершения излишне риско-
вых операций, характер и природу которых такие 
инвесторы могут не осознавать, а также позволить 
не очень состоятельным, но компетентным част-
ным инвесторам получать доступ к более риско-
вым и потенциально более доходным инструмен-
там без экономического трудоустройства. 

Ещё одним значительным нововведением 
является дополнение существующего текста ста-
тьи 51.4 Закона «О рынке ценных бумаг» пунктами 
5.1–5.5. Содержание данных пунктов сводится к 
урегулированию доступа инвесторов к произво-
дным финансовым инструментам. 

В разрыве с упомянутой статьёй 51.2-1 дан-
ные нововведения могли бы быть оценены нега-
тивно, так как они ограничивают доступ к произво-
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дным финансовым инструментам для неквалифи-
цированных инвесторов, чем затрудняют тор-
говлю оными не для не слишком состоятельных 
лиц, не имеющих опыта работы в сфере ценных 
бумаг – то есть, для большей части частных порт-
фельных инвесторов в России.

Однако в связке со статьёй 51.2-1 эти изме-
нения принесут значительную пользу. Произво-
дные инструменты станут доступны только квали-
фицированным инвесторам. А как указывалось 
выше, со вступлением в силу нововведений при 
получении статуса квалифицированного инве-
стора физическим лицом определяющим факто-
ром станет не объём его активов или профессия, 
а совокупность профильных знаний, необходимых 
для осознания характера и степени потенциаль-
ных рисков. Таким образом, новые статьи явля-
ются полезным инструментом для защиты прав 
частных инвесторов в России. 

Анализируя третью группу методов (иных, 
косвенных), в качестве примера можно привести 
законодательный механизм, облегчающий част-
ному инвестору перевод средств с одного брокер-
ского счёта на другой. 

Данная мера направлена на то, чтобы част-
ный инвестор в случае угрозы его активам, нахо-
дящимся под управлением какого-либо брокера, 
имел возможность переместить их на резервный 
брокерский счёт (возможно, у иностранного бро-
кера) без длительных проволочек и большого 
количества документации. Такая возможность 
даст частным инвесторам необходимую гибкость 
в распоряжении собственными средствами. Разу-
меется, такие изменения следует проводить не в 
ущерб безопасности активов клиента, так как 
упрощение процедуры их перевода между сче-
тами может привлечь злоумышленников. На дан-
ный момент, к сожалению, приходится констати-
ровать, что эта процедура весьма сложна, 
затратна и растянута во времени.

Приведённые выше примеры – лишь часть 
мер, которые потенциально способны защитить 
права частных портфельных инвесторов в Рос-
сийской Федерации. Исследование позволяет ска-
зать с уверенностью, что эта сфера правового 
регулирования нуждается в совершенствовании, 
однако некоторые шаги (как со стороны государ-
ства, так и со стороны компаний) по совершен-
ствованию инвестиционной сферы предпринима-
ются достаточно успешно.
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О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ ДЛЯ 
РОССИЙСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация.  Авторы указывают, что развитие российской экономики на современном 
этапе возможно лишь при вовлечении в интегративные процессы всех территориальных 
элементов экономики. Реализация сложных проектов с большим количеством задейство-
ванных субъектов и сложными процессами формирования сетевых структур, локализован-
ных территориально, какими и являются индустриальные парки, нуждается в поддержива-
ющих инструментах и методах глобального управления, так сказать, «кластерного ме-
неджмента». Констатируется, что польза территории от эффективно функционирую-
щего индустриального парка очевидна, поскольку парки выступают «точками роста», ко-
торые позволяют накопить необходимые предпосылки экономического рывка территории, 
а также создают платформу для развития промышленного потенциала, способствует 
созданию новых рабочих мест, снижению импортозависимости, повышению интеллекту-
ального потенциала и другое. Привлекая в качестве резидентов высокотехнологичные 
производства, индустриальные парки представляются одним из элементов инновационной 
инфраструктуры, которая может способствовать обеспечению социально-экономическо-
го развития России.

Ключевые слова: индустриальный парк, менеджмент, бизнес-модели, резиденты,  
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ABOUT NEW OPPORTUNITIES OF INDUSTRIAL PARKS FOR RUSSIAN 
TERRITORIES

Annotation. The authors point out that the development of the Russian economy at the pres-
ent stage is possible only with the involvement of all territorial elements of the economy in integrative 
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Наиболее эффективным инструментом 
долгосрочного развития промышлен-
ного потенциала, снижения импорто-

зависимости, привлечения инвестиций, создания 
новых рабочих мест, формирования комфортной 
деловой среды и увеличения налоговых поступле-
ний в бюджеты всех уровней является образова-
ние индустриальных парков в границах террито-
рии [8]. 

Согласно данным Портала индустриальных 
парков [5] только за 2021 год Российская Федера-
ция вложила в развитие отечественных индустри-
альных парков 87 млрд рублей. Для сравнения, 
Германия инвестировала 18,8 млрд рублей, США 
инвестировали еще меньше – 9,2 млрд рублей. 

Всего в России 334 индустриальных парка в 
67 регионах. Для примера, только в Московской 
области работает 63 индустриальных парка, при-
влечено к сотрудничеству свыше 70 резидентов, 
объем заявленных инвестиций по новым проек-
там превышает 28 млрд рублей. 

Индустриальные (промышленные) парки - 
современные промышленные зоны, созданные 
для размещения на них новых производств, с 
целью привлечения производственных компаний 
различных масштабов деятельности, которым 
необходимы эффективные, инновационные про-
изводственные мощности и складские помещения 
современного формата.  

Индустриальные парки стали создавать с 
начала XX в. и в Европе, и в Америке. Располага-
лись они, как правило, на окраинах городов, 
вблизи транспортных узлов и аэропортов, на тер-
риториях, специально зонированных для про-
мышленно-складского использования. Современ-
ная модель индустриального парка представлена 
комплексами, сочетающими в себе складские, 
производственные, офисные и социально-быто-
вые помещения.

Представим типовые признаки, которыми 
должен обладать индустриальный парк:

- наличие единого комплекса объектов 
недвижимости, в котором планируется размеще-
ние производств;

- наличие общей концепции создания, управ-
ления и развития индустриального парка, включа-
ющей мероприятия по размещению производств и 
созданию новых рабочих мест; 

- наличие инженерной инфраструктуры, 
необходимой для организации производственного 
процесса.

Заинтересованными организациями в фор-
мировании индустриального парка выступают 
инвесторы, институты развития, профессиональ-
ные консалтинговые компании, местные органы 
власти [10; 11].

Индустриальные парки отличаются от техно-
парков. Основное отличие заключается в дея-
тельности резидентов парка. Деятельность инду-
стриальных парков направлена на массовое про-
изводство, а у технопарков на инновации [6]. 

Резидентами индустриального парка явля-
ются хозяйствующие субъекты (частной, государ-
ственной или смешанной форм собственности), 
осуществляющие промышленно-производствен-
ную деятельность на территории индустриаль-
ного парка, в том числе на основании соглашения 
о ведении промышленно-производственной дея-
тельности с управляющей компанией парка. Рези-
дент индустриального парка обязуется вести на 
территории парка промышленно-производствен-
ную деятельность, предусмотренную соглаше-
нием, и осуществить инвестиции в объеме и в 
сроки, указанные в соглашении, а управляющая 
компания обязуется в срок, указанный в соглаше-
нии, обеспечить заключение с резидентом дого-
вора субаренды земельного участка, расположен-
ного в пределах территории парка, для ведения 
деятельности [1].

Индустриальные парки могут создаваться в 
следующих видах:

- браунфилд (Brownfield) – территории быв-
ших заводов, которые сдаются в аренду под про-
изводство. Обычно, это большая территория, с 
уже существующей инфраструктурой, достав-
шейся от бывшего производства.

- гринфилд (Greenfield), индустриальный 
парк в классическом понимании. Наиболее пер-
спективный вариант развития, но более затрат-
ный, так как все создается с нуля.

Как правило инициатива создания индустри-
ального парка первоначально исходит от местных 
органов власти путем подбора инвестиционной 
площадки, отвечающей базовым условиям для 
формирования парковой структуры [2; 4]. Далее 
задача местных органов заключается в развитии 
деятельности парка и обеспечении синергии в 
деятельности резидентов, управляющей компа-
нии и сервисных организаций. Территориальные 
органы, как правило, способствуют привлечению 
инвесторов к участию в реализации парковых 
инициатив путем предоставления государствен-
ных гарантий по кредитам, предоставлению суб-
сидий из регионального бюджета, налоговых 
льгот, в рамках действующего законодательства 
[7]. На уровне муниципалитетов резидентам могут 
предоставляться в аренду земельные участки для 
развития парков. Например, в Калужской, Ленин-
градской, Московской и Ростовской областях за 
счет местных бюджетов осуществлялось созда-
ние всей парковой инфраструктуры, такие инве-
стиции важная поддержка интереса бизнеса к 
индустриальным паркам. Подсчитано, что в обу-
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строенных парках предприятия бизнеса экономят 
до 20% на вложениях в инфраструктуру [5]. 

Создание индустриального парка - это дли-
тельный процесс планирования, проектирования, 
затем затратный инвестиционный этап: подключе-
ние транспортной инфраструктуры, коммуналь-
ных коммуникаций и другое. 

Разработка бизнес-плана создания инду-
стриального парка включает обязательные этапы 
и разделы инвестиционного проекта: от привлече-
ния ресурсов на создание проекта до поиска инве-
сторов, резидентов и инфраструктурного обу-
стройства инвестиционной площадки [3]. 

Источником средств для создания индустри-
ального парка могут выступать частный капитал 
или средства регионального и местного бюджетов 
при условии муниципальной или государственной 
собственности на рассматриваемый для нужд 
индустриального парка земельный участок. 

Бизнес-модель создания индустриального 
парка может быть разной: 

- первая модель заключается в оформлении 
земельного участка (перевод, выкуп участка) 
муниципальным образованием под индустриаль-
ный парк, далее заключается долгосрочной дого-
вор аренды между инвесторами и муниципаль-
ным образованием; 

- суть этой модели заключается в передаче в 
управление управляющей компании земельного 
участка, которая аккумулирует ресурсы из различ-
ных источников (бюджетные субсидии, субвенции, 
долгосрочные кредитные ресурсы, федеральные 
гранты, частные инвестиции) для реализации 
единого проекта;

- третья модель представляет собой част-
ный индустриальный парк на собственной земле, 
с созданием инвестиционной инфраструктуры под 
управление и т.п.

После выбора земельного участка и оформ-
ления прав на него необходимо определить отрас-
левую специфику индустриального парка, разра-
ботать генеральный план и планировать инженер-
ное обеспечение - электроснабжение; водоснаб-
жение; водоотведение; теплоснабжение; 
газоснабжение; связь и прочие.

Управление индустриальным может осу-
ществляться в различных организационно-право-
вых формах:

- напрямую органами государственной вла-
сти,

- в форме публичного акционерного обще-
ства с созданием управляющей компанией инду-
стриального парк, 

- в форме общества с ограниченной ответ-
ственностью, 

- бюджетного учреждения или государствен-
ного унитарного предприятия.

Примерно половина индустриальных парков 
России находится в государственной собственно-
сти, половина — в частной, однако деятельность 
любого парка регулируется управляющей компа-
нией. Парки являются важным элементом разви-
тия экономики РФ и способствуют увеличению 
налоговых поступлений [9]. Размещение бизнеса 
на таких парковых площадках интересно в первую 
очередь производителям и крупным торговым 
компаниям, так как для подобного рода проектов 
характерно объединение на одной территории 
производственных, складских и офисных помеще-
ний, имеющих общую инфраструктуру, единую 
систему управления, инженерные сети и охрану. 
Такой готовый парковый комплекс позволяет кли-
ентам парка сосредоточиться на своей основной 
деятельности.
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ISSUES OF BRINGING THE DIRECTOR TO CIVIL LIABILITY
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Общее условие привлечения к ответ-
ственности является: во-первых, 
наличие у лица обязанность вести 

себя определенным образом; во-вторых, наруше-
ние данной обязанности. Отсюда вытекает и 

модель привлечения директора к гражданско-пра-
вовой ответственности. 

Директор при совершении действий в инте-
ресах юридического лица должен действовать 
добросовестно и разумно, что закреплено в п. 3 
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ст. 53 ГК РФ, а также в специальном законода-
тельстве: в ст. 71 Закона об АО, в ст. 44 Закона об 
ООО. Значение нормы состоит в установлении 
обязанностей, т. е. первого условия для возмож-
ности привлечения к ответственности. Нарушение 
же этих обязанностей приводит к соблюдению 
второго условия. Соблюдение обоих условий дает 
возможность привлечь директора к граждан-
ско-правовой ответственности – порождается 
право требования возмещения убытков. 

Вопрос природы ответственности директора 
в доктрине дискуссионен. О.В. Гутников считает, 
что существует самостоятельная корпоративная 
ответственность, наступающую вследствие «кор-
поративного деликта – причинения вреда субъек-
там корпоративных отношений в связи с наруше-
нием корпоративных обязанностей» [1, c. 19]. Но 
С.А. Синицын отмечает, что выделение корпора-
тивной ответственности «способствовало бы рас-
почкованию положений о … подотраслевой ответ-
ственности в … не связанные друг с другом нормы 
и институты» [2, c. 58]. Следует отметить, что 
позиция С.А. Синицина находит подтверждение в 
судебной практике. Так, Конституционный Суд РФ 
указал, что применение нормы об ответственно-
сти может предполагать как наличие общих, так и 
специальных условий ответственности, связан-
ных с особенностями субъекта ответственности 
[3]. Т.е. признание ст. 53.1 в качестве деликтной не 
умаляет особенностей корпоративных отноше-
ний. Также п. 1.7 Концепции развития граждан-
ского законодательства РФ называет ответствен-
ность по ст. 53 ГК деликтной [4].

Для того, чтобы привлечь директора к граж-
данско-правовой ответственности, необходимо 
установить наличие состава ответственности. Для 
этого следует одновременно выявить три основ-
ных элемента, которые бы подтверждали ответ-
ственность: нарушение обязанности; сумма убыт-
ков; причинно-следственная связь между наруше-
нием и негативными последствиями. При рассмо-
трении споров о взыскании убытков с директора 
суд обязан точно определить, соблюдены ли все 
необходимые условия для установления наличия 
состава ответственности. Важную роль играет 
разъяснение Постановления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 N 62 «О некоторых вопросах возмеще-
ния убытков лицами, входящими в состав органов 
юридического лица» (далее ППВАС N 62) [5], кон-
кретизирующее нарушение обязанностей дирек-
тора, что облегчает установление состава ответ-
ственности.  В качестве недостатков отмечается, 
что не всегда выдерживается разграничение обя-
занностей. В некоторых случаях суды не разде-
ляют эти две обязанности, ссылаясь на то, что 
важно доказать факт нарушения обязанности, а 

категория основания ответственности не имеет 
значения [6]. В некоторых делах приходят к выводу 
об одновременном нарушении двух обязанностей 
[7]. 

Ю.Д. Жукова отмечает, что смешение раз-
личных правовых понятий и упрощение состава 
правонарушения – негативная тенденция, но при 
отсутствии общепризнанных критериев разграни-
чения винить судебные органы сложно [8, c. 12]. 
Следовательно, у директора есть две обязанно-
сти – действовать добросовестно и разумно. 
Основание привлечения директора к граждан-
ско-правовой ответственности – их нарушение. 

Что касаемо «добросовестности», то в док-
трине имеются различные понимания данной 
дефиниции. Например, В.И. Емельянов считает 
добросовестность «извинительным незнанием 
субъекта о вреде, который он мог причинить сво-
ими действиями другому лицу» [9, c. 115]. 

По мнению М. Ф. Лукьяненко, примени-
тельно к действиям директора «добросовестность 
состоит в принятии объективных решений» [10, c. 
423].

Обязанность директора действовать добро-
совестно не равна общегражданской добросо-
вестности. Добросовестность директора состоит в 
запрете отождествления интересов юридического 
лица и личного интереса директора как физиче-
ского лица. Возможно, даже будет корректным 
сказать не добросовестность, а о лояльность к 
самой корпорации и ее интересам. Например, в 
англо-американском корпоративном праве выде-
ляется обязанность лояльности (англ. «duty of 
loyalty») [11]. В таком случае нивелируется риск 
смешения общегражданской добросовестности и 
фидуциарных обязанностей директора. Но с дру-
гой стороны п. 1 ППВАС N 62 ссылается на п. 5 ст. 
10 ГК, согласно которому добросовестность и раз-
умность действий участников гражданских право-
отношений предполагаются. Это означает, что 
директор также должен действовать добросо-
вестно в общегражданском смысле. Таким обра-
зом, справедливо выделять две составляющие: 
добросовестность в общегражданском смысле и 
лояльность по отношению к корпорации.

В ППВАС N 62 указываются пять ситуаций, 
которые описывают примеры недобросовестного 
поведения директора. Во-первых, конфликт инте-
ресов между личными интересами директора и 
интересами юридического лица. Во-вторых, 
сокрытие информации о сделке от участников или 
предоставление недостоверной информации. 
В-третьих, совершение сделки без одобрения 
органов юридического лица. В-четвертых, уклоне-
ние от передачи обществу документов, касаю-
щихся обстоятельств, повлекших неблагоприят-



406

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ные последствия. В-пятых, если директор знал о 
том, что его действия (бездействие) не отвечали 
интересам юридического лица.

Добросовестность (лояльность) директора в 
достаточной мере формализирована, поэтому 
ему сложнее выстраивать тактику защиты в воз-
можном судебной споре. Напротив, участникам 
действовать становится проще – при установле-
нии факта нарушения доказывание остальных 
частей состава не представляет сложной задачи. 

Из представленных случаев самым трудным 
для доказывания является факт того, что дирек-
тор знал о несоответствии его действий (бездей-
ствия) интересам юридического лица. Директору 
в качестве защиты необходимо ссылаться на то, 
что хотя сделка и была не выгодной, но связана с 
иными сделками, объединенных общей целью, 
заключенных либо для: а) получения большей 
выгоды в будущем; б) предотвращения большего 
ущерба [12]. 

Следует отметить, что закон дает лишь 
общие контуры категории добросовестности, 
которая касательно директора имеет наполнение, 
отличающееся от добросовестности в общеграж-
данском смысле. Причем если стандарт лояльно-
сти понимается более узко и четко, то доказать 
нарушение общегражданской добросовестности 
сложнее. ППВАС N 62 дает разъяснения каса-
тельно ситуаций, которые являются нарушением 
обязанности директора действовать добросовест-
ности. Но в суды в своей практике регулярно стал-
киваются с необходимостью дать судейскую 
оценку тем или иным фактам, которые до сих пор 
в некоторых случаях не имеют однозначного раз-
решения. Соответственно, как участники, так и 
директор, должны разумно выстраивать линию 
защиты своих прав и законных интересов.

А что значит «разумно»? Согласно практике, 
привлечение директора к гражданско-правовой 
ответственности, ссылаясь на то, что его действия 
неразумны представляет существенные трудно-
сти.

Анализ стандарта разумности действий 
директора позволяет отметить, что он находится в 
среднем положении между рядовым гражданином 
и профессионалом. От директора ожидается 
понимание предпринимательской деятельности, 
но директор – не профессионал, который может 
на глубоком уровне знать все аспекты хозяйствен-
ной жизни. Суды называют стандарт разумности 
директора как осмотрительность «хорошего руко-
водителя» [13] или «заботливого хозяина» [14]. 
Т.е. можно говорить невысоком (или по крайней 
мере среднем) уровне требований к разумности 
действий директора, что дает простор для обо-
снования ожиданий разумности действий конкрет-

ного директора: либо как более высокого уровня, 
так и более низкого с учетом обстоятельств дела, 
сферы экономической жизни и т. д.  [15]. 

В ППВАС N 62 указываются три ситуации, 
которые описывают неразумное поведение дирек-
тора. Во-первых, принятие директором решения 
без учета известной ему информации, имеющей 
значение. Во-вторых, не совершение действий, 
направленных на получение необходимой и 
достаточной для принятия решения информации, 
которые обычны для деловой практики при сход-
ных обстоятельствах. В-третьих, совершение 
сделки без соблюдения обычно требующихся или 
принятых в юридическом лице внутренних проце-
дур. Одной из сложнейших проблем привлечении 
директора к ответственности является доказыва-
ние факта, что его действия вышли за пределы 
обычного делового (предпринимательского) 
риска, а следовательно, не отвечали интересам 
юридического лица. Директор не может быть при-
влечен к ответственности, если убытки и были 
причинены, но директор действовал в пределах 
риска в хозяйственной деятельности. Проблема 
как раз и состоит судейской оценке риска: обыч-
ный он или непозволительный в каждом конкрет-
ном случае. При этом суды должны оценивать 
обыкновенность риска или же выход за него, а не 
непосредственную коммерческую целесообраз-
ность тех или иных предпринимательских реше-
ний. Конституционным Судом РФ провозглаша-
лось, что цель судебного контроля – защита прав 
и свобод акционеров, а не проверка экономиче-
ской целесообразности [16]. С одной стороны, 
концепция устанавливает баланс – директор 
получает достаточную свободу хозяйственной 
деятельности, а суды не нагружаются оценкой 
целесообразности его решений с точки зрения 
экономики. Но с другой стороны это порождает 
проблему – судам при решении вопроса о разум-
ности действий директора необходимо и не ска-
титься в переоценку экономической составляю-
щей сделки, и при этом защитить интересы участ-
ников корпорации. На практике суды оценивают 
коммерческую составляющую сделки только в 
случае, если установлено, что директор не выпол-
нил общие требования разумности, из чего суд 
может делать выводы о разумности сделки.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что стандарт разумности поведения директора не 
требует от директора многого: все, что можно объ-
яснить с позиции рассудительного хорошего хозя-
ина, данному требованию соответствует; иные 
необдуманные и необъяснимые с точки зрения 
логики действия директора приводят к выводам о 
нарушении обязанности действовать разумно. 
Стратегия защиты директора, как правило, 
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обычно строится на приведении доводов об отсут-
ствии вины, что опровергает факт правонаруше-
ния, а ввиду сложившегося понимания стандарта 
разумности судебная практика показывает высо-
кие шансы на успешный для директора исход раз-
бирательства.
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давательский состав. В работе даны определения понятия «кадровый состав» различных 
исследователей, представлен подход к управлению кадровым резервом академического 
персонала, рассмотрена роль кадрового резерва вуза в части персонала, относящегося к 
профессорско-преподавательскому составу, факторы, которые могут повлиять на эф-
фективность кадрового резерва вуза.

Развитие академического кадрового резерва может послужить катализатором 
успешного функционирования образовательного учреждения. 
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ON THE ISSUE OF ACADEMIC PERSONNEL RESERVE

Аnnotation. The article is devoted to the formation, assessment and need to create a person-
nel reserve for a group of positions - teaching staff. The work provides definitions of the concept of 
“staffing” of various researchers, presents an approach to managing the academic personnel re-
serve, considers the role of the university’s personnel reserve in terms of personnel related to the 
teaching staff, factors that can affect the effectiveness of the university’s personnel reserve, and 
presents indicators to assess the effectiveness of the academic personnel reserve, allowing to meas-
ure and evaluate the level of achievement of the strategic goals of the university.

The development of an academic personnel reserve can serve as a catalyst for the successful 
functioning of an educational institution.

Key words: personnel, personnel reserve, motivation of the reserve, university, higher educa-
tion, assessment of the effectiveness of the reserve, adaptation.

В настоящее время в России запущена 
программа «Приоритет – 2030», кото-
рая заключается в государственной 

поддержке образовательных организаций при 
внедрении особенно значимых проектов, ориен-
тированных на научно-технологический рост в 
стране. Достижение поставленных целей невоз-
можно без мотивированного персонала, закрепле-
ния и профессионального развития талантливых 
кадров в университетах. Процесс стимулирования 
работников к достижению высоких результатов в 
своей деятельности, собственной образователь-
ной траектории, а также в формировании своей 
карьеры в образовательном процессе теперь 
является важнейшей задачей для современного 
образовательного учреждения, так как мотивиро-
ванный персонал эффективно выполняет свои 

обязанности, способен вносить вклад в повыше-
ние качества образования и в развитие учебного 
заведения. 

Цель исследования заключается в опреде-
лении роли кадрового резерва вуза в части персо-
нала, относящегося к профессорско-преподава-
тельскому составу.

На построение академической карьеры в 
вузовской среде влияет много факторов таких, 
как: личностные предпочтения, организационные 
факторы, иерархическая структура образования, 
общественный статус, научные достижения, тер-
риториальные особенности, административная 
поддержка. На рисунке представлены показатели, 
необходимые для построения успешной академи-
ческой карьеры.
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Рисунок 1 – Критерии построения академической карьеры

«На академической карьере научно-педаго-
гических работников негативно сказывается нео-
пределенность профессиональных перспектив» 
[20], длительность построения карьеры, отсут-
ствие наставника, отсутствие административной 
поддержки и т.п.. Каждый университет, исходя из 
своих стратегических целей разрабатывает соб-
ственные требования и предпочтения в академи-
ческом персонале, исходя из этого строятся моти-
вационные программы для персонала, одной из 
таких программ может являться академический 
кадровый резерв, т.е. кадровый резерв, создан-
ный не только для быстрой замены вакантных 
позиций, но и для развития перспективных и 
талантливых педагогов.

Создание кадрового резерва для России не 
является новым, еще в советское время ежегодно 
организации отчитывались о состоянии кадрового 
резерва, в настоящее время только в госорганах 
разработка кадрового резерва является обяза-
тельной (ч. 1, 4 ст. 64 Закона о государственной 
гражданской службе) [1], в образовательных орга-
низациях кадровый резерв строится, как правило, 
вокруг управленческих должностей.

Рассмотрим определения термина «кадро-
вый резерв», данные различными авторами. База-

ров Т.Ю., Еремин Б.Л. отмечают, что кадровый 
резерв – «это группа руководителей и специали-
стов, обладающих способностью к управленче-
ской деятельности, отвечающих требованием, 
предъявляемым должностью того или иного ранга, 
подвергшихся отбору прошедших систематиче-
скую целевую квалификационную подготовку» [3]. 
Эти же аспекты отметили Богатырева О.Н.,Бар-
мина Е.Ю [4]. Бурсулая Т. расширяет термин сло-
восочетанием «но еще не назначены на долж-
ность» [6]. Литвинюк А.А. утверждает, что это 
«сотрудники компании, обладающие высоким 
потенциалом профессионального развития и пла-
нируемые в будущем на замещение ключевых 
позиций» [9]. В учебном пособии «Управление 
персоналом организации» Былкова В.Г. сказано, 
что кадровый резерв – «один из элементов 
системы продвижения» [5]. Дундарь М.А. указы-
вает на то, что кадровый резерв — это еще и 
«эффективная ротация, мотивация персонала» 
[7], Карпов А.В. рассматривает кадровый резерв 
как часть структуры «внутреннего рекрутинга ком-
пании» [8]. Некоторые авторы, например, Арм-
стронг М. считает, что кадровый резерв нужен 
только для того, чтобы вовремя замещать освобо-
дившиеся должности [2].
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Современные подходы к управлению персо-
налом достаточно хорошо изучены, однако фор-
мированию кадрового резерва, как мотивацион-
ного инструмента, в части персонала, относяще-
гося к профессорско-преподавательскому составу 
(академическому персоналу), уделяется не так 
много внимания в литературе.

Мы считаем, что академический кадровый 
резерв представляет собой группу перспективных 
и талантливых педагогов, которые обучаются и 
развиваются с целью занятия руководящих, выше-
стоящих или ответственных должностей в буду-
щем. 

Для замещения той или иной должности, 
относящейся к профессорско-преподаватель-
скому составу (от ассистента до декана факуль-
тета), законодательством установлен четкий обра-
зовательный ценз, т.е. установлена иерархиче-
ская структура знаний, а также существуют требо-
вания у каждой организации, разработанные с 
учетом стратегических целей университета, что 
способствует установлению четких критериев и 
требований для каждой должности и помогает 
преподавателям определить траекторию разви-
тия для продвижения на следующий уровень, а 
администрации разработать системные подходы 
для включения в кадровый резерв.

Академический кадровый резерв должен 
формироваться на постоянной основе по уровням 
профессиональной квалификации и возрасту, 
путем проведения конкурса, в котором любой 
сотрудник университета может принять участие, 
предоставив необходимый комплект документов. 
В комплект документов должны входить не только 
сведения, характеризующие претендента, но и 
описание проекта, который будет реализовы-
ваться претендентом.

Сформированная корпоративная программа 
развития продвижения по службе академического 
персонала, прозрачность кадрового резерва спо-
собствуют росту интереса персонала к вступле-
нию в академический кадровый резерв, закрепле-
нию в университете и достижению результатов. 
Также интерес к резерву со стороны работников 
может вырасти в связи с тем, что администрацией 
университета могут предлагаться дополнитель-
ные меры поддержки в профессиональном разви-
тии (обучение, семинары в т.ч. выездные, тре-
нинги и т.п.), снижение преподавательской 
нагрузки, встречи с экспертами, привлечение к 
работе над проектами, предоставление возмож-
ности приятия решений, предоставление матери-
альной базы, организация работы с наставником 
и др.

Таким образом, роль кадрового резерва про-
фессорско-преподавательского состава заключа-
ется в следующем:

1. Развитие лидерских качеств. Кадровый 
резерв помогает выявить и развить потенциал 
управленческого лидерства у перспективных 
педагогов. Им могут быть предоставлены возмож-
ности участия в специальных программах для 
развития руководящих качеств, таких как обуче-
ние управлению проектами, принятию стратегиче-
ских решений, а также получение опыта в управ-
лении проектами вуза, что помогает создавать 
культуру лидерства.

2. Развитие репутационных качеств. Привле-
чение, удержание и мотивация перспективных 
педагогов. Создание кадрового резерва демон-
стрирует перспективу роста и развития для педа-
гогов, как карьерного, так и образовательного, что 
может послужить стимулом для привлечения и 
удержания талантливых сотрудников, а также спо-
собствовать их долгосрочной мотивации и вовле-
ченности в работу вуза. Кадровый резерв позво-
ляет мотивировать персонал к качественному 
труду и развитию профессионального уровня 
(получение ученых званий, степеней, участие в 
перспективных научных исследованиях).

3. Резервирование ключевых позиций. 
Кадровый резерв позволяет вузу иметь подготов-
ленных кадров для замещения ключевых пози-
ций, таких как должности заведующих кафедр, 
деканов факультетов, руководителей проектов. 
Это обеспечивает непрерывность работы и позво-
ляет гарантировать качество и стабильность 
управления вузом. 

4. Наличие карьерных гарантий и стабиль-
ности у персонала. Замещению должностей про-
фессорско-преподавательского состава предше-
ствует конкурс, включение в кадровый резерв 
дает некоторые гарантии карьерного роста при 
своевременном и качественном развитии персо-
нала, а также гарантию включения в научное 
сообщество и участия в научных группах. 

5. Повышение эффективности работы, укре-
пление качества образования. Поддержка страте-
гического развития. Кадровый резерв помогает 
повысить эффективность работы вуза и реализо-
вать стратегические планы развития, обеспечи-
вая наличие подготовленных кадров для внедре-
ния новых направлений и программ, помогает 
вузу адаптироваться к быстро меняющейся обра-
зовательной среде, подготовленные и талантли-
вые педагоги могут внести новые идеи и решения, 
могут реализовывать проекты, эксперименты и 
пилотные программы, которые способствуют 
постоянному совершенствованию образователь-
ной практики. Кадровый резерв способствует 
наращиванию конкурентных преимуществ вуза и 
его адаптации к изменяющимся условиям в обра-
зовательной сфере.
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6. Развитие профессионального сообще-
ства. Кадровый резерв помогает обеспечить пре-
емственность поколений в вузе, способствует 
укреплению профессиональной солидарности и 
обмену опытом среди сотрудников вуза. Не только 
более опытные педагоги вуза могут передавать 
свой опыт и знания молодому поколению, способ-
ствуя их профессиональному росту и развитию, 
но и молодое поколение может передавать свои 
навыки наставникам. Таким образом, кадровый 
резерв способствует сохранению и накоплению 
интеллектуального и профессионального капи-
тала университета, а также создает среду, где 
сотрудники могут обучаться друг у друга, делиться 
знаниями и поддерживать взаимное развитие.

Наличие кадрового резерва профессор-
ско-преподавательского состава не означает его 
эффективность. Факторы, которые могут повли-
ять на эффективность кадрового резерва вуза:

1. Качество выбора перспективных педаго-
гов. Эффективность кадрового резерва начина-
ется с адекватного и качественного выбора педа-
гогов, педагоги должны отвечать критериям 
оценки ППС, установленных в университете. 
Необходимо учесть не только их академические 
достижения, но и потенциал для развития лидер-
ских и управленческих навыков.

2. Совершенствование навыков перспектив-
ных педагогов. Для достижения эффективности 
кадрового резерва необходимо предоставить пер-
спективным преподавателям подходящие про-
граммы обучения и развития. Это могут быть 
специальные курсы, тренинги, мастер-классы и 
другие формы поддержки и обучения. Такие про-
граммы помогают преподавателям расширить 
знания в своей области, усовершенствовать 
методы преподавания и повысить их профессио-
нальную компетентность. В вузах важными эле-
ментами карьерных траекторий преподавателей 
являются научные исследования и публикации. 
Преподаватели, активно занимающиеся научной 
работой и имеющие публикации в рецензируемых 
журналах, могут получать признание и продвиже-
ние в своей карьере. Необходимо поддерживать 
такие исследовательские программы и предостав-
лять финансовую поддержку или исследователь-
ские гранты для преподавателей.

3. Наблюдение и оценка. Регулярный мони-
торинг и оценка развития членов кадрового 
резерва помогают администрации вуза получать 
обратную связь о их прогрессе. 

4. Наставничество, менторство, применение 
приобретенных знаний и навыков на практике. 
Менторство является важной составляющей 
эффективного кадрового резерва. Сложность 
заключается в отсутствии заинтересованности 

менторов делиться своим опытом, знаниями и 
навыками с перспективными сотрудниками и 
помочь им в их профессиональном развитии. Пер-
спективные преподаватели должны иметь воз-
можность применить свои знания и навыки на 
практике, научиться принимать решения и решать 
проблемы. 

5. Гибкость и адаптация. Успешный кадро-
вый резерв должен быть гибким и способным к 
адаптации под изменяющиеся условия и потреб-
ности университета. Перспективные сотрудники 
должны быть готовы к переменам и быть гибкими 
в своем мышлении и подходе к работе.

В обеспечении непрерывности и эффектив-
ности работы университета кадровый резерв вуза 
в части персонала, относящегося к профессор-
ско-преподавательскому составу, может играть 
важную роль, решать проблемы, мешающие 
карьерному продвижению.

С целью эффективности кадрового резерва 
вуза в части профессорско-преподавательского 
состава необходимо разработать модель управ-
ления кадровым резервом, которая будет соответ-
ствовать потребностям и стратегии вуза. Регуляр-
ное обновление и адаптация модели помогут обе-
спечить эффективность и усиление кадрового 
резерва профессорско-преподавательского 
состава в вузе.
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ON ACTUAL ASPECTS OF THE LEGAL REGULATION OF THE STATE 
ADMINISTRATION IN THE FIELD OF EDUCATION

Annotation. The article deals with the features of legal regulation of the field of education. The 
authors reveal the main problematic aspects of the development of public administration of the edu-
cational field in the Russian Federation and focus on the need to improve legal regulation. The au-
thors of the article propose to streamline public relations in the field of certification of persons who 
have received secondary general education in the context of trends towards the humanization of 
education, providing a choice of alternative certification options; to strengthen the work on public and 
professional accreditation of educational programs; to intensify the participation of the state in the 
management of business coaching processes, in filling the legislative gaps in regulating the activity 
of business coaches.

Key words: education, educational law, training, education management, business coaching, 
distance education, online education.

Принимая во внимание такие важные 
функции образования как экономиче-
ская, социальная и культурная функ-

ции, следует считать данную область обществен-
ных отношений чрезвычайно важной для обще-
ства и государства. Благодаря образованию граж-
дане получают профессию, которая позволяет 
человеку участвовать в экономических отноше-
ниях как производитель материальных или духов-
ных благ, либо как потребитель тех же благ. Обра-
зование способствует повышению общей куль-
туры, способствует соблюдению человеком соци-
альных норм, в том числе правовых норм, что 
является немаловажным фактором, сдерживаю-
щим преступность, наркоманию и другие социаль-
ные проблемы. Логическим следствием вышеска-
занного являются и принципы управления рассма-
триваемой системой, закрепленные статьей 89 
Федерального закона об образовании: законно-
сти, демократии, автономии образовательных 
организаций, информационной открытости 
системы образования, принцип учета обществен-
ного мнения. 

Потребности постиндустриального обще-
ства в области образования делают организации 
и учреждения данной сферы крупнейшим работо-
дателем в государстве. Таким образом, нацио-
нальное образование, общее и профессиональ-
ное, на сегодняшний день является крупнейшей 
статьей бюджета страны, являются предметом 
заботы как общества, так и государства. С госу-
дарственно-общественным характером управле-
ния образовательной сферой согласуется и тре-
бование Закона о включенности нескольких 
управленческих уровней в данную систему: феде-
ральных государственных органов, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющих государственное управ-

ление в сфере образования, органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, руководителей и педагогиче-
ских работников образовательных организаций 
[1]. Концепция общественно-государственного 
управления (англ. Good Governance, также «хоро-
шее», «благое», «достойное», «надлежащее» 
управление) появилось в конце ХХ в. Документ 
Организации Объединенных Наций, предложив-
ший данный термин, определил его как набор 
принципов, предполагающих открытость и подот-
четность власти. Сущность данной парадигмы в 
приближении параметров государственного 
управления к потребностям открытого, демокра-
тичного и справедливого общества, вовлечении 
граждан в разработку и принятие решений, произ-
водство и обмен социальными благами. Органы 
власти должны быть ориентированы на обеспече-
ние согласованного взаимодействия всех обще-
ственных групп, а в перспективе функции бюро-
кратии перейдут к гражданскому обществу, а сете-
вые сообщества заменят вертикально интегриро-
ванные структуры [3, с. 34-35].

Часть 13 статьи 59 действующего Закона об 
образовании устанавливает ЕГЭ как единствен-
ную форму итоговой аттестации лиц, получивших 
среднее общее образование. Согласно данным 
опросов, основными недостатками ЕГЭ называют 
большую нагрузку на обучающихся, несоответ-
ствие вузовской подготовки ситуации на рынке 
труда [2, с. 20]. Тенденции гуманизации образова-
ния должны обусловить в данной области измене-
ния в сторону увеличения выбора для учащихся. 
Например, те, кому нет необходимости получать 
высшее образование, те ученики, которым проти-
вопоказаны стрессовые условия в силу здоровья, 
могли бы воспользоваться альтернативными спо-
собами аттестации. Такие новеллы в законода-
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тельстве могли бы найти поддержку в обществен-
ной среде. Что касается второй проблемы, когда 
высшее образование, нацеленное на теоретиче-
скую подготовку, не соответствует по предостав-
ляемым студентам практическим навыкам уровню 
потребностей современного рынка труда, законо-
дательство пытается решить нормами федераль-
ных государственных стандартов. 

Указом Президента России от 7 мая 2012 
года № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и 
науки» было предусмотрено проведение обще-
ственно-профессиональной аккредитации обра-
зовательных программ высшего профессиональ-
ного образования, в первую очередь по направле-
ниям подготовки (специальностям) в области эко-
номики, юриспруденции, управления и социологии. 
Такие новеллы были связаны с концепцией необ-
ходимости оценки управленческой эффективно-
сти, которая появилась в государственном сег-
менте «из бизнеса, как элемент концепции управ-
ления качеством (Total Quality Management ).  Во 
многих случаях нельзя знать наверняка, достигнут 
тот или иной эффект благодаря деятельности 
органов управления образованием, независимо 
от них или даже вопреки их деятельности. Если 
универсальным показателем эффективности в 
бизнесе является прибыль, то для государствен-
ных органов такого показателя нет. Показатели 
общественной удовлетворенности государствен-
ным управлением, опросы экспертов и иные соци-
ологические методы оценки не являются универ-
сальными ввиду их ограниченной объективности. 
Однако оценка эффективности в настоящее 
время является необходимым этапом любых 
политико-административных процессов [3, с. 24]. 
В силу вышесказанного, необходимо усилить 
работу по общественно-профессиональной аккре-
дитации образовательных программ.

Следующий актуальный аспект государ-
ственного управления образовательной сферой – 
это проблема оказания образовательных услуг 
ненадлежащего качества в интернет-простран-
стве. Законодательное регулирование деятельно-
сти коучей, интернет-тренингов и онлайн-курсов 
предоставляет большое поле деятельности для 
правового регулирования. На сегодняшний день 
сформировалась такая общественная проблема, 
как изобилие несертифицированных, не соответ-
ствующих требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и откро-
венно мошеннических курсов в сети Интернет. 

В последние годы набирает популярность 
такое направление деятельности в онлайн-обра-

зовании, как коучинг. Причем коучем может стать 
любой человек, имеющий камеру и доступ в 
Интернет, поскольку российское законодатель-
ство деятельность коучей не регламентирует. Для 
занятия коучингом не требуется ни отдельная 
лицензия, ни сертификация. Как следствие, появ-
ляется все больше и больше курсов низкого каче-
ства, многие из которых продвигают околонауч-
ные, псевдонаучные или абсолютно ненаучные 
идеи (к примеру, «Марафон желаний» Е. Блинов-
ской). Многие создатели подобного контента полу-
чают баснословную прибыль, манипулируя эмо-
циями своей аудитории, которая мечтает в крат-
чайшие сроки построить свой бизнес и заработать 
много денег. Во многом принцип действия подоб-
ных курсов можно сравнить с сектой, которая при-
влекает все больше и больше адептов. Коучи взы-
вают к базовым эмоциям людей, пользуются их 
желанием быстрого результата без приложения к 
тому существенных усилий. Этим коучинг отлича-
ется от образовательных программ. В образова-
тельных программах акцент делается на конкрет-
ные умения и навыки, получаемые обучающимся 
по прохождении курса, тогда как коучи обещают 
невероятный результат, чаще всего в нереали-
стично быстрые сроки, например, выучить англий-
ский язык за 10 дней без учебников или стать мил-
лионером меньше чем за год. Среди наиболее 
ярких примеров можно выделить курс Аяза Шабут-
динова «Стартаперы» и курс Гусейна Гасанова 
«Мышление миллионера». Суть заключается в 
том, что авторы данных курсов обещают предо-
ставить людям эксклюзивную, по их словам, 
информацию, за, по их мнению, адекватную или 
даже «символическую» сумму – сорок тысяч 
рублей за курс от Аяза Шабутдинова и тринадцать 
тысяч рублей за курс от Гусейна Гасанова. А для 
тех, кто намерен приобрести личные консульта-
ции и тренинги, цена может достигать пяти милли-
онов рублей. Разумеется, свои обещания они не 
выполняют – никто не станет миллионером за год 
просто благодаря прохождению этого курса, а 
информация, содержащаяся в курсе, в итоге ока-
зывается вовсе не эксклюзивной: при желании ее 
можно найти в свободном доступе. На первый 
взгляд, налицо все признаки мошенничества. 

Проблема заключается в том, что мошенни-
чеством в общем понимании этого термина дан-
ную деятельность признать почти что невозможно 
– люди добровольно приобретают эти курсы, хоть 
прохождение курса и не дает покупателю никакой 
реальной квалификации, навыков или знаний, что 
противоречит принципу образования в целом. Но 
тем не менее, можно уберечь граждан от приобре-
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тения некачественных курсов по неадекватно 
завышенной цене посредством введения норм 
права, обязывающих коучей приобретать лицен-
зирование на осуществление образовательной 
деятельности и проходить сертификацию всех 
своих курсов. 

Несмотря на пробелы в законодательстве, 
регулирующем деятельность коучей, в России уже 
сегодня задан прецедент, который может послу-
жить почвой к принятию соответствующих мер 
правового регулирования. Речь идет о заключе-
нии под стражу вышеупомянутого Аяза Шабутди-
нова. По состоянию на 4 ноября 2023 года против 
коуча было подано более шестидесяти исков на 
общую сумму одиннадцать миллионов рублей. 
Причиной стали претензии покупателей к качеству 
курсов, а также отказ компании Аяза в возврате 
денежных средств. В отношении данного гражда-
нина было возбуждено уголовное дело по статье 
159 УК РФ «мошенничество». 

Дело Аяза вызвало широкий общественный 
резонанс. Одни убеждены, что справедливость 
наконец-то восторжествовала: поскольку курсы 
Аяза носят лишь информационно-ознакомитель-
ный характер, их прохождение не может быть при-
равнено к образовательному процессу. Другие 
отмечают, что несмотря на то, что большинству 
клиентов Аяза не удалось построить успешный 
бизнес, непосредственной вины Аяза в этом нет, 
поскольку он лишь предоставляет теоретические 
учебные материалы, которые не являются гаран-
тией того, что человек в будущем преуспеет в биз-
несе. 

Ранее, 27 апреля 2023 года в Государствен-
ную Думу был внесен законопроект, регламенти-
рующий такую сферу услуг, как онлайн-коучинг. В 
проекте Закона предлагается «установить обязан-
ность организаторов предпринимательской дея-
тельности, осуществляющих просветительскую 
деятельность в сферах, в которых гражданин 
потенциально подвержен риску причинения вреда 
жизни, физическому или психологическому здоро-
вью, а также причинения ущерба имуществу, 
составлять программу просветительской деятель-
ности, предоставлять такую программу для озна-
комления участникам просветительской деятель-
ности, уведомлять органы исполнительной вла-
сти». Принятие данного закона поспособствовало 
бы преодолению возникшей проблемы, а именно 
снизило бы риски распространения ложных, недо-
стоверных и потенциально опасных образова-
тельных материалов. 

Помимо претензий к качеству образователь-
ных материалов, нельзя также отрицать такой 

фактор, как объективные риски прохождения 
несертифицированных курсов и тренингов. Это 
могут быть риски, связанные с угрозой для психо-
логического здоровья и жизни. Особую опасность 
в данном случае представляют из себя курсы пси-
хологической направленности, когда люди без 
высшего психологического образования стано-
вятся наставниками по личностному росту. К при-
меру, в средствах массовой информации сообща-
ется о расследовании дел о доведении до самоу-
бийства коучем по личностному развитию в 
Московском тренинговом центре. В скандально 
известном центре людям предлагали выполнять 
унизительные действия под предлогом «личност-
ного роста»: просить милостыню, притворяясь 
бездомными или участвовать в боях без правил. 
Подобная московская организация «Роза мира» 
предположительно была причастна к гибели деву-
шек, посещавших курсы личностного роста. 
«Потребители», «обучаемые» подобных тренин-
гов личностного роста, бизнес-коучингов не защи-
щены нормами законодательства о защите прав 
потребителей, поскольку не могут доказать в суде, 
что получают соответствующие знания для удов-
летворения личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с предпринимательской дея-
тельностью. Суды отказываются применять к 
подобным правоотношениям нормы, гарантирую-
щие права потребителей, поэтому у них нет воз-
можности взыскать неустойку, компенсацию 
морального вреда. Обилие в средствах массовой 
информации материалов о сфере коучинга обу-
словило появление рекомендаций законодателю 
по налаживанию отношений в данной области – от 
лицензирования коучинга до создания реестров 
добросовестных коучей, бизнес-тренеров. К при-
меру, Министерством труда Российской Федера-
ции был предложен к выработке профессиональ-
ный стандарт для бизнес-тренера. Такой стандарт 
вводит для бизнес-коуча минимальный порог 
уровня образования - бакалавриат, стаж работы 
не менее года и описание трудовых функций – 
осуществление бизнес-обучения по формирова-
нию новых компетенций, обеспечение методиче-
скими пособиями процесса обучения. 

Таким образом, давно назрела необходи-
мость активизации участия государства в регули-
ровании общественных отношений, связанных с 
бизнес-коучингом, ликвидации пробелов в праве, 
регулирующем деятельность в сфере дистанци-
онного образования и обучения, продиктована 
потребностями в общественной безопасности и 
защите прав обучающихся.
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Введение
В современном быстроразвивающемся 

обществе к выпускнику высшего учебного заведе-
ния предъявляются повышенные требования, 
связанные с его активной жизненной позицией, 

знаниями, умениями и навыками в области про-
фессиональной деятельности, самостоятельно-
стью при планировании своего будущего, в том 
числе профессионального. 
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Однако получение необходимых знаний, 
умений и навыков – это сложный, трудоемкий про-
цесс, который требует от студентов больших 
физических и моральных усилий. Для качествен-
ного, успешного прохождения этапов обучения 
студентам необходима мотивация, которая вли-
яет на эффективность обучения, профессиональ-
ную деятельность и личную активность студентов 
в учебном процессе [7, 8].

Методология
Исследование проведено на основе методов 

ретроспективного, сравнительно-сопоставитель-
ного, системного, обобщения опыта, а так же 
наблюдения, анкетирования, интервьюирования.

Результаты исследования
Мотивация представляет собой, с одной сто-

роны, систему факторов, детерминирующих пове-

дение (потребности, мотивы, цели, намерения, 
стремления и др.), а с другой стороны, характери-
стику процесса, стимулирующего и поддерживаю-
щего поведенческую активность человека на 
определенном уровне. Иными словами, мотива-
ция – внутреннее состояние человека, связанное 
с потребностями, которые активизируют, стимули-
руют и направляют его действия к поставленной 
цели [1, 3, 8]. 

В учебно-профессиональной мотивации сту-
дентов выделяются внутренние, внешние и лич-
ные источники мотивации, которые взаимосвя-
заны между собой. Отсутствие одного из этих 
источников может привести к деформации или 
перестройке системы учебных мотивов [1, 3, 4]. 
На рис. 1 представлены источники мотивации и их 
примеры. 

Рис. 1. Источники мотивации 

Исследования, проведенные среди студен-
тов первого курса в университете Нижнего Новго-
рода в 2021 году, показали, что одним из самых 
распространенных внешних мотивов поступления 
в вуз является получение престижной и высокоо-
плачиваемой работы. Такое мнение разделяют 
52% опрошенных студентов Донского ГАУ. Остав-
шаяся значительная часть студентов выбирала 
профессию из любопытства или под влиянием 
советов родителей, учителей или друзей [9, 10]. 
Основными причинами для получения высшего 
образования студентами были желание найти 
хорошо оплачиваемую работу (77%), расширить 
свой кругозор и получить жизненный опыт (13%), 
необходимость иметь диплом о высшем образо-
вании (7%) и желание родителей (3%). Интересно 
отметить, что значительная доля опрошенных 

(примерно 50%) еще не решила, нужна ли им 
выбранная профессия, а некоторые студенты 
категорически отказываются работать по специ-
альности [9, 10]. 

В настоящее время части студентов свой-
ственна низкая учебно-профессиональная моти-
вация, случайный выбор университета и факуль-
тета и незаинтересованность в погружении в 
выбранную профессию. Они стремятся получить 
любой диплом о высшем образовании (так назы-
ваемую “корочку”), зачастую не могут определить 
собственные предпочтения для реализации про-
фессионального потенциала, недостаточно про-
фориентированны, что чрезвычайно повышает 
актуальность и значимость проблемы развития 
мотивации в современном образовании [5, 10].
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При поступлении в новое учебное заведение 
мотивация студентов связана с новой социальной 
ролью, но такая мотивация не может сохраняться 
на протяжении длительного времени и со време-
нем теряет свое значение. Поэтому педагогиче-
ские качества преподавателя и его умение инте-
ресно и качественно донести учебную информа-
цию до студентов становятся важными. Для этого 
необходимо понять мотивационные основы сту-
дентов и выявить особенности этого процесса.

Мотивационная основа учебной деятельно-
сти студентов включает в себя сосредоточение 
внимания на учебной ситуации, осознание смысла 
предстоящих действий, осознанный выбор 
мотива, постановку цели, стремление к успеху и 
самооценку деятельности и результатов. Рассмо-
трим перечисленные элементы мотивации сту-
дентов более подробно. 

Для включения в деятельность и качествен-
ного выполнения заданий студент должен сосре-
доточить внимание на учебной ситуации, пере-
ключить на нее свои интересы, цели и мотивы. 
Внимание является необходимым условием всех 
познавательных процессов и включает в себя 
такие структурные объекты, как фигура восприя-
тия и фон. Фигурой восприятия называется инфор-
мация, которую психика выделяет из многообра-
зия действительности, а фон - весь остальной 
поток информации, не относящийся к сущности 
изучаемого вопроса. В случае, если материал, 
изучаемый студентом, не обладает достаточной 
контрастностью, фигура восприятия сливается с 
фоном, и информация остается незамеченной. 
Поэтому педагогу необходимо эмоционально и 
наглядно выделить основной объект изучения.

Следующая структурная единица деятель-
ности студента заключается в получении им 
информации о знаниях и осознании личностного 
смысла предстоящей деятельности. Преподава-
тели на этом этапе стремятся раскрыть студентам 
теоретическую, практическую, личностную, соци-
альную и др. значимость выполнения учебной 
деятельности. 

Осознание актуальной потребности и выбор 
мотива учения является следующим этапом дея-
тельности студентов. Внешние побуждения актуа-
лизируют необходимую потребность, которая, в 
свою очередь, стимулирует студента на соверше-
ние определенных действий. Под влиянием педа-
гогических действий студент осознает свои акту-
альные потребности, выбирает нужные ему 
мотивы учебной деятельности и активно включа-
ется в учебную деятельность. 

Осознание актуальной потребности и выбор 
доминирующего мотива приводят к выбору реше-
ния, постановке цели самим студентом, т.е. к 
целеполаганию. Цель определяет характер 

отдельных учебных действий и направленность 
активности студента. Педагог должен занять пози-
цию консультанта в разработке цели деятельно-
сти, не навязывая ее студенту. Студенту нужно 
четко представлять, что он должен получить в 
итоге занятия, какими знаниями и умениями овла-
деть, и что он должен для этого сделать. 

После формулирования целей деятельно-
сти студенты приступают к действиям, направлен-
ным на удовлетворение текущих потребностей и 
выполнение учебных задач. При этом мотивация 
студентов направлена на деятельность, соответ-
ствующую уже сформированным умениям, учеб-
ным и трудовым способностям. Поэтому, стремясь 
к цели, один студент совершает действия подра-
жательного характера, а другой действует само-
стоятельно и реализует творческий подход. Это 
один из важнейших, ответственных моментов во 
взаимодействии студента и преподавателя, когда 
возникает одно из мотивационных противоречий 
между наличием тенденции к активной деятель-
ности и возможностью ее реализации. На прак-
тике актуализированные потребности, мотивы и 
поставленные цели зачастую не получают доста-
точной поддержки в конкретных студенческих 
мероприятиях, организуемых преподавателями. В 
случае если преподаватели не обеспечивают дея-
тельность, соответствующую мотивам и целям 
студентов, побуждения студентов тормозятся, 
подавляются, что приводит к неудовлетворенно-
сти и негативным эмоциям. Кроме того, данное 
противоречие проявляется в несогласованности 
между сложившимися у человека функциональ-
ными возможностями, способностями и содержа-
нием учебной деятельности, которой он вынужден 
заниматься. 

Стремление к достижению успеха соотно-
сится с осознанием уверенности в правильности 
своих действий. Мотивированность достижением 
проявляется в готовности студента стремиться к 
целям и быть настойчивым в этом стремлении. 
Мотивированные достижением действия побуж-
даются предвосхищением намеченной цели и 
оценкой результатов своих усилий. При сопостав-
лении стремления и достигнутого, желания и дей-
ствительности, намерения и осуществления воз-
никает переживание успеха или неудачи, влияю-
щее на направленность и силу последующих 
стремлений. Для достижения поставленной цели 
студент должен быть уверен в правильности 
своих действий: ему необходимо контролировать 
и оценивать свои действия, результаты работы. 

Интерес к деятельности и другие мотивы 
подкрепляются, если планируемое реализуется и 
есть удовлетворение от работы. Эмоциональное 
удовлетворение от процесса и результата работы 
необходимо подкреплять на каждом занятии, 
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поскольку препятствия, неудачи в удовлетворе-
нии потребностей рождают эмоции недовольства, 
раздражения, в некоторых случаях – состояние 
угнетенности и подавленности, что приводит к уга-
санию мотивации. По этой причине студентам 
целесообразно предлагать небольшие конкрет-
ные задания и постоянно информировать их об 
успешности выполнения, давать оперативную 
обратную связь. 

Самооценка является неотъемлемой частью 
процесса и результата деятельности студента, 
которая отражает эмоциональное отношение сту-
дента к выполняемой работе и способность осоз-
навать смысл и значимость этой деятельности. 
Когда студент сопоставляет качество своей 
работы с общественными нормами и принимает 
ответственность за свои действия, проявляется 
общественная мотивация и готовность к самораз-
витию. Педагогическая значимость выделения 
самооценки в особый этап деятельности состоит 
в том, что в этом акте проявляется уже не пред-
метная, а общественная мотивация деятельности 
и мотивация общения, открывающие личности 
возможности безграничного совершенствования 
[2].

Повышение уровня мотивации у студентов 
должно основываться на психологических особен-
ностях студенческой мотивированности. Во мно-
гом эффективность учебного процесса зависит от 
взаимоотношений между студентом и преподава-
телем, поэтому часть методов основана именно 
на связке студент-преподаватель.

По своей природе учебная деятельность 
предоставляет студенту возможность удовлетво-
рить потребности в познании, достижении и само-
развитии, поэтому студенту очень важно настав-
ничество со стороны преподавателя. Преподава-
тель выступает в роли компетентного консуль-
танта, помогает студенту во время учебного 
процесса и укрепляет его уверенность в собствен-
ных силах [3, 10]. 

Мнение студентов о предмете во многом 
зависит от характера и индивидуальных особен-
ностей преподавателя. Если преподаватель про-
являет неуважение к студентам, недружелюбие, 
необоснованную критику и безответственное 
отношение к своей работе, студенты формируют 
негативное впечатление о нем и изучаемой дисци-
плине. Напротив, доброжелательный преподава-
тель, который доступно объясняет материал и 
уважает личность студента, вызывает больший 
интерес к дисциплине [11]. 

Важно, чтобы преподаватели интересова-
лись своим предметом и умели правильно органи-
зовывать учебный процесс. Преподаватель дол-
жен выработать четкую структуру занятия, обо-

значить свои требования к студентам, информи-
ровать их о целях занятия, о том, чему они могут 
научиться в случае продуктивной деятельности. 
Студенты, «знакомые» с преподавателем и его 
требованиями, тратят меньше времени на органи-
зационные вопросы и больше времени на понима-
ние и осмысление новой информации. Практиче-
ские, экспериментальные, самостоятельные 
рабочие задания должны соответствовать зна-
ниям студентов и быть посильными для выполне-
ния. Если задача слишком проста или слишком 
сложна, студенты потеряют мотивацию и интерес 
к освоению новых навыков.

Если преподаватели сделают все возмож-
ное, чтобы мотивировать студентов, например, 
систематически используя интерактивные методы 
обучения, мотивация будет постепенно возрас-
тать. Более того, это может повлиять даже на 
самых немотивированных студентов, так сказать 
«заразить их энтузиазмом». При интерактивном 
обучении все студенты вовлечены в процесс обу-
чения, а роль педагога меняется: он не трансля-
тор информации, а посредник и равноправный 
участник обучения [6].

В системе высшего образования эффектив-
ными считаются словесные методы (в частности, 
эвристическая беседа, гибридные формы лек-
ции), наглядные методы, проблемно-поисковые 
методы, а также методы активного обучения 
(кейс-метод, игровые методы, исследовательский 
метод, проблемное обучение, метод «мозгового 
штурма», проведение викторин, олимпиад, фести-
валей, конкурсов и других мероприятий). Все 
перечисленные методы должны применяться уме-
ренно, адекватно ситуации, соответствовать 
содержанию дисциплины, уровню способностей 
студентов.

Рассмотрим некоторые методы более под-
робно и выделим их особенности. 

Метод кейса – это игра, во время которой 
студенты могут проявить и усовершенствовать 
аналитические и оценочные способности, нау-
читься командной работе, применить полученные 
теоретические знания, увидеть неоднозначность 
решения проблем в реальной жизни и найти более 
рациональное решение. Этот метод сочетает в 
себе различные формы развивающего обучения, 
в том числе индивидуальные, групповые и коллек-
тивные процедуры развития и формирования 
многообразных личностных качеств обучаю-
щихся. Кейс-ситуации могут быть практическими 
(отражать реальные жизненные ситуации), обуча-
ющими (направленными на развитие образова-
тельных курсов) и научно-исследовательскими. 
От преподавателя зависит подготовка кейсов и 
вопросов для их анализа, организация групп сту-
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дентов под руководством деловых людей и оценка 
вклада студентов в разбор ситуации. Первона-
чально преподаватель создает кейс-группу и 
задает базовые вопросы. Затем предложенная 
информация около получаса анализируется сту-
дентами и только потом начинается этап презен-
тации решений проблем, во время которого акти-
визируется способность студентов убедительно 
преподносить информацию перед аудиторией. 
Продолжительность выступления варьируется от 
10 до 15 минут, участники задают вопросы доклад-
чику, а преподаватель лишь направляет дискус-
сию и фиксирует каждый вариант решения. 
Кейс-метод следует использовать в органической 
интеграции с другими методами обучения, в том 
числе традиционными.

Деловая игра является формой создания 
предметного и социального содержания будущей 
профессиональной деятельности специалиста, 
моделирования таких систем отношений, которые 
характерны для этой деятельности как целого. 
Деловую игру как форму контекстного обучения 
следует выбирать для решения следующих педа-
гогических задач: формирование у обучаемых 
целостного представления о профессиональной 
деятельности и ее динамике; приобретение про-
блемно-профессионального и социального опыта, 
в том числе и принятие индивидуальных и коллек-
тивных решений; развитие теоретического и прак-
тического мышления в профессиональной сфере; 
формирование познавательной мотивации, обе-
спечение условий появления профессиональной 
мотивации [12].

Интересным решением может быть органи-
зация олимпиад, конкурсов, викторин. Применить 
полученные компетенции на практике и получить 
одобрение не только преподавателя, но ещё и 
независимого жюри, получить знаки внимания и 
отличия, заявить о себе и выделиться – факторы, 
обеспечивающие нашу потребность в самореали-
зации, самоактуализации, самосовершенствова-
нии [6].

Эффективным является использование 
учебных фильмов, презентаций, иллюстраций, 
обучение рассказами и беседами, разнообразных 
инновационных технологий. 

В некоторых источниках описываются моти-
вационные возможности технологии веб-квест, 
которая сочетает положительные моменты такой 
эффективной педагогической технологии, как про-
блемное обучение, с привычным и привлекатель-
ным для студентов интернет-поиском, решением 
эвристических задач. Веб-квест представляет 
собой веб-проект, размещенный на отдельном 
веб-сайте, который позволяет студентам исследо-
вать и изучать проблемные вопросы, связанные с 

их будущей профессиональной деятельностью. 
Ссылки в сети подбираются таким образом, чтобы 
представить проблему с разных точек зрения, а 
студентам необходимо извлечь необходимую 
информацию и сделать свой собственный вывод 
самостоятельно [7]. Повышение студенческой 
мотивации является залогом успешного обучения 
и профессионального развития выпускников 
вузов.

Выводы
Педагогические мероприятия, направлен-

ные на активизацию внутренних и внешних источ-
ников мотивации у обучающихся и развитие поло-
жительной самооценки, могут способствовать 
развитию и поддержанию высокой учебной и про-
фессиональной мотивации и успешности образо-
вательного процесса. Для того чтобы студент 
по-настоящему включился в работу, задание, дан-
ное ему в рамках образовательной деятельности, 
должно быть не только понятным, но и внутренне 
принятым, то есть значимым для него. Студенты 
хотят и будут учиться и развиваться самостоя-
тельно только в том случае, если занятия прохо-
дит в интересном, увлекательном формате.
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MORAL CULTURE OF STUDENTS: THEORY OF THE QUESTION

Annotation. The relevance of the modern stage of this process increases significantly due to 
the fact that the need for new thinking and a new person is increasing. The authors note that the 
complexity of the transition period lies in the fact that the implementation of tasks for the formation of 
moral culture is impossible without a clear program for the system of formation of public morality - in 
general, and students, in particular. In these conditions, the question of personality, of the individual 
approach of the subjects of educational influence to each student, became more acute than ever. It 
is stated that one of the key tasks of higher education at the present stage is the formation of a mor-
al culture in every student - a future organizer of social renewal processes.

Key words: culture, morality, ideology, personality, youth, student environment, ethics, con-
sciousness, value orientations, worldview.

Целью и задачей перестроечных процес-
сов были провозглашены обращение 
общества от коллектива к личности, 

превращение его в центр всего спектра социаль-
ного развития, гуманизацию общественной жизни. 
Соответственно,  перед высшей шко лой встала 
задача формирования новой  личнос ти, осво-
божденной от шор социальной одновекторной 
идеологии и имеющий широкий выбор для само-
развития и самореализации. Поскольку местом 
формирования наиболее способной молодежи 
являются вузы, постольку данная задача предпо-
лагает создание действенных усилий для свобод-
ного, творческого  развития каждого студента как 
личности,  для раскрытия его способностей,  для 
реализации его сущностных  сил,  в  первую оче-
редь, в учебно-профессиональной деятельности, 
для формирования тем самым его высоких про-
фессиональных и гражданских качеств [7, с. 54].

Формирование нравственной культуры – 
одна  из  главных комп лексных  по своему харак-
теру целей нравственного воспитания, объ-
единяющих различные средства для достижения 
этого с учетом конк ретных социальных и социаль-
но-психологических условий. Основанием для 
научно обоснованного выделения путей активиза-
ции нравственной культуры является следующее 
положение: резуль тативность освоения студен-
тами нравственных ценностей зависит от целена-
правленной  работы студента по самосовершен-
ствованию своей личности, от активной жизнен-
ной позиции самого студента [1; 9; 10; 11].

Самовоспитание – это процесс усвоения 
человеком опыта предшествующих поколений 
посредством внутренних душевных факторов, 
обеспечивающих развитие [13]. Благодаря ему 
студент учится бороться с собой, своими отрица-
тельными качествами личности. А осуществляя 
самовоспитание, студент может самообразовы-
ваться за счет внутренней самоорганизации по 
усвоению духовного опыта поколений. Самовос-
питание – это результат воспитательной работы в 
университете, процесс усвоения каждым студен-

том опыта предшествующих поколений посред-
ством внутренних душевных факторов.

Именно личность преподавателя педаго-
гики, по К.Д. Ушинскому, может повлиять на лич-
ность воспитанника, может научить студента 
бороться с собой, заниматься самовоспитанием и 
самообразованием за счет внутренней душевной 
работы [12].

Пути развития  нравственности  молодежи (в 
том числе и сту денческой) в основном следую-
щие:

– формирование стремления к нравствен-
ному  самосовершенствованию как  основы и 
катализатора нравственной культуры: 
совершенствова ние и активизация этого стремле-
ния;

– умение реализовывать данное стремле-
ние практически во всех ви дах и аспектах жизне-
деятельности личности.

К достижению  поставленных  целей  могут  
вести   различные средства, причем   как традици-
онные, так и новые. Одной из главных при этом 
является этическое просвещение и обра зование.  
Выше уже отмечалось, что условиями  формиро-
вания  нравс твенной культуры являются мировоз-
зренческая зрелость,  моральная образованность. 
В этом процессе можно выделить несколько  
направ лений:

а) усвоение теоретических знаний в области 
морали и искусства (в процессе изучения соответ-
ствующих дисциплин);

б) посещение художественных выставок, 
театров, других культурно просветительских 
учреждений и мероприятий.

    Этическое  образование  влияет  на дина-
мику индивидуального самосознания, выработку 
нравственной позиции в принятии и испол нении 
решений.  Оно помогает определить моральные 
критерии пове дения,  сделать  правильный  выбор 
в конкретной жизненной ситуа ции. При этом 
моральное просвещение повышает культуру  
нравствен ного  сознания  и поведения.  Тем самым 
укрепляется регулятивная роль этики студента.
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Культура морального сознания и поведения 
- важнейший крите рий  этики. Это  выражается  в  
согласовании  рациональных сторон нравствен-
ного проявления личности, этического мышления  
и  нравс твенных чувств.

Этическое образование помогает регулиро-
вать  и  контролиро вать свое поведение.

Нравственная  образованность студента  
формируется  главным образом под воздействием 
учебного процесса (передачи ему знаний), глав-
ным субъектом которого явля ется преподаватель 
этики.  Обязанность преподавателя – способство-
вать формированию нравственного сознания и 
убежденности студента.

В то же время, нельзя преувеличивать воз-
можности и силу  целенаправленного учебно-вос-
питательного  воздействия на личность студента.  
Такое понимание  сильно  упрощает  процесс  
формирования  нравственных убеждений  и  всей  
нравственной культуры в целом.  Кроме учеб но-
воспитательного воздействия важными факто-
рами их формирования являются воздействие 
окружающей действительности - духовных, со ци-
альных и, главное, экономических процессов, 
макро- и микро сре ды, а так же особенности лич-
ности самого студента. Эффективность воздей-
ствия всех названных факторов, в том числе и 
учебно-воспи тательного воздействия, во многом 
зависит от умственной деятель ности студента по 
осознанию нравственного процесса, от стиля его 
мышления, в том числе от стиля этического мыш-
ления.

Современная нравственная культура  лично-
сти  немыслима  без широкой гуманитарной подго-
товки. Следовательно, студентам необ ходимо 
овладевать знаниями, заключенными в таких кур-
сах,  как ис тория мировой и отечественной куль-
туры, история искусства. Форми рование нрав-
ственных убеждений молодежи существенно 
зависит от того,  насколько гармонично преподно-
симые знания связаны с худо жественными обра-
зами и ценностями, постигнутыми на эмоциональ-
ном уровне,  так  как  в  начале следует развивать 
чувственный мир и только потом постепенно пере-
ходить к духовному [14, с. 170]. Нравственная ар-
гументация, обращенная к молодежи, должна 
быть не только логи чески обоснованной,  но и пси-
хологически убедительной,  подкреп ленной ассо-
циативными представлениями, чувствами, обя-
занными сво им происхождением различным 
отраслям материального  и  духовного производ-
ства.

Итак,  необходима  обстоятельная гуманита-
ризация всего образования,  поскольку оно не 
только средство  формирования  общей культуры 
студентов,  но и одно из необходимых средств 

формирования современной нравственной куль-
туры будущих специалистов [4, с. 161]. 

Следователь но, необходимо формировать 
общую культуру личности каждого сту дента, что 
самым непосредственным образом будет влиять 
и на фор мирование его нравственной культуры.  
Главным средством их фор мирования является 
гуманитаризация всего образования.

Основу нравственной  культуры  составляет  
мировоззрение.  Оно представляет собой  систему  
взглядов на окружающий мир и место человека в 
нем,  на отношение человека к в самому себе,  а 
также обусловленные этими взглядами основные 
жизненные позиции людей,  их убеждения, иде-
а лы, принципы познания и деятельности, цен-
ностные ориентации. Ми ровоззрение – это далеко 
не все взгляды и представления об окру жающем 
мире, а их предельное обобщение. В формирова-
нии научного мировоззрения важная роль 
принадле жит естественно-научным, специальным 
дисциплинам, которые изучаются студентами на 
общетеоретических и специальных кафедрах.  Но 
главная  роль  в  формировании  научного миро-
воззрения студентов принадлежит гуманитарным  
наукам  социально-исторического  и,  в первую 
очередь, философского профиля.

На современном этапе главная задача 
философии как вузовской учебной дисциплины 
заключается в выработке  у  каждого  студента 
теоретического, диалектического мышления,  опи-
рающегося на сово купность опыта человечества,  
нa  знание  законов  общественного развития, на 
достижения всех наук и культуры в целом.

Таковыми представляются  тенденции и  
пути,  в  направлении которых должно совер-
шаться реформирование гуманитарных наук в 
ву зах, а также обоснование роли этих наук в фор-
мировании нравствен ной образованности и нрав-
ственного сознания студентов, без кото рых невоз-
можна нравственная культура.

Выше  уже  отмечалось, что  нравственная 
культура включает не только определенную век-
торность,  но и нравственную деятельность,  осу-
ществляемую  в  соответствии с данной направ-
ленностью.  Следова тельно,  каждый студент 
только в конкретной  деятельности  может реали-
зовать  свою  нравственную  установку,  формируя 
при этом нравственную культуру в целом, закре-
пляя нравственные убеждения,  заложенные  под  
влиянием целенаправленного воспитательного 
воздействия. 

Одним из основных путей формирования 
современной нравствен ной культуры личности 
студента является вовлечение его в широкую 
социальную  практику,  в  активную социальную 
деятельность как внутри вуза,  так и за его преде-
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лами [8, с. 321]. Средствами ее формирования 
является  участие конкретного студента в соу-
правлении вузовскими делами, в непосредствен-
ном студенческом самоуправлении.

Неверное понимание  коллективизма  ведет  
к  ограничению возможностей самовыражения 
личности, с одной стороны, и препятс твует фор-
мированию ее социальной ответственности и 
активности, с другой.

В высшей  школе  коллективные  формы 
организации подготовки молодых специалистов 
должны открывать простор глубоко  индивиду-
альному процессу становления личности,  бес-
препятственному раск рытию индивидуальности и 
таланта,  формированию не просто работ ника, а, 
прежде всего, специалиста-творца и в то же время 
активно го гражданина.

Формированию специалистов,  обладающих  
такими  качествами, способствует участие в сту-
денческом коллективном самоуправлении, кото-
рое является действенным фактором формирова-
ния и  проявления нравственной культуры лично-
сти студента.

Жизнь показывает, что успех любого дела 
определяется наличием действенных меха низмов 
реализации данных замыслов и задач.  Меха-
низмы  реализации прав студенческих коллекти-
вов по участию в управлении делами ву за могут 
сложиться только в процессе практической  дея-
тельности, однако в их основу должен лечь ком-
плекс гарантий,  предусмотреть которые необхо-
димо еще на этапе создания новой  правовой  
основы студенческого самоуправления. Таких 
действенных гарантий пока не существует, их 
предстоит еще создать.

Другим серьезным  препятствием на пути 
активизации и разви тия студенческого самоуправ-
ления является пассивность самих сту дентов,  
отсутствие у большинства из них готовности при-
нимать на себя ответственность перед коллекти-
вом и  обществом  за  то  или иное действие.

Создание действенных механизмов реали-
зации прав студентов в вузе – необходимое, но не 
единственное  условие  вовлечения  студентов в 
вузовскую жизнь.

Необходима еще и вовлеченность студента 
в социальные и пра вовые процессы, происходя-
щие в обществе, необходимо осознание им своей 
личной причастности к этим процессам [6, с. 419].  
Это является   условием повышения  нравствен-
ной деятельности в вузе или, другими словами, 
возникновение потребности участия  в  самоу-
правлении.  Основными средствами, призван-
ными создать эти условия, как уже отмечалось, 
является демократизация и   гуманизация  всех  
сфер  общественной жизни.

Развитие способности к моральному пове-
дению,  обостренному нравственному зрению и 
чутью –  необходимое  требование  морали сту-
денчества.  Отмеченная способность опирается 
на самоконтроль, самоограничение и самообла-
дание как отражение сознательного  от ношения к 
моральным требованиям.  Способность к такому 
поведению предполагает общую духовную куль-
туру,  гуманистически ориентиро ванное  сознание.  
Оно раскрывает степень этической грамотности, 
осведомленности в области нравственных  про-
блем.  Гуманистически ориентированное  созна-
ние проявляется в уважении к другим людям, при-
знании их человеческого достоинства и потребно-
сти быть  признанными ими, в стремлении к 
последовательности своей линии пове дения в 
аспекте воплощения добрых  намерений  в  соот-
ветствующие поступки.

Как подчеркивал И. Кант,  желать  добро  и  
творить добро – явления разного порядка. Жела-
ние добра не может являться самодостаточным 
основанием  нравственной культуры, пока оно не 
реализуется в действиях [2, с. 328].

Моральное  поведение  требует от  студента 
больших личных усилий, непрерывного самовос-
питания. Самовоспита ние связано с  определе-
нием  нравственного  идеала  и  созданием про-
граммы личного совершенствования. Идеал пред-
усматривает такие параметры развития индиви-
дуального духовно-морального мира, бла годаря 
которым формируется нравственная цельность 
личности.  Она проявляется в единстве сознания  
и  поведения,  реализуясь  на уровне  этического 
самосознания студента как субъекта нравствен-
ных отношений.  При этом возрастает роль  созна-
тельных мотивов, добровольности в следовании 
моральным предписаниям.  Чтобы прои зошло 
слияние этических знаний и поведения, сближе-
ние должного и желаемого,  необходимо  расши-
рить  сферу  вузовской социализации студенче-
ской молодежи, раскрыть перед нею возможности 
обществен ного самоутверждения,  то есть приме-
нения в общественно полезных делах своих зна-
ний, умений и навыков.

Микросреда вуза  содержит  богатые  воз-
можности  для  роста творческой,  гармонично 
развитой личности [3, с. 278]. Здесь достигается  
ка чественно  высокий  уровень  формирования 
способностей молодежи, прежде всего   интеллек-
туальных – умения мыслить,  анализировать, 
сопоставлять факты, обобщать, делать выводы, 
решать проблемы. Ин теллектуализм, широкий 
познавательный кругозор необходимы совре-
менному  специалисту в условиях ускорения 
динамики общественного развития. 
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 Формирование студента как нравственного 
и культурного человека,  носителя высоких этиче-
ских и эстетических ценностей,  его стремление к 
нравственной жизни,  эстетическому восприятию 
дейс твительности обусловливает  цельность  лич-
ности,  потребность  в полноте восприятия окру-
жающего мира,  остроте реакции на явления 
жизни.

Особое место  в  нравственной культуре 
специалиста занимает гуманное отношение к 
человеку. Это одно из важных проявлений ду хов-
ной жизни. Специалист может стать своеобраз-
ным обще культурным и интеллектуальным «цен-
тром» производственного  коллектива,  его мери-
лом только в том случае,  когда общение с ним 
доставляет ок ружающим внутреннее удовлетво-
рение,  дает им эмоциональную и ин теллектуаль-
ную «пищу»,  обогащая и его самого, и других. 
Уровень его культуры определяется на основании 
того, как  практически им освоены и применяются 
нравственные и эстетические нормы, как со отно-
сятся эти нормы с его реальным повседневным 
поведением и де ятельностью в человеческом 
сообществе [5].

В ходе учебной деятельности формируется 
не только интеллект человека, но  и  его  жизнен-
ные  позиции, экономические,  политичес кие, 
нравственные и эстетические интересы.

Учебная деятельность студентов – это спец-
ифическая сфера деятельности, связанная  с  
передачей и усвоением достижений челове ческой 
культуры и общественно-исторического опыта, с 
приобретени ем  знаний, умений  и навыков в 
избранной области через организо ванную систему 
образования, обучения и воспитания, составляю-
щих  в неразрывном единстве учебно-воспита-
тельный процесс.

В каждой  сфере  жизнедеятельности  сту-
дента  формирование нравственной культуры 
протекает по-разному и имеет свою специфи ку, 
поэтому следующим средством является само 
воздействие социаль ной  студенческой  среды,  
так как именно социальная микросреда служит 
решающим фактором формирования черт лично-
сти  студента  и его нравственной культуры в осо-
бенности.

Уже отмечалось, что  среда  оказывает  боль-
шое  влияние   на нравственные  ценности и иде-
алы. От окружения во многом зависит и жизнен-
ный опыт студента, и определенные черты лично-
сти. Наблюдает ся  интересная закономерность: 
современный студент зачастую обла дает широ-
ким кругозором, но это влечет за собой не только  
поло жительные  результаты, но и ослабление 
жажды знаний, появление из лишней расчетливо-
сти, тяги к обогащению.

Одним из нравственно-формирующих фак-
торов в процессе обуче ния является характер 
моральных отношений в студенческом коллек-
тиве.

От сплоченности коллектива, группы, курса, 
морально-положи тельного межличностного обще-
ния его членов,  проявляющегося в их взаимном 
уважении,  взаимопомощи, взаимовыручке, вза-
имной требо вательности, в тесном психологиче-
ском контакте, взаимодействии и взаимном влия-
нии друг на друга,  зависит благоприятность 
мораль но-психологической  атмосферы в студен-
ческом коллективе.  В процессе обучения она про-
является в коллективном эмоциональном нап-
ряжении, настрое, общности переживаний, чув-
стве коллективной заинтересованности, внима-
нии к успехам и неудачам товарищей и т.д.

      Духовный мир студентов так же различен, 
как многообразно са мо понятие духовной жизни 
как системы, охватывающей все  проявления  
человеческого сознания и духа во всех без исклю-
чения сферах общественной жизни.  Но часто в  
работе  не  учитываются, особенности индивиду-
альной психологии студентов, мотивации и цен-
ностные ориентации молодых людей, их  жизнен-
ные  цели  и  намере ния. Поэтому важно  выяс-
нить особенности психологии возраста, уро вень 
нравственных потребностей, взглядов, разноо-
бразие  способнос тей студентов.

Необходимо более активно формировать у 
молодых людей способ ность к сопереживанию, к 
проявлению добрых начал, развивать эмоци-
ональную  культуру, добиваясь  утонченности  
чувств, воспитывая  с потребностью в знаниях 
потребность в красоте человеческих  отно шений.

К средствам  можно  отнести  и личностное 
нравственное воз действие преподавателя, для 
которого желательны и  развитая  эмоциональная 
чуткость, и наличие уме ний и навыков нравствен-
ной деятельности, и постоянное обогащение лич-
ного  арсенала  выразительных средств общения 
(манеры, мимика, жес ты), но главное – владение 
психолого-педагогическими  знаниями  и умени-
ями  в области нравственной культуры. В извест-
ном смысле от ношения преподавателя и студента 
в этом процессе имеют  социаль но-культурный  
смысл, так как являются видом общественных 
отноше ний преподавательской интеллигенции и 
студенчества, которое  под нимается  до  уровня  
интеллигенции через развитие их обществен но-
этических отношений.

Исходя из всего вышесказанного, можно 
сделать следующие выводы.

Основными элементами нравственной куль-
туры студента,  охватывающими духовный уро-
вень нравственной культуры и  уровень,  на кото-
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ром  нравственные знания преобразуются в 
реальную нравствен ную деятельность,  является 
нравственная образованность,  нравс твенная 
убежденность.

Формирование у каждого студента  этиче-
ской  образованности, нравственной  убежденно-
сти  в соответствии с потребностями акту альной 
действительности и общей культуры – важные 
пути  формирования,  как нравственной направ-
ленности личности студента,  так и нравственной 
культуры в целом.

Нравственная культура  студента детерми-
нирована обновлением всех сторон обществен-
ного организма.

Приобщение студентов  к процессу нрав-
ственного обновления -важнейший путь формиро-
вания нравственного сознания, нравственной 
направленности личности студента.  Этическая 
образованность лич ности молодого человека 
характеризуется, прежде всего, его способ ностью  
к этическому мышлению,  суть которого состоит в 
гармонии индивидуального и родового, обще-
ственного и личного.

Основными средствами,  создающими  усло-
вия для формирования этической образованно-
сти, нравственности личности студента явля ются  
кафедры гуманитарных наук вузов и сами гумани-
тарные науки. Их главная задача на современном 
этапе в деле формирования  сов ременной  нрав-
ственной  культуры  личности студента – внесение 
в сознание каждого студента идеи обновления,  
формирование у  него способности к новому эти-
ческому мышлению.

 Нравственная культура личности немыс-
лима  также  без  общей культуры, без широкой 
гуманитарной подготовки. Поэтому необходи ма 
всемерная гуманитаризация образования,  кото-
рая  является  не только  фактором  формирова-
ния общей духовной культуры личности, но и в 
значительной степени – средством формирова-
ния современной нравственной культуры моло-
дого специалиста.

Таковы, на наш взгляд,  основные пути и 
средства, призван ные на современном этапе соз-
давать необходимые условия для  фор мирования 
нравственной культуры студента,  предполагаю-
щей разви тие его способностей,  свободную реа-
лизацию его сущностных сил в различных видах 
социально значимой деятельности, направленной 
на коренное обновление всех сторон жизни обще-
ства.

Конечно, нельзя  при  этом не учитывать 
специфику и возмож ности конкретно взятого вуза, 
довузовскую подготовку студентов  и роль самой 
личности, ее активность и избирательность в ходе 
восп риятия материала. Ведь с уровнем знаний 

связан и  уровень  нравс твенно-оценочных пред-
ставлений каждого.

Средствами формирования нравственной  
культуры могут  быть явления  и  предметы  всех  
областей природы и человеческой жиз ни, облада-
ющие теми или иными нравственными сторонами, 
но наиболее важными из них являются искусство, 
нравственное просвещение и об разование, влия-
ние социальной студенческой среды, личностное  
воздействие педагога,  организация предметной 
среды вуза, общение с природой.

Все эти средства должны быть направлены к 
одной цели: нау читься прогнозировать нравствен-
ное  развитие  студента  в  целях приближения  
субъективного  процесса нравственного образова-
ния к высокому уровню состояния нравственной 
культуры.
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Аннотация. В статье рассматривается общая структура горной подготовки в 
специализированных вузах МВД России по программе «Горная подготовка», целью которой 
является подготовка сотрудников к выполнению сложных боевых задач в условиях горной 
местности с использованием альпинистского снаряжения. Особенностью данного обуче-
ния является то, что оно происходит в горной или лесистой местности, где отрабатыва-
ются все техники и приемы.
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Annotation. This article discusses the general structure of mountain training in specialized 
universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia, according to the program “Mountain training”, 
the purpose of which is to train employees to perform complex combat tasks in mountainous terrain 
using climbing equipment. The peculiarity of this training is that it takes place in a mountainous or 
wooded area, where all techniques and techniques are practiced.

Key words: mountain training, climbing wall, self-insurance, climbing, mountain training  
instructor, Ministry of Internal Affairs, Russia.

Педагогика XXI века уделяет большое 
внимание не только традиционным 
методам обучения, но и разработке 

новых подходов и образовательных технологий, 
которые позволяют более эффективно и интерак-
тивно обучать студентов [7, с.  316]. Как обосно-
ванно отмечает В.К. Ковальчук, образовательные 
программы характеризуются формальными свой-
ствами, различаясь по уровню сложности и 
направленности. Некоторые программы могут 
быть ориентированы на получение специализиро-
ванных знаний и навыков, а другие – на развитие 
общих компетенций, таких как коммуникативные и 
социальные навыки [3, с. 15].  Такое видение ситу-
ации в полной мере нашло своё отражение и в 
нормативно-правой базе Российской Федерации 
[1; 2].   

Горная подготовка – проводится с сотрудни-
ками с целью овладения приемами использова-
ния альпинистского снаряжения, организации и 

проведения аварийно-спасательных работ состав-
ляющая боевой подготовки определенных подраз-
делений, которая направлена на получение 
сотрудниками знаний, умений и навыков, необхо-
димых для эффективного выполнения задач с 
использованием горного и специального альпини-
стского снаряжения в горных условиях.

Обучение организовывается и осуществля-
ется в учебном центре МВД России, в котором 
осуществляется подготовка сотрудников специ-
альных подразделений к ведению боя (действий) 
в условиях горной местности с учетом передового 
опыта, внедряя новые методы подготовки и спо-
собы применения горных подразделений отрядов 
специального назначения, штурмовых групп и 
подразделений поддержки (авиационных, артил-
лерийских, механизированных, специального 
назначения и т.д.). Нельзя не учитывать и то 
обстоятельство, что уровень развития цифровых 
технологий на современном этапе позволяет опе-
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ративно и точно производить качественный и 
количественный контроль за усвоением учащи-
мися изученного [6, c. 204].

По специальной программе «Горная подго-
товка», рассчитанной на круглогодичное обуче-
ние: летняя, зимняя горная подготовка с ежеднев-
ными занятиями с пятидневной учебной неделей 
[5, с. 326].

Подготовка базового уровня предусматри-
вает: 

- изучение теоретических вопросов по гор-
ной подготовке, в том числе требований безопас-
ности; 

- получение и усвоение навыков по вязанию 
узлов; 

- получение навыков по использованию аль-
пинистского снаряжения; 

- страхование личного состава и оказание 
ему первой медицинской помощи; 

- практическое выполнение спусков и подъе-
мов по опорному канату, переправ; 

- получение навыков передвижения на гор-
ных лыжах, в том числе туристических лыжах 
(скитурах), торможение и остановка на горных 
лыжах, бокового скольжения при спусках по гор-
нолыжным трассам, поворота на плоских лыжах 
на склонах малой и средней крутизны, езды на 
кантах лыж; 

- изучение индивидуального и группового 
спелеологического снаряжения; 

- усвоение навыков составления карт, схем 
простых горизонтальных и вертикальных пещер, 
инженерных подземных коммуникаций, обустрой-
ство подземного базового лагеря; 

- усвоение приемов и техник подъема и спу-
ска в пещерах, инженерных подземных коммуни-
кациях; 

- изучение приемов транспортировки постра-
давшего в горизонтальной пещере, инженерных 
подземных коммуникациях.

В ходе проведения летнего курса базового 
уровня военнослужащие приобретают базовые 
навыки по: 

- использованию горного и специального 
снаряжения и экипировки; 

- технике преодоления несложных горных 
препятствий; 

- техники страховки и само страховки; 
- основ скалолазания; 
- ориентирования в горах и использования 

особенностей местности для ведения боя (дей-
ствий);

- осуществление маршей в пешем порядке 
(не менее 50 км и трех ночевок в палатке); 

- работы в опорном и безопорном простран-
стве; 

- проникновение в помещение с помощью 
специального и альпинистского снаряжения; 

- мерам безопасности при действиях в горах; 
- поисково-спасательным работам; 
- оказанию помощи при солнечных ожогах и 

ударах, горной болезни, ранениях (травмах) и 
тому подобное. У личного состава формируются 
необходимые для действий в горной местности и 
при проведении специальных мероприятий на 
многоэтажных зданиях физические, морально-бо-
евые и психологические качества.

 Осуществляют практические восхождения 
по маршруту 1-Б-3Б категории сложности или по 
некатегорийным горным маршрутам.

В ходе проведения зимнего курса базового 
уровня военнослужащие приобретают базовые 
навыки:

−  по лыжной подготовке; 
− выживания в горной местности в условиях 

низких температур; 
− ориентирования в горах и использования 

особенностей местности для ведения боя (дей-
ствий) в зимний период; поисково-спасательных 
работ; 

− оказание помощи при гипотермии, горной 
болезни, ранениях (травмах) и тому подобное. 
Осуществляют практические восхождения по 
маршруту 1-Б-3Б категории сложности или по 
некатегорийным горным маршрутам.

Требование к кандидатам для прохождения 
профессиональной подготовки по специальности: 
хорошее физическое здоровье.

Для прохождения подготовки поддержанию 
физического здоровья у обучаемых существует 
несколько форм подводящих общеукрепляющих 
упражнений. Прежде всего это утренний бег до 
завтрака на 5 километров с различными вводными 
по пересеченной местности. В отдельные дни 
дистанция может быть увеличена до 12 киломе-
тров. Наиболее распространены плановые заня-
тия под руководством специально подготовлен-
ных инструкторов со спортивными разрядами по 
альпинизму не ниже первого. 

Инструктор по горной подготовке – лицо, 
прошедшее обучение, получившее определенную 
квалификацию, имеющее опыт выполнения задач 
на высоте с применением горного снаряжения и 
проведения поисково-спасательных работ, прово-
дит обучение слушателей (подразделений) по гор-
ной подготовке [4, с. 917-918].

 Разминка и основные занятия проводится в 
спортзале с горной полосой препятствий и скала-
дромом с применением так называемого «круго-
вого метода». Занимающиеся должны, соблюдая 
технику, энергично выполнять упражнения по 
общей команде, переходя от одного учебного сна-
ряда к другому до тех пор, пока группа не выпол-
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нит полностью весь комплекс упражнений. Счита-
ется, что при таком методе постепенно увеличива-
ется нагрузка на обучающихся. Помимо упражне-
ний на снарядах, развивающих силу и 
выносливость, в план включены массовые игры, 
эстафеты и «курс выносливости». Одной из форм 
занятий является физическая тренировка в ходе 
отработки вопросов боевой подготовки. Инструк-
торы, добиваются многократного повторения 
сотрудниками тех или иных приемов и действий с 
оружием, использование оружия способствуют 
развитию у них силы, выносливости и других 
необходимых качеств для занятий на учебных 
скалах и категорийных маршрутах. 

Основной период тренировки слушателя 
разделяется на два, тесно связанных между собой 
этапа: предварительной подготовки и специаль-
ной подготовки.

Задачами этапа предварительной подго-
товки являются:

− изучение (восстановление) техники пере-
движения в горах,

− совершенствование техники при движении 
на различном рельефе местности,

− организация страховки, само страховки и 
совершенствование навыков владения веревкой, 
постепенное повышение выносливости и силы.

Задачами этапа специальной подготовки 
является достижение высшей спортивной работо-
способности тренирующегося. Для этого этапа 
характерна наиболее интенсивная работа над 
овладением навыков быстрого и технически пра-
вильного передвижения по скалам, льду, снегу и 
фирну непосредственно на тренировочных и 
спортивных восхождениях; морально-волевая 
подготовленность к высоким и длительным физи-
ческим напряжениям и на фоне этого к освоению 
тактики.

Разделение на этапы нельзя понимать, как 
указание на резкое изменение характера трени-
ровки в какой-то момент на границе двух этапов 
без учета конкретных условий. Между различными 
периодами тренировки в течение всего года 
должны быть преемственность и взаимосвязь. 
Разделение на этапы преследует цель уточнения 
методики тренировки в течение основного пери-
ода. Длительность этапов зависит от времени 
пребывания в горах, от возможности совершать 
восхождения и переходы, метеорологической 
обстановки и т. п., но главным образом от предва-
рительной подготовленности слушателя.

Основной период продолжается у высотника 
от 24 дней до 2 месяцев. В этот сравнительно 
короткий срок спортсмен обычно занят походами, 
и восхождениями, что сильно усложняет органи-
зацию тренировки. Отсюда ясно, насколько важно, 
чтобы сотрудник, прибывший в горы, был уже 

достаточно тренирован. Тогда время пребывания 
в горах можно использовать для совершенствова-
ния техники передвижения, техники страховки и 
главным образом для спортивных восхождений.

Первые дни следует посвятить организован-
ной подготовке («втягиванию») организма к работе 
в условиях высокогорного климата. Затем в заня-
тиях на учебных скалах, леднике и снежниках − 
восстановлению и совершенствованию утрачен-
ных за зиму технических навыков. Недооценка 
«втягивания» и преждевременный переход непо-
средственно к восхождениям нередко приводят к 
потере уверенности, травматизму и т. д.

Подготовку к восхождениям надо начать с 
прогулок по ущельям, кратковременного подъема 
на высоты, лазания по скалам на произвольных 
маршрутах, выходов на ледник, на панорамный 
пункт.

После 3–5 таких занятий приступают к подго-
товке предстоящего восхождения и тренировке на 
скалах, льду, снегу.

Занятия проводят ежедневно по 4–6 час., с 
переменной интенсивностью. Тренировки в горах 
в основном периоде необходимо сочетать с изуче-
нием теории, совершенствованием техники и так-
тики альпинизма.

На льду совершенствуют навык передвиже-
ния на кошках и разных по крутизне склонах. 
Учатся также умению вырубать ступени на ледя-
ных кручах и передвигаться по снежным склонам. 
Из-за ненастья тренировки прекращать нельзя. 
Это одинаково касается сотрудников, которые 
находятся в лагере и в походе. В вынужденные 
дневки обязательна физическая работа, которая 
должна давать хотя бы небольшую нагрузку всем 
мышцам. Тренировки в ненастную погоду приу-
чают слушателя легче переносить трудности, 
встречающиеся на восхождениях.

Учебно-тренировочные занятия в основном 
периоде строятся по такому же плану, как и в под-
готовительном, за исключением учебно-трениро-
вочных восхождений и переходов, где ставятся 
более широкие, задачи, выполнение которых тре-
бует определенных навыков владения техникой 
альпинизма. Необходимо четко определять 
направленность тренировок слушателей в тече-
ние основного периода. С этой целью применяют:

а) равномерные тренировки, характеризую-
щиеся нагрузкой средней интенсивности, с ров-
ным напряжением в течение всего занятия;

б) переменные тренировки с нагрузкой сред-
ней интенсивности и изменяющимся напряже-
нием, в зависимости от маршрута. По мере роста 
технической подготовленности сотрудника работа 
над совершенствованием качества быстроты 
должна усиливаться;
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в) повторные тренировки, способствующие 
развитию спортивной работоспособности путем 
выполнения упражнений на высоком уровне, но 
не в полном объеме требований предстоящих 
прикидок, соревнований, восхождений;

г) контрольные тренировки, заключающиеся 
в проверке подготовленности спортсмена. При 
контрольной тренировке слушатель проходит 
заданный маршрут в полную силу с применением 
своих технических знаний.

Задача инструктора состоит в том, чтобы 
путем правильного чередования разных форм 
тренировки обеспечить полную спортивную готов-
ность слушателя к первым ответственным восхож-
дениям.

Хорошие спортивные результаты могут быть 
достигнуты только в том случае, если сотрудник 
регулярно участвует в восхождениях или прово-
дит часть тренировок в обстановке, близкой к 
условиям восхождений.

Особенно важен накапливаемый опыт так-
тических и организационных навыков в преодоле-
нии препятствий, встречающихся во время вос-
хождений.

Тренировки в переходном периоде имеют 
большое значение.

После пребывания в горах нельзя сразу бро-
сать занятия физическими упражнениями. Надо 
учитывать, что после пребывания слушателя в 
горах организм еще продолжает работать с неко-
торым напряжением. Поэтому резкое прекраще-
ние занятий может оказать вредное влияние на 
здоровье спортсмена. Нагрузку нужно снижать 
постепенно.

В этот период рекомендуются туристские 
походы, вылазки, прогулки.

Переходный период начинается непосред-
ственно за последним восхождением в сезоне и 
длится 2–2,5 месяца, примерно до октября.

Переход к активному отдыху осуществля-
ется путем тренировки с постепенно снижаю-
щейся нагрузкой. После активного отдыха сотруд-
ник приступает к осенним тренировкам.

В тренировочных занятиях переходного 
периода продолжается работа над устранением 
слабых сторон физического развития слушателя.

Очень полезны следующие виды спорта, 
которыми сотрудник может заниматься вне гор: 
легкая атлетика, лыжный спорт (гонки, слалом, 
скоростной спуск, двоеборье), плавание, велоси-
пед, гребля, спортивные игры (футбол, баскетбол, 
волейбол, теннис, водное поло), туризм (пешеход-
ный, лыжный, велосипедный, водный).

Занятия этими видами спорта разрешают 
задачи общего развития: режим и самоконтроль.

Правильный жизненный режим в значитель-
ной степени определяет успех тренировки. Режим 

тренирующегося сотрудника складывается из 
рациональной организации труда, отдыха (в том 
числе и сна), тренировочных занятий и ряда дета-
лей быта, которые на первый взгляд кажутся мало 
существенными, но в целом играют значительную 
роль в повышении и сохранении работоспособно-
сти спортсмена. Строгий режим не может быть 
сезонным явлением.

Спортсмен, желающий добиться хороших 
результатов, должен придерживаться режима в 
течение всего года. В период тренировки2 слуша-
телю рекомендуется спать 8 часов. Перед отхо-
дом ко сну не следует плотно ужинать.

Хорошее, бодрое самочувствие – суще-
ственный фактор для спортсмена.

Организация питания является вторым 
основным элементом режима. Также, как и сон, 
питание 2должно быть регулярным. Это обеспечит 
нормальную работу желудка. Всякие попытки воз-
местить отсутствие регулярности в приеме пищи 
ее количеством ничего, кроме вреда, не принесут. 
Наиболее рациональной пищей альпиниста явля-
ются в первую очередь молочные и мучные про-
дукты, сахар, овощи, фрукты; второстепенное 
значение имеют мясо и масло. Особенно важен 
подбор высококалорийных продуктов, удобных 
для приготовления во время восхождений и пере-
ходов.

Показателями правильности тренировки 
являются: хороший аппетит, спокойный и крепкий 
сон, повышенная работоспособность иотличное 
самочувствие у проходящих обучение. Вместе с 
этим слушатель чувствует постоянный интерес4к 
занятиям. Результаты восхождений служат хоро-
шим4показателем правильности или ошибочно-
сти3примененных методов тренировки. После 
восхождений43 яснее видны недостатки в подго-
товке сотрудника, которые требуется устранить в 
дальнейшем.

Группа совершенствуется в соответствии с 
задачами, спецификой применения подразделе-
ний в горном бою используя участки горной мест-
ности и должна обеспечивать достижение высо-
кого уровня полевой обученности личного состава, 
и обеспечение проведения боевого слаживания 
учебного подразделения.
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вании иноязычной компетенции, что подтверждено статистически. 

сделан вывод, что использование платформы в ходе занятий по английскому языку с 
использованием macmillan education everywhere положительно сказывается на уровне осво-
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ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших задач современного 
высшего образования является формирование 
творческой личности специалиста, способного к 
саморазвитию, самообразованию, инновацион-

ной деятельности в условиях быстрого изменения 
многих сторон общественной жизни. Современ-
ный квалифицированный, конкурентоспособный 
специалист должен владеть информационно-ком-
муникационными технологиями, демонстрировать 
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готовность к постоянному профессиональному 
росту, умение трансформировать полученные 
знания в инновационные технологии, формиро-
вать и развивать навыки самостоятельного полу-
чения знаний, критического мышления.

С одной стороны, пандемия коронавируса 
COVID-19 значительно ускорила внедрение 
информационных сервисов в образовательную 
деятельность, так как появилась острая необходи-
мость в дистанционном формате занятий на всех 
уровнях образования. 

С другой стороны, времени на создание и 
тестирование наиболее оптимальных и пригод-
ных для эффективного обучения иностранному 
языку платформ и сервисов, не было. Необхо-
димо было осуществить выбор, из уже готовых 
Интернет-сервисов, которые бы отвечали запросу 
не только в осуществлении коммуникации между 
преподавателем и обучающимся, но и содержали 
качественный образовательный контент.  В этих 
условиях выбор на платформу macmillan education 
everywhere.  

В рамках дисциплины «Иностранный язык» 
у студента должна быть сформирована такая уни-
версальная (общекультурная) компетенция, как 
способность осуществлять деловую коммуника-
цию в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах). То есть перед преподава-
телями стоит задача подготовить студентов к 
реальному межличностному общению, сформи-
ровать навыки и умения у обучающихся, позволя-
ющие осуществлять коммуникацию на иностран-
ном языке.

Как отмечает О.П. Казакова «иностранный 
язык рассматривается как часть профессиональ-
ной подготовки, что также требует смены подхо-
дов к обучению. Данные процессы влекут за собой 
пересмотр системы профессиональной подго-
товки преподавателей иностранных языков, вклю-
чение в курс методики новых разделов, позволяю-
щих научить работать с любым контингентом обу-
чаемых» [3]. 

В ходе исследования научной литературы 
был сделан вывод, что вопрос внедрения инфор-
мационных технологий и дистанционного фор-
мата обучения в современное время изучался 
многими современниками, в том числе О.В. Аве-
рьяновой, Н.С. Логиновой, А.Ю. Бендриковой, 
С.И. Дегтярёвым, Ш.С. Мирзаевым, Д.А. Ткаченко 
и другими.  Целесообразность применения новых 
информационных технологий связана с потребно-
стями современного образования в повышении 
эффективности обучения, формирование навы-
ков самостоятельной учебной, поисковой дея-

тельности, креативного подхода к обучению, фор-
мированию критического мышления [6]. 

Формирование иноязычной компетенции  
on-line средствами рассматривают Н.В. Амосов, 
А.Е. Кузина [5], Я.И. Попова, И.С. Шевчук [7] и др. 
Однако, аспект применения платформы macmillan 
education everywhere в рамках учебных занятий по 
основной программе по английскому языку иссле-
довался мало. Наблюдается информационный 
вакуум в данном направлении, хоть, по мнению 
А.Е. Кузиной «успешное информационное взаи-
модействие учащихся и учителей необходимо 
использовать для внедрения других форм обуче-
ния» [7]. Таким образом, вышесказанное обусло-
вило научную новизну исследования. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Иноязычная компетенция постоянно нахо-
дится в фокусе внимания многих исследователей. 
Ученые рассматривают иноязычную компетенцию 
как многоаспектное явление и освещают его сущ-
ность и структуру (А. Андриенко, Г. Архипова, Н. 
Гез, А. Павленко, Ю. Федоренко), профессиональ-
ную направленность (Е. Клименко, Л. Ковальчук, 
А. Павленко, Н. Прудникова), указывают на осо-
бенности приобретения иноязычной компетентно-
сти в языковых и неязыковых вузах (Э. Шубин, Е. 
Пассова, С. Тер-Минасова, Л. Щерба), но следует 
заметить, что данная проблема исследуется 
несколько фрагментарно, где каждый раз ученый 
преследует конкретные цели которые ставятся в 
конкретной ситуации. Такая разновекторность 
подходов, с одной стороны, способствует холисти-
ческому пониманию понятия иноязычной комму-
никации и всестороннего анализа путей эффек-
тивности ее усвоения. Представляется очевид-
ным, что иноязычная компетенция должна осно-
вываться на определенных основных принципах, 
которые лежат в основе ее усвоения, и только в 
таком случае можно говорить о профессиональ-
но-ориентированном подходе к изучению иноя-
зычной компетенции. Схожим для всех является 
то, что иноязычная коммуникативная компетен-
ция представляет собой сложное и многокомпо-
нентное явление, поскольку овладение иностран-
ным языком - процесс непростой и многоаспект-
ный [4, с. 607].

На формирование коммуникативной компе-
тенции студента влияет ряд факторов. Основ-
ными являются внутренние и внешние факторы. К 
внутренним относятся: мотивационная сфера; 
внутренняя позицию личности; развитие и станов-
ление «Я» и чувство идентичности личности. К 
внешним факторам относят социальные условия: 
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общество, в котором используется конкретная 
речь, его социальную структуру, разницу между 
носителями языка в возрасте, социальном ста-
тусе, уровне культуры и образования, месте про-
живания, также разницу в их речевом поведении в 
зависимости от ситуации общения. Внутренние и 
внешние факторы взаимосвязаны, внешние зави-
сят от внутренних и наоборот [5].

Концепция коммуникативной компетенции, 
отражающей природу языка, позволяет диффе-
ренцированно отбирать содержание обучения в 
соответствии с целями и задачами ориентирован-
ного использования языка как средства общения 
и коммуникативных потребностей студентов. В 
связи с этим изучение и уточнение коммуникатив-
ных потребностей при обучении языку имеет важ-
ное значение [2].

В ходе исследования был использован 
метод контент-анализа, в части описания возмож-
ностей платформы macmillan education everywhere, 
в процессе экспериментальной работы для про-
верки усвоения знаний посредством платформы 
macmillan education everywhere применялось 
тестирование, а также методы математической 
статистики в психолого-педагогических исследо-
ваниях: для выявления значимого сдвига в резуль-
татах проведена статистическая обработка 
результатов для независимых выборок по крите-
рию t-Cтьюдента, для зависимых выборок по 
t-критерию Вилкоксона. 

Экспериментальная работа осуществлялась 
со студентами ИФКиС в рамках программы дисци-
плины «Иностранный язык» на занятиях по 
английскому языку. Использовалась традицион-
ная с элементами дистанционной формы занятий, 
платформа macmillan education everywhere. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ

Экспериментальная  работа осуществля-
лась со студентами ИФКиС. В ходе занятия была 
организована работа двух групп студентов по 15 
человек в каждой: контрольной, и эксперимен-
тальной, с элементами дистанционного формата 

занятий с использованием платформы  macmillan 
education everywhere. 

Данный ресурс предлагает обширный языко-
вой материал от начального до продвинутого 
уровня для изучения, закрепления лексики, грам-
матики, развития навыков чтения, аудирования, 
письма и говорения. Задания, разработанные в 
интерактивной форме, позволяют эффективно 
практиковать и совершенствовать языковые 
навыки. 

В ходе ознакомления с возможностями 
ресурса для использования в рамках традицион-
ного обучения английскому языку с элементами 
дистанционного формата был сделан вывод, что 
наибольший интерес для нашего исследования 
представляет использование Preparation and 
practice.

Суть данных уроков заключается в том, что 
студентам предлагается определенные задания к 
уроку, которые они заполняют и отправляют по 
электронной почте преподавателю. Особенно-
стью Preparation and practice   является не только 
удобство - преподаватель имеет возможность ска-
чать готовый файл, содержащий как задания для 
студентов, но и практичность - задания содер-
жатся сразу в электронном виде.

В ходе экспериментальной работы были 
использованы уроки Vocabulary, Listening, Reading, 
Writing, Speaking (Student`s book, WB). Таким 
образом, охватываются все значимые языковые 
компетенции студентов по основной программе 
дисциплины «Иностранный язык». 

Данный раздел состоит из 4-х тематических 
блоков, объединенных в уроки. Уроки структури-
рованы и имеют аудио, видео, текстовые файлы 
для занятий, а также интерактивные задания на 
правильный ответ. 

Результаты занятий по английскому языку по 
основной программе ФГОС ВО дисциплины «Ино-
странный язык» были оценены с помощью листа 
самооценки самими студентами, а также при 
помощи «листа успешности». Взаимосвязь пока-
зателей представлена на рисунке. 
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Академическая оценка осуществляется при 
помощи интерактивной компьютерной программы 
с ключами бальной оценки по шкале в 5 баллов: 5 
— отлично, 4 — выше среднего, 3 — средний 
результат, 2 — результат ниже среднего, 1 — 
результата нет. Лист самооценки заполняется сту-
дентами обеих групп. 

В таблице 1 представлены результаты экс-
периментальной (Эгр) и контрольной (Кгр) групп 
до и после проведения обучения английскому 
языку с элементами дистанционного формата по 
основной программе дисциплины «Иностранный 
язык», в том числе с использованием платформы 
macmillan education everywhere. 

Таблица 1 

Результаты оценки экспериментальной (Эгр) и контрольной (Кгр) групп до и после проведения 
обучения английскому языку с элементами дистанционного формата обучения  

с использованием платформы macmillan education everywhere.

Формат оценки 

M (sd) до проведения занятий 
 с применением платформы  

macmillan education everywher

M (sd) после проведения занятий 
 с применением платформы  

macmillan education everywher

Эг Кг Эг Кг 

Самооценка     

Образовательные достижения 3,2 3,4 3,6 3,8 

Академическая оценка     

Решение коммуникативной 
задачи 3,0 3,4 4,0 4,0 

Уровень реагирования 3,0 3,0 3,8 3,6

Уровень взаимодействия 2,8 2,88 4,0 3,8 

Беглость речи 2,6 2,8 4,0 3,8 

Грамматика 2,6 2,4 3,0 3,6 

Оценка эффективности проводилась по 
средней арифметической (m) и стандартному 
отклонению (sd). 

Для оценки последующей результативности 
использования дистанционного формата занятий 
по дисциплине «Иностранный язык» было прове-
дено входное онлайн тестирование по англий-
скому языку в системе LMS. Цель данного тести-
рования – первичная диагностика уровня владе-
ния английским языком студентов-первокурсни-
ков программ бакалавриата. 

Первичные результаты были обработаны по 
параметрическому критерию t-Стьюдента (для 
нормального распределения) для выявления зна-
чимых различий между группами. 

Результаты статистической обработки полу-
ченных результатов по контрольным замерам 
показали, что при p < 0,05 t-Стьюдента выявлены 
значимые различия в контрольной и эксперимен-
тальной группах студентов.

В ходе исследования выявлены  особенно-
сти  применения платформы macmillan education 
everywher в образовательном процессе, апроби-
рованы результаты экспериментальных занятий 
по программе обучения английскому языку с эле-
ментами дистанционного формата с использова-
нием платформы macmillan education everywher у 
студентов ИФКиС.

Статистическая обработка эксперименталь-
ных данных позволила сделать вывод, что при 
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уровне значимости р < 0,05 установлено различие 
в применяемых инструментах обучения англий-
скому языку на занятиях по английскому языку с 
использованием дистанционных технологий. При-
менение в процессе обучения платформы 
macmillan education everywher не выявилио разли-
чия в уровне подготовленности и языковых компе-
тенций у студентов обеих групп. 

В ходе повторного исследования, после про-
ведения занятий по программе дисциплины «Ино-
странный язык» с использованием платформы 
macmillan education everywher, было выявлено, 
что между экспериментальной и контрольной 
группами существуют различия в уровне успешно-
сти освоения компетенций по владению англий-
ским языком, что подтверждено статистически. 

ВЫВОДЫ

Использование платформы macmillan 
education everywher в ходе занятий по основной 
программе  дисциплины «Иностранный язык» с 
использованием дистанционных технологий поло-
жительно сказывается на уровне освоения мате-
риала и более успешно по сравнению с традици-
онными способами обучения английскому языку. 

Таким образом, использование платформы 
macmillan education everywher в ходе занятий по 
английскому языку с использованием дистанцион-
ных технологий положительно сказывается на 
уровне освоения материала и более успешно по 
сравнению с традиционными способами обучения 
английскому языку. 

В ходе повторного исследования, после про-
ведения занятий с использованием дистанцион-
ных технологий, и в частности платформы 
macmillan education everywher, было выявлено, 
что между экспериментальной и контрольной 
группами студентов существуют различия в 
уровне успешности освоения материала, форми-
ровании иноязычной компетенции, что подтверж-
дено статистически. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 КЛАССА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

УСПЕШНОСТИ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования навыков смыслово-
го чтения у обучающихся 5 класса при обучении решению текстовых задач. Отмечается, 
что математические текстовые задачи относятся к наиболее сложным для восприятия и 
понимания заданиям. Подчеркивается, что именно осмысление помогает учащимся выде-
лить ключевую информацию, определить неизвестные величины и построить верную ма-
тематическую модель. Авторами предложена критериальная таблица оценивания уровня 
сформированности навыков смыслового чтения при обучении решению текстовых задач в 
5 классе. Таблица составлена на основе этапов смыслового чтения и требований к резуль-
татам освоения основной образовательной программы основного общего образования. На 
конкретных примерах раскрыта методика работы по развитию навыков смыслового чте-
ния при обучении решению текстовых задач. Авторы предлагают дополнять учебник зада-
чами с этнорегиональным содержанием. Сделан вывод о том, что разработанная критери-
альная таблица может служить инструментом выявления проблем и трудностей при обу-
чении решению текстовых задач, и последующей их корректировки.

Ключевые слова: смысловое чтение, навыки смыслового чтения, текстовые задачи, 
задачи с этнорегиональным содержанием, критериальная оценка, методы оценивания,  
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it is comprehension that helps students to identify key information, determine unknown values and 
build a correct mathematical model. The authors propose a criterion table for assessing the level of 
formation of meaningful reading skills when teaching text problem solving in the 5th grade. The table 
is based on the stages of meaningful reading and requirements to the results of mastering the basic 
educational program of basic general education. The methodology of work on the development of 
meaningful reading skills when teaching to solve textual problems is disclosed on concrete exam-
ples. The authors suggest supplementing the textbook with tasks with ethno-regional content. It is 
concluded that the developed criterion table can serve as a tool for identifying problems and difficul-
ties in teaching text problem solving and their subsequent correction.

Key words: meaningful reading, skills of meaningful reading, textual tasks, tasks with  
ethno-regional content, criterion assessment, assessment methods, assessment tools.

Введение. В современном образователь-
ном процессе текстовые задачи играют важную 
роль, на их решение уделяется значительное вни-
мание в курсе основной школы, так и в последую-
щем обучении математике. Во многом это обу-
словлено тем, что они помогают развивать у обу-
чающихся логическое мышление, аналитические 
навыки, умение абстрагироваться от конкретной 
ситуации и применять математические знания на 
практике. Кроме того, текстовые задачи имеют 
огромный воспитательный потенциал, работа над 
ними требует от учащихся тщательности, внима-
тельности, терпения и настойчивости.

Одной из особенностей работы над тексто-
вой задачей является необходимость понимания 
условия задачи, заданной на естественном языке 
и перевода его на язык математики. Для этого обу-
чающиеся должны выявить особенности словес-
ного задания, провести анализ словесных призна-
ков отдельных соотношений между величинами. В 
отличие от заданий, для успешного выполнения 
которых требуется знание определенного метода 
или алгоритма, текстовые задачи требуют осмыс-
ления. Именно осмысление помогает учащимся 
выделить ключевую информацию, определить 
неизвестные величины и построить верную мате-
матическую модель. 

Как показывает педагогическая практика, 
математические текстовые задачи относятся к 
наиболее сложным для восприятия и понимания 
заданиям. Современный ученик склонен «пу- 
гаться» длинных текстов, невнимательно читает 
условие, не умеет установить причинно-след-
ственные связи между известными и искомыми 
компонентами.

Таким образом, развитие у обучающихся 
навыков смыслового чтения как фактора повыше-
ния успешности решения текстовой задачи стано-
вится актуальной проблемой современного мате-
матического образования.

Изложение основного материала статьи. 
Понимая важность преемственности обуче-

ния между начальным и основным общим звень-
ями образования, мы обратились к исследова-
ниям, посвященным обучению решению тексто-

вых задач в начальной школе. В аспекте пробле-
матики нашего исследования привлекает 
внимание работа В.В. Кокоревой, А.А. Вендиной и 
Л.В. Андрухив [5]. Авторы применительно к ана-
лизу текстовой задачи и ее сюжета выделяют 
четыре этапа осмысления текста. За основу ими 
были взяты этапы смыслового чтения, предло-
женные А.К. Григорьевой и И.И. Москвиной [2].

Развивая и дополняя идею, предложенную 
методистами-исследователями, мы разработали 
критериальную таблицу оценивания уровня сфор-
мированности навыков смыслового чтения при 
обучении решению текстовых задач в 5 классе. 
Таблица составлена на основе этапов смыслового 
чтения и требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного 
общего образования [1]. Каждый этап соотнесен с 
этапами решения текстовой задачи, указаны 
метапредметные и предметные результаты, кон-
кретизированы познавательные учебные дей-
ствия и используемые виды речи.

Для нашего исследования представляет 
интерес подход, предложенный Т.Е. Демидовой и 
А.П. Тонких [3], методисты все слова, входящие в 
формулировку текстовой задачи, условно делят 
на три группы:

1) математически нейтральные слова, то 
есть это слова, которые описывают сюжет задачи, 
передают предметно-действенное содержание;

2) слова, которые не являются ключевыми в 
выражении математических отношений, но прямо 
влияют на изменения количественных связей, 
обозначают также состояния предметов и дей-
ствия;

3) слова и словосочетания: обозначающие 
математические величины и единицы измерения; 
выражающие отношения и зависимость между 
ними.

В этой связи, интересны результаты научных 
работ А.И. Петровой посвященных исследованию 
особенностей обучения математике детей-би-
лингвов Республики Саха (Якутия) [6]. Проведен-
ный ею анализ учебников математики 5-6 классов 
в аспекте задачного материала показал, что усло-
вия 30% задач от всего количества вызывают у 
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учащихся национальных школ определенные 
трудности в восприятии. Это задачи, сюжет кото-
рых содержит предметы, действия, процессы и 
явления далекие от жизненного опыта большин-
ства детей республики.

В рамках данного исследования предлагаем 
дополнять учебник задачами с этнорегиональным 
содержанием. Требования к составлению таких 
задач приведены нами в учебном пособии «Тео-
ретические основы этноориентированного обуче-
ния» [4, с. 98]. Ниже представлена методика 

работы по развитию навыков смыслового чтения 
при обучении решению текстовых задач. В каче-
стве примера приведены задачи, составленные 
на основе сборника А.В. Шевкина [7].

На первом этапе просмотрового чтения уче-
ник должен в общих чертах определить о каком 
явлении или процессе идет речь, выявить вид 
задачи (рис. 1). На данном этапе можно попросить 
его внимательно прочитать про себя задачу 
несколько раз, чтобы понять ее сюжет и основное 
предметно-действенное содержание.

Рисунок 1. Критериальная таблица: первый этап смыслового чтения

Приведем пример текстовой задачи по теме 
«Сложение и вычитание натуральных чисел». 

Задача 1. В швейном цехе концерна «Саха-
булт» было 1300 оленьих камусов. В первый 
месяц мастерицы сшили унты из 286 камусов. За 
второй месяц было использовано на 34 больше. 
Сколько камусов оставалось в швейном цехе к 
концу второго месяца?

Прочитав и проанализировав условие, из 
математически нейтральных слов ученики полу-

чают первичное представление «о ком» и «о чем» 
говорится в тексте задачи. В данном случае речь 
идет о мастерицах швейного цеха, которые шьют 
из оленьих камусов унты в течение нескольких 
месяцев. Ученик должен выявить, что перед ним 
составная задача на сложение и вычитание чисел. 
В зависимости от выполнения указанных дей-
ствий учитель оценивает работу ученика согласно 
приведенному на рисунке критерию.
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Рисунок 2. Критериальная таблица: второй этап смыслового чтения 

На втором этапе поискового и ознакомитель-
ного чтения ученик должен обратить внимание на 
слова и фразы, влияющие на изменения количе-
ственных связей, такие как было, стало, осталось 
и т.д. (рис. 2). Учащимся можно дать задание 
попробовать сформулировать смысл задачи сво-
ими словами. Это поможет им убедиться, что они 
правильно поняли условие задачи и что от них 
требуется. 

В качестве примера рассмотрим задачу по 
теме «Умножение и деление натуральных чисел».

Задача 2. На птицефабрике в четырех клет-
ках было 85 кур-несушек. Когда с первой клетки 
сняли 7, со второй на третью переместили 4, а на 
четвертую разместили еще 2 кур-несушек, то на 
всех клетках кур оказалось поровну. Сколько 
кур-несушек было на каждой клетке первона-
чально?

Выполняя анализ условия задачи, учащиеся 
должны разобрать задачу на составные части и 
определить, что дано и что должны найти. При 
этом особое внимание учащихся нужно обратить 
на слова из второй группы «было», «сняли», 
«переместили», «разместили» и «поровну», кото-

рые влияют на количественные связи, но не явля-
ются ключевыми в выражении математических 
отношений. 

На третьем этапе изучающего или выбороч-
ного чтения ученику необходимо установить при-
чинно-следственные связи между известными и 
искомыми компонентами (рис. 3). 

Рассмотрим задачу на движение по реке.
Задача 3. Группа туристов отправилась на 

сплав по реке Амга. Они отчалили от причала на 
моторной лодке, собственная скорость которой 18 
км/ч. Сколько времени потребуется им, для того 
чтобы добраться до следующего причала, находя-
щегося в 32 км верх по течению реки, если ско-
рость течения 2 км/ч?

Ученик должен установить связь между 
событием «отчалили от причала» (причина) и вто-
рым событием «добраться до следующего при-
чала» (следствие). Правильно определить извест-
ные компоненты – собственная скорость лодки 18 
км/ч; расстояние между причалами 32 км верх по 
течению реки; скорость течения реки – 2 км/ч. 
Искомая величина – время, необходимое для 
того, чтобы добраться до следующего причала.
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Рисунок 3. Критериальная таблица: третий этап смыслового чтения 

На последнем – четвертом этапе усваиваю-
щего чтения обучающийся условие задачи, задан-
ное на естественном языке, должен преобразо-
вать на математический язык в наглядно-симво-
лической форме (рис. 4). 

Приведем пример текстовой задачи по теме 
«Сложение и вычитание натуральных чисел». 

Задача 4. На V Играх «Дети Азии» в 2016 
году сборная команда Якутии получила 97 меда-
лей, из них 70 серебряных и бронзовых, 61 сере-
бряных и золотых. Сколько золотых, серебряных 
и бронзовых медалей в отдельности завоевали 
спортсмены Якутии? 
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Рисунок 4. Критериальная таблица: четвертый этап смыслового чтения 

Ученик самостоятельно выбирает удобную и 
понятную ему форму представления информации 
и показывает решаемую задачу в виде несложной 
графической схемы, таблицы или диаграммы.

Ниже представлены возможные результаты 
работы над задачей в виде схемы и таблицы  
(рис. 5).
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Рисунок 5. Наглядные формы представления информации 

Правильно составленная математическая 
модель является основой успешности решения 
текстовой задачи. Важным умением является оце-
нивание правильности хода решения задачи и 
реальности полученного ответа.

После каждого этапа работы над задачей, 
соответствующей этапам смыслового чтения, учи-
тель оценивает работу учащегося по приведен-
ным критериям. Максимальный балл, который 
может получить ученик в сумме – 8 баллов, что 
свидетельствует о высоком уровне развития 
навыков смыслового чтения. От 4 до 6 баллов – 
средний уровень и от 0 до 3 баллов – низкий уро-
вень.

Выводы. 
Таким образом, в рамках данного исследо-

вания нами разработана критериальная таблица 
оценивания уровня сформированности навыков 
смыслового чтения у обучающихся 5 класса. Рас-
крыта методика работы над текстовой задачей по 
этапам смыслового чтения. Представленная кри-
териальная таблица может служить инструмен-
том выявления проблем и трудностей при обуче-
нии решению текстовых задач, и последующей их 
корректировки.
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Правовые основы медиации

Первым нормативным актом, закрепляю-
щим правовые основы медиации в Российской 
Федерации, стал Федеральный закон от 27.07.2010 
N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)» (далее – Закон о медиации) [1]. 
Принятие Закона о медиации стало важным эта-
пом на пути внедрения в общественную жизнь и 
правовую действительность нового способа уре-
гулирования споров, ознаменовало появление 
правовых основ медиации. 

Закон о медиации закрепил понятийный 
аппарат, принципы, условия, сроки проведения 
новой процедуры, правовой статус медиаторов и 
организаций, осуществляющих деятельность по 
обеспечению проведения процедуры медиации, 
саморегулируемых организаций медиаторов и 
прочие вопросы. 

С принятием Закона о медиации стало воз-
можным говорить о медиации как о правовом 
институте. Между тем, сами этапы проведения 
медиации, ее приемы и способы, медиативные 
техники остались вне поля правового регулирова-
ния, что представляется обоснованным. Так, в 
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литературе справедливо отмечается, что при 
определении объема правового регулирования 
медиации, «задача заключается в соблюдении 
необходимого баланса между нормативной регла-
ментацией и гибкостью самой процедуры, а также 
в закреплении только таких норм, которые не 
нарушали бы суть процедуры медиации… регули-
рованию подлежат только такие вопросы, которые 
влекут правовые последствия в связи с использо-
ванием процедуры медиации.» [2, С. 70].

Вслед за принятием Закона о медиации, 
была утверждена программа подготовки медиато-
ров [3] и профессиональный стандарт «Специа-
лист в области медиации (медиатор)» [4], что 
открыло путь становлению профессиональной 
медиации.

Несколько позже отдельные упоминания о 
медиации появились в основных процессуальных 
регламентах – Гражданском процессуальном 
кодексе РФ и Арбитражном процессуальном 
кодексе РФ, а также в таких нормативных актах 
как Гражданский кодекс РФ, Федеральных зако-
нах «О третейских судах» и «О рекламе».

В ходе реформы примирительных процедур, 
опосредованной Федеральным законом от 
26.07.2019 N 197-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [5], ознаменовавшим реформу при-
мирительных процедур, были внесены изменения 
в целый ряд действующих нормативно-правовых 
актов. Порядок использования медиации, как при-
мирительной процедуры урегулирования спора с 
участием посредника (медиатора) в ходе осу-
ществления гражданского, арбитражного и адми-
нистративного судопроизводств, был весьма под-
робно регламентирован в действующем процес-
суальном законодательстве. Закон об арбитраже 
(глава 10) урегулировал вопросы применения 
процедуры медиации к спору, который находится 
на разрешении в арбитраже (третейском разбира-
тельстве) [6]. Закон Российской Федерации от 26 
июня 1992 года N 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» закрепил возможность 
судьи, пребывающего в отставке, быть медиато-
ром [7].  В Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года 
N 4462-1 были внесены положения в отношении 
порядка утверждения медиативного соглашения 
(ст. 59.1 Основ) [8], а в Федеральном законе от 2 
октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» нотариально удостоверенные 
медиативные соглашения или их нотариально 
засвидетельствованные копии были включены в 
перечень исполнительных документов (п.3.1. ч. 1 
ст. 12 Закона) [9].

Указанные изменения были направлены на 
применение медиации как примирительной про-

цедуры в ходе гражданского, арбитражного и 
административного судопроизводств, арбитража 
(третейского разбирательства), а также на обеспе-
чение возможности обращения медиативных 
соглашений к принудительному исполнению. 

Резюмируем изложенное: 
Изначально и до настоящего момента Закон 

о медиации является основным нормативно-пра-
вовым актом, регулирующим правоотношения в 
области медиации в РФ.

В действующем законодательстве наблюда-
ется тенденция расширения применения медиа-
ции как примирительной процедуры.

Правовое регулирование  
школьной медиации

Одно из первых упоминаний о школьных 
службах примирения встречается в «Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012 
- 2017 годы», утвержденной Указом Президента 
РФ от 01.06.2012 N 761 [10]. Именно здесь в числе 
мер, направленных на создание дружественного к 
ребенку правосудия, значились «организация 
школьных служб примирения, нацеленных на раз-
решение конфликтов в образовательных учреж-
дениях, профилактика правонарушений детей и 
подростков, улучшение отношений в образова-
тельном учреждении». 

Письмом Минобрнауки России от 18.11.2013 
N ВК-844/07 были утверждены первые «Рекомен-
дации по организации служб школьной медиации 
в образовательных организациях», закрепившие 
правовые основы, цели, задачи и основные этапы 
создания служб школьной медиации (далее – ШМ) 
[11].

Несколько позже идеи, изложенные в Наци-
ональной стратегии, получили продолжение в 
«Концепции развития до 2020 года сети служб 
медиации в целях реализации восстановитель-
ного правосудия в отношении детей, в том числе 
совершивших общественно опасные деяния, но 
не достигших возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность», утвержденной Распоря-
жением Правительства РФ от 30.07.2014 N 1430-р 
(далее – Концепция). Концепция предусматри-
вала «создание и развитие служб школьной меди-
ации, формирование пилотных проектов и рас-
пространение опыта практического применения 
метода школьной медиации, интеграцию метода 
школьной медиации в повседневную жизнь школ 
и иных образовательных организаций на террито-
рии всей страны» [12]. 

Во исполнение Концепции, в 2015 году 
Минобрнауки были изданы «Методические реко-
мендации по созданию и развитию служб школь-
ной медиации в образовательных организациях», 
разработанные ФГБУ «Федеральный институт 
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медиации», и «Методические рекомендации по 
созданию и развитию школьных служб примире-
ния», разработанные специалистами Всероссий-
ской ассоциации восстановительной медиации 
[13], которые в продолжение ранее данных реко-
мендаций определили также структуру и прин-
ципы организации служб ШМ, понятийный аппа-
рат и правовые основы ШМ, описали различные 
модели служб ШМ при образовательных органи-
зациях, методы ШМ и восстановительного под-
хода в деятельности школьных служб примире-
ния.

Несколько позднее, письмом Минобрнауки 
России от 26.12.2017 N 07-7657, были утверждены 
Методические рекомендации по внедрению вос-
становительных технологий (в том числе медиа-
ции) в воспитательную деятельность образова-
тельных организаций» [14]. 

Медиация была определена как технология 
восстановительного правосудия, появились поня-
тия «восстановительной» и «этноконфессиональ-
ной» медиации, которые противопоставляются 
медиации «классической», было дано их понятие, 
раскрыты принципы. Внедрять данные разновид-
ности медиации вновь предлагалось через 
службы ШМ и территориальные службы медиа-
ции. 

С течением времени ШМ все чаще стала 
упоминаться в контексте реализации механизма 
восстановительного правосудия. 

Так, в Плане основных мероприятий, прово-
димых в рамках Десятилетия детства, на период 
до 2027 года, утвержденном Распоряжением Пра-
вительства РФ от 23.01.2021 N 122-р [15] службы 
ШМ также упоминаются как механизм профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и включаются в комплекс мероприя-
тий по противодействию криминализации под-
ростковой среды. 

Подытоживая изложенное, отметим: 
1) Несмотря на достаточно длительный 

период существования ШМ, у данного социаль-
ного явления до сих пор отсутствуют фундамен-
тальные правовые основы. В современном право-
вом поле нет нормативно-правовых актов уровня 
федерального закона, хоть в какой-то степени 
регламентирующих деятельность служб ШМ или 
содержащих хотя бы упоминание о такого рода 
структурах, создаваемых на базе образователь-
ных учреждений страны. Отсутствует упоминание 
о ШМ и в Законе об образовании [16]. 

2) Все регулирование ШМ концептуально 
строится на уровне подзаконных актов – указов 
Президента РФ, распоряжений Правительства 
РФ, а более предметно – писем Министерства 

образования и науки (ныне – Министерства про-
свещения) РФ.

3) Предметный анализ нормативно-право-
вого регулирования демонстрирует трансформа-
цию ШМ от инструмента превентивного характера 
(снижение конфликтности и профилактика право-
нарушений в подростковой среде) - к механизму 
восстановительного правосудия (акцент смеща-
ется на заглаживание вреда, причиненного в 
результате правонарушений и преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, восстанов-
ление отношений).

В контексте данной специфики правового 
регулирования ШМ, интересен вопрос о примени-
мости положений Закона о медиации к правоотно-
шениям, возникающим в ходе деятельности 
школьных служб примирения. 

О применимости Закона о медиации 
 к правоотношениям, возникающим в сфере 

школьной медиации

Применим ли Закон о медиации к правоот-
ношениям, возникающим в сфере ШМ? Анализ 
актов, регулирующих ШМ, дает основания для 
вывода о трансформации подхода к ответу на этот 
вопрос. 

Так, в п. 2 Рекомендаций по организации 
служб школьной медиации в образовательных 
организациях, утвержденных письмом Минобрна-
уки России от 18.11.2013 N ВК-844/07, среди пра-
вовых основ создания и деятельности служб 
школьной медиации упоминался и Закон о медиа-
ции. Со ссылкой на данный закон в рекоменда-
циях давалось и понятие медиатора [11].

В Приложении 3 к письму Минобрнауки Рос-
сии от 18.12.2015 N 07-4317 «О направлении 
методических рекомендаций», среди правовых 
основ и предпосылок создания служб ШМ, вновь 
был назван Закон о медиации, а также Поста-
новление Правительства РФ от 03.12.2010 N 969 
«О программе подготовки медиаторов» и Приказ 
Минтруда России от 15.12.2014 N 1041н «Об 
утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в области медиации (медиатор)» 
[13]. 

Однако, позднее ситуация изменилась. Так, 
уже в принятых в 2017 году «Методических реко-
мендациях по внедрению восстановительных тех-
нологий (в том числе медиации) в воспитательную 
деятельность образовательных организаций», ни 
один их указанных актов не упоминается ни в нор-
мативных основах (п. 3), ни в «Списке норматив-
ных правовых документов и литературы для само-
стоятельного изучения» (п.9) [14]. Такая же ситуа-
ция наблюдается и в иных, позднее принимаемых 
актах. 
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Объяснение этому дает анализ работ одного 
из основоположников концепции школьной меди-
ации и восстановительного правосудия, руководи-
теля направления «Школьные службы примире-
ния»  Межрегионального общественного Цен-
тра «Судебно-правовая реформа» А.Ю. Коно-
валова, который продвигает довод о 
неприменимости Закона о медиации к ШМ. Цели и 
задачи ШМ рассматриваются им исключительно в 
контексте восстановительного правосудия, а 
медиация – в качестве института, проводящего 
идеи восстановительного подхода. [17]

Автором высказывается точка зрения, что 
все конфликты, попадающие в поле деятельности 
служб ШМ являются деяниями, так или иначе под-
падающими под административную или уголов-
ную ответственность, а потому не попадающие в 
сферу действия Закона о медиации и подлежа-
щие регулированию посредством восстанови-
тельного правосудия [17; 18].

Как представляется, ответ на вопрос о при-
менимости Закона о медиации к ШМ, действи-
тельно кроется в правовой природе конфликтов, 
являющихся предметом ШМ.

Предмет регулирования и сфера действия 
Закона о медиации определены в ст. 1 - ими явля-
ются «отношения, связанные с применением про-
цедуры медиации к спорам, возникающим из 
гражданских, административных и иных публич-
ных правоотношений, в том числе в связи с осу-
ществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, а также спорам, возника-
ющим из трудовых правоотношений и семейных 
правоотношений» [1]. 

Попробуем разобраться, какие конфликты 
возникают в образовательных учреждениях. 
Представляется, что это, прежде всего, конфликты 
между самими несовершеннолетними, между 
несовершеннолетними и учителями (иными 
сотрудниками образовательной организации), 
между законными представителями несовершен-
нолетних и учителями, администрацией образова-
тельного учреждения. Другими словами, возника-
ющие между всеми участниками образователь-
ного процесса. Кроме того, конфликты могут воз-
никать и между учителями и администрацией 
образовательного учреждения, а также между 
участниками образовательного процесса и тре-
тьими лицами, например, если причиной кон-
фликта послужили действия обучающегося. 

Так, обыденным в школьной жизни являются 
драки, ссоры, обзывательство, клеветничество, 
распространение сведений, не соответствующих 
действительности как обучающимися друг в отно-
шении друга, так и обучающимися, родителями в 
отношении учителей, школы, незаконное распро-

странение контента, содержащего изображение 
несовершеннолетнего; порча чужого имущества 
(как школьного, так принадлежащего другим обу-
чающимся, сотрудникам образовательной органи-
зации, третьим лицам) и прочее. Таким образом, 
большинство конфликтов в школьной среде воз-
никают из правоотношений, являющихся делик-
тами в частной, гражданско-правовой среде. 

Порча школьного имущества, имущества 
других лиц обучающимся; причинение вреда 
жизни и здоровью несовершеннолетнего, находя-
щегося под надзором образовательной организа-
ции; причинение морального вреда; распростра-
нение обучающимся сведений, порочащих честь и 
достоинство других обучающих, учителей – явля-
ются конфликтами, возникающими из граждан-
ских правоотношений. 

При этом, если в основе возникшего кон-
фликта лежит деяние, содержащее состав адми-
нистративного правонарушения или даже престу-
пления, то вопрос о возмещении морального, иму-
щественного вреда, вреда жизни и здоровью, в 
результате него причиненного (то есть вопрос о 
гражданско-правовых последствиях указанных 
деяний), также лежит в области частного права.

Действительно, Закон о медиации не рас-
пространяется на преступные деяния и админи-
стративные правонарушения, совершенные несо-
вершеннолетними, однако, они не могут быть 
предметом рассмотрения и в рамках школьной 
медиации. Вопрос о привлечении несовершенно-
летнего к административной или уголовной ответ-
ственности решается соответствующими орга-
нами.

Рассматривая конфликты, возникающие в 
школьной среде более широко, можно отнести к 
таковым и конфликты между законным предста-
вителем несовершеннолетнего и самим несовер-
шеннолетним, вольным или невольным «очевид-
цем» которого является школа (например, в слу-
чаях, когда причина девиантного поведения, без-
ответственного отношения несовершеннолетнего 
к процессу обучения кроется во внутрисемейном 
конфликте, возможно даже семейном насилии). 
Конфликты могут возникать и между сотрудни-
ками самой образовательной организации. Таким 
образом, это могут быть конфликты, возникающие 
и из семейных, и из трудовых правоотношений. 

Стоит отметить, что А.Ю. Коновалов в одной 
из своих работ также оговаривает, что Закон о 
медиации «не регулирует медиацию в школе 
(если медиатор в школе не будет работать со спо-
рами, возникающим из гражданских, в том числе 
трудовых и семейных правоотношений)», а также 
признает, что «трудовой спор между администра-
цией образовательной организации и педагогом 
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может подлежать регулированию нормами ФЗ-193 
«Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» [18]. Другими словами, автор признает воз-
можность применения Закона о медиации к урегу-
лированию конфликтов, возникающих в образова-
тельной сфере. Таким образом, вывод о неприме-
нимости Закона о медиации к ШМ сделан автором 
на ошибочном понимании правовой природы пра-
воотношений, являющихся предметом ШМ, и воз-
никающих в ходе них конфликтов.

На основании вышеизложенного, следует 
констатировать: 

1) Правовая природа конфликтов, подлежа-
щих урегулированию в ходе школьной медиации, 
не может служить основанием для их изъятия из 
сферы действия Закона о медиации. 

2) Конфликты, возникающие в школьной 
среде, действительно являются сложными, часто 
существуют на стыке регулирования разных 
отраслей права. Однако, по правовой природе это 
конфликты, возникающие из гражданских, а если 
брать более широко – то семейных и даже трудо-
вых правоотношений, возникающих в специфиче-
ской сфере – сфере образования. Единая право-
вая природа конфликтов предопределяет возмож-
ность их разрешения в рамках единой медиатив-
ной процедуры. Искусственное разделение 
правоотношений, имеющих общую правовую при-
роду, для целей определения правового регулиро-
вания представляется надуманным и нецелесоо-
бразным.

3) Неоправданным видится и сведение ШМ к 
элементу системы восстановительного правосу-
дия. Медиация – это более широкое явление, 
которое может служить как реализации идей вос-
становительного правосудия, так и для разреше-
ния других конфликтов как в школьной среде, так 
и за ее пределами. 

4) На данный момент Закон о медиации 
является единственным нормативно-правовым 
актом уровня федерального закона, устанавлива-
ющим правовые основы медиации (в том числе и 
школьной) в масштабах всего государства.

5) Несомненно, Закона о медиации недоста-
точно для полноценного регулирования медиации 
в школьной среде. Существенная специфика 
образовательной деятельности обуславливает 
потребность в специальном правовом регулиро-
вании ШМ, которое на данный момент отсутствует.

Направления деятельности служб ШМ, 
которые не подпадают под действие  

Закона о медиации

Анализ нормативных основ ШМ показывает, 
что сфера деятельности служб ШМ охватывает не 

только саму медиацию, как способ урегулирова-
ния конфликтов в школьной среде, но и иные 
направления деятельности. 

К ним, например, относится: организация 
информационных просветительских мероприятий 
для всех участников образовательного процесса 
по вопросам школьной медиации, (ознакомитель-
ных семинаров, семинаров-тренингов), направ-
ленных на формирование мотивации к участию в 
работе службы школьной медиации; обучение 
методу школьной медиации самих обучающихся, 
реализация программ обучения детей в «группах 
равных»; участие в конференциях, научно-мето-
дических мероприятиях по вопросам медиации; 
сотрудничество с органами и учреждениями про-
филактики безнадзорности и правонарушений, 
опеки и попечительства, дополнительного образо-
вания и прочее.

Кроме того, службы ШМ, помимо медиации, 
реализуют и иные восстановительные программы 
- «круги сообщества», «школьные конференции», 
«семейные конференции».

Все обозначенные направления деятельно-
сти служб ШМ реализуют задачи образователь-
ной и воспитательной деятельности, предупре-
ждают конфликты в школьной среде, однако, оче-
видно не подпадают под правовое регулирование 
Закона о медиации.

Таким образом, не отрицая, что в рамках 
ШМ возникают отношения и не относящиеся к 
медиации как способу урегулирования споров, 
констатируем, что на них Закон о медиации свое 
действие не распространяет. 
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ПРОБЛЕМА КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ТАТАР И РУССКИХ

Аннотация. В статье анализируются теоретические аспекты преподавания основ 
светской эпохи и религиозных культур в контексте проблемы национальной и конфессио-
нальной самоидентификации таких национальностей как русские и татары. На современ-
ном этапе татарское своеобразие в преимущественном количестве случаев не имеет 
четких границ и выраженных признаков, татары включены в функционирующую русскоя-
зычную среду и современных ценностей, представлений. В данном контексте на первый 
план выходит поиск татарского своеобразия с учетом стандартов поведения, татарских 
и русских образов. Различия между русскими и татарами в современных реалиях имеет ме-
сто быть и характеризуется систематизированным устойчивым характером. Влияние 
татарского национального движения на европейскую революцию в России начала 1990-х 
годов, которое привело к провозглашению Татарстана «суверенным государством» пред-
ставляет собой татарское отражение демократии и понимания людьми столь популярной 
тогда среди демократических движений идеи «права на самоопределение». Однако после-
дующий рост этого движения и его упадок, повторное включение Татарстана в российскую 
«властную вертикаль», отразившееся на новой редакции Конституции Татарстана о том, 
что республика является субъектом Российской Федерации представляет собой отраже-
ние общероссийских процессов.
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Annotation. This article analyzes the theoretical aspects of teaching the foundations of the 
secular era and religious cultures in the context of the problem of national and confessional self-iden-
tification of such nationalities as Russians and Tatars. At the present stage, the Tatar identity in the 
predominant number of cases does not have clear boundaries and pronounced signs, the Tatars are 
included in the functioning Russian-speaking environment and modern values and ideas. In this 
context, the search for Tatar identity comes to the fore, taking into account the standards of behavior, 
Tatar and Russian images. Differences between Russians and Tatars in modern realities take place 
and are characterized by a systematized sustainable character. The influence of the Tatar national 
movement on the European revolution in Russia in the early 1990s, which led to the declaration of 
Tatarstan as a “sovereign state”, is a Tatar reflection of democracy and people’s understanding of the 
idea of “the right to self-determination”, so popular among democratic movements then. However, 
the subsequent growth of this movement and its decline, the re-inclusion of Tatarstan into the Rus-
sian “power vertical”, reflected in the new version of the Constitution of Tatarstan that the republic is 
a subject of the Russian Federation, is a reflection of all-Russian processes. 

Key words: secular ethics, religious cultures, confessional self-identification, national self- 
identification, Russian, Tatars.

В разрезе конфессиональной самоиден-
тификации практически все представи-
тели русской национальности явля-

ются православными, а представители татарской 
национальности – мусульманами. Самоотождест-
вление с национальными религиями представ-
ляет собой результат постсоветского процесса, 
который является общим для данных националь-
ностей. 

После распада Советского Союза рассма-
триваемые национальности не обращались 
новым религиям, а «возвращались» к традицион-
ным, рассматриваемым в качестве «националь-
ных», религиям. Сложность и противоречивость 
данных явлений обнаружила себя в целом ряде 
аспектов: в расхождении массовой религиозно-
сти, имеющей декларативный характер, с актив-
ностью религиозного участия, в диспропорцио-
нальном «возрождении» социетальных функций 
религий, в актуализации религиозной традиции в 
конструировании новой гражданской идентично-
сти в ущерб формированию самой религиозной 
идентичности, в противоречивом характере взаи-
модействия традиций и новаций в религиозной 
сфере [11]. Этническая же идентичность пред-
ставляется как система самоидентификации с 
определенной этнической общностью, причем это 
процесс достаточно длительного формирования 

личности, сочетающий ее индивидуальный опыт и 
определенные групповые паттерны данного 
этноса [10].

На самом же деле самоотождествление, 
ставшее элементом этнической идентификации 
«я русский, значит, я – православный», «я – тата-
рин, значит, я мусульманин» не демонстрирует 
полной картины содержания сознания и может 
быть формальным. Имеющиеся исследования 
говорят о том, что на религиозную идентичность 
влияют этнические, гендерные и поколенческие 
факторы, т.е. принадлежность к тому или иному 
поколению [1; 6; 12]. 

Необходимо отметить, что для представите-
лей рассматриваемых национальностей, религия 
не является наиболее важным жизненным факто-
ром. Значение работы, семьи и друзей значи-
тельно выше, однако для татар религия имеет 
более высокий статус. Для представителей рас-
сматриваемых национальностей важно матери-
альное благополучие, взаимное уважение и вер-
ность супругов. Но необходимо отметить, что 
среди татар религиозные убеждения распростра-
нены шире. 

Самоидентификация в качестве «верую-
щих» больше говорит о реальных взглядах 
респондентов, чем их самоидентификация в каче-
стве православных и мусульман. У представите-
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лей рассматриваемых национальностей похожая 
иерархия религиозных представлений по распро-
страненности веры в них. 

Сравнение институциональной религиозно-
сти представителей рассматриваемых нацио-
нальностей на данный момент может быть только 
условным. Православие и ислам предъявляют 
разные требования к религиозному поведению, 
подтверждением тому является хадж, требования 
к молитве, посты, пищевые табу. Также необхо-
димо отметить различия в возможности выполне-
ния религиозных требований в российских усло-
виях. Например, для мусульман пятница — день, 
посвященный религии и Богу, теоретически каж-
дый верующий должен быть в мечети. Но с совре-
менным государственным укладом и рабочим 
режимом пятница — рабочий день, участие в пят-
ничном намазе существенно затрудняется. 
Результатом можно считать использование «пра-
вославности» в качестве символического капи-
тала, что позволяет расценивать православную 
идентичность как один из симулякров культуры 
постмодерна [7]. 

Если бы представители рассматриваемых 
национальностей и татары, и русские действи-
тельно соблюдали или старались соблюдать тре-
бования к религиозному поведению, их поведение 
отличалось бы от сегодняшнего и существовали 
бы трудности в общении. Слабая институциональ-
ная религиозность представителей рассматрива-
емых национальностей способствует преодоле-
нию барьеров. Сегодня, если барьер возникает, то 
только, когда одни устремляются в церкви, а дру-
гие – в мечети. 

Проведенный систематизированный литера-
турный обзор, контент-анализ выявили, что реаль-
ное содержание культуры современных татар-жи-
телей городов предельно близко к содержанию 
культуры русских. Представители рассматривае-
мых национальностей погружены в одну инфор-
мационную среду с идентичными повестками, 
проблемами, задачами, актуальными вопросами. 

Однако в рамках данного исследования 
необходимо отметить постсоветский подъем рели-
гиозности у татар. Ряд исследователей связывают 
это с положением татар как национального и 
религиозного меньшинства [3; 4; 8]. Проявлять 
православную религиозность в России легче. 
Публичная, демонстративная православная рели-
гиозность в стране с доминирующим номинально 
православным большинством может только поощ-
ряться и пропагандироваться. Демонстративная 
публичная религиозность татар в определенной 
мере означала бы вызов русским. Поэтому татар-
ская религиозность не демонстративна и скорее 
проявляется на уровне семьи, в частной, а не в 
публичной сфере. 

Также очевидна следующая тенденция: рус-
ские в Татарстане демонстрируют религиозность 
меньшую, чем татары. Сказывается положение 
татарстанских русских, которые, в Татарстане ока-
зываются в роли меньшинства.

Несмотря на то, что татары и русские при-
надлежат к разным религиям, реальное содержа-
ние их религиозных представлений и их религиоз-
ное поведение, как отмечалось выше, значи-
тельно ближе друг к другу, чем ислам и христиан-
ство. Тем более незначительны различия 
представлений и ценностей русских и татар в 
нерелигиозных (или не собственно религиозных) 
вопросах. Сравнительная степень осуждения раз-
личных поступков у русских и татар – примерно 
одинакова. Татарская мораль несколько строже, 
«консервативнее» русской. 

Что касается межнациональных и межрели-
гиозных отношений, то значительная близость 
культур, практически общая система ценностей 
русских и татар сближают и отношение обеих 
этнических групп к разным народам. На первом 
месте для русских, естественно, стоят сами рус-
ские. Далее идут белорусы и украинцы, которые в 
русском сознании воспринимаются как «почти 
русские», причем украинцы заметно уступают 
белорусам, и удельный вес позитивных оценок 
украинцев со временем уменьшается. Затем – 
татары, народ, с которым русские очень давно и в 
целом мирно сосуществуют в рамках одного госу-
дарства, привычный и с мало отличающейся от 
русских бытовой культурой. Татары – мусульмане 
и тюрки, раньше они вызывали ассоциации с 
«татарскими нашествиями», «набегами» и «игом», 
но ситуация изменилась. Далее идут два европей-
ских народа, высоко оцениваемых в русской куль-
туре – англичане и немцы (антигерманские чув-
ства, порожденные второй мировой войной, прак-
тически исчезли). Американцы занимают место 
более низкое, чем англичане и немцы в силу того, 
что США в российском сознании продолжают 
оставаться внешней угрозой для России. Процент 
положительных и отрицательных оценок евреев – 
практически такой же, как американцев. За евре-
ями идут армяне и далее – азиатские народы, как 
«ближнего», так и «дальнего» зарубежья. Иерар-
хия этих отношений прекрасно объясняется, 
исходя из русской культуры и российского истори-
ческого опыта.

Если сравнить оценки, то будет видно, что 
эта общероссийская иерархия народов в громад-
ной мере усвоена и татарами. Оценка татарами 
русских почти такая же высокая, как и оценка ими 
самих себя. За русскими опять-таки следуют 
«почти русские» белорусы и украинцы. То, что 
татары – мусульмане и тюрки, лишь в относи-
тельно небольшой мере влияет на их декларируе-
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мое отношение к другим народам. Татарское 
отношение к христианским народам и евреям чуть 
хуже общероссийского, а к мусульманским – чуть 
лучше. 

Татары в своем отношении к разным рели-
гиям принимают общероссийскую систему оце-
нок, объяснимую русской культурой и русским 
историческим опытом. Положительное отношение 
у татар к православию почти такое же, как у рус-
ских. Худшее русское отношение к католицизму 
или старообрядчеству, чем к православию, 
понятно. Но в случае татар это может быть объяс-
нено только усвоением русской системы оценок. 
Разделяя русское и «общероссийское» представ-
ление о религии как прежде всего национальной 
традиции, татары относятся к новым, нетрадици-
онным конфессиям даже немного хуже русских и 
скорее склонны выступать за ограничение их дея-
тельности. И вновь, при всей близости татарских и 
русских оценок, между ними - одно значительное 
различие, заключающееся в безоговорочно высо-
кой оценке татарами своей религии, ислама и его 
значительно более низкой оценке русскими. 

Как для русских «рефлекторной» является 
высокая оценка самих себя и православия, так и 
для татар такой же «рефлекторной», «автомати-
ческой», является высокая оценка своего этноса и 
«своей» религии, ислама. Как ни усвоены тата-
рами русские оценки и как ни «корректны» татары 
в своих ответах, ислам для них безоговорочно 
выше православия, а собственная оценка выше 
оценки русских. При этом татары, как меньшин-
ство, которому угрожает ассимиляция, придают 
своей религии и этнической самоидентификации 
большее значение, чем русские. Но чем выше 
ценность своей религии, тем скорее возникает 
осуждение тех, кто меняет свою религию на 
чужую, «лучшую» на «худшую», и, наоборот, одо-
брение тех, кто делает «правильный выбор» и 
переходит в «нашу», «лучшую» религию. Тем 
более, если религия воспринимается как этниче-
ский маркер, а переход в другую религию стано-
вится равен разрыву со своей национальной общ-
ностью. 

Хотя большинство и дает «правильный», 
«политически корректный» ответ (перемена рели-
гии – частное дело каждого), значительное мень-
шинство татар было бы радо переходу из право-
славия в ислам. При этом татар, осуждающих 
переход в православие, на порядок больше, чем 
осуждающих переход в ислам. Неоднозначно 
(скорее, «сдержанно») отношение татар к бракам 
с русскими, и демонстрирующие, что татары 
больше, чем русские, придают значение общно-
сти религиозных убеждений в семье. Поэтому 
сегодня, как никогда ранее, архиважно вернуться 
в духовно-нравственную парадигму диалектиче-

ского взаимодействия материального и духовного 
и выстроить правильную иерархию взаимовлия-
ния [2].

Татары по состоянию на сегодняшний день 
лояльное и законопослушное меньшинство. Для 
народа, обладающего четким национальным 
самосознанием, живущего на территории, кото-
рую он считает «исконной», но в государстве, 
которое является национальным государством 
другого народа, появление сепаратистских идей и 
настроений естественно. Положение татар в рос-
сийском обществе совсем не соответствует нега-
тивным настроениям в ближайшей исторической 
перспективе. Татарское сепаратистское движение 
начала 1990-х годов было порождено прежде 
всего особой ситуацией того времени и не проде-
монстрировало особой силы и устойчивости [9, с. 
12-13]. 

Содержание татарского и русского сознаний 
очень схоже, ведь в подавляющем большинстве 
татары разделяют общероссийскую систему пред-
ставлений. Но близость русских и татар не озна-
чает отсутствия противоречий и «конфликтных 
зон». При всей близости к русским татары сохра-
няют высокую ценность своего этноса и своей 
религии, важнейшего маркера татарской этнично-
сти. Они не хотят их терять и не хотят занимать в 
Российском государстве неполноправное и нерав-
ное положение. Усиление официальной роли пра-
вославия и русско-националистических компонен-
тов в официальной идеологии неизбежно повле-
чет за собой ослабление эмоциональных связей 
татар с Россией и татарской лояльности. Татар-
ский сепаратизм имеет очень ограниченные мас-
штабы, у татар громадная привычка к «мирному 
сосуществованию» с русскими, они достаточные 
реалисты. 

Чуткое и взаимное уважение к молитвенной 
практике представителей разных религий должно 
быть и в межрелигиозном взаимодействии в 
сфере духовного образования. Сегодня это 
успешно реализуется духовными учебными заве-
дениями Республики Татарстан [5]. 
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Введение. При обучении математике в вузе, 
преподавателю необходимо применять не только 
средства самой дисциплины (содержательной её 
составляющей), но и находить широкий перечень 
методов и подходов к обучению, применение кото-
рых также оказывается плодотворным для влия-
ния на уровень развития личностных качеств обу-
чающихся [1]. Кроме того, учёт принципов лич-
ностно-ориентированного подхода и индивидуа-
лизации обучения в практике вузовского 
преподавания характеризуется исследователями 
в качестве проблемной области [10]. 

Одним из направлении, позволяющим 
решать обозначенные проблемы, является при-

менение методов интерактивных технологии пре-
подавания [5; 6]. Применение таких методов, с 
нашей точки зрения, повышают качество матема-
тического образования и требуют изменения эле-
ментов системы обучения: целей, содержания; 
систем оценки и контроля (рейтинговая система), 
что обеспечивает реализацию требований ФГОС 
[2; 7]. 

Отход от догматичности в системе образова-
ния диктует необходимость внедрения в практику 
вузовского обучения новых принципиально иных 
методов и приёмов, которые позволяют реализо-
вать технологию сотрудничества, где преподава-
тель и обучающийся выступают в качестве субъ-
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ектов образовательного процесса, доминирова-
ние педагога сводится к минимуму. Именно поэ-
тому интерактивные методы, которые обладают 
способностью объединять усилия всех участников 
процесса обучения, обнаруживают на сегодняш-
ний день особую актуальность [8].

Основная часть. Базовым приёмом среди 
интерактивных методов оказывается приём диа-
логического взаимодействия педагога и студентов 
(педагогическое взаимодействие). Здесь концеп-
туально важным оказывается общая вовлечен-
ность в процесс обучения, поиск коллективного 
решения задачи при непосредственном общении 
субъектов образовательного процесса. 

Также в рамках педагогического взаимодей-
ствия на занятии представляется возможным 
выделить два направления работы: обучение в 
парах и групповая деятельность в малых группах. 
Под «малой группой» понимают малочисленную 
группу обучающихся, члены которой объединены 
общей деятельностью и находятся в непосред-
ственном личном контакте, что является основой 
для возникновения как эмоциональных отноше-
ний в группе, так и особых групповых ценностей и 
норм поведения. В этом случае малое число 
участников группы позволяет за короткий срок 
высказать своё мнение всем участникам, что прак-
тически невозможно при проведении дискуссии со 
всеми обучающимися одновременно.

Развивающий и образовательный эффект 
работы в малых группах основан на следующих 
преимуществах этой формы работы [9, с. 244-
245]:

- высокая активность всех участников обра-
зовательного процесса, обусловленная наличием 
единой цели и общей мотивацией, принятием на 
себя ответственности за общий результат и т.п.;

- комфортность, работая в маленькой группе, 
участники держатся более уверенно, при этом 
снимаются психологические барьеры в обучении, 
мнения каждого принимаются и ценятся группой;

- развитие личностных качеств, как умение 
работать в команде, взаимоподдержка, поддержа-
ние атмосферы сотрудничества;

- повышение самооценки, все имеют воз-
можность обучиться как лидирующей роли, так и 
роли рядового участника в ситуации группового 
решения, строить конструктивную коммуникацию;

- более глубокая проработка материала 
участниками за счет повторения и применения 
полученных знаний, рассмотрения вопроса с раз-
ных точек зрения.

Организация занятия с применением коопера-
тивного обучения, требует от преподавателя серьез-
ной предварительной подготовки, грамотного пла-

нирования, которое включает в себя: соблюдение 
временного регламента для каждого вида группо-
вой деятельности; разработка заданий; критериев 
для групповой и индивидуальной оценки достиже-
ния результатов и т.д. 

При планировании необходимо учитывать 
особенности организации учебной деятельности на 
разных этапах обучения, т.к. формы организации 
занятии на разных этапах обучения существенно 
отличаются по целям, задачам, содержанию, при-
меняемым методикам, итоговому контролю и т.д. 

Различают три основных этапа обучения, на 
которых работа в малых группах является эффек-
тивной. 

1) этап формирования знании и умении – 
усвоение теоретических и практических навы-
ков при изучении нового материала. 

На данном этапе у обучающихся сначала 
целесообразно провести фронтальный разбор 
учебного материала, а затем повторный разбор в 
группах. Для этого обучающимся необходимо 
выдать вопросы, которые разбираются в группах. 
При такой организации обучения каждый обучаю-
щийся подвергается пооперационному взаимному 
контролю, что особенно важно, так как способ-
ствует полному осмыслению, глубокому усвоению 
знаний, сознательному оперированию ими. В про-
цессе сотрудничества обучающиеся усваивают 
теоретический материал лучше, чем при индиви-
дуальной работе. Однако, в данном случае, груп-
повая форма требует больших затрат времени [4].

2) этап закрепления и совершенствования 
знании и умении по изучаемой теме занятия - 
выполнения задании для самостоятельной 
работы. 

Обучающимся малой группы выдаются 
задания для самостоятельного решения, которые 
помогают им воспроизводить усвоенные знания. 
Далее разворачивается процесс обсуждения 
предлагаемых вопросов в ходе которого закрепля-
ется изученный материал, слушаются соображе-
ния каждого и что в первую очередь продуктивно, 
высказываются обучающиеся с низкими учебными 
возможностями. Этап закрепления, повторения 
знаний превращается в процесс репродуктивно-по-
исковой деятельности, позволяющей сформиро-
вать глубокие знания у всех обучающихся.

Для выполнения таких самостоятельных 
работ в структуре занятия обычно выделяют 15-25 
минут.

3) этап определения уровня знаний и уме-
ний обучающихся – контролирующий этап.

Проведение занятии на этом этапе позво-
ляют преподавателю эффективно обеспечить 
диагностику и мониторинг, организовать учебную 
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среду, осуществить поддержку, дать советы и 
разъяснения. Чаще всего такие занятия прово-
дятся с учебной группой на заключительном этапе 
изучения отдельных тем, разделов (модулей), при 
подготовке к итоговым испытаниям по дисциплине 
(зачёту, экзамену), и как следствие они продолжи-
тельны по времени, и могут занимать целую пару 
и более. 

Примерный сценарии такого занятия состоит 
в следующем: каждой малой группе выдаются 
одинаковые теоретические и практические зада-
ния; член группы в результате распределения 
самостоятельно выполняет определённое зада-
ние в течение определенного времени. Далее 
идет этап группового взаимоконтроля, на котором 
члены группы, слушая ответы товарища, поправ-
ляют его, дополняют, уточняют отдельные теоре-
тические положения, правильность решения прак-
тических задач, преподаватель при этом не вме-
шиваясь в процесс обсуждения, имеет возмож-
ность выяснить неточности и пробелы в знаниях. 
После группового обсуждения выбирается пред-
ставитель группы (докладчик) для освещения 
определённого выбранного вопроса [3]. 

Рассмотрим организацию проведения заня-
тия с применением метода работы в малых груп-
пах на примере итогового занятия по теме «Опре-
деленный интеграл», проведенном в Приморском 
ГТАУ для обучающихся по направлению «Землеу-
стройство и кадастры». При проведении занятия 
автором были поставлены следующие задачи [5]:

1) определить уровень овладения знаниями 
и умениями в рамках обозначенной темы, выя-
вить наличие практических навыков при решении 
прикладных задач с применением определенного 
интеграла (нахождение площадей фигур, объе-
мов тел вращения, длин дуг, работы переменной 
силы, пути при неравномерном движении и т.д.) 

2) контроль качества освоения навыков;

3) формирование коммуникативных компе-
тенций;

4) повышение среднегруппового рейтинга.
Перечислим основные этапы проведения 

занятия и покажем способ и цель организации 
деятельности обучающегося в малой группе на 
каждом этапе. 

1 этап – организационный (продолжи-
тельность 10 мин).

1. Преподавателю необходимо сообщить: 
цель и план работы; ознакомить (инструктаж) с 
этапами проведения занятия; четко для каждого 
этапа сформулировать задачи и виды работ; дли-
тельность по времени; критерии оценивания; 
количество баллов, начисляемых за вид работы. 

Оценка деятельности группы происходит по 
двум составляющим:

- оценивание работы группы (представле-
ние группой отчетов по теоретическому заданию; 
поведение в группе, умение сотрудничать и т.д.);

-оценивание индивидуальных достижении 
каждого участника (индивидуальные ответы по 
теоретическому и практическому вопросам; 
ответы на вопросы; штрафы).

Фрагмент ведомости начисления баллов с 
видами и критериями оценивания представляется 
на слайде электронной презентации (рис.1).

2. Преподаватель разбивает обучающихся 
на группы 4-5 человек, которые не только равно-
ценны по уровню подготовки, но и максимально 
комфортны с точки зрения личных взаимоотноше-
ний их участников. Количество групп определя-
ется числом заданий, которые будут обсуждаться 
в процессе занятия. 

3. В каждой группе выбирается капитан 
(лидер), который организует обсуждение на 
уровне малой группы, координирует ее действия, 
формулирует общее мнение группы.
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Списки команд Оценка работы группы Оценка индивидуальных дости-
жении

И
то

г

Ли
чн

ы
й 

ре
йт

ин
г

 

Представление отчета по 
вопросу

П
ов

ед
ен

ие
 в

 гр
уп

пе
, у

м
ен

ие
 с

от
ру

дн
ич

ат
ь 

(0
-5

) 

О
тв

ет
 н

а 
те

ор
ет

ич
ес

ки
й 

во
пр

ос
 (0

-3
)

О
тв

ет
 н

а 
пр

ак
ти

че
ск

ий
 в

оп
ро

с 
(0

-3
)

О
тв

ет
ы

 и
 в

оп
ро

сы
 к

 д
ок

ла
ду

 д
ру

ги
х 

ко
м

ан
д 

(0
-1

)

Ш
тр

аф
 

П
ра

ви
ль

но
ст

ь 
из

ло
ж

ен
ия

 (0
-3

)

Ло
ги

ка
 и

зл
ож

ен
ия

 (ч
ет

ко
ст

ь)
 (0

-3
)

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

 (0
-4

)

Макс.сумма 3 3 4 5 15 15 5 0 50  

1 команда           

Фактичекская сумма 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1. Ильин Иван 
(капитан)         0 0,0

2.Носова Т.         0 0,0

3.Ярыга Н.         0 0,0

4.Байбурин Л.         0 0,0

5.Телегин Р.         0 0,0

     Сумма индивидуальных  
достижении 0 0

2 команда           

Фактичекская сумма     0 0 0 0 0  

Рисунок 1. Ведомость начисления баллов. 

2 этап – самостоятельная работа команды 
над заданием (продолжительность 25 мин).

1. Каждая малая группа получает карточку 
(см. пример 1) с одинаковыми заданиями, число 
задании равно количеству обучающихся в под-
группе. Участники группы под руководством капи-

тана распределяют задания между собой и рабо-
тают самостоятельно над своим вопросом в тече-
ние 10 минут. 

Для оценки индивидуальных достижении 
обучающихся (вклад индивидуума в групповую 
оценку), преподаватель проверяет конспекты 
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вопросов и начисляет баллы участнику от 1 до 3. 
Это исключает уравниловку при начислении бал-
лов в личный рейтинг, например возможны слу-
чаи, когда не каждый из участников делает все, 
что может, работает не в полную силу над своим 
вопросом, пытается скрыться за достижениями 
более сильных одногруппников [5].

2. Далее, каждый член группы докладывает 
свой вопрос внутри команды, после чего организу-
ется обсуждение, обмен мнениями, вторичная 
проработка вопроса. В результате такого взаимо-
контроля каждый участник команды должен усво-
ить ответы на все задания в карточке.

На этом этапе преподаватель осуществляет 
педагогическое наблюдение за типами поведения 
обучающихся в совместной деятельности, помо-
гает выйти из затруднительного положения, акти-
визирует работу отдельных обучающегося, оцени-
вает поведение группы при обсуждении вопросов, 
умение сотрудничать, предварительно выставляя 
баллы в ведомость.

Пример 1. Карточка с вопросами теории.
1. Задача, приводящая к понятию опреде-

ленного интеграла – задача о площади криволи-
нейной трапеции.

2.Определение определенного интеграла. 
Свойства.

3. Вывод формулы Ньютона –Лейбница. 
Методы вычисления в определенном интеграле, 
показать на примере. 

4.Геометрический смысл определенного 
интеграла, его приложения в геометрии. Рассмо-
треть задачу об объеме тела вращения.

5.Физический смысл определенного инте-
грала, его приложения в физике. Рассмотреть 
задачи: о нахождении пути при неравномерном 
прямолинейном движении: о нахождении работы 
переменной силы. 

3 этап - основной этап, проведение обсуж-
дения заданий (продолжительность 45 мин).

1. Малые группы выбирают себе определён-
ный вопрос и делегата для доклада выбранного 
вопроса. Вопросы выбираются путем жребия - 
капитаны команды вытягивают карточки с номе-
рами вопросов от 1 до 5 по числу вопросов. Деле-
гаты также назначаются жребием – члены команды 
вытягивают карточки, одна из которых помечена, 
остальные пустые. 

2.Делегаты от групп вызываются к доске для 
подготовки своих вопросов (можно выдать ват-
маны и фломастеры), далее по очереди доклады-
вают свой теоретический вопрос, за доклад всей 
группе выставляются баллы с учетом критериев 
оценки, указанных в ведомости получения бал-
лов.

3. Членам группы без делегата (4 участника) 
выдаются карточки (см. пример 2) с практиче-
скими заданиями, которые они решают самостоя-
тельно пока делегаты готовят теоретический 
вопрос. После решения заданий, преподаватель 
индивидуально выполняет их проверку и выстав-
ляет баллы каждому участнику от 0 до 3, не сооб-
щая участникам результат. Далее каждый участ-
ник предоставляет решение своего задания 
команде, члены команды обсуждают решение, 
поправляют ошибки.

Пример 2. Карточки с практическими заданиями.

Карточка №1
1) Вычислить интеграл: 

∫ −

2

0 sin4
cos

π

x
xdx

2) Вычислить объем тела, образованного 
вращением фигуры, ограниченной линиям 

;6
x

y =  6;1 == yy  вокруг оси OУ 

Карточка №3
1) Вычислить несобственный интеграл: 

∫
∞

+−
,

0

152 dxõ

2) Тело брошено с поверхности земли 
вертикально вверх со скоростью v=(29,4-9,8t) 
м/с. Найдите наибольшую высоту подъема 
тела.
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Карточка №2
1) Вычислить интеграл: 

∫ +++

5

0 )34(4 xx
dx

2) Найти площадь фигуры, ограниченной 
линиями: 

3=+ yx ; 3=+ yx

Карточка №4
1) Вычислить интеграл: 

∫ ++
2

1

)2ln()22( dxõx

2) Вычислите работу, произведенную при 
сжатии пружины на 0,3 м, если для сжатия ее 
на 0,06м нужна сила 60Н.

3.Преподаватель во время доклада анали-
зирует ошибки, задает вопросы команде, в слу-
чае, если команда не отвечает на вопрос, к обсуж-
дению могут подключиться ребята из других групп 
и заработать баллы (1 балл – правильный ответ) 

4 этап - подведения итогов, рефлексия 
(продолжительность 10 мин).

1. Преподаватель подводит итоги, демон-
стрирует результаты сводной ведомости с количе-
ством набранных баллов, определяет команду 
победителя по наибольшему количеству баллов и 
дает краткую оценку деятельности каждой группы, 
выделяет активных участников, характеризует 
удачные моменты в работе, а также то, на что сле-
довало бы обратить большее внимание, уйдя при 
этом от категоричных суждений.

2. По итоговой сумме баллов участники 
команды, в результате обсуждения распределяют 
полученные баллы между участниками, которые 
начисляются в личный рейтинг обучающегося. В 
свою очередь, если в команде возникают противо-
речия в справедливости начисления, то препода-
ватель может вмешаться и своими аргументами 
подкорректировать результаты и убедить участни-
ков в адекватности оценки.

3. Для организации рефлексивной части, 
которая предусматривает осмысление или пере-
осмысление обучающимися своей деятельности в 
контексте совместной деятельности, членам 
команд предлагается опросник-анкета для оценки 
деятельности группы, например по следующим 
критериям: атмосфера в коллективе вашей 
команды; результаты работы команды; работа в 
команде при выполнении задания; общее впечат-
ление от данного занятия и т.д. , по каждому кри-
терию обучающиеся выставляют баллы по шкале 
1.2, 3.4,5 по принципу «выше значение критерия 
– выше эффективность занятия» [5].

Результаты подсчета средних баллов в раз-
резе команд, позволяют преподавателю оценить 
эффективность организации и методику проведе-

ния занятия, обратить внимание на недостатки, 
которые необходимо учесть в будущей работе по 
применению метода работы в малых группах. В 
дальнейших исследованиях автор планирует про-
вести не только качественный анализ, но и дать 
количественные оценки эффективности этого 
метода на основе статистической обработки 
результатов анкетирования.

Заключение. Таким образом, практика пре-
подавания математики в вузе с проведением 
учебных занятий на основе сценария, аналогично 
вышеприведенному, дает нам основания положи-
тельно оценить возможности метода работы в 
малых группах. Его регулярное применение позво-
ляет во многих случаях максимизировать когни-
тивную активность обучающихся, помогает сфор-
мировать необходимые компетенции, при этом 
этот метод можно внедрять на различных этапах 
обучения и сочетать с другими формами обуче-
ния.
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Annotation. Acclimatization of the students with a miscellaneous level of physical and state of 
health to occupations by physical culture in higher educational entities. Researches of needs and 
motives of the physical – improving activity of youth, will enable a physical and psychological state of 
the students to adapt more quickly to training in higher educational institutions. There fore the study 
of this problem with the young men and girls, during by physical lessons is urgent nowadays.

Key words: physical preparation, of health condition, adaptation, students.

Цель исследования - мотивация сферы 
физкультурно-оздоровительной деятельности 
студентов с:

- различными видами заболеваний;
- различным уровнем физической подготов-

ленности. Для достижения цели в работе постав-
лены следующие задачи:

1. Выявить состояние здоровья студентов I, 
II, III курсов.

2. Выявить уровень физической подготов-
ленности студентов I, II, III курсов.

3. Сравнить процесс адаптации студентов с 
низким уровнем физической подготовленности со 
студентами высокого уровня физической подго-
товленности

4. Проанализировать адапционно - компен-
саторный 

Методы и организация исследования. В 
исследованиях принимали участие студенты I, II, 
III курсов юридического факультета 60 человек (40 
девушек и 20 юношей) на каждом курсе.

1. Для определения состояния здоровья сту-
дентов был использован метод самооценки. 
Анкета состояла из 24 вопросов. Вопросы были 
направлены на выявление у студентов наслед-
ственности к заболеваниям, наличия уже суще-
ствующих заболеваний, оценки общего состояния 
здоровья.

- Было обнаружено, что на первом курсе 
40% из опрошенных оценили свое состояние, как 
ниже среднего, 51% - средний, 9% - высокий уро-
вень.

- На втором курсе - 29% - ниже среднего, 
62% - средний, 9% - высокий уровень.

- На третьем курсе - 21% - ниже среднего, 
65% - средний, 14% - высокий уровень.

Таким образом, во время обучения студента 
в высшем учебном заведении, по их самооценке 
выявлено, что в процессе адаптации состояние 
здоровья улучшается, конечно при условии здоро-
вого образа жизни.

2. Выявление уровня физической подготовки 
студентов.

Использовалась анкета с тремя предложен-
ными вариантами ответов:

- Есть спортивный разряд.
- Спортивный разряд не имею, но занимался 

спортом.
- Спортом не занимался.

Результаты исследования. На современ-
ном этапе развития человека возникает необходи-
мость обратить особое внимание на физическое 
развитие, постоянное физическое совершенство-
вание, на получение знаний по личной гигиене, 
медицине, стремление вести здоровый образ 
жизни и самостоятельно активно заниматься 
физическими упражнениями. Состояние орга-
низма постоянно меняется. На это влияют усло-
вия окружающей среды и процесс последователь-
ных переходов организма через различные ста-
дии адаптации [3].

Физическая культура представляет собой 
единство реальной (практической) и идеальной 
(психической) деятельности. Адаптивная физиче-
ская культура - это сложное и многофункциональ-
ное явление. Оно состоит из органически взаи-
мосвязанных частей, каждая из которых имеет 
свою цель, задачи, функции (по Новикову Б. И.) [5]

Физическое воспитание, в целом, отражает 
необходимость в планомерной, систематической 
и целенаправленной подготовке обществом сту-
денческой молодежи к практической жизнедея-
тельности. Адаптивное физическое воспитание - 
необходимая предпосылка для занятий массовым 
спортом и важное условие формирования физи-
ческой культуры личности, которое составляет 
ценностную ориентацию, организованность, целе-
устремленность в деятельности студента (Воро-
нин Д.Е. Чоговадзе А.В., Иванов Г. Е.)[4,5,6].

Сравнительное изучение состояния здоро-
вья молодежи различных высших учебных заве-
дений показало, что при поступлении в высшее 
учебное заведение, студент должен адаптиро-
ваться к комплексу новых факторов, которые 
являются специфическими для высшей школы. 
Кроме этого, сама учебная деятельность студента 
за последние годы несколько изменилась, его 
адапционно - компенсаторные механизмы не 
справляются со всеми нагрузками. А это, в свою 
очередь, приводит к истощаемости и срыва адап-
тации, представляет собой основу различных 
заболеваний (Будыко Е. В.)[3].

Актуальностью этой работы является то, что 
формирование потребностей физического и пси-
хического здоровья является определяющим в 
физическом воспитании студентов. Для того, 
чтобы процесс формирования этой потребности 
был эффективным, он должен быть осознан-
ным[1,2].
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Таблица 1

Результати опроса

Вопросы в анкете
І курс ІІ курс ІІІ курс

чел. % чел. % чел. %

Имею спортивный разряд 5 8,3 7 11,7 3 5

Спортивный разряд не имею, но занимался 
спортом 21 35 16 26,7 12 20

Спортом не занимался 34 56,7 37 61,6 45 75

Таким образом, было четко определено, что 
в среднем 8,5% студентов гуманитарных 
специальностей имеют спортивный разряд, 19,2% 
- занимались спортом в детстве, но спортивного 
разряда не имеют, 64,4% - спортом не занимались.

3. Выявление фактического уровня 
физической подготовленности.

По показателям Гарвардского степ-теста, 
прыжков в длину с места, поднимание туловища 
из положения лежа на спине, сгибание и 
разгибание рук, в положении лежа, было выявлено 
следующее:

- Высокий уровень физической 
подготовленности имеют 12% студентов,

- Средний - 40% студентов,
- Ниже среднего - 48% студентов.
То есть мы видим, что студенты, которые 

имеют спортивный разряд, (физически 
подготовленные) при поступлении в высшее 
учебное заведение, смогли адекватно оценить 
свой уровень физической подготовки, а студенты, 
которые относили себя к разряду средне-
физически подготовленными, по оценке 
фактического уровня физического развития, 
относятся к уровню среднему или ниже среднего.

Таблица 2

Фактический уровень 12% 40% 48%

Условный уровень 8,3% 27,2% 64,5%

 

Рис. 1.Диаграмма сочетания условного (по самооценке) и фактического уровня  
физической подготовленности.



475

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Из данной диаграммы мы можем сделать 
вывод: для большинства из опрошенных студен-
тов процесс адаптации, связанный с изменением 
их образа жизни, будет занимать длительный 
период чем для людей, которые в состоянии ско-
рее пройти этот процесс, имеется в виду, студенты 
с высоким уровнем физической подготовленно-
сти.

4. Выполнение контрольных нормативов.
Студентам было предложено выполнение 

нормативов по такому виду спорта, как легкая 
атлетика.

Задачи были поставлены одинаковые для 
студентов, которых условно можно разделить на 
три группы А, В, С, в зависимости от того, к какой 
категории их можно отнести, а именно:

- Имею спортивный разряд.
- Спортивный разряд имею, но не занимался 

спортом.
- Спортом не занимался.
Результаты выполнения нормативов отра-

жены в табл. 3, табл. 4, табл. 5.

Таблица 3

Результати выполнения нормативов І курс

Условные группы студентов А В С

“Отлично” 5 4 0

“Хорошо” 0 8 0

“Удовлетворительно” 0 7 18

“Неудовлетворительно” 0 2 16

Общее состояние: “5” – 15,5%, “4” – 13,3%, “3” – 41,2%, “2” – 30%.

Таблица 4

Результати выполнения нормативов ІІ курс

Условные группы студентов А В С

“Отлично” 7 6 3

“Хорошо” 0 6 18

“Удовлетворительно” 0 3 15

“Неудовлетворительно” 0 0 2

Общее состояние: “5” – 27,8%, “4” – 41,3%, “3” – 28,8%, “2” – 2,2%.

Таблица 5

Результати выполнения нормативов ІІІ курс

Условные группы студентов А В С

“Отлично” 3 9 19

“Хорошо” 0 0 20

“Удовлетворительно” 0 3 5

“Неудовлетворительно” 0 0 1

Общее состояние: “5” – 52,5%, “4” – 34,2%, “3” – 12,2%, “2” – 1,1%.
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Результаты исследования и их обсуждение.
А). По первому курсу - 15,5% студентов 

выполняют нормативы на оценку «отлично», 
13,3% - на оценку «хорошо», 41,2% - на оценку 
«удовлетворительно», 30% - на оценку «неудов-
летворительно».

Б). По второму курсу - 27,8% - «отлично», 
41,3% - «хорошо», 28,8% - «удовлетворительно», 
2,2% - «неудовлетворительно».

В). По третьему курсу - 52,5% - «отлично», 
34,2% - «хорошо», 12,2% - «удовлетворительно», 
1,1% - «неудовлетворительно».

Итак, мы видим, что студенты группы А (раз-
рядники) выполняют контрольные нормативы на 
оценку «отлично», стопроцентно, независимо от 
того, на каком курсе они учатся, что нельзя ска-
зать про студентив групп А и В.

Но, следует отметить: с каждым новым годом 
обучения студентов в высшем учебном заведе-
нии, идет улучшение их спортивных достижений, 
то есть, постепенно происходит механизм про-
цесса адаптации.

5. Участие в соревнованиях.
Следующий этап исследований включает в 

себя проведение соревнований по различным 
видам спорта.

В соревнованиях среди опрошенных студен-
тов участвовали на первом курсе -20 человек (4 
человека из группы А, 16 человек из группы В). 
Студенты группы С участие в соревнованиях не 
принимали вообще. Известно, что формирование 
потребностей физического и психологического 
здоровья является определяющим в физическом 
воспитании студентов.

Для того, чтобы процесс формирования был 
эффективным, он должен быть осознаваемым. 
Поэтому прослеживается такой факт, как реорга-
низованость студентов первого курса, о необходи-
мости заниматься самосовершенствованием. [5, 
с. 79]

Исследования показали, что у мужчин, и 
особенно у девушек с низким уровнем физиче-
ского развития значительное место занимает 
недооценка своих возможностей и способностей. 
Именно она и не дает возможность процессу 
адаптации пройти, как возможно скорее [6].

На втором и третьем курсе, где соревнова-
ния проводились по тем же видам спорта, наблю-
далось постепенное повышение процента студен-
тов, которые принимали участие в соревнованиях 
и относятся к группам А, В и С, (10 человек группы 
А, 20 человек группы В, 12 человек группы С).

Наблюдается сознательное формирование 
потребностей и мотивов, занимающихся физиче-

ской культурой, что способствует гармоничному 
развитию и становлению личности.

Заключение. Система комплексной адапта-
ции включает в себя, с одной стороны, состояние 
здоровье организма (включая наследственные 
заболевания, нейросоматичные заболевания), 
психологическое, эмоциональное состояние, с 
другой стороны — это уровень физической подго-
товленности студента.

Если прослеживается удачное сочетание 
фактического состояния здоровья с функциональ-
ными возможностями организма, адапционно - 
компенсаторный механизм работает. Разница 
лишь в длительности этого процесса, который 
должен быть как можно меньше.

Полученные результаты подтверждают, что 
физкультурно-оздоровительная деятельность сту-
дентов-первокурсников дает возможность более 
рационально планировать занятия по физиче-
скому воспитанию для оздоровления и физиче-
ского совершенствования молодежи, в свою оче-
редь, значительно оптимизирует процесс адапта-
ции юношей и девушек в начале обучения в выс-
ших учебных заведениях. Учитывая результаты 
исследований, нужно рассмотреть процесс адап-
тации студентов при различных факторах риска 
нейросоматичних заболевани
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эффективной педагогической работы, позволяющей успешно обучать орфоэпическим нор-
мам студентов-нефилологов, находящейся в языковой среде сельских донских и кубанских 
территорий, характеризующихся активным использованием диалектных форм речи с ха-
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each of the studied parts of the topic is built as an alternation of theoretical and practical parts, vari-
ous types of tasks and exercises. Such work helps to overcome orthoepic shortcomings, leads to 
positive changes in the speech of students.

Key words: speech development of rural youth, orthoepic literacy, formation of orthoepic 
norms, linguistic personality, development of speech culture, improvement of speech quality, agricul-
tural education.

Введение
Представления о грамотной речи языковой 

личности начинают складываться из первичных 
впечатлений о правильно и чётко произнесённых 
звуках, звукосочетаниях. Если слышимый строй 
человеческой речи благозвучен, грамотен, то пер-
вичное впечатление об уровне культуры речи язы-
ковой личности всегда позитивное. Сложно пред-
ставить эффективную языковую коммуникацию 
без соблюдения орфоэпических норм участни-
ками общения. Именно поэтому так важно найти 
наиболее эффективные методические подходы в 
неязыковом вузе для развития орфоэпической 
грамотности и коррекции фонетических недочё-
тов у студентов. Р.И. Аванесов отмечал важность 
поиска педагогических путей по формированию 
орфоэпической культуры личности, а также необ-
ходимость самовоспитания: «Культуру литератур-
ного произношения надо сознательно прививать и 
развивать. Сама она без специальных усилий 
никому не дается. Она требует известной наблю-
дательности, некоторых специальных знаний, а 
также повседневных забот — контроля над своей 
речью, упражнений и тренировки» [2,75]. Осо-
бенно актуальна данная задача для студентов из 
регионов, находящихся под достаточно серьёз-
ным языковым влиянием полилингвальности и 
диалектов. Это характерно, например, для жите-
лей Ростовской области, Краснодарского края, 
чей лингвистический ландшафт отмечен южно-
русскими говорами, разнообразием диалектов, а 
также полилингвальностью как спецификой сло-
жившейся местной речевой традиции. О высокой 
роли местных говоров для развития языка и 
сохранении традиций справедливо пишет Л.В. 
Недоступова: «Они представляют интерес, потому 
что несут информацию о жизни многих поколений, 
передающуюся из уст в уста, содержат ценные 
сведения о развитии языка сельских жителей» 
[16, 661]. И несмотря на всю значимость сохране-
ния местных диалектов, их огромной роли в раз-
витии духовной культуры, необходимости вести 
просветительскую работу про ценность местных 
говоров , как считает Ю.Е. Малышева: «…важно…
говорить студентам о своеобразии местных диа-
лектов, так как это способствует формированию 
любви и уважения к родному краю, его истории и, 
в целом, является важным звеном в формирова-
нии личности молодых людей» [14,255], совре-
менная языковая коммуникация предъявляет 

достаточно строгие требования к речи специали-
ста, в том числе и в аграрной сфере деятельно-
сти. Актуальность настоящего исследования 
обусловлена возможностью разработки методики 
педагогической работы, позволяющей успешно 
обучать орфоэпическим нормам студентов-нефи-
лологов. 

Изученность проблемы. История отече-
ственной педагогики по проблеме методики обу-
чения орфоэпическим нормам речи, умению 
соблюдать фоно-интонационные требования к 
речи предъявила основательный объём работ, 
отражающих вопросы эффективности развития 
орфоэпических навыков. Педагогические иссле-
дования опираются на фундаментальные работы 
по проблемам диалектного окружения С.И. Кот-
кова [13], А.В. Текучёва [24], В. И.Собинниковой 
[21], В.И. Хитровой[23] и др.; лингвистические нор-
мативные издания Р.И. Аванесова и группы учё-
ных С. Н. Боруновой, В. Л. Воронцовой, Н. А. Есь-
ковой [1]; Д.Э. Розенталя, М.В. Зарва, Ф. Л. Аге-
енко [20]; М. Л. Каленчук, Л. Л. Касаткин, Р. Ф. 
Касаткина [4]и др. Как справедливо отмечает И.Ф. 
Величко, «Лексикографические издания орфоэпи-
ческого типа позволяют активно использовать их в 
прикладных целях: на практических занятиях по 
русской орфоэпии в вузах и ссузах (в рамках раз-
личных лингвистических курсов) формировать 
орфоэпически грамотную речь обучающихся как 
важную часть их профессиональной и личной 
культуры» [5,80]. Для нас интерес представляют 
педагогические работы по методике формирова-
ния орфоэпических навыков. Отметим, что боль-
шой объём таких работ посвящён методике обуче-
ния орфоэпии в школе. Если говорить о методике 
работы со студентами вузов, то значительное 
количество исследований посвящено методике 
коррекции орфоэпических навыков в свете препо-
давания русского языка как иностранного. Нара-
ботан большой объём педагогических исследова-
ний, отражающих формирование и коррекцию 
звукоизвлечения для иностранных граждан. 
Среди таких исследований выделяются работы 
Киндря Н.А.[11], М. Н. Шутовой [24], Г.М. Литвино-
вой [14]. Вместе с тем мы видим недостаток иссле-
дований по методике обучения орфоэпическим 
нормам в неязыковом вузе как важному условию 
профессиональной коммуникации в устном дело-
вом дискурсе.
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Целесообразность разработки темы обу-
словлена необходимостью разработки методиче-
ских приёмов, позволяющих эффективно обучать 
орфоэпическим нормам речи студентов неязыко-
вых вузов, находящихся в условиях полилингваль-
ности, диалектного влияния и желающих овладеть 
нормами русского литературного языка.

Научная новизна исследования заключа-
ется в предлагаемой системе методического 
сопровождения обучающихся, находящихся в 
условиях полилингвальности и диалектного окру-
жения, которая направлена на совершенствова-
ние орфоэпической культуры, языковых навыков, 
развитие мотивации к повышению уровня лингви-
стической культуры. С этой точки зрения исследо-
вание темы не проводилось.

Цель исследования – раскрыть содержа-
ние отдельных эффективных элементов обучения 
студентов неязыковых вузов орфоэпическим нор-
мам русского языка.

Цель реализуется при решении таких задач:
1. Указать наиболее яркие орфоэпические 

особенности речи жителей Ростовской области.
2. Описать методику работы в неязыковом 

вузе по формированию осознанного соблюдения 
орфоэпических норм обучающимися.

Теоретическая значимость работы: систе-
матизация и описание педагогической работы по 
методике формирования орфоэпических норм 
речи.

Практическая значимость: результаты 
исследования могут быть использованы в препо-
давании дисциплин языкового цикла в неязыко-
вом вузе. Непосредственную практическую цен-
ность представляет материал, связанный с рас-
смотрением системы обучения орфоэпическим 
нормам. 

Основная часть исследования
Наиболее характерные черты языковой лич-

ности большинства студентов Донского государ-
ственного аграрного университета складываются 
под влиянием южнорусского диалекта и поли-
лингвальности. Рассмотрим особенности языко-
вой среды, в значительной мере повлиявшей на 
сформировавшееся качество речи обучающихся 
неязыкового вуза и характеризующее лингвисти-
ческий код жителя Ростовской области, Красно-
дарского края. 

1. Влияние на речь южнорусского диалекта. 
Многие студенты Донского ГАУ являются жите-
лями сельских донских и кубанских территорий. 
На селе активно сохраняются и часто использу-
ются диалектные формы речи с характерным 
узнаваемым фоно-интонационным звучанием. С 
позиции употребления гласных звуков в первую 
очередь отмечается так называемое «аканье», 
характеризующееся отсутствием редукции глас-

ных в первом предударном и заударном слогах: 
(«мАлАко», «дАрАгая», «гАрАдок» и т.п.). Темп 
речи отличается достаточно быстрым произнесе-
нием слов и речевых фраз. Именно «аканье» 
составляет яркую примету речи представителя 
донского региона. Кроме того, характерной чертой 
употребления гласных звуков становится воздей-
ствие «яканья» в процессе произношения слов с 
«я» в первой предударной позиции, например [j‘а]
зык, [j‘а]пония, р[‘а]бина и т.п. Подобное произно-
шение является нарушением русского литератур-
ного языка и подлежит исправлению в устной 
речи. 

Со стороны согласных звуков встречается 
довольно частое употребление звука [γ] — фрика-
тивного заднеязычного на месте буквы «г» явля-
ется особенностью речи многих студентов. В соче-
тании с характерными гласными некоторые слова 
звучат особенно выразительно: «кАγдА» (когда), 
«зАγАвАрил» (заговорил) и т.п. Другой узнавае-
мой чертой донского говора является употребле-
ние звука [х] на конце слов на месте необходимой 
по правилам орфоэпии [к] на месте прописной 
«г»: «твАро́Х», «лёХ», «пАро́Х», «рейтинХ» и др. 
Ещё одной чертой, относящейся к особенностям 
произнесения согласных в донском регионе, явля-
ется отсутствие необходимого оглушения звонких 
согласных на конце слов. Такую специфику можно 
слышать в речи жителей отдельных районов 
Ростовской области и Краснодарского края: 
«свяЗ̕̕», «любоВ̓». Иногда в речи людей старшего 
поколения можно отметить на конце слов вместо 
звука [ф] - [хв]: жира[хв], «шкаХВ» и т.п. 

2. Поликультурная социальная среда, сфор-
мировавшая, как считает А.А. Корякина, поликуль-
турную языковую личность, «это полилингваль-
ный, толерантный индивид, обладающий навы-
ками поликультурной коммуникации в ситуации 
культурной плюралистической среды на всех 
уровнях межкультурной коммуникации: глобаль-
ном, межэтническом и межличностном» [12,4]. 
Поликультурная речевая среда выступила языко-
вой системой, воспитавшей лингвистические 
черты личности студентов Донского ГАУ. Русская 
языковая среда включила в себя культурные коды 
иных народов, совместив помимо русской, языко-
вую культуру ЛНР и ДНР, Узбекистана и Таджики-
стана, Армении и Казахстана и др. Это отражается 
на уровне выбора лексики в большей степени. Но 
с точки зрения орфоэпии также проявляется 
достаточно ярко. Например, некоторые студенты 
не могут воспроизвести звуки [ш] [щ] [ц] и др. по 
причине отсутствия данных звуков в их родной 
языковой среде. 

3. Социальные условия, составляющие дис-
курс общей языковой культуры, в которую погру-
жены студенты. Масс-медиа, Интернет активно 
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влияют на специфику языкового выбора, формы и 
нормы речевого поведения современных моло-
дых людей. К сожалению, коммуникация через 
Интернет, масс-медиа не добавляют языковой 
культуры, формируют клипповое мышление и 
поверхностное восприятие мира, в том числе и 
относящееся к сфере речевой коммуникации. 

Все эти факторы – диалект, поликультурная 
среда, современные условия, средства коммуни-
кации порождают поверхностное восприятие язы-
ковой действительности, пренебрежение рече-
выми нормами, приводит к плюральному выраже-
нию языковой личности, неудовлетворённости 
языковой картиной мира или полному пренебре-
жению к языку и его современным нормам. 
Именно поэтому на преподавателях вуза во мно-
гом лежит ответственность за формирование нор-
мативного произношения у студентов и за разви-
тие их сознательного отношения к литературным 
нормам речи: «мы, преподаватели, должны пони-
мать, что знание орфоэпических правил 
еще не является залогом успешного усвоения 
норм литературного языка носителем диалекта — 
необходима систематическая и целенаправлен-
ная тренировочная работа как по произношению 
отдельного звука, так и в его сочетании с другими 
звуками в потоке речи» [15, 257]. 

В Донском государственном аграрном уни-
верситете при реализации образовательных про-
грамм языкового цикла, в частности, в ходе препо-
давания дисциплины «Русский язык и культура 
речи» на этапе бакалавриата, а затем в ходе пре-
подавания в магистратуре дисциплины «Языко-
вая коммуникация в профессиональной сфере на 
русском языке» обозначенные проблемы находят 
своё решение в многоступенчатой педагогической 
работе. Изучение орфоэпии построено на после-
довательном практикоориентированном подходе, 
при котором каждая из изучаемых частей темы 
строится как чередование теоретической и прак-
тической части. Назовём ведущие компоненты 
этой работы:

1. Разработка образовательной программы 
и включение в планы рабочих программ цикла 
тем, посвящённых орфоэпическим нормам речи;

2. Проведение занятий лекционного типа по 
орфоэпии («Нормативный аспект русского лите-
ратурного языка», «Орфоэпия. История вопроса: 
трансформация русской произносительной 
нормы», «Основные понятия орфоэпии (звук, 
фонема, интонация, редукция, оглушение, озвон-
чение и.т.д.)», «Специфика современной русской 
орфоэпической нормы; 4. Ударение и интонацион-
ное своеобразие.»), на которых даются базовые 
знания по особенностям произношения гласных и 
согласных звуков русского языка; 

3. Проведение занятий практического типа, 
построенные следующим образом: сначала обу-
чающиеся учатся делать фонетическую транс-
крипцию с соблюдением законов редукции глас-
ных (ударная, первая предударная, заударная 
позиция гласных), основных законов произноше-
ния согласных звуков (уподобление, оглушение, 
озвончение). Обучение начинается с записи в 
фонетической транскрипции наиболее характер-
ных для демонстрации этих законов слов, сочета-
ний слов, например, существительного с предло-
гом, а затем, проговаривание этих сочетаний в 
соответствии с законами русской орфоэпии: 
[вз̓иᵌла́]; [пъниᵌла́]; [∩  ͡ т∩ва́р̕ иш̓ ьх] и т.п. После-
дующие занятия посвящены обучению записи 
фонетической транскрипции, в которую заключа-
ются фразы, предложения, мини-тексты, строфы 
стихотворений и т.д. 

4. Отработка практических навыков норма-
тивного произношения. Работа со словами, вызы-
вающими традиционно затруднение (Например, 
инцидент, прецедент, поскользнуться, яства, 
макулатура, дуршлаг, времяпрепровождение и т 
п.). Практикоориентированная деятельность по 
включению слов с возможными орфоэпическими 
затруднениями в контекст высказывания (состав-
ление словосочетаний, предложений, оригиналь-
ных текстов). 

Такая работа позволяет не просто развивать 
фонематическое мышление студентов, но форми-
рует чуткое, внимательное отношение к речи, к 
особенностям звукоизвлечения, к речи друг друга. 
Именно последовательный и подробный анализ 
звуков в разных позициях помогает понять недо-
статки собственного произношения, наглядно уви-
деть образцовое и диалектное произношение в 
сопоставлении и ближайшем рассмотрении оттен-
ков звуков. 

Кроме того, формирование орфоэпической 
грамотности строится на основе и других видов 
деятельности обучающихся: упражнения, выпол-
нение которых обязательно сопровождается рабо-
той со словарями; упражнения репродуктивного, 
творческого плана; поисковая фонетическая 
работа по тексту; словарные диктанты на сопо-
ставление диалектного и нормативного произно-
шения; артикуляционные разминки и упражнения, 
помогающие в совершенствовании звукового 
извлечения и др.

Описанная педагогическая работа по орфо-
эпии находит отклик у обучающихся, приводит к 
позитивным изменениям в их речи, повышению 
мотивации на улучшение произношения, форми-
рованию сознательного отношения к устной звуча-
щей речи, уважение к языковой норме, помогает 
избежать затруднений с точки зрения образова-
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ния и произношения слов. Названный результат 
подтверждается следующими показателями: 

1. Успешное прохождение аккредитацион-
ных процедур по «Русскому языку и культуре 
речи», «Языковой коммуникации в профессио-
нальной сфере на русском языке» в рамках ком-
плексной оценки деятельности вуза и оценки зна-
ний обучающихся, проводимой в форме тестиро-
вания, включающего достаточно объёмный блок 
вопросов по Орфоэпии. 

2. Внутренний мониторинг знаний в ходе 
исследования текущих знаний обучающихся агро-
номического факультета, проводимый Лаборато-
рией Русского языка Донского ГАУ в рамках запла-
нированной диагностики. 

Выводы
1. Влияние на речь обучающихся южнорус-

ского диалекта, поликультурной образовательной 
среды, современных социальных особенностей 
способствует формированию толерантности к 
нарушению орфоэпических норм и требует от 
педагога особой организации занятий по освое-
нию дисциплин языкового цикла, разработки 
образовательных программ с обязательным вклю-
чением материала по формированию орфоэпиче-
ских норм речи.

2. Практикоориентированный подход в обу-
чении, разнообразие видов деятельности на учеб-
ных занятиях помогает преодолеть орфоэпиче-
ские недочёты, приводит к позитивным измене-
ниям в речи студентов. 
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ative analysis method was used to compile open vacancies by occupational category. The factor 
analysis method is based on the reasons that influence the shortage of qualified workers in the 
country. In conclusion, the authors proposed the necessary effective measures on the part of munic-
ipal and regional authorities to prevent a shortage of workers in the labor market.

Key words: labor market, skilled workers, personnel shortage, vacancies, unemployment rate, 
employers.

На российском рынке труда в 2023 году 
наблюдается дефицит кадров по рабо-
чим специальностям, а уровень безра-

ботицы в настоящее время снизился до рекордно 
низкой оценки – 3,7 % по данным Росстата за 
ноябрь 2023 года. Много вакансий в настоящий 
момент можно увидеть по таким специальностям 
как наладчики оборудования, сварщики, техно-
логи. 

Иностранные рабочие, которые ежегодно 
прибывают в Россию из ближнего зарубежья, не 
могут повлиять на дефицит кадров по рабочим 
специальностям. В основном такие рабочие 
задействованы в строительном секторе или в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Такой 
труд в большей степени является ручным, поэ-
тому определенных умений и навыков не требует, 
и следовательно, квалификация и специальное 
образование здесь практически не нужны. Дефи-
цит кадров наблюдается именно в части высо-

коспециализированных специалистов. Более 60 
% предприятий страны сообщили на биржи труда 
о нехватке специалистов.

В чем причина такой ситуации в стране? 
Одной из причин является отъезд специалистов – 
мигрантов из таких стран как Узбекистан и Таджи-
кистан. Иностранным специалистам стало невы-
годно работать в России. Неквалифицированные 
рабочие мигранты в последнее время также пыта-
ются найти работу не в строительстве, а в других 
секторах экономики, где труд не требует тяжелой 
физической силы. Работу курьера или водителя 
такие рабочие предпочитают работе на строи-
тельстве [9].

Другой причиной явилась ситуация на заво-
дах, когда количество государственных заказов 
увеличивается и существует потребность в допол-
нительном персонале. Дефицит кадров по рабо-
чим специальностям рассмотрим в таблице 1.

Таблица 1 – Потребность в рабочих квалифицированных кадрах на 2023 г. [1]

№ 
п/п Отрасль производства Вакансии

1. Промышленность Слесарь, операторы станков, монтажники, технологи, кон-
структоры, наладчики, мастера цеха

2. Туризм и гостиничное дело Повара, кухонные работники, официанты

3. Сельскохозяйственный сектор
Агроном, разнорабочие, тракторист, ветеринарный врач, 
животновод, бригадир, помощник бригадира, оператор 
машинного доения, слесарь по ремонту с/х машин, зоотехник

4. Транспортно - логистическая отрасль
Руководители и специалисты по международной логистике 
(со знанием иностранных языков), менеджеры по логистике, 
руководители склада, экспедиторы, специалисты по таможен-
ному делу

По данным таблицы 1 мы привели только 
некоторые примеры дефицита кадров в стране и 
рассмотрели только 4 позиции. Но в действитель-
ности почти в каждом секторе экономики суще-
ствует кадровый дефицит в квалифицированной 
рабочей силе. 

Если для примера мы рассмотрим Сверд-
ловскую область, то дефицит рабочих кадров в 

регионе довольно высокий. Спрос на рабочий 
персонал вырос на 56 % по сравнению с предыду-
щим годом. Наиболее острая нехватка кадров 
сейчас в промышленности, где не хватает высоко-
квалифицированных технических специалистов. 
В августе 2023 года в Свердловской области было 
открыто более 50 тысяч вакансий. Рассмотрим 
потребность кадров по региону в таблице 2.



487

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

 ТРУДОВОЕ  ПРАВО

Таблица 2 – Потребность в рабочих квалифицированных кадрах  
в Свердловской области на 2023 г. [2]

№ 
п/п Отрасль производства Вакансии

1. Производство, сервисное обслужива-
ние

Продавец – консультант, техник – универсал, комплектовщик, 
разнорабочий, администратор, оператор пункта выдачи зака-
зов

2. Продажи, обслуживание клиентов
Руководитель клиентской службы, начальник отдела доставки 
и сборки, управляющий, руководитель отдела складской логи-
стики, руководитель отдела по работе с персоналом

3.
Строительство, недвижимость Маляр, инженер – проектировщик, геодезист, инженер техни-

ческого надзора, каменщик, плотник - бетонщик

4. Транспорт, логистика, перевозки Дальнобойщик, менеджер по логистике, машинист буровой 
установки, стропальщик, диспетчер, водитель

5. Домашний, обслуживающий персонал Швея, уборщик помещений, няня, воспитатель, сиделка, гор-
ничная, кладовщик, администратор, уборка квартир

6. Розничная торговля
Оператор – кассир, продавец – кассир, продавец – консуль-
тант, директор магазина, товаровед, менеджер отдела про-
даж, грузчик

7. Туризм, гостиницы, рестораны

Повар, работник кафе быстрого питания, посудомойщик-у-
борщик, сотрудник на уборку ресторана, работник кафе, 
работник кухни, бариста, бармен, шеф-повар, повар-универ-
сал, буфетчица, помощник повара, гладильщица, технолог 
общественного питания, кондитер, кухонный работник, менед-
жер по туризму, официантка, пекарь, менеджер по туризму

8. Административный персонал
Менеджер по персоналу, руководитель отдела персонала, 
рекрутер, начальник производства, главный инженер, глав-
ный энергетик

9. Информационные технологии
Инженер информационно – аналитического отдела, техник, 
ведущий инженер по автоматизации оборудования, програм-
мист

10. Промышленность
Токарь, токарь-расточник и фрезеровщик, слесарь механос-
борочных работ, оператор станков с программным управле-
нием, электрогазосварщик

11. Здравоохранение Медсестра, фельдшер, участковый терапевт, психолог, фар-
мацевт, провизор, младший персонал

В службах занятости по Свердловской обла-
сти зарегистрировано 14 482 безработных, а 
потребность в кадрах составляет по области 
62 158 человек. В настоящее время нуждаются в 
рабочих кадрах предприятия промышленного 
комплекса. Требуются токари, фрезеровщики, 
разнорабочие, сборщики. Например, по данным 
службы занятости, существует потребность в 
таких кадрах, как токари – расточники, фрезеров-
щики, которым предприятия предлагают заработ-

ную плату в пределах 160 тысяч рублей и зара-
ботную плату до 130 тысяч рублей фрезеровщику.

Уральские заводы испытывают кадровый 
дефицит в таких специалистах, как токарь – уни-
версал и оператор станков с ЧПУ. На заводы тре-
буются токари – расточники, электросварщики, 
сверловщики, операторы станков с программным 
управлением. Больше всего открыто вакансий в 
службах занятости на рабочий персонал. Рассмо-
трим в таблице 3 потребность в специализиро-
ванных кадрах по региону.
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Таблица 3 – Открытые вакансии по категориям профессий (в %)

№ 
п/п Вакансии Количество 

 (в %)

1. Специалистов по продажам и обслуживанию клиентов 22

2. Специалистов по производству и сервисному обслуживанию 17

3. Строителей 16

4. Специалистов в сфере транспорта и логистики 14

5. Специалисты домашнего и обслуживающего персонала 14

6. рабочие 14

7. Административные работники 13

8. Специалисты по производству и сервисному обслуживанию 13

9. Специалисты в информационных технологиях 11

10. Строители и специалисты по работе с недвижимостью 11

11. Водители и логисты 11

12. PR-менеджеры, специалисты в маркетинге и рекламе 10

13. Работники розничной торговли 6

14. Медицинские работники 12

В Уральском федеральном округе Сверд-
ловская область занимает первое место по коли-
честву вакансий. Только в ресторанном бизнесе 
требуются не менее 30 % сотрудников. Требуются 
не только официанты и подсобные рабочие, но и 
шеф - повара. В основном сотрудников не устраи-
вает график работы и невысокая заработная 
плата. 

Также кадровый дефицит отметим и среди 
рабочих по уборке территорий. Например, в г. Ека-
теринбурге требуются машинисты грейдеров и 
бульдозеров. И в 2023 году происходит массовый 
отток данных кадров, которые в основном перехо-
дят в строительный сектор. Зарплата на строи-
тельных объектах значительно выше, чем зар-
плата дворника или машиниста грейдера. Также 
нехватка дворников объясняется и тем, что въезд 
мигрантов в страну сейчас ограничен, а дворни-
ками как раз работали в основном люди из ближ-
него зарубежья.

Еще одной причиной является высокий 
спрос на курьеров. Поэтому многие дворники 
перешли работать курьерами, где зарплата выше, 
а труд не требует высокой физической нагрузки. 
Профессия дорожного рабочего по ремонту и бла-
гоустройству городских магистралей и междуго-
родных также для работников, которые были 
дворниками, более привлекательна. Зарплата 
здесь выше. Она составляет в среднем 36 тысяч 
рублей. Помимо зарплаты таким рабочим предо-
ставляется жилье от организаций – работодате-
лей. 

Для предотвращения дефицита рабочих 
кадров на рынке труда необходимы эффективные 
меры со стороны муниципальных и региональных 
органов власти. Система мониторинга и прогнози-
рования на рынке труда поможет определить 
спрос на наиболее дефицитные трудовые 
ресурсы. Помимо этого необходимо сократить 
количество нелегально занятых людей в какой – 



489

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

 ТРУДОВОЕ  ПРАВО

либо сфере деятельности. У каждого предприятия 
уже сейчас стоит задача повышения мотивации к 
труду не только за счет хорошей заработной 
платы, но и дополнительного набора мотивацион-
ных показателей [3], [6].

Такими мотивирующими показателями, к 
примеру, может стать неполный рабочий день. 
Это заинтересует в первую очередь студентов и 
людей пенсионного возраста, а также женщин из 
многодетных семей.

В последнее время широкое применение 
получают различные стажировки для сотрудни-
ков, которые могут, имея дополнительную квали-
фикацию, перейти на другое место работы, или 
устроиться на работу по совместительству. Также 
стимулирование занятости необходимо и для дея-
тельности лиц с ограниченными возможностями 
по здоровью.

Кроме стажировок нужно реформирование 
системы профессионального образования для 
профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров с учетом приоритетов экономического раз-
вития. Использование более современных и 
доступных информационных возможностей также 
будет способствовать стимулированию безработ-
ных граждан к поиску работы [4], [7], [8].

Развитие частно-государственного партнер-
ства в сфере занятости населения и защиты от 
безработицы будет способствовать формирова-
нию партнерств бизнеса, местных и региональных 
органов власти, которые будут заниматься реше-
нием проблем социальной адаптации, переобуче-
ния работников, высвобождаемых с рабочих мест 
в связи с модернизацией и перевооружением 
предприятий, внедрением сберегающих техноло-
гий труда [5].
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Актуальность вопроса травли по раз-
личным причинам была всегда острым 
вопросов в сфере трудовой деятель-

ности граждан. Так, всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения провел опрос. По дан-
ным опроса респонденты встречаются чаще всего 
с буллингом, травлей, моббингом, дискримина-
цией во время учебы в школе – 38%, на работе – 

32%, и в других социальных объединениях. Кроме 
того, по данным этого же информационного 
ресурса, половина респондентов – 53% сталкива-
лись с травлей уже во взрослом возрасте, зача-
стую это происходит среди взрослого поколения 
свыше 60 лет1. 

1  Интернет-портал «ВЦИОМ» // https://wciom.ru/
analytical-reviews/analiticheskii-obzor/bulling-on-zhe-
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Следует отметить, что Российская газета 
приводит данные, в которых говорится, что 56% 
опрошенных сталкивались с травлей на работе 
из-за возраста сотрудников. Этот показатель 
является самым большим среди тех, которые 
были заданы в ходе опроса. Так 27% респонден-
тов указали, что сталкивались с дискриминацией 
по гендерному признаку, другая часть респонден-
тов, а именно 32% из-за семейного положения, 
из-за внешности сотрудников они подвергались 
травле согласно данным лишь у 18% респонден-
тов1. 

Оба опроса являются весьма молодыми, так 
социальное мнение, которое предоставил всерос-
сийский центр изучения общественного мнения за 
июль 2021 года. Данные, представленные Россий-
ской газетой весьма свежие, так как представлены 
за сентябрь 2023 года. Исходя из этого вопрос 
дискриминации, травли, и иных негативных психо-
логических способов действия на работника явля-
ется актуальным на сегодняшний день. Следует 
выделить, что травля может быть как коллектив-
ной, так и индивидуальной. Говоря об индивиду-
альной, следует отметить, что чаще здесь будет 
дискриминация со стороны работодателя в отно-
шении наемного сотрудника, так как он имеет 
организационные права над сотрудником, в свою 
очередь работник находится в экономически не 
выходных условиях и весьма зависим от работо-
дателя. Говоря про коллективные травли, можно 
выделить одним из часто встречающихся видов – 
моббинг. 

Моббинг – имеет два уровня: вертикальный 
и горизонтальный. 

Под вертикальным моббингом (его еще 
называют боссинг) следует понимать, как наибо-
лее часто встречаемое психологическое воздей-
ствие от начальства в отношение своих подчинен-
ных, однако следует учитывать, что и коллектив 
может психологически воздействовать на новое 
руководство, не принимая его в трудовой коллек-
тив. Под горизонтальным моббингом понимается 
психологическое воздействие среди коллег в 
отношении других коллег. Кроме того, моббинг 
может проявляться и в том, что жертву игнори-
руют, не поддерживая ее. С моббингом встреча-
ются ориентировочно от 30 до 50% сотрудников2. 

travlja-masshtab-problemy-i-puti-reshenija  // (дата обра-
щения: 03.11.2023).

1  Интернет-портал «Российской газеты» // https://
rg.ru/2023/09/13/analitiki-nazvali-diskriminaciiu-po-
vozrastu-samoj-rasprostranennoj-na-rabote.html  // (дата 
обращения: 03.11.2023).

2  Булгаков Александр Владимирович, Булгакова 
Екатерина Александровна, Шумский Дмитрий Анато-
льевич ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОБ-
БИНГ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЯХ И ОРГА-
НИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

Это коллективное действие в отношение одного 
конкретного гражданина, его психологическое 
притеснение. Следует отметить, что моббинг 
может быть в открытом виде или же закрытом. 
Под закрытым видом понимается избегание, игно-
рирование сотрудника и тому подобное. Открытое 
– когда коллектив критикует, насмехается, презри-
тельно смотрит и так далее3. 

Моббинг – это относительно недавние поня-
тие, которое еще не входит в классический список 
трудовой дискриминации. Автор считает, что спи-
сок, в котором перечислены виды дискриминации 
является не актуальным, и моббинг необходимо 
добавить туда, кроме того, список необходимо 
обновлять, так как социальные отношения – 
весьма динамичная конструкция социума. 

Говоря о классических видах дискриминации 
и травли автор имеет в виду, уже закрепленные в 
отечественном законодательстве виды, а также 
они встречаются в международно-правовых 
соглашениях. 

Так, статья третья Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации устанавливает, что является 
признаками дискриминации: пол, раса, цвет кожи, 
национальность, язык, происхождения, имуще-
ственного, семейного, социального и должност-
ного положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии и другие факторы4. На взгляд 
автора, список в данной статье является закры-
тым. Однако следует учитывать, что предпосылки 
к психологическому воздействию могут быть абсо-
лютно разные, не входящие в перечень, закре-
пленный в третьей статье Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. Так моббинг и боулинг могут 
послужить в дальнейшем предпосылкой к написа-
нию заявлению об окончание трудового договора, 
что фактически ущемляет права работника. 

Кроме того, на международном уровне есть 
нормативно-правовой акт, который также затраги-
вает дискриминацию. Так, конвенция о дискрими-
нации в области труда и занятий под номером 111, 
в статье первой имеется перечень5, что рассма-

ОБРАЗОВАНИЯ // Вестник МГОУ. Серия: Психологиче-
ские науки. 2021. №2. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/vertikalnyy-i-gorizontalnyy-mobbing-v-
gosudarstvennyh-kompaniyah-i-organizatsiyah-srednego-
professionalnogo-obrazovaniya (дата обращения: 
05.11.2023).

3  Арутюнян Евгения Севановна, Вольская Юлия 
Александровна Стресс как последствие моббинга в тру-
довом коллективе // Научные исследования. 2018. №6 
(26). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stress-kak-
posledstvie-mobbinga-v-trudovom-kollektive (дата обра-
щения: 05.11.2023).

4  Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018) // Собрание 
законодательства РФ. - 2002. - № 1 (Ч. 1). - Ст. 3.

5  Конвенция № 111 Международной организа-
ции труда "Относительно дискриминации в области 
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тривается под дискриминацией, которые как раз и 
отражены в статье 3 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, так как данная конвенция явля-
ется ратифицированной. Здесь автор так же выде-
ляет проблему того, что список является исчерпы-
вающим и ситуации подобные моббингу, буллингу 
и травле здесь не прописаны. 

Так, авторы статьи «Проблема дискримина-
ции в современных условиях трудоустройства» 
выделяют классические ситуации, когда в рамках 
дефиниции статьи третей Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации действительно судебная 
практика применяется1. Авторы данной статьи 
рассмотрели судебную практику, выявили ряд 
проблем с дискриминацией, что она актуальна и 
существует, что опять же подтверждает актуаль-
ность данной темы. 

Однако, говоря о буллинге, моббинге сле-
дует учитывать, что в отличие от дискриминации, 
зачастую которую могут в суде оспорить и дока-
зать, процесс доказывания буллинга или моб-
бинга более затруднителен, так как это коллектив-
ное действие, и свидетельские показания взять 
весьма проблематично. Кроме того, суд не возь-
мёт во внимание косые взгляды, обсуждение, 
насмешки и иные виды психологическое воздей-
ствия, если они не направлены на дискриминацию 
работника, но направленные на прямое психоло-
гическое состояние работника, его состояние вну-
три коллектива. Кроме того, Москаленко С. П. и 
Присеник А.В. в своей статье так же указывают, 
что даже процесс доказывания дискриминации 
является затруднительным и долгим процессом, 
который не всегда получается доказать даже с 
помощью суда. 

Исходя из вышеперечисленного автор выде-
ляет проблему, неразвитости российского трудо-
вого законодательства в первой части статьи тре-
тьей Трудового кодекса Российской Федерации. 

Пути решения данной проблемы заключа-
ются в необходимости добавления в законода-
тельство моббинга, травли и буллинга, а кон-
кретно в третью статью Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, так как в действительности воз-
действие на психологическое состояние работника 
и есть дискриминация. Кроме того, из-за отсут-
ствия данных дефиниций в Российской судебной 
системы отсутствует практика, которая позволяла 
бы защищать права таких работников. Автор счи-

труда и занятий" (принята в г. Женеве 25.06.1958 на 
42-ой сессии Генеральной конференции МОТ).

1  Сергей Павлович Москаленко, Андрей Вале-
рьевич Присекин Проблема дискриминации в совре-
менных условиях трудоустройства // Закон и право. 
2022. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-
diskriminatsii-v-sovremennyh-usloviyah-trudoustroystva 
(дата обращения: 07.11.2023).

тает, что необходимо так же выделить в отдельное 
понятие психологическое состояние или же психо-
логическое здоровье сотрудника, которое будет 
объектом рассмотрения при данных спорах. 
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ной прокуратуры Российской Федерации в международном сотрудничестве. Выделяются 
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Российской Федерации в международных взаимоотношениях. Проблемы в области между-
народной деятельности подразделяются на две основные группы, относящиеся к внешне-
му и внутреннему уровням. К внешнему уровню в работе отнесены проблемы различности 
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недостаточного информационного обеспечения органов прокуратуры и недостаточной 
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В Федеральном законе от 17.01.1992 № 
2202-2 «О прокуратуре Российской 
Федерации» в статье 2 определена 

компетенция Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в международном сотрудниче-
стве с соответствующими органами других госу-
дарств и международными организациями [1]. Но, 
к сожалению, на сегодняшний день сотрудниче-

ство Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации с аналогичными иностранными органами и 
международными объединениями находится на 
достаточно сложном уровне. Различными учё-
ными и правоведами отмечается ряд проблем и 
неточностей во многих сферах её деятельности.

В работе предлагается рассмотреть наибо-
лее явные проблемы вышеописанного взаимо-
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действия, а также варианты их решения. Основ-
ные трудности в реализации сотрудничества 
предлагается разделить на две группы внешнюю 
и внутреннюю. К первой группе отнесены про-
блемы, затрагивающие международную сферу 
отношений. Во второй группе выделены про-
блемы, сущность которых исходит из факторов и 
условий, формирующихся внутри России.

Перейдем к рассмотрению недостатков вза-
имодействия Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации во внешнем сотрудничестве.

Достаточно серьёзной проблемой для 
сотрудничества различных государств, являются 
существенные различия в правовых семьях. Ино-
гда определить те или иные законодательные 
нормы в других странах достаточно сложно, не 
говоря уже об их запоминании и четком понима-
нии. Как отмечают в своей статье А.В. Елькина, 
Д.В. Баринова, наибольшие сложности для проку-
роров вызывают англосаксонская и мусульман-
ская правовые семьи [4, с. 110]. Подтверждается 
это отсутствием четкого сформулированного зако-
нодательства и многообразием правопримени-
тельной практики, даже при учёте высокой сте-
пени распространённости в различных государ-
ствах. Различной компетенцией органов прокура-
тур иностранных государств или вообще их 
отсутствием. Следует уделять внимание происхо-
ждению права, его исторической, национальной и 
иной ценности в других государствах. Например, в 
государствах мусульманской правовой семьи всё 
право исходит от религиозных норм и к вопросу 
его толкования надо подходить крайне аккуратно.

Есть и другие правовые семьи, которые 
также могут вызвать определенные сложности, 
например: традиционная правовая семья, суще-
ствующая в некоторых странах Азии, Африки и 
Океании, в основу которой ставятся древние 
народные обычаи и традиции. 

Для преодоления данной проблемы есть 
много методов. Как отмечают А.В. Елькина, Д.В. 
Баринова необходимо уделять внимание изуче-
нию норм иностранного права, его истории ста-
новления и развития. Повышать число работни-
ков Главного управления международно-право-
вого сотрудничества Генеральной прокуратуры 
РФ, обеспечивающих перевод документации на 
язык запрашиваемого государства [4, с. 111]. А 
также предложить введение дополнительных 
предметов по изучению данной темы в граждан-
ских и ведомственных университетах.

В настоящие время появилось ещё одно 
препятствие для успешной международной 
работы прокуратуры Российской Федерации. 
Существенно оно не только для прокуратуры в 
общем, но и для России в целом. Заключается оно 
в существенных преобразованиях и изменениях 

политической обстановки в мире. Именно это про-
слеживается в деятельности нашего государства 
и политике других стран. Как отмечают в своей 
научной работе М.М. Черепанов и С.Г. Бываль-
цева, Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации прекратила своё участие в Международной 
ассоциации прокуроров, была исключена из числа 
субъектов обращения в Европейский Суд по пра-
вам человека, других международных органов и 
организаций. Есть неопределённость и в дальней-
шем сотрудничестве Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и Международной органи-
зации уголовной полиции, с которой, как отмечают 
авторы, уже на протяжении долгого времени были 
налажены тесные связи. В долгосрочной перспек-
тиве важно осознавать, что это прямым образом 
отразится на деятельности Генеральной прокура-
туры Российской Федерации и самой системе 
международного сотрудничества в правовой 
сфере.

Отметим, что это касается не только отсут-
ствия представителей российской стороны по 
вопросам, отнесённым к компетенции прокура-
туры в международном праве и, что более важно, 
к частичному отсутствию наработки практического 
опыта в данной сфере деятельности. Это акту-
ально не только для действующих прокуроров, но 
и будущих работников Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. Пока не ясно как решить 
данную проблему, и как сильно она отразится на 
работе Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и на самой системе международного 
сотрудничества [6, с. 89].

Следующая важная проблема внешнего 
плана, заключается в отсутствии договоров об 
оказании правовой помощи, что препятствует про-
дуктивному сотрудничеству в сфере международ-
ного взаимодействия правоохранительных орга-
нов стран с Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации. Данные договоры действуют не 
со всеми государствами и в современной геополи-
тической ситуации необходимо стремиться к 
заключению новых и подержанию старых догово-
ров с другими государствами. Необходимо прини-
мать договоры основой которых станут обязатель-
ства в области оказания взаимной правовой 
помощи в сферах уголовного судопроизводства, 
что позитивно отразится в области доверия друг к 
другу у государств и поможет в пресечении раз-
личных преступлений.

Также следует отметить, что не все страны 
способны выстраивать подобные взаимоотноше-
ния, в связи с нестабильностью или отставанием 
в развитии их экономической и правовой сферы. 
Для решения этого, по мнению Д.О. Есипова, 
необходимо обеспечить особые условия. Оказы-
вать государствам финансовую помощь преиму-
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щественно в сферах, относящихся к взаимодей-
ствию с другими государствами на международ-
ном уровне и в сферах развития их правовых 
норм и органов власти. Ещё одно условие заклю-
чается в присоединении недостаточно развитых в 
правом вопросе стран к современным междуна-
родно-правовым договорам и объединениям, 
которые могут дополнить национальное законо-
дательство и позволят наладить более тесные и 
упрощенные в рабочем плане отношения с Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации и с 
самой Россией [8, с. 155-156].

Далее проанализируем трудности организа-
ции международного сотрудничества Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, касаю-
щиеся правового регулирования и обеспечения 
рабочих процессов, а также специализированной 
подготовки кадров. 

Достаточно часто различными исследовате-
лями в области права отмечается проблема 
информационного обеспечения органов прокура-
туры Российской Федерации в связи с быстрым 
развитием цифровых технологий. Решение такой 
проблемы позволит наладить и улучшить работо-
способность прокуратуры, как на территории Рос-
сии, например в сфере развития обмена данных 
между территориальными прокуратурами и совер-
шенствование межведомственного взаимодей-
ствия. Так и окажет существенное влияние на дея-
тельность Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в международных объединениях и во 
взаимодействии с другими государствами.

Действующие нормативно–правовые акты в 
области информационного развития уже устано-
вили некоторые тенденции способствующие раз-
витию прокурорской деятельности. Например, 
Приказ Генпрокуратуры России от 14.09.2017 № 
627 «Об утверждении Концепции цифровой транс-
формации органов и организаций прокуратуры до 
2025 года» охватывает множество проблем свя-
занных с информационным обеспечением и уста-
навливает ключевые направления деятельности 
для их решения. В числе которых: введение преи-
мущественного использования данных в цифро-
вой форме, формирование системы электронного 
взаимодействия между гражданами, обществом и 
органами власти. Развитие цифровой инфра-
структуры на основе применения российских 
информационно-телекоммуникационных техноло-
гий и формирования новой технологической 
основы для реализации полномочий органами 
прокуратуры. Внедрение методических и техноло-
гических основ оказывающих поддержу развитию 
компетенции сотрудников органов прокураты в 
условиях применения информационных техноло-
гий [2].

Ещё один нормативно-правовой акт, связан-
ный с данной темой в своей научной работе отме-
чает Е.П. Олифиренко. Указ Президента Россий-
ской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» устанавливает приори-
тетное направление деятельности государства по 
обеспечению цифровой трансформации. Цифро-
вая трансформация органов и организаций проку-
ратуры, в том числе Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, представляет собой осо-
бую государственную политику, целью которой 
является развитие цифровых систем и их внедре-
ние, а также создание максимально эффективных 
условий позволяющих развивать и улучшать 
работоспособность прокуратуры Российской 
Федерации [3, с. 111].

Проблема недостаточной подготовки буду-
щих кадров весьма актуальна на сегодняшний 
день. Это касается не только ведомственных уни-
верситетов, но и гражданских занимающихся под-
готовкой будущих юристов, а вместе с этим и 
самой прокуратуры Российской Федерации. 
Можно отметить достаточно широкий спектр труд-
ностей связанных с образованием, так и с направ-
лениями подготовки. Например, как отмечают 
М.М. Черепанов и С.Г. Бывальцева в большинстве 
юридических вузов, наблюдается полное отсут-
ствие дисциплин напрямую связанных с изуче-
нием международной деятельности прокуратуры 
Российской Федерации. Авторы отмечают некор-
ректность составленных рабочих программ в 
связи отсутствием теоретической базы, хотя 
бывают и случаи с отсутствием должной практи-
ческой подготовки, а также отсутствием или 
недолжном уровне подготовки в некоторых проку-
ратурах курсов повышения квалификации и ста-
жировки международно-правовой деятельности 
связанной с компетенцией прокуратуры Россий-
ской Федерации [6, с. 89].

Кроме отмеченных выше причин, вызываю-
щих отрицательные последствия для подготовки 
будущих прокуроров и юристов, исследователи 
отмечают и другие проблемы, сказывающиеся на 
уровне юридического образования. В своей 
работе О.М. Пономарева, Т.Л. Трифонова, Е.А. 
Петрова указывают, что из-за достаточно боль-
шого количества юристов студентов, а также их 
постепенного увеличения начинают проявляться 
два опасных фактора, которые могут привести к 
крайне негативным последствиям, сказаться как 
на уровне образования, так и на качестве специа-
листов в области права необходимых государству. 
Первый, по мнению авторов научной статьи, свя-
зан с качественным показателем, так в связи с 
увеличением количества студентов не произошло 
сильного качественного повышения, то есть повы-
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шения знаний. Хотя уровень квалификационных 
требований к бывшим студентам в профессио-
нальной юридической деятельности остается 
крайне высоким. Вторым фактором стала крайне 
сильная коммерциализация образования, благо-
даря ей образуется множество частных вузов и 
преобладает большое количество платных мест, 
относительно бюджетных. Но данная тенденция 
имеет аналогично первой проблеме опасный 
характер. Связанных с уменьшением ценности 
образования и отсутствием мотивации для полу-
чения более обширных знаний [7, с. 309].

Действие Болонского процесса, стандарта 
по которому работает достаточно большое коли-
чество университетов в России, предусматривает 
систему образования, разделяющуюся на два 
уровня подготовки – бакалавров и магистров [5, с. 
7]. Такое деление предназначалось для свобод-
ного перемещения студентов по странам Европы 
для получения образования в других университе-
тах или получения иного направления обучения. 
Но для юристов, а в особенности для будущих 
прокуроров, такой формат образования относи-
тельно не подходит. С одной стороны, студент 
может закончить бакалавриат в России, и для 
более конкретного изучения, например англо-сак-
сонского права, отправиться в британский юриди-
ческий университет, что было бы полезно буду-
щему прокурору в международно-практической 
сфере.

Для решения данной проблемы необходимо 
реализовывать более четкую и твердую образова-
тельную систему в сфере изучения международ-
ной юридической деятельности. Следует акценти-
ровать внимание на повышении качества образо-
вательных программ, провести корректировку 
действующих образовательных направлений, 
проводить международно-практические меропри-
ятия с коллегами из других стран.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что 
решение этих проблем очень важно для полно-
ценного развития прокуратуры Российской Феде-
рации и улучшения сотрудничества между анало-
гичными органами других стран и международных 
организаций. Немаловажным остается вопрос о 
процессе их решения. Часть проблем остаются 
сугубо международными и их решение невоз-
можно без активного участия структур других 
стран. Другие решаются исключительно благо-
даря усилиям государственно-правового и органи-
зационного регулирования внутри России. Абсо-
лютно точно, решение изложенных в работе про-
блем приведет к улучшению работы прокуратуры 
и её органов, повышению профессиональных 
качеств ее сотрудников, укреплению и продуктив-
ности дальнейшего международного сотрудниче-
ства России с другими государствами.
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Смежные составы преступления – это 
составы преступлений большинство 
признаков которых совпадает, но при 

этом есть признаки, отличающие их друг от друга.
В источниках доктринальной литературы 

можно встретить различные классификации смеж-
ных составов с основным составом убийства, мы 
выделим лишь несколько из них: убийство, совер-
шенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), 
убийство, совершенное при превышении преде-
лов необходимой обороны либо при превышении 
мер, необходимых для задержания лица, совер-
шившего преступление (ст. 108 УК РФ), умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 
111 УК РФ).

Разграничение основного состава убийства 
и убийства, совершенное в состоянии аффекта, 

проводится по объективной стороне преступле-
ния. Отличительным признаком состава, пред-
усмотренного ст. 107 УК РФ, выступает аффект, 
понятие как таковое дается в самой норме УК РФ, 
так и исходя из судебной практики, итак, сильное 
душевное волнение может быть вызвано:

1. Насилием – понимается как физическое 
(нанесение побоев, изнасилование и т.д.), так и 
психическое (влияние на психику человека). 

2. Издевательством – форма насилия (глум-
ление, распространение клеветнических измыш-
лений,

3. Тяжким оскорблением – понимается как 
унижение чести и достоинства со стороны потер-
певшего, причем в тяжкой форме (тяжесть формы, 
определяется субъективным мнением суда), то 
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есть задеваются родственные национальные, 
религиозные чувства.

4. Иными противоправными действиями 
(бездействиями) – понимаются грубые нарушения 
прав и интересов как самого потерпевшего, так и 
его близких родственников.

5. Аморальными действиями – поведение, 
противоречащее признанным нормам морали и 
права.

6. Длительной психотравмирующей ситуа-
цией – ситуация, вызванная длительным давле-
нием потерпевшего, созданная им в результате 
длительного противоправного или аморального 
поведения.

Так, Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ действия Федорова переква-
лифицировала с ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) на ч. 
1 ст. 107 УК РФ.

Среди друзей случился конфликт, П. вел 
себя вызывающе и заявил М. (сестра Ф.), что 
совершит с ней половой акт, после этого он ее 
задевал. Ф. седлал ему замечание и пригрозил, 
чтобы тот извинился, извинений не последовало. 
В один из моментов Ф. схватил нож и ударил 
несколько раз им в грудь П. от чего тот скончался. 
Ф. признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 
Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ удовлетворила протест прокурора, 
указав следующее: согласно показаниям, М. и 
других свидетелей, П. вел себя неадекватно, всех 
провоцировал, домогался М., помимо этого была 
проведена судебно-психолого-психиатрическая 
экспертиза, согласно которой Ф. был признан вме-
няемым, но в момент совершения деяния нахо-
дился в состоянии физиологического аффекта.

На основании чего Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда РФ действия 
Федорова переквалифицировала с ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство) на ч. 1 ст. 107 УК РФ [2].

Согласно установленной судебной практи-
кой, если под совершенными деяниями понима-
ется умышленное убийством, заранее подготов-
ленное, то такое убийство необходимо квалифи-
цировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Проблемы возникающие при квалификации 
деяния по ч. 1 ст. 105 УК РФ или по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ, в основном относятся к субъективной сто-
роне. Так, даже согласно ПП ВС РФ «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», 
данные составы необходимы разграничивать, в 
том числе по направленности умысла, в первом 
случае деяния направлены именно на лишение 
жизни, то во втором случае основная цель причи-
нение вреда здоровью, а наступлению смерти 
выражается в неосторожности.

Итак, определяющим фактором при квали-
фикации деяния является совокупность обстоя-

тельств, которая складывается из способа, ору-
дия, количественной и качественной характери-
стики повреждений, в том числе и отношение 
виновного к совершению деяния.

На практике наиболее трудным моментом 
является установление причиной связи, так имен-
ная она является показателем для четкой квали-
фикации.

Норма ч. 4 ст. 111 УК РФ, подразумевает под 
собой что виновное лицо предвидело послед-
ствие в виде наступления смерти, но при этом 
рассчитывало на его предотвращение, либо не 
предвидело, но должно было предвидеть.

Итак, при причинении тяжкого вреда здоро-
вью с наступлением смерти по неосторожности, 
должен отсутствовать умысел лишения жизни 
человека, тогда ответственность наступает по ч. 4 
ст. 111 УК РФ, вне зависимости от того, когда 
наступила смерть (сразу или спустя время).

Так, придя в кафе два друга начали очень 
громко ругаться, ввиду неприязненных отношений 
Г. решил причинить вред здоровью Б., в итоге уда-
рил рукой второго в голову, Г. упал на пол. Б. и 
официант начали его поднимать. В результате 
удара и падения Б. получил закрытую череп-
но-мозговую травму, Б. скончался через час после 
получения удара по голове. 

Г. признал свою вину частично, он не умел 
целью лишить жизни, так как он служил в специ-
альных войсках знал, как можно бить, а как нельзя, 
в итоге ввиду ссоры он просто хотел причинить 
потерпевшему тяжкий вред здоровью, наступле-
ния смерти не желал.

Суд исходил из того, что, нанося удар рукой 
потерпевшему в голову (жизненно-важный орган 
человека) полностью осознавал опасность своих 
деяний, мог предвидеть наступлений послед-
ствий, но либо не желал их, либо сознательно 
допускал, или относился к ним безразлично.

Суд признал виновным Г. по ч. 4. ст. 111 УК 
РФ [5].

Таким образом, основной состав убийства 
предусмотренный ч. 1 ст. 105 УК РФ, складыва-
ется из ряда признаков, которые включат в себя 
объект (жизнь человека), объективная сторона 
(деяние – в данном случае представлено как в 
форме действия, так и бездействия, последствие 
– наступление смерти, причинная связь между 
деянием и последствием), субъект (физическое 
вменяемое лицо, достигшее к моменту соверше-
ния деяния возраста 14 лет), субъективная сто-
рона (умысел – как прямой, так и косвенный, 
мотив, цель). Только при тщательной характери-
стики каждого элемента возможна правильная 
чистая квалификация преступного деяния, кото-
рая не позволит дать не правильную квалифика-
цию.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗБРАНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Аннотация. В статье рассматриваются процессуальные особенности избрания мер 
пресечения в отношении несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых. Прес- 
тупления, совершаемые несовершеннолетними, на протяжении многих лет являются на-
сущной и распространённой проблемой, как в Российской Федерации, так и во всем мире. 
Важное положение в сфере уголовно-процессуального судопроизводства играет защита 
прав и свобод несовершеннолетних и недопустимость необоснованного привлечения к уго-
ловной ответственности. Несмотря на тенденцию уменьшения преступлений среди несо-
вершеннолетних, в то же время наблюдается частота совершения тяжких и особо тяжких 
преступлений, что свидетельствует о необходимости подробного изучения данной сфе-
ры. Институт мер пресечения является важной частью в уголовном судопроизводстве, 
ведь одной из целей их избрания и применения является пресечение возможных процессу-
альных нарушений со стороны подозреваемого или обвиняемого. В связи с тем, что данная 
работа посвящена несовершеннолетним, в данном деле важно подходить с большей от-
ветственностью и подробно изучить все особенности в этой теме. Таким образом, сразу 
возникает вопрос, существует ли такой нормативный акт, где был бы закреплен весь пе-
речень мер пресечения. 

Меры пресечения являются одним старейших институтов, который появился в конце 
19 века. В настоящее время свое законодательное закрепление меры пресечения в Уголов-
но-процессуальном кодексе. Так, в статье 98 УПК РФ 2 как раз они и закреплены. Так же, при 
обращении к главе 50 можно заметить, что в ней содержится немалое количество норм, 
которые как раз и регулируют вопрос об избрании мер пресечения в отношении несовер-
шеннолетних. Здесь же закреплены некоторые особенности по их применению. Несмотря 
на функционирование данного института, есть и значительные недостатки в данном во-
просе. 
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FEATURES OF THE ELECTION OF PREVENTIVE MEASURES  
AGAINST MINORS

Annotation. The article discusses the procedural features of the election of preventive  
measures against juvenile suspects or accused. Crimes committed by minors have been an urgent 
and widespread problem for many years, as in the Russian Federation Federation, and all over the 
world. An important position in the field of criminal procedure is played by the protection of the rights 
and freedoms of minors and the inadmissibility of unjustified criminal prosecution. Despite the down-
ward trend in juvenile delinquency, at the same time, there is a frequency of serious and especially 
serious crimes, which indicates the need for a detailed study of this area. The institution of preventive 
measures is an important part in criminal proceedings, because one of the purposes of their election 
and application is to prevent possible procedural violations on the part of the suspect or accused. 
Due to the fact that this work is devoted to imperfect.

Preventive measures are one of the oldest institutions that appeared in the late 19th century. 
Currently, its legislative consolidation of the preventive measure in the Criminal Procedure Code. So, 
in article 98 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation 2, they are precisely fixed. 
Also, when referring to chapter 50, you can see that it contains a considerable number of norms that 
regulate the issue of choosing preventive measures against minors. Some features for their use are 
also fixed here. Despite the functioning of this institute, there are also significant shortcomings in this 
matter.

Key words: preventive measures, minor, suspect, accused, election, implementation, crime, 
custody.

Преступления, совершаемые несовер-
шеннолетними, на протяжении многих 
лет являются насущной и распростра-

нённой проблемой, как в Российской Федерации, 
так и во всем мире. Одно из важных положений в 
сфере уголовно-процессуального судопроизвод-
ства занимает защита прав и свобод несовершен-
нолетних и недопустимость необоснованного при-
влечения к уголовной ответственности.

Конституции Российской Федерации, закре-
пляет в себе важное положение о том, что чело-
век, его права и свободы являются высшей ценно-
стью человечества [1]. Данное положение играет 
неотъемлемую роль и в сфере уголовного судо-
производства, а именно: при избрании мер пресе-
чения.

В статье 98 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации последовательно 
закреплены меры пресечения [2]. На сегодняшний 
день строго стоит вопрос об избрании мер пресе-
чения в отношении несовершеннолетних. Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции, а именно глава 50, содержит большинство 
норм, которые регламентируют особенности уго-
ловного процесса именно по делам несовершен-
нолетних. Однако в законе не закреплены само-
стоятельные правила применения мер пресече-
ния в отношении несовершеннолетних обвиняе-
мых (подозреваемых), что является существенным 
пробелом закона. 

Верховный Суд РФ частично разрешил дан-
ный вопрос, однако ученые и практические работ-

ники отмечают несовершенство действующей 
модели.

Институт мер пресечения занимает особое 
место в науке уголовно-процессуального права, 
поэтому рассмотрению данного правового явле-
ния уделяется значительное внимание, как со сто-
роны учёных-правоведов, так и юристов-практи-
ков. Действующий УПК РФ содержит в себе пере-
чень мер пресечения, основания избрания и 
отмены этих мер, однако, несмотря на всю важ-
ность данного института, какого-то единого под-
хода к пониманию понятию «мера пресечения» не 
устанавливается ни в современном российском 
законодательстве, ни в юридической доктрине. 
При исследовании данного вопроса необходимо 
обратиться к научным работам ученых-правове-
дов.

Так, например, Барабаш А.С. понимает под 
мерами пресечения как «предусмотренные зако-
ном средства воздействия на обвиняемого (подо-
зреваемого), которые состоят в определённых 
лишениях или ограничениям прав и свобод дан-
ных лиц, применяемые в целях установления 
истины по делу, воспрепятствования продолже-
ния преступной деятельности и уклонению от 
отбывания наказания» [3. С.184].

По мнению Григорьева В.Н. меры пресече-
ния «это применяемые уполномоченными на то 
участниками уголовного судопроизводства, при 
наличии оснований и в порядке, установленном 
законом, средства превентивного и принудитель-
ного характера в целях воспрепятствования 
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совершения противоправных действий со сто-
роны обвиняемого (подозреваемого)» [4. С.222].

В настоящее время выработан ряд важней-
ших особенностей избрания мер пресечения в 
отношении несовершеннолетних:

во-первых, при решении вопроса об избра-
нии меры пресечения к несовершеннолетнему 
подозреваемому, обвиняемому в каждом случае 
должна обсуждаться возможность отдачи его под 
присмотр в порядке, установленном статьей 105 
УПК РФ;

во-вторых, о задержании, заключении под 
стражу или продлении срока содержания под 
стражей несовершеннолетнего незамедлительно 
извещаются его законные представители;

наконец, в-третьих, если подозреваемый, 
обвиняемый является несовершеннолетним, уча-
стие защитника в уголовном судопроизводстве 
обязательно.

Самой строгой мерой пресечения, пред-
усмотренной действующим УПК РФ признается 
заключение под стражу, что порождает специфику 
ее избрания.

Согласно Постановлению Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 01.02.2011 г. «О судебной прак-
тике применения законодательства, регламенти-
рующего особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних», «заключение 
под стражу до судебного разбирательства может 
применяться к несовершеннолетнему лишь в 
качестве крайней меры и в течение кратчайшего 
периода времени». Его применение возможно 
лишь в случае, если он подозревается или обви-
няется в совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления, с обязательным указанием право-
вых и фактических оснований такого решения. 

Заключение под стражу – это единственная 
мера уголовно-процессуального пресечения, 
ограниченная законом сроками применения. Дан-
ная мера является самой строгой, существенно 
ограничивает права и свободы гражданина и, пре-
жде всего, одно из важнейших прав – право на 
свободу и личную неприкосновенность. В связи с 
этим заключение под стражу избирается только 
тогда, когда другие меры пресечения не могут 
обеспечить надлежащее поведение и не уклоне-
ние обвиняемого (подозреваемого). При рассмо-
трении судом ходатайства о применении меры 
пресечения в виде заключения под стражу в отно-
шении несовершеннолетнего необходимо тща-
тельно проверить обоснованность мотивов, кото-
рые необходимы для заключения его под стражу и 
невозможность применения более мягкой меры 
пресечения. Важно упомянуть, что данная мера 
обладает пресекательным характером, а не кара-
тельным.

Домашний арест применяется к несовер-
шеннолетнему в случае, если он подозревается 
или обвиняется в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления. Данная мера вообще неже-
лательна в отношении несовершеннолетнего, 
потому что подросток должен учиться, разви-
ваться, следовательно, такое ограничение сво-
боды передвижения может негативно отразиться 
на его развитии. Поэтому избрание домашнего 
ареста в отношении несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого нецелесообразно. При 
этом, можно использовать различные современ-
ные технологии для усовершенствования данного 
института, например, электронные браслеты. 
Если обязанность за соблюдением исполнения 
данной меры пресечения будет возложена на 
должностное лицо, например, на участкового 
полиции, то эффективность исполнения домаш-
него ареста возрастет в разы.

Следует добавить, что существуют следую-
щие меры пресечения, не связанные с заключе-
нием под стражу: личное поручительство, при-
смотр и залог. Родители, усыновители, опекуны, 
попечители или другие, заслуживающие доверия 
лица, на попечении которого находится несовер-
шеннолетний, дают письменное обязательство 
обеспечить присмотр за последним и его надле-
жащее поведение, предписанное ст. 102 УПК РФ. 
При сравнении с подпиской о невыезде и надле-
жащем поведении личное поручительство явля-
ется более строгой мерой пресечения. Личное 
поручительство основано не на доверии к подо-
зреваемому и обвиняемому, а на доверии к лицу 
(лицам), которые могут выступать в качестве 
поручителей, в отличие от подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. 

Так, в отношении несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых залог применяется 
достаточно редко. Это обусловлено тем, что сам 
несовершеннолетний не имеет возможности вне-
сти сумму залога в связи с тем, что не работает и 
находится на иждивении родителей, у которых 
тоже нет финансовой возможности внести залог.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что каждая из мер пресечения в отношении несо-
вершеннолетних подозреваемых или обвиняемых 
имеет свои особенности и является немаловаж-
ной для уголовного судопроизводства. Каждый 
случай должен рассматриваться индивидуально, 
с учетом всех особенностей личности обвиняе-
мого или же подозреваемого, что на практике учи-
тывается не во всех случаях. Важно подчеркнуть, 
что те проблемы, которые были озвучены и рас-
смотрены в работе, не являются единственными, 
и вопросы реализации применения мер пресече-
ния в отношении несовершеннолетних требуют 
дальнейшего осмысления и дополнительного вни-
мания законодателя.
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including traditional and innovative approaches such as laser engraving and photopolymer technol-
ogies. The authors emphasize the importance of a comprehensive analysis, which includes not only 
the identification of each feature of the impression, but also an assessment of their totality to ensure 
effective identification. Special attention is paid to the methodology of the examination, including 
preparatory, analytical and comparative stages, and the need for systematization and documentation 
of the results for use is emphasized. The article represents a significant contribution to the develop-
ment of methods of forensic examination and legal protection.

Key words: Technical and forensic examination, prints of seals and stamps, modern technol-
ogies, imitation methods, laser engraving, photopolymer technologies, identification, analytical pro-
cess.

Проблематика исследования оттисков 
печатей и штампов, сформированных 
с применением современных техноло-

гических достижений, является достаточной акту-
альной и многоаспектной. Оттиски печатей и 
штампов, широко используемые в документообо-
роте, выступают не только как неотъемлемый рек-
визит, подтверждающий юридическую значимость 
документов, но и как важный элемент обеспече-
ния их защиты от неправомерных вмешательств.

Существует множество методов, которые 
могут быть использованы злоумышленниками для 
получения изображений оттисков печатей и штам-
пов. 

Такие методы охватывают широкий спектр 
технических средств и технологических приёмов, 
начиная от применения копировально-множитель-
ной техники и компьютерных технологий с исполь-
зованием различных периферийных устройств, 
таких как сканеры, лазерные и струйные прин-
теры, многофункциональные печатающие аппа-
раты, и заканчивая более сложными и изощрён-
ными способами, включающими процессы созда-
ния клише нестандартными методами. Эти методы 
включают в себя вырезку на эластичных материа-
лах, гравировку на металле, фотоцинкографию, а 
также использование типографского шрифта.

Применяются также техники, связанные с 
непосредственной рисовкой оттисков на докумен-
тах, включая возможность модификации отдель-
ных элементов оттиска, что может быть использо-
вано, например, для подмены фотографических 
изображений. Также распространена практика 
получения оттисков с использованием клише, 
изготовленных путём монтажа фрагментов ориги-
нальных печатей или через последовательное 
нанесение изображений с помощью нескольких 
клише, а также применение для этих целей метал-
лических монет и других предметов[9].

Наибольшее беспокойство вызывает усиле-
ние интереса преступников к имитации изображе-
ний оттисков подлинных печатей с использова-
нием передовых технологий и материалов. В 
частности, такие как лазерная гравировка непо-
средственно по резине, применение фотополи-

мерных технологий и другие инновационные под-
ходы, представляют значительный вызов для 
современной криминалистики и требуют разра-
ботки новых методов противодействия и иденти-
фикации.

В рамках технико-криминалистического 
исследования документов, оснащенных печатями 
и штампами, эксперту предстоит решение ряда 
вопросов, имеющих как диагностическую, так и 
идентификационную направленность, при этом 
учитывается широкий спектр возможных способов 
имитации и воспроизведения данных удостовери-
тельных элементов. В частности, диагностические 
вопросы включают определение метода изготов-
ления печати или штампа, присутствующего на 
документе, выявление фактов имитации оттисков 
и оценку временных рамок их нанесения. Иденти-
фикационные задачи, в свою очередь, направ-
лены на установление соответствия между 
оттисками на документе и предоставленными 
образцами, а также на определение, нанесены ли 
оттиски одной и той же или различными печатями.

В процессе экспертного исследования, 
обычно первоначально решается вопрос о методе 
нанесения оттиска, который представляет собой 
диагностическую задачу. Эта задача может суще-
ствовать независимо и не требует обязательного 
перехода к идентификационным аспектам. 
Однако, когда возникает задача идентификации 
печати или штампа, эксперту необходимо опреде-
лить метод их изготовления, использованный для 
создания исследуемого оттиска. После определе-
ния способа нанесения оттиска, эксперт может 
переходить к идентификации самой печати или 
штампа, основываясь на их оттисках, если такая 
задача поставлена перед ним.

В ходе проведения исследования, также 
обращает на себя внимание феномен, когда экс-
перты, сталкиваясь с необходимостью решения 
идентификационных задач, часто избегают опре-
деления способа выполнения оттиска печати[6]. 
Такой подход мотивируется, как правило, отсут-
ствием специализированных методик, а также 
недостаточной информированностью сотрудни-
ков экспертно-криминалистических подразделе-
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ний относительно современных технологий изго-
товления и воспроизведения удостоверительных 
печатных форм. В процессе проведения исследо-
вания, каждый эксперт должен уделять особое 
внимание определению метода изготовления 
клише, оттиски которого представлены. Это под-
ход в каждом конкретном случае необходим для 
обеспечения эффективности экспертизы. Как мы 
считаем, именно точное определение метода 
изготовления печати или штампа играет решаю-
щую роль в ходе дальнейшего расследования. 
Оно также оказывает существенное влияние на 
успешность идентификационных экспертиз, пред-
ставляя собой значительный аспект в процессе 
проведения таких исследований.

Для более эффективного проведения кри-
миналистических исследований, рекомендуется 
следующая последовательность действий экс-
перта: во-первых, провести детальный анализ 
представленных оттисков с целью выявления их 
характеристик и особенностей; во-вторых, выя-
вить примененные методы изготовления печатей 
и штампов, включая оценку материалов и техно-
логий; в-третьих, сопоставить полученные данные 
с имеющимися образцами и стандартами; и, нако-
нец, на основе собранной информации и приме-
ненных методик, сформулировать обоснованные 
выводы относительно идентификации оттисков. 
Данная последовательность действий позволит 
повысить точность и достоверность экспертных 
заключений, а также обеспечит глубокое понима-
ние используемых технологий и методов.

Переходя к методике проведения экспер-
тизы, следует отметить, что она подразделяется 
на следующие этапы: подготовительный, аналити-
ческий и сравнительный. На начальном, подгото-
вительном этапе происходит тщательное изуче-
ние материалов, представленных для экспертизы, 
и определение природы объекта исследования: 
является ли это реальным оттиском или же его 
визуальным изображением[7]. Стоит отметить, 
что создание изображения оттиска может осу-
ществляться разнообразными способами, вклю-
чая техники рисования, влажного копирования 
или использование компьютерных технологий и 
соответствующих периферийных устройств.

Следующий этап, аналитический, подразу-
мевает глубокий анализ содержимого оттиска, в 
том числе рассмотрение его структуры и особен-
ностей шрифта. Это позволяет специалисту клас-
сифицировать различные методы его создания на 
основе характеристик шрифта. В частности, раз-
личают:

а) Стандартный шрифт, такие как традици-
онные технологии, использование типографского 
шрифта, производство матриц на основе ориги-

нального клише, а также методы копирования 
оттисков оригинального клише, включая исполь-
зование фотополимерных и лазерных гравировок 
на резине, а также фотохимических техник.

б) Нестандартный шрифт, который охваты-
вает такие методы как компьютерный набор (в том 
числе применение фотополимерных и лазерных 
гравировок на резине), процессы гравирования, 
изготовление вырезанных клише, плоских рисо-
ванных клише, а также создание клише методом 
вулканизации с использованием гравированных 
матриц[3].

На сравнительном этапе проводится корре-
ляция полученных данных с эталонными образ-
цами и анализ сходства и различий, что позволяет 
сформулировать выводы о способах изготовле-
ния исследуемых печатей и штампов. Этот этап 
является завершающим в процессе экспертизы и 
имеет решающее значение для определения 
методов производства исследуемых объектов.

В рамках аналитического исследования 
оттисков печатей и штампов, осуществляемого с 
научной глубиной, ключевую роль играет ком-
плексный анализ ряда параметров.

1. Изучение интенсивности окраски оттиска, 
что включает оценку глубины и равномерности 
проникновения красителя на поверхность.

2. Анализ характера распределения краси-
теля, включающий в себя детальное рассмотре-
ние образца на предмет равномерности и специ-
фических особенностей распределения.

3. Определение формы, размера штрихов и 
знаков, что предполагает изучение геометриче-
ских и пространственных характеристик элемен-
тов оттиска.

4. Оценка соблюдения правил симметрии в 
размещении текста и отдельных знаков, что пред-
полагает анализ гармоничности и соответствия 
стандартам компоновки.

5. Рассмотрение дефектов печатной формы, 
отобразившихся в оттиске, включая изучение 
идентификационных и случайных дефектов, кото-
рые могут указывать на специфику изготовления 
формы.

6. Анализ немотивированных следов краси-
теля, что включает выявление и интерпретацию 
случайных или преднамеренных следов, не соот-
ветствующих общему образцу оттиска.

7. Оценка качества бумаги, на которой 
выполнен оттиск, что может дать информацию о 
типе и свойствах используемой бумаги[4].

В результате проведения многосторонних 
исследований оттисков печатей и штампов, фор-
мируется всесторонняя совокупность сведений, 
которые определяют метод изготовления конкрет-
ной печатной формы. Эта совокупность представ-
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ляет собой набор отличительных признаков, важ-
ных для идентификации технологического про-
цесса создания печатей.

На последующем сравнительном этапе, 
существенное значение приобретает процесс 
детального сопоставления выявленных призна-
ков. Этот аналитический процесс включает в себя 
всеобъемлющий анализ всех идентифицирован-
ных признаков, а любое обнаруженное несоответ-
ствие между выявленными и известными характе-
ристиками должно подвергаться тщательному 
разбору. Цель данного этапа - обеспечить абсо-
лютную уверенность эксперта в правильности и 
обоснованности его заключения, исключая сомне-
ния или неверные интерпретации.

В контексте экспертного исследования, осу-
ществляемого с целью идентификации оттисков 
печатей и штампов, особенно актуальным стано-
вится анализ как общих, так и индивидуализирую-
щих признаков. Исследование начинается с обоб-
щенных признаков, которые являются широко 
распространенными, и постепенно переходит к 
изучению более уникальных и специфических 
характеристик, присущих конкретному образцу. 
Для повышения точности и эффективности срав-
нительного анализа рекомендуется применение 
современных компьютерных программ, обеспечи-
вающих сложные методы оптического наложения 
и совмещения изображений. Примером таких про-
грамм является графический редактор Adobe 
Photoshop, который позволяет детально сопостав-
лять и анализировать оттиски, значительно увели-
чивая точность и надежность идентификационных 
исследований[5].

В процессе технико-криминалистической 
экспертизы документов оттисков печатей и штам-
пов, необходимость проведения комплексной 
оценки выявленных признаков становится осо-
бенно актуальной. Эта оценка должна базиро-
ваться на глубоком понимании того, как различ-
ные признаки могут влиять на результаты экспер-
тизы. Такие признаки включают в себя качество 
бумаги, на которой сформирован оттиск, силу 
нажима при его создании и множество других 
релевантных аспектов, включая условия хране-
ния документа и времени, прошедшего с момента 
его создания.

Кроме того, необходимо провести тщатель-
ный анализ идентификационной значимости каж-
дого признака в отдельности и их совокупности. 
Важно учитывать, что некоторые признаки могут 
быть более весомыми в контексте идентифика-
ции, чем другие, и их анализ должен вестись с 
учетом этой иерархии значимости. При этом осо-
бое внимание следует уделить установлению ста-
бильности и постоянства каждого из признаков. 
Это позволит исключить вероятность их случай-

ного проявления и повысит достоверность выво-
дов экспертизы.

Следует осознавать, что успешность прове-
дения экспертизы оттисков печатей и штампов в 
значительной степени зависит от качества и адек-
ватности представленных для исследования 
образцов. Это подразумевает необходимость пре-
доставления экспертам-криминалистам достаточ-
ного количества образцов оттисков удостовери-
тельной печатной формы, выполненных на доку-
ментах, датированных различными временными 
периодами. Такой подход позволяет получить 
полное представление о возможных изменениях и 
особенностях, которые могут возникнуть в про-
цессе использования оттиска печати или штампа. 
Кроме того, важно обращать внимание на изуче-
ние оттисков, нанесенных в период, близкий к вре-
мени исследуемого документа, поскольку это 
помогает выявить недавние изменения в усло-
виях эксплуатации удостоверительной формы.

Для проведения качественного сравнитель-
ного исследования целесообразно изготовить не 
менее 20–25 экспериментальных оттисков в раз-
личных условиях. В качестве материала для срав-
нения рекомендуется использовать не только эти 
экспериментальные и свободные образцы, но и 
саму печать или штамп, в случае их доступности. 
В ситуациях, когда печать или штамп не могут 
быть предоставлены для исследования, настоя-
тельно рекомендуется привлечение квалифици-
рованного специалиста для получения сравни-
тельных образцов и проведения осмотра (изуче-
ния) соответствующего удостоверительного эле-
мента, что является критически важным для 
достижения объективных и надежных результатов 
экспертизы[8].

В рамках технико-криминалистической экс-
пертизы, крайне важно, чтобы процесс сравнения 
исследуемого оттиска с образцом печати, пред-
ставленным на экспертизу, а также с его экспери-
ментальными оттисками, проводился строго в 
соответствии с предписанным алгоритмом дей-
ствий. Этот алгоритм, разработан для обеспече-
ния максимальной точности и объективности ана-
лиза, включает в себя ряд последовательных опе-
раций.

Первым шагом в данном алгоритме явля-
ется проведение электронного сканирования 
исследуемого оттиска и печати при помощи ска-
нера планшетного типа. При этом необходимо 
использовать разрешение не менее 1 200 точек на 
дюйм, что критически важно для получения изо-
бражений высокого качества, подходящих для 
детального анализа. Такое разрешение позволяет 
зафиксировать мельчайшие детали и особенно-
сти оттиска, что является ключевым для последу-
ющего точного сравнения.
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Далее происходит преобразование сканиро-
ванного изображения печати в зеркальное ото-
бражение с использованием графического редак-
тора. Этот шаг необходим для создания точного 
визуального представления реального вида 
печатной формы, что облегчает последующее 
сравнение оттисков.

Затем производится сравнение оцифрован-
ных изображений, применяя методы сопоставле-
ния и компьютерного наложения. Этот этап вклю-
чает в себя тщательный анализ графических эле-
ментов, их расположения и характеристик. Такой 
подход позволяет выявить сходства и различия 
между исследуемым и образцовым оттисками, что 
имеет решающее значение для верификации.

Для детального сравнения исследуемого 
оттиска с рабочей поверхностью печати применя-
ется метод компьютерного наложения, который 
включает в себя следующие операции:

1. Получение цифровых изображений 
оттиска печати и рабочей поверхности печати с 
использованием цифровой фотокамеры или ска-
нера высокого разрешения.

2. Открытие и обработка полученных изо-
бражений в профессиональном графическом 
редакторе, например, Adobe Photoshop, что позво-
ляет достигнуть оптимального качества анализи-
руемых данных.

3. Создание и объединение слоев изображе-
ний, определяя рабочую поверхность печати как 
базовый слой, а оттиск как накладываемый слой. 
Это обеспечивает возможность точного сопостав-
ления и анализа.

4. Регулирование прозрачности изображе-
ния оттиска в диапазоне от 25 до 50%, чтобы 
облегчить детальное сравнение слоев.

5. Совмещение слоев с помощью команды 
‘трансформирование’, достигая таким образом 
наилучшего соответствия и точности сравнения.

6. Применение инверсии изображения 
оттиска для его преобразования в негативное ото-
бражение, что усиливает визуальное различие 
между анализируемыми элементами.

7. Сохранение результата работы в файл, 
предпочтительно в формате TIFF, что гарантирует 
максимальное качество и точность визуализации 
результатов исследования.

В рамках аналитического этапа экспертизы, 
ключевую роль играет проведение эксперимен-
тальных исследований и сравнительный анализ, в 
ходе которого экспериментально изготовленные 
оттиски подвергаются детальному сравнению с 
исследуемым образцом. Цель этого исследования 
заключается в тщательной оценке характеристик 
механизма следообразования, что включает в 
себя изучение устойчивости и консистенции про-

явления отдельных признаков оттиска. Это позво-
ляет выявить степень соответствия между экспе-
риментальными образцами и реальным оттиском, 
что является важным для понимания процессов, 
лежащих в основе формирования оттиска.

Особую важность в этом процессе представ-
ляет возможность детализированного рассмотре-
ния каждого признака оттиска, что способствует 
установлению его уникальности и специфики. 
Анализ должен быть глубоким и всесторонним, 
включая не только выявление признаков, но и 
оценку их влияния на общую картину оттиска. 
Такой подход позволяет сформировать комплекс 
данных, который может однозначно указывать на 
то, был ли оттиск выполнен с использованием 
конкретной представленной печати (штампа) или 
же применялся другой инструмент.

По завершении аналитической фазы, перед 
экспертом встаёт задача грамотного оформления 
результатов исследования. Это предполагает ква-
лифицированную систематизацию, документиро-
вание и представление собранных фактов и выво-
дов таким образом, чтобы они были понятны, 
логически обоснованы и могли быть эффективно 
использованы в судопроизводстве.

Таким образом, методологические подходы 
и рекомендации, изложенные в данной работе, 
призваны способствовать повышению эффектив-
ности проведения технико-криминалистической 
экспертизы оттисков печатей и штампов, изготов-
ленных с использованием современных техноло-
гий. Применение этих методик позволит достиг-
нуть значительных результатов и достоверности в 
выводах экспертов, что непременно окажет поло-
жительное влияние на качество правосудия и обе-
спечение правовой защиты.
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И, наконец, если взглянуть на тюремную систему, 
можно увидеть, что только 5% всех заключенных 
— женщины [1, 3]. 

Когда женщины совершают серьезные пре-
ступления, это в основном преступления, связан-
ные с конфликтом, последствиями ситуации, кото-
рая, с точки зрения женщин, является безнадеж-
ной. Они обычно возникают в семейной среде и 
часто являются реакцией на условия, которые 
кажутся женщинам невыносимыми и из которых 
они не могут найти осмысленного выхода. Жен-
щины в основном осуждаются за кражу, растрату 
и другие имущественные преступления. В то 
время как мужчины часто тщательно планируют 
свои преступления, женщины воруют преимуще-
ственно спонтанно. Женщины редко прибегают к 
физическому насилию в своих действиях. Жен-
щины в большей степени, чем мужчины, склонны 
решать свои конфликты внутренним и пассивным 
образом. Симптомами и признаками этого явля-
ются алкогольная и наркотическая зависимость, 
попытки суицида, депрессия, психосоматические 
и неврологические заболевания. Женщины с 
меньшей вероятностью выпадают из своей роли и 
становятся правонарушителями. 

40% заключенных женщин в Германии явля-
ются наркозависимыми. Уровень самоубийств 
среди заключенных-женщин в 8,7 раз превышает 
соответствующий уровень среди тюремного насе-
ления в целом и, в отличие от заключенных-муж-
чин, не снижается. Кроме того, женщины имеют 
более высокий риск психических заболеваний 
из-за условий их развития и социализации. Все 
это пугающие факты из повседневной жизни жен-
щин-заключенных. Наркомания, самоубийства и 
психологические проблемы являются особыми 
проблемами для женщин-заключенных и, следо-
вательно, требуют рассмотрения и оценки с уче-
том гендерной специфики [7]. 

Женская преступность имеет уникальную 
структуру, существенно отличающуюся от муж-
ской преступности. Заключенные-женщины 
гораздо чаще страдают от зависимостей, рас-
стройств личности, депрессии, психозов, пост-
травматических стрессовых расстройств или дру-
гих психических заболеваний, чем население в 
целом. Заключенные женщины часто имеют 
довольно сложную жизненную историю, в которой 
большое значение имеет опыт насилия, сексуаль-
ного насилия, а также беременность и наличие 
детей при поступлении в тюрьму и во время пре-
бывания в тюрьме. Исследование, проведенное в 
2009 году, результаты которого, однако, актуальны 
до сих пор, показывает, что до 75% заключен-
ных-женщин сталкивались с разлукой, зависимо-
стью и насилием. До 50% описали случаи жесто-
кого обращения. Эти гендерно специфичные 

условия развития и социализации могут объяс-
нить, почему женщины значительно чаще стра-
дают посттравматическим стрессовым расстрой-
ством (сокращенно ПТСР) [8, 45]. 

В ходе исследования, проведенного в 2006 
году в тюрьме Билефельда, в котором были опро-
шены в общей сложности 139 человек (в том 
числе 63 женщины и 76 мужчин), было обнару-
жено, что 40% женщин страдают тревожным рас-
стройством, тогда как эта доля для мужчин была 
всего 17%. ПТСР является наиболее распростра-
ненной формой тревожного расстройства и встре-
чается у 32% женщин и 12% мужчин [12, 134]. 

Как решаются проблемы женщин с психиче-
скими расстройствами в пенитенциарных учреж-
дениях Германии? Что касается психотерапевти-
ческих мер, то следует заметить, что изначально 
они не указываются в индивидуальном плане 
исполнения наказания и ресоциализации. Скорее, 
особое внимание уделяется участию в структур-
ных социально-просветительских мероприятиях 
(Раздел 10 I № УИК Берлин), а также участию в 
мероприятиях по лечению наркозависимости и 
токсикомании (Раздел 10 I № УИК Берлин). Психо-
терапия всегда является добровольной, и жен-
щина может вносить свои собственные предложе-
ния относительно своего индивидуального плана 
исполнения наказания и ресоциализации, если 
они служат достижению цели наказания (Раздел 9 
IV УИК Берлин). Учитывая цель исполнения нака-
зания «дать возможность заключенным вести в 
будущем социально ответственную жизнь без 
преступлений» (§ 2 УИК Берлин), кажется разум-
ным поставить на передний план социально-тера-
певтические меры, тем более что в них, помимо 
социально-педагогических и трудотерапевтиче-
ских методов, учитываются и психотерапевтиче-
ские подходы (Раздел 18 I УИК Берлин). Однако 
эти меры назначаются лишь с целью снижения 
значительной опасности осужденного (Раздел 18 I 
УИК Берлин). Значительная опасность суще-
ствует, если ожидаются серьезные преступления 
против жизни или здоровья, личной свободы или 
сексуального самоопределения (Раздел 18 II 2 
УИК Берлин), что характеризует прежде всего 
заключенных мужского пола. Таким образом, 
улучшение личной ситуации женщины играет вто-
ростепенную роль, если вообще играет [2]. 

Судебно-терапевтическая амбулатории, 
предназначенные для профессиональной тера-
пии правонарушителей, также специализируются 
только на насильственных и сексуальных престу-
плениях. Наличие или отсутствие психотера-
певтов зависит от тюрьмы, лишь в некоторых 
отдельных тюрьмах есть психиатрические отделе-
ния, а внештатные терапевты лишь изредка при-
езжают в учреждение.[13, 25]] Перечень услуг, 
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предлагаемых осужденным, нуждающимся в ква-
лифицированной психиатрической помощи, также 
рассчитан на потребности мужского населения 
тюрем.

Проблемы с комплексной терапевтической 
помощью особенно очевидны в случае очень 
коротких тюремных сроков, например, лишения 
свободы на основании альтернативного тюрем-
ного заключения. Опрос по состоянию на 31 марта 
2020 г. показывает, что 41,9% женщин пригово-
рены к тюремному заключению на срок до 9 меся-
цев и что эта доля значительно выше, чем у муж-
чин (28,6%).[13, 78]] По данным женской тюрьмы 
Берлин-Лихтенберг[12, 76], более 20% заключен-
ных отбывают наказание в виде альтернативного 
тюремного заключения. Среди этих женщин пси-
хологическая потребность в психиатрической 
помощи высока, но времени на ее реализацию 
зачастую не хватает. Скорее в приоритете базовая 
медицинская помощь, и, особенно если у жен-
щины присутствует зависимость от психоактив-
ных веществ. Женщины часто не могут получить 
комплексную психотерапию, так как на нее требу-
ется много времени и в зависимости от сложности 
психологических проблем она может выйти за 
рамки срока пребывания в учреждении.

Самоубийство является распространенным 
и весьма актуальным явлением в тюрьмах во 
всем мире. Наряду с психиатрическими больни-
цами, тюрьмы являются учреждениями, наиболее 
часто сталкивающимися с самоубийствами. Само-
убийство является самой распространенной при-
чиной смерти в тюрьме. В Германии в период с 
2000 по 2011 год в общей сложности 960 заклю-
ченных, 934 мужчины и 26 женщин, покончили 
жизнь самоубийством. Поразительно то, что уро-
вень самоубийств, исходя из общего числа всех 
заключенных, среди заключенных-мужчин был 
почти в два раза выше, чем среди заключен-
ных-женщин.[1, 65] 

Какие факторы способствуют высокому 
уровню самоубийств в тюрьмах? В женской испра-
вительной колонии в Берлине-Лихтенберге 
последняя заключенная покончила жизнь самоу-
бийством в 2021 году. Одной из причин стал дли-
тельный тюремный срок, который также был свя-
зан с безнадежностью.[4, 154] Особенно подвер-
жены повышенному риску самоубийства пожилые 
заключенные, которые были заключены в тюрьму 
за насильственные преступления. Другие фак-
торы включают высокий уровень внешнего кон-
троля, строго ограниченные возможности контак-
тов с людьми за пределами тюрьмы и участие в 
текущих разбирательствах. Еще одним фактором, 
повышающим риск суицида, является этап пред-
варительного заключения, поскольку риск суи-
цида у подследственных значительно выше, чем у 

заключенных, находящихся под стражей по уго-
ловным делам. Предварительное заключение 
часто является особенно напряженным этапом 
для заключенных из-за неопределенности, крити-
ческих событий и потрясений. 

С целью профилактики все заключенные в 
Германии проходят медицинское обследование. 
Для предотвращения самоубийств при поступле-
нии в тюрьму проводится стандартизированный 
скрининг на предмет выявления признаков суици-
дальных тенденций. Тем не менее, после скри-
нинга, уже в собственной камере, многие заклю-
ченные испытывают тюремный шок. Другие про-
филактические меры включают выявление лиц из 
группы высокого риска, размещение заключенных 
в жилых группах и избежание изоляции. Однако 
предотвращение выявления заключенных с повы-
шенным риском самоубийства и оказание помощи 
часто не удается из-за нехватки персонала. По 
данным профсоюза тюремных служащих Ассоци-
ации государственной службы Германии, дефи-
цит тюремного персонала в пенитенциарной 
системе составляет около 2000 сотрудников.

Для более чем 50% женщин-заключенных 
характерно длительное употребление наркотиков 
и психоактивных веществ на фоне массивного 
дефицита личностного развития, а также низкого 
уровня образования.

Наркомания – классическая проблема в 
тюрьмах, в том числе в женских отделениях и 
учреждениях. 40% заключенных, в том числе муж-
чин, в Германии являются наркозависимыми.[13] 
Однако существуют гендерные различия в дан-
ном вопросе. Доля наркозависимых, употребляю-
щих внутривенные наркотики, в немецких тюрь-
мах оценивается примерно в 30% для мужчин и 
более 50% для женщин – по данным специаль-
ного опроса, проведенного в женской тюрьме Бре-
мена в 2006 году, при этом 73% заключенных были 
потребителями наркотиков. 

Имеются серьезные информационные про-
белы в сфере оказания наркологической помощи 
заключенным. Можно констатировать отсутствие 
обязательных общенациональных руководств по 
оказанию медицинской помощи, связанной с нар-
козависимостью.[12] Лишь 8% опрошенных нарко-
зависимых заключенных (респонденты мужского 
пола) заявили, что прошли детоксикацию с помо-
щью заместительной терапии.[12] Однако здесь 
также существует проблема, специфичная для 
пола, заключающаяся в том, что женщины обычно 
имеют более короткие сроки тюремного заключе-
ния (51,4% женщин приговорены к тюремному 
заключению на срок до 9 месяцев, см. выше), а 
успешная заместительная терапия, которая может 
привести к устойчивому образу жизни, требует 
некоторого времени. Поэтому эти программы 
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часто не имеют длительного эффекта, а возмож-
ные улучшения носят лишь краткосрочный харак-
тер. Основная жизненная ситуация женщин 
обычно не меняется после заключения, о чем сви-
детельствуют неоднократное тюремное заключе-
ние потребителей наркотиков – в вышеупомяну-
том исследовании тюрьмы в Бремене 17 из 19 
женщин–потребителей наркотиков были заклю-
чены в тюрьму повторно.[13] Сотрудники JVA Бер-
лин-Лихтенберг также осознают тот факт, что 
постоянное, привычное употребление наркотиков 
всех видов продолжает иметь место в тюрьме, 
независимо от терапии, и принимается как неиз-
менный факт. Поэтому прямо рядом с общей ком-
натой в свободном доступе стоит аппарат со сте-
рильным инъекционным оборудованием. В 
тюрьме осознают противоречие между потребно-
стью наркоманов в лечении и его незаконностью. 
В основе этого предложения лежит идея о том, 
что таким образом, по крайней мере, можно све-
сти к минимуму риск заражения ВИЧ и гепатитом 
и защитить здоровье женщин. Следует заметить, 
что каждый шестой заключенный в Германии 
болен гепатитом С, а каждый сотый инфицирован 
ВИЧ».[1, 72] 

В целом следует отметить, что женщины-за-
ключенные имеют особые гендерные проблемы и 
требования, которые не учитываются или не могут 
быть адекватно учтены. Отсутствие единых пра-
вовых норм препятствует успешному оказанию 
устойчивой помощи женщинам в тюрьме. Отсут-
ствие и нестабильность данных по гендерным 
аспектам, означает, что эти конкретные проблемы 
недостаточно заметны для внешнего мира, и 
трудно требовать их адекватного решения, а ген-
дерно ориентированный подход и внимание к про-
блемам женщин в тюрьмах Германии еще слиш-
ком далеки от этого.
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through labor in the Laojiao forced labor camp system (Chinese: 勞動教養). Such areas as the fight 
against corruption and countering terrorist crimes required the adoption of additional measures, such 
as improving existing legislation, the adoption of the Law of the People’s Republic of China dated 
July 1, 2015 “On State Security”, the Law of the People’s Republic of China dated April 28, 2016 “On 
the management of the activities of foreign non-governmental organizations within countries”, Law of 
the People’s Republic of China dated 06.01.2017 “On Internet Security”, as well as the creation of 
the Central Council for National Security to coordinate and ensure state security. Based on the plan 
of the 20th Congress of the CPC, recommendations and reports of Chinese law enforcement agen-
cies, the article outlines the main directions of law enforcement activities of the PRC in the near fu-
ture.

Key words: fight against crime, law enforcement, crime level in the PRC, law enforcement 
system, CPC of the PRC, areas of law enforcement activities in the PRC.

В первые три десятилетия с момента 
основания Китайская Народная Респу-
блика была в значительной степени 

изолирована от международного сообщества 
из-за коммунистической революции и холодной 
войны. Установление коммунистического режима 
оказало огромное влияние на преступность и 
институт наказания в Китае. С одной стороны, 
бесчисленные социальные движения в маоист-
ском Китае, такие как экономическая и политиче-
ская кампания «да ю джинь» (кит. упр. 大跃进 - 
«Большой скачок вперед») и «Вучан тиати венхуа 
дагомин» (кит. упр. 无产阶级文化大革命 – «Вели-
кая пролетарская культурная революция») не 
только повлияли на определение преступников с 
особым политическим подтекстом как «врагов 
государства», но и повлияли на то, какой вид нака-
зания следует применять за их деяния. Счита-
лось, что преступность должна быть искоренена в 
социалистическом Китае. Многочисленные поли-
тические заключенные содержались в тюрьмах 
или были казнены в ходе массовых движений без 
надлежащего судебного разбирательства [2]. С 
другой стороны, из-за строгой системы регистра-
ции домохозяйств «хукоу» (кит. упр. 户口) и свя-
занной с ней системы продовольственных пайков 
в маоистском Китае внутренняя миграция была 
практически невозможна. Крестьяне были припи-
саны к земле в сельской местности, а горожане 
контролировались своими рабочими отрядами 
«данвэй» (кит. упр. 单位) и соседскими общинами. 
Жесткий социальный контроль при тоталитарном 
режиме в Китае Мао способствовал чрезвычайно 
низкому уровню уличной преступности. Именно в 
этом смысле некоторые западные исследователи 
даже иногда рассматривали дореформенный 
Китай как «свободное от преступности» общество 
[8]. Политика Дэн Сяопина изменила траекторию 
развития КНР в сторону активного взаимодей-
ствия с международным сообществом и на волне 
глобализации превратила Китай в “мастерскую 
мира”. В то же время новая политика реформ и 
открытости «гай ку кай фан жанксу» (кит. упр. 改革
开放政策) привела не только к существенному эко-

номическому росту, расширению международного 
сотрудничества по различным вопросам, но также 
во многом способствовала беспрецедентному 
росту преступности во всём Китае.

Беспрецедентный рост преступности также 
во многом связан с притоком трудовых мигрантов, 
составляющих подавляющее большинство право-
нарушителей в городах. Например, если в Гуан-
чжоу доля трудовых мигрантов, арестованных 
полицией, в 1979 г. составляла 2,2 %, то уже в 
2000 г. она составляла 91 % [6]. Помимо того, что 
трудовые мигранты составляют большинство пра-
вонарушителей в городах, они также нередко 
являются жертвами преступлений. Действи-
тельно, в случае с уличной преступностью пре-
ступники и жертвы чаще всего имеют одинаковую 
предысторию. И это особенно касается насиль-
ственных преступлений, таких как убийство, раз-
бой, изнасилование и т.д., китайские рабочие-ми-
гранты гораздо чаще становятся жертвами, чем 
местные жители, явление, аналогичное тому 
факту, что афроамериканцы чрезмерно представ-
лены как среди правонарушителей, так и среди 
жертв преступлений в США [6].

Помимо быстрой урбанизации, растущее 
социальное неравенство также способствует 
росту проблемы преступности. За короткий период 
в три десятилетия Китай превратился из одного из 
самых равноправных обществ в одно из самых 
неравных обществ в мире. В 1978 году коэффици-
ент Джини в Китае составлял около 0,3. В 2008 
году он поднялся до 0,49, что намного выше 
предупредительного уровня 0,4, установленного 
ООН. Некоторые исследования указывают на еще 
более высокий уровень 0,61 в 2010 году [3]. 
Отдельные исследования показывают, что в Китае 
самые богатые 2 процента населения владеют 
одной пятой коллективного дохода домохозяй-
ства, что делает Китай страной с самым большим 
разрывом в уровне благосостояния в мире за пре-
делами стран Африки к югу от Сахары [4]. Увели-
чивающийся разрыв между богатыми и бедными 
заставляет многих людей чувствовать себя соци-
ально обделенными и прибегать к преступлениям 



520

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

либо в корыстных целях, либо для выражения 
разочарования. Совокупный эффект урбанизации 
и социального неравенства в городах Китая еще 
больше ухудшает ситуацию с преступностью, 
поскольку урбанизацию Китая можно рассматри-
вать только как полуурбанизацию. Целых 250 
миллионов городских жителей являются мигран-
тами без местного «хукоу», что означает, что они в 
значительной степени исключены из многих соци-
альных пособий и льгот, которыми пользуются 
городские жители в отношении жилья, медицин-
ского обслуживания, пенсий, образования детей и 
т. д. По итогу, система «хукоу», предназначенная 
по сути для регистрации постоянного места 
жительства, игравшая большую роль в системе 
социального контроля за низким уровнем пре-
ступности в период правления Мао Цзэдуна, в 
настоящее время способствует росту уличной 
преступности в КНР [8].

Главный прокурор Верховной народной про-
куратуры Чжан Цзюнь, выступая с отчетом о 
работе Верховной народной прокуратуры на пер-
вом заседании 14-го Всекитайского собрания 
народных представителей 7 марта 2023 года, 
представил обзор работы органов прокуратуры 
КНР за последние пять лет, а также рекомендации 
по работе на 2023 год. Согласно отчёту, с 2018 по 
2022 год органы прокуратуры по всей стране рас-
смотрели в общей сложности 17,336 миллионов 
дел различного характера, что на 40% больше, 
чем за предыдущие пять лет. К уголовной ответ-
ственности привлечено 2,092 млн человек. Осо-
бое внимание в отчете главного прокурора Вер-
ховной народной прокуратуры КНР было уделено 
вопросам борьбы с преступлениями, затрагиваю-
щими национальную безопасность и социальную 
стабильность государства [1].

Схема 1. Соотношение количества дел, рассмотренных органами прокуратуры КНР, с 
количеством вынесенных обвинительных приговоров по ним в 2022 г. 

Для общей организации борьбы с преступ-
ностью в КНР имеется разветвленная система 
правоохранительных органов1: Министерство 
общественной безопасности (MPS) – основной 
полицейский орган КНР; Министерство государ-

1  Следует учитывать, что в соответствии с кон-
цепцией «одна страна – две системы» такие субъекты 
как Гонконг и Макао имеют собственные системы пра-
воохранительных органов, однако они зачастую сотруд-
ничают с правоохранительными органами материко-
вого Китая особенно в рамках совместной борьбы с 
трансграничной и киберпреступностью.

ственной безопасности (МГБ), основная деятель-
ность которого – обеспечение государственной 
безопасности; Народная военная полиция (CAPF) 
- военизированная полиция (в сравнении с Воен-
ной полицией других стран полномочия и место в 
системе правоохранительных органов сильно 
отличаются), созданная для охраны партийных и 
государственных организаций, иностранных 
посольств и консульств, а также для реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации и поддержания 
правопорядка; Верховная народная прокуратура 
(SPP), которая отвечает за судебное преследова-
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ние и расследование преступлений в КНР. В пол-
номочия данных органов, помимо ведения право-
охранительной деятельности, также включены 
отдельные вопросы международного сотрудниче-
ства в борьбе с преступностью на уровне 
ведомств.

В целях предупреждения преступности 
китайское законодательство во многом основыва-
ется на древней восточной стратегеме «дацао-
тиньшу» (кит. «打草惊蛇»), что в переводе на рус-
ский язык означает «бить по траве, чтобы вспуг-
нуть змею». Другими словами, в КНР преобладает 
карательный характер уголовного наказания с 
применением смертной казни в качестве высшей 
меры наказания, в том числе и к иностранным 
гражданам. Такой подход базируется на идее, что 
жестокое наказание отдельного преступника все-
ляет страх в потенциальных преступников, тем 
самым предупреждая совершение новых престу-
плений. Важно отметить, что за последние 10 лет 
Китай в вопросах применения высшей меры нака-
зания проводит политику «шао ша, шень ша» (кит. 
«少杀，慎杀»), т.е. «убивай меньше, убивай осто-
рожно». В результате данной политики были при-
няты поправки, которые отменили смертную казнь 
в качестве меры наказания по 22 составам пре-
ступлений. Немаловажен и тот факт, что в КНР 
сложилась практика вынесения приговоров с 

наказанием в виде смертной казни с отсрочкой 
исполнения. Мера наказания может смягчаться, 
если за время отсрочки осужденный не совершил 
новых преступлений. Применение высшей меры 
наказания имеет также возрастные ограничения 
– не применяется к лицам старше 75 лет, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законом, а 
также к несовершеннолетним и беременным жен-
щинам.

До 2013 г. в КНР действовала система «Лао-
цзяо» (кит. упр. 勞動教養), целью которой являлось 
перевоспитание через труд в качестве админи-
стративного метода наказания. Она была отде-
лена от более крупной системы исправитель-
но-трудовых лагерей «Лаогай» (кит. упр. 劳改), 
которая во многом похожа на Главное управление 
исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ) в СССР. 
Данная система была упразднена, поскольку 
полиция без санкции суда могла задерживать пра-
вонарушителей на срок до четырех лет, что рас-
сматривалось как мягкий метод подавления кон-
трреволюционной деятельности, т.к. помимо лиц, 
совершивших мелкое воровство или лиц, занима-
ющихся проституцией, зачастую задерживались 
политические диссиденты или последователи 
религиозного движения «Фалуньгун» (кит. упр. 法
轮功).

Схема 2. Предполагаемое расположение лагерей «Лаогай» [5] 

Для предупреждения отдельных видов пре-
ступности в КНР могут применяться дополнитель-
ные меры. Так, например, борьба с преступлени-
ями коррупционной направленности или, как было 
отмечено на XVIII съезде КПК, «борьба с разложе-
нием и обеспечение политической чистоплотно-

сти» является одним из приоритетных направле-
ний внутренней политики китайских властей. Для 
данных целей на всей территории КНР применя-
ются строгие меры контроля за расходами госу-
дарственных служащих, материальным обеспече-
нием государственных органов, а также меры 
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общественного контроля. Эффективной мерой 
оказалось применение Верховной народной про-
куратурой КНР стратегии Си Цзиньпина «лаоху 
цаньиичита» (кит. «老虎», «苍蝇»一起打) - «вместе 
бить и тигров, и мух». Смысл данной стратегии 
заключается в одновременной борьбе с корруп-
цией на всех уровнях, решительном расследова-
нии случаев нарушения закона ведущими госу-
дарственными служащими, а также серьезном 
подходе в решении нездоровых тенденций и про-
блем коррупции в китайском обществе. Более 
того, на четвертом пленарном заседании 19-й 
Центральной комиссии по проверке дисциплины 
Генеральный секретарь Си Цзиньпин подчеркнул, 
что он должен продолжать настаивать на совмест-
ной борьбе с “тиграми” и “мухами” и сосредото-
читься на расследовании и устранении дисципли-
нарных нарушений [7]. Это имеет большое руко-
водящее значение для содействия общему разви-
тию от строгого партийного управления к 
углубленному развитию. Данная практика стала 
важным опытом в новую эпоху всеобъемлющего и 
строгого партийного управления и борьбы с кор-
рупцией, а также стала одним из самых популяр-
ных символов борьбы с коррупцией в КНР.

В целях противодействия преступлениям 
террористической направленности УК КНР уста-
навливает уголовную ответственность за совер-
шение данных преступлений как для физических, 
так и для юридических лиц. Помимо уголовного 
закона в КНР действует отдельный закон «О про-
тиводействии терроризму» от 27.12.2015, который 
более детально регламентирует вопросы проти-
водействия терроризму. В китайской уголовной 
доктрине также активно обсуждается возможность 
легализации понятия «государственный терро-
ризм». Эта необходимость объясняется суще-
ствованием таких террористических организаций, 
как ИГИЛ (запрещённая в России террористиче-
ская организация). Другим важным направлением 
является предупреждение государственной 
измены и шпионажа в КНР. Важно отметить, что 
для противодействия преступлениям данной 
группы в дополнение положениям УК КНР был 
принят ряд дополнительных законов1, а также соз-
дан отдельный орган – Центральный совет по 
национальной безопасности, в ведение которого 
входят вопросы координации и обеспечения госу-
дарственной безопасности.

На основе плана XX съезда КПК и рекомен-
даций по работе на 2023 год из отчета о работе 

1  Закон КНР от 01.07.2015 «О государственной 
безопасности»; Закон КНР от 28.04.2016 «Об управле-
нии деятельностью зарубежных неправительственных 
организаций внутри страны»; Закон КНР от 01.06.2017 
«О безопасности сети Интернет».

Верховной народной прокуратуры от 07.03.2023 
можно выделить основные направления правоох-
ранительной деятельности КНР в ближайшее 
время. 

Во-первых, тщательное изучение и реализа-
ция идей Си Цзиньпина о социализме с китайской 
спецификой. Следование основной политической 
задаче по изучению и внедрению идей ХХ Всеки-
тайского конгресса Коммунистической партии 
Китая, соблюдение верховенства закона, постоян-
ное улучшение политической подготовки работни-
ков прокуратуры при выполнении своих обязанно-
стей.

Во-вторых, поддержание национальной без-
опасности и социальной стабильности. Глубокое 
внедрение общей концепции национальной безо-
пасности и новой модели развития. Решительная 
борьба с преступлениями против национальной 
безопасности и поддержание безопасности наци-
ональной власти, системы и идеологии. Установ-
ление суровых наказаний за преступления, кото-
рые серьезно угрожают общественному порядку, 
а также усиление наказаний за киберпреступ-
ность, мошенничество в телекоммуникационных 
сетях, клевету в Интернете и нарушение тайны 
личной информации граждан.

В-третьих, использование верховенства 
права для обеспечения качественного развития. 
Защита законных прав и интересов различных 
субъектов рынка, таких как государственные и 
частные предприятия, отечественный и иностран-
ный капитал, крупные, средние, малые и микро-
предприятия и строгое наказание за совершение 
тяжких экономических преступлений в соответ-
ствии с законом. Усовершенствование механизма 
проверки ценных бумаг, а также усиление борьбы 
с коррупцией и создание чистой политической 
среды.

В-четвёртых, углубление всесторонней под-
держки реформы судебной системы и выполне-
ние «Плана работы по реформе прокуратуры на 
2023-2027 годы». 

В-пятых, внедрение общих требований к 
партийному строительству в новую эпоху, совер-
шенствование политической, деловой и профес-
сиональной этики. 

Суммируя вышеизложенное, отмечаем, что 
борьба с преступностью в КНР имеет националь-
ную специфику. В то время, как дореформенный 
Китай считался обществом, “свободным от пре-
ступности”, в процессе перехода к новой экономи-
ческой модели уровень преступности резко вырос 
за последние три десятилетия из-за множества 
факторов. Несмотря на то, что Китай часто под-
вергается критике за нарушения прав человека в 
процессе воздействия на преступность и приме-
нение института наказания, за последнее десяти-
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летие был достигнут определенный прогресс, 
такой как отмена системы «Лаоцзяо», сокращение 
применения смертной казни в качестве высшей 
меры наказания и т.д. Помимо развитой системы 
правоохранительных органов важно также выде-
лить активное влияние Коммунистической партии 
Китая в вопросах борьбы с преступностью. Выде-
ляются совершенно новые способы видения кри-
минологических проблем в китайской криминоло-
гии в свете восточного опыта в отличие от устояв-
шихся западных теорий.
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В соответствии с Постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 
№ 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных престу-
плениях» (Далее – ППВС «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных коррупцион-
ных преступлениях»), взяточничество является 
одним из наиболее распространённых и опасных 
коррупционных преступлений. 

В первую очередь это связано с тем, что взя-
точничество посягает на основы государственной 
власти, нарушает нормальную управленческую 
деятельность государственных и муниципальных 
органов и учреждений, подрывает их авторитет, 
деформирует правосознание граждан, создавая у 
них представление о возможности удовлетворе-
ния личных и коллективных интересов путем под-
купа должностных лиц, препятствует конкуренции, 
затрудняет экономическое развитие.

Исходя из статистических данных количе-
ство зарегистрированных преступлений по итогам 
2020 года составило 30 490 преступлений корруп-

ционной направленности, что примерно на 3 % 
больше, чем за предыдущий период (2019 год – 29 
323 преступлений коррупционной направленно-
сти). В период за 2022 г., также, прослеживается 
увеличение совершаемых коррупционных престу-
плений 31 900 (примерно на 5 % больше относи-
тельно данного показателя за 2020 г.), удельный 
вес взяточничество в массе данных преступлений 
составляет около 30 % (9 500 преступлений) .

Актуальность исследования преступлений, 
образующих понятие взяточничество, связано, 
также, с наличием проблем квалификации, кото-
рые на сегодняшний день остаются нерешён-
ными. 

Одной из таковых проблем является опреде-
ление предмета взятки. 

Исходя из диспозиции ст. 290 УК РФ предме-
том взятки является оказание «услуг имуществен-
ного характера». В п. 9 ППВС «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве и об иных корруп-
ционных преступлениях», содержится указание, 
что «под незаконным оказанием услуг имуще-
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ственного характера судам следует понимать пре-
доставление должностному лицу в качестве 
взятки любых имущественных выгод, в том числе 
освобождение его от имущественных обяза-
тельств». Данное разъяснения Пленума ВС РФ 
является достаточно узким и не в полной мере не 
разрешает вопрос об отнесение тех или иных 
услуг к имущественным или неимущественным. В 
частности, каким образом следует оценивать 
написание должностному лицу научной статьи, 
объявление благодарности и др. 

Как было отмечено, в качестве предмета 
взятки в УК РФ предусмотрены именно услуги 
имущественного характера, данным указанием 
происходит исключение из предмета взятки услуг 
неимущественного характера. При этом указание 
на неимущественные услуги и их раскрытие, 
также, отсутствует и в ГК РФ [7, С. 172]

Для продолжения дальнейших рассуждений 
следует определить – какие услуги будут отно-
сится к понятию «неимущественных услуг» и 
какова их природа. В юридической литературе 
отнесение услуг именно к «неимущественным» 
связано с невозможностью оценить их с точки зре-
ния денег. Однако, соавтор комментариев к феде-
ральному закону «О противодействии коррупции» 
И.С. Алихаджиева отмечает, что «вне зависимо-
сти от специфики оказываемых услуг, их неиму-
щественности, каждая услуга может иметь стои-
мостное выражение, денежный эквивалент» [3]. 
Зачастую в качестве неимущественных услуг, 
которые выступают предметом взятки, упомина-
ются сексуальные услуги. Существует множество 
мнений и дискуссий на возможность признания 
таких услуг взяткой:

1. Сексуальные услуги – выступают в каче-
стве взятки всегда, виду существования чёрного 
рынка подобных услуг, исходя, из содержания 
которого, можно легко установить стоимость таких 
услуг. По нашему мнению, данное утверждение не 
является корректным, в виду того, что существуют 
лица, которые оказывают сексуальные услуги на 
постоянной основе, в качестве постоянного зара-
ботка, в таком случае их деятельность может быть 
оценена с точки зрения денежного выражения, 
однако, если лицо оказывает подобные услуги 
единожды и данная услуга не может быть оценена 
ею, то каким образом можно рассчитать стоимость 
услуги. Как сказано в ППВС «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных коррупцион-
ных преступлениях» услуги имущественного 
характера, оказываемые в качестве взятки, 
должны получить экспертную денежную оценку, а 
каким образом эксперт будет оценивать стоимость 
сексуальных услуг отдельного взятого человека. 
Именно сомнения судов, что стоимость такой 

услуги в принципе можно подтвердить, сыграли, 
по мнению П. Яни, определенную, если не глав-
ную, роль в том, что в указанном Постановлении 
этот вопрос не нашел своего отражения [9, С. 36].

2. Сексуальные услуга – не могут считаться 
взяткой, в виду того, что платное оказание таких 
услуг является незаконным. В представленном 
случае Пленум расценивает только легальные 
услуги [8, С. 25]. По мнению Клепицкого И.А., 
Резанова В.И., «в следствие запрета проституции, 
такие услуги не могут быть оплачены и расценены 
с позиции эксперта. Понимание сексуальных услуг 
в качестве имущественных благ противоречит 
основам нравственности и правопорядка, а фак-
тическая их оплата не наделяет их имуществен-
ным характером» [6, С. 86].

Представленная позиция не соответствует 
современным условиям, так как исходя из данного 
суждения в качестве предмета взятки следовало 
бы исключить все запрещённые предметы – нар-
котические средства, психотропные вещества, 
огнестрельное оружие и другие. А как указывают 
авторы Проекта Постановления в качестве одной 
из формулировок относительно предмета взятки 
предусматривали, что таковым «могут выступать 
и услуги нелегитимного характера, стоимость 
которых может быть установлена в следствие 
учёта цен, установленных на рынке незаконных 
услуг» [5, С. 72].

3. В зависимости от случая сексуальные 
услуги будут являться взяткой. Всё зависит 
именно от принципиальной оцениваемости оказы-
ваемых услуг. 

Б.В. Волженкин отмечал: «если взяткода-
тель сам оказывает сексуальные услуги, в таком 
случае взятки нет, в виду того, что такого рода 
услуги являются неимущественными; однако в 
случае, если лицо оплачивает сексуальные услуги 
другого лица, то такого рода трата средств взятко-
дателя будет расцениваться как предмет взятки 
(направленный на удовлетворение интересов 
взяткополучателя) [4, С. 16]. В подобных случаях 
должностное лицо фактически получает имуще-
ственные выгоды, по средствам экономии соб-
ственных средств на оплату сексуальных услуг.

Таким образом, с целью верной квалифика-
ции представленных действий следует учитывать 
именно субъективное преставление должност-
ного лица об имущественности или неимуще-
ственности предоставляемых услуг. Имеется в 
виду, что должностное лицо, получающее сексу-
альные услуги за осуществление того или иного 
деяния, воспринимает их как возможность не 
заплатить за услугу денег, тем самым получив 
имущественную выгоду. В таком случае подобные 
услуги будут расценены как предмет взятки. 
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В республике Сальвадор преступление, 
связанное с нарушением прав женщин, 
приобретает массовый характер. К 

числу проблем, решение которых представляется 
невозможным без правового механизма на уровне 
международного права относится жестокое убий-
ство девочек и женщин. Так 18 декабря 2013 года 
Генеральная Ассамблея Организации Объеди-
ненных Наций приняла резолюцию 68/191 «При-
нятие мер против гендерно мотивированных 
убийств женщин и девочек»1, в которой была 
выражена глубокая обеспокоенность междуна-
родного сообщества гендерно мотивированными 
жестокими убийствами женщин и девочек и были 
отмечены усилия, предпринимаемые для борьбы 
с этой формой насилия в различных регионах, в 
том числе в странах, где понятие «фемицид» или 
«феминицид» включено в национальное законо-

1  Официальный сайт ООН: URL: http://www.
un.org/content/news/ dh/ru.

дательство. Основополагающим принципом резо-
люции стало определение статуса жертвы наси-
лия. Следует также отметить, что понятие «феми-
цид» или «феминицид» разрабатывалось на госу-
дарственном уровне и включено в национальное 
законодательство. А поскольку преступники нахо-
дятся в юрисдикции государства Сальвадор, в 
2010 году в республике Сальвадор принят закон 
«О жизни, свободной от насилия в отношении 
женщин» (LEIV) [1]. Важным пунктом документа 
отмечены усилия, предпринимаемые для борьбы 
с различными формами насилия в отношении 
женщин в различных регионах республики Саль-
вадор. В раках нормативно-правовых документов 
приняты меры против гендерно мотивированных 
убийств женщин и девочек только потому, что они 
женщины, потому что в обществе утвердился 
патриархат внутри семьи, потому что существуют 
различные способы нарушения дискриминации 
женщины. 
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Надо отметить, что термин «фемицид» 
сформулировала первая феминистка Э. Х. Диана 
Расселл в 1976 году. По ее словам, «мужчины 
совершают насилие из сексистских потребно-
стей» [3, с.14]. Также сказалось влияние сложив-
шейся культуры общества патриархального, в 
котором доминирует стереотипный образ муж-
чины. Гендерная теория определила, что физиче-
ские характеристики относятся к биологическому, 
а поведение относятся к культуре, то есть к полу. 
Многие из культурных верований, которые также 
находятся в письменной норме, отражают образ 
хорошей женщина, ее ценность заключается в ее 
честности и целомудрие. Данный факт опреде-
ляет гендерную политику, согласно которой жен-
щинам из Сальвадора не позволено иметь сво-
бодный доступ к равным условиям и возможно-
стям к социальным, экономическим, культурным 
ресурсам, необходимое для развития и личной 
автономии. По причине присвоенных стереотипов 
можно говорить о том, что гендерные роли порож-
дают насилие и дискриминацию в отношении жен-
щин. Эта ситуация определила гендерные роли 
женщин, которые должны играть в обществе роль 
как женское подчиненное существо, а мужской 
пол выступает в качестве начальства, собствен-
ника.

 Если рассматривать определение «феми-
ницид» (от английского femicide) или феминицид 
(от испанского feminicidio), которое включает 
название преступлений на почве ненависти по 
признаку пола, то к нему можно отнести категорию 
преднамеренное убийство женщин (девочек или 
девушек), потому что они женщины. 

В Российской Федерации данное понятие 
рассматривается такими словами как: «насилие 
против женщин». Согласно данному пониманию 
фиминицид обусловлен проявлением ненависти к 
женщинам, связан с проблемой домашнего наси-
лия и гендерного превосходства. 

В соответствии со взглядами Мартина-Баро 
необходимо понимать, что именно сложившаяся 
культура насилия над женщиной в патриархаль-
ном обществе, социальный стереотипный образ 
женщины способствовали дискриминации жен-
щин, что стереотипы характеризуют ложь, ее 
нелогичный характер и ее жесткость. Также при-
знано, что происхождение указанных процессов 
получило дальнейшее развитие при андроцен-
тризме, где мужское видение и их потребности и 
характеристики, определяют государственную 
политику [4]. Октавио Пас (1950) высказывает 
свое отношение к происхождению мачизма, 
начавшееся в  период колонизации, когда завое-
ватель захватил власть коренной женщины, он 
использовал ее для своего удовольствия, а затем 

оставил ее брошенной, вынужденной приносить 
плоды их временных отношений[5]. 

Латиноамериканский антрополог Рита 
Сегато высказала идею, что «фемицид есть про-
явление гетеронормативности, требующей от 
мужчин постоянно демонстрировать обществу 
способность к доминированию в битве за «муже-
ственный» статус [6].

 По сути, эти характеристики: неполноцен-
ный социальный статус женщины, подчинение 
мужчине и требовательность заботы о ребенке в 
одиночку фундаментально определяют образ 
мачо женщины. Безусловно, указанный процесс 
связан с культурой верования, в рамках которой 
отражается образ хорошей женщины. В данном 
аспекте рассматривается ценность женщины в ее 
честности и целомудрии. К примеру, Сантьяго 
Рамирес (1961) уточняет психоаналитический 
образ мачо - женщины, характеризуя ее как ува-
жаемая жена и любовница, мать почитаемая и 
проклятая блудница. 

Поскольку в истории Сальвадора так много 
насилия в отношении женщин   сделан акцент, на 
то, что все же происходят изменения не только на 
уровне правовой составляющей,  но и использу-
ются инструменты и ресурсы штата Сальвадор на 
уровне Генеральной прокуратуры Республики, 
Института судебной медицины и Национальной 
гражданской полиции, направленное на измене-
ние ситуации в вопросе насилия и фемицида в 
отношении женщин, а также над тем, чтобы жен-
щины занимали более видное место во многих 
областях и сферах в республике Эквадор. К при-
меру, принят специальный всеобъемлющий закон 
«О жизни без насилия для женщин». В рамках 
ст.30 отмечается, что Национальная система дан-
ных и статистики Министерство юстиции и обще-
ственной безопасности отвечает за управление 
Национальной системой данных, статистики и 
информации о насилии в отношении женщин, 
будет отвечать за запрос и получение информа-
ции от остальных учреждений, которые распола-
гают и обрабатывают данные, статистические 
данные или информацию об актах насилия в 
отношении женщин. Отчеты указанной Системы 
должны содержать:

1. Оценку воздействия политики, разрабатыва-
емой для искоренения любого вида насилия 
в отношении женщин, и реализуемых дей-
ствий, чтобы гарантировать всестороннюю 
помощь тем, кто с этим столкнулся.

2. Данные по географическому месту возник-
новения события, а также территориальное 
происхождение, возраст, род занятий, 
семейное положение и уровень образования 
женщин, подвергшихся актам насилия агрес-
сора.
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3. Данные о посещенных мероприятиях, такие 
как виды, масштабы и способы насилия в 
отношении женщин, частота, виды оружия 
или средств, используемых для совершения 
насилия, принятые меры и история судеб-
ного процесса.

4. Последствия насилия в отношении женщин.
5. Данные о количестве женщин, столкнув-

шихся с актами насилия, посещающих боль-
ницы, образовательные центры и службы, 
трудовые центры и рецидивы в различных 
секторах экономики.

6. Средства, выделяемые на уход за женщи-
нами, подвергшимися актам насилия.
В рамках документа было также указано на 

виды насилия, соответствующие фемициду: сек-
суальное, родовое, психологическое, эмоцио-
нальное, трудовое. Отметим показатели актов 
насилия в отношении женщин на национальном 
уровне Сальвадор в период с 1 января по 30 июня 
2022 г. [2]:

- 22 при отягчающих обстоятельствах в сте-
пени покушения.

-14 в степени покушения.
- 5 женоубийсто.
-3 самоубийство путем провокации или 

помощи в степени попытки.
- 2997 сексуального насилия.
- 3142 физическое насилие.
- 370 насилие на рабочем месте.
- 499 психологическое и эмоциональное 

насилие.
-  7 экономическое насилие.
Таким образом можем заключить, что Саль-

вадор сможет искоренить это насилие и фемиды в 
отношении сальвадорских женщин, потому что с 
течением времени наблюдались изменения, и это 
также было признано серьезным нарушением 
прав человека и основных свобод. Бесспорно, что 
сальвадорское государство вместе с националь-
ной гражданской полицией Сальвадора способно 
защищать женщин, ставших жертвами гендерного 
насилия в различных его формах и масштабах.
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В своем большинстве принятие решений 
об ограничении доступа к противо-
правной информации в сети «Интер-

нет» возлагается на судебную ветвь власти, 
однако предусмотрен и досудебный порядок, 
который осуществляется компетентными уполно-
моченными органами исполнительной власти. 

Из анализа ч. 4 ст. 265.2 КАС РФ следует, что 
несоблюдение административным истцом пред-
усмотренного досудебного порядка признания 
информации запрещенной, может повлечь воз-
вращение его заявления. Более того, ст. 218 КАС 

РФ определяет, что обратиться в суд администра-
тивный истец моет только в случае соблюдения 
досудебного порядка. 

Соответственно, если административный 
истец пренебрег досудебным порядком, то его 
исковые требования не будут рассматриваться 
судом в рамках административного судопроизвод-
ства, поскольку нормы КАС РФ в ст. 265.3 регла-
ментируют оставление их без рассмотрения, что 
также подтверждает обязательность законода-
тельного предписания. Такими нормами законода-
тель обязал компетентные уполномоченные 
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органы исполнительной власти совершать соот-
ветствующие квалифицированные действия [1]. 

При этом в КАС РФ не предусмотрел ни сущ-
ности, ни порядка (процедур) осуществления 
досудебных действий, ни самого механизма их 
реализаций. Поэтому рассмотрим досудебный 
порядок более подробно.

В соответствие с пунктом 1 части 5 статьи 
15.1 Закона о защите информации несудебные 
юрисдикционные органы принимают решения о 
включении информации, подпадающей под крите-
рии указанной нормы, в Единый реестр. 

Для ограничения доступа к сайтам, содержа-
щим запрещенную информацию, создан специ-
альный Единый реестр доменных имен, указате-
лей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты, 
содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено 
(далее - Единый реестр). Данный реестр имеет 
электронную форму и ведется исключительно в 
электронном виде. 

Постановлением Правительства России от 
26 октября 2012 г. № 1101 была определена ком-
петенция по образованию и ведению Единого рее-
стра, которой была наделена Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций (далее 
-Роскомнадзор) и оператор реестра. 

Так же в данном подзаконном норматив-
но-правовом акте, посредством внесения боль-
шого количества изменений и дополнений, сфор-
мирован перечень следующих уполномоченных 
государственных органов, в компетенцию которых 
входит принятие решений по включению домен-
ных имен, указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет», а также сетевых адресов в Единый 
реестр: Министерство внутренних дел Российской 
Федерации (МВД РФ); Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор); Феде-
ральная служба по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор); Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения (Росздравнадзор); 
Федеральная налоговая служба (ФНС РФ); Феде-
ральная служба по регулированию алкогольного 
рынка (Росалкогольрегулирование); Федеральное 
агентство по делам молодежи (далее - Росмоло-
дежь); Федеральная служба безопасности Рос-
сийской Федерации (ФСБ РФ) и Федеральная 
служба войск национальной гвардии Российской 
Федерации (Росгвардия); Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Рос-
сельхознадзор); Министерство Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС РФ), Министерство 

обороны Российской Федерации (Минобороны 
РФ), Федеральная служба исполнения наказаний 
(ФСИН РФ), Служба внешней разведки Россий-
ской Федерации (СВР РФ), Федеральная служба 
охраны Российской Федерации (ФСО РФ), Феде-
ральная таможенная служба (ФТС РФ) [2].

Отметим, что причиной для включения дан-
ных о запрещенной информации в Единый реестр 
может стать заявление в Роскомнадзор от: а) 
граждан о наличии на страницах сайтов в сети 
Интернет запрещенной информации, б) органов 
местного самоуправления, в) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, г) обще-
ственных объединений, иных некоммерческих 
организаций, д) иных органов государственной 
власти.

Обращение заинтересованного лица о при-
знании информации запрещенной направляется в 
электронном виде, посредством заполнения элек-
тронной формы на официальном сайте Роском-
надзора. Однако уполномоченные органы вправе 
принять соответствующее решение исключи-
тельно в пределах своей компетенции. После при-
ема государственным органом такого обращения, 
оно направляется Роскомнадзором уже в уполно-
моченный орган исполнительной власти для рас-
смотрения и принятия решения. 

Информацию о принятом решении уполно-
моченный орган исполнительной власти (из 
перечня, предусмотренного Постановлением Пра-
вительства России от 26 октября 2012 г. № 1101) 
направляет в Роскомнадзор и (или) оператору 
реестра в электронном виде в течение суток, с 
указанием на необходимость защиты сведений о 
защищаемом лице, а при необходимости прове-
дения экспертизы – в течение 7 суток после полу-
чения запроса Роскомнадзора.

Согласно Федеральному закону «О контроле 
за деятельностью лиц, находящихся под ино-
странным влиянием» от 14 июля 2022 года № 255-
ФЗ Роскомнадзор также уполномочен направлять 
запросы об ограничении доступа к информацион-
ному ресурсу в случае непредставления ино-
странным агентом в установленный срок запра-
шиваемых сведений, несоблюдения требований, 
либо иных нарушений законодательства РФ.

Кроме того, согласно части 1 статьи 15.9 
Закона о защите информации основанием для 
блокировки сайта иностранного средства массо-
вой информации, выполняющего функции ино-
странного агента (либо учрежденного им россий-
ского юридического лица), является постановле-
ние по делу об административном правонаруше-
нии в связи с нарушением порядка его 
деятельности, вступившее в законную силу. 

Признаки иностранного агента приведены в 
статье 1 Федерального закона «О контроле за 
деятельностью лиц, находящихся под иностран-
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ным влиянием» от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ. 
Статус такого агента сохраняют (приобретают) 
лица, которые включены в Реестр иностранных 
агентов в соответствие со статьей 5 Федераль-
ного закона от 14 июля 2022 № 255-ФЗ «О кон-
троле за деятельностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием».

После получения Роскомнадзором решения 
уполномоченного органа исполнительной власти 
определяется провайдер хостинга, который обе-
спечивает размещение сайта, на котором нахо-
дится запрещенная информация в сети «Интер-
нет», он направляет ему и владельцу сайта уве-
домление в электронном виде о включении 
информационного ресурса в Единый реестр.

Оператором реестра направляется уведом-
ление провайдеру хостинга (на адрес электрон-
ной почты провайдера с адреса zapret-info-out@
rkn.gov.ru), которое подлежит подписанию усилен-
ной квалифицированной электронной подписью. 
К уведомлению прилагается подробное описание 
выявленной запрещенной информации на рус-
ском языке (с указанием ее наименования), позво-
ляющее ее идентифицировать. После получения 
провайдером хостинга уведомления от оператора 
реестра, согласно части 7 статьи 15.1 Закона о 
защите информации, им осуществляется неза-
медлительно информирование владельца инфор-
мационного ресурса (сайта) о необходимости уда-
ления с интернет-страницы запрещенной к рас-
пространению информации [3]. 

В результате у владельца сайта возникает 
обязанность незамедлительно удалить интер-
нет-страницу с запрещенной информацией, в слу-
чае, если владелец сайта проигнорирует данное 
указание, то согласно части 8 статьи 15.1 Закона о 
защите информации, это может привести к соот-
ветствующему ограничению провайдером сайта 
его доступа к Интернет-ресурсу (сайту).

Также в компетенцию Роскомнадзор и (или) 
оператора реестра входит обязательная проверка 
наличия или отсутствия запрещенной информа-
ции на сайте, где она была обнаружена. Эта дея-
тельность осуществляется по истечении суток с 
момента направления уведомления провайдеру 
хостинга. 

По результатам проверки могут быть при-
няты Роскомнадзором следующие решения:

1) при отсутствии запрещенной информации 
на интернет-странице, данные из Единого рее-
стра могут быть удалены, по соответствующему 
заявлению владельца сайта в сети «Интернет», 
провайдера хостинга или оператора связи в тече-
ние трех суток, после его получения. Исключение 
интернет-страницы из Единого реестра также осу-
ществляется при вступлении в законную силу 
судебного акта об отмене решения органа испол-
нительной власти, о чем делается соответствую-

щая запись, с указанием даты и времени исключе-
ния сведений;

2) при наличии запрещенной информации 
на интернет-странице и не принятии соответству-
ющих мер провайдером хостинга и (или) владель-
цем сайта, то в этом случаем в Единый реестр 
вносится сетевой адрес, который идентифицирует 
сайт с запрещенной информацией в сети «Интер-
нет». Такое решение, в соответствие с частью 9 и 
10 статьи 15.1 Закона о защите информации вле-
чет ограничение оператором связи, оказывающим 
услуги по предоставлению доступа к сети «Интер-
нет» доступ к сайту. Все мероприятия по ограни-
чению доступа осуществляются достаточно опе-
ративно – в течение суток, после обнаружения 
запрещённой информации на проверяемом сайте. 

Однако не исключен и иной порядок, кото-
рый может иметь место в связи с различными 
видами информации, которая может быть разме-
щена в сети «Интернет», например, в случае, если 
речь идет о сетевом издании.

Так пункт 5.1 статьи 46 Федерального закона 
от 07 июля 2003 № 126-ФЗ «О связи» предусма-
тривает, что оператор связи, оказывающий услуги 
по предоставлению доступа к сети «Интернет», 
обязан обеспечить установку в своей сети связи 
соответствующих технических средств противо-
действия угрозам устойчивости, безопасности и 
целостности функционирования сети «Интернет» 
и сети связи общего пользования. В результате 
чего, оператор связи, не обязан ограничивать 
доступ к информации, при уже предпринятых тех-
нических мерах, направленных на противодей-
ствие угрозам в порядке централизованного 
управления сетью связи общего пользования.

При этом ограничение распространения 
запрещённой информации, различается в зависи-
мости от того какими субъектами осуществляется 
ее распространение. К таковым, в зависимости от 
правового регулирования и реализации меха-
низма ограничения информации, можно отнести: 
а) средства массовой информации (далее – СМИ); 
б) информационные ресурсы организаций или 
отдельных лиц, которые не относятся к СМИ 
(например, «блогерами»).

Из проведенного выше анализа правовых 
ном следует, что правом ограничить распростра-
нение информации в сети «Интернет» обладает 
не только суд, но и компетентный орган исполни-
тельной власти. 

В нашей стране, учитывая ее демократиче-
ские векторы движения, остается перспективной 
идея дальнейшего упрочения прав человека. Для 
решения данной задачи весьма важными высту-
пают именно судебные средства защиты прав и 
свобод личности. 

Необходимость обращения в суд у органов 
исполнительной власти может иметь место, если 



533

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

 ЦИФРОВОЕ  ПРАВО

ими предпринимались меры к ограничению рас-
пространения информации в добровольном 
порядке, но лицами, осуществляющими распро-
странение информации, меры в установленный 
срок не приняты, а иным путем, кроме как реше-
нием суда, этот вопрос не преодолеть. 

Стоит отметить, что посредством судебного 
контроля за соблюдением прав и свобод человека 
государство реализует не только правозащитную, 
но охранительную функцию, препятствуя экспан-
сии информации, запрещенной к распростране-
нию [4].

Решение компетентных органов исполни-
тельной власти может быть обжаловано в судеб-
ном порядке, предусмотренным главой 22 КАС 
РФ, владельцем интернет-сайта, провайдером 
хостинга, оператором связи, оказывающим услуги 
по предоставлению доступа к сети «Интернет» в 
срок, не превышающий 3 месяцев с момента его 
вынесения. Полагаем, что именно в случае оспа-
ривания решения уполномоченных органов можно 
говорить о наличии спора о праве, а, следова-
тельно, о применении правил общего искового 
административного производства в порядке главы 
22 КАС.

Обращение в суд при этом имеет место 
только при отказе указанных органов признать 
информацию, размещенную в сети «Интернет» 
запрещенной, либо при оспаривании такого реше-
ния, а также в случаях, когда компетенция соот-
ветствующего органа еще не определена, но есть 
необходимость признать информацию запрещен-
ной и включить сайт в Единый реестр.

В частности, оспариваемые по КАС РФ 
ненормативные правовые акты не должны затра-
гивать права и законные интересы заявителей в 
сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности. В противном случае указан-
ные акты оспариваются (обжалуются) в соответ-
ствии с гл. 24 АПК РФ.

Институт оспаривания выражает сущность 
понятия и правой природы контроля в рассматри-
ваемой сфере и имеет большое практическое зна-
чение для защиты прав и законных интересов 
«цифровой личности», так как позволяет устра-
нить допущенные нарушения законности, обеспе-
чить применение справедливых мер воздействия 
к лицам, нарушивших законодательные требова-
ния, а также добиться отмены незаконного адми-
нистративного акта. 

Необходимость усиления судебного кон-
троля за законностью административно-юрисдик-
ционной деятельности субъектов публичной вла-
сти в сфере обеспечения информационной безо-
пасности «цифровой личности» обусловлена тем, 
что они являются субъектами, реализующими 
систему мер государственного принуждения. 
Однако, стоит отметить, что в настоящее время 

контроль над этими действиями не обеспечен 
необходимым и полноценным действенным меха-
низмом осуществления судебного контроля за 
всеми этапами признания информации запрещен-
ной в сети «Интернет».

Следует обозначить, что оспаривание в 
порядке административного судопроизводства 
решений органов исполнительной власти о при-
знании информации запрещенной в сети «Интер-
нет» может осуществляться на стадии пересмо-
тра итоговых актов административно-юрисдикци-
онных органов. 

Институт оспаривания в исследуемой сфере 
отличает его альтернативность. Это означает, что 
лицо вправе самостоятельно выбирать – оспари-
вать ему акт, нарушивший его права или нет [5]. 

При этом отметим, что в случае подачи 
жалобы заявителем, суд не касается вопросов 
доказанности и т.п., его функции сводятся к разре-
шению вопросов законности и обоснованности 
ограничения (или возможного ограничения) прав 
и законных интересов «цифровой личности». 

Судебные решения, принятые в порядке 
оспаривания несут вспомогательную нагрузку и 
обеспечивают для суда возможность вынесения 
правосудного решения. В данном случае, осу-
ществляемая судом деятельность по разрешению 
спора есть не что иное, как процессуальная дея-
тельность по осуществлению правосудия, резуль-
таты которой получают свое итоговое закрепле-
ние в соответствующих судебных решениях 
(постановлениях) – актах правосудия, которые 
характерны лишь для подобного документа и 
никакие другие процессуальные акты не имеют 
подобного статуса.

Поэтому можно сделать вывод, институт 
оспаривания представляет собой соответствую-
щую функцию осуществления правосудия судеб-
ной властью, поскольку любая деятельность суда 
по реализации судебной власти отвечает призна-
кам правосудия и имеет общую для всех направ-
лений судебной деятельности – правозащитную 
функцию. 

Особенности оспаривания в порядке адми-
нистративного судопроизводства решений орга-
нов исполнительной власти о признании инфор-
мации запрещенной в сети «Интернет» обуслов-
лены наличием двух основных направленностей 
– материальных и процессуальных, к которым 
можно отнести:

- проверку правильности (законности) 
использования правоприменителем (органом 
административной юрисдикции) нормативной 
основы признания информации запрещенной в 
сети «Интернет» (например, выбором норм, их 
правильным толкованием);

- проверку правильности (законности) про-
цессуального порядка признания информации 
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запрещенной в сети «Интернет» (например, 
соблюдения подведомственности при возбужде-
нии и разрешении дела, установленных сроков, 
порядка применения мер предварительной 
защиты).

Детализируя, можно обозначить следующие 
основные блоки, на которые должен распростра-
няться судебный контроль за признанием инфор-
мации запрещенной в сети «Интернет»: а) кон-
троль за правильностью применения норматив-
ной основы признания информации запрещенной 
в сети «Интернет»; б) контроль за законностью 
применения мер предварительной защиты, выра-
жающихся в ограничении доступа к информации в 
сети «Интернет» как по заявлению лица, участву-
ющего в деле, так и по собственной инициативе 
(ч. 4 ст. 265. 3 КАС РФ). При этом в целях соблю-
дения баланса частных и публичных интересов 
судам следует избегать произвольного и безосно-
вательного ограничения доступа к информации 
(сведениям, сообщениям, данным), размещенной 
на сайтах в сети «Интернет» с соблюдением тре-
бований закона; в) контроль за законностью про-
цессуальных актов и действий (административ-
ных правоприменительных актов и процессуаль-
ных действий) и решений, принятых в результате 
признания информации запрещенной в сети 
«Интернет». 

Таким образом, с учетом вышерассмотрен-
ных аспектов, а также присущих институту оспа-
ривания в административном судопроизводстве 
специфических признаков, сформулируем следу-
ющее определение: 

«Оспаривание признания информации 
запрещенной в сети «Интернет» в административ-
ном судопроизводстве представляет собой дея-
тельность суда по проверке законности и обосно-
ванности действий и решений, компетентных 
органов, должностных лиц, уполномоченных при-
знавать информацию запрещенной в сети «Интер-
нет», а также принимать меры предварительной 
защиты в виде ограничения доступа к информа-
ции в сети «Интернет», которая реализуется по 
инициативе участников административного судо-
производства в строго регламентированном про-
цессуальном порядке, и в результате которой суд 
принимает решение, направленное на изменение, 
отмену или подтверждение законности админи-
стративного акта управления, процессуального 
акта, действия (бездействия) уполномоченного 
органа или должностного лица».

Таким образом, досудебным порядком при-
знания информации запрещенной в сети «Интер-
нет» или ограниченной к распространению сле-
дует считать комплекс действий, осуществляемых 
уполномоченными органами исполнительной вла-
сти, в рамках их компетенции. При этом, как пред-

ставляется, в КАС РФ должны быть четко установ-
лены критерии обязательных досудебных дей-
ствий уполномоченных органов исполнительной 
власти, а также механизма их реализации.
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К ВОПРОСУ О НАСЛЕДОВАНИИ АККАУНТОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Аннотация. Статья посвящена проблеме наследования аккаунтов социальных сетей 
в Российской Федерации. В качестве предмета выступают нормы права, регулирующие 
общественные отношения, затрагивающие вопросы наследования интернет-профилей в 
качестве сложного объекта гражданских правоотношений. Целью работы является ана-
лиз правоприменительной практики зарубежных стран, а также российского законода-
тельства, регулирующего способы передачи различных объектов гражданских прав, с даль-
нейшим приведение понятия, которое необходимо закрепить на законодательном уровне, 
«аккаунт социальной сети», «интернет-профиля» в качестве сложного объекта, а также 
восполнение пробелов частного права Российской Федерации для создания возможности 
формирования правоприменительной практики. Методология статьи включает в себя та-
кие общенаучные методы научного познания как анализ, синтез, систематизация, а также 
формально-юридический метод. В качестве основных выводов автор выделяет особенно-
сти поднимаемого вопроса на территории РФ. Так, на территории России до сих пор не 
сформировалась судебная практика по приведенным вопросам. Правоприменение в данной 
ситуации не может быть аналогичным с зарубежными странами, поскольку правовые си-
стемы отличаются между собой. Следовательно, для совершенствования законодатель-
ства Российской Федерации, а также создания фундамента для правоприменения необхо-
димо устранить ряд пробелов. Во-первых, необходимо закрепить понятие «аккаунт соци-
альной сети» или «интернет-профиль» в федеральном законодательстве. Во-вторых, 
исходя из того, что аккаунт социальной сети является сложным объектом гражданских 
правоотношений и может нести различную ценность как для владельца, так и для насле-
додателя, необходимо закрепить порядок его наследования. Данную проблему можно 
устранить посредством обязательства компаний, владеющих социальными сетями, при 
заключении пользовательского соглашения устанавливать возможность наследования 
профиля различными способами. Таким образом, будет возможным наследование аккаунтов 
социальных сетей не только по завещанию, но и по закону и наследственному договору. 
Так, исходя из материальной ценности, творческой деятельности, сведений, содержащих-
ся на странице профиля, переписках, наследники смогут получить возможность получения 
ими аккаунта социальной сети наследодателя в законном порядке.
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Annotation. The article is devoted to the problem of inheritance of social network accounts in 
the Russian Federation. The subject is the norms of law governing public relations, affecting the in-
heritance of Internet profiles as a complex object of civil relations. The purpose of the work is to 
analyze the law enforcement practice of foreign countries, as well as Russian legislation regulating 
the transfer of various objects of civil rights, with further reduction of the concept that needs to be 
fixed at the legislative level, «social network account», «Internet profile» as a complex object, as well 
as filling in the gaps of private law of the Russian Federation to create opportunities for the formation 
of law enforcement practice. The methodology of the article includes such general scientific methods 
of scientific cognition as analysis, synthesis, systematization, as well as the formal legal method. As 
the main conclusions, the author highlights the peculiarities of the issue being raised in the territory 
of the Russian Federation. Thus, judicial practice on these issues has not yet been formed on the 
territory of Russia. Law enforcement in this situation cannot be the same as in foreign countries, 
since legal systems differ from each other. Therefore, in order to improve the legislation of the Rus-
sian Federation, as well as create a foundation for law enforcement, it is necessary to eliminate a 
number of gaps. First, it is necessary to consolidate the concept of «social network account» or 
«Internet profile» in federal legislation. Secondly, based on the fact that a social network account is 
a complex object of civil relations and may have different values for both the owner and the testator, 
it is necessary to fix the order of its inheritance. This problem can be eliminated through the obliga-
tion of companies that own social networks, when concluding a user agreement, to establish the 
possibility of inheriting a profile in various ways. Thus, it will be possible to inherit social media ac-
counts not only by will, but also by law and inheritance agreement. So, based on the material value, 
creative activity, information contained on the profile page, correspondence, the heirs will be able to 
get the opportunity to receive the testator’s social network account legally.

Key words: Inheritance of Internet profiles, the concept of a social network account, gaps in 
legislation, the object of civil relations, the value of an Internet profile, inheritance by law, inheritance 
by contract, the impact of a user agreement on the inheritance of an Internet profile.

Наследование аккаунтов социальных 
сетей является одной из проблем 
наследственного права в России и 

зарубежных стран. Из общеизвестных примеров 
судебной практики существуют лишь единичные 
случаи Германии, Швеции и Италии. В то время 
как в Российской Федерации судебная практика 
еще не сформировалась - в ходе рассмотрения 
судебной практики и теоретической литературы 
не было найдено примеров наследования интер-
нет-профилей на территории нашей страны. 

Однако, нельзя сказать, что в иных государ-
ствах аккаунты социальных сетей однозначно 
определены в качестве объектов гражданских 
правоотношений. Стоит отметить, что российское 
законодательство не закрепляет ни определения 
аккаунта социальной сети, ни порядка его насле-
дования, что является пробелом права. Актуаль-
ность исследуемой проблемы заключается в 
необходимости нормативного закрепления поня-
тия «аккаунт социальной сети», а также определе-
ния к какому объекту гражданских правоотноше-
ний он относится с целью установления порядка 
наследования.

Зарубежные страны ранее сталкивались с 
проблемами наследования аккаунтов социальных 
сетей. В качестве примеров можно привести 
судебную практику и законодательство Швеции и 
Германии.

Е.А. Абросимова и Э.В. Власенко отмечают, 
что «несмотря на отсутствие проблем в Швеции с 
законодательной точки зрения в трактовке акка-
унта как имущества, которое допускается к пере-
даче в порядке наследования, право наследников 
получить доступ к социальному аккаунту умер-
шего может прямо зависеть от положений пользо-
вательского соглашения» [1, с. 455].

Следовательно, законодательство Швеции 
точно определяет аккаунты социальных сетей в 
качестве объектов гражданских правоотношений. 
Однако, порядок наследования строго определен 
условиями пользовательского соглашения, кото-
рое не может быть оспорено и признано противо-
речащим законодательству.

Иная ситуация в Германии, в которой сфор-
мировалась судебная практика насчет порядка 
наследования аккаунта социальной сети. Е.С. 
Гринь приводит пример, когда Верховный суд Гер-
мании принял решение о наследовании аккаунта 
Facebook умершей девочки ее родителями. Соци-
альная сеть, опираясь на конфиденциальность 
данных отказывала родителям в том, чтобы дать 
доступ к ее аккаунту. Верховным судом было при-
нято решение о передаче данных родителям 
ребенка в качестве дневника или личных писем 
[5, с. 130].

В Германии наблюдается противоположная 
ситуация с Швецией. Верховный суд принял реше-
ние о передаче данных несмотря на противоречие 
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условиям пользовательского соглашения. На 
законодательном уровне закрепления аккаунта 
социальной сети в качестве объекта гражданских 
правоотношений не наблюдается [5, с. 132].

Таким образом, судебная практика и законо-
дательство зарубежных стран не могут предоста-
вить однозначного ответа на вопрос о том, каким 
образом необходимо раскрыть понятие «аккаунт 
социальной сети». Это связано с особенностями 
историко-правового развития отдельных госу-
дарств, что объясняет существование различий в 
определении имущественной ценности того или 
иного объекта, особенностях правоприменения.

И.Р. Харисова и Е.А. Шлыгина отмечают про-
блемы определения аккаунта социальной сети в 
качестве объекта гражданских правоотношений, 
поскольку он не упоминается в ст. 128 ГК РФ1. 
Кроме того, ученые затрагивают вопрос о способе 
определения аккаунта социальной сети в каче-
стве объекта, указанного в законе, отнесения его к 
имущественному или неимущественному благу 
[12, с. 71].

Данная проблема может быть разрешена в 
случае законодательного закрепления понятия 
«аккаунт социальной сети». В таком случае пра-
воприменение будет основываться на существую-
щем понятии, что позволит устранить пробел в 
законодательстве.

О.В. Костина, А.И. Черненко, Л.А. Омарова 
отмечают, что мировой практикой и Федеральной 
налоговой палатой в 2021 г. аккаунты социальных 
сетей были закреплены в качестве цифровых 
активов [7, с. 54]. Р.А. Амбарцумов указывает на 
то, что «профиль социальной сети может нести в 
себе большую материальную ценность» [2, с. 
133].

Следовательно, исходя из вышеуказанного, 
можно сделать вывод о том, что профили соци-
альных сетей могут расцениваться в качестве 
цифровых активов, поскольку имеют материаль-
ную ценность. Однако, существуют иные взгляды, 
относящие профили социальных сетей к базам 
данных или результатам интеллектуальной дея-
тельности.

Р.А. Амбарцумов более склонен относить 
профили к сложному объекту, который можно рас-
сматривать в качестве мультимедийного продукта, 
либо базы данных [2, с. 135]. Данная позиция 
относит аккаунт к такому объекту гражданских 
правоотношений, как охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности в соответствии 
со статьей 128 ГК РФ2.

1  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2023) // 
Российская газета. – 1994. – 8 декабря.

2  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

М.А. Царев выражает согласие с позицией о 
том, что аккаунты социальных сетей должны 
наследоваться в том же порядке, что и результаты 
интеллектуальной деятельности. Ученый отме-
чает, что использование аккаунтов социальных 
сетей подразумевает творческую деятельность, 
направленную на создание профиля, заполнение 
его различной информацией [13, с. 459].

Таким образом, существует множество 
взглядов, которые относят аккаунты социальных 
сетей к различным объектам гражданских право-
отношений. Однако, необходимо согласиться с 
точкой зрения, что профили являются сложными 
объектами, поскольку содержат в себе ряд отли-
чительных признаков в отдельных случаях. Сле-
довательно, при законодательном закреплении 
порядка наследования необходимо затронуть ряд 
вопросов, разрешение которых позволит устра-
нить пробелы законодательства.

Научная литература содержит в себе пред-
ложение закрепления понятия «аккаунта социаль-
ной сети». М.А. Царев отмечает: «Гражданском 
кодексе РФ необходимо закрепить понятие акка-
унта. Можно использовать следующее определе-
ние: «Интернет-аккаунт - это учетная запись поль-
зователя в информационной системе, содержа-
щая идентифицирующую и иную информацию о 
нем, а также дополнительные данные, в зависи-
мости от свойств информационной системы и 
целей обработки данных» [13, с. 461]. Кроме того, 
необходимо определить способ наследования 
аккаунта социальной сети в соответствии с поло-
жениями ГК РФ.

Разделом V Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации закрепляются такие способы 
наследования, как: наследование по завещанию, 
наследование по закону, по наследственному 
договору3. Способы наследования определяют 
возможность передачи аккаунта социальной сети 
таким образом, чтобы не нарушить положения 
Конституции РФ.

Ключевым, по моему мнению, в данной ситу-
ации является принцип тайны переписки, закре-
пленный статьей 23 Конституции Российской 
Федерации4. При наследовании профиля стоит 
обратить внимание на наличие завещания и ука-

24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2023) // 
Российская газета. – 1994. – 8 декабря.

3  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) // 
Российская газета. – 2001. – 28 ноября.

4  Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой 
информации. - URL: www.pravo.gov.ru. – 2022. - 6 октя-
бря.
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зания в нем аккаунты в качестве объекта граждан-
ских правоотношений. Нотариусом при составле-
нии завещания должен быть определен объект, а 
также разрешение владельца на чтение перепи-
сок в социальной сети.

Однако при отсутствии завещания суще-
ствует проблема определения профиля в каче-
стве объекта гражданских правоотношений. В 
качестве предложения можно реализовать закре-
пление обязанности компаний при заключении 
пользовательского соглашения с гражданами тре-
бовать от них выбор способа наследования и 
установления профиля в качестве одного из объ-
ектов гражданских правоотношений.

Так, исходя из возможной материальной 
ценности, творческой деятельности, сведений, 
содержащихся на странице профиля, переписках, 
будет определен объект. Кроме того, для соблю-
дения статьи 23 Конституции РФ, необходимо 
установить способность круга лиц или лица полу-
чить доступ к перепискам.

Подводя итоги, стоит отметить, что тема 
наследования профилей социальных сетей тре-
бует значительного объема исследовательской 
работы. Ранее было отмечено, что аккаунты соци-
альных сетей являются сложными объектами 
гражданских правоотношений. Поиск научной 
литературы показал проблему отсутствия диссер-
тационных исследований по данной теме. Однако, 
учеными активно поднимается проблема насле-
дования интернет-аккаунтов с 2017 года.

С целью устранения пробелов законода-
тельства и дальнейшего разрешения гражданских 
споров с опорой на законодательство, необхо-
димо закрепить понятие «аккаунт социальной 
сети» в ГК РФ. Кроме того, необходимо отметить, 
что наследование в строго определенном порядке 
в качестве личных записей, дневников, цифровых 
активов, базы данных или результатов интеллек-
туальной деятельности невозможно. Следова-
тельно, необходимо установить требования к 
завещаниям и пользовательским соглашениям с 
целью упорядочения наследования различными 
способами.

Таким образом, будет возможным формиро-
вание судебной практики по вопросам наследова-
ния аккаунтов социальных сетей в Российской 
Федерации. Зарубежный опыт показывает, что 
опора на исключительно законодательное опре-
деления объекта интернет-профиля или пользо-
вательское соглашение является несовершенной. 
Поэтому российское законодательство должно 
устанавливать ряд обязанностей, которые позво-
лят правоприменителю успешно использовать 
нормы права, регулирующие данную категорию 
гражданских правоотношений, по наследованию 
аккаунтов социальных сетей как с завещанием, 
так и без него.
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course of the study, the problems of expediency and validity of the allocation of certain types of dig-
ital rights are raised. Based on the results of the research work, proposals and recommendations 
aimed at the formation of legal regulation of digital rights within the framework of digital constitution-
alism are formulated.
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Как отмечает Европейский суд по правам 
человека, Интернет, с одной стороны, 
может значительно усилить осущест-

вление прав и основных свобод человека, напри-
мер, на свободу самовыражения, в то время как, с 
другой стороны, может неблагоприятно повлиять 
на другие права, свободы и ценности, такие как 

уважение к частной жизни, тайне переписки и к 
достоинству человека [1]. Все большее количе-
ство услуг и информации доступно только в 
Интернете, о чем свидетельствует тот факт, что в 
Эстонии официальная публикация правовых 
актов фактически осуществляется не через 
бумажную версию, а через цифровой сервис [2]. В 
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связи с активным развитием цифровых техноло-
гий получила развитие концепция цифрового кон-
ституционализма [6], формируются цифровые 
права в публично-правовой сфере. Под такими 
правами следует понимать права, производные от 
конституционных прав (а именно: основных прав 
человека и гражданина; положений, определяю-
щих устройство государства и государственной 
власти), сформированные под естественным 
изменением общественных отношений в связи с 
внедрением цифровых технологий, а также 
направленные на оптимизацию и более эффек-
тивную реализацию с помощью таких технологий 
конституционных прав. Развитие информацион-
ного общества усилило влияние Интернета на 
повседневную жизнь. Частные лица используют 
Интернет для работы, учебы, покупки товаров и 
услуг, социального взаимодействия, в то время 
как государство и бизнес используют эту инфра-
структуру для выполнения государственных обя-
занностей и ведения бизнеса.

Иными словами, доступ к Интернету озна-
чает быть частью общества, которое все больше 
организуется с помощью цифровых средств. Пан-
демия подчеркнула важность доступа к Интернету 
для осуществления деятельности, работы и учебы 
на расстоянии, получения новостей, поддержания 
социальных отношений, оставаясь в пределах 
места проживания. В этой связи доступ к Интер-
нету способствует реализации прав и свобод, в 
том числе в чрезвычайных ситуациях, таких как 
природные катаклизмы и пандемия. Необходимо 
обеспечить доступ к онлайн-информации всем 
слоям населения, включая людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и лиц, принадле-
жащих к языковым меньшинствам. Верховный суд 
Коста-Рики в решении от 20 июля 2010 года опре-
делил доступ к Интернету фундаментальным пра-
вом и необходимым условием для осуществления 
других основных гражданских прав, демократиче-
скому участию (электронная демократия) и соци-
альному контролю, образованию, свободе выра-
жения мнений, доступу к информации и государ-
ственным услугам онлайн, праву взаимодейство-
вать с правительством в электронном виде и 
административной прозрачности [4]. Вместе с 
этим, некоторые страны полагаются на отключе-
ние Интернета, ограничивая возможность доступа 
к цифровой среде. В качестве реакции на про-
блемы, связанные с распространением незакон-
ного контента в Интернете, демократические 
страны принимают меры по регулированию сво-
боды слова. Интернет стал незаменимым инстру-
ментом для реализации целого ряда прав чело-
века, борьбы с неравенством, ускорения развития 
и прогресса человечества. Как отмечают исследо-
ватели, приоритетом для всех государств должно 

стать обеспечение всеобщего доступа к Интер-
нету и разработка конкретной и эффективной 
политики [9].

Право на доступ в Интернет можно сформу-
лировать следующим образом: «каждый человек 
имеет право на доступ к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» без какой-
либо дискриминации, т.е. независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств, с помощью 
технологически адекватных инструментов, спо-
собных устранить любое препятствие экономиче-
ского или социального характера. Доступ в Интер-
нет можно рассматривать как автономное «новое 
право», а также как часть права на участие граж-
дан в информационном обществе, которое может 
быть достигнуто путем предоставления гражда-
нам возможности иметь доступ к Интернету. Вме-
сте с этим доступ в Интернет часто связан с клас-
сическими правами, которые представляют собой 
цифровую проекцию (digital projection) и не рас-
сматриваются как автономные независимые 
права. Интернет представляется как еще одно 
средство, с помощью которого осуществляется и 
защищается свобода слова или демократическое 
участие в информационном обществе. Таким 
образом, право на доступ в Интернет тесно свя-
зано со свободой выражения мнений, что обра-
зует процесс конституционной каннибализации 
или фагоцитирования права на доступ в Интернет.

Конституционная кодификация права на 
доступ в Интернет как социального права будет 
способствовать реализации права и независимо-
сти права от возможного снижения защиты, с кото-
рой может столкнуться свобода выражения мне-
ний при переходе в цифровую реальность. Важно 
подчеркнуть, что право на доступ в Интернет спо-
собствует не только реализации права на свободу 
слова, но и других прав (право на образование, 
социальную защиту в части электронных государ-
ственных услуг, избирать и быть избранным и др.), 
что подтверждает необходимость отдельного 
закрепления и регулирования права на доступ в 
Интернет. Целесообразно также выделить право 
на забвение, которое позволяет прекратить доступ 
и удалить из общего доступа сведения лица, 
содержащие персональные данные, а также избы-
точные, неполные, устаревшие, неточные данные. 
Развитие получает право на анонимность в связи 
с применением технологий распознавания лиц. 
Благодаря данной технологии частные и публич-
ные субъекты могут вести биометрическое наблю-
дение, т.е. выделять необходимое лицо из толпы, 
идентифицировать, отслеживать передвижения 
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по городу с помощью сети камер, фиксирующих 
лицо. Видеонаблюдение перестало ограничи-
ваться лишь записью происходящего, оно может 
определить кто и где находится, что делает в 
любой момент времени. Распознавание лиц по 
своей сути является инструментом деанонимиза-
ции. 

Также право на анонимность связано со сво-
бодой слова и правом на мирный протест и собра-
ния. При использовании на общественных меро-
приятиях, митингах и демонстрациях наблюдение 
за лицом может оказать сдерживающее воздей-
ствие. Возможность слежки может заставить 
людей чувствовать себя крайне некомфортно, 
изменить свое поведение, привести к самоцен-
зуре и подавлению. Независимо от политических 
взглядов, высказанных на собрании, технологии 
позволяют определить кто и в каком митинге или 
демонстрации участвует. Идентификация увели-
чивает возможности правительства контролиро-
вать поведение людей, вместе с этим конституци-
онные права и свободы не зависят от того ведет 
ли себя лицо все время безупречно. Если устано-
вить камеры наружного наблюдения на церквях, 
медицинских учреждениях, общественных цен-
трах и школах, они могут раскрыть личную и 
семейную тайну, семейные, политические, про-
фессиональные, религиозные и сексуальные 
связи человека [8]. Лица человека содержат 
гораздо больше информации о сексуальной ори-
ентации, технологии с большей точностью чем 
человек определяют ориентацию конкретного 
человека [12]. Судебная практика отмечает, что 
лицо, передвигающееся на автомобиле по обще-
ственным магистралям, не имеет разумных осно-
ваний ожидать неприкосновенности частной 
жизни при перемещении из одного места в другое. 
В таких случаях лицо добровольно сообщает 
окружающим, кто хотел посмотреть, откуда и куда 
он проезжает по определенным дорогам в опреде-
ленном направлении [3]. При этом прикрепление 
устройства GPS к транспортному средству и 
использование его для наблюдения за передви-
жением транспортного средства представляет 
собой обыск [5]. Однако в ряде стран использова-
ние таких технологий мотивируется целями поиска 
подозреваемых, некоторые штаты и муниципали-
теты заносят всех заявителей на получение огне-
стрельного оружия в базу данных по распознава-
нию лиц. 

Алгоритмы машинного обучения могут про-
водить дискриминацию на основе расы и пола, 
распознавание лиц функционирует менее точно в 
отношении лиц с более темной кожей и женщин 
[7]. При неразумном использовании технологии 
способствуют нарушению основных прав и свобод 
человека и гражданина. Например, в Сан-Фран-
циско полиция остановила машину, надела наруч-

ники на пожилую чернокожую женщину и заста-
вила ее встать на колени под дулом пистолета, 
поскольку автоматический считыватель номерных 
знаков неправильно идентифицировал ее машину 
как угнанную [10]. Отдельного рассмотрения тре-
бует право на алгоритмическую прозрачность в 
технологиях искусственного интеллекта. Целью 
алгоритмической прозрачности (объяснимости, 
эксплицируемости, понятности, интерпретируемо-
сти, коммуникации, раскрытия, демонстрации) 
является обеспечение точности и справедливости 
решений, касающихся отдельных лиц. Прозрач-
ность начинается от разработки и проектирования 
алгоритмов, заканчивается прозрачными практи-
ками использования искусственного интеллекта. 

Методы искусственного интеллекта допу-
скают предвзятость, которую сложнее обнаружить 
по мере усложнения этих методов. При определе-
нии кредитоспособности, оценке занятости и 
образования, при принятии решений о государ-
ственных пособиях, пересечении государствен-
ных границ, слежке за коммуникациями и даже на 
проверочных мероприятиях все чаще использу-
ются методы «черного ящика», которые дают 
необъяснимые, непрозрачные и часто несправед-
ливые результаты. Организации, которые исполь-
зуют методы искусственного интеллекта, часто не 
до конца понимают слабые стороны и их влияние. 
В рамках исследований этических ценностей и 
принципов алгоритмическая прозрачность высту-
пает как наиболее распространенный принцип 
[11]. Упоминания прозрачности включают меры по 
повышению объяснимости, интерпретируемости и 
другие меры коммуникации и раскрытии инфор-
мации. Основные области применения включают 
использование данных, взаимодействие человека 
и искусственного интеллекта, автоматизирован-
ные решения, а также цели использования дан-
ных или применения систем искусственного 
интеллекта. Прозрачность представлена как спо-
соб минимизировать вред, улучшить искусствен-
ный интеллект и более широко раскрыть инфор-
мацию, также прозрачность связывают с диало-
гом, участием и принципами демократии. Предла-
гаются меры по проверке методов искусственного 
интеллекта людьми, расширении информирован-
ности общества об искусственном интеллекте и 
принципах его функционирования. Этические 
принципы свободы и автономии продвигаются за 
счет прозрачности и предсказуемости искусствен-
ного интеллекта, а не за счет сокращения возмож-
ностей и знаний граждан. Таким образом, проис-
ходит формирование цифровых прав и свобод 
человека и гражданина, зачастую они являются 
производными от уже закрепленных прав и сво-
бод, вместе с этим их концептуальное оформле-
ние и дополнительная регламентация обеспечат 
гарантию реализации цифровых прав.
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ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ  
С ЦИФРОВЫМИ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ:  

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
Аннотация. Появление цифровых финансовых активов среди объектов гражданских 

прав и включение их в гражданский оборот актуализировало вопросы, связанные с право-
вым регулированием операций с указанными объектами. Сегодня большинство ученых  
сходятся во мнении, что правовое регулирование отношений, возникающих с использовани-
ем нового цифрового инструментария, имеет комплексный характер, сочетая граж- 
данско-правовое и финансово-правовое регулирование. 

В статье операции с цифровыми финансовыми активами рассматриваются с пози-
ций науки финансового права. Обращение к рассмотрению правового регулирования опера-
ций с цифровыми финансовыми активами как составной части предмета финансового пра-
ва связано с потребностями уточнения доктрины финансового права в этой части, а так-
же понимания системы финансового законодательства.
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Annotation. The emergence of digital financial assets among the objects of civil rights and 
their inclusion in civil circulation has actualized issues related to the legal regulation of transactions 
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use of new digital tools is complex, combining civil and financial regulation.
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В настоящее время большинство специ-
алистов сходится во мнении, что пра-
вовое регулирование отношений, воз-

никающих с использованием цифровых финансо-
вых активов (ЦФА), имеет комплексный характер, 
сочетая гражданско-правовое и финансово-пра-
вовое регулирование. Так, например, И.А. Цинде-
лиани указывает на взаимосвязь финансово-пра-

вового и гражданско-правового регулирования 
ЦФА, связывая частноправовую природу ЦФА с 
новыми финансовыми технологиями в поле конку-
рентной борьбы с традиционными участниками 
рынка финансовых услуг [8, с. 34]. Схожей пози-
ции придерживается и К.Б. Раздорожный, указы-
вающий, что общественные отношения, связан-
ные с обращением цифровых финансовых акти-
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вов, представляют собой новой сегмент финансо-
вого рынка [6, с. 25-26], а финансовый рынок, т.е. 
отношения, связанные с оказанием финансовых 
услуг кредитными и некредитными финансовыми 
организациями традиционно имеют комплексное 
правовое регулирование: помимо блока норм 
публично-правового характера, значительный сег-
мент отношений складывается на основании 
гражданско-правовых договоров.

Исходя из правовой природы цифровых 
прав, выделяются их юридические признаки как 
объекта гражданских прав, которые, по сути, опре-
деляют и необходимость публично-правового 
регулирования, поскольку формируют основу для 
рискованного применения инструментария.

Публично-правовой характер операций с 
ЦФА обусловлен тем, что общественные отноше-
ния, предметом которых они являются, складыва-
ются в сфере финансовой деятельности государ-
ства; Банком России устанавливаются специаль-
ные требования к деятельности субъектов в 
сфере обращения ЦФА; результаты операций с 
ЦФА выступают объектом налогообложения и т.д. 
Нормы Закона о ЦФА, регламентирующие необхо-
димость указания в решении о выпуске ЦФА све-
дений о бенефициарном владельце, полномочия 
Банка России по регулированию цифровых 
финансовых активов, запрет на принятие ЦФА в 
качестве средства платежа, право на открытие 
оператором информационной системы в россий-
ской кредитной организации номинального счета 
и некоторые другие нормы, имеют ярко выражен-
ный публичный аспект.

В Докладе Центрального банка РФ подчер-
кивалось, что в России была выбрана модель пря-
мого регулирования цифровых активов, предус-
матривающая выделение их в отдельный объект 
регулирования с особым правовым статусом и не 
предполагающая их квалификации в качестве 
цифрового представления традиционных финан-
совых инструментов [5, с. 12]. Однако, несмотря 
на это, и Центральный банк и российский законо-
датель идут по пути постепенно сближения право-
вого регулирования ЦФА и операций с ними с пра-
вовым регулированием ценных бумаг, поскольку 
при очевидном сходстве ценных бумаг и ЦФА как 
инструментов инвестирования или корпоратив-
ного управления возникающие различия право-
вого регулирования обусловливают не всегда 
оправданное преимущество новым инструмен-
там.

Отметим, что российская практика операций 
с ЦФА не располагает единым подходом к право-
вому регулированию, хотя применяемые сред-
ства, в основном, укладываются в русло реализа-
ции единообразных принципов: определение и 
выражение отношения государственных регулято-
ров к операциям с криптоактивами как высокори-

скованным (в случаях, если они не запрещены); 
стремление к исключению арбитража с существу-
ющими инвестиционными игроками, т.е. различий 
в правовом статусе уже существующих финансо-
вых организаций и организаций, формируемых в 
связи с обращением ЦФА, при сходстве осущест-
вляемых ими операций по существу; реализация 
принципа «одинаковое содержание и риски – оди-
наковое регулирование».

Финансово-правовые средства, обеспечива-
ющие снижение рисков дестабилизации финансо-
вой системы, можно подразделить на две группы: 

1) требования императивного характера к 
операциям с ЦФА; 

2) меры, обеспечивающие финансовую ста-
бильность инфраструктуры, формируемой для 
осуществления операций с ЦФА.

Требования императивного характера к опе-
рациям с ЦФА определяются общей моделью пра-
вового регулирования таких операций. В целом, 
российскую модель правового регулирования 
крипто активов можно отнести к ограничитель-
но-разрешительным, поскольку сформирован 
комплекс правил для выпуска и обращения ЦФА и 
утилитарных цифровых прав, но при этом выпуск 
и обращение цифровых валют имеют лишь 
частичную легитимизацию.

Российская модель правового регулирова-
ния операций с ЦФА может быть обозначена как 
разрешительная, т.к. нормативно выпуск ЦФА не 
ограничен какими-либо формами, ЦФА может 
быть связано с любыми видами денежных обяза-
тельств, в том числе имеющих гибридный харак-
тер, т.е. сочетающих в себе не только денежные, 
но и имущественные требования о предоставле-
нии товаров, работ или услуг. Этим определяется 
потребность в финансово-правовых средствах 
снижения рисков воздействия данного инстру-
мента на стабильность финансовой системы. Но в 
силу незначительного пока объема таких опера-
ций и императивные их ограничения, по сути, не 
сформированы.

Ключевым аспектом обеспечения стабиль-
ности инфраструктуры обращения ЦФА высту-
пает противодействия нелегальной деятельности, 
что обусловливает механизм учета субъектов, 
обеспечивающих осуществление данных опера-
ций.

В мировой практике эта задача решается 
посредством установления лицензионно-разре-
шительной системы, на основе которой деятель-
ность всех специальных платформ, в рамках кото-
рых осуществляется выпуск и обмен крипто акти-
вов, подлежит государственной регистрации. В 
Российской Федерации ЦФА существуют строго в 
выпустившей их информационной системе, опе-
ратором которой является юридическое лицо, 
включенное в реестр операторов информацион-
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ных систем, аккумулирующее денежные средства 
и предоставляющее эмитентам возможность при-
влекать инвестиции. Привязка к информационной 
системе требует, чтобы обмен крипто активами, 
выпущенными на разных платформах, обеспечи-
вался дополнительным субъектом – оператором 
обмена ЦФА. Одно и то же лицо может быть одно-
временно как оператором информационной 
системы, так и оператором обмена ЦФА при соот-
ветствии предъявленным требованиям. 

Указанные субъекты правоотношений с ЦФА 
наделяются статусом некредитных финансовых 
организаций, следовательно, на них распростра-
няются полномочия Банка России как органа, осу-
ществляющего регулирование, контроль и надзор 
в сфере финансовых рынков, прежде всего, в 
части контроля их финансовой стабильности. В 
настоящее время Банком России сформирован 
ряд требований к субъектам такой деятельности, 
хотя признать его полным пока затруднительно.

Следует отметить, что системный подход 
при формировании финансово-правового регули-
рования операций с ЦФА важен не только внутри 
национальной финансовой системы и ее право-
вой формы, но и на международном уровне. Так, 
Банк России подчеркивает необходимость межго-
сударственного мониторинга операций с крипто 
активами и взаимодействия с финансовыми регу-
ляторами иностранных государств по этому 
вопросу [4, с. 4]. Существенное значение имеет и 
международное взаимодействие в вопросах нало-
гообложения операций с ЦФА и их результатов.

Важный публичный аспект правового регу-
лирования операций с ЦФА, который в настоящий 
момент не имеет финансово-правовой формы, 
но, как представляется, должен ее приобрести – 
правила информационных систем и систем 
обмена.

В действующей Стратегии развития финан-
сового рынка отмечается актуальность противо-
действия мошенничеству и недобросовестным 
практикам, совершаемым с помощью дистанци-
онных каналов. Широкие возможности для такой 
практики, нарушающие законные интересы потре-
бителей финансовых услуг, могут создаваться, 
если правила информационных и обменных 
систем не закрепляют соответствующих обеспе-
чительных механизмов. Значимый публично инте-
рес связан с такими характеристиками цифровых 
прав как их зависимость от, по сути, частной 
информационной системы, которая без дополни-
тельных рекомендаций или требований со сто-
роны закона или регулятора способна порождать 
злоупотребления со стороны оператора такой 
системы.

Информационные системы обуславливают 
права в цифровом пространстве, обладающими 
определенными физико-техническими характери-

стиками – правилами логико-математических 
алгоритмов [3, с. 113]. Однако для правовой регла-
ментации прав их физические характеристики не 
важны, значение имеет правовой режим [7].

Угрозы и риски, связанные с использова-
нием цифровых финансовых активов в преступ-
ной деятельности, нейтрализуются посредством 
инструментария, направленного на противодей-
ствие отмыванию доходов, полученных преступ-
ным путем и финансированию терроризма. Во 
всем мире прослеживается ужесточение требова-
ний данной направленности к провайдерам 
финансовых услуг, обусловленное рекомендаци-
ями Группы разработки финансовых мер по 
борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

Так, в Обновленном руководстве ФАТФ по 
применению риск-ориентированного подхода к 
виртуальным активам и провайдерам услуг в 
сфере виртуальных активов отмечается, что арсе-
нал виртуальных активов включает в себя не 
только криптовалюты, но все более широкий 
спектр новых продуктов, услуг и бизнес-моделей, 
которые обладают низкой прозрачностью, наце-
лены на то, чтобы скрыть или замаскировать 
финансовые потоки и все чаще и шире использу-
ются в преступной деятельности. Поэтому дея-
тельность провайдеров таких услуг подлежит 
регулированию в виде обязательного лицензиро-
вания или регистрации и на них должны распро-
страняться все существующие системы контроля 
и надзора, установленные в целях противодей-
ствия отмыванию преступно полученных доходов 
и финансированию терроризма. Основные блоки 
этого регулирования составляют: риск-ориентиро-
ванный подход к деятельности провайдеров и 
операциям, связанным с виртуальными активами, 
надлежащая идентификация лиц, осуществляю-
щих такие операции, хранение записей и докумен-
тов, сообщение о подозрительных операциях, 
наличие санкций и иных правоприменительных 
мер и международное сотрудничество. Не допу-
скается осуществление надзора за этой деятель-
ностью со стороны саморегулируемых организа-
ций, только компетентные органы должны обла-
дать такими полномочиями. Проверка клиентов 
должна осуществляться, если разовая операция 
превышает порог 1 000 евро или долларов США. 
ФАТФ подчеркивает, что на провайдеров услуг, 
связанных с виртуальными активами, должны 
распространяться все рекомендации, разработан-
ные ФАТФ, даже, если прямо в них не предусмо-
трено их применимость к данной категории субъ-
ектов или услуг. Виртуальные активы не должны 
считаться не подпадающими под действие реко-
мендаций ФАТФ из-за их формата или иных каких-
либо особенностей [2, c. 7-16, 20]. Таким образом, 
ФАТФ рекомендует государствам формировать 
такое правовое регулирование, чтобы все новые 
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финансовые инструменты подпадали под пра-
вила ПОД/ФТ независимо от того, являются ли 
они цифровыми или традиционными финансо-
выми активами. 

Правовое регулирование по этому вопросу в 
развитых иностранных государствах строится в 
соответствии с рекомендациями ФАТФ. Хотя в 
современных исследованиях отмечено, что боль-
шая часть юрисдикций (75 %) придерживается их 
частично или вообще не придерживается. Суще-
ственное значение придается также регулирова-
нию оборота виртуальных активов в форме уста-
новления правил торговли для провайдеров таких 
услуг, которые однако в настоящее время приняты 
далеко не всеми странами [1, с. 2-3].

Таким образом, следует отметить, что опе-
рации с цифровыми финансовыми активами 
являются предметом комплексного правового 
регулирования нормами гражданского и финансо-
вого права. Гражданско-правовой характер опера-
ций с ЦФА обусловлен законодательной регла-
ментацией последних в качестве цифровых прав, 
выступающих объектом гражданско-правовых 
сделок.

Необходимость публично-правового регули-
рования как составной части правового регулиро-
вания в сфере выпуска и обращения ЦФА опреде-
ляется обусловленными ими рисками. Новые 
цифровые инструменты способны не только соз-
давать преимущества для эмитентов и инвесто-
ров, приобретающих их, но и угрозы для финансо-
вой стабильности и прав потребителей финансо-
вых услуг, а также могут использоваться в пре-
ступной деятельности. 

В мировой практике, как и в практике Рос-
сийской Федерации, сложился арсенал приемов, 
используемых для снижения и нейтрализации 
данных угроз, основной объем которых представ-
ляет собой различные ограничения на соверше-
ние тех или иных денежных операций либо уста-
новление специальных требований финансового 
или организационного характера обязательных 
для соблюдения финансовыми организациями, а 
также их клиентами, т.е. приемов и средств, кото-
рые могут быть отнесены к разряду финансо-
во-правовых и в Российской Федерации, как пра-
вило, регламентируется финансово-правовыми 
нормами.

Для регламентации новых сегментов финан-
сового рынка государства либо формируют новые 
правила, либо распространяют на них правила, 
регулирующие традиционные финансовые 
инструменты. Оба этих подхода выливаются в 
необходимость адаптации правового регулирова-
ния. В рамках первого необходимо его сближение 
с уже действующим для того, чтобы обеспечить 
оборот новых инструментов в существующей 
инфраструктуре финансового рынка и комплаенс 
антиотмывочному регулированию. В рамках вто-

рого корректировка идет по пути учета особенно-
стей новых инструментов. В итоге оба подхода 
приводят к формированию частично нового регу-
лирования.
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с защитой персональ-

ных данных граждан в контексте цифровой трансформации государственной службы и 
органов власти России, а также предложены рекомендации по повышению эффективности 
механизмов защиты персональных данных в системе электронного взаимодействия. Дан-
ный вопрос наиболее актуален в связи со сложившейся на сегодняшний момент геополити-
ческой обстановкой и вызовами обусловливающими современную динамику развития новых 
технологий. 

Цифровая экспансия, пронизывающая систему власти, создает прозрачную среду для 
объективного контроля и учета своей деятельности не только для внутриведомственных 
операторов работы с персональными данными (работниками отдела кадров, работников 
службы собственной безопасности и т.д.), но и создает потенциальную возможность неза-
конного использования данной информации для иных лиц. Следовательно, возникает высо-
кий риск утечки персональных данных и потребность в защите и сохранении информации, 
являющейся значимой для защиты личности, общества и государства. 

В связи с этим возникают новые угрозы в области сохранения и недопущения несанк-
ционированного допуска или утечки персональных данных не только граждан, но и государ-
ственных служащих. Также риск обусловлен высокой концентрацией и объемом персональ-
ной информации, необходимой для обработки государственными органами для получения 
или предоставления значимой в процессе взаимодействия информации. Данная информа-
ция необходима для кадрового сопровождения государственных служащих, мониторинга 
изменений персональных данных работников, что позволяет наиболее эффективно обе-
спечивать сохранение их  персональных данных. 

В качестве примера развития цифровой среды, рассмотрены некоторые аспекты 
цифровой трансформации системы повышения квалификации прокуроров, а также прак-
тика использования цифровых платформ в прокуратуре г. Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: Цифровизация, безопасность данных, повышение квалификации, 
трансформация, государственная служба, прокуратура.
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data in the electronic interaction system. This issue is most relevant in connection with the current 
geopolitical situation and the challenges that determine the current dynamics of the development of 
new technologies. Digital expansion, permeating the system of power, creates a transparent environ-
ment for objective control and accounting of their activities not only for internal operators working with 
personal data (HR department employees, employees of the internal security service, etc.), but also 
creates the potential for the illegal use of this data. information for other persons. Consequently, 
there is a high risk of personal data leakage and the need to protect and preserve information that is 
significant for the protection of the individual, society and the state. In this regard, new threats arise 
in the field of preserving and preventing unauthorized access or leakage of personal data not only of 
citizens, but also of government employees. The risk is also due to the high concentration and vol-
ume of personal information necessary for processing by government agencies to obtain or provide 
information that is significant in the interaction process. This information is necessary for personnel 
support of civil servants, monitoring changes in the personal data of employees, which makes it pos-
sible to most effectively ensure the preservation of their personal data. As an example of the devel-
opment of the digital environment, some aspects of the digital transformation of the system for ad-
vanced training of prosecutors, as well as the practice of using digital platforms in the prosecutor’s 
office of St. Petersburg, are considered.

Key words: Digitalization, data security, advanced training, transformation, public service, 
prosecutor’s office.

В условиях цифровой трансформации 
государственной службы России, 
защита персональных данных стано-

вится все более актуальной задачей, реализация 
которой необходима для обеспечения ее слажен-
ного и бесперебойного функционирования. Вне-
дрение цифровых технологий затрагивает практи-
чески все аспекты деятельности органов государ-
ственной власти, что обусловлено государствен-
ной политикой в области высоких технологий, а 
также разработки и внедрения информационных 
систем. Примером может служить проводимая 
цифровая трансформация органов прокуратуры 
Российской Федерации, в которой вопросы приме-
нения компьютерных технологий постоянно затра-
гиваются в нормативно-правовых актах и законах 
Российской Федерации, приказах Генерального 
прокурора РФ, а также в научных публикациях, в 
которых данный аспект рассматривается всесто-
ронне начиная от совершенствования ведом-
ственной статистики и заканчивая оптимизацией в 
системе кадрового обеспечения [8]. 

Говоря о последнем, следует отметить, что 
первоначальными этапами апробации цифровых 
технологий в органах прокуратуры стала интегра-
ция современных программных продуктов в функ-
ционирование внутриведомственной системы 
повышения квалификации.

Такую интеграцию цифровых технологий в 
систему повышения квалификации иллюстрирует 
утверждение Ю.Б. Алексеевой о том, что «в наи-
более трудный период пандемии в прокуратуре г. 
Санкт-Петербурга апробировано и показало свою 
эффективность использование информационных 
платформ, а также удаленных информацион-
но-коммуникационных систем аудио-видеосвязи, 

посредством которых осуществлялось обучение 
вновь принятых прокурорских работников» [1, 
c.317]. С точки зрения тех результатов, на которые 
направлен данный процесс, следует отметить, что 
личностное развитие и совершенствование навы-
ков работы в информационных системах происхо-
дит в контексте практико-ориентированного обу-
чения в рамках профессиональной переподго-
товки прокурорских работников. При этом, «циф-
ровая образовательная среда дает свободу 
выбора элементов образовательного маршрута, 
которые отвечают индивидуальным запросам 
обучающихся» [7, c.475].

В то же время проблематика защиты персо-
нальных данных в рассматриваемой области 
определяется актуальными информационными 
рисками. В частности, применение цифровых 
информационных технологий, даже в системе 
закрытого контура не позволяет на сегодняшний 
день полностью обеспечить сохранность данных, 
которые тем или иным образом попадают в элек-
тронно-коммуникационную сеть.

Однако необходимо обратить особое внима-
ние на обеспечение не только технической и про-
граммной, но и правовой безопасности на всех 
уровнях применения цифровых технологий во 
всех государственных институтах власти. С разви-
тием информационных технологий и увеличением 
объема собираемой, обрабатываемой и переда-
ваемой информации, вопросы безопасности и 
конфиденциальности персональных данных при-
обретают особую важность. Одним из ключевых 
аспектов защиты персональных данных в усло-
виях цифровой трансформации государственной 
службы, начиная от внутриорганизационного при-
менения представленного выше, до использова-
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ния информации при непосредственном межве-
домственном электронно-цифровым взаимодей-
ствии при осуществлении служебной деятельно-
сти органов власти, является обеспечение их 
конфиденциальности и неприкосновенности. 
Вместе с тем, необходимо учитывать растущие 
угрозы со стороны злоумышленников, которые 
могут использовать полученную информацию для 
мошенничества, кибератак или других противо-
правных действий. Исходя и этого государствен-
ным органам требуется разработка и внедрение 
эффективных механизмов защиты персональных 
данных, включающих технические, организацион-
ные и правовые меры. 

Правовая основа и нормативные акты, регу-
лирующие защиту персональных данных в госу-
дарственной службе России, играют ключевую 
роль в обеспечении безопасности информации и 
конфиденциальности граждан. Одним из основ-
ных законодательных актов является Федераль-
ный закон “О персональных данных”, который 
устанавливает принципы и правила сбора, хране-
ния и обработки персональных данных. Анализ 
литературы, посвященной правовым проблемам 
персональных данных [2;3;4] позволяет сделать 
вывод о том, что в современной науке достаточно 
хорошо исследованы общие правовые проблемы 
обработки персональных данных, а также частно-
правовая составляющая данных проблем, но, в то 
же время, недостаточно изучена публично-право-
вая проблематика обработки персональных дан-
ных, особенно в области деятельности органов 
государственной власти [5;6]. 

Дальнейшие направления исследования в 
рассматриваемой области могут быть связаны, 
среди прочего, со следующими аспектами: 

1. анализ особенностей реализации принци-
пов обработки персональных данных государ-
ственными органами (например, правовые спо-
собы обеспечения точности, достаточности и 
актуальности персональных данных или подходы 
к обезличиванию персональных данных, которые 
должны быть обезличены по достижении цели 
обработки); 

2. анализ того, как конкретно надлежит при-
менять положения об условиях обработки персо-
нальных данных в случае с государственными 
органами (например, как необходимо отделять 
условие в виде выполнения возложенных законо-
дательством России на оператора функций, пол-
номочий и обязанностей, от иных условий обра-
ботки, имеющих явно выраженную публично-пра-
вовую природу); 

3. анализ особенностей толкования и приме-
нения, отдельных правил обработки персональ-
ных данных в случае с государственными орга-

нами (например, правил трансграничной пере-
дачи персональных данных или правил обработки 
отдельных категорий персональных данных). 
Помимо этого, требует критического анализа, а по 
его итогам – возможно, совершенствования и пра-
вового признания понятия «цифровой личности», 
как своеобразной киберпроекции личности чело-
века при электронном взаимодействии в системе 
«человек-компьютерная сеть-человек», в первую 
очередь, в контексте публично-правовых отноше-
ний.
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Прежде всего, определимся с сущно-
стью самих по себе информацион-
но-коммуникативных технологий 

(далее – ИКТ). В теории под данным термином 
понимается определенная система, совокупность 
разного рода методов, инструментов, процессов, 
которые применяются для работы с информа-
цией, различными данными, в конечном итоге – 
используются для обеспечения коммуникации 
(схема 1). 

Кратко обозначим, в чем заключаются клю-
чевые характеристики ИКТ, определяющие их 

особую практическую значимость и широкое рас-
пространение в деятельности. 

Во-первых, это непосредственная связь с 
компьютерами, применение разного рода про-
граммного обеспечения, информационно-комму-
никационных сетей [6]. Собственно, это и есть 
главный и самый существенный признак системы 
ИКТ [2]. 

Во-вторых, ИКТ имеют четко определенное, 
конкретное целевое предназначение – произво-
дить какие-либо действия с информацией в раз-
ных ее форматах – в тексте, изображении, звуке, 
видео и т.д. [7].
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В-третьих, ИКТ – сегодня это наиболее 
эффективный и простой способ коммуникации, в 
т.ч. это касается коммуникации между людьми и 
компьютерами. На практике это может быть выра-
жено через использование мессенджеров, соци-
альных сетей, различных средств коммуникации, 
видеоконференций и других [8]. 

В-четвертых, именно ИКТ отвечает за хране-
ние информации, предоставляет максимальные 
возможности для этого, причем позволяют хра-
нить данные эффективно, легко, доступно [4]. 

В-пятых, с помощью ИКТ обеспечивается 
так называемая автоматизация процессов, что на 

практике позволяет реализовать значительное 
упрощение работы с процессами, операциями, 
информацией, серьезно ускорить процедуры [15]. 

Таким образом, можно говорить о том, что в 
современном обществе ИКТ играют достаточно 
серьезную, возможно, даже значительную роль, 
поскольку выполняют ряд существенных функций, 
ускоряя, упрощая, обеспечивая жизнедеятель-
ность человека. 

Очевидным выступает тот факт, что ИКТ 
имеют широкое распространение в самых разных 
профессиях, не является исключением и педаго-
гическая среда. В данной работе рассмотрим 

Схема 1. Структура системы информационно-коммуникативных технологий
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педагогику на примере деятельности вожатого, 
его наставнических функций [14]. 

Итак, ИКТ в практической деятельности 
вожатого играют достаточно важную роль. Это 
связано, в первую очередь, с тем, что вожатый 
обладает крайне широким спектром различных 
направлений работы, самых разных по своим 

характеристикам, требующих иногда буквально 
одновременного выполнения [13]. ИКТ в работе 
вожатого – это комплексная, уникальная система 
различных педагогических (и не только) инстру-
ментов, используемых вожатым в своей деятель-
ности (схема 2).

Схема 2. Направления деятельности вожатого в детском лагере

Обозначим, в чем заключаются особенности 
применения ИКТ в работе вожатого по конкрет-
ным направлениям: 

– обмен информацией, коммуникативная 
функция. У вожатого и без наставничества доста-
точно широкий перечень субъектов, с которыми 
он вступает в коммуникацию: это коллеги, педа-
гоги, родители, дети, другие лица. И ни в одном из 
представленных случаев нет неважной коммуни-
кации, в каждом случае вожатому крайне значимо 
эффективно общаться. Поэтому ИКТ значительно 
упрощают коммуникативные функции вожатого, 
ускоряют процесс [9]. 

– организация, планирование. Это самый 
важный функционал вожатого, и квалифициро-
ванный специалист обязательно должен обладать 
данными компетенциями. При этом важно пони-
мать, что объем деятельности по организации и 

планировании в работе вожатого, в его наставни-
ческих функциях всегда высокий. ИКТ в этом 
очень помогают [5]. 

– обучение, развитие, иные образователь-
ные направления. Здесь широкий перечень ИКТ 
предоставляет вожатому практически неограни-
ченный функционал для деятельности, конечный 
результат которого зависит только от степени кре-
ативности конкретного специалиста [3]. 

– мониторинг, оценка. Еще одно важное 
направление деятельности вожатого, которое 
основывается на том, что вожатому необходимо 
отслеживать процесс работы с детьми, его резуль-
тат, особенности, проблемы и перспективы. Здесь 
для вожатого имеют смысл ИКТ, связанные с 
получением обратной связью, аналитикой и т.д. 
[11].
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– развлечение. Безусловно, ИКТ в работе 
вожатого было бы странно не применять по 
одному из самых прямых назначений. Причем 
вожатый может не обязательно брать именно сам 
по себе формат «ничегонеделания», развлека-
тельные ИКТ могут быть интересными, познава-
тельными, важными для ребенка [1; 10]. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
ИКТ совершенно заслуженно выступают важной 
составляющей деятельности вожатого, помогают 
ему реализовывать свой функционал более 
эффективно, действенно. В конечном итоге, ИКТ 
позволяют улучшать коммуникативные навыки, 
способствуют более качественному обмену 

информацией между собеседниками, развитию и 
обучению детей. В результате позитивно изменя-
ется и вся работа вожатого целиком. 

По итогам представленного в работе иссле-
дования обозначим ключевые выводы. 

Цифровая информационно-коммуникатив-
ная среда предлагает множество возможностей 
для вожатых в их работе с детьми и подростками. 
Кратко перечислим некоторые примеры в работе 
вожатого, где могут быть применены ИКТ.

1. Организация и планирование программы;
2. Коммуникация с родителями;
3. Обучение и развитие (рисунки 1, 2).

Рисунок 1. Пример программы для вожатого «Справочник вожатого» 
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Рисунок 2. Пример программы для вожатого «Методичка вожатого» 

4. Онлайн-ресурсы для активностей и игр;
5. Мониторинг и оценка [12].
Иными словами, ИКТ в работе вожатого 

использовать не только можно, но даже нужно. В 
конечном итоге, также важно помнить, что эти и 
другие инструменты должны быть использованы в 
соответствии с целями и потребностями детей, а 
также с учетом их безопасности и конфиденци-
альности.

Благодарность:

Статья подготовлена в рамках государ-
ственного задания Минпросвещения России на 
выполнение научно-исследовательских работ по 
теме «Разработка научно-методического обе-
спечения использования цифровой информаци-
онно-коммуникативной среды наставничества 
вожатых».



557

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

 ЦИФРОВОЕ  ПРАВО

Список литературы:

[1] Дрозд К.В., Плаксина И.В. Педагогиче-
ская деятельность вожатого: теория и практика: 
учеб. – метод. пособие; Владим. гос. ун–т им.  
А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир: ВлГУ, 2019. – 
472 с. 

[2] Кулаченко М.П. Основы вожатской дея-
тельности: учебник для вузов. – 3–е изд. – М.: 
Юрайт, 2023. – 490 с. 

[3] Кругликова Г.Г., Линкер Г.Р. Теория и мето-
дика работы вожатого в детском лагере: учебно–
методическое пособие. – Нижневартовск: НВГУ, 
2023. – 100 с.

[4] Мареева А.С. Дополнительное образова-
ние в детском оздоровительном лагере в контек-
сте неформальности и информальности // Мир 
науки, культуры, образования. 2019. № 11. – С. 
321-324. 

[5] Помазкина Т.В. Опыт внедрения инфор-
мационно–коммуникационных технологий в обра-
зовательную среду детского оздоровительного 
лагеря «Гренада» [Электронный ресурс]. – URL: 
https://elar.urfu.ru/bitstr
eam/10995/97510/1/978–5–7996–3165–
9_2020_069.pdf 

[6] Прончев Г.Б. Становление электрон-
но-цифровой цивилизации: ключевые понятия. Ч. 
1 // Общество: социология, психология, педаго-
гика. 2022. № 6. – C. 47-57.

[7] Прончев Г.Б. Становление электрон-
но-цифровой цивилизации: ключевые понятия. Ч. 
2 // Теория и практика общественного развития. 
2022. № 7. – C. 47-56.

[8] Прончев Г.Б. Трансформация моделей 
социальной коммуникации в цифровую эпоху // 
Вестник Московского университета. Серия 18: 
Социология и политология. 2022. Т. 28. № 4. – С. 
167-191.

[9] Профессиональная этика и коммуника-
тивная культура вожатого: методические рекомен-
дации [Электронный ресурс] / Н.П. Болотова, Н.Ю. 
Галой, И.А. Горбенко [и др.]; под. ред. Е.А. Левано-
вой, Т.Н. Сахаровой. – М.: МПГУ, 2017. – 66 с. – 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1341000 
(дата обращения: 07.12.2023). 

[10] Психологическая подготовка к работе 
вожатого в детском оздоровительном лагере: 
учебно–методическое пособие [Электронный 
ресурс] / сост. Ю.С. Пежемская, Е.В. Алексеева, 
О.Р. Веретина, П.Н. Виноградов. – СПб.: РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2018. – 152 с. – URL: https://znanium.
com/catalog/product/1172088 (дата обращения: 
07.12.2023). 

[11] Романова М.В., Чернова Е.В. Хрестома-
тия по организации внеурочной деятельности. 

Информатика и ИКТ: учебно–практическое посо-
бие [Электронный ресурс]. – 3–е изд., стер. – М.: 
Флинта, 2023. – 160 с. – URL: https://znanium.com/
catalog/product/2091328 (дата обращения: 
07.12.2023). – 

[12] Савельев Д.А., Симпнрович, С.В. 
Мастер–класс для вожатых : Пособие для педаго-
гов дополнительного образования [Электронный 
ресурс]. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 
2015. – 127 с. – URL: https://znanium.com/catalog/
product/1052564 (дата обращения: 07.12.2023). 

[13] Федосов Г.Г. Подготовка вожатых к 
работе в детском оздоровительном лагере: 
учебно–методическое пособие [Электронный 
ресурс]. – М.: МГТУ им. Баумана, 2020. – 60 с. – 
URL: https://znanium.com/catalog/product/2031723 
(дата обращения: 07.12.2023). 

[14] Царапкина Ю.М. Информационные тех-
нологии в инклюзивном образовании детского 
оздоровительного лагеря как новые возможности 
создания доступной среды // Вестник Московского 
городского педагогического университета. Серия: 
Информатика и информатизация образования. 
2018. № 16. – С. 154-159.

[15] Шинкарецкая Г.Г. Цифровизация – гло-
бальный тренд мировой экономики // Образова-
ние и право. 2019. № 8. – С. 119-123.

Spisok literatury:

[1] Drozd K.V., Plaksina I.V. Pedagogicheskaya 
deyatel’nost’ vozhatogo: teoriya i praktika: ucheb. – 
metod. posobie; Vladim. gos. un–t im. A.G. i N.G. 
Stoletovyh. – Vladimir: VlGU, 2019. – 472 s. 

[2] Kulachenko M.P. Osnovy vozhatskoj deya-
tel’nosti: uchebnik dlya vuzov. – 3–e izd. – M.: YUrajt, 
2023. – 490 s. 

[3] Kruglikova G.G., Linker G.R. Teoriya i meto-
dika raboty vozhatogo v detskom lagere: uchebno–
metodicheskoe posobie. – Nizhnevartovsk: NVGU, 
2023. – 100 s.

[4] Mareeva A.S. Dopolnitel’noe obrazovanie v 
detskom ozdorovitel’nom lagere v kontekste nefor-
mal’nosti i informal’nosti // Mir nauki, kul’tury, obra-
zovaniya. 2019. № 11. – S. 321-324. 

[5] Pomazkina T.V. Opyt vnedreniya informa-
cionno–kommunikacionnyh tekhnologij v obrazova-
tel’nuyu sredu detskogo ozdorovitel’nogo lagerya 
«Grenada» [Elektronnyj resurs]. – URL: https://elar.
urfu.ru/bitstr
eam/10995/97510/1/978–5–7996–3165–
9_2020_069.pdf 

[6] Pronchev G.B. Stanovlenie elektronno-ci-
frovoj civilizacii: klyuchevye ponyatiya. Ch. 1 // Obsh-
chestvo: sociologiya, psihologiya, pedagogika. 2022. 
№ 6. – C. 47-57.



558

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

[7] Pronchev G.B. Stanovlenie elektronno-ci-
frovoj civilizacii: klyuchevye ponyatiya. Ch. 2 // Teor-
iya i praktika obshchestvennogo razvitiya. 2022. № 7. 
– C. 47-56.

[8] Pronchev G.B. Transformaciya modelej 
social’noj kommunikacii v cifrovuyu epohu // Vestnik 
Moskovskogo universiteta. Seriya 18: Sociologiya i 
politologiya. 2022. T. 28. № 4. – S. 167-191.

[9] Professional’naya etika i kommunikativnaya 
kul’tura vozhatogo: metodicheskie rekomendacii 
[Elektronnyj resurs] / N.P. Bolotova, N.Yu. Galoj, I.A. 
Gorbenko [i dr.]; pod. red. E.A. Levanovoj, T.N. Saha-
rovoj. – M.: MPGU, 2017. – 66 s. – URL: https://zna-
nium.com/catalog/product/1341000 (data obrash-
cheniya: 07.12.2023). 

[10] Psihologicheskaya podgotovka k rabote 
vozhatogo v detskom ozdorovitel’nom lagere: 
uchebno–metodicheskoe posobie [Elektronnyj 
resurs] / sost. Yu.S. Pezhemskaya, E.V. Alekseeva, 
O.R. Veretina, P.N. Vinogradov. – SPb.: RGPU im. 
A.I. Gercena, 2018. – 152 s. – URL: https://znanium.
com/catalog/product/1172088 (data obrashcheniya: 
07.12.2023). 

[11] Romanova M.V., Chernova E.V. Hrestoma-
tiya po organizacii vneurochnoj deyatel’nosti. Infor-
matika i IKT: uchebno–prakticheskoe posobie [Elek-

tronnyj resurs]. – 3–e izd., ster. – M.: Flinta, 2023. – 
160 s. – URL: https://znanium.com/catalog/prod-
uct/2091328 (data obrashcheniya: 07.12.2023). – 

[12] Savel’ev D.A., Simpnrovich, S.V. Master–
klass dlya vozhatyh : Posobie dlya pedagogov dopol-
nitel’nogo obrazovaniya [Elektronnyj resurs]. – M.: 
Gumanitarnyj izd. centr VLADOS, 2015. – 127 s. – 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1052564 
(data obrashcheniya: 07.12.2023). 

[13] Fedosov G.G. Podgotovka vozhatyh k 
rabote v detskom ozdorovitel’nom lagere: uchebno–
metodicheskoe posobie [Elektronnyj resurs]. – M.: 
MGTU im. Baumana, 2020. – 60 s. – URL: https://
znanium.com/catalog/product/2031723 (data obrash-
cheniya: 07.12.2023). 

[14] Carapkina Yu.M. Informacionnye tekh-
nologii v inklyuzivnom obrazovanii detskogo ozdoro-
vitel’nogo lagerya kak novye vozmozhnosti sozdaniya 
dostupnoj sredy // Vestnik Moskovskogo gorodskogo 
pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Informatika i 
informatizaciya obrazovaniya. 2018. № 16. – S. 154-
159.

[15] Shinkareckaya G.G. Cifrovizaciya – glob-
al’nyj trend mirovoj ekonomiki // Obrazovanie i pravo. 
2019. № 8. – S. 119-123.



559

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРАВО

ТЛУПОВА Асият Владимировна,
кандидат юридических наук,

преподаватель кафедры организации
правоохранительной деятельности

Северо-Кавказского института
повышения квалификации (филиал)

Краснодарского университета МВД России,
лейтенант полиции,
e-mail: asiiat@mail.ru

SPIN-код: 3851-9713, AuthorID: 582015

САТУШИЕВА Любовь Хабасовна
кандидат юридических наук,

доцент кафедры конституционного и
административного права 

Института права экономики и финансов
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный

университет имени Х.М. Бербекова»,
e-mail: mail@law-books.ru

SPIN-код: 1976-0681, AuthorID: 430262

МАМБЕТОВА Карина Михайловна
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры конституционного и 
административного права Института права, экономики 

и финансов ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет имени Х.М. Бербекова»,

e-mail: mail@law-books.ru
SPIN-код: 8060-3963, AuthorID: 1048619

КОНСТИТУЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Право на благоприятную окружающую среду выступает одним из прав, 
провозглашенных Конституцией Российской Федерации и включает в себя право человека 
жить, реализовывать свою деятельность в той окружающей среде, которая бы соответ-
ствовала необходимым требованиям.

Реализация права на благоприятную окружающую среду предполагает реализацию го-
сударством, обществом и гражданами требования сохранения такого состояния и каче-
ства окружающей среды, экологической обстановки, которые позволяли бы каждому чело-
веку существовать в благоприятных условиях жизнедеятельности. 

Таким образом окружающая среда, наделена признаком «всеобщности», по своему со-
держанию, предназначению является абсолютной ценностью, в связи с чем право на благо-
приятную окружающую среду прямо закреплено в Конституции Российской Федерации и 
отнесено к одной из конституционных ценностей.

Ключевые слова: Конституция, окружающая среда, конституционные нормы, эколо-
гия, конституционное право, права граждан.
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Annotation. The right to a favorable environment is one of the rights proclaimed by the Con-
stitution of the Russian Federation and includes the right of a person to live and carry out his activities 
in an environment that would meet certain requirements. 

The realization of the right to a favorable environment presupposes the implementation of the 
requirement by the state, society and the individual to preserve such a state and quality of the envi-
ronment, the ecological situation that allows each person to exist in favorable living conditions. 

Thus, the environment is endowed with the sign of “universality”, in its content, purpose is an 
absolute value, and therefore the right to a favorable environment is directly enshrined in the Consti-
tution of the Russian Federation and is attributed to one of the constitutional values.

Key words: Constitution, environment, constitutional norms, ecology, constitutional law,  
citizens’ rights.

Конституционные аспекты защиты окру-
жающей среды и устойчивого развития 
могут варьироваться в различных стра-

нах[8]. Однако принятие таких положений в кон-
ституциях различных стран, говорит о важности 
природоохранной деятельности, значимости обе-
спечения прав и интересов граждан в области 
защиты окружающей среды, а также устойчивого 
развития государства, рационального, устойчи-
вого использования природных ресурсов.

Рассмотрение права на благоприятную эко-
логическую обстановку сквозь конституцион-
но-правовые нормы имеет важное значение, так 
как защита окружающей среды тесно взаимосвя-
зана с устойчивым развитием Российской Феде-
рации, которая включила конституционные поло-
жения гарантии прав каждого человека на здоро-
вую и безопасную окружающую среду. Данное 
положение, обязывает, общество, граждан прини-
мать меры для предотвращения экологического 
загрязнения и защиты природы.

Загрязнение окружающей среды несет 
серьезные последствия для здоровья населения. 
Конституционная защита экологических прав 
гарантирует, что государство будет предприни-
мать необходимые меры для предотвращения 
загрязнения и защиты здоровья населения.

В России конституционные аспекты защиты 
окружающей среды и устойчивого развития закре-
плены в статьях 58 и 42 Конституции РФ [1].

Статья 42 Конституции РФ содержит поло-
жения об охране окружающей среды, включаю-
щие три элемента:

1) право на благоприятную окружающую 
среду; 

2) право на возмещение ущерба, причинен-
ного экологическим противоправными деяниями; 

3) право на достоверную информацию о 
состоянии окружающей среды, экологической 
обстановки [2].

Первый элемент из указанных выше (право 
на благоприятную среду) тесно связан с устойчи-
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вым развитием, что предполагает использование 
природных ресурсов таким образом, когда это 
потребление, пользование не создает угроз буду-
щим поколениям в возможностях удовлетворять 
потребности, связанные с благоприятной окружа-
ющей средой. Все это должно включать эффек-
тивное использование природных ресурсов, 
охрана биологического разнообразия, принципы 
экологической ответственности и долгосрочного 
планирования.  

Изложенное предполагает и контроль над 
государственной деятельностью, государство 
обязано учитывать и защищать интересы обще-
ства и окружающей среды при принятии решений 
о экологически значимых проектах и программе 
развития [4,6,7].

Касаясь права на репарацию ущерба, насту-
пившего вследствие экологических правонаруше-
ний, необходимо отметить, что обеспечение эко-
логической безопасности [3, с. 49] невозможно 
представить без осуществления мер для предот-
вращения угрозы жизни и здоровью граждан, свя-
занных с загрязнением окружающей среды, с 
одной стороны, и без восстановления нарушен-
ных прав, интересов, возмещения наступивших 
негативных последствий, связанных с соверше-
нием экологических правонарушений. 

Третий элемент конституционных основ, 
предполагает возможность участия граждан в 
процессе принятия решений, касающихся окружа-
ющей среды, право на информации о состоянии 
экологической обстановки [5].

Статья 58 Конституции РФ обязывает, каж-
дого сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам.

Кроме того, существует ряд законов и нор-
мативных актов, регулирующих вопросы защиты 
окружающей среды и устойчивого развития, кото-
рые детализируют, поддерживают конституцион-
ные положения, содержащиеся в ст. 42 и ст. 58 
Конституции РФ. Так, ФЗ РФ «Об охране окружаю-
щей среды» устанавливает общие принципы при-
родоохранной деятельности, а также правила 
пользования природными ресурсами.

С 2019 года в РФ действует национальный 
проект «Экология», действие которого должно 
решить задачу создания условий для устойчивого 
развития страны, сохранения природной среды, 
рационального использования природных ресур-
сов и повышения экологической безопасности.

Реализация конституционных положений о 
защите окружающей среды и устойчивого разви-
тия осуществляется через различные государ-
ственные и негосударственные организации, кон-
трольно-надзорные органы и общественные объ-
единения, которые занимаются контролем за 
соблюдением правовых положений в сфере 

охраны окружающей среды и участвуют в разра-
ботке экологических программ и проектов.

Конституционная защита экологических 
прав выступает залогом в обеспечении устойчи-
вого развития, защите здоровья граждан и пре-
дотвращении деструктивного воздействия на 
окружающую среду. Конституционные положения 
обязывают государство принимать необходимые 
меры для соблюдения экологических норм и 
защиты интересов общества.
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Annotation. The article discusses the types and nature of the development of forest fires. The 
features of the investigation of criminal cases involving forest fires are given. The issues of drawing 
up a protocol for inspecting a fire site are considered. 

Key words: source of fire, inspection of the fire site, criminal case of forest fires.

Задача по установлению очага пожара 
требует понимания механизмов возник-
новения пожара, знания видов природ-

ных пожаров и условий их перехода из одного 
вида в другой, умения при выявлении и фиксации 
признаков направленности распространения 
горения, установлении фронтальной, тыловой и 
фланговых зон распространявшегося пожара , 
которые могут быть верховыми, наземными и поч-
венными (Рис.1).

Возникновению верховых пожаров способ-
ствует сильный ветер и большая крутизна скло-

нов, когда низовой пожар распространяется в гору. 
Чаще всего это происходит летом, когда засуха 
сочетается с ветрами.

При устойчивых пожарах кроны деревьев 
сгорают по мере продвижения кромки низового 
пожара, самостоятельного продвижения горения 
по пологу не происходит. При беглых верховых 
пожарах распространение горения по пологу 
может опережать продвижение кромки низового 
пожара [1].

Рис.1. Распространение верхового пожара

Развитие верховых пожаров сопровожда-
ется мощнейшими конвективными потоками. Кон-
векционная колонка возникает за счет движения 
воздуха и продуктов горения над площадью, охва-
ченной огнем, с большой вертикальной составля-

ющей (Рис.2). Конвективные колонки могут быть 
диаметром несколько сотен метров и более, а 
пламя в середине колонки подниматься на высоту 
до 120 м.

Рис.2. Конвекционные колонки над лесным пожаром
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Лесными почвенными пожарами принято 
называть беспламенное горение (тление) верх-
него торфянистого слоя почвы. В лесу почва у 
стволов более сухая, поэтому заглубление чаще 
всего начинается у стволов, а затем постепенно 
распространяется в стороны. На первых стадиях 
просыхания торфянистого слоя выгорание проис-
ходит только под деревьями, что приводит к бес-
порядочному падению стволов. При осмотре 
места пожара такой лесной участок выглядит как 
бы изрытым огнём (Рис.3).

Пересохший торф плохо пропускает влагу и 
какое-то время остается сухим даже осенью, когда 
напочвенный покров сильно увлажняется. Если 
при этом источник зажигания попадет на участок 
сухого торфа, начавшееся горение будет прони-
кать в более глубокие его слои. Этому способ-
ствует наличие в почве полусгнивших корней 

(Рис.4). Деревья при этом падают не беспоря-
дочно, а вершинами на выгоревшую площадь. Так 
формируется один из признаков направленности 
горения. Пламенное горение при таких пожарах, 
как правило, не возникает, оно возможно при силь-
ном ветре.

Большое количество лесных пожаров из-за 
незаконного уничтожения леса и связанные с этим 
огромные материальные потери вынуждают про-
водить тщательное расследование обстоятельств 
их возникновения. Расследование лесного пожара 
представляет собой комплекс мер, который 
выполняют должностные лица, уполномоченные 
на производство данной деятельности с целью 
установления всех обстоятельств, способствовав-
ших возникновению пожара, причин и виновных 
лиц, а также привлечения виновных лиц к установ-
ленной законодательством ответственности. 

Рис.3. Горение торфяника 

Рис.4. Упавшие деревья в результате торфяного пожара
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В соответствии со ст. 151 УПК РФ расследо-
вание преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 
261 Уголовного кодекса РФ «уничтожение или 
повреждение лесных насаждений и иных насажде-
ний в результате неосторожного обращения с 
огнем или иными источниками повышенной опас-
ности», отнесено к компетенции дознавателей 
органов государственного пожарного надзора 
Федеральной противопожарной службы.

В свою очередь, расследование преступле-
ний, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 261 УК РФ «унич-
тожение или повреждение лесных насаждений и 
или насаждений путем поджога, иным общеопас-
ным способом либо в результате загрязнения или 
иного негативного воздействия», отнесено к ком-
петенции следователей органов внутренних дел 
РФ.

Уголовно-правовое значение имеют послед-
ствия в виде уничтожения или повреждения леса. 
Под уничтожением леса в результате пожара 
понимают полное его сгорание или полное пре-
вращение лесной растительности в сухостой в 
результате воздействия огня» [2]. 

Под повреждением леса в результате пожара 
понимают частичное выгорание древесно-кустар-
никовой растительности, прекращение роста, опа-
дание листвы, засыхание, утрата ее качества в 
результате воздействия огня [3]. 

Расследование лесных пожаров относится к 
делам сложным, сопровождается значительными 
трудозатратами. Развиваются пожары с большой 
скоростью, за короткий промежуток времени могут 
распространиться на огромные расстояния, унич-
тожая при этом следы, вещественные доказатель-
ства, за счет многократного изменения направле-
ния, пожар повторно уничтожает те лесные мате-
риалы, которые уцелели первоначально.

Проблемы установления очага лесного 
пожара возникают практически сразу. Под очагом 
лесного пожара понимается зона первоначаль-
ного горения, т.е. сравнительно небольшой уча-
сток местности, где первоначально возник пожар. 
Задача установления очага пожара требует выяв-
ления и фиксации признаков направленности рас-
пространения горения, фронтальной, тыловой и 
фланговых зон распространявшегося пожара [4]. 
Для этого необходимо обследовать территорию, 
распространяющуюся на многие десятки киломе-
тров.

Расследование уголовных дел о лесных 
пожарах отличается многими специфическими 
особенностями, которые «обусловлены сложно-
стью обстановки на месте происшествия, и кото-

рые требуют выполнения определенных тактиче-
ских действий. К таким особенностям относятся: 

- распространение пожара на значительные 
площади; 

- высокие скоростями развития пожара;
- влияние метеорологических условий на 

процессы горения; - неожиданное повторное воз-
горание лесной растительности, и как следствие, 
возникающие проблемы, в некоторых случаях 
непреодолимые, в установлении очага пожара [5]. 

При осмотре места происшествия в безус-
ловном порядке необходимо установить и зафик-
сировать в протоколе осмотра факт уничтожения 
или повреждения лесных и иных насаждений. 
Установление степени уничтожения или повреж-
дения лесов или лесных насаждений имеет суще-
ственное значение.

При осмотре места лесного пожара необхо-
димо зафиксировать повреждения стволов, коры, 
верхушек деревьев, кустов и другой растительно-
сти. Например, в протоколе осмотра места пожара 
указано, что «при осмотре лесного квартала обна-
ружены следы гари на почве, на ветках, сучьях и 
пнях имеются следы гари и копоти. На стволах 
поврежденных деревьев имеются следы гари и 
копоти, идущие вверх от корня и теряющие интен-
сивность ближе к вершине. Рядом имеются дере-
вянные валежины сухих стволов деревьев со сле-
дами обугливания, копоти, гари. Наблюдается 
большое скопление обгоревшего порубочного 
материала, обгоревшие на значительную высоту 
стволы деревьев, слева видны стволики упавших 
деревьев верхушкой в сторону обгоревших остат-
ков». Согласно методикам осмотра леса после 
пожара вывал подгоревших на пожаре деревьев 
направлен на центр пожара, т.е. на его очаг.

Одним из важных факторов является вид 
пожара. Так, в сосновых насаждениях на осушен-
ных торфяниках почвенный пожар часто является 
продолжением верхового, а лес, пройденный вер-
ховым пожаром, продолжает гореть на всей пло-
щади в режиме низового пожара. Неоднородность 
лесной территории может приводить к тому, что 
крупный пожар, развивавшийся на сотне гектаров, 
в одной части площади развивается как верховой, 
в другой - как слабый низовой, в третьей как поч-
венный. Может быть и так, что некоторые участки 
лесной территории в силу своих особенностей 
вообще не сгорят и останутся зелеными оазисами 
на фоне сгоревшей площади. Всё это очень 
затрудняет поиски очага лесного пожара и может 
привести к серьезным ошибкам в случае непра-
вильного применения принципа «где больше сго-
рело, там и очаг пожара» (Рис.5) [6]. 
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Рис.5. Результат лесного пожара (верхового и низового) 

В одном из протоколов осмотра содержится 
следующая информация: «при продвижении по 
территории лесного массива обнаружены фраг-
менты старых поваленных деревьев, выгоревшие 
пни. По всей площади лесного массива, пройден-
ного лесным пожаром, наблюдается зеленая рас-
тительность, на поверхности стволов хвойных 
деревьев имеются следы копоти и почернения, 
интенсивность которых увеличивается по ходу от 
северо-востока на юго-запад. При осмотре терри-
тории лесного массива в квартале участкового 
лесничества установлено, что на стволах 
деревьев имеются следы сажи и воздействия 
огня, на отдельных участках земли имеются фраг-
менты сгоревшей сухой травы, на отдельных 
участках леса обнаружены деревья, имеющие 
термические повреждения в виде обугливания 
стволов по всей поверхности».

Таким образом, лесные пожары происходят 
практически круглый год почти в каждом регионе 
России. Установление очага пожара и причины его 
возникновения являются чрезвычайно сложной 
задачей. На развитие лесного пожара влияют раз-
личные факторы, большие площади лесных пожа-
ров являются, чаще всего, труднодоступными, что 
еще больше усложняет решение поставленных 
перед специалистами задач. 

К особенностям исследования лесных пожа-
ров относятся огромные площади, изменение 
погодных условий, смена направления движения 
пожара и скорости его развития по многу раз, 
переброс горящих остатков лесного материала на 
значительные расстояния, достигающие 300 м и 
образование новых очагов горения, которые 
можно спутать с очагом пожара.

Кроме этого, особенностями являются слож-
ность проведения осмотра пожара в лесу из-за 
захламленности леса, ориентирования на мест-

ности, необходимости использования данных ави-
аразведки и спутниковой информации, большое 
количество лесного материала, подвергшегося 
термическому воздействию, который необходимо 
осмотреть и результаты зафиксировать. Дознава-
тели, следователи, эксперты преодолевают боль-
шие расстояния при проведении осмотра места 
пожаров, чаще всего пешком, при этом имея при 
себе необходимое для осмотра оборудование. 

Определение очага пожара обычно осущест-
вляется путем осмотра места пожара на предмет 
выявления очаговых признаков и признаков 
направленности распространения горения.

При выявлении очага природного пожара и 
путей его развития, кроме обычных признаков 
очага и направленности распространения горе-
ния, обязательно надо учитывать метеоусловия 
(направле ние ветра, температуру), время года, 
характер растительности на отдельных участках 
места пожара, а также иные, перечисленные 
выше факторы, влияющие на развитие природ-
ного пожара.

Выше отмечалось, что возможность возник-
новения низового лесного пожара в насаждении 
после зимнего периода проявляется постепенно. 
По мере высыхания горючих материалов перво-
начально появляется возможность загорания 
мхов и лишайников с опадом. При большом коли-
честве трав и кустарничков, хотя отдельные 
участки лишайников и мхов с опадом сгорают, 
распространения горения по напочвенному 
покрову не происходит. Поэтому по весне и пер-
вой половине лета в средней и северной полосе 
страны, пока почва и растительный покров просы-
хают, появляется обильная зеленая трава, мало-
вероятно возникновение пожара на торфяниках, в 
низинах, других относительно влажных местах. 
Даже если там будет оставлен относительно мощ-
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ный источник зажигания (непотушенный костер), 
горение из него не распространится далее. На 
быстрее просыхающих открытых участках перво-
начальное возникновение горения и развитие его 
из очага в этой ситуации более реально, нежели 
под пологом деревьев. Данную ситуацию можно 
наблюдать при так называемых весенних палах.
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Напряженное состояние взаимоотноше-
ния человечества и природы, обуслов-
ленное несоответствием размеров 

производственно – хозяйственной деятельности 
людей ресурсно – экологическим возможностям 
биосферы, ведет к глобальному экологическому 
неблагополучию, характеризующемуся устойчи-
выми отрицательными изменениями окружающей 
среды. Поэтому в политике многих стран на пер-
вое место выходят проблемы, связанные с огра-
ничением отрицательного влияния деятельности 
человека на природу и с такой организацией 
хозяйственной деятельности, при которой проис-

ходит грамотное использование природных ресур-
сов, не приводящее к их истощению. Одним из 
направлений решения комплекса таких вопросов 
выступает совершенствование соответствую- 
щего законодательства всех уровней, от междуна-
родного до муниципального, позволяющего созда-
вать и сохранять для населения окружающую 
среду, качество которой обеспечивает устойчивое 
функционирование естественных экологических 
систем.

Власти практически всех государств мира, в 
том числе и РФ, прилагают большие усилия для 
решения экологических проблем, однако желае-
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мых результатов это пока не дает: деградация 
окружающей среды продолжается. Ухудшается 
качество воды, воздуха, почвы, разрушаются эко-
системы и окружающие организм части природы, 
с которыми они взаимодействуют, исчезает дикая 
природа, погодные явления часто существенно 
отклоняются от характерных для данных мест. 
Все это ведет к росту заболеваемости и численно-
сти летальных исходов среди людей, проживаю-
щих на территориях повышенного риска. 

В этой связи требуются пересмотр и усовер-
шенствование правовых источников, которые 
содержат нормы, регулирующие основы конститу-
ционного строя России, а также системы право-
вых актов, регулирующих отношения в рассматри-
ваемой сфере отечественной экономики и соот-
ветствующей практики судопроизводства. 

Нужно также изучить опыт федеративных 
государств, касающийся распределения предме-
тов ведения между органами публичного управле-
ния по вертикали. Это позволит оптимизировать 
политику государства в области охраны окружаю-
щей среды. 

Потребности по сохранению, рациональ-
ному использованию и восстановлению компо-
нентов природной среды, окружающих человека и 
используемых им в процессе общественного про-
изводства, еще практически не было, когда были 
разработаны первые нормативно – правовые 
акты, регулирующие отношения в этой сфере. Но 
постепенно развивались технологии, влияющие 
на окружающий мир, и на планете стали происхо-
дить масштабные физические, химические, био-
логические изменения, вызванные реализацией 
людьми своих экономических, военных, рекреаци-
онных, культурных интересов. 

При этом лишь в середине 20 столетия 
страны мира стали создавать системы регулиро-
вания поведения людей в сфере экологии с помо-
щью правовых средств и методов. Ранее эта 
работа велась исключительно в рамках решения 
общих вопросов целенаправленного воздействия 
государства на общественные отношения в сфере 
защиты окружающего природного мира. 

Первым в нашей стране попытку научного 
осмысления процессов регулирования обще-
ственных отношений в области взаимодействия 
общества и природы предпринял В. В. Петров, 
автор учебного пособия по вопросам правовой 
охраны природы в Союзе ССР.[1]

Позже в СССР была создана совокупность 
нормативно – правовых актов, устанавливающих 
порядок охраны природной среды, использования 
природных ресурсов. Но в полной мере она не 
решала проблему соотношения сохранения и вос-
становления природной среды с рациональным 
природопользованием. Масса вопросов суще-

ствует в этой сфере и в наши дни, что, как 
утверждает Н. И. Краснов, вызывает многочислен-
ные споры специалистов о том, каким должно 
быть соотношение совокупности законов, регули-
рующих отношения по использованию и охране 
отдельных природных объектов, и совокупности 
нормативно – правовых актов, устанавливающих 
порядок охраны окружающей среды. [2] 

Теоретики отечественной правовой науки не 
раз пытались систематизировать критерии для 
отграничения урегулированных нормами приро-
доресурсного права отношений по добыче, 
эффективному использованию, сбережению и 
охране природных ресурсов от отношений в 
сфере взаимодействия общества и природы. 
Например, В. М. Лебедев видел отличия этих двух 
видов совокупности нормативно – правовых актов 
в следующем. Нормы совокупности законов, каса-
ющихся отношений по использованию и охране 
отдельных природных объектов, регулируют 
исключительно охрану используемой человеком 
для удовлетворения своих нужд части природного 
объекта в процессе ее обнаружения, разработки, 
извлечения. У законодательства, регулирующего 
отношения в сфере взаимодействия общества и 
природы, такой особенности нет. 

Совокупность законов, регулирующих отно-
шения по использованию и охране отдельных при-
родных объектов, устанавливает правила поиска 
и извлечения полезного ископаемого из недр 
Земли с минимальным негативным воздействием 
на систему в целом. [3]

Ученые по – разному смотрят на проблему 
соотношения рационального использования при-
родных ресурсов и сохранения, восстановления 
природной среды. Кто – то считает эти понятия 
идентичными. Кто – то называет процесс сохране-
ния и восстановления природной среды элемен-
том понятия рациональной хозяйственной дея-
тельности человека, при которой происходит гра-
мотное использование природных ресурсов, не 
приводящее к их истощению. Некоторые авторы 
наоборот полагают, что рациональное природо-
пользование – это составная часть содержания 
деятельности по сохранению экологического рав-
новесия природы. Есть и такая точка зрения: 
сохранение и восстановление природной среды и 
использование природных объектов представ-
ляют собой единую задачу сложноподчиненного 
характера по управлению использованием при-
родных ресурсов в ходе их превращения в гото-
вую продукцию. 

Природоохранная деятельность – это сохра-
нение объектов природы и естественной среды 
обитания человека. Природопользование – это 
обнаружение компонентов природной среды, 
извлечение их из недр Земли в целях использова-
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ния полезных для человека свойств. Этот процесс 
должен осуществляться рационально, то есть 
посредством применения таких средств и спосо-
бов, которые минимизируют потенциальный 
ущерб. Кроме того, добывать нужно такое количе-
ство ресурсов, которое не допускает необратимых 
природных процессов. 

Любое извлечение части природного объ-
екта с помощью современных технологий нару-
шает природоохранный процесс. А это значит, что 
даже рациональное использование объектов при-
роды нельзя считать элементом природоохранной 
деятельности. 

Нельзя не согласиться с правоведами, 
утверждающими, что в ситуации, когда нет исполь-
зования природных объектов или их отдельных 
частей, не возникает нужды в природоохранной 
деятельности. В результате любого использова-
ния природного объекта используются полезные 
для человека свойства той или иной природной 
единицы. Делая это, люди во главу угла ставят 
именно использование экосистемы, а не обеспе-
чение ее безопасности.

Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование представляют собой ком-
плекс мер и принципов, направленных на сохра-
нение природных ресурсов, поддержание эколо-
гического баланса и обеспечение устойчивого вза-
имодействия человека с окружающей средой. Эти 
концепции являются фундаментальными для 
устойчивого развития общества и требуют пони-
мания основных понятий и принципов, лежащих в 
их основе.

Одним из ключевых понятий в контексте 
охраны окружающей среды является сама «окру-
жающая среда». Это совокупность природных, 
социальных и экономических факторов, которые 
окружают и влияют на жизнь организмов, включая 
человека. Окружающая среда включает в себя 
воздух, воду, почву, растения, животных, климати-
ческие условия и другие элементы, формирую-
щие биосферу.

Охрана окружающей среды означает систе-
матические действия по защите и сохранению ее 
компонентов от негативного воздействия чело-
века, промышленности, техногенных факторов и 
других антропогенных воздействий. Важно под-
держивать экологическое равновесие, предотвра-
щать загрязнение воздуха, воды и почвы, бороться 
с изменением климата, сохранять биоразнообра-
зие и природные экосистемы.

Рациональное природопользование, в свою 
очередь, представляет собой умелое, эффектив-
ное и ответственное использование природных 
ресурсов с учетом сохранения их для будущих 
поколений. Это принципиальный подход к эксплу-
атации природных богатств, который предпола-

гает минимизацию отходов, максимизацию 
использования возобновляемых источников энер-
гии, исследование и внедрение новых технологий 
для уменьшения негативного воздействия на при-
роду.

Принципы охраны окружающей среды и 
рационального природопользования включают в 
себя несколько ключевых аспектов:

Принцип предосторожности: Этот принцип 
подразумевает принятие мер для предотвраще-
ния потенциальных угроз окружающей среде, 
даже если научная уверенность в них не полная. 
Он направлен на предотвращение возможного 
вреда, основываясь на осторожном подходе к 
решениям и действиям.

Принцип устойчивого развития: Этот прин-
цип предполагает удовлетворение потребностей 
текущего поколения без ущерба для возможно-
стей будущих поколений удовлетворять свои 
потребности. Он означает баланс между экономи-
ческим ростом, социальным развитием и защитой 
окружающей среды.

Принцип сотрудничества и ответственности: 
Этот принцип предполагает взаимодействие госу-
дарств, общественных организаций и частного 
сектора для достижения общих экологических 
целей. Он также включает в себя ответственность 
за нарушения экологических норм и ущерб, при-
чиненный природе.

Принцип сохранения биоразнообразия: Это 
уважение к уникальности каждого вида и под-
держка разнообразия живых организмов и их 
среды обитания. Сохранение биоразнообразия 
является важным аспектом поддержания экологи-
ческого равновесия.

Принцип использования научного знания и 
технологий: Этот принцип подчеркивает важность 
использования научных знаний и технологий для 
разработки более эффективных методов исполь-
зования природных ресурсов с минимальным воз-
действием на окружающую среду.

Понимание и уважение этих принципов 
играют важную роль в формировании стратегий и 
политик, направленных на сохранение природы 
для будущих поколений и обеспечение устойчи-
вого развития человечества. Эти принципы явля-
ются основой для создания сбалансированной 
модели развития, в которой сохранение окружаю-
щей среды и удовлетворение потребностей обще-
ства идут рука об руку.У природного мира немало 
способов саморегуляции и самозащиты. Так, эко-
логи выявили правило, согласно которому в рам-
ках преобразования пространственно ограничен-
ной совокупности функционально взаимосвязан-
ных живых организмов и окружающей их среды 
действует определенная мера, не допускающая 
превышения определенных пределов, в которых 
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система поддерживает себя сама на основе 
порядка самоорганизации и саморегуляции. 
Специалисты называют такие пределы «хозяй-
ственной емкостью биосферы» и предупреждают: 
если таковые будут превышены, заселенная 
живыми организмами оболочка Земли придет в 
возмущение, следствием чего станут процессы 
необратимой деградации.[4] Для того, чтобы этого 
не допустить, необходим целый ряд мер, в том 
числе правового характера. 

Лучшему пониманию соотношения опти-
мального использования природных объектов и 
природоохранной деятельности может поспособ-
ствовать систематизация видов воздействия 
людей на окружающий мир. Таких видов деятель-
ности два: 1) использование элементов природ-
ных объектов, полезных для человека, путем их 
добычи; 2) использование компонентов природ-
ной среды без их извлечения из недр Земли. 

Для легального определения соотношения 
использования природных ресурсов и их охраны 
необходимо обратиться к нормативным актам, 
регулирующим отношения по использованию и 
охране отдельных природных ресурсов. Из содер-
жания ст. 23 закона «О недрах» [5] можно сделать 
вывод о том, что под рациональным использова-
нием недр следует понимать наиболее полное 
извлечение из недр запасов основных и совместно 
с ними залегающих полезных ископаемых и попут-
ных компонентов; проведение опережающего гео-
логического изучения недр, обеспечивающего 
достоверную оценку запасов полезных ископае-
мых или свойств участка недр, предоставленного 
в пользование в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых.

К охране недр относятся такие мероприятия, 
как, например, охрана месторождений полезных 
ископаемых от затопления, обводнения, пожаров 
и других факторов, снижающих качество полез-
ных ископаемых и промышленную ценность 
месторождений или осложняющих их разработку; 
предотвращение загрязнения недр при проведе-
нии работ, связанных с пользованием недр, осо-
бенно при подземном хранении нефти, газа или 
иных веществ и материалов, захоронении вред-
ных веществ и отходов производства, сбросе 
сточных вод.

В соответствии со ст.1 водного кодекса РФ 
[6] охрана водных объектов - это деятельность, 
направленная на сохранение и восстановление 
водных объектов. Требование рационального 
использования водных объектов можно найти в ст. 
11 Кодекса, где указано, что использование 
водных объектов должно осуществляться с мини-
мально возможными негативными последствиями 
для них.

В кодифицированном нормативно – право-
вом акте, являющимся основным источником, 
регулирующим отношения в сфере лесопользова-
ния в России, [7] отграничены друг от друга поня-
тия деятельности по использованию лесных 
ресурсов, не влекущей за собой ухудшения и 
сокращения лесов и деятельности по защите и 
воспроизводству лесных ресурсов. В статье 2 
данного документа указано, что целью функцио-
нирования комплекса правовых норм, регулирую-
щих отношения, связанные с пользованием 
лесами, является обеспечение оптимальное 
использование лесных ресурсов, а именно недо-
пущение их истощения, охрана,, защита, восста-
новление. Основывается эта деятельность на 
следующих принципах: а) регулирования воздей-
ствия на леса для достижения и стабильного под-
держания их целевой динамики; б) сохранение 
биоразнообразия системы, состоящей из почвы, 
деревьев, кустарников, трав, грибов, микроорга-
низмов, насекомых, животных, птиц и человека в 
качестве взаимодействующих единиц; в) повыше-
ния природно - ресурсного потенциала лесных 
массивов; г) удовлетворения нужд социума в дре-
весных, технических, пищевых, кормовых, лекар-
ственных ресурсах леса, основанного на научном 
леспользовании.

Пользователи лесными ресурсами в силу 
статьи 83 кодифицированного нормативно – пра-
вового акта, являющегося основным источником, 
регулирующим отношения в сфере леспользова-
ния в России, обязаны: завершать рубку лесосек, 
заготовку и вывоз древесины в установленные 
сроки; обеспечивать охрану лесных ресурсов 
посредством недопущения или минимизации 
отрицательного воздействия работ по пользова-
нию лесным фондом и природными объектами на 
его территории; очищать участки леса, отведен-
ные для рубок насаждений; выращивать леса на 
территориях, подвергшихся вырубкам и пожарам. 

Деятельность, направленную на сохранение 
биологического разнообразия и обеспечение 
устойчивого существования животного мира, регу-
лирует Федеральный закон № 52 – ФЗ от 24 
апреля 1995 года. [8] Данный нормативно - право-
вой акт также устанавливает порядок рациональ-
ного пользования объектами животного мира и 
обеспечения их восстановления. 

Защите земель посвящена статья 12 отече-
ственного кодифицированного нормативного пра-
вового акта, являющегося основным источником 
права в России. [9] В обязанности землепользова-
телей входят недопущение: изменения функций 
почв вследствие природных и антропогенных про-
цессов; ухудшения качества их поверхности; 
непригодности почв для поддержания существо-
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вания микроорганизмов. Кроме того, пользова-
тели земли обязаны улучшать и восстанавливать 
почвы, функции которых изменились из – за нега-
тивных природных и антропогенных процессов.

Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование представляют собой неотъ-
емлемые составляющие устойчивого развития 
человечества. Эти концепции утверждают основ-
ные принципы и ценности, направленные на 
сохранение природных ресурсов, биоразнообра-
зия и экологического равновесия для настоящих и 
будущих поколений.

Основные понятия в контексте охраны окру-
жающей среды включают в себя понимание самой 
природы как системы, где каждый компонент 
имеет важное значение для общей гармонии. Это 
также включает уважение к уникальности каждого 
вида, бережное отношение к ресурсам и стремле-
ние к минимизации негативного воздействия чело-
века на окружающую среду.

Принципы охраны окружающей среды и 
рационального природопользования становятся 
ориентиром для формирования стратегий разви-
тия, обеспечивая баланс между социальными, 
экономическими и экологическими аспектами. 
Принцип устойчивого развития, сфокусированный 
на удовлетворении потребностей текущего поко-
ления без ущерба для возможностей будущих 
поколений, выступает основой для создания 
устойчивой модели развития общества.

Важным аспектом является также принцип 
сотрудничества и ответственности. Сотрудниче-
ство на международном уровне в области охраны 
окружающей среды и совместные усилия госу-
дарств, общественных организаций и частного 
сектора играют ключевую роль в решении гло-
бальных экологических проблем.

Принцип сохранения биоразнообразия 
также является неотъемлемой частью устойчивой 
охраны окружающей среды. Это не только сохра-
нение видов, но и поддержание разнообразия эко-
систем, что имеет решающее значение для общей 
стабильности биосферы.

В своей совокупности эти принципы и поня-
тия обеспечивают необходимый фундамент для 
разработки политик, программ и мер, направлен-
ных на сохранение окружающей среды. Они ста-
новятся ориентиром для национальных и между-
народных нормативных актов, стратегий устойчи-
вого развития, научных исследований и практиче-
ских действий в области охраны природы.

Признание важности этих принципов и их 
интеграция в общественные и политические прак-
тики играют ключевую роль в создании устойчи-
вого, здорового и благополучного будущего для 
всех жителей планеты. Их соблюдение и уваже-

ние помогут сохранить ценные природные 
ресурсы для нынешних и будущих поколений, 
обеспечивая гармоничное сосуществование чело-
века и природы.Опасное воздействие на окружа-
ющую среду можно снизить путем создания сово-
купности расположенных рядом взаимосвязанных 
производств. Это дает возможность комплексно 
использовать природные компоненты, используя 
сырье и энергию, сосредоточенные на конкретной 
экономической территории и минимизирует 
нагрузку на окружающий природный комплекс.

Каждый такой ТПК является узко специали-
зированным. Его предприятия размещены в непо-
средственной близости друг от друга. Их здания, 
сооружения, инженерные и транспортные комму-
никации, а также социальные объекты объеди-
нены, что позволяет общими усилиями беречь 
окружающую среду. 

Перечисленные выше принципы не состав-
ляют окончательный список. Сейчас он расширя-
ется одновременно с процессом улучшения и раз-
вития отечественной системы законодательных 
актов, регулирующих отношения в области рацио-
нального использования природных ресурсов. 
Так, принципов отраслевого статуса, установлен-
ных ранее действовавшим Законом РСФСР № 
2060-1 от 19 декабря 1991 года, было всего 6, а 
сейчас их уже насчитывается 23.
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креативной самодеятельности. Целью данного исследования является раскрытие сущно-
сти, характера, особенностей и перспектив функционирования социального капитала в 
современном российском обществе. Задачи исследования состоят в определении содержа-
ния понятия «социальный капитал», анализе состояния его изученности в мировой и рос-
сийской науке, выявлении проблемных аспектов его идентификации, регламентации и 
функционирования. Объект исследования – феномен социального капитала. Предметом 
исследования являются характер и результаты функционирования социального капитала 
в современных условиях. 

Ключевые слова: институт, коммуникация, ресурс, социальный капитал, социальная 
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creative self-activity is of particular importance. The purpose of this study is to reveal the essence, 
nature, features and prospects of the functioning of social capital in modern Russian society. The 
objectives of the research are to determine the content of the concept of “social capital”, to analyze 
the state of its study in world and Russian science, to identify problematic aspects of its identification, 
regulation and functioning. The object of research is the phenomenon of social capital. The subject 
of the study is the nature and results of the functioning of social capital in modern conditions. 

Key words: institute, communication, resource, social capital, social network, social commu-
nity, service, economic capital, exploitation.

Введение
В текущих условиях, когда помимо геополи-

тического и макроэкономического кризисов в мире 
растут социальная турбулентность, социальное 
неравенство, политическая и идеологическая 
поляризация, особенно актуальным становится 
вопрос о социализации человека, его включенно-
сти в разные социальные структуры современ-
ного общества. Принадлежность к таким структу-
рам и их характер во многом определяют граждан-
скую позицию людей, их мировоззрение и поведе-
ние. Однако, следует признать, что в результате 
формирования рыночной экономики в России сло-
жилась отнюдь не оптимальная форма нацио-
нального хозяйства, в структуре которого домини-
рует формат государственно-монополистического 
капитала (ГМК). С другой стороны, явно неразви-
тым и социально не достаточно эффективным 
остается формат социального капитала, дискус-
сии о котором систематически проводятся в среде 
специалистов.

Целью данного исследования является рас-
крытие сущности, характера, особенностей и пер-
спектив функционирования социального капитала 
в современном российском обществе. Задачи 
настоящего исследования состоят в определении 
содержания понятия «социальный капитал», ана-
лизе состояния его изученности в мировой и рос-
сийской науке, выявлении проблемных аспектов 
его идентификации, регламентации и функциони-
рования.

Постановка проблемы
Теория социального капитала появилась в 

80-х гг. ХХ в. Впервые сам термин «социальный 
капитал» появился в 1983 г. и был введен в науч-
ный лексикон французским философом и социо-
логом П. Бурдье (1930–2002 гг.). В своей статье 
«Формы капитала» он высказал тезис о том, что 
существует три вида капитала: экономический, 
культурный и социальный. Под социальным капи-
талом П. Бурдье подразумевал «совокупность 
реальных и потенциальных ресурсов, связанных с 
обладанием устойчивой сетью более или менее 
институционализированных отношений взаим-
ного знакомства» [1]. Иными словами, человече-
ские взаимоотношения могут рассматриваться 
как социальный капитал, т. е ресурс, способный 
принести человеку определенный доход. Институ-

ционализация такого ресурса есть ничто иное, как 
его организация в определенную коммуникацию и 
на определенных принципах. Такими принципами 
могут служить законы, традиции, обычаи, правила 
и др. Принципы организации человеческих взаи-
моотношений могут быть формальными и нефор-
мальными. Например, так называемое «телефон-
ное право» нигде не прописано в законе, но тем 
не менее оно существует в реальности и имеет 
свои конкретные основания (наличие доступа, 
привилегии, прерогативы и др.). «Будучи основан-
ным на устойчивых актах материального и симво-
лического обмена, возникновение и поддержка 
которых предполагает подтверждение близости, 
– писал П. Бурдье, – они также частично несво-
димы к объективным отношениям близости в 
физическом (географическом) или даже экономи-
ческом и социальном пространстве» [1]. Иными 
словами, пространственные аспекты играют 
далеко не решающую роль в развитии человече-
ских взаимоотношений, которые могут быть кон-
вертированы в социальный капитал.

В истории России нечто подобное социаль-
ному капиталу существовало давно. Например, 
круговая порука в крестьянской (сельской) общине 
или практика взаимовыручки в трудовых артелях. 
Хотя и приносило членам общины или участникам 
артели определенную пользу. Взаимовыручка, 
круговая порука и взаимопомощь не были в бук-
вальном смысле слова социальным капиталом 
потому, что сами участники артели или члены кре-
стьянской общины не извлекали и не стремились 
извлекать из них прибыль, тем более за счет дру-
гих и в ущерб другим. Иными словами, такие 
формы социального взаимодействия как артель 
или община служили своего рода адаптером на 
случай непредвиденных, чрезвычайных, форс – 
мажорных обстоятельств.

Иное дело – феномен социального капи-
тала, который представляет собой некий социаль-
ный ресурс, созданный специально и служащий 
определенному кругу лиц для извлечения при-
были. Считается, что чем больше этот социаль-
ный ресурс, который выступает в форме опреде-
ленной организации и чем больше участников 
такого социального формата, тем больше будет и 
сам масштаб той выгоды, которую он может при-
нести. Иными словами, известная формула о том, 
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что «деньги липнут к деньгам», или правило, 
согласно которому «количество переходит в каче-
ство» находят на примере социального капитала 
свое самое очевидное подтверждение.

Размер социального капитала или выража-
ясь языком П. Бурдье, его объем, зависит от раз-
мера «сети связей», который человек может 
эффективно мобилизовать и использовать. По 
мнению французского философа, в основе фор-
мирования и функционирования социального 
капитала лежит не какая-либо симпатия, эмпатия, 
готовность оказать ближнему бескорыстную 
услугу, альтруизм, а исключительно взаимная 
выгода, расчет, даже эгоизм. «Прибыль, приноси-
мая членством в группе, лежит в основе солидар-
ности, которая делает возможным ее получение» 
[1].

Для того, чтобы обладать социальным капи-
талом необходимо определенное состояние лич-
ности и общества или, иными словами, опреде-
ленные условия. Во-первых, необходимо быть 
членом некоей социальной общности, т. е. иметь 
инкорпорированное состояние, при котором вы 
вообще можете взаимодействовать с другими 
членами той или иной корпорации (группы). В рус-
ском языке это состояние обозначалось словосо-
четанием «быть вхожим» (например, в «коридоры 
власти»), или «быть приглашенным» (например, 
на деловую встречу), или «быть посвященным» 
(например, в некие тайные замыслы), либо «иметь 
допуск» (например, к специальным закрытым 
документам) и т. д. Все это давало конкретному 
субъекту определенные преференции и позво-
ляло ему получать выгоду, которую можно было 
при желании монетизировать. 

Далее, по мнению П. Бурдье, необходимым 
является и объективированное состояние лично-
сти и общества, т. е. человеческих взаимоотноше-
ний, их символизация и кодификация. Клубный 
билет, служебное удостоверение, пароль или код 
– без них вряд ли можно было бы рассчитывать на 
получение каких-либо преференций. С помощью 
символов, знаков, конкретных артефактов члены 
социальной корпорации (группы) узнают и иден-
тифицируют друг друга в системе «свой – чужой». 

Но здесь помимо символики, необходима 
еще и кодификация (систематизация, структури-
зация, иерархизация, упорядочивание и др.). На 
основе кодификации происходит оформление 
(трансформация) межличностных отношений в 
социально-экономические отношения. Например, 
в отношения собственности, распределения, 
потребления, командно-административной подчи-
ненности и т. д. 

Принадлежность к конкретной капитализи-
рованной социальной общности сопряжена с пра-

вом собственности на определенные материаль-
ные ресурсы, которыми эта социальная общность 
владеет, распоряжается и пользуется. Это могут 
быть разные фонды, например фонды Карнеги, 
Сороса, Фулбрайт и т. д. Членство и участие в них 
дает, с одной стороны, возможность получать 
дополнительные доходы (гранты, стипендии), а, с 
другой стороны, ставит получателя в зависимость 
от конкретной организации. В самой зависимости 
нет ничего необычного, поскольку все субъекты 
экономических отношений так или иначе связаны 
между собой. Иной вопрос – каков характер такой 
зависимости, кто определяет цели и правила уча-
стия в подобных «сетях связей». 

Наконец, важным моментом, по мнению П. 
Бурдье, в формировании социального капитала 
является институциональное состояние человека. 
Иными словами, его связь (зависимость, обще-
ние, доступ, влияние и др.) должны быть оформ-
лены в качестве определенной нормы (институ-
ции). На практике это осуществляется в форме 
неких корпоративных кодексов, (например, кодек-
сов корпоративной культуры), или использования 
должностных инструкций, «внутреннего распо-
рядка» и т. п., поскольку прием в ту или иную соци-
альную общность уже обусловлен определен-
ными правилами. П. Бурдье писал: «Достаточно 
лишь вспомнить о приеме на работу на конкурс-
ных началах, когда из всего множества беско-
нечно малых различий в качестве исполнения 
работы выводятся жесткие, абсолютные, устойчи-
вые различия, отделяющие последнего из побе-
дивших кандидатов от первого проигравшего». 
Такое положение он называл «перфоративной 
магией институционализации» [1].

Рассматривая социальный капитал сквозь 
призму понятия «социальная сеть», французский 
философ четко отмечал, что «существование 
сети связей не является естественной или даже 
социальной данностью», и что «эти связи явля-
ются продуктом нескончаемой работы по институ-
циональному оформлению, ключевые моменты 
которого обозначаются соответствующими обря-
дами». При этом «сети связей необходимы для 
построения и воспроизведения длительных, 
полезных отношений, позволяющих сохранить 
прибыль» [1]. Здесь речь идет, по существу, о воз-
можности конвертации социального капитала в 
экономический капитал и наоборот. «Возможность 
конвертации различных типов капитала служит 
основой стратегий, направленных на обеспечение 
воспроизводства капитала» [1].

Это хорошо видно тогда, когда тот или иной 
тип капитала «не работает» или «работает» 
плохо. Что люди ценят выше в условиях инфля-
ции: деньги или культурные артефакты, раритеты, 
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антиквариат – вопрос риторический. Точно таким 
же риторическим является вопрос о том, что люди 
выше всего ценят в условиях голода или тоталь-
ного дефицита: связи или деньги. И здесь страте-
гии воспроизводства капитала как такового через 
метаморфозы его типов и форм представляют 
собой и способы легитимизации, нацеленные на 
признание статуса или коммуникации как основы 
благосостояния. 

Изученность проблемы
Свое развитие теория социального капитала 

получила в работах многих западных исследова-
телей [2–5]. В частности, Г. Лори обратил отдель-
ное внимание на наследование социального капи-
тала. Р. Патнэм рассмотрел феномен социального 
капитала в качестве общественного блага. Р. Берт 
представил свою версию социального капитала 
как контакта, посредством которого человек ока-
зывается способным использовать свой «челове-
ческий капитал». С. Соссье предложил рассма-
тривать социальный капитал в форме «оптималь-
ного контракта» между участниками социальной 
коммуникации. Ф. Фукуяма определил социаль-
ный капитал как неформальный феномен, осно-
ванный на взаимном доверии. Г. Беккер трактовал 
социальный капитал как часть «человеческого 
капитала». М. Шифф интерпретировал социаль-
ный капитал как функцию полезного общения. Дж. 
Коулман сформулировал представление о соци-
альном капитале как определенной структуре 
человеческой личности.

В последнее время в связи с трансформа-
цией всей системы духовно-нравственных ценно-
стей, обусловленной распадом единой огромной 
страны и обострением геополитической и макроэ-
кономической ситуации, проблематика социаль-
ного капитала оказалась как никогда ранее акту-
альной и среди отечественных исследователей. 
Ведь в условиях разрушения прежних сетей ком-
муникации и устаревших институтов появилась 
необходимость выстраивать новые. Сегодня о 
социальном капитале часто, много и охотно пишут 
и российские авторы. В. Радаев рассматривает 
социальный капитал как накапливаемый хозяй-
ственный ресурс. П. Шихарев – как качество соци-
альных связей личности И. Дискин – как вклад 
социальной организации в экономическую дея-
тельность. Л. Полищук – как способность к само-
организации и т. д. Имеются и другие трактовки 
феномена социального капитала [6–10].

Однако при всем многообразии исследова-
ний социального капитала остается без ответа 
вопрос о его полезности и эффективности. 
Странно, но именно этот центральный вопрос не 
получил своей сколько-нибудь однозначной 
оценки ни у экономистов, ни у философов, ни у 

социологов. А ведь вопрос достаточно острый. 
Спрашивается, имеет ли социальный капитал, 
представляемый, по большому счету, в качестве 
социальной коммуникации, определенной 
системы связей, взаимоотношений между 
людьми, общественную полезность или он огра-
ничивается исключительно индивидуальной, а в 
лучшем случае – групповой (корпоративной) 
полезностью. Казалось бы, взаимовыгодные отно-
шения определяют и общественный характер 
социального капитала. Но тут не все так гладко, 
как это преподносят сторонники теории социаль-
ного капитала. Все дело в том, что социальная 
сеть – это всего лишь локальная социальная ком-
муникация, ограниченная группой, корпорацией, 
какой-либо организацией, каким- либо учрежде-
нием, в предельном случае – отдельной страной и 
т. д. И здесь не стоит путать, например, Интернет 
как глобальную систему (сеть) общения (доступ к 
которой также имеет свои определенные ограни-
чения) и социальный капитал, как корпоративную 
систему связей. 

В действительности, оценка значимости 
социального капитала и его полезности может 
быть дана на основе нескольких теоретико-мето-
дологических подходов. Первый из них – онтоло-
гический подход. В соответствии с ним необхо-
димо четко представить себе уровни социальной 
онтологии, на которых формируются и развива-
ются социальные связи. Среди таких уровней 
можно выделить следующие: внутриличностный 
межличностный (диалоговый), групповой, обще-
ственный, планетарный. Если внимательно проа-
нализировать функционирование социального 
капитала, то обнаруживается, что он, во-первых, 
обладает всеми характеристиками, свойствен-
ными любому капиталу как таковому, а, во-вто-
рых, приносит доход только на групповом уровне. 
Следовательно, говорить о его всеобщей (обще-
ственной) полезности (на общественном уровне) 
нельзя. 

Для ответа на поставленный выше вопрос 
можно использовать также логический подход. В 
соответствии с этим подходом мы обязаны оттал-
киваться не от прилагательного (социальный), а 
от существительного (капитал). Если поступать 
таким образом, то становится понятным, что капи-
тал – это не просто ресурс, который способен при-
носить человеку дополнительный доход, но еще и 
ресурс, который выполняет эту функцию при опре-
деленных условиях. Такими условиями являются 
социальное отчуждение, эксплуатация чужого 
труда, присвоение его результатов собственни-
ками факторов производства. А коли так, то пусть 
даже капитал будет объявлен «культурным» и 
«социальным», это ничего не меняет. Любой капи-
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тал, в том числе и социальный, представляет 
собой, по сути, частную собственность функцио-
нирующего ресурса, приносящего прибыль только 
своему собственнику.

Однако в современном научном дискурсе 
мы наблюдаем несколько иную картину. А именно 
попытки герменевтической интерпретации соци-
ального капитала и стремление представить их 
как результат философского анализа. И здесь 
будто бы обнаруживается ряд неразрешимых 
вопросов: невозможность свести рациональное и 
иррациональное начала социального капитала к 
одному знаменателю; неясность связи между 
микро- и макроанализом; тавтология в определе-
нии, когда социальный капитал определяется 
через его следствия; невозможность свести про-
явления социального капитала к единому основа-
нию; предвзятая позитивность; и другие. На этом 
основании социальный капитал предлагается 
определять через понятие готовности оказать 
услугу, которая подразумевается его базовым 
ресурсом (социальным ресурсом) [11, с. 68]. 

Таким образом бездоказательно задается 
тональность об общественной полезности соци-
ального капитала, ведь сфера услуг носит обще-
ственный характер и является частью обществен-
ного производства. То обстоятельство, что услуга 
является специфическим товаром, не имеет мате-
риальной формы, не может накапливаться и хра-
ниться здесь ровным счетом никакой роли не 
играет. Как и то обстоятельство, что присваивает 
ту услугу и ее результат далеко не каждый, а 
только участник конкретной социальной сети 
(общности). 

Вызывает обоснованные сомнение деклара-
ция о том, что социальный капитал представляет 
собой готовность оказать услугу, т. е. общественно 
полезное действие, да еще и безвозмездно. Такие 
форматы социального капитала или проще говоря 
сетевого взаимодействия как система блата, кли-
ентелла, клан, кластер, корпорация и др. отнюдь 
не осуществляют общественно полезное обслу-
живание; они действуют исключительно в соб-
ственных интересах, или, говоря точнее, в интере-
сах своих членов (участников). И ссылки на А. 
Смита. который когда-то заявлял о том, что произ-
водители товаров (мясник, булочник, пивовар), 
действуют на принципах эгоизма, но в погоне за 
собственной выгодой обслуживают и потребите-
лей, принося им пользу, здесь уже не работает. 
Сравнивать средневековые ремесленные цеха 
или купеческие гильдии с современными трансна-
циональными корпорациями (ТНК) просто некор-
ректно с научной точки зрения. 

В основе сетевой функционирования комму-
никации, которая и представляет сущность соци-

ального капитала, лежит так называемая норма-
тивная близость, когда все участники сети объе-
динены одной общей нормой, а она, эта общая 
норма, в случае с социальным капиталом состоит 
в извлечении прибыли из такой близости. Будет 
ли для этого использоваться какая-либо форма 
власти (политическая, административная, эконо-
мическая и т.п.) – вопрос дополнительный. Отме-
чая, что сетевая природа экономических отноше-
ний является важным фактором сегментации и 
монополизации рынков, А. Олейник справедливо 
замечает, что экономическая теория до сих пор не 
уделяет этому достаточного внимания [12, с. 380]. 
Считать «распил», или, по-научному, сегмента-
цию рынка и его захват или, по-научному, монопо-
лизацию общественно полезной услугой совер-
шенно недопустимо. Как и трактовку социального 
капитала как предварительную предпосылку к 
действию, а не само действие. Еще К. Маркс дока-
зал положение о том, что капитал представляет 
собой фактор производства (ресурс) в движении, 
а не в состоянии покоя, не в «пред-посылочном» 
состоянии. «Капитал – это самовозрастающая 
стоимость» (К. Маркс). Физически это могут быть 
экономические факторы (деньги, земля, банки, 
оборудование, рабочая сила и проч.) или соци-
альные факторы (связи, блат, кумовство, непо-
тизм, фаворитизм и проч.), но сами по себе как 
предпосылки они не составляют никакого капи-
тала. Это просто запасы, ресурсы. Капиталом они 
становятся в процессе движения и самовозраста-
ния, принесения промышленной или торговой 
прибыли, природной (земельной) ренты, ссудного 
(банковского) процента и т. д. 

Попытки рассматривать капитал сквозь при-
зму «услуги» не новы в истории экономической 
науки. Еще И. Фишер (1867–1947 гг.) утверждал, 
что «капитал – это поток услуг, которые оборачи-
ваются притоком доходов» [13]. 

Но это означает лишь то, что ресурсами, 
приносящими доход, могут быть не только мате-
риальные запасы, но и социальные факторы. 
Правомерности марксистского понимания сути 
капитала это никак не меняет. Если корпорация 
или клан организуются как клуб по интересам 
ради проведения отдыха или общих занятий спор-
том, искусством и т. п., иначе говоря, для себя и за 
свой счет (клуб любителей рыбалки, клуб люби-
телей охоты, клуб нумизматов или филателистов 
и т.д.) и функционируют на свои средства (член-
ские взносы, пожертвования поклонников и проч.), 
а не для извлечения прибыли – это одно дело. 
Такой ресурс безвреден, и можно не рассуждать 
об антисоциальном характере его деятельности, 
конечено, при условии соблюдения им существу-
ющих законов. Но если подобные сетевые формы 
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организуются намеренно и специально для извле-
чения прибыли (как клуб «любителей прибыли», 
клуб «любителей ростовщических процентов», 
клуб «пользователей детского или рабского 
труда» и т. д.), то ситуация совсем иная. Движение 
(деятельность) такого клана или корпорации будет 
уже ни чем иным, как эксплуатацией других людей 
– не членов этих сетей. Вот и весь «секрет Поли-
шинеля». 

Сторонники теории социального капитала в 
своем большинстве неоправданно игнорируют 
(затушевывают) эту суть вопроса о социальном 
капитале и выдают его a priori за общественное 
благо. Однако стоит напомнить, что согласно тео-
рии общественных благ таковыми являются блага, 
которые потребляются коллективно, всеми граж-
данами, независимо от того, оплачиваются они 
или нет (П. Самуэльсон). Но вся архитектоника и 
само функционирование социальных сетей, наце-
ленных на формирование социального капитала 
и извлечение прибыли построены как раз на огра-
ничении доступа к самим сетям и получаемой ими 
прибыли. Причем, в такие сети объединяется и 
получателем прибыли становится явное мень-
шинство граждан. Все не могут быть капитали-
стами, точно также как все не могут быть одновре-
менно и даже по очереди президентами или 
далай-ламами. Тезис о свободном предпринима-
тельстве, которое будто бы способно сделать бук-
вально всех людей успешными, богатыми и счаст-
ливыми, страдает нелогичностью: кому-то ведь 
все-таки надо работать, а не только управлять и 
не присваивать результаты чужого труда. Процесс 
углубления общественного разделения труда и 
его специализации никто не отменял. 

Однако живучесть и даже какое-то особое 
обаяние теории социального капитала как обще-
ственно полезной услуги связано с тем, что под 
нее в свое время старательно подвели добротную 
психологическую и эмоциональную основу. 
Известный американский педагог и писатель Д. 
Карнеги (1888 – 1965 гг.) в своей знаменитой книге 
«Как завоевывать друзей и оказывать влияние на 
людей…» разработал, по сути, целую концепцию 
выстраивания «человеческих отношений». При 
знакомстве с этой концепцией у читателя совер-
шенно не возникают вопросы о том, а почему дру-
зей надо «завоевывать», почему людей следует 
делить на «своих» и «чужих», почему необходимо 
оказывать влияние на «врага» и кто такой «враг» 
и т. д. Д. Карнеги в полной мере владел искус-
ством обхождения с людьми и технологиями вну-
шения, манипулирования сознанием. Чего только 
стоили его посулы: «Тот, кто сможет сделать это, 
завоюет весь мир», или «Верный способ нажить 
врагов и как этого избежать», или «Формула, кото-

рая будет творить для вас чудеса» и т. д. Форму-
лируя «девять правил» воздействия на людей или 
«семь правил» сохранения семейного счастья 
или способы «как перестать беспокоиться и 
начать жизнь», Д. Карнеги практически нарисовал 
образ социального капитала как абсолютного 
блага. Ключевой вывод Д. Карнеги гласил: «Выра-
ботайте в себе серьезное, страстное желание 
овладеть правилами взаимоотношений между 
людьми» [14, с. 71]. Но таких правил довольно 
много даже в самой книге Д. Карнеги. А кроме 
того, они на протяжении истекшего времени с 
момента публикации этой книги многократно 
менялись, разные авторы предлагали свои пра-
вила. В итоге, социальное взаимодействие выро-
дилось в недобросовестную конкуренцию, соци-
альная инженерия – в откровенное шарлатанство 
и мошенничество, а социальный капитал – в 
новые технологии манипулирования обществен-
ным и личным сознанием.

Когда какая-нибудь корпорация или клан 
начинают свою рекламу бесполезного или даже 
просто вредного продукта, все это организуется 
сетевым способом и называется стендингом, а 
манера рекламного манипулирования – хайпом. 
Сегодня коробейники не ходят как зазывалы про-
шлого по дворам и улицам городов, все происхо-
дит в Интернете, на страницах глянцевых журна-
лов, в средствах масс-медиа… Поэтому нельзя 
согласиться с тезисом о том, что «социальный 
капитал – это всего лишь метафора», что он пред-
ставляет собой некую «готовность оказать беско-
рыстную услугу» ближнему [11, с. 70 – 71]. 

В жизни за все надо платить, другого просто 
не дано. Ограниченность жизненного простран-
ства, доходов, природных ресурсов, самого вре-
мени жизни означает, что бескорыстие и эконо-
мика – это все равно что «Лунная соната» Л. Бет-
ховена и хозрасчет фермера: несравнимые, несо-
поставимые между собой аспекты человеческого 
существования. И хотя известна истина, согласно 
которой «все познается в сравнении», но сравни-
вать, сопоставлять надо сопоставимые вещи, а не 
смешивать в одной куче разные представления, 
которые противоречат друг другу.

Взаимность, бескорыстие, симпатия, 
дружба, любовь, доверие между людьми – это из 
области высших сфер. Их капитализация озна-
чала бы их отчуждение, превращение из духов-
но-нравственной ценности в экономический 
ресурс, их выхолащивание и опошление. В рам-
ках современной капиталистической (государ-
ственно-монополистической) экономики этим 
высшим проявлениям человеческого духа оста-
ется, к сожалению, все меньше места. В рамках 
рыночной капиталистической экономики форми-
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руются социальные сети, которые можно было бы 
сравнить со стаями животных. В большинстве 
случаев, стая – это сборище агрессивных живот-
ных, демонстрирующих скоординированное пове-
дение, атакующих и захватывающих те или иных 
блага. Человек также может быть более чем 
агрессивным и «сбиваться» в подобные стаи – 
социальные сети – ради извлечения прибыли. В 
этом и состоит социальная капитализация, кото-
рая противостоит настоящей социализации.

Другой противоположностью социально-био-
логической сети является стадо, т. е. сообщество 
тех, кто занимается сообща поиском корма, отды-
хом, защищается от хищников. Стада не являются 
агрессивными общностями. Так устроена при-
рода. Не впадая в социал-дарвинизм, следует, 
однако, заметить, что и в человеческом социуме 
наблюдается нечто похожее. Поэтому можно 
сколько угодно рассуждать о социальном капи-
тале и «о связи между наличием симпатии к объ-
екту и готовностью оказать ему бескорыстную 
услугу», но это все «объясняется неосознанными 
стремлением субъекта способствовать выжива-
нию и распространению либо непосредственно 
своего генотипа, либо похожего» [15]. При этом 
необходимо учитывать, что «большинство орга-
низмов, объединившихся в какой – либо социаль-
ной группе, являются носителями одного основ-
ного типа и вида поведения» [16]. Выделяя в каче-
стве ключевых социальных групп в современном 
обществе «тружеников» и «бойцов,» А. В. Григо-
рьев, например, справедливо противопоставляет 
их как антагонистов, поскольку деятельность 
представителей первой группы связана с реали-
зацией исполнительской функции, функции произ-
водства, а деятельность второй группы – с реали-
зацией управленческой функции. При этом вну-
тренне такие социальные группы также диффе-
ренцированы. В структуре группы «тружеников» 
оказываются более малочисленные группы «про-
изводителей», «организаторов», «ученых». Во 
второй группе – «бойцов» – группы, выполняющие 
функции распределения, принуждения, нападе-
ния и обороны [17, с. 339]. Такой несколько модер-
нистский и нетрадиционный подход к социальной 
стратификации, в отличие от классового подхода, 
или отраслевого подхода, основанного на разде-
лении общественного труда, может быть и не 
очень убедителен, но он, во всяком случае по-но-
вому показывает антагонизм между разными 
социальными образованиями и только под-
тверждает тот факт, что такие образования, по 
большому счету, носят капиталистический харак-
тер. Называть такие образования социально-ка-
питалистическим можно лишь в том смысле, что 
они представляют собой определенную (незначи-

тельную) часть социума (меньшинство) и не 
выполняют главной социальной функции – обе-
спечения расширенного количественного и каче-
ственного общественного воспроизводства.

Современные попытки измерения социаль-
ного капитала с помощью разного рода индикато-
ров в нашей стране чаще всего выливаются в 
представления о нашей мнимой отсталости, арха-
ичности, неспособности к самоорганизации и т. д. 
И, наоборот, представления о высокой степени 
развития социального капитала в западных стра-
нах традиционно связываются с более длитель-
ным сроком развития там демократии, прав и сво-
бод граждан [18]. Такая постановка вопроса при-
звана снять проблему социального капитала как 
чего-то нехорошего, дурного, ложно обозначен-
ного понятием «социального», а на самом деле 
сугубо антисоциального. Именно потому в настоя-
щее время получило распространение деление 
социального капитала на «плохой» и «хороший». 
Логика проста: не всякий социальный капитал – 
«плохой». Но на самом деле, это социальный 
ресурс может быть хорошим или плохим точно 
также, как товар свежим или залежалым, время 
упущенным или использованным, руда с высоким 
содержанием металлов или обедненная и т.д. Но 
здесь имеет место подмена понятий. Когда речь 
идет о социальной общности, то здесь вопрос ста-
вится правомерно: социальные общности могут 
быть и плохими (банда, ОПГ и т.д.) и хорошими 
(кооператив, коммуна и т.д.) Но когда речь идет о 
социальном капитале, т. е. о капитализированной 
общности, «заточенной» на получение прибыли 
путем эксплуатации наемного труда, то здесь 
ничего хорошего с позиций абсолютных духовных 
ценностей нет и быть не может. Не случайно еще 
К. Маркс писал: «Обеспечьте 10 процентов, и 
капитал согласен на всякое применение, при 20 
процентах он становится оживленным, при 50 
процентах положительно готов сломать себе 
голову, при 100 процентах он попирает все чело-
веческие законы, при 300 процентах нет такого 
преступления, на которое он не рискнул бы, хотя 
бы под страхом виселицы» [19, с. 770].

Согласно политико-экономическим и фило-
софским представлениям о справедливости, 
капитал как эксплуатация – всегда «плохо», что 
бы кто не говорил. «Плохо» именно потому, что 
капитал, какой бы он ни был, социальный или эко-
номический, – это нарушение фундаментального 
принципа эквивалентности обмена результатами 
собственной деятельности (Аристотель). Пытаясь 
каким-то образом дифференцировать представ-
ления о социальном капитале, отдельные авторы 
предлагают классифицировать его на «закрытый» 
и «открытый» капитал. Но многие закрытые соци-
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альные структуры (корпорации, кланы, объедине-
ния и т. д.) – это всего лишь условно закрытые 
структуры. Даже в закрытых акционерных обще-
ствах (ЗАО), которые ныне называются публич-
ными, как и в кланах, существовала и существует 
кадровая ротация, осуществляется внешняя 
более или менее открытая деятельность (пабли-
сити, PR и проч.). С другой стороны, вроде бы 
вполне открытые социальные структуры, напри-
мер, община или артель могут при определенных 
условиях быть «закрытыми» для посторонних. 
Разве это – признак того, «хороший» социальный 
капитал или «плохой»? Наверное, нет. В против-
ном случае можно дойти до того, что считать 
флегматика – «плохим» человеком, а меланхо-
лика – «хорошим». И это – не фантазии, такое уже 
было. Например, в Англии сотню лет назад даже 
сложилась мода на меланхолию (английский 
сплин), когда все остальные типажи (архетипы) 
считались не совсем «кондиционными» [20]. 

Наверное, в силу очевидной надуманности 
подобного «теоретико-методологического» под-
хода к исследованию феномена социального 
капитала высказано мнение о том, что сами суще-
ствующие на сегодняшний день разные названия 
социального капитала «не очень удачны» [18]. С 
этим мнением можно согласиться тем более, что в 
контексте социализации людей как объективного 
процесса существуют все-таки определенные воз-
можности для более широкого участия населения 
в разных социальных структурах, ориентирован-
ных на получение прибыли. При полном, всеоб-
щем участии населения нашей страны сам фено-
мен эксплуатации может оказаться элиминиро-
ванным получением прибыли всеми гражданами, 
а феномен социального капитала – изменить 
свою сущность как социально-экономического 
явления. Конечно, достичь формирования такого 
уровня и качества социального капитала «значи-
тельно сложнее, чем иных форм человеческого 
капитала, но также это и от того, что он базируется 
на этической привычке, которую также сложно 
изменить либо уничтожить» [21, с. 457]. Но дума-
ется, дело не в этической привычке (осуждать экс-
плуатацию или ее оправдывать), а в результате. 
Тем более, что «социальный материал, обладаю-
щий «этическими привычками», на которых бази-
руется социальный каптал, в современной России 
есть» [22, с. 23]. 

Выводы
На основании проведенного исследования 

феномена социального капитала можно сделать 
определенные выводы.

1. Надежды на органичную трансформацию 
капитализма в новый общественный строй, 
согласно тезисам теории «народного капита-

лизма» (М. Надлер, М. Сальвадори, Л. Эрхард и 
др.), как известно, базируются на идеях «диффу-
зии собственности», «демократизации капитала», 
«революции управляющих» (А. Берли, Дж. Бер-
нхем, Дж. К. Гэлбрейт, Г. Минс), «социального 
равенства» (Т. Пикетти), «революции доходов» (С. 
Кузнец, В. Перо), «диффузии инноваций» (Ф. 
Босс, Э. Роджерс) и т. д. Но все эти идеи, как пока-
зывает практика, оказались несостоятельными в 
плане органичной трансформации капитала в 
современной России. Никакого «народного капи-
тализма» у нас нет получилось. 

2. Поэтому дальнейшее изучение феномена 
социального капитала и его функционирования 
представляет собой вполне практический, а не 
только теоретический интерес. И практическими 
шагами на этом пути могут служить определенные 
дополнения и изменения в правовом регулирова-
нии субъектов (собственников, носителей, пред-
ставителей) социального капитала, его четкое 
нормативно-правовое определение и табуирова-
ние. В частности, речь идет о нормативно-целе-
вом регулировании в функционировании социаль-
ного капитала, усилении его социальной функции 
(направленности) и исключение любых возможно-
стей узурпации управленческих функций со сто-
роны бюрократического аппарата и крупных соб-
ственников.

3. Проблема изучения социального капи-
тала, его трансформации и основных векторов 
развития должна занять более серьезное место в 
изучении гуманитарных наук в высших учебных 
заведениях России. В частости, в преподавании и 
изучении экономических дисциплин, социальной 
психологии, социологии и социальной филосо-
фии. Это позволит сформировать у будущих 
специалистов более четкие и системные пред-
ставления о сущности социального капитала и 
перспективах его общественно-полезного исполь-
зования в современных условиях. 

Список литературы:

[1]. Бурдье П. Формы капитала. – [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://gtmarket.ru/
library/articles/2601

[2]. Loury G. C. A Dynamic Theory of Racial 
Income Differences // Women, Minorities, and 
Employment Discrimination / ed. by P.A. Wallace, 
A.M. Lamond. Lexington, MA: Lexington Books, 
1977. P. 153–188.

[3]. Coleman J. S. Social Capital in the Creation 
of Human Capital // The American Journal of 
Sociology. 1988. Vol. 94. P. 95–120. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.jstor.org/
stable/2780243 



584

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

[4]. Durlauf S. N., Fafchamps M. Social Capital 
// Handbook of Economic Growth / ed. by P. Aghion, 
S. Durlauf. Elsevier, 2005. Vol. 1. P. 1639–1699.

[5]. Field J. Social capital. N.Y.: Taylor & Francis 
e-Library, 2008. 193 р.

[6]. Гуськова Н. Д., Клева А. П. Современные 
теории социального капитала // Известия ВУЗов. 
Поволжский регион. Серия: Общественные науки. 
2012. С. 152 – 160.

[7]. Давыдов Д. А. Теория социального капи-
тала и ее нормативные противоречия // Полития. 
2014. № 3 (74). С. 45 – 56.

[8]. Татаренко А. Н., Лебедева Н. М. Соци-
альный капитал: теория и психологические иссле-
дования. М.: Изд-во РУДН, 2009. 233 с.

[9]. Резанова Е. В. Социальный капитал 
организации: теоретико-методологические 
аспекты исследования – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://core.ac.uk/download/
pdf/74327611.pdf

[10]. Плотникова Е. Б., Кузнецов А. Е. Соци-
альный капитал как концепт и феномен // Вестник 
Пермского университета. Серия: Философия. 
Психология. Социология. 2017. № 3. С. 360 – 376.

[11]. Монд Д. Теория услуги – теория соци-
ального капитала // Наука. Культура. Общество 
2022. Т. 28. № 3. С. 68 – 80.

[12]. Институциональная экономика / под 
ред. А. Олейника. М.: ИНФРА-М, 2005. 704 с.

[13]. Ревуцкий Л. Д. К вопросу о понятиях 
«капитал», «стоимость капитала» и стоимость 
привлечения капитала». – [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.audit-it.ru/articles/
appraisal/a108/919433.html

[14]. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и 
оказывать влияние на людей… Минск: Полымя, 
1990. 670 с.

[15]. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция созна-
нием. М.: Алгоритм. 2005. 832 с.

[16]. Trivers L R The Evolution of reciprocal 
altruism The Quarterly Review of Biology, 1971. № 46 
(1). Р. 35 – 57.

[17]. Григорьев А. В. Антропология: от орга-
низмов к техносфере. М.: USSR, 2009. 480 с.

[18]. «Бондинг» и «бриджинг» социального 
капитала. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.hse.ru/news/
science/27404804.html

[19]. Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Критика 
политической экономии / Маркс К., Энгельс Ф. 
Сочинения. М.: ГИПЛ, 1960. Т. 23. Ч. 1. 907 с.

[20]. Бент А. Г. Недуг, которого причину давно 
бы отыскать пора»: английский сплин, юмор и 
чудачество как выражение национальной мен-
тальности // Вестник Челябинского государствен-
ного университета. Серия: Филология. Искусство-
ведение. 2011. Вып. 51. № 8 (223). С. 5 – 10. 

[21]. Fukuyama F. Trust: The social virtues and 
the creation of prosperity. New York: A Free Press 
Paperbacks Book, 1996.

[22]. Богданова А. С. Проблемы формирова-
ния социального капитала современного россий-
ского общества: истоки понимания, пути развития 
// Социальны капитал современного общества. 
Материалы Всероссийской научной конференции. 
СПб.: Скифия-принт, 2012. С.22 – 23. 

Spisok literatury:

[1]. Bourdieu P. Forms of capital. – [Electronic 
resource]. – Access mode: https://gtmarket.ru/library/
articles/2601

[2]. Loury G. C. A Dynamic Theory of Racial 
Income Differences // Women, Minorities, and 
Employment Discrimination / ed. by P.A. Wallace, 
A.M. Lamond. Lexington, MA: Lexington Books, 
1977. P. 153–188.

[3]. Coleman J. S. Social Capital in the Creation 
of Human Capital // The American Journal of Sociol-
ogy. 1988. Vol. 94. P. 95-120. – [Electronic resource]. 
– Access mode: http://www.jstor.org/stable/2780243

[4]. Durlauf S. N., Fafchamps M. Social Capital 
// Handbook of Economic Growth / ed. by P. Aghion, 
S. Durlauf. Elsevier, 2005. Vol. 1. P. 1639-1699.

[5]. Field J. Social capital. N.Y.: Taylor & Francis 
e-Library, 2008. 193 p.

[6]. Guskova N. D., Kleva A. P. Modern theories 
of social capital // News of universities. Volga region. 
Series: Social Sciences. 2012. pp. 152 – 160.

[7]. Davydov D. A. Theory of social capital and 
its normative contradictions // Politiya. 2014. No. 3 
(74). pp. 45-56.

[8]. Tatarenko A. N., Lebedeva N. M. Social 
capital: theory and psychological research. Moscow: 
RUDN Publishing House, 2009. 233 p.

[9]. Rezanova E. V. Social capital of an organi-
zation: theoretical and methodological aspects of 
research – [Electronic resource]. – Access mode: 
https://core.ac.uk/download/pdf/74327611.pdf

[10]. Plotnikova E. B., Kuznetsov A. E. Social 
capital as a concept and phenomenon // Bulletin of 
the Perm University. Series: Philosophy. Psychology. 
Sociology. 2017. No. 3. pp. 360-376.

[11]. Mond D. Theory of service – theory of 
social capital // Nauka. Culture. Society 2022. Vol. 28. 
No. 3. pp. 68-80.

[12]. Institutional economics / edited by A. 
Oleinik. M.: INFRA-M, 2005. 704 p.

[13]. Revutsky L. D. On the question of the con-
cepts of “capital”, “cost of capital” and the cost of rais-
ing capital.” – [Electronic resource]. – Access mode: 
https://www.audit-it.ru/articles/appraisal/
a108/919433.html

[14]. Carnegie D. How to win friends and influ-
ence people… Minsk: Polymya, 1990. 670 p.



585

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

 ИСТОРИЯ  И  КУЛЬТУРА

[15]. Kara-Murza S. G. Manipulation of con-
sciousness. M.: Algorithm. 2005. 832 p.

[16]. Trivers L R The Evolution of reciprocalaltru-
ism The Quarterly Review of Biology, 1971. No. 46 
(1). pp. 35-57.

[17]. Grigoriev A.V. Anthropology: from organ-
isms to the technosphere. Moscow: USSR, 2009.  
480 p.

[18]. “Bonding” and “bridging” of social capital. 
– [Electronic resource]. – Access mode: https://www.
hse.ru/news/science/27404804.html

[19]. Marx K., Engels F. Capital. Criticism of 
political Economy / K. Marx, F. Engels. Works. M.: 
GIPL, 1960. Vol. 23. Part 1. 907 p.

[20]. Bent A. G. A disease that it’s time to find 
the cause for a long time”: English splinter, humor 
and eccentricity as an expression of national mental-
ity // Bulletin of Chelyabinsk State University. Series: 
Philology. Art Criticism.2011. Issue 51. No. 8 (223). 
pp. 5-10.

[21]. Fukuyama F. Trust: The social virtues and 
the creation of prosperity. New York: A Free Press 
Paperbacks Book, 1996.

[22]. Bogdanova A. S. Problems of the forma-
tion of social capital in modern Russian society: the 
origins of understanding, the ways of development // 
The social capital of modern society. Materials of the 
All-Russian Scientific Conference. St. Petersburg: 
Scythia–print, 2012. pp.22-23.



586

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

БОРИСОВА Изабелла Захаровна,
доктор культурологии, доцент, 

профессор кафедры французской филологии 
Института зарубежной  

филологии и регионоведения
Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова,
e-mail: isborissova@mail.ru

К ПРОБЛЕМЕ ЭКОФИЛЬНОСТИ ТРАДИЦИОННОГО РЕЛИГИОЗНОГО 
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Аннотация. Сегодня человечество живет в эпоху, когда результаты индустриально-
го развития последних двух веков могут стать причиной экологических катастроф. Чело-
вечество невольно обращается к традиционным религиозным принципам, которые опреде-
ляли в течение столетий взаимоотношение человека с окружающей средой. Традиционная 
культура, прежде всего культура питания, алиментарные ритуалы, обычаи, которые явля-
ются частью повседневной жизни населения Якутии, показывают сохранность традицион-
ного религиозного верования. Принципы алиментарной культуры якутов базируются на 
тесной связи человека и природы, перекликаются с теорией ноосферы, понятием экофиль-
ности, введенном в рамках теории устойчивого развития. Религиозные верования якутов 
формировались в течение многих веков, сохраняя устойчивые механизмы пищевого поведе-
ния, тесно связанного с природой, исходя из основных методов хозяйствования. Интерес-
но, что в эпоху рационального научного прагматизма сезонность питания, поклонение 
окружающей среде, разделение пищи на «үрүң» (молочную) и «хара» (мясную), алиментар-
ные табу, др. могут восприниматься не только как реликты верований и традиционного 
уклада жизни, но и как основы устойчивого развития и экофильности. По отношению к 
культуре питания современное якутское общество имеет противоречивые воззрения: ра-
циональный прагматизм, гедонизм, экологичность, неосознанное (осознанное) частичное 
(полное) следование традициям. Некоторая часть населения, принимая религиозные веро-
вания только как некий элемент традиционной культуры, не воспринимает их как основы 
современного научно обоснованного экологического подхода к устойчивому развитию. Ста-
тья посвящена изучению пищевого поведения, алиментарных ритуалов в традиционном 
веровании якутов в эпоху современности и основана на результатах исследований в ряде 
улусов Якутии. 

Ключевые слова: ритуальная пища, традиционная культура, религиозные верова-
ния, экофильность.
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Annotation. Today humanity lives in an era when the results of industrial development of the 
last two centuries can cause environmental disasters. Humanity involuntarily turns to traditional reli-
gious principles that have determined the relationship of man with the environment for centuries. 
Traditional culture, primarily food culture, nutritional rituals, customs, which are part of the daily life of 
the population of Yakutia, show the preservation of traditional religious beliefs. The principles of the 
alimentary culture of the Yakuts are based on the close connection between man and nature and 
echo the theory of the noosphere and the concept of ecophile, introduced within the framework of the 
theory of sustainable development. The religious beliefs of the Yakuts were formed over many cen-
turies, preserving stable mechanisms of eating behavior, closely related to nature, based on basic 
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economic methods. It is interesting that in the era of rational scientific pragmatism, seasonality of 
nutrition, worship of the environment, the division of food into “Urun” (dairy) and “hara” (meat), nutri-
tional taboos, etc. can be perceived not only as relics of beliefs and traditional way of life, but and as 
the basis for sustainable development and ecophile. In relation to food culture, modern Yakut society 
has contradictory views: rational pragmatism, hedonism, environmental friendliness, unconscious 
(conscious) partial (full) adherence to traditions. A certain part of the population, accepting religious 
beliefs only as a certain element of traditional culture, does not perceive them as the basis of a mod-
ern scientifically based environmental approach to sustainable development. The article is devoted 
to the study of eating behavior and nutritional rituals in the traditional beliefs of the Yakuts in the 
modern era and is based on the results of research in a number of uluses of Yakutia.

Key words: ritual food, traditional culture, religious beliefs, ecophilicity.

Введение. В условиях сурового климата 
природа диктует свои требования, даже в эпоху 
техногенного развития жизнь людей зависит от 
сил и капризов природы. Мистификация природы, 
соблюдение традиционных обычаев и обрядов 
сохраняется до сегодняшнего дня. Понятие эко-
фильности, которая базируется на системном вос-
приятии природы и человека, введенное в рамках 
устойчивого развития (В.А. Лось, А.Д. Урсул) [5, с. 
254], по сути не является новым в традиционных 
верованиях. Основополагающими принципами 
экофильности являются сакрализация природы, 
биоцентризм как бережное отношение к жизни 
животных и к растительному миру, этика ненаси-
лия [5, с. 309]. Вся природа воспринимается как 
живой организм, такое отношение к природе 
сохраняется у большинства коренного населения 
Якутии. 

Методы и принципы исследования
В ходе исследования использованы методы 

анкетирования, фокус групп, элементы культуро-
логического комментария. 

Обсуждение
Цель исследования, проведенного в рамках 

научного проекта «Проблема валоризации и попу-
ляризации культуры питания народов Севера в 
современных условиях (на примере Якутии)» при 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 17-21-08001) Фонда 
гуманитарных исследований «Дом Наук о Чело-
веке»/ Maison des Sciences de l’Homme (ФДНЧ, 
Франция), заключается в изучении сохранности 
традиционного религиозного сознания, которые 
проявляются прежде всего в соблюдении алимен-
тарных ритуалов. Для комплексного исследова-
ния проведено анкетирование в улусах (районах) 
Республики Саха (Якутия) (808 респондентов от 
20 до 68 лет).

В части исследований, проведенных мето-
дом фокус групп, речь шла в целом о традицион-
ном и современном восприятии единства природы 
и человека в якутском социуме, в частности 
обсуждались вопросы о внутреннем содержании 
алиментарных ритуалов. 67,8 % респондентов от 
25 до 65 лет, имеющих высшее и средне-специ-

альное образование респондентов, ответили: «в 
основе моей веры лежит уверенность в научной 
обоснованности единства природы и человека», 
«мудрости проверенных веками религиозных 
верований», «придерживаюсь осознанно», 25% из 
той же категории участников - «так принято было 
всегда», «не задумывался», «следую традициям». 

Религиозные верования якутов связаны с 
традиционными видами хозяйствования. «Особое 
место занимает охота и рыболовство, традиции, 
которые связаны с традиционными промыслами 
сохраняются. При этом одна часть населения 
практикует традиционную веру северян, другая 
часть просто выполняет установившиеся обычаи. 
Традиции благословения и угощения сохраняются 
и во время различных праздников [1; 4]. В регионе 
традиционных обычаев угощения огня, местно-
стей, мест памяти придерживаются представи-
тели всех этнических сообществ, в том числе 
некоренных жителей Якутии» [2, c. 125]. Несмотря 
на то, что в якутском социуме охота и рыбалка все 
еще играют важную роль, традиционное религиоз-
ное верование воспринимает животных и людей 
равными детьми природы. Охота и рыбалка сохра-
няют многочисленные религиозные табу, которые 
позволяют воспринимать продукты охоты как 
передачу жизненных сил для продолжения жизни, 
с верой на возвращение и возрождение зверя. К 
примеру, медведя следует освежевать без нару-
шения целостности костей, а череп бережно пове-
сить на дереве. Считается, что нарушение правил 
охоты чревато жизненными катаклизмами. В якут-
ской традиции не принято убивать животных и 
птиц в большом количестве, существует запрет 
охоты некоторых птиц и животных. Религиозное 
верование запрещает охоту на священных птиц, 
стерхов, лебедей. Сакральность гидрообъектов, 
рек, озер, наделенных душой, требует особого 
отношения, водоемы почтительно называются 
«эбэ / бабушка». Существует множество обрядов, 
табу, связанных с водоемами. К примеру, люди, 
которые приняли участие в похоронах, во избежа-
ние оскорбления и загрязнения водоема, до новой 
луны не допускаются на рыбалку. Обряды угоще-
ния божеств якутского пантеона, поклонение 
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духам местностей, отношение к природе как 
живому существу остаются частью жизни якут-
ского социума [10]. Экофильность традиционного 
религиозного верования является основой совре-
менного экологического воспитания [8; 9]. Пони-
мание того, что человек не является царем при-
роды, на севере никогда не подвергалось сомне-
нию [6; 7]. Но какова природа религиозности 
сознания, внутренней мотивации религиозной 
экофильности современного жителя Якутии, 
соблюдающего внешние атрибуты традиционного 
религиозного верования [3]? Актуальные исследо-

вания могут дать ответ на этот и другие вопросы, 
связанные с феноменом стойкости религиозного 
сознания.

Основная часть
С целью выявления сохранности традицион-

ного религиозного сознания проведено анкетиро-
вание среди населения Мирнинского, Сунтар-
ского, Верхневилюйского, Усть-Алданского, 
Намского, Оймяконского районов (улусов) Респу-
блики Саха (Якутия). В анкетировании приняло 
участие 808 жителей.

1) Соблюдаете ли Вы традиционные религиозные ритуалы поклонения природе и угоще-
ния божеств (местности, охоты, огня, жилища, водоемов, др.) (см. рис. 1)

Рисунок 1. Традиция угощения божеств, духов (местности, охоты, огня, жилища, водоемов, др.)  
среди жителей РС (Я) 

Отношение к природе у большинства совре-
менных якутов осталось традиционным. Религи-
озная экофильность проявляется в том, что при-
рода одухотворяется и воспринимается как живое 
существо. 79,6%, респондентов воспринимает 
природу как живое существо и соблюдает обычаи 
и ритуалы, связанные с ее персонификацией. 

Традиционное религиозное восприятие природы 
наиболее сохраняется в Оймяконском улусе 
(95,0% опрошенных). Из центральных улусов 
92,0% в Намском улусе, в западной части Якутии 
в Верхневилюйском - 87,5%, Сунтарском улусах – 
80,1%, Усть-Алданском – 80,0% и Мирнинском – 
66,8%. 
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2) Знакомы ли с ритуальной пищей? (см. рис. 2)

Рисунок 2. Знание ритуального питания  

Из рисунка 2 видно, что в Усть-Алданском – 
64,4%, Мирнинском -76,0%, б Верхневилюйском 

– 78,1%, Намском – 88,0%, в Оймяконском – 90,0% 
знают ритуальную пищу.

3) Какие ритуальные блюда и ритуальную еду чаще всего употребляете? (см. рис. 3)

Рисунок 3. Использование ритуальных блюд  
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Ответы на второй вопрос о виде ритуальных 
блюд показали, что популярным блюдом угоще-
ния являются оладьи, которые в рационе якутов 
появились в ХVII веке (73,1% опрошенных). Кумып-
сом, напитком из ферментированного молока 
кобылицы, угощают духов и божеств 45,9% опро-

шенных, маслом (арыы) – 37,5%, мясом (эт ас) – 
35,4%. Ритуальные тонкие оладьи (чараас ала-
адьы) назвали 34,7% опрошенных. Ритуальная 
каша (саламаат) используется 33,0% жителей, 
напитком из ферментированного молока коровы 
(быыппах) угощают 27,7%. 

4) Какую еду обычно используют во время церемоний, связанных с жизнедеятельностью 
человека (на охоте при угощении божества охоты Байаная)? (см. рис. 4)

Рисунок 4. Ритуальное угощение на охоте  

Одним из почитаемых божеств в якутском 
пантеоне является Байанай, божество охоты. В 
жизни якутского социума охота играет огромную 
социокультурную роль, но есть районы, где этот 
традиционный вид хозяйствования имеет жизнео-
беспечивающее значение. Для большинства 
современных якутян охота и рыбалка являются 

популярным видом отдыха. В период начала 
сезона охоты на пернатых птиц весной и осенью 
мужчины массово отъезжают на охоту. Респон-
денты ответили, что для совершения религиоз-
ного обряда угощения Байаная охотники исполь-
зуют оладьи – 84,0%, масло (арыы) – 48,8% и 
кумыс – 23,5. 

5) Какую еду обычно используют во время церемоний на рыбалке (массовой рыбалке куй-
уур и муңха) при угощении божества водоема? (см. рис. 5)
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Рисунок 5. Ритуальное угощение на рыбалке  

По данным респондентов при массовой тра-
диционной рыбалке «муңха» выполняется цере-
мония угощения духа водной стихии, покровителя 
рыболовства Күөх Боллох Тойон. Забытый архаи-
ческий ритуал связан с жертвоприношением 
скота, причем угощали внутренностями живот-
ного. В современной Якутии обычай трансформи-

рован. Из рисунка 5 видно, «что большинство 
жителей районов (улусов) для угощения духа 
водоема в основном выбирали оладьи – 71,9%, 
затем арыы – 32,3%, меньше всего отмечают 
кымыс – 15,1% и эт ас – 10,0%, а также саламат 
– 8,4%» [2, c. 123]. 

6) Какими продуктами Вы угощаете духов местности? (см. рис. 6)

Рисунок 6. Продукты при угощении духов местности среди жителей РС (Я) 

Современные жители Якутии придержива-
ются традиции угощать местность и относиться к 
окружающей среде как к живому существу. 82,1% 

угощают местность оладьями, маслом - 41%, 
кумысом – 17,7%. 
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7) Какими продуктами Вы угощаете духа огня Хатан Тэмиэрийэ? (см. рис. 7)

Рисунок 7. Угощение духа огня «Хатан Тэмиэрийэ» жителями РС (Я) 

«Культ огня развит у народов Сибири, 
Севера и Арктики. По представлениям народов 
Якутии огонь - символ жизни. Он дает пищу и 
тепло. По поверьям, дух огня является покровите-
лем семьи от недобрых духов. Все эти народы 
«кормили» дух огня ежедневно, перед тем как 
самим приняться за еду. В настоящее время дух 
огня «кормят» по особенным случаям в семейных, 
региональных мероприятиях» [2, c. 123]. Религи-
озный обряд выполняется как угощение духа огня 
«Хаан Тэмиэрийэ» и при этом 76,2% используют 
оладьи, масло - 35,8%. Кумыс используют 15,6% 
респондентов. 

Заключение
Как показывают результаты анкетирования в 

разных районах Якутии, экофильность восприя-
тия природы, которая является ключевым посту-
латом традиционного религиозного верования 
якутов, сохраняется. Большинство современных 
жителей Якутии, также, как и их предки, придер-
живаются идеи биоцентризма, в которой все 
живые существа являются равноценными. 
Однако, якутский социум не отказывается от 
потребления мяса животных, но против излише-
ства в охоте. В условиях сурового климата про-
дукты охотничьего промысла воспринимаются как 

необходимость сохранения жизни. В современ-
ном техногенном обществе с его научным воспри-
ятием мира удивительным образом сохраняются 
архаические черты анимизма. Современный ани-
мизм якутского общества имеет разное проявле-
ние, от автоматического следования традициям 
до осознанного, который связан с экологическими, 
ноосферными теориями. 
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SEMANTIC FEATURES AND PATTERNS OF PHRASEOLOGICAL 
UNITS IN THE AZERBAIJANI LANGUAGE IN THE SYSTEM OF 

PHRASEOLOGICAL ANTONYMY: BASED ON THE DERBENT DIALECT

Annotation. The article is devoted to the comprehensive study and description of phraseology, 
antonyms of Azerbaijani language on the material Derbent dialect.

It systematically discusses features of the phraseology, antonyms, consisting of different com-
ponents, and how they are characterized by the formation of a positive change in the verb form in the 
negative. 

Key words: phraseological units, antonyms, phraseological units-antonyms, antonymic pairs, 
antonymic phrase.

Фразеологизмы-антонимы имеют следую-
щие отличи тельные признаки:

1) они содержат противоположное значение, 
ср. qulaq asmaq «слушать внимательно, быть вни-
мательным» qulaq asmamaq «быть невниматель-
ным, не слушать», bir qulağından girib, biri 
qulağından çıxır «быть невнимательным» досл.: в 
одно ухо входит, из другого - выходит). Важно 
отметить, что этот признак является ос новным 
определяющим признаком фразеологизмов-анто-
нимов;

2) второй признак по А.И. Молоткову - это 
неполное тождество компонентного состава, 
например, с легким сердцем «без всякой тревоги 
- с тяжелым сердцем, в по давленном состоянии» 
[7].

Вместе с тем следует иметь в виду, что в 
языке суще ствуют и такие фразеологизмы-анто-
нимы, которые состоят из различных компонен-
тов, - это семантические фразеоло гизмы типа başı 
işləmək «быть разумным, работать (о го лове)» - 
ağılsız olmaq «быть глупым, быть неум ным». В 
этих фразеологизмах нет ничего тождественного, 
их объединяет только семантическая противопо-
ставленность. Антонимия возникает тогда, когда 
один из глаголов фразеологизма заменяется дру-
гим, несколько противопо ложным по значению, 
ср. ayıbını yaxalamaq «оправдывать кого-л.» (сино-
ним ayıbını yumaq), где глагол yaxalamaq (или 
yumaq) со значением «смывать, отмывать» 
заменя ется глаголом гапамаг «напластовывать, 
накладывать, перен. приложить»: ayıb qapamaq 
«обвинять» [4].

В азербайджанском языке немалое место 
занимают фразео логизмы-антонимы, образован-
ные от разных основ, они до вольно значительно 
различаются по структуре: biri gőz, biri qaş «жить в 
дружбе, ладить». Антоним этого фразеологизма it 
de pişik de kimi «постоянно враждовать» не содер-
жит в своем составе ни одного компонента, 
представ ленного в первом фразеологизме [2]. 
Фразеологизм biri gőz, biri qaş имеет два варианта: 
biri çənkəl, biri qaşıq; biri bal, biri qaşıq. В составе 
фразеологизма можно отметить изменение грам-

матической формы компонентов-субстантивов, 
они оформляются послелогом – kimi, имеющим 
сравнитель ное значение.

В то же время следует иметь в виду, что при 
замене глагола одного из фразеологизмов, его 
замена не является семантически равной во всех 
аспектах. Так, например, фра зеологизм kőnlűnű 
almaq «сочувствовать, принимать уча стие в чужой 
беде, помогать, утешать» состоит из двух ком-
понентов: kőnűl «душа» и almaq (досл.: брать). 
Ожидалось бы, что в составе фразеологизма-ан-
тонима вместо глагола брать должен присутство-
вать его антоним дать, однако во фразеологиз-
ме-антониме kőnlűnű bozmaq «не принимать уча-
стия, не утешать, портить настроение, расстраи-
вать» принимает участие глагол bozmaq 
«портить», т.е. здесь фразеологизмы конструиру-
ются разными глаголами из раз личных семанти-
ко-грамматических разрядов, имеющих в прямом 
или переносном значениях смыкающиеся между 
собой семантические общности: глагол almak в 
первом фразеологизме употреблен не в прямом 
значении «брать», а в переносном «привести в 
порядок (душу), настроить (душу)», следова-
тельно, различаясь в прямом значении, этот гла-
гол смыкается с глаголом bozmaq «расстроить 
(душу)» в переносном значении [6]. 

Нельзя рассматривать в качестве антонимов 
фразеоло гизмы, которые значительно расходятся 
по семантическим оттенкам и по контекстуаль-
ному окружению. Так, напри мер, в следующих 
фразеологизмах налицо полисемия, но не антони-
мия: nasibi alca durmaq «1) развиваться (о делах); 
2) везти (в делах); 3) быть удачливым, счастли-
вым». Здесь фразеологизм многозначен, так как 
оттенки их значений и контекстуальная обуслов-
ленность тесно связаны между со бой и не дают 
возможности оторваться каждому из этих се ман-
тических оттенков и встать на путь самостоятель-
ной фразеологической единицы [1]. Антонимы 
могут образовываться путем изменения глагола 
из положительной формы в отрицательную. 
Например, фразеологизм в положительной форме 
yungűl olmaq «остановить, пристыдить» (с вариан-
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том qorub olmaq «уберечь») образует отрицатель-
ную форму при помощи аф фикса -ма, -ме (-mа, 
-mе): yungűl olmamaq «не суметь остановить, не 
суметь пристыдить».

Азербайджанский фразеологизм ayağı yer 
tutmaq «благоустроиться, жить благополучно; 
стать зажиточным» состоит из трех исконно 
тюркских компонентов: ayağı «его нога» + yer 
«место» + tutmaq «держать, хватать, хватать ся». 
В отрицательной форме ayağı yer tutmamaq «жить 
неблагополучно, жить бедно, быть зависимым» 
представлен формант –ма(-mа). Однако отрица-
тельная форма может выра жаться и при помощи 
других способов, например, ayağı yer tutmayan 
olmaq, ayağı yersiz bolmaq, ayağı yersiz etmək. 
Последняя форма вызывает особый интерес, так 
как такая же форма представлена в 
близкородствен ном карачаево-балкарском языке, 
ср.: yak orunsuz eterqe «не давать житья». Здесь 
компонент orunsuz оформлен отрицательным 
элементом, как и азербайджанский вариант yersiz. 
Положительная форма, т.е. его антоним выража-
ется в кара чаево-балкарском языке фразеологиз-
мом əs tabdırarqa «давать возможность жить, 
давать возможность жить бла гополучно».

Азербайджанский фразеологизм baş vurmaq 
«поклоняться, подчиняться, покоряться» состоит 
из соматонима baş «голова» и глагола vurmaq 
«бить». В определенной степени это словосочета-
ние соответствует русскому словосочетанию бить 
челом. Его антоним baş qaldırmaq «поднимать 
голо ву», «перен. не подчиняться, не покоряться, 
восставать». В карачаево-балкарском языке пред-
ставлены следую щие параллели: baş yűryű 1) 
поклоняться в ноги; 2) преклонение головы перед 
кем-либо. Антоним - baş gőtűrűyn. Многие фразео-
логические словосочетания наиболее употреби-
тельны в положительном аспекте, у них отрица-
тельный аспект грамматически возможен, но 
малоупотреби телен. Антонимичные пары обра-
зуют в большинстве случаев те фразеологизмы, 
которые в одинаковой степени свободно образуют 
и положительный, и отрицательный аспекты [5]. 
Для некоторых азербайджанских фразеологизмов 
положительный аспект более употребителен, ср.: 
yağlı yer «теплое местечко», yağlı qolum başıma 
«пусть и мне будет хо рошо». Отрицательный 
аспект здесь грамматически вполне возможен, но 
малоупотребителен или же вовсе не употреби-
телен: yağlı deyil yer «недоходное местечко».

В отличие от азербайджанского языка, в 
карачаево-балкарском языке более употребите-
лен термин baş jay «масло», который и образует 
аналогичные словосочетания: жаугъа батыб, 
сютде жууунуб турургъа «жить роскошно, зажи-
точно» (досл.: погрузившись в масло, купаться в 

молоке). Антоним гыржьмьм жшямугьу бла тенг 
ашау «бедствовать, жить незажиточно» (досл.: 
есть лепешку вме сте со слезой) [8].

Антонимичные пары не могут образоваться 
в том слу чае, когда основные их компоненты отно-
сятся к разным грамматическим категориям, хотя 
они и обозначают проти вопоставляемые понятия: 
bağırlı olmaq «быть человеч ным, быть добрым» - 
bağırlı deyil «негуманный, нечело вечный». В пер-
вом положительном фразеологизме olmaq яв ля-
ется вспомогательным глаголом, а во втором 
отрицатель ном фразеологизме компонент deyil не 
является части цей отрицания, поэтому они в дан-
ном случае не могут со ставить антонимичную 
пару. Диалектный фразеологизм iligi yaqlıdır «бога-
тый, зажиточный, гордый, независимый» оформ-
лен во второй части частицей - дыр (-dır). Его 
антоним эмлагы əmlağı çıxmış «нищий, неимущий, 
зависимый» уже не имеет в своем со ставе 
частицы -дыр(-dır). Аналогичные конструкции 
характерны и для карачаево-балкарского языка, 
ср.: жилиги жауду «1) кто-либо в те ле; 2) кто-либо 
богат; 3) кто-либо горд, независим». Его ан тоним 
boyun sinqirleri sozula «кто-либо беден; худ».

Многие фразеологизмы-антонимы оформ-
ляются од ним или несколькими компонентами с 
аффиксами принад лежности: азерб. boynun 
ardına dırmaşdırmaq «посадить кого-либо себе на 
шею» — антоним boynun ardından dűşűrmək 
«освободиться от кого-либо, севшего на шею». В 
обоих случаях компоненты имеют в своем составе 
аффиксы при надлежности, поставленные в пози-
ции перед падежными суффиксами. В то же время 
сосуществуют антонимичные пары, где показа-
тель принадлежности присутствует в одном слу-
чае, а в другом отсутствует: izində durmaq «дер-
жать себя в рамках»; здесь компонент izində 
оформлен показателем принадлежности, в 
составе же фразеологизма-антонима izdən çıxmaq 
«перейти за рамки дозволенного» соот-
ветствующий компонент уже не имеет показателя 
принад лежности. В карачаево-балкарском языке 
представлена анало гичная ситуация: qаrа tиаr kiri 
bаsmаğаn «1) неопыт ный; 2) не сведущий в жизни; 
3) не испытавший лишений». В этом фразеоло-
гизме компонент кир-и (kir-i) оформлен показате-
лем принадлежности, во фразеологизме-анто-
ниме он уже отсутствует: kaliar qаzdan «опытный, 
сведущий в жизни, испытавший лишения». При 
антонимии обязательным является наличие двух 
различающихся по своей структуре единиц, а при 
наличии только внутризначной противоположно-
сти, возникающей при разных ассоциациях от 
одного и того же образа, эти конструкции не явля-
ются антонимичными: фразеологизм basmaq 
имеет два значения: «1) оказаться забытым; 2)
оказаться ненужным» [3].
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В основе обоих значений лежит образ ржав-
чины, ассоциации которого и образуют эти значе-
ния, не давая им отрываться друг от друга. Следо-
вательно, перед нами многозначный фразеоло-
гизм, но не антонимичное словосочетание.

Фразеологическая антонимия так же, как и 
лексиче ская, - изменяющаяся семантическая 
категория, которая тесно связана с развитием 
семантики каждого компонента в составе фразео-
логизма и каждого оттенка их значений [5].

В азербайджанском языке, как и в других 
тюркских языках, антонимия может зависеть и от 
залоговых значений, ср.: kőnlű qalmaq «оби-
деться», но kőnlűnű qaldırmaq «обидеть». Его 
антоним kőnlűnű esirgəmək «не обижать, не давать 
обидеться» имеет изменяю щиеся залоговые 
формы (действительный и понудитель ный). 
Объем фразеологической антонимии гораздо 
меньше лексической, так как многие отдельные 
лексические единицы могут иметь антонимы, в то 
время как не каждый фра зеологизм обладает 
такой возможностью.

Антонимия фразеологизмов связана с каче-
ственной характеристикой человека, его душев-
ного состояния, по ступков и действий: kőnlűnű 
almaq «сочувствовать» - kőnűlűn pozmaq «рас-
строить». Фразеологическая антонимия отсут-
ствует в сфере природных явлений, предметов, в 
названиях частей тела, так как здесь наблюдается 
наличие лексической, но не фра зеологической 
антонимии. Фразеологическая антонимия усили-
вает полярную противоположность понятий, выра-
жает крайние точки антонимичности.

Фразеологическая антонимическая единица 
и антонимичное слово могут быть соотносимы в 
семантическом пла не. Между антонимичным сло-
вом и антонимичной фразеоло гической единицей 
существуют определенные понятийно-тематиче-
ские связи. Значение антонимичного слова как 
ком понента фразеологической единицы соотно-
сится с семанти кой остальных компонентов дан-
ного фразеологизма. Семантические связи 
отдельного слова-антонима и антонимичного 
фразеологизма многоаспектны.
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Во время пандемии и постпандемиче-
ский период в русском и испанском 
языках появилось много новых слов, 

получивших обширную сферу применения. Так 
аргентинская исследователь А. Адельстайн среди 
таких «новых слов для новой реальности», как 
пансексуальный, буллинг, геолокализация и про-
чих, приводит и слово «дрон» [7]. Причем в обоих 
языках, как и многие новые словообразования, 
лексема «дрон»/«dron» проявляет себя с высоким 
уровнем узуса. 

А немного спустя на просторах Интернета 
появилась заметка под названием «Почему коп-

теры нельзя называть дронами» [5].  Невольно 
после прочтения заметки возникли и вопросы, гла-
венствующим из которых стал вопрос о том, каков 
контент концепта ДРОН, какое актуальное семан-
тическое наполнение содержит лексема «дрон», 
какое место отведено данному концепту в концеп-
тосфере, в каких коммуникативно-речевых ситуа-
циях следует употреблять это слово.

Вследствие сказанного объектом настоя-
щего исследования стала лексема «дрон»/«dron», 
недавно вошедшая в русский и испанский языки, а 
предметом - когнитивно-коммуникативный аспект 
данной лексемы.
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Целью работы является практическая необ-
ходимость сориентировать, научить изучающих 
испанский язык корректно использовать слово 
«dron» в устной и письменной речи. Для дости-
жения поставленной цели используются методы: 
лексикографический, статистический, анкетиро-
вание и сравнительно-сопоставительный. Отбор 
практического материала выполнен методом 
сплошной выборки. Теоретически когнитивно-ком-
муникативный потенциал слова обеспечивается 
прежде всего его знаковой природой; лексическим 
значением, а точнее, спецификой лексического 
значения, позволяющей, несмотря на возможную 
изменчивость и подвижность, проявлять слову 
относительную стабильность и устойчивость, что 
в конечном итоге обеспечивает возможность его 
идентификации; отражением, а конкретнее, свое-
образием этого отражения в сознании носителей 
языка, их практических действиях и социальном 
опыте; а также ориентацией или направленно-
стью на определенную коммуникативную ситуа-
цию.

Сначала обратимся к знаковой природе слов 
«дрон»/«dron». К сожалению, слово «дрон» не 
фигурирует ни в «Этимологическом словаре рус-
ского языка» М. Фасмера, ни  в «Словаре русского 
языка» С. И. Ожегова, ни в «Большом словаре 
русского жаргона». Но в статье «Как и когда появи-
лось название “дрон”, “дроны”?» автор настаивает 
на том, что слово существовало в русском языке 
[2]. Словом «дрон» в Белгородской, Воронежской 
и Курской областях называли птицу - ворона. 
Название устарело, тем более что этот случай 
распространения и употребления слова следует 
отнести к диалектизмам. А вот имя собственное 
Дрон встречается в романе «Война и мир»: При-
шедший Дрон подтвердил слова Дуняши: мужики 
пришли по приказу княгини [4, с. 179]. В «Словаре 
иностранных слов» Чудинова А. Н. 1910 г. издания 
лексема «дрон» зафиксирована в значении «ган-
новерская земельная мера ¾ морга = 432 кв. 
саженям [1]. Но слова «морг» и «сажень» уже 
мало что говорят современному человеку в отли-
чие от лексемы дрон/dron, принадлежащей к 
недавним заимствованиям из английского языка. 
Поэтому и этот случай узуса антропонима следует 
отнести к пласту архаизмов, по крайней мере, рус-
ского языка.

Но дело с концептом ДРОН не такое уже 
простое, как кажется с первого взгляда, поскольку 
слово, при всей своей простате - односложности в 
обоих языках, имеет акронимы, и не один акро-
ним, а несколько. Знаковая природа слова не сво-
дится только к единичности. На практике это 
выглядит следующим образом. В русском языке: 
БПЛА - беспилотный летательный аппарат; БАС - 
беспилотная авиационная система; в испанском: 

VANT - vehículo aéreo no tripulado; и калька с 
английского UAV (unmanned aerial vehicle). Как 
видно, абсурдность ситуации заключается в том, 
что односложный лексический знак получает и в 
английском, и в испанском, и в русском акроним (и 
не один, а несколько), что почти никогда не проис-
ходит с односложными словами. Таким образом 
уже знаковая природа слова при одинаковом кон-
цепте порождает трудности идентификации. 

Поэтому сначала обратимся к этимологии 
слова «дрон», чтобы составить впечатление о его 
значении и использовании в метаязыке. 

В электронном Этимологическом словаре 
испанского языка происхождение английского 
слова dronе возводится к германскому корню treno 
(zángano -  трутень), который ассоциативно свя-
зывают с готическим корнем -dher, присутствую-
щем в слове drunjus (ruido - шум), а также этот 
корень можно наблюдать в греческом слове 
threnos, от которого в испанском языке существует  
слово  treno, т.е. canto fúnebre - поминальный плач.

Самое раннее появление слова dronе зафик-
сировано еще в 1000 году до н.э в значении «тру-
тень». А с 1529 г. утвердилось употребление слова 
в переносном значении для характеристики лени-
вых или живущих за чужой счет лиц, поскольку 
трутни, как это известно из биологии, - это самцы 
пчел, не участвующие в процессе медосбора, а 
нужные в улье только для оплодотворения 
пчел-самок.

А вот уже в начале XVI века слово снова 
стало использоваться для обозначения насеко-
мых. Появились drone-bee, т.е. zángano de la 
colmena - трутень улья; drone-like, т.е. подобный 
трутню; drone-beetie, т.е. escarabajo dron - самец 
жука. Произошел метафорический перенос по 
эхогенным показателям: трутень при полете 
издает длинный и монотонный звук, т.е. жужжа-
ние, очень похожее на звук, который мы слышим 
при полете вертолета. 

Следующий метафорический перенос 
зафиксирован в 1777 г. также по звукоподража-
тельным свойствам, когда словом drone стали 
называть монотонную речь.

И, наконец, в ноябре 1946 г. после публика-
ции в журнале «Popular Science» слово стало упо-
требляться для обозначения непилотируемых 
самолетов с большим потенциалом применения 
[11; 12]. 

В этой связи еще недавно, как показывает 
статья «Какого рода слово “дрон”?» / «¿Cuál es el 
género del dron?», обсуждался вопрос о том, с 
каким родом войдет существительное в испанский 
язык. Или c женским, как abeja melífera / плодонос-
ная пчела или hormiga / муравей, или  avispas / 
осы. Или будет в испанском языке мужского рода, 
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поскольку это - un vehículo aéreo no tripulado / 
беспилотный летательный аппарат [9]. В 30-м 
издании 2023 г. «Словаря испанского языка» Коро-
левской академии наук существительное зафик-
сировано в мужском роде в значе-
нии aeronave no tripulada / беспилотный лета-
тельный аппарат [10].   

Для раскрытия когнитивной составляющей 
слова «дрон»/«dron» целесообразно рассмотреть 
коннотативные составляющие, появившиеся по 
мере адаптации заимствования для практических 
нужд общества. 

В 1933-1935 гг. дрон был мишенью для отра-
ботки практических навыков стрелков британского 
флота. В эти годы дрон служил своего рода репе-
титором для военных моряков, стремящихся 
точно поразить цель. Дроны запускали с британ-
ских военных кораблей во время учений.

В 1960-1965 гг. дрон из дрона, выполняю-
щего функцию устойчивого и стабильного репети-
тора, приобретает еще коннотат «летающая 

цель». В этом смысле дрон схож с летающей 
немецкой бомбой времен второй Мировой войны 
Фау-1.

А в 1965-2000 гг. дрон из летающего уда-
ленно пилотируемого аппарата превращается в 
беспилотный летающий аппарат, используемый с 
любыми целями и управляемый любыми спосо-
бами. 

И на сегодняшний день это уже не просто 
аппарат, а беспилотная воздушная система, что 
показывает на сложность устройства, его много-
функциональность, устойчивое применение в раз-
ных областях народного хозяйства и военного 
дела. 

С целью выявления концептуального пони-
мания значения слово «дрон» в настоящее время 
(2023 г.) было проведено анкетирование среди 36 
студентов второго и третьего курсов, изучающих 
таможенное дело в Российском государственном 
экономическом университете (РЭУ). Квантитатив-
ные показатели были следующими:

Определение слова «дрон» Количество информантов

- беспилотный летательный аппарат 12

- летательный аппарат 7

- летающее устройство 2

- летающая аппаратура 1

- дистанционно управляемый аппарат 1

- электронной устройство 1

- беспилотный аппарат дистанционного управления 2

- беспилотный летающий объект 1

- летающий аппарат 1

- летающая техника 2

- квадрокоптер 1

- искусственно созданный механизм 1

- БПЛА 2

- БЛА 1

я не знаю 1
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Несмотря на то, что концепт слова «дрон» для большинства информантов сводится к «беспилот-
ному летательному аппарату», тем не менее, в настоящее время это и квадрокоптеры, и трикоптеры, и 
мультикопреты, и летающие крылья, и беспилотные летательные аппараты, и даже игрушки [8]. 

Как видно, когнитивное поле использования 
лексемы как родового названия всех подвидов 
дронов достаточно широкое, в связи с чем про-
фессор Пенсильванского университета Виджей 
Кумар призывает не все перечисленные виды 
дронов называть «дронами» [6]. В случае авто-
номности аппарата, по мнению Кумара, мы имеем 
дело уже не с дронами, а с роботами.    

А еще в большем масштабе расширяется 
когнитивное поле лексемы «дрон» в словосочета-
ниях, устойчиво отражающихся в сознании носи-
телей языка. Например, расширение по левой 
валентности определяемого слова в русском 
языке: мультироторные дроны; гибридные 
дроны; фиксировокрылые дроны; наземные 
дроны; подводные дроны; легкие дроны; тяже-
лые дроны. Или в испанском: mini drones; nano 
drones; micro drones; helicopteritransportable dron. 
Расширение в зависимости от правой валентно-
сти определяемого слова в русском языке: 
дрон-бомбардировщик; дрон-торпедоносец; 
дрон-камикадзе; дрон-монокрыло; дрон-опыли-
тель; дрон-невидимка; дрон, запускаемый с рук; 
дрон на реактивной тяге; дрон с функцией вида 
от первого лица. Или в испанском: dron de bajo 
vuelo; dron propulsado por hélice; dron de hélice; 
dron de observación de combate; dron de 
reconocimiento; dron perturbador; 
dron radiocontrolado; dron de ala fija; dron de ala 
rotatoria; dron autónomo; dron operado por el control 
remoto; dron con cámara; dron de carreras; dron 
coaxial; dron de gran tamaño; dron de rango cercano; 
dron de rango corto; dron de rango medio; dron con 
GPS; dron con estabilizador.

В русском языке по правилам морфологии 
слова, типа дрон-камикадзе; дрон-невидимка; 
дрон-опылитель, в которых вторая часть, опреде-
ляющая и расширяющая понятие, пишется через 
дефис, следует считать сложно составленными 
словами, т.е. самостоятельными лексемами. В 
испанском языке в настоящее время полного сра-
щения двух корней не наблюдается. Приведем 
для сравнения несколько заголовков из Интер-
нета: El Ejército ruso vuelve a atacar a Kyiv con 
drones “kamikaze” - Российские войска вновь ата-
ковали Киев дронами-камикадзе; / Los drones 
kamikazes que EEUU ha enviado a Ucrania…- Дро-
ны-камикадзе, направленные США Украине; / 
¿Dónde están los drones kamikaze de Hamás?  -Где 
дроны-камикадзе Хамаса? Следовательно, 
несколько преждевременно утверждать, что 
dron kamikaze — это новая лексема.

И последнее, говоря о коммуникативных 
ситуациях, в которых может быть задействована 

лексема «дрон», следует еще раз обратиться к 
пониманию концепта в целом как «беспилотника», 
имеющего безграничный потенциал применения. 
Отсюда и актуальные сферы применения беспи-
лотников, будь то  спорт или военные операции, и 
многочисленные практики такие, как доставка 
почты, любительская фотосъемка, игра с детьми 
и т.д. Коммуникативные ситуации сопряжены с 
современными практиками людей и отвечают их 
интересам и потребностям. 

И возникает еще один вопрос: как долго 
слова дрон/dron будут существовать в русском и 
испанском. На Восточном экономическом форуме 
спецпредставитель президента РФ по цифровому 
и технологическому развитию сказал: «Наш под-
ход такой: мы считаем, что сила языка состоит в 
возможности поглощать враждебные смыслы дру-
гих языков. Поэтому - хорошее русское слово 
«дрон» … - это почти что то же самое, что дрын, 
но только летающий». По нению Пескова, «на 
смену конницы пришли «дронницы» [3].

Вопрос времени, войдут ли в русский язык 
дронницы, будут ли называться операторы беспи-
лотников пилотами. Единственный вывод, кото-
рый напрашивается сам собой: практики исполь-
зования дронов необъятны, следовательно, и 
коммуникативно-речевые ситуации, в которых 
будет задействована лексема, будут отражать эти 
практики. А такие коммуникативно-речевые ситуа-
ции также будут разнообразными и многочислен-
ными. 
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Введение. Институт взаимопомощи, как 
и институт гостеприимства – был при-
суще всем народам и расам. Извест-

ный российский этнолог М.Н. Губогло в своих 
работах писал, что гостеприимство, взаимопом-
ощь базируются на доверии и имеют имеет 
морально-этическую норму для большинства чле-
нов общества [1; 2]. А российский философ, осно-
ватель идеологии анархо-коммунизма П. А. Кро-
поткин считал, что не конкуренция, а взаимопом-
ощь являются важнейшим фактором эволюции 
[7]. 

Институт взаимопомощи – одна из характер-
ных черт традиционного общества, имеющий эко-
номическую основу, но со временем переросший 
в морально-этическую норму для большинства 
членов общества и на страже которого стоит авто-
ритет общественного мнения. 

Об институте взаимной помощи на Север-
ном Кавказе писали российские исследователи 
начиная с XIX века в их числе следует упомянуть 
Н.И. Воронова[4], Ф.А. Щербина [19] и др. Обычай 
взаимопомощи получил освещение в работах Г.Х. 
Мамбетова [13], А.И. Мусукаева [15], М.К. Муса-
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ева[14], М. Албогачиевой [3], Э.Дж. Эльмурзае-
вой[18], Р.П. Кулумбегова[11], С.И. Аккиевой [1], 
Ф.А. Щербина [19], З.И. Хасбулатовой [17], З.Х. 
Соблировой [16 ] и др. 

Идея совместного коллективного труда, вза-
имопомощи и помощи вопреки социокультурной 
трансформации северокавказского общества в 
ХХ – начале ХХI вв. общества оказалась устойчи-
вой и сохраняется до настоящего времени, изме-
нились формы взаимопомощи, но сохранились 
функции и содержание. 

Цель настоящей статьи проследить транс-
формацию института взаимопомощи и опреде-
лить ее роль и значение в современном северо-
кавказском обществе. 

Методология работы. При исследовании 
темы использованы историко-генетический под-
ход. Среди методик, использованных в работе, 
следует отметить метод case study, который позво-
лил раскрыть социальную роль института взаимо-
помощи, понять систему общественных связей 
северокавказского социума. 

Основная часть. Для нормального функци-
онирования общества, как единого социального 
организма, должны быть созданы соответствую-
щие механизмы профилактики и регламентации 
социальных проблем, которые переходят в право-
вую систему или общественные институты. 
Такими соционормативными институтами у наро-
дов Северного Кавказа традиционно выступали 
нормы обычного права (адаты), предписания 
шариата, а также морально-этические устои. Каж-
дый член общества был в поле зрения членов 
сельской общины, а его поступок и вообще пове-
дение становились предметом общественной 
характеристики и морально-этической оценки, на 
основе чего складывалась репутация его и всех 
его родных - членов одной или нескольких род-
ственных фамилий (тукума/тухума). Существо-
вала коллективная ответственность всего рода за 
деяния одного человека (за убийство несла ответ-
ственность вся мужская половина рода, а кровная 
месть распространялась на каждого мужчину). 
«Весь тухум наблюдает за поведением принадле-
жащих к нему членов, потому что, в случае сде-
ланного кем-либо из них преступления, во многих 
случаях все ближайшие родственники виновного 
подвергаются взысканию» [7, с. 79]. В традицион-
ном кавказском обществе каждый член общины и 
рода должен был жертвовать личными интере-
сами ради общественных и родственных. Как пра-
вило, такой порядок представлялся само собой 
разумеющимся, и этот порядок регламентиро-
вался общественным мнением. Все члены 
общины и рода должны были принимать участие в 
коллективных хозяйственных работах (обще-
ственных, соседских и родственных). Из необхо-

димости краткосрочных коллективных усилий в 
выполнении определенных работ у горцев сло-
жился традиционный институт взаимопомощи: у 
балкарцев этот институт назывался «изеу», у 
карачаевцев «маммат», у чеченцев и ингушей 
«белхи» , у аварцев «гвай», у даргинцев «билхъа», 
у лакцев «марша», у кумыков «булкъа», у народов 
Южного Дагестана «мел», у осетин «зеу». Взаим-
ная помощь в кавказском традиционном обще-
стве была распространена достаточно широко и 
как в общественных, так и индивидуальных целях. 
В процессе этой помощи укреплялась сплочен-
ность в сельской общине, что было необходимым 
условием горской действительности. Тем более, 
что «… член общины должен был защитить 
целостность и дееспособность этой социально-э-
кономической структуры как главного гаранта соб-
ственного благополучия» [7, с.131]. 

Взаимопомощь одна из традиционных обы-
чаев народов Северного Кавказа, возникший в 
период родоплеменного строя, которому был 
характерен общественная форма производства и 
потребления. Обычай, как норма общежития 
прочно вошел в систему хозяйственно- обще-
ственных отношений сельских обществ. Выступая 
как регулятор экономических взаимоотношений 
обычай играл значительную роль в жизнедеятель-
ности людей. Этот обычай рассматривался чле-
нами сельского общества как норма совместного 
общежития. И проявлялся он во всех областях 
хозяйственного быта и взаимоотношений – в зем-
леделии, в скотоводстве, при свадьбах, похоро-
нах, в строительстве дома и т.д. Инициатором 
помощи выступали родственники и соседи, кото-
рые собирались у того, кто срочно нуждался в 
рабочих руках: при строительстве дома, при 
уборке урожая, в сенокосную страду, в период 
стрижки овец и др. Если своих сил могло не хва-
тит, то один из родных мог обойти жителей села и 
просил прийти на помощь, и никто не отказывал, 
так как каждый член общества готов был оказать 
помощь при необходимости любому члену 
общины.  М.О Косвен писал: «Эта черта особо 
стойко сохранилась в быту у всех народов Кав-
каза даже тогда, когда патронимия испытала уже 
глубокий распад. Взаимопомощь выражалась в 
том, что все семьи патронимии неукоснительно 
являлись на помощь тогда, когда одна из семей 
предпринимала какую -нибудь работу, для выпол-
нения которой сил одной семьи было недоста-
точно.» [9, с. 198] Каждый член общества знал в 
чем и когда нужна помощь родственнику. Так или 
иначе, все члены сельского общества приходи-
лись друг другу родственниками разной степени и 
были осведомлены о тех мероприятиях и работах, 
которые намечались у того или иного человека. 
Бросая все свои дела, представители большой 



605

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

 ИСТОРИЯ  И  КУЛЬТУРА

родни, в день того или иного события приходили и 
до конца мероприятия «стоя» оставались до 
конца, помогая.

Формы взаимной поддержки исследователи 
подразделяют на трудовую (производственную), 
материальную и моральную [14, с. 127]. Нередко 
все формы взаимной поддержки оказываются 
единовременно. В день свадеб или похорон эта 
помощь оказывалась всеми членами рода 
(тухума) на протяжении нескольких дней. Оста-
ваться дома и решать свои дела считалось позо-
ром. Участие в мероприятиях принимали муж-
чины, женщины и даже дети. У каждого из них 
были свои функции, которые они должны были 
выполнить. К примеру, на свадьбе часть мужчин 
готовили во дворе столы и скамьи, чтобы расса-
дить гостей, часть занималась приготовлением 
мяса, молодые люди должны были обслуживать 
гостей (приносить еду и питье). Часть молодежи 
должна были заняться заготовкой дров, которые 
были необходимы в течении нескольких дней. При 
похоронах часть молодежи отправлялись на клад-
бище для того, чтобы вырыть могилу. Близкие 
родственники усопшего сидели на дуа/тезет (на 
соболезновании), мужчины во дворе стоя прини-
мали мужчин села или близлежащих сел, в то 
время, когда женщины принимали соболезнова-
ние в комнатах. У балкарцев в первые три дни 
похорон членов семьи покойника и людей, прие-
хавших издалека для соболезнования, кормили 
соседи. На всех массовых мероприятиях роли 
мужчин и женщин были четко распределены. 
Молодые девушки обеспечивали мероприятие 
водой, приносили с источников или рек, другая 
часть девушек приводили в порядок комнаты, 
самые опытные пекли хлеб, пироги, готовили дру-
гую еду, мыли посуду и т.д. Близкие родственники 
все дни мероприятий оставались на ночь, чтобы с 
утра заняться делами. Так же в период подготовки 
свадьбы и до ее окончания все село принимало 
участие в мероприятии. У каждого члена обще-
ства были свои функции, о которых он четко знал 
и выполнял без напоминания. Практически каждая 
семья приносила подарки. Это всякого рода ткани, 
любая домашняя утварь, одежда, продукты. Осо-
бая, неоднократная помощь и постоянное участие 
родственников и односельчан оказывалась при 
строительстве дома. Помощь оказывалась в 
любое время. Если односельчанин лишался крова 
в результате различных стихийных бедствий, то 
все жители села до заселения потерпевших в 
новый дом участвовали без предупреждения и 
безвозмездно в его строительстве. У балкарцев 
после возвращения из депортации (1944-1957 гг.) 
из Средней Азии на родину, на Кавказ, практиче-
ски все дома в балкарских селах были построены 
совместным трудом в 1958-1960-ые годы. 

Совместно мужчина и женщины изготавливали 
саман для постройки дома, затем кладкой стен и 
возведением крыши занимались мужчины, а жен-
щины обмазывали стены, занимались побелкой и 
покраской. Вся работа проходила весело: шутили, 
пели песни, рассказывали смешные истории из 
жизни людей и после завершения работы прохо-
дила совместная трапеза. Семьям, где были 
немощные старики или же женщины дома строи-
лись на собранные сельчанами средства. Кто-то 
привозил песок, саман, окна, двери, шифер, 
известь, краску и так строили дом для тех, кто не 
имел средств для его постройки. Оказание 
помощи друг другу в сельском обществе рассма-
тривалось всеми ее членами как соблюдение 
морально-этических норм, которые передавались 
из поколения в поколение и сохранились до сегод-
няшнего дня. Очень часто прибегали в сельском 
обществе к взаимопомощи при выполнении поле-
вых работ. Соблюдая очередность с весны начи-
нали земледельческие работы: вспашка земли, 
боронование, сев. Эти работы выполняли муж-
чины. Женщины оказывали взаимопомощь при 
прополке, сборе урожая, веянии. Горячая пора 
для всех общинников была заготовка сена. В его 
период от зари до зари все были заняты работой. 
Помощь оказывали по очереди. Один день раньше 
оповещали, чей сенокос будет завтра. Мужчины с 
косами ранним утром начинали косьбу. Через 2-3 
дня высушенное сено собирали совместно муж-
чинами, женщинами и детьми. Помощь оказыва-
лась и при перегоне и стрижке овец. Обычно этим 
делом были заняты мужчины. Женщины же ока-
зывали друг другу помощь при стирке и обработке 
шерсти. Женщины оказывали помощь друг другу 
при изготовлении ковров и дорожек, валянии вой-
лока, после завершения работы совместно тра-
пезничали. Помощь скотом, утварью, деньгами 
оказывалась и хозяину, пострадавшему от пожара, 
воровства, падежа скота. Когда ущерб, нанесен-
ный члену сельской общины, был значительный в 
пятничный день в мечети объявлялось о сборе 
средств для пострадавшего и назначали ближай-
шего родственника ответственным за сбор. Участ-
ник коллектива, оказывающего кому-либо помощь, 
обязан был придерживаться сложившихся в 
народе морально-этических норм. 

«От члена общества требовалась макси-
мальная самоотдача в работе, ожидалось полное 
приложение как умений, навыков, так и физиче-
ских сил. Только показаться, только присутство-
вать, обозначиться, особенно не напрягаясь, счи-
талось недопустимым.... Оказывающий помощь 
односельчанину словом, жестом, намеком не 
позволял себе стать в позу делающего одолже-
ние, жертвующего своим временем и усилиями. 
Поведенческий критерий был один: работать как 
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«на себя», как в своем хозяйстве, даже лучше. ... 
Не допускалось выпячивание кем-либо своего 
умения, сноровки, физической силы и тем более 
- высмеивание чьего-либо неумения, неловкости, 
физической слабости» [12, с. 81].

Общественная жизнь горцев была строго 
регламентирована внутренними законами и нрав-
ственными ограничениями, строгость соблюдения 
которых обеспечивалась общественным мнением 
общества и мерами общества, против тех, кто не 
выполнял принятых норм. В отношение таких чле-
нов принимались достаточно сильные меры, 
вплоть до остракизма, которое у горцев является 
крайней мерой наказания. Дисциплина была 
насущной необходимостью и жизненно важной 
потребностью горцев, от которой напрямую зави-
села их безопасность и материальная обеспечен-
ность. Сложившийся в условиях нелегкой борьбы 
за существование, за выживание обычай взаимо-
помощи с давних пор стал рассматриваться в 
народе как норма общественного поведения. 

Обычай взаимопомощи был «санкциониро-
ван обществом, и на страже его стоит сила и авто-
ритет общественного мнения. Взаимопомощь соз-
дает свой особый микроклимат в сельском обще-
стве. Благодаря ему крестьянин чувствует себя 
социально защищенным, что создает уверенность 
в завтрашнем дне» [4, с. 20]. Н.И. Воронов зада-
ется вопросом о природе дисциплины горцев и 
ответ находит в том, что дисциплина «вытекает из 
существа дагестанца… эта дисциплина есть плод 
стародавности дагестанского склада жизни, кото-
рый для поддержания себя, для самозащиты обу-
словливал присутствие в каждом дагестанской 
общине сторожкости, чуткости, порядка и 
быстроты в действиях. Таким образом, в этой дис-
циплине дагестанца выражается … один из дока-
зательных признаков стародавности дагестан-
ского быта [4, с. 20]. Мнение Н.И. Воронова при-
менимо не только к народам Дагестана, но и всего 
Северного Кавказа.

Заключение. Таким образом, обычай взаи-
мопомощи, ее характер и формы самым тесным 
образом связаны с условиями среды обитания, с 
направленностью хозяйства, с соотношением в 
нем различных традиционных форм, с особенно-
стями социальных отношений в обществе, со 
спецификой форм семьи и семейных отношений, 
с характерными чертами материальной культуры 
и др. Со своей стороны, как институт, возникший в 
далеком прошлом и имевший самое широкое при-
менение во внутренней жизни общины, обычай 
взаимопомощи оказывал влияние на развитие 
традиционного хозяйства, социальных и семей-
ных отношений в обществе. Идея совместного 
коллективного труда, взаимопомощи и помощи 
вопреки социокультурной трансформации северо-

кавказского общества в ХХ – начале ХХI вв. обще-
ства оказалась устойчивой в северокавказском 
обществе. В настоящее время обычай взаимопо-
мощи редко используется при строительстве дома 
и других хозяйственных работах. Но он сохранил 
свои позиции при проведении свадеб и похорон. В 
настоящее время институт взаимопомощи исполь-
зуют различные общественные объединения: 
политические партии, национально-культурные 
центры и религиозные объединения для сбора 
средств на различные мероприятия (помощь для 
сбора денег для проведения операции детям, 
строительства религиозных объектов и т.п.). 
Несмотря на трансформацию форм, содержа-
тельных и функциональных характеристик, инсти-
тут взаимопомощи остается значимым компонен-
том соционормативной культуры народов Север-
ного Кавказа, как одна из базовых ценностей, как 
функциональный институт общественной 
системы, включающей формы реального взаимо-
действия социума на уровне семейно-родствен-
ных групп, соседских отношений, сельских 
обществ республик Северного Кавказа (Кабарди-
но-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, 
Дагестан, Чеченская республика, Северная Осе-
тия-Алания) [1, с. 237]. 
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Введение. Рассуждения о том, что сте-
пень духовной культуры общества 
лучше всего проявляется в детях, 

сегодня приобретают былое напряжение. Приоб-
щение детей с раннего детства к духовным ценно-
стям, нормам и принципам закладывает в них 
основные понятия и примеры поведения, способ-
ствует гармоничному освоению ребенком соци-
ального пространства своей личности. В странах, 
где духовный кризис привел к отсутствию идеоло-
гической или культурно-исторической основы 
общества искажены все без исключения сферы 
жизни – культура, политика, образование, соци-
альные отношения и пр. Именно поэтому про-
блема духовности человека и общества в целом 
выходит на первый план в гуманитарной науке. 

Современная обстановка поднимает про-
блему сохранения общечеловеческих ценностей, 
так как события, происходящие как в жизни обще-
ства, так и в жизни каждого из нас, оказывают гло-
бальное влияние и заставляют задуматься о том, 
как общество может жить в мире и гармонии [5, с. 
33]. Недооценка важности воспитательного ком-
понента привела к серьезным последствиям не 
только в сфере образования, но и на уровне всего 
общества, и в итоге может привести к реальной 
угрозе для социума.

Возвращаясь к трудам великих философов, 
заложивших основы науки, образования и куль-
туры: Платона, Сократа, Аристотеля, выступаю-
щих с резкой критикой этического реализма, плю-
рализма, подрывающих основы рациональности и 
гуманитарной культуры, можно отметить, что и в 
настоящее время проблема соотношения знаний 
и ценностей остается дискуссионной [10, с. 37]. На 
протяжении всей истории мыслители продвигали 
и углубляли систему ценностей, добавляли новые 
идеи в уже существующий способ понимания 
жизни. 

В нынешнем мире необходимо усовершен-
ствовать технологии для увеличения конкуренто-
способности, а значит, и повышение квалифика-
ции работников, их постоянное обучение и пере-
обучение имеет огромное значение. Всесторон-
нее развитие, заинтересованность работника в 
увеличении производительности труда, ее каче-
ственном исполнении являются необходимыми 
условиями утвердительного развития учрежде-
ния. Отсюда вытекает современный характер 
мотивационной практики различных организаций 
– сделать работника своей органической частью, 
что позволит использовать все его явные и скры-
тые возможности. Для этого применяются как 
материальные (высокая зарплата и «социальный 
пакет»), так и нематериальные (например, созда-
ние совместных интересов и «общего дела») 
формы мотивации [9, с. 76]. Современный марк-

сизм, отходя от чисто натуралистических и «реля-
ционных» толкований природы человека и ценно-
стей, акцентирует внимание на знаниях и ценно-
стях как атрибутах сложного материального бытия 
человека, обладающего сознанием, что приводит 
к глубоким размышлениям. 

Перекликающееся с современностью выска-
зывание австрийского психолога и философа, 
создателя смыслотерапии, Виктора Франкла: 
«Сегодня мы, по сути, имеем дело уже с фрустра-
цией не сексуальных потребностей, как во вре-
мена Фрейда, а с фрустрацией потребностей 
экзистенциальных. Сегодня пациент уже не 
столько страдает от чувства неполноценности, как 
во времена Адлера, сколько от глубинного чув-
ства утраты смысла, которое соединено с ощуще-
нием пустоты, - поэтому я и говорю об экзистенци-
ональном вакууме» [13, с. 24] - обретает актуаль-
ное значение. В нынешних условиях, где человек 
доведен до социального атавизма и индивидуа-
лизма, утрачивает свою глубинную коллективи-
стическую идентичность, ощущает пустоту, на 
первое место должен выступить воспитательный 
процесс в учреждениях образования, как важней-
шая часть становления личности. Многое в жизни 
ребенка зависит от воспитания, включая его пове-
дение в обществе, формирование жизненных 
ценностей, способность достигать поставленных 
целей и определение его жизненных приоритетов.

 Основная часть. В ходе социализации и 
развития личности ребенка важнейшая роль отво-
дится педагогу, от личностных качеств которого, 
от характера и манеры общения с детьми, как и о 
чем он говорит с ними, понимает их, зависит успех 
воспитательно-образовательного процесса. «Вос-
питатель сам должен быть тем, кем он хочет сде-
лать воспитанника», - писал В. Даль, русский 
писатель, этнограф и лексикограф. Суть цитаты в 
том, что педагог должен своим поведением, своим 
примером, своими идеями показывать обучающе-
муся, как нужно поступать, рассказывать, что пра-
вильно, а что нет. Следует отметить, что на 
третьем году жизни дети подражают не столько 
определенным действиям, сколько определен-
ным людям. Бандура А., канадский и американ-
ский психолог, известный своими работами по 
теории социального научения, полагает, что 
«люди, с которыми мы регулярно общаемся, опре-
деляют типы поведения, которые можно наблю-
дать и, следовательно, изучить наиболее полно». 
Чаще всего объектом подражания ребенка стано-
вятся люди из близкого окружения, т.е., кто явля-
ются постоянным источником эмоций как прият-
ных, так и неприятных. «Те, кто вызывает у 
ребенка эмоциональное возбуждение - радость, 
неуверенность, гнев или страх, — привлекают его 
внимание, и в результате ребенок лучше усваи-
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вает формы поведения именно этих людей» [11, с. 
51].

Как справедливо отмечают представители 
экспертного сообщества, в настоящее время 
педагогика является важной областью знаний, 
которая изучает процессы обучения и воспитания 
[14, с. 316]. Педагогическая культура педагога ста-
новится особенно важной, в связи с этим. Стоит 
отметить, что единообразие мыслей, слов и дей-
ствий является признаком цельной личности. 
Цельный человек проявляет постоянство не 
только в размышлениях, словах и действиях, он 
последователен в поступках в соответствии со 
своими убеждениями, независимо от того, где и с 
кем он находится. Таким образом, поступки цель-
ной личности не определяются ситуациями, а обу-
словливаются собственными принципами и цен-
ностями. Педагогические ценности, как и другие 
виды ценностей, не возникают случайно, а фор-
мируются под влиянием социальных, политиче-
ских и экономических отношений в обществе, 
которые также влияют на развитие педагогики и 
практики образования. Однако такая связь не 
является простой и прямой, поскольку то, что 
общество считает желательным и необходимым, 
может противоречить друг другу, и в таких случаях 
конкретный педагог будет решать, каким образом 
реализовать свои мировоззрение и идеалы. Такая 
зависимость не является механической, так как 
желаемое и необходимое на уровне общества 
часто вступают в разногласие, разрешает которое 
конкретный человек, в данном случае педагог, в 
силу своего мировоззрения, идеалов. Значение 
для человека различных вещей, явлений или про-
цессов, смысл его собственной жизни, мира в 
целом – это и есть ценность. Ценность, значи-
мость проявляется в ходе преобразовательной, 
практической деятельности человека, как матери-
ального существа. Таким образом, и знания, кото-
рые передает педагог, не могут быть нейтраль-
ными, они глубоко отрефлексированы, ценностно 
окрашены, критически осмыслены и включены в 
образ жизни человека [10, с. 38].

Педагогические ценности различаются по 
уровню своего существования, которые легли в 
основу их классификации (по мнению ряда уче-
ных, положивших в его основу социально-педаго-
гический аспект) [8, с. 13]. Выделяют личностные, 
групповые и социальные педагогические ценно-
сти. Педагогическая профессия призвана служить 
гуманистическим идеалам и принципам, что 
делает педагогические ценности гуманистиче-
скими по своей природе. Среди педагогических 
ценностей наиболее высокое место занимают 
ценности-качества, которые отражают важнейшие 
личностно-профессиональные характеристики 
педагога. Эти качества являются производными 

от развития способностей, таких как прогностиче-
ские, коммуникативные, творческие, эмпатийные, 
интеллектуальные, рефлексивные и интерактив-
ные, и включают в себя различные индивидуаль-
ные, статусно-ролевые и профессионально-дея-
тельностные характеристики. По мнению основа-
теля научной школы целостного и непрерывного 
процессов становления личности Э.Ф. Зеера, ана-
лиз личности специалиста той или иной профес-
сии, его отношения к миру невозможен без изуче-
ния системы его ценностных ориентаций, которые 
являются одним из центральных личностных 
образований. В зависимости от структуры цен-
ностных ориентаций личности, сочетания и сте-
пени предпочтения относительно других ценно-
стей, можно определить, на какие цели направ-
лена профессиональная деятельность человека 
[6, с. 100-101]. Ценности-отношения обеспечи-
вают педагогу целесообразное и адекватное 
построение педагогического процесса и взаимо-
действия с его субъектами. Ценностное отноше-
ние педагога к своей деятельности, которое опре-
деляет и взаимодействие с обучающимися, имеет 
гуманистическую ориентацию. Это отношение к 
своей профессии не является статичным и измен-
чиво, в зависимости от эффективности педагоги-
ческих действий и удовлетворения личностных и 
профессиональных потребностей педагога. В 
рамках ценностных отношений также важны само-
отношения педагога - его отношение к себе как к 
профессионалу и личности. 

Одним из оснований построения здорового 
социокультурного пространства в образователь-
ном учреждении является корпоративная куль-
тура [5, с. 35]. В каждом педагогическом коллек-
тиве есть свои имидж, культура общения. Корпо-
ративная культура организации определяет вну-
тригрупповые представления о традициях, 
основных ценностях учреждения, являясь важным 
источником стабильности не только педагогов, но 
и всех сотрудников организации и своего положе-
ния в ней, способствует формированию чувства 
социальной идентичности и защищенности. Кон-
цепция «корпоративной культуры» стала распро-
страненной в развитых странах в 1920-х годах, 
когда появилась потребность в установлении 
отношений внутри корпораций, крупных компа-
ний. В педагогическом контексте традиционно 
корпоративная культура предполагает предостав-
ление персоналу таких трудовых, социальных, 
бытовых, психологических и других условий, кото-
рые бы обеспечивали комфортность их работы. 
Создание корпоративной культуры, как правило, 
лежит на лидере-руководителе компании, на 
основе сформировавшейся культуры образова-
тельного учреждения и из исторически сложив-
шихся норм и правил, существующих внутри орга-
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низации. При этом культура определяется тради-
циями, поведенческими нормами и стилем педа-
гогического взаимодействия, которые базируются 
на непреложных правилах педагогической этики.

В постсоветский период, когда произошли 
изменения во всех сферах общественной жизни, а 
система образования перешла на рыночные отно-
шения, возникло противоречие между традицион-
ным педагогическим мышлением и новой соци-
альной реальностью, см.: ФЗ от 29.12.2012 № 
273-ФЗ – ст.ст. 2, 7, 8, 29, 31 и др. [1]. Образова-
тельная услуга не может быть товаром особого 
рода, так как первостепенное значение образова-
ния заключается в его общественной ценности. 
Регулирование образовательной сферы должно 
быть важнейшим приоритетом государства, кото-
рый направлен на получение бесплатного образо-
вания с конкретизированными целями воспитания 
[2] и с добровольным выбором платных услуг. Это 
доказывает корректировку акцентов и способ-
ствует повышению престижа профессии педагога, 
снимает неоднозначное толкование и ассоциацию 
педагогической деятельности с коммерческими 
услугами.

Правила поведения, действующие в ком-
мерческих структурах (форма организации, в 
которой преследуется в качестве основной цели 
деятельности прибыль), значительно отличаются 
от традиционных установок педагогического сооб-
щества. Учитывая, что корпоративная культура 
образовательного учреждения – это совокупность 
убеждений, отношений, норм поведения и ценно-
стей, общих для всех сотрудников данной органи-
зации, то построение эффективного профиля кор-
поративной культуры через создание и сохране-
ние настоящей команды, где господствует атмос-
фера добра, взаимного уважения, корректности, 
целеустремленности, гармонии в межличностных 
отношениях – главное условие успеха работы 
организации, которая:

- привлекает здоровое внимание к образова-
тельному учреждению,

- автоматически увеличивает приток детей и 
квалифицированных сотрудников, 

- способствует налаживанию морально-пси-
хологического климата в коллективе и, следова-
тельно, работает на профилактику эмоциональ-
ного выгорания специалистов образовательной 
сферы и повышения качества образования. Сле-
дует отметить, что критерием успешности корпо-
ративного взаимодействия, кроме понимания и 
желания, является высокая педагогическая куль-
тура педагогов. Таким образом, корпоративная 
культура в сфере образования считается универ-
сальным социальным явлением, определяющим 
уникальность, оригинальность, эффективность и 
конкурентоспособность любой организации. И 

если основой всей системы ценностей образова-
тельного учреждения будет ценность человеколю-
бия, интеллектуального и социального развития, 
любви к труду, патриотизм, в таком случае педаго-
гические ценности (личностные, групповые и 
социальные) педагогов будут наполняться новым, 
истинным содержанием, которое имеет обще-
ственную значимость. Необходимо учитывать, что 
любая ценность объективна, складывается в про-
цессе формирования личности и определяется 
субъективной оценкой самой личностью. Необхо-
димо добиться положительного отношения к 
общепринятым ценностям, тогда они станут лич-
ностно-истинными. Ведь ценности служат и фун-
даментом мотивации поведения людей, основа-
нием целостности системы. Коллектив, в котором 
достигнуто согласие относительно базовых соци-
альных ценностей, может с полным основанием 
рассматриваться как стабильная система, ибо 
устраняется главный источник противоречий, 
порождающий любые разногласия. 

Заключение. Тем самым, можно утвер-
ждать, что российская система образования не 
является некоторым изолированным институтом и 
несет в себе все общественные противоречия. 
Адекватное решение проблемы для недопущения 
амотивированности сотрудников учреждения, 
снижения качества образования, дезориентации и 
апатии подрастающего поколения, увлечение ими 
ложными, пустыми ценностями необходима орга-
низованная успешная атмосфера корпоративного 
взаимодействия внутри образовательной органи-
зации, где цельная личность каждого педагога, 
осуществляющего учебный процесс, характеризу-
ется идейной убежденностью, стремлением к 
самосовершенствованию, пониманием и жела-
нием углубить традиции образования-воспитания, 
сохранить многовековые фундаментальные цен-
ности культуры, через единство мыслей, слов и 
действий, заложенных и принимаемых в содержа-
нии корпоративной культуры каждого отдельного 
образовательного учреждения. 
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Бесспорно, в эпоху стремительного раз-
вития Интернет-технологий проблема 
языковой грамотности и компетентно-

сти в целом становится как никогда значимой [8, с. 
467]. Национальный корпус русского языка (далее 
– НКРЯ) представляет собой полноценный, ком-

плексный лингвистический ресурс, который был 
специально разработан для более системного 
исследования русского языка. В состав НКРЯ вхо-
дит совокупность различных текстов, представ-
ленных вариантами из самых разных стилей, 
типов. Например, это публицистические работы, 
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научные статьи, художественные тексты и т.д. 
НКРЯ в своей системе позволяет лингвистам, 
филологам реализовывать исследования, анали-
зировать, рассматривать, формулировать, изу-
чать семантику, синтаксис и другие важные части 
науки. Кроме того, НКРЯ вполне успешно исполь-
зуется для обучения русскому языку, особенно это 
касается иностранных студентов, не говорящих ни 
на русском языке, ни на языках каких-либо языко-
вых семей, существующих на территории России. 
То есть, можно сказать о том, что НКРЯ сегодня – 
это, безусловно, важный и ценный ресурс, играю-
щий ключевую роль в изучении, понимании рус-
ского языка.

В течение длительного времени не появ-
лялся общедоступный, представительный и раз-
меченный НКРЯ, с которым могли бы работать 
лингвисты. Непосредственная работа по созда-
нию такого корпуса началась только в начале XXI 
века. В 2000–2002 гг. компьютерный корпус тек-
стов русских газет конца XX-е вв. создался на 
Филологическом факультете МГУ в Лаборатории 
общей и компьютерной лексикологии и лексико-
графии, общий объем корпуса составляет более 
11 млн словоупотреблений. 29 апреля 2004 г. был 
открыт самый большой и представительный кор-
пус в России НКРЯ [4].

НКРЯ – это информационно–справочная 
система, основанная на собрании русских текстов 
в электронной форме. Корпус, созданный группой 
ученых из Института русского языка им. В.В. Вино-
градова при поддержке компании Яндекс, был 
впервые размещен в сети Интернет с 2004 года на 
сайте www.ruscorpora.ru [10]. Это представитель-
ная коллекция текстов на русском языке общим 
объемом более 2 млрд слов, которая оснащена 
лингвистической разметкой и инструментами 
поиска [10]. 

НКРЯ, как и национальные корпуса других 
языков, имеет важные особенности. Корпус сам 
по себе включает большой объем полезной допол-
нительной информации относительно различных 
характеристик входящих в его состав текстов – 
это называется разметка или же аннотация. По 
сути, это и есть ключевое свойство НКРЯ, что, в 
частности, отличает его от других коллекций тек-
стовых материалов. Соответственно, очевидным 
выступает вывод о том, что, чем богаче и разноо-
бразнее аннотация, чем выше его конечная цен-
ность – учебная или научная. Так, сегодня НКРЯ 
включает 5 различных видов разметки, кратко они 
будут разобраны далее. При этом важно отметить, 
что система разметки в НКРЯ регулярно обновля-
ется [10]. 

Первый вид разметки – «метаразметка». 
Существенной частью поискового аппарата НКРЯ 
является так называемая метаразметка (или 

метаописание) текстов, входящих в него. Всего 
для описания текстов в базе данных корпуса 
используется 25 параметров. Из них 9 относятся к 
характеристике самого текста (включая название 
текста, дата создания текста, размер текста в сло-
вах, сфера функционирования текста, тема тек-
ста, или предметная область, хронотоп, или место 
и время описываемых событий, тип текста, жанр 
художественной литературы и стиль текста), 3 
параметра характеризуют автора (в том числе 
имя автора, пол автора, возраст автора), 3 – воз-
можную аудиторию, 4 параметра (включая источ-
ник текста, название издания, название издатель-
ства, год издания, тип носителя) содержат библи-
ографические данные о тексте, 5 параметров 
представляют собой служебную информацию, 
необходимую для учета и организации текстовых 
файлов в составе корпуса [5]. 

Второй вид разметки – «морфологическая». 
Морфологическая разметка содержит информа-
цию о морфологических формах и значениях, 
включая часть речи, род, число и падеж существи-
тельных и прилагательных, вид, залог, форма, 
наклонение, время и лицо глаголов и т.д. [10] При 
морфологической разметке в НКРЯ пользователь 
может выбрать различные грамматические 
формы слова для поиска. 

Третий вид разметки – «семантическая». В 
настоящий момент в НКРЯ реализована система 
поиска по лексико-семантическим признакам, 
основанная на частичной семантической раз-
метке текстов. При такой разметке большинству 
слов в тексте приписывается один или несколько 
семантических и словообразовательных призна-
ков, например, у наречия выделяются классы 
«место», «направление», «расстояние», «время», 
«скорость», «количество» и другие, у глаголов – 
классы «движение», «помещение объекта», 
«физическое воздействие», «изменение состоя-
ния или признака», «бытийная сфера», «местона-
хождение», «контакт и опора», «психическая 
сфера», «поведение человека», «природное явле-
ние», «физиологическая сфера», «восприятие», 
«речь» и т.д. [10].  При наличии параметров поиска 
и нескольких строк НКРЯ позволяет пользователю 
формулировать сложные запросы и искать при-
меры как на отдельные слова и грамматические 
формы, так и на целые конструкции с заданными 
грамматическими и семантическими признаками. 
Данные основные разметки НКРЯ нужны прежде 
всего для лингвистических исследований, они 
могут также быть применены и в практике обуче-
ния.

Благодаря своему объему и поисковым воз-
можностям НКРЯ является незаменимым ресур-
сом в преподавании русского языка как иностран-
ного. В настоящее время при обучении русскому 
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языку иностранным преподавателям очень важно 
и необходимо использовать в образовательном 
процессе наряду с учебниками и словарями НКРЯ. 
Например, из учебников русского языка, словарей 
и грамматических справочников, изданных в 
Китае, можно узнать, какие языковые формы и 
лексические единицы существуют в русском 
языке, но не то, какие языковые формы и лексиче-

ские единицы наиболее часто используются носи-
телями русского языка, в каких функциональных 
стилях или коммуникативных ситуациях они чаще 
всего встречаются. Обучение русскому языку на 
основе анализа данных НКРЯ позволяет выявить 
языковые формы и лексические единицы, наибо-
лее часто употребляемые носителями русского 
языка.

Таблица 1. Частотный список имен существительных, глаголов, имен прилагательных,  
наречий и предикативов, местоимений (по данным НКРЯ)

имена  
существительных глаголы имена  

прилагательных
наречия и  

предикативы местоимения

1  год быть новый еще я

2  человек мочь большой уже он

3  время сказать должен очень это

4  дело говорить последний можно она

5  жизнь знать российский надо этот

6  день стать русский нет они

7  рука хотеть общий тоже мы

8  раз идти высокий более который

9  работа иметь хороший конечно то

10  слово видеть главный также свой

11  место думать лучший вдруг что

12  лицо сделать маленький почти весь

13  друг жить молодой сразу так

14  глаз делать государственный хорошо ты

15  вопрос смотреть полный сегодня все

16  дом работать советский совсем тот*

17  сторона понять настоящий вообще вы

18  страна пойти старый больше такой

19  мир спросить разный вместе его

20  случай дать нужный например себя

Итак, как видно из представленных в таблице 
1 данных, в частотном словаре, разработанном на 
основе НКРЯ, можно понять, какие части речи с 
какой частотой употребляются в различных языко-
вых конструкциях. Это позволяет, например, уде-
лять особое внимание каким-то из них, либо, нао-
борот, требовать от учащихся акцентировать вни-

мание на самых сложных, плохо усваиваемых ими 
на практике элементах. То есть, именно через 
использование ресурсов НКРЯ происходит выяв-
ление степени значимости феномена для носите-
лей языка, что, в конечном итоге, предоставляет 
возможность качественно повысить эффектив-
ность и скорость обучения. 
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С помощью анализа данных НКРЯ препода-
ватели также могут уточнить, какая морфологиче-
ская форма того или иного конкретного слова 
чаще всего употребляется в современном русском 
языке. Приведем пример. Для того чтобы узнать, 
какая форма глагола «одеть» часто используется 
в русском языке, должно сформировать поиско-
вый запрос: в лексико-грамматическом поиске у 
первого слова сначала ввести лемму «одеть», 
далее выбрать грамматический признак: часть 
речи − «глагол». Частотность словоформ глагола 
«одеть» рассчитана на основе предпочтительных 

разборов текстов с автоматической разметкой. 
Как показывает таблица 2, электронный анализ 
материалов НКРЯ позволяет сделать вывод о том, 
что среди всех словоформ глагола «одеть» наибо-
лее часто употребляются краткая и полная формы 
страдательных причастий прошедшего времени 
глагола в современном русском языке. Установле-
ние частотности употребления словоформ кон-
кретных лексических единиц позволяет препода-
вателям отдать предпочтение обучению чаще упо-
требляемых форм в процессе преподавания.

Таблица 2. Частотность словоформы леммы «одеть» (по данным НКРЯ)

Часто встречаются такие случаи, когда 
китайские преподаватели русского языка, гото-
вясь к уроку, испытывают дефицит заданий по 
русскому языку. Упражнений много, но таких, кото-
рые хочется использовать, действительно мало, 
так как в учебниках по русскому языку существует 
много скучных искусственных предложений, кото-
рые составили авторы сами. Нередко преподава-
тели хотят обратиться к таким примерам, интере-
сующим своих студентов, но найти подобные при-
меры куда труднее [6, с. 265; 9, с. 60]. Бывают 
случаи, когда хочется иметь упражнение по неко-
торой совершенно конкретной проблеме, а найти 
его в подручных учебниках не удается. НКРЯ 
упрощают эту задачу. Н.Р. Добрушина выделяет 
три основных направления использования НКРЯ 
в сфере образования: 

1) составление заданий и упражнений; 
2) организация самостоятельной исследова-

тельской работы студентов и школьников; 
3) верификация данных учебников и слова-

рей [2]. 
Итак, НКРЯ – это особая, уникальная сово-

купность текстов самых разных разновидностей, 
причем их общий объем составляет более 2 млрд 
слов, и весь этот объем качественно обработан, 
его можно сразу использовать для поисковых 
исследований. Примеры такой практической дея-
тельности можно посмотреть на рисунках 1 и 2. 
Подобные механизмы существенно ускоряют про-
цесс научных, учебных исследований, одновре-
менно заполняя имеющиеся у преподавателей 
методические пробелы. 
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Рисунок 1. Часть примеров употребления дательного падежа (по данным НКРЯ)   
 

Рисунок 2. Часть примеров деепричастий (по данным НКРЯ) 
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НКРЯ еще предоставляет преподавателям 
русского языка возможности легко составлять 
разного рода задания по лексике. Задав поиск на 
интересующее вас слово, вы получаете подборку 
в тысячи предложений. Например, если препода-
ватель хочет найти предложения со словом 
«достигнуть», достаточно ввести данное слово, 

всего за несколько секунд можно получить 7816 
примеров со словом «достигнуть» в основном 
корпусе НКРЯ (рисунок 3). С применением НКРЯ 
практически упрощается поиск примеров, необхо-
димых для представления учебного материала, 
что значительно облегчает работу преподавате-
лей при обучении лексике русского языка.

Рисунок 3. Часть примеров со словом «достигнуть» (по данным НКРЯ)  

Большое значение имеет использование 
материалов НКРЯ при изучении лексических кате-
горий синонимии [1]. Русский язык богат синони-
мами. Изучая русский язык, китайские учащиеся 
часто испытывают трудности при различении 
синонимов и допускают ошибки при употреблении 
синонимов. Приведем пример. Чтобы различать 
синонимы «посетить» и «навестить», можете 
обратиться к «Толковому словарю русского языка» 
под редакцией Д.Н. Ушакова и найти глаголы 
«посетить» и «навестить» с значениями и несколь-
кими примерами: 

Посетить: Прийти куда-н. с какой-н. целью, 
побывать где-н. или у кого-н. П. знакомых. П. Кав-
каз. 

Навестить: Посетить кого-н., зайти к кому-н. 
в гости. Навестить молодую вдову. А. Кльцв. Чуд-
ный остров навещу и у князя погощу. Пшкн. Вы 
мне позволите вас навестить на новоселье? 
Тргнв [11]. Очевидно, примеров в словаре недо-
статочно, чтобы помочь нам различать эти два 
синонима. А с помощью НКРЯ гораздо легче опре-
делить, чем различаются синонимы. Во-первых, 
на материалах НКРЯ можно узнать, в каких сфе-
рах функционирования чаще употребляются гла-
голы. 
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Рисунок 4. Сферы функционирования употребления глагола «посетить» (по данным НКРЯ) 

Рисунок 5. Сферы функционирования употребления глагола «навестить» (по данным НКРЯ)

Как показывают рисунки 4 и 5, исходя из 
полученных данных по НКРЯ, можно сделать 
вывод о том, что глагол «посетить» чаще всего 
употребляем в публицистике, а слово «навестить» 
– в художественной сфере. 

Помимо информации о сфере употребления 
слова, в НКРЯ можно также узнать, с какими сло-
вами обычно сочетаются данные глаголы. Как 
показывает таблица 3, составленная по данным 
НКРЯ, глагол «посетить» чаще сочетается с име-
нами существительными, обозначающими место, 
такие как «выставка», «музей», «Россия», 
«могила», «Москва», «храм», «строительство», 

«собор», «остров», «завод» и т.д., в то время как 
глагол «навестить» чаще употребляется со сло-
вами, которые обозначают человека, например, 
«родные», «родитель», «родственник», «старик», 
«друг», «бабушка», «сестра», «знакомый» и т.д. 
Таким образом, объясняя разницу между синони-
мами «посетить» или «посетить», преподаватели 
могут привести примеры данных наиболее упо-
требляемых сочетаний глаголов с существитель-
ными. Как вы видите, чрезвычайно полезны мате-
риалы, предлагаемые НКРЯ, для изучения лекси-
ческой категории синонимии.
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Таблица 3. Наиболее употребляемые сочетания глаголов «посетить» и «навестить» 
 с существительными (по данным НКРЯ)

1 посетить выставка навестить больной

2 посетить музей навестить родные

3 посетить Россия навестить родитель

4 посетить могила навестить родственник

5 посетить Москва навестить могила

6 посетить храм навестить старик

7 посетить строительство навестить друг

8 посетить собор навестить бабушка

9 посетить остров навестить сестра

10 посетить завод навестить капа

11 посетить министр навестить знакомый

12 посетить больной навестить больная

13 посетить монастырь навестить больница

14 посетить индия навестить мама

15 посетить спектакль навестить приятель

16 посетить Англия навестить раненый

17 посетить редакция навестить семья

18 посетить Петербург навестить тетя

19 посетить Самара навестить матушка

20 посетить столица навестить дядя

В настоящее время НКРЯ считается важней-
шим средством языкового обучения наряду с тра-
диционными средствами [7, с. 51]. С применением 
НКРЯ упрощается поиск примеров, необходимых 
для представления учебного материала, появля-
ется возможность быстро сопоставлять языковые 
данные, относящиеся к разным временным пери-
одам, легко решается проблема выявления сте-
пени значимости изучаемого феномена для носи-
телей языка [3]. НКРЯ как крупнейший представи-
тельный корпус русского языка имеет мощный 
образовательный потенциал и может оказать пре-
подавателям неоценимую помощь в обучении 
русскому языку как иностранному. 
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Индия, несмотря на множество соци-
ально-политических и экономических 
трансформаций, по-прежнему явля-

ется страной религиозного права, где большая 
часть населения являются верующими. Индуист-

ская религия пронизывает всю общественную 
жизнь и влияет на систему ценностей индийского 
общества. 

Традиционными для индийского общества 
считались те ценности, которые были отражены в 
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религиозных догматах. Они основаны на ожида-
ниях, которые люди имеют в отношении себя и 
других, основанных на верованиях других людей. 
И хотя каждая религия имеет свои особенности, 
существуют общие ценности, которые разделяют 
большинство религиозных течений. 

Традиционно к религиозным ценностям 
относятся: 

– проявление сострадания к нуждающимся;
– отношение к другим так, как хотелось бы, 

чтобы относились к нему;
– постоянное совершенствование и духов-

ный, интеллектуальный рост;
– скромность в отношениях с другими;
– уважительное отношение при взаимодей-

ствии с другими людьми. 
Ценности – это те идеалы, которые люди 

используют при оценке своей повседневной 
жизни, на их основе выстраивают приоритеты. 
Ценности обеспечивают стабильность общества и 
единообразие в групповом взаимодействии [6]. 

Семья в Индии является самым важным 
социальным институтом и чрезвычайно важным 
компонентом индийской культуры, представляю-
щим особую ценность.  Индия, как и большинство 
других традиционных восточных обществ, при-
дает значение институту семью, поощряя чест-
ность, семейную верность и единство семьи. Для 
индуистской семьи расширенные семейные и 
родственные связи имеют первостепенное значе-
ние. 

Опыт построения и религиозно-правовое 
обоснование семейных отношений в Древней 
Индии может стать полезным в современных 
условиях, когда общество и государство нахо-
дится в поиске эффективной модели сохранения 
традиционных ценностей.

В процессе работы над статьей использо-
вался преимущественно историко-правовой 
метод исследования, который позволил устано-
вить, что исторически в Индии семьи придержива-
ются патриархального уклада и идеологии, сле-
дуют патрилинейному правилу происхождения, 
поддерживают традиционные гендерно-ролевые 
предпочтения. Индийская семья считается креп-
кой, стабильной, дружной, устойчивой и долговеч-
ной.

Системный и нормативный методы исследо-
вания позволили доказать, что памятники права 
Древней Индии большое внимание уделяли 
вопросам семьи и брака. Осознавая ценность 
данных явлений, памятники древнего индийского 
права содержали нормы, направленные на сохра-
нение и поддержание традиционных семейных 
ценностей.

Современный индуизм многое почерпнул из 
ведического учения, отдельные элементы кото-

рого с течением времени хотя и несколько транс-
формировались, но прочно заняли свое место в 
новой религиозной системе. Ведические мантры 
сопровождают правоверного индуса на протяже-
нии всей его жизни, на каждом значимом этапе 
(рождение, наречение именем, посвящение в 
дважды рожденные, заключение брака, рождение 
детей, погребальные обряды). На протяжении 
тысячелетий Веды в Индии не теряли своего авто-
ритета, несмотря на наличие большого количе-
ства различных религий [3]. Именно религии 
выполняли роль инструмента при формировании 
системы традиционных семейных ценностей. 

В древнейшем религиозном источнике 
«Ригведе»1 институт брака прочно закрепился как 
традиционная ценность в древнеиндийском обще-
стве.  Согласно «Ригведе», целью брака было 
дать возможность мужчине, став домохозяином, 
принести жертвоприношение богам и произвести 
на свет сыновей. Брак (Виваха) – это священное 
таинство, которое должен пройти каждый муж-
чина на втором этапе своей жизни.

Термин «Дампати» по «Ригведе» обозначает 
«хозяина дома», «супругов» [4]. В Древней Индии 
брак был средством объединения двух «половин 
жизни» – мужчины и женщины. Муж и жена в 
индийской религиозной концепции воспринима-
лись как две половинки, составляющие единое 
органическое целое. В эпоху древности именно 
семья, а не человек воспринималась как самосто-
ятельная социально-политическая единица, и, 
следовательно, брак считался таинством. 

Древние индуистские религиозно-правовые 
тексты указывают на три основные цели брака: 
дхарма (долг), праджа (потомство) и кама (чув-
ственное удовольствие). Концепция «кутумбы» 
(семьи) уникальна в индийской традиции, согласно 
которой четыре столпа человеческой жизни, а 
именно: Дхарма, Артха (богатство и т. д.), Кама 
(интимная близость) и Мокша (слияние индивиду-
альной души с универсальной душой посредством 
Джанама) подробно описаны в Шрути (Веде) и 
различных Смрити (Дхармашастрах).

Согласно воззрениям древнеиндийских мыс-
лителей брак – это не временный союз, который 
расторгается при малейшем неудобстве, а посто-
янный, способный выдержать различные жизнен-
ные невзгоды для того, чтобы стать крепче и ста-
бильнее. Основная функция брака заключалась в 

1 «Ригве́да» (санскр. ऋग्वेद, IAST: ṛgveda, «веда 
гимнов») – собрание преимущественно религиозных 
гимнов, первый известный памятник индийской литера-
туры на ведийском языке. «Ригведа» входит в число 
четырёх индуистских религиозных текстов, известных 
как Веды. «Ригведа» – наиболее древняя и значитель-
ная из Вед, ценный источник для изучения древнеин-
дийской истории и мифологии. 
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продолжении рода и создании условий для пере-
дачи культурного наследия. Таким образом, брак 
рассматривался как священный религиозный 
союз, возникший по божественному промыслу.

Институт брака был крепко связан с вар-
но-кастовой системой. Традиционно ключевыми 
сферами жизни, зависящими от варны и касты, 
были: брак, прием пищи и религиозное богослуже-
ние. Переход из одной варны в другую был строго 
запрещен, а большинство людей вступали в брак 
исключительно в пределах своей варны.

Ранние ведические источники называют 
четыре варны. С течением времени внутри этих 
варн образовались множество каст и подкаст. К 
примеру, некоторые касты возникли из очень 
специфических занятий, такие как Гаруди – закли-
натели змей или Сонджхари – собиравшие золото 
с русла рек [8]. Любопытно, что неиндуистское 
население Индии иногда также организовалось в 
касты. После внедрения ислама на отдельных 
территориях Индии, мусульмане были разделены 
на такие касты, как Сайед, Шейх, Моголы, Патан и 
Куреши.

Ранние письменные свидетельства о варно-
вой системе зафиксированы в Ведах, написанных 
на языке санскрит в глубокой древности. Позже 
около 200 г. до нашей эры – 200 года нашей эры 
«Законы Ману» определяют права и обязанности 
четырех различных варн [5].

«Дхармашастра Яджнавалкьи» упоминает 
восемь форм брака (брахма, дайва, арша, прад-
жапатья, асура, гандхарва, ракшаса, пайшача). 
Такое разнообразие форм брака было обуслов-
лено варно-кастовым делением общества, а 
именно замкнутостью варн и наличием внутри 
каждой из них своих специфических традиций и 
обычаев [2]. Заметим, что «Законы Ману» («Мана-
ва-дхармашастра» (санскр. . मानवधम्मशास्त्र))1 и дру-
гие памятники права упоминали только две одо-
бряемые формы брака: брахма и дайва, так как 
все остальные рассматривались как осуждаемые.

С точки зрения нормативно-правового регу-
лирования общественных отношений, особый 
интерес представляют вторая и частично первая 
книги «Дхармашастры Яджнавалкьи». Ряд поло-
жений первой книги посвящен вопросам регулиро-
вания брачно-семейных отношений. Изложение 
норм, касающихся данных отношений, начинается 
с требований, предъявляемых к будущим супру-
гам [1].

В контексте разговора о традиционных цен-
ностях и понимания семьи как ценности, хотелось 

1 Древнеиндийский сборник права: религиоз-
но-нравственных и правовых предписаний, приписыва-
емый традицией легендарному прародителю человече-
ства – Ману. Является одной из девятнадцати дхар-
ма-шастр, которые входят в литературу смрити.

бы указать на один важный момент: ведическая 
литература содержит упоминания о полигамных 
отношениях. Как это встраивалось в традицион-
ную систему ценностей древнеиндийского обще-
ства? Считалось, что полигамия была полезным 
инструментом для лиц, находящихся во главе 
государства, и знати с целью укрепления их поли-
тической власти путем заключения многочислен-
ных, но разумных супружеских союзов. При этом 
Сутры разрешали мужчине иметь вторую жену, 
если его первая жена не родила ему сына [7].

Согласно религиозно-правовому концепту, 
невеста отдается семье, а не жениху. В этой связи 
бездетной вдове разрешалось вступить в связь с 
братом мужа для рождения сына. Умереть без 
сына считалось великим духовным бедствием, и 
святой обязанностью брата было позаботиться о 
том, чтобы сын был воспитан невесткой, чтобы 
увековечить память брата. Данный обычай прак-
тиковался и в тех случаях, когда муж был неспосо-
бен к деторождению, а зять считался наиболее 
подходящим человеком для выполнения этой обя-
занности. Данная практика была довольно рас-
пространена вплоть до 300 г. до н.э., а после этого 
периода она начала встречать значительное 
сопротивление, поскольку общество считало 
такие временные союзы нежелательными. 
Однако, такой обычай наглядно демонстрирует 
значение семьи и продолжения рода в системе 
традиционных ценностей древнеиндийского 
общества. 

В традиционной индийской семье женщинам 
поручалась ответственность за содержание дома 
и уход за ним, детьми и пожилыми родственни-
ками. Практика воспитания детей в Древней 
Индии, как правило, носила свободный характер. 
Семья формировала среду, способствующую ее 
комфортному существованию, а индуистские 
верования и философия положительно влияли на 
ее роль в социуме.

В религиозных памятниках и комментариях, 
выступающих в качестве основного источника 
регулирования общественных отношений, мы 
встречаем слово «кутумба» («Нарада-смрити», 
«Даттапраданика», «Дхармашастра Яджнавал-
кьи»). Согласно данной концепции индуистская 
семья состоит из всех мужчин, происходящих по 
прямой линии от общего предка мужского пола, 
включая их жен и незамужних дочерей. Дочь, 
выйдя замуж, перестает быть членом семьи сво-
его отца и становится членом семьи своего мужа. 
Некоторые важные особенности «кутумба» под-
робно описаны в правовом комментарии на «Ядж-
навалкья-смрити» - Митакшаре.

На основании вышеизложенного сделаем 
следующие выводы
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1. В «Ригведе» институт брака прочно закре-
пился как традиционная ценность в древнеиндий-
ском обществе. Брак (Виваха) – это священное 
таинство, которое должен пройти каждый муж-
чина на втором этапе своей жизни (этап домохозя-
ина). Древние индуистские религиозно-правовые 
тексты указывают на три основные цели брака: 
дхарма (долг), праджа (потомство) и кама (чув-
ственное удовольствие). 

2. Концепция «кутумбы» (семьи) уникальна в 
индийской традиции. Согласно ведической тради-
ции, жена и муж – это не два самостоятельных 
субъекта, а единый организм. Они оба имеют рав-
ные права с точки зрения Дхармы, Артхи и Камы. 
В эпоху древности именно семья, а не человек 
воспринималась как самостоятельная социаль-
но-политическая единица, и, следовательно, брак 
считался таинством.

3. Все памятники древнеиндийского права 
утверждают, что отец является главой семьи, 
который должен следовать благочестивым прин-
ципам Дхармы. Мать должна вести домашние 
дела, поддерживать дом и регулировать расходы. 
В традиционной индийской семье женщинам 
поручалась ответственность за содержание дома 
и уход за ним, детьми и пожилыми родственни-
ками. Практика воспитания детей в Древней 
Индии, как правило, носила свободный характер, 
а индуистские верования и философия опреде-
ляли место семьи в социуме. 

4. Будучи главой семьи мужчина имел самые 
широкие полномочия в отношении своих домо-
чадцев.  Одним из важнейших обязательств, кото-
рые лежали на главе семьи, было совершение 
обязательных ритуалов, предписанных Дхармой, 
приношение даров Богам, подарки женщинам 
семьи, поддержание семейного благополучия. 

5. «Дхармашастра Яджнавалкьи» упоминает 
восемь форм брака, однако, «Законы Ману» и 
другие памятники древнего индийского права осу-
ждали все формы, кроме брахма и дайва. На важ-
ность института брака в механизме продолжения 
рода указывало и то положение, согласно кото-
рому дочь имеет право сама выбирать мужа, если 
родители не выдают ее замуж в установленный 
Дхармой срок.
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НА ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКАХ

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются особенности оценки перспек-
тивных возможностей экономической интеграции домохозяйств, юридических лиц и госу-
дарств в постсоветских странах, основанной на децентрализованных финансовых пото-
ках. Для этого автор дает общую характеристику состояния современной экономики  
постсоветских пространств, переходя от этого непосредственно к оценке проблем и  
перспективам. В заключении данного исследования автор делает краткие выводы о даль-
нейшем развитии экономической интеграции рассматриваемых субъектов.
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Прежде всего, исследуя особенности и 
перспективы экономической интегра-
ции различных субъектов правоотно-

шений, реализуемой на территории постсоветских 
государств, необходимо определиться с общими 
положениями относительно современного состоя-
ния экономики этих стран. Итак, следует говорить 
о том, что экономика созданных после распада 

СССР государств так называемого постсоветского 
пространства – это совокупность разного рода 
моделей, механизмов, подходов к различным эле-
ментам экономического развития. Итак, как 
известно, государств постсоветского простран-
ства всего 15, и территориально они размещены в 
одной части света (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Государства, возникшие в результате распада СССР в 1991 году,  
географическое положение

Если говорить непосредственно об особен-
ностях развития экономики государств постсовет-
ского пространства, то следует обозначить 
несколько наиболее ключевых аспектов.

Во-первых, экономика таких стран характе-
ризуется уходом от плановой к рыночной. Безус-
ловно, этот процесс в большой степени характе-
ризует самостоятельность, обособленность госу-
дарств, их активное стремление к участию в меж-
дународной экономике и торговле [2]. Несмотря 
на то, что все государства постсоветского про-
странства так или иначе пошли по данному пути, 
все же итоговые результаты трансформации отли-
чаются, поскольку процесс реализации измене-
ний был различным [1].

Во-вторых, это создание качественно новых 
рыночных институтов, к которым, главным обра-
зом, относится приватизация. Эта процедура 
также получила широкое распространение на тер-
ритории стран бывшего СССР, что привело к соз-
данию биржей, банков и других кредитных органи-
заций, а также соответствующих правовых норм. 
И здесь аналогично важно обозначить, что резуль-
таты появления новых институтов отличаются, а в 
ряде случаев могут даже носить скорее отрица-
тельных характер, чем положительный, что выра-
жается, например, высоким уровнем коррупцио-
генности или концентрацией богатства [4]. 

В-третьих, скажем также про экономическую 
диверсификацию. Многие страны постсоветского 
пространства столкнулись с необходимостью 
диверсификации своих экономик, чтобы умень-

шить зависимость от экспорта сырьевых товаров, 
особенно нефти и газа. В некоторых странах были 
предприняты шаги в направлении развития дру-
гих отраслей, таких как туризм, информационные 
технологии и сельское хозяйство.

В-четвертых, упомянем также про такой 
немаловажный фактор, как неравенство и соци-
альные проблемы [3]. В частности, в постсовет-
ском пространстве наблюдается значительное 
неравенство в распределении доходов и возник-
новение социальных проблем, таких как бедность 
и безработица. Это связано, например, с неэф-
фективностью разного рода экономических 
реформ, развитой коррупцией, недостатком инве-
стиций и слабостью социальной защиты.

В-пятых, еще одним существенным аспек-
том выступает внешняя экономическая интегра-
ция. Это выражается, в частности, в том, что боль-
шинство государств на территории постсоветского 
пространства разными способами и механизмами 
пытаются укрепить свою экономическую позицию 
– например, через участие в экономических сою-
зах ЕвразЭС или СНГ [6]. В свою очередь, подоб-
ное направление также характеризуется не только 
актуальностью и современностью, но и высоким 
уровнем проблемности [7; 12]. 

В целом, необходимо отметить, что эконо-
мика постсоветского пространства остается слож-
ной и разнообразной, она продолжает претерпе-
вать изменения и сталкиваться с вызовами, свя-
занными с модернизацией, устойчивым разви-
тием и справедливым распределением ресурсов 
(схема 1).
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Схема 1. Краткая характеристика экономического состояния современных государств 
постсоветского пространства (по данным на 2021 год)

Итак, далее обратимся непосредственно к 
предмету настоящего исследования. 

При реализации процессов оценки перспек-
тивных возможностей экономической интеграции 
домохозяйств, юридических лиц и государств в 
постсоветских странах, основанной на децентра-
лизованных финансовых потоках важно понимать, 
что методики этого сложны и требуют от исследо-
вателей учета множества различных факторов. В 
качестве ключевых обозначим следующие эле-
менты.

Прежде всего, это качественное увеличение 
доступа на рынок и последующий за этим рост 
конкурентоспособности. Это направлено, глав-
ным образом, на развитие и совершенствование 
предпринимательства, чему крайне активно спо-
собствуют децентрализованные финансовые 
потоки. В конечном итоге перечисленное ведет к 
более свободному перемещению капитала, услуг, 
работ, созданию и развитию сильных, конкуренто-
способных компаний, привлечению больших объ-
емов инвестиций. 

Также при рассмотрении данного вопроса 
акцентируем внимание необходимости улучше-
ния существующей инфраструктуры, что способ-
ствует развитию региональной сети и появлению 
новых проектов [9]. В качестве примеров можно 
привести логистику и транспортные сети, энерге-
тику и т.д. В контексте развития экономики, совер-
шенствования различных интеграционных про-

цессов транспорт и логистика играют едва ли не 
определяющую роль [11]. 

Все вышеизложенное при поступательном, 
активном развитии очевидным образом ведет к 
существенному снижению экономической зависи-
мости. Это касается как конкретных государств 
мира, так и некоторых секторов. Децентрализо-
ванные финансовые потоки могут способствовать 
разнообразию и распределению рисков, что 
делает экономику более устойчивой к внешним 
воздействиям.

Обозначим также и ряд некоторых других 
особенностей, перспективных возможностей, 
которые, в частности, отмечают в своих научных 
исследованиях российские ученые-экономисты. 
Например, по мнению Р.С. Гринберга, на данном 
этапе развития можно наблюдать такие законо-
мерности как: 

‒ наступление многополярного хаоса, кото-
рый приходит на смену многополярного мира. На 
монополию в мировом управлении сегодня, в пер-
вую очередь, претендует США, которые не спо-
собны организовать жизнедеятельность населе-
ния земного шара, насчитывающего почти семь 
миллиардов людей, так как действия этого госу-
дарства серьезно противоречат интересам других 
народов и стран. Обстоятельства данного кризиса 
подразумевают наступление кризиса мировоззре-
ния; 

‒ в результате попыток других государств (в 
частности, России) обеспечить справедливое рас-
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пределение международных управленческих 
мероприятий, возникает ответная реакция в виде 
взаимных угроз и санкций; 

‒ повышение рисков террористических угроз 
по всему миру со стороны исламского государ-
ства, сопровождающееся попустительством со 
стороны развитых государств; 

‒ рост межнационального неравенства; 
‒ несоблюдение международного права; 
‒ экологические угрозы в результате гло-

бального потепления; 
‒ несовершенство финансовой сферы вкупе 

с преобладанием в ней виртуальной экономики; 
‒ гипертрофия демократических институтов 

[5; 10].
Подведем итог вышесказанному. 
Оценка перспективных возможностей эконо-

мической интеграции в постсоветских странах, 
основанной на децентрализованных финансовых 
потоках, может быть сложной и многоаспектной. 
Однако, можно выделить несколько общих выво-
дов:

1. Децентрализованные финансовые потоки 
могут стать важным инструментом для развития 
экономической интеграции в постсоветских стра-
нах. Они позволяют снизить зависимость от цен-
трализованных финансовых систем и создать 
более гибкие и эффективные механизмы для 
обмена ресурсами и капиталом между домохозяй-
ствами, юридическими лицами и государствами.

2. Децентрализованные финансовые потоки 
могут способствовать развитию малого и сред-
него бизнеса в постсоветских странах. Это может 
стимулировать инновации, создание новых рабо-
чих мест и повышение уровня жизни.

3. Однако, децентрализованные финансо-
вые потоки также могут создавать риски и вызы-
вать неконтролируемую волатильность на финан-
совых рынках. Недостаток регулирования и над-
зора может привести возникновению финансовых 
пузырей и финансовым кризисам. Поэтому, необ-
ходимо разработать эффективные механизмы 
регулирования и надзора, чтобы минимизировать 
риски и обеспечить стабильность финансовой 
системы (схема 2) [8].

Схема 2. Перспективы развития экономической интеграции государств постсоветского 
пространства на примере некоторых стран Таможенного Союза

 

В целом, оценка перспективных возмож-
ностей экономической интеграции в постсовет-
ских странах, основанной на децентрализован-
ных финансовых потоках, требует комплекс-
ного анализа и учета множества факторов. 

Однако, при правильной реализации и созда-
нии необходимых условий, такая интеграция 
может стать важным инструментом для разви-
тия экономики и повышения уровня жизни в 
регионе.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ КНР
Аннотация. Климатическая повестка ускорила развитие атомной отрасли в мире. В 

статье проведен анализ развития атомной энергетики мирового рынка и атомной отрас-
ли Китайской Народной Республики (КНР). Атомная энергетика имеет все реальные шан-
сы на новое возрождение. Рассмотрены положительные и отрицательные факторы разви-
тия мировой атомной энергетики, которые влияют на решение компаний при выходе на 
внешние рынки. Указаны причины ускоренного развития мирного атома. Произведен анализ 
мирового производства атомной энергии и КНР. Китай является единственной страной в 
мире, которая вводит атомные энергоблоки каждый год внутри страны и выходит на ли-
дирующие позиции за рубежом. Страна ведет одновременно отработку шести типов реак-
торов (быстрый реактор с газовым охлаждением, быстрый реактор со свинцовым охлаж-
дением, жидкосолевой реактор, быстрый реактор с натриевым охлаждением, сверхкрити-
ческий реактор с водяным охлаждением, высокотемпературные газоохлаждаемые реакто-
ры) признанных международным форумом «Generation IV» в качестве наиболее перспектив-
ных. Китай выходит на лидирующие позиции в области ядерных технологий, но для сдер-
живания развития китайской ядерной энергетики создается международный консорциум 
американской, английской, французской атомных компаний. Однако ни одна из стран–
участниц не обладает всеми звеньями технологической цепочки создания ядерного топли-
ва. КНР имеет все возможности в перспективе претендовать на мировое лидерство в 
атомной отрасли. Программа долгосрочного сотрудничества между Агентством по атом-
ной энергии Китая и Росатомом предоставляет КНР все возможности в перспективе пре-
тендовать на мировое лидерство в атомной отрасли. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CHINA’S NUCLEAR 
INDUSTRY

Annotation. The climate agenda has accelerated the development of the nuclear industry in 
the world. The article analyzes the development of nuclear energy in the world market and the nucle-
ar industry of the People’s Republic of China (PRC). Nuclear power has every real chance of a new 
revival. The positive and negative factors of the development of the world nuclear energy, which in-
fluence the decision of companies when entering foreign markets, are considered. The reasons for 
the accelerated development of the peaceful atom are indicated. The analysis of the world produc-
tion of atomic energy and China is made. China is the only country in the world that introduces nu-
clear power units every year domestically and enters the leading positions abroad. The country is 
simultaneously testing six types of reactors (gas-cooled fast reactor, lead-cooled fast reactor, liq-
uid-salt reactor, sodium-cooled fast reactor, supercritical water-cooled reactor, high-temperature 
gas-cooled reactors) recognized internationally French nuclear companies is being created to curb 
the development of Chinese nuclear power. However, none of the participating countries has all the 
links in the technological chain of creating nuclear fuel. China has every opportunity in the future to 
claim world leadership in the nuclear industry. The program of long-term cooperation between the 
Atomic Energy Agency of China and Rosatom provides China with all the opportunities to claim world 
leadership in the nuclear industry in the future. 

Key words: peaceful atom, Chinese nuclear technologies, global atomic energy market. 

Введение. В последние годы из-за кли-
матической повестки возрос интерес к 
атомной энергетике, и теперь данная 

отрасль развивается ускоренными темпами. 
Мировое энергетическое агентство (МЭА) заяв-
ляет, что «возобновляемые источники вместе с 
ядерной энергетикой будут удовлетворять пода-
вляющую часть (до 90%) роста мирового энерге-
тического спроса в течение следующих трёх лет» 
[1]. Многие европейские страны выступают за 
включение ядерной энергии в таксономию «зеле-
ных» инвестиций Европейского союза (ЕС). Атом-
ная энергетика имеет все реальные шансы на 
новое возрождение. Глобальный энергетический 
кризис повлиял на возрождение атомной отрасли. 

Факторы возрождения атомной отрасли: 
• цены на традиционные энергоносители 

волатильны, 
• привычная логистика поставок нарушена; 
• возобновляемые источники энергии нена-

дежны (зависят от погодных условий); 
• удорожание энергоносителей; 

• проект «зеленая энергетика» пока не 
оправдал себя [2]. 

В 2022 году страны, некогда занимавшие 
лидирующие позиции в ядерных технологиях, зая-
вили о возрождении атомной отрасли и разрабо-
тали долгосрочные атомные программы. Активно 
продолжает развиваться атомная отрасль в 
Южной Кореи, КНР, России. Перед европейскими 
странами и США пока стоит задача хотя бы заме-
стить выбывающие старые станции (средний воз-
раст реакторов 35-40 лет). Учитывая текущую гео-
политическую обстановку и возрастающую роль 
энергии атома, что и обусловило исследование 
перспектив развития китайской атомной отрасли и 
ее влияние на мировой рынок. 

Основные положения: 
• роль атомной отрасли в энергетике мира;
• анализ преимуществ и недостатков атом-

ной энергии и текущего состояния атомной 
отрасли в энергетике и экономической политике 
Китая;
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• выявление конкурентных преимуществ 
китайских атомных технологий и перспектив укре-
пления их экспортных возможностей на мировом 
рынке. 

Научная новизна - выявлены ключевые и 
перспективные направления научно-технологиче-
ских исследований в области атомной энергетики 
Китая. 

Материалы и методы. В процессе исследо-
вания применялись методы экономико-статисти-
ческого анализа и сводные статистические дан-

ные о развитии ядерной отрасли Китая, а также 
официальная база данных МАГАТЭ (Международ-
ное агентство по атомной энергии). 

Результаты исследования. На данный 
момент вопрос использования ядерной энерге-
тики рассматривается в аспекте ее экологичности, 
эффективности, безопасности и доступности. 
Атом является идеальным источником выработки 
колоссальных объемов энергии в кратчайшие 
сроки (рис. 1) [3]. 

Рис. 1 - Характеристика атомной энергии 

Мировое производства атомной энергии в 
2022 году снизилось на 4,3% в связи с остановкой 
на техническое обслуживание большого количе-
ства АЭС (Франция), выводом из эксплуатации 
энергоблоков (Бельгия, Германия). В период с 
2023 по 2025 год производство будет расти в сред-
нем на 3,6% в год за счет роста в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе и более 60% роста мировой 

атомной генерации приходится всего на Китай, 
Индию, Японию и Южную Корею. К концу 2023 
года 440 атомных станций в 33 странах мира обе-
спечат 10% мирового электроэнергетического 
потребления. КНР занимает 3-е место в мире по 
количеству действующих атомных энергоблоков 
(рис. 2). 

Рис. 2 - Количество ядерных реакторов в странах 
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Согласно, данных «Отчет о развитии ядер-
ной энергетики Китая 2023», установленная мощ-
ность атомной энергетики составляет 56,82 ГВт 
(55 энергоблоков). В КНР действует 18 атомных 
электростанций, а в эксплуатации 55 реакторов с 
установленной мощностью-брутто - 55764 МВт 
или 13,4% от установленной мощности-брутто 
всех действующих АЭС мира. Но главным показа-
телем для Китая является доля атомной генера-
ции в структуре электроэнергетики [4]. Сейчас она 
составляет всего 5% (у Франции 70%, у России и 
США – почти по 20%), так как главный источник 
энергии пока уголь. Ожидается, что к 2030 году 
страна займет первое место в мире по установ-
ленной мощности атомной энергетики. Планиру-
ется, что в 2035 году на долю атомной энергетики 

будет приходиться 10 % от общего объема выра-
ботки электроэнергии. 

Международное агентство по атомной энер-
гии (МАГАТЭ) обозначило, что КНР является 
«самым быстрорастущим производителем ядер-
ной энергии в мире» [5]. В настоящее время Китай 
способен одновременно строить 20 энергоблоков 
Hualong One (китайский реактор) при поддержке 
более чем 5000 предприятий в цепочке ядерной 
промышленности. Страна планирует ежегодно 
вводить в эксплуатацию по шесть - восемь энер-
гоблоков и к 2025 году установленная мощность 
атомных реакторов составит более 70 млн. кВт, а 
к 2035 году планируется построить 150 новых 
ядерных реакторов. (рис. 3). 

Рис.3 - Годовой прирост мощностей атомной энергетики Китая 

Китайское правительство призывает к актив-
ному развитию ядерной энергетики в рамках сво-
его плана действий по сокращению выбросов 
углекислого газа до 2030 г. Китай является един-
ственной страной в мире, которая вводит атомные 
энергоблоки каждый год, но солнечная и ветровая 
энергетика развиваются намного быстрее. КНР на 

ближайшие 10-15 лет выделяет порядка 440 млрд. 
долларов на строительство АЭС и планирует 
создать больше 200 энергоблоков [6]. В «Отчете о 
развитии ядерной энергетики Китая 2023» ука-
зано, что на данный момент в стране строятся 24 
атомных энергоблока (рис. 4). 

Рис. 4 - Количество строящихся энергоблоков в разных странах мира 
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Китай является мировым лидером по соору-
жению блоков АЭС внутри страны и выходит на 
лидирующие позиции за рубежом, так: 

• с 2003 года по 2022 год построено поло-
вина реакторов (49 из 99) в мире, а из 105 закры-
тых за тот же период ни один не находился на ее 
территории; 

• с 2010 год по 2023 год строилось от трех 
до семи реакторов ежегодно. 

В настоящее время КНР строит 14 реакто-
ров 3 поколения за рубежом, а Россия 19. В 2023 
год. управление по ядерному регулированию 
Пакистана выдало разрешение на эксплуатацию 
реактора третьего энергоблока АЭС в г. Карачи. В 
течение следующего десятилетия в рамках своей 
инициативы «Один пояс, один путь» КНР плани-
рует построить 30 атомных реакторов за рубежом. 

Ожидается, что к 2030 году КНР займет пер-
вое место в мире по установленной мощности 
атомной энергетики. Планируется, что в 2035 году 
на долю атомной энергетики будет приходиться 
10% от общего объема выработки электроэнер-
гии. 

В 2023 году КНР запустила новейший торие-
вый ядерный реактор, его преимущества перед 
ураном - безопасность, меньшее количества отхо-
дов, более эффективное использование топлива, 
возможность размещения в засушливых районах. 
Запасы тория в стране обеспечат работу таких 
ядерных реакторов в течение 20 тыс. лет, а доста-
точного количества урана для заправки АЭС нет. 

Атомная отрасль имеет свои особенности 
формирования сырьевой базы: 

• добычи сырья для работы АЭС (урана);
• переработка урана в ядерное топливо;
• производство технологий для работы 

подобного рода станций. 
Основные производители урана – Казахстан, 

Намибия, Канада, под их контролем находится 
свыше 67% мировой добычи, а добыча урана в 
Китае составляет лишь 3,9% от мирового. Китай 
импортирует уран из Казахстана. Намибии, Узбе-
кистана. 

Переработкой урана в ядерное топливо в 
мире занимаются: топливные компании: «Роса-
том» (РФ), «Westinghouse» (США), «Framatome» 
(Франция), CGNС (Китай) и др. 

Ядерное топливо в КНР поставляет Казах-
стан - ТОО «Ульба-ТВС». АО НАК «Казахатом-
пром» совместно с китайской ядерно-энергетиче-
ской корпорацией CGNC на базе Ульбинского 
металлургического завода создали совместное 
предприятие по выпуску высокотехнологического 
производства ядерного топлива для АЭС – тепло-
выделяющих сборок (ТВС). В 2023 году Росатом 
поставил в Китай оборудование на Ибиньский 
завод в провинции Сычуань (входит в структуру 

топливного дивизиона Китайской национальной 
ядерной корпорации CNNC) для фабрикации 
ядерного топлива [7]. 

Атомная энергетическая отрасль в Китае 
остается полностью государственной, но при этом 
ее развитием заняты сразу три концерна: 

• Китайская национальная ядерная корпо-
рация (CNNC) - объединяет более 100 компаний и 
институтов; 

• Китайская гуандонская ядерно-энергети-
ческая корпорация (CNG) - отвечает за внедрение 
и развитие французских и собственных техноло-
гий; 

• SPIC - «шанхайская» компания, отвечаю-
щая за внедрение и развитие американских тех-
нологий. На международной арене SPIC присут-
ствует в Японии, 

Китай выходит на лидирующие положения в 
области ядерных технологий: 

• началась эксплуатация первого ториевого 
реактора мощностью 2 МВт;

• завершилось строительство активной 
зоны первого в мире коммерческого модульного 
реактора «Линлун-1»;

• активно осваивает технологию реакторов 
на быстрых нейтронах. С пуском блока №1 (реак-
тор CFR-600) АЭС «Сяпу» станет второй в мире 
станцией с быстрым реактором большой мощно-
сти. Первая - Белоярская АЭС с БН-600 и БН-800; 

• в провинции Сычуань строится первая в 
мире импульсная гибридная термоядерно-ядер-
ная станция (запуск 2028 год). Технология позво-
ляет использовать отработанное ядерное топливо 
современных АЭС; 

• в 2021 году в Китае подключили к сети 
первый в мире малый модульный ядерный реак-
тор. АЭС) предназначенная для удаленных райо-
нов с неразвитой сетевой инфраструктурой; 

• ведет одновременно отработку 6 типов 
реакторов (быстрый реактор с газовым охлажде-
нием, быстрый реактор со свинцовым охлажде-
нием, жидкосолевой реактор, быстрый реактор с 
натриевым охлаждением, сверхкритический реак-
тор с водяным охлаждением, высокотемператур-
ные газоохлаждаемые реакторы) признанных 
международным форумом «Generation IV» в каче-
стве наиболее перспективных. 

Обсуждение. Для сдерживания развития 
китайской ядерной энергетики создается между-
народный консорциум американской, английской, 
французской атомных компаний. Однако ни одна 
из стран–участниц не обладает всеми звеньями 
технологической цепочки создания ядерного 
топлива (от руды до утилизации). Так, Франция, 
Великобритания и Япония не добывают уран, а в 
США добыча минимальна и там нет фабрикации, 
Канада не имеет обогатительных мощностей. 
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Присутствует различная сборка для реакторов 
CANDU в Канаде и GCR в Великобритании. Соот-
ветственно, создавать звенья цепочки на своей 
территории затруднительно. 

Усиливается сотрудничество КНР и России в 
области атомной энергетики, а их совокупный 
ядерный арсенал превышает американский [8]. В 
2023 году межу странами подписана программа 
долгосрочного сотрудничества в области реакто-
ров на быстрых нейтронах и замыкания ядерного 
топливного цикла. 

Заключение. Энергетический кризис возро-
дил интерес к роли атомной энергетики в обеспе-
чении энергетической безопасности и снижении 
интенсивности выбросов CO2 при производстве 
электроэнергии. Идет жёсткая конкуренция за 
первое место в международной атомной отрасли 
и превосходство на экспортных рынках только 
начинается, а в будущем станет еще более интен-
сивной, поскольку спрос на чистую энергию про-
должает возрастать. КНР имеет все возможности 
в перспективе претендовать на мировое лидер-
ство в атомной отрасли. Программа долгосроч-
ного сотрудничества между Агентством по атом-
ной энергии Китая и Росатомом предоставляет 
КНР все возможности в перспективе претендовать 
на мировое лидерство в атомной отрасли. 
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В отечественной исторической науке 
достаточно большое внимание уделя-
лось и уделяется вопросам, связанным 

с внешнеполитической деятельностью Имамата 
Шамиля, особенно взаимоотношениям с Турцией. 
В дореволюционной историографии и советской 
историографии первой половины 50-х гг. XX в. это 
делалось, в основном, чтобы дискредитировать 
борьбу народов Северо-Восточного Кавказа 20-50 
гг. XIX в. Возьмем хотя бы, документальный сбор-
ник «Шамиль – ставленник султанской Турции и 
английских колонизаторов» – специально издан-
ный для этой цели. 

Несомненно, Шамиль, так же как и его пред-
шественники, прекрасно сознавал, что они пред-
ставляют собой небольшой, окруженный со всех 
сторон народ, воюющий с великой державой. Он, 

как умный политик, начал искать союзников. Есте-
ственно, взор его обратился к политическому про-
тивнику России – султанской Турции. Тем более 
что дагестанцы и чеченцы были строгими сунни-
тами, а Оттоманская империя была наиболее 
могущественной суннитской державой. Это дало 
повод некоторым отечественным исследователям 
сделать совершенно неправомерный вывод о 
службе Шамиля в интересах Турции и Англии. 

Попытки найти себе союзников в неравной 
борьбе с царизмом говорят о том, что Шамиль не 
падал духом перед трудностями, а искал выход из 
сложившегося положения, старался уменьшить 
страдания и лишения своего народа. Эта мера 
была вынужденной для горцев, и вопреки измыш-
лениям отдельных историков, она не означала их 
желания войти под протекторат Турции. Союз с 
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султаном, кроме того значения, который он имел 
бы для имама в смысле престижности и законно-
сти, способствовал бы укреплению морального 
духа его народа.

На самом деле, Шамиль делал шаги 
навстречу Турции, способствовал возможным 
выступлениям турецких войск, но с турками он не 
встречался и помощи от них не получал, что 
давало ему повод для негодования – «… турки… 
хуже гяуров… Он (султан) видит, что мы, едино-
верцы, ведем столько лет борьбу с русскими за 
бога и за веру, что же он нам не помогает» [2, с. 
442].

Первое обращение Шамиля за помощью к 
туркам, зафиксированное в имеющихся источни-
ках, относится к 1839 г. Однако положительного 
ответа не было ни на это, ни на последующие 
обращения, сделанные в 1840-х и в начале 1850-х 
гг. Дело в том, что по итогам русско-турецкой 
войны 1828–1829 гг. султан заключил мир с царем 
и не стал бы нарушать его, предоставляя помощь 
Шамилю. Кроме того, в 1830-х гг., Россия поддер-
жала султана в его конфликте с египетским пашой 
и стала главным сторонником султана. Шамиль 
же инициировал и поддерживал контакты с пашой 
Египта и делал все возможное, чтобы эти кон-
такты и содержание писем Мехмет Али были 
известны как можно шире. Причины, по которым 
имам действовал подобным образом, очевидны. 
Кроме того, что контакты с легендарным пашой 
Египта благоприятствовали в вопросах престиж-
ности и легитимности, Шамиль использовал связь 
с Мехмет Али взамен связи с султаном для того, 
чтобы оказывать столь необходимое воздействие 
на моральный дух своего народа. Более того, в 
тот момент союз с пашой Египта был действи-
тельно предпочтительнее контактов с султаном. В 
1839 г. состоялась битва при Ибрагим-паша, сын 
Мехмет Али, нанес поражение оттоманской армии 
и, не встречая сопротивления, дошел до врат 
Стамбула. Новости об этих событиях, зачастую в 
сильно преувеличенном виде, доходили до Кав-
каза, не оставляя равнодушными его жителей. Как 
отмечает Моше Гаммер, отношения Шамиля и 
Мехмет Али были одной из главных причин, благо-
даря которой имама так недолюбливали турки [5, 
с. 40-41]. Другими причинами среди прочих были 
его связи с халидийскими шейхами и халидийской 
общественностью внутри и вне империи (Гаммер. 
Мусульманское сопротивление)

О характере взаимоотношений горцев с 
новоявленными союзниками в лице Турции и 
Англии предельно ясно написал наместник царя 
на Кавказе Н.Н.Муравьев: «При большой опытно-
сти и лучшем знании народов, с коими союзники 

вступили в сношения, они должны бы рассудить, 
что горцам, воюющим с нами за независимость, 
равно противно было всякое иго, и что введение 
порядков, которых они могли ожидать от наших 
врагов, столько же было для них тягостно, как и 
наше владычество. Шамиль, руководствуясь 
такими же подобными мыслями, имел к союзни-
кам нового рода едва ли не больше еще отвраще-
ния, ибо он мог ожидать, что мнимые благотвори-
тели – союзники, хотя бы то были единоверные 
ему турки, потребуют от него покорности» [7, с. 
293].

Нежелание Шамиля соединиться с турками 
объясняется и тем, что по мусульманскому закону 
его имамство прекратилось бы с того момента, как 
он вступит в связь с единоверным имамом право-
верных – султаном. 

Имеется много свидетельств о том, что 
Шамиль не собирался делиться плодами своих 
успехов, хорошо разгадав истинные цели правя-
щих кругов Османской империи, т.е. не собирался 
идти под ярмо султанской Турции. Он опасался, 
что Турция в будущем может превратить Дагестан 
в свою провинцию.

Шамиль даже в период Крымской войны 
Шамиль пытался сыграть на противоречиях вою-
ющих сторон, заняв выжидательную позицию. 
При подготовке к военной кампании на 1855 г. на 
Кавказе, союзное командование продолжало 
надеяться на активные действия горцев, осо-
бенно на Шамиля. В это время «Шамиль офици-
ально получил от Порты звание генералиссимуса 
черкесской и грузинской армии» [1, с. 189]. Но, 
разгадав намерение «союзников» – использовать 
Имамат в своих стратегических целях, чтобы 
иметь превосходство во всех отношениях, Шамиль 
отказался от своих замыслов. Этим объясняется и 
то, что планы англо-франко-турецкого командова-
ния не оправдались.

Создается впечатление, что ни одна из сто-
рон не была готова к сотрудничеству в тот момент, 
когда разразилась Крымская война. Если до 
войны и было достигнуто некоторое согласие, то 
оно было на самом общем уровне, – уровне наме-
рений, без каких бы то ни было практических при-
готовлений к возможности такого события. С 
одной стороны, Шамиль не располагал достаточ-
ными силами для совершения смелых и больших 
походов против царской России в годы Крымской 
войны [3, с. 33]. С другой стороны, Шамиль высоко 
ценил свою независимость и перспектива ока-
заться в подданстве Османской империи не инте-
ресовала его. 

Что же касается взаимоотношений Шамиля 
с Ираном, то следует подчеркнуть, что эта про-
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блема является одной из малоисследованных в 
отечественной истории. Интерес к этой проблеме 
обусловлен тем, что Иран, который всегда пре-
следовал свои интересы в рассматриваемом 
регионе, почему-то не решил воспользоваться 
сложившейся здесь ситуацией, и не попытался 
наладить связи с Шамилем. Последний также не 
обращался к шаху за помощью, хотя и нуждался в 
поддержке, в помощи извне. В исследованиях 
последнего времени, как и в дореволюционных, 
касаясь проблемы взаимоотношений Шамиля с 
Ираном, многие авторы либо ограничиваются кон-
статацией факта, что в отличие от Гази-Мухам-
меда, имевшего широкие связи с персами, 
Шамиль не желал наладить с ними связи, либо же 
вообще обходят эту тему. Серьезным достиже-
нием в исследовании данной проблемы можно 
считать труды Моше Гаммера, вышедшие на рус-
ском языке в 90 гг. XX – начале XXI в. [4; 5]. Автор 
опирается на документы, обнаруженные в Архиве 
МИДа (Форин Офиса) Великобритании. Это были 
письма, которыми в 1847-1848 гг. обменивались 
Имамат и Персия. Шах Мохаммед незадолго до 
своей смерти отправил Шамилю письмо, в кото-
ром высказывалась моральная поддержка вос-
ставшим горцам и обещалась помощь, «… если 
Персия сможет это себе позволить» [6, с. 90]. 
Шамиль ответил на это письмо в вежливых дипло-
матических нотах, но выразил сомнение относи-
тельно того, что указанное обещание будет выпол-
нено. Ответное письмо Шамиля опоздало. Шах 
уже умер. На данный момент эта переписка явля-
ется единственным зафиксированным случаем 
официальных контактов Шамиля с Персией.

Здесь возникает закономерный вопрос о 
том, почему же Шамиль не пошел на сближение с 
Ираном. Современные исследователи, в том 
числе и Моше Гаммер, указывают на следующие 
моменты:

- непрекращающиеся попытки иранских пра-
вителей покорить Дагестан привели к тому, что в 
глазах дагестанцев персы были захватчиками, 
агрессорами и они не хотели поменять одно иго 
на другое;

- восставшие горцы были суннитами, а Иран 
являлся шиитским государством. Если учесть, что 
Шамиль и его последователи принадлежали к 
Халидийской ветви Накшбандийского Тариката, 
являющегося резко антишиитской, то этим можно 
было объяснить нежелание Шамиля обращаться 
за помощью к Ирану;

- государства Иранского плато враждовали с 
государствами, расположенными в Анатолии, в 
том числе и в Турции, а восставшие горцы сде-
лали ставку на Порту;

- Туркманчайский мирный договор связывал 
руки шаху. Персия не в состоянии была пойти на 
новый конфликт с Россией.

На наш взгляд, основной причиной отсут-
ствия контактов между восставшими горцами и 
Ираном все же было недоверительное отношение 
первых к своим соседям. Они не забыли еще 
походы Надир-шаха и попытки других персидских 
правителей покорить Дагестан. Немаловажную 
роль сыграл также религиозный момент. Еще во 
время русско-иранской и русско-турецкой войн 
20-х гг. XIX в. персы и турки засылали своих аген-
тов в Дагестан. Персы действовали путем под-
купа, рассчитывая на жадность горцев к деньгам, 
а турки играли на религиозных чувствах народов 
Дагестана. Но моральная сторона дела (т.е. рели-
гиозный момент) оказала на них большее влияние 
нежели материальная. 

В целом же, подводя итоги взаимоотноше-
ний восставших народов Северо-Восточного Кав-
каза с Турцией и Ираном, следует констатировать 
тот факт, что для восставших горцев вполне зако-
номерным представляется поиск союзников. Но 
это ни в коей мере не означает, что Шамиль был 
чьим-то ставленником и действовал в их интере-
сах. Наоборот, в интересах борьбы за независи-
мость он искал помощи у Турции и других стран. 
Но кроме моральной поддержки, Шамиль от них 
никакой помощи так и не получил. 
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Аннотация. В статье автор анализирует особенности возникновения, формирова-
ния, развития прямохождения – способности человека ходить на двух ногах. Автор пере-
числяет характерные признаки этого явления, рассматривает, каким образом антрополо-
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Прямохождение – это способ передви-
жения, при котором животное или 
человек передвигается на двух ногах, 

стоя на них вертикально. Прямохождение явля-
ется одним из главных признаков принадлежности 
к классу млекопитающих и человека, в частности 
[3] (рис. 1). 

Переход к двуногости сыграл очень боль-
шую роль в эволюции наших предков. Вместе с 
тем, стоит вопрос, почему он совершился и чем 
была обусловлена смена способа передвижения 

по земле. Сопоставление ДНК человека и шим-
панзе указывает на то, что их последний общий 
предок жил в самом конце миоцена или начале 
плиоцена, в период от 5,5 до 4 млн. лет назад. 
Примерно в ту же историческую эпоху наши 
предки встали на задние конечности. Существует 
много гипотез, описывающих это явление. Этот 
громадный шаг стал поворотным моментом в 
антропогенезе — палеоистории нашего вида.
антропогенезе — палеоистории нашего вида.
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Множество ученых занималось исследова-
нием прямохождения. Одним из наиболее извест-
ных исследователей в этой области является аме-
риканский инженер и изобретатель Л. Баунс. Он 
разработал различные протезы и устройства для 
восстановления движения у людей с ограничен-
ной подвижностью, включая протезы ног, которые 
позволяют людям ходить более естественно. Дру-
гие исследователи, такие как «Ампутационный 
исследовательский центр» в США и Университет 
Северной Каролины, также работают над различ-
ными аспектами прямохождения и развитием 
новых технологий в этой области.

Основные признаки прямохождения у чело-
века включают: 

− вертикальная ось тела: человек стоит на 
двух ногах, прямо и вертикально, что отличает его 
от животных, которые передвигаются на четырех 
конечностях;

− подошвенная походка: человек ходит, опи-
раясь на подошвы стоп, в отличие от животных, 
которые ходят на пальцах или копытах;

− способ передвижения: человек двигается, 
совершая шаги, при этом одна нога поднимается, 
а другая опускается на землю. Это отличает его от 
животных, которые двигаются, прыгая, ползая или 
бегая;

− балансирование: человек использует свои 
руки и мышцы корпуса для поддержания равнове-
сия при ходьбе и беге;

− развитие мозга: прямохождение у чело-
века также связано с развитием мозга, особенно 

коры головного мозга, которая отвечает за коорди-
нацию движений и баланс. Все эти признаки в 
совокупности позволяют человеку эффективно 
передвигаться на двух ногах и выполнять различ-
ные действия, которые требуют точности и коор-
динации [5; 7].

Прямохождение, или бипедальная ходьба, 
является способностью двигаться на двух ногах. 
Это особенно характерно для людей, но также 
встречается у некоторых других видов животных, 
таких как некоторые приматы, птицы и некоторые 
ящерицы. Появление прямохождения у человека 
связано с эволюцией. 

Предполагается, что на протяжении миллио-
нов лет наши предки были четвероногими суще-
ствами, похожими на современных обезьян (рис. 
2). Однако, с развитием мозга и изменением окру-
жающей среды, возникла потребность в новых 
способностях передвижения. Прямохождение 
предоставляет ряд преимуществ по сравнению с 
четвероногой походкой. Оно освобождает перед-
ние конечности для выполнения других задач, 
таких как использование инструментов или ноше-
ние предметов. Кроме того, прямохождение позво-
ляет людям более эффективно передвигаться на 
большие расстояния и использовать энергию 
более экономично. Точные механизмы и факторы, 
которые привели к появлению прямохождения у 
человека, все еще являются предметом исследо-
вания и дискуссий в научном сообществе [11].

Рисунок 1. Эволюция прямохождения последовательно.
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Рисунок 2. Сравнение внешних характеристик млекопитающих.

Хотя точная информация о процессе форми-
рования способности человека ходить на двух 
ногах в доисторической эпохе остается неизвест-
ной, существует несколько теорий и гипотез. Одна 
из наиболее распространенных теорий, называе-
мая «теория арбореальности», предполагает, что 
наши приматские предки начали развивать спо-
собность к прямохождению на двух ногах, чтобы 
передвигаться в деревьях. Перемещение по гори-
зонтальным ветвям требовало более эффектив-
ного использования задних конечностей, и посте-
пенно это привело к эволюции ходьбы на двух 
ногах. Другая теория, известная как «теория охот-
ника», предполагает, что прямохождение разви-
лось как результат необходимости для охоты и 
сбора пищи [4]. Способность к длительному пере-
движению на двух ногах давала преимущество 
при преследовании добычи или перемещении на 
новые места с большим количеством ресурсов. 
Также существуют другие гипотезы, которые пред-
полагают, что эволюция прямохождения была свя-
зана с изменениями в окружающей среде, напри-
мер, с переходом от лесной к открытой местности 
или с изменением климата. Однако, без прямых 
доказательств, мы можем только предполагать, 

каким образом происходило формирование спо-
собности ходить на двух ногах в доисторической 
эпохе. Исследования археологических находок и 
анализ генетического материала могут помочь в 
раскрытии этой загадки.

Исследование процесса формирования спо-
собности человека ходить на двух ногах в доисто-
рической эпохе и эволюции искусства прямохож-
дения является интересной темой. Согласно 
антропологическим и археологическим исследо-
ваниям, прямохождение у человека развилось в 
течение миллионов лет эволюции. На протяжении 
этого процесса произошли значительные измене-
ния в структуре скелета и мышц, а также в мозго-
вой деятельности, что позволило людям стать 
более эффективными в передвижении на двух 
ногах (табл. 1). Одна из гипотез, объясняющих 
причины развития прямохождения, связана с 
изменениями в окружающей среде. Предполага-
ется, что в результате изменений климата и ланд-
шафта, древние предки человека столкнулись с 
новыми условиями, которые требовали от них 
большей подвижности и способности передви-
гаться на длинные расстояния [10]. 
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Таблица 1. Преимущества и недостатки анатомии человеческого организма,  
связанные с прямохождением.

Прямохождение стало более эффективным 
способом передвижения, позволяющим эконо-
мить энергию и освобождать руки для других дея-
тельностей, таких как охота или сбор пищи (рис. 
3). Однако, эволюция прямохождения не ограни-
чивается только физическими изменениями [2; 8]. 
Также важную роль сыграло развитие мозга и 
нервной системы, что позволило людям коорди-
нировать движения и сохранять равновесие при 

ходьбе. Это также отразилось на развитии искус-
ства прямохождения, так как люди начали исполь-
зовать свою способность ходить на двух ногах для 
танцев, церемоний и других форм выражения. 
Исследования археологических находок, таких как 
следы стоп на древних поселениях или останки 
скелетов, также помогают ученым восстановить 
процесс эволюции прямохождения и понять, как 
он связан с развитием культуры и искусства [1; 6]. 

Рисунок 3. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением.
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В целом, исследование процесса формиро-
вания способности человека ходить на двух ногах 
в доисторической эпохе и эволюции искусства 
прямохождения является сложной и многогранной 
темой, которая требует дальнейших исследова-
ний и анализа. 

Таким образом, подводя итог рассматривае-
мому в статье вопросу, кратко обозначим следую-
щее.

Происхождение человека — один из самых 
таинственных вопросов, ответ на который вряд ли 
когда-нибудь будет получен [13]. Большое количе-
ство гипотез и даже теорий о возникновении чело-
века неспособны пока что преодолеть существен-
ное обстоятельство. Некоторые исследователи 
предполагают, что формирование прямохождения 
у предков человека не является уникальным 
событием в эволюционной истории. Еще с сере-
дины прошлого века некоторые исследователи 
стали подозревать, что задолго до появления пер-
вых гоминид на Земле уже жили прямоходящие 
обезьяны [12].

Эволюция искусства прямохождения дала 
человеку ряд значительных преимуществ и воз-
можностей. Вот некоторые из них:

1. Мобильность: использование прямохож-
дения позволило человеку стать более мобиль-
ным и передвигаться на значительные расстоя-
ния. Это открыло новые возможности для иссле-
дования окружающей среды, поиска пищи и убе-
жища, а также для общения и торговли с другими 
группами людей.

2. Развитие интеллекта: прямохождение тре-
бует от человека более сложной координации 
движений и контроля над телом. Это способство-
вало развитию мозга и повышению интеллекту-
альных способностей человека.

3. Улучшение охоты и выживаемости: благо-
даря возможности прямохождения человек смог 
развить более эффективные методы охоты, такие 
как использование оружия и ловушек. Это повы-
сило его шансы на успешное поимку добычи и 
обеспечение пищей для выживания.

4. Развитие культуры и искусства: прямохож-
дение дало человеку возможность свободного 
передвижения и исследования различных мест. 
Это способствовало развитию культуры и искус-
ства, так как люди могли обмениваться идеями, 
знаниями и опытом, а также создавать и распро-
странять искусство и культурные произведения.

5. Развитие социальных отношений: прямо-
хождение позволило людям образовывать более 
сложные социальные структуры и формировать 
сообщества. Человек стал более способным к 
сотрудничеству, обмену и взаимодействию с дру-
гими людьми, что способствовало развитию куль-
туры, торговли и общественной организации.

Таким образом, эволюция искусства прямо-
хождения дала человеку мобильность, развитие 
интеллекта, улучшение охоты и выживаемости, 
развитие культуры и искусства, а также развитие 
социальных отношений. Важно осознавать, что 
ходьба – это самый доступный и здоровый способ 
улучшить свое здоровье [9, с. 349]. Эти преимуще-
ства играли и продолжают играть важную роль в 
развитии и эволюции человеческого общества.
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Аннотация. В статье отмечается, что с 1 января 2023 г. вместо Пенсионного фонда 
России и Фонда социального страхования России появился единый Социальный фонд  
России. Его создание и функционирование требует существенного изменения многих норм 
действующего законодательства. Для работников упростился порядок получения  
социальных выплат. Все социальные гарантии можно будет получить в режиме «одного 
окна». Снизятся издержки и государства, вместо двух фондов будет функционировать 
один. Но большинство изменений затронет, конечно же, работодателей. Власти предпо-
лагают, что это позволит снизить нагрузку на бизнес. Ведь сократится количество от-
четов, работодатели станут платить все взносы единым платежом. При этом, появятся 
и новые обязанности, например, в отношении граждан, с которыми заключен гражданско- 
правовой договор. 

Ключевые слова: Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования России, 
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Annotation. The article notes that from January 1, 2023, instead of the Pension Fund of Rus-
sia and the Social Insurance Fund of Russia, a single Social Fund of Russia appeared. Its creation 
and operation require significant changes to many norms of current legislation. The procedure for 
receiving social benefits has been simplified for employees. All social guarantees will be available in 
a “one window” mode. Costs for the state will also be reduced; instead of two funds, one will function. 
But most of the changes will, of course, affect employers. The authorities assume that this will reduce 
the burden on business. After all, the number of reports will be reduced, employers will begin to pay 
all contributions in a single payment. At the same time, new responsibilities will appear, for example, 
in relation to citizens with whom a civil law contract has been concluded.
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Актуальность исследования обуслов-
лена тем, что с 01.01.2023 г. вступили 
в силу отдельные положения Феде-

рального закона от 14.07.2022 № 236-ФЗ 
«О Фонде пенсионного и социального страхова-
ния Российской Федерации» [2], которым объеди-
нены два фонда –  Пенсионный фонд России 
(далее –   ПФР) и Фонд социального страхования 
России (далее –   ФСС России), и нам придется 
иметь дело с Фондом пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации, или сокра-
щенно Социальным фондом России (далее –  
СФР). 

О том, чем будет заниматься единый Соци-
альный фонд России, можно узнать из ст. 5 ФЗ 
№ 236-ФЗ. К основным функциям фонда отно-
сятся:

• ведение персонального учета застрахо-
ванных лиц в системах пенсионного и социаль-
ного страхования;
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• назначение и контроль выплат разных 
видов пенсий, социальных пособий, компенсаций;

• организация реабилитации граждан: соци-
альной, медицинской, профессиональной;

• социальная защита отдельных категорий 
граждан;

• инвестирование пенсионных накоплений 
[2].

Новый фонд начал функционировать, как 
мы уже сказали, с 01.01.2023 г. Работа по объеди-
нению уже шла, с июня 2022 г ФСС РФ принимал 
заявления по услугам ПФР, и наоборот. Для биз-
неса и для работодателей было достаточное 
время на изучение всех изменений, подготовку 
к работе по новым правилам и корректировку 
локальных нормативных актов.

Претерпел изменения, а также отчетность, 
так с 1 января 2023 года остались всего две 
формы отчетности: расчет по страховым взно-
сам (РСВ) и единый отчет по сотрудникам. 

Единый отчет заменил сразу четыре 
формы –  СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС, ДСВ-3. Фак-
тически сведения о работниках будут переда-
ваться те же самые, что и раньше, только уже 
в другой форме отчета. Причем подавать единый 
отчет нужно будет по частям с разной периодич-
ностью. Так, например: 

• часть единого отчета (вместо СЗВ-ТД), 
связанную с приемом 

на работу и увольнением, нужно будет, как 
и сейчас, подавать не позднее следующего рабо-
чего дня; 

• если же данные связаны с переводом 
на другую постоянную работу, 

подачей заявления о формате ведения тру-
довой книжки либо о предоставлении сведений 
о трудовой деятельности, их нужно будет сдавать 
не позднее 25-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступило указанное собы-
тие; 

• часть отчета о взносах на травматизм 
и дополнительных взносах 

на накопительную пенсию (вместо 4-ФСС 
и ДСВ-3) будет представляться по окончании пер-

вого квартала, полугодия, девяти месяцев и года 
до 25-го числа следующего месяца.

Новый расчет по страховым взносам заме-
нил СЗВ-М и ранее действующий РСВ. Это будет 
отчет со сведениями о работниках и выплатах 
в их пользу: 

• ежемесячно до 25-го числа нужно будет 
подавать сведения для 

персонифицированного учета и данные 
о заработке и начисленных взносах; 

• а по итогам квартала, полугодия, девяти 
месяцев и года в отчет нужно 

будет включать общие суммы по облагаемой 
и необлагаемой базе, а также начисленные 
за отчетный период страховые взносы. 

В соответствии с ФЗ № 237-ФЗ внесены 
изменения в Налоговый кодекс РФ (далее – НК 
РФ), изменен график отчетности по страховым 
взносам, который отражен в Таблице 1 [1].

Изменены с 2023 г. тарифы страховых взно-
сов. Напомним, до внесения изменений работода-
тели уплачивали взносы в совокупном размере 
30% от заработной платы: 22% в Пенсионный 
фонд России; 2,9% в ФСС России; 5,1% в ФОМС; 
и взносы на травматизм в ФСС России (от 0,2 
до 8,5% в зависимости от основного вида дея-
тельности) [4]. 

Новый порядок расчета взносов в 2023 г. 
предполагает их объединение, без учета видов 
страхования. Об этом сказано в новом п. 3 ст. 
425 НК РФ. В соответствии с этой нормой устанав-
ливается единый тариф страховых взносов в сле-
дующих размерах:

• 30% в пределах установленной единой 
предельной величины базы для исчисления стра-
ховых взносов;

• 15,1% после достижения единой предель-
ной величины базы [1].

Если сравнить эти цифры с так называемым 
совокупным тарифом, по которому работодатели 
платили взносы предыдущие годы, то они не изме-
нились. 
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Таблица 1. 

График сдачи новой отчетности в 2023 году

Таблица 2.

В пределах базы

Вид взносов Свыше базы

22% 10%,

5,10% 5,10%

2,90% 0%

30% 15,10%
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Но, несмотря на то, что общий размер тари-
фов остался прежним, работодателям в 2023 г. 
придется платить за работников больше взносов. 
Причина в резком увеличении предельной вели-
чины базы до 1 917 000 руб. [5]. 

Для сравнения, в прошлом году применя-
лись две отдельные базы:

• 1 032 000 руб. на социальное страхова-
ние по ВНиМ;

• 1 565 000 руб. на пенсионное страхование 
[5].

С 2023 г. база будет единой, без разделения 
на виды страхования. Это означает, что работода-
тель будет платить 30% с выплат работнику до тех 
пор, пока сумма не достигнет 1 917 000 руб. 
И только после превышения этого значения тариф 
взносов снижается до 15,1%.

Казначейство самостоятельно будет распре-
делять сумму уплаченных по единому тарифу 
взносов. Срок уплаты взносов –  ежемесячно 
до 28-го числа месяца, следующего за отчетным 
(вместо 15-го, как сейчас). Однако надо учиты-
вать, что многие работодатели платят страховые 
взносы по льготным тарифам. В частности, это 
субъекты МСП, для которых размер предельной 
базы не имеет значения. Им необходимо ориенти-
роваться только на установленный МРОТ, кото-
рый в 2023 г. составил 16 242 руб. С минимальной 
зарплаты работодатели МСП перечисляют 30% 
с выплат, а с остальной суммы – только 15% [5].

Что касается взносов индивидуальных пред-
принимателей (ИП) (а также приравненных к ним 
лиц) за себя, то они обязательны только на пенси-
онное и медицинское страхование. Страховка 
от профессиональных заболеваний и несчастных 
случаев для предпринимателей недоступна. Они 
могут оформить ее только как обычные физиче-
ские лица.

Пособия по временной нетрудоспособности 
и материнству индивидуальные предприниматели 
получали, если добровольно платили взносы 
на эти цели. Однако в 2023 г. такой возможности 
у них может и не быть. Причина в том, что ФСС 
подготовил новый проект по социальному страхо-
ванию ИП и  самозанятых. Согласно этому доку-
менту, только за право получать больничный при-
дется платить от 32 484 до 48 726 руб. в год. 
А пособие по материнству для этой категории 
вообще предложили отменить [5].

Взносы ИП за себя тоже надо оплачивать 
единой суммой, без обычного разделения на пен-
сионное и медицинское страхование. Фиксиро-
ванные взносы за полный 2023 г. составят 
45 842 руб., дополнительный взнос взимается 
по тем же правилам: 1% с дохода более 
300 000 руб. Сроки перечисления здесь не поме-

нялись: 31 декабря текущего года для фиксиро-
ванной суммы и 1 июля следующего года для 
дополнительного взноса.

Вывод:
• С 2023 г. вместо Пенсионного фонда 

и Фонда социального страхования начинал рабо-
тать Социальный фонд России. Единый СФР 
будет осуществлять те же самые функции, кото-
рые выполняли ПФР и ФСС, то есть речь идет 
о реорганизации структуры.

• Организация и деятельность нового 
фонда регулируется законом от 14 июля 2022 г. 
№ 236-ФЗ [2]. Вместо отделений ПФР и ФСС орга-
низованы единые клиентские службы для обслу-
живания граждан и бизнеса.

• Установлена единая предельная величина 
базы для исчисления страховых взносов, в 2023 г. 
она составит 1 917 000 руб.

• Все виды взносов, кроме платежей по про-
фзаболеваниям и травматизму, платят по еди-
ному тарифу: 30% до достижения предельной 
базы и 15,1% после ее достижения.

• Работодатели из категории МСП продол-
жат платить взносы за работников, как и раньше: 
30% в пределах МРОТ и 15% с остальной суммы. 
Минимальная зарплата на январь 2023 года 
составит 16 242 руб.

• Отменяются прежние отчетные формы 
по работникам (СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, СЗВ-
М, 4-ФСС). Вместо них введены новые отчеты: 
ЕФС-1 и Персонифицированные сведения о физи-
ческих лицах.

• Страховые взносы за работников по еди-
ному тарифу платят в другие сроки: 28-ое число 
следующего месяца (вместо 15-го числа). Сроки 
перечисления взносов ИП за себя, а также плате-
жей на страхование от травматизма и профессио-
нальных заболеваний, не изменились.

• Новые сроки по уплате взносов и сдаче 
отчетности за работников есть в календаре бух-
галтера.

Можно констатировать, что создание нового 
государственного внебюджетного фонда, путем 
объединения двух ранее действующих, благопри-
ятно скажется на эффективном распределении 
бюджета, чтобы и дальше улучшать качество пре-
доставляемых населению услуг. Что, на наш 
взгляд, должно повлиять и на улучшение всей 
страховой деятельности в российском государ-
стве [3]. 
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Актуальность темы. Эксперименты в 
области использования судов с сокра-
щенным экипажем в силу высокой сте-

пени автоматизации судовых процессов, в том 
числе по управлению движением судна, либо 
вовсе без вовлечения экипажа в контур управле-
ния судном, его машинами и механизмами, во 
многих странах мира, включая Россию, стано-
вятся реальностью [1]. В рамках проекта «Безэки-
пажное судовождение коммерческого флота – 
БЭС-КФ», организованного Минпромторгом Рос-
сии [2], эксперименты по автономному управле-
нию проведены на трех российских коммерческих 
судах. С сентября 2023 года в рамках Федераль-
ного проекта «Автономное судовождение» в экс-
периментальную эксплуатацию на линии Усть-

Луга – Балтийск (Калининград) в полуавтономном 
режиме введены два парома, принадлежащие 
ФГУП «Росморпорт». 

Основное направление современных экспе-
риментов с автономными судами – это установка 
систем автономного судовождения на существую-
щие суда, управляемые экипажами, с преобразо-
ванием, таким образом, классических судов в 
автономные суда. Вопрос коммерческого исполь-
зования автономных судов в мировом судоход-
стве не заключается в «быть или не быть?», а 
стоит только в парадигме «когда?».

Как показано исследователями в области 
морского права, появление автономных судов в 
техническом смысле натолкнется на несовершен-
ство морского права [3], веками разрабатывавше-
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гося в парадигме наличия людей на борту судна, 
выполняющих вполне определённые функции по 
поддержанию судна в мореходном состоянии, 
машин и механизмов – исправными и работаю-
щими, а также, и прежде всего, функции по управ-
лению движением судна в зависимости от погод-
ных и навигационных условий и цели плавания. 
Действующие нормы права, при прямом и бук-
вальном их толковании, не позволят сократить 
или удалить экипаж с судна, даже если судно спо-
собно совершить плавание автоматически или 
при управлении с берега.

В парадигме регулирования правоотноше-
ний, возникающих при эксплуатации классических 
«экипажных» судов, ключевым аспектом являются 
именно предписанные членам экипажа обязанно-
сти (или функции). При преобразовании классиче-
ского судна в автономное путем установки на 
классическое судно системы автономного судово-
ждения возникает вопрос правового определения 
исполнения системами автономного судовожде-
ния функций, предписанных членам экипажа.

Цель статьи – провести анализ применимо-
сти правовых норм, адресованных членам эки-
пажа морского судна и определить правомерность 
исполнения соответствующих функций системами 
автоматики, сформулировав тем самым принцип 
полной функциональной эквивалентности право-
вого регулирования автономных судов. 

Изложение основного материала. 
Морское право, по некоторым данным, в 

своем развитии насчитывает тысячелетия [4]. 
Изначально и до последнего времени правовые 
нормы в области торгового мореплавания относи-
лись к общественным отношениям, связанным с 
взаимодействием капитана и экипажа судна с пор-
товыми властями или государственными орга-
нами места захода судна, взаимодействием чле-
нов экипажа судна друг с другом, а также к пове-
дению капитана судна и членов экипажа в различ-
ных ситуациях, связанных с обеспечением 
управления судном (имеется ввиду, прежде всего, 
навигационное управление), эксплуатацией судна 
в целом, а также его машин, механизмов и 
устройств.

При конструировании правовых норм разра-
ботчики полагались на когнитивные функции 
капитана и членов экипажа, зачастую отдавая 
принятие окончательных решений на усмотрение 
людей, при этом возлагая на людей ответствен-
ность за принятые решения. Наиболее ярко 
усмотренческий подход в принятии решений по 
управлению судном присутствует в Международ-
ных правилах предупреждения столкновений 
судов в море 1972 года (МППСС-72), оперирую-
щих такими понятиями как «хорошая морская 
практика», «преобладающие обстоятельства и 

условия», «считать себя ближе к опасности», и др. 
[5].

Вместе с тем, эволюция морского права в 
последние десятилетия шла в направлении фор-
мализации функций, умений и навыков как судо-
вого, так и берегового персонала, вовлеченного в 
управление судном и в обеспечение его безопас-
ной эксплуатации. В конце прошлого столетия 
(1994 год) Международная конвенция об охране 
человеческой жизни на море 1974 года (Конвен-
ция СОЛАС-74) была дополнена главой IX «Управ-
ление безопасной эксплуатацией судов», устано-
вившей обязательность Международного кодекса 
по управлению безопасной эксплуатацией судов и 
предотвращением загрязнения (Международный 
кодекс по управлению безопасностью – МКУБ). 
Эти нововведения потребовали от судовладельца 
в максимальной степени формализовать функции 
судового и берегового персонала и установить 
ответственность за исполнение или неисполнение 
назначенных функций, установить и формализо-
вать в виде инструкций и чек-листов все судовые 
процессы, контролируемые членами экипажа [6]. 
Тем самым был сделан существенный шаг в сто-
рону формализации и алгоритмизации действий 
людей, находящихся на борту судна и вне него, 
закрепляемых в публичных (МКУБ) и локальных 
(судовая система управления безопасностью – 
СУБ, система управления безопасностью компа-
нии) нормативных актах. Правовая сущность 
такого подхода заключается в декомпозиции пра-
воотношений, подлежащих регулированию, на 
возможно мелкие функции (конечные простые 
действия) с последующей алгоритмизацией дей-
ствий субъектов регулирования по выполнению 
этих функций.

Анализ аварийности морского флота пока-
зывал, что основной причиной аварий и инциден-
тов является неправильное или не адекватное 
возникающим ситуациям поведение вовлеченных 
в инцидент людей, их ошибки в оценке ситуации и 
принятии решений [7]. В целях минимизации вли-
яния ошибок людей на аварийность в 1964 году 
Объединенный Комитет Международной консуль-
тативной морской организации (сейчас – Между-
народная морская организация) и Международ-
ной организации труда принял «Документ для 
руководства», содержавший рекомендации Пра-
вительствам по профессиональной подготовке 
капитанов и членов экипажей судов в использова-
нии средств судовождения спасательных средств, 
устройств для обнаружения и борьбы с пожаром, 
а также другого оборудования. 

В 1978 году принята Международная конвен-
ция о подготовке и дипломировании моряков и 
несении вахты (Конвенция ПДНВ-78), которая 
ввела формализованные требования к наимено-
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ваниям должностей судового экипажа, основные 
квалификационные требования к лицам, претен-
дующим на занятие этих должностей. При этом, 
основной упор был сделан на приобретение моря-
ками знаний и практических навыков с их под-
тверждением путем сдачи экзаменов и учета 
стажа плавания. К Конвенции ПДНВ были при-
няты два комплекта существенных поправок в 
1995 и в 2010 годах, в результате которых установ-
лены в большой степени детерминированные тре-
бования по каждой судовой должности в части 
знаний, умений и навыков, декомпозированных до 
мельчайших подробностей. Судовые должности 
разделены на 3 уровня ответственности: вспомо-
гательный, эксплуатационный, управления. По 
каждому уровню ответственности определены 
функции, которые необходимо исполнять, а также 
компетенции (знания, умения, навыки), которыми 
член экипажа должен обладать для выполнения 
назначенных функций (обязанностей) по занимае-
мой должности [8].

Правительством Российской Федерации 
предпринята попытка алгоритмизации правовых 
норм МППСС-72, наименее поддающихся алго-
ритмизации, через уполномочивание Федераль-
ного агентства морского и речного транспорта 
(Росморречфлот) на издание рекомендаций по 
применению МППСС-72 при проведении экспери-
ментов в отношении автономных судов [9]. Такие 
рекомендации разработаны Росморречфлотом и 
включают основные сценарии поведения автома-
тизированной системы расхождения судов, уста-
новленной на автономном судне, но при невоз-
можности применения алгоритма, ведущего к 
однозначному результату: безопасное расхожде-
ние со всеми обнаруженными с удами в существу-
ющей навигационной обстановке, предписывают 
передачу управления экипажу судна для принятия 
когнитивных (не алгоритмизированных) решений.

В результате этой эволюции правовых норм 
в части судового и берегового персонала, вовле-
ченного в управление судном и его эксплуатацию, 
появился достаточно полный набор формализо-
ванных функций, специфицированных в правовых 
инструментах, исполнение которых позволяет 
безопасно эксплуатировать судно в соответствии 
с его назначением. У глобального морского регу-
лятора - Международной морской организации, к 
настоящему времени практически завершился 
процесс правового оформления полноценного 
функционального подхода к регулированию 
вопросов эксплуатации морских судов, обеспече-
ния их безопасности, защиты морской среды от 
загрязнения. Перечень субъектов правового регу-
лирования получил закрытый и определенный 
вид. Функции и ответственность каждого субъекта 
правоотношений детализированы, описаны и 

формально закреплены. Исполнение функций 
каждым субъектом алгоритмизировано через 
инструкции, предусмотренные МКУБ.

Все большая систематизация и алгоритми-
зация регулирования поведения людей (персо-
нала), вовлеченных в эксплуатацию судна, ведет к 
уменьшению когнитивной вовлеченности этих 
людей в выполняемые ими действия (функции), 
но все еще не сводя ее (когнитивную функцию) к 
нулю. Инструкции и предписанные алгоритмы 
поведения людей все еще дают возможность при-
нимать усмотренческие решения в определенных 
ситуациях, особенно в чрезвычайных. Так, напри-
мер, МППСС-72 имеет норму, предписывающую 
капитану судна принять все необходимые меры 
для избегания столкновения, известную как «пра-
вило последнего маневра», даже в нарушение 
предписанных правил маневрирования. Увеличе-
ние количества и большая детализация правил 
(алгоритмов) поведения, по мнению регуляторов, 
повышает эффективность обеспечения мер безо-
пасности эксплуатации судов. Но на практике 
появляется и обратный эффект, известный в пси-
хологии как когнитивные искажения. 

Существует ряд основных причин, которые 
заставляют человека ошибаться, вызывая когни-
тивные искажения: недостаточный объем инфор-
мации; избыточный объем информации, превы-
шающий возможности человека по ее обработке; 
внешние факторы, которые ограничивают дей-
ствия человека; особенности психологического и 
физического состояния человека в ситуации необ-
ходимости принятия решения [10]. Когнитивные 
искажения не носят умышленного характера, а 
являются объективным следствием усложнения 
процессов управления судном и эволюции право-
вого регулирования деятельности судового и 
берегового персонала. В морской общественно-
сти и ИМО когнитивные искажения при управле-
нии судном известны под термином «влияние 
человеческого фактора». Возникает парадоксаль-
ная ситуация: стремление в максимальной сте-
пени систематизировать и формализовать в виде 
правил и инструкций поведение персонала, вов-
леченного в эксплуатацию судна, с целью умень-
шения влияния человеческого фактора на безо-
пасность судна, приводит к повышению вероятно-
сти когнитивных искажений, и, как следствие, к 
повышению влияния человеческого фактора. 
Снижение вероятности когнитивных искажений 
осуществляется путем автоматизации предписан-
ных для выполнения человеком функций эксплуа-
тации судна при соблюдении эквивалентности 
имеющегося правового регулирования исполне-
ния этих функций.

Основным международным правовым 
инструментом, устанавливающим, помимо техни-
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ческих требований к судам, их машинам и меха-
низмам, эксплуатационные требования к поведе-
нию (исполнению функций) членов экипажа 
(operational requirements), является Конвенция 
СОЛАС-74. В Конвенции СОЛАС-74 предусмо-
трено, что судно может быть освобождено от 
выполнения некоторых требований Конвенции 
для применения особенностей нового типа (инно-
ваций) при соблюдении требований безопасности 
(Правило 4 Главы I). На судне также может быть 
разрешено использование оборудования, матери-
алов, средств, систем и мероприятий, иных чем 
предусмотрено Конвенцией, при условии, что эти 
иные оборудование, материалы, средства 
системы и мероприятия не менее эффективны, 
чем предусмотренные Правилами Конвенции. 
Иными словами, допускается использование 
эквивалентов, в том числе в отношении меропри-
ятий (эксплуатационных требований). 

Конвенция ПДНВ содержит статью IX «Экви-
валенты», которая позволяет использовать иные, 
чем предусмотрено Конвенцией, меры подготовки 
и комплектования экипажа судна, учитывающие 
технический прогресс, при условии обеспечения 
степени безопасности на море, эквивалентной 
степени, требуемой Конвенцией. Аналогичные 
положения имеются и в других правовых между-
народных инструментах в области торгового 
мореплавания.

В ИМО с 2017 года начаты работы по ана-
лизу существующей правовой системы в отноше-
нии ее применимости к новой для морской инду-
стрии технологии – автономное судоходство [11]. 
В целях не препятствования техническому про-
грессу в этой области ИМО в 2019 году принято 
Временное руководство по испытаниям морских 
автономных надводных судов (Interim Guidelines 
for MASS trials). Среди прочего, указанное руко-
водство требует от государств, проводящих испы-
тания автономных судов, соблюдения примени-
мых обязательных требований международных 
правовых инструментов и обеспечения эквива-
лентного (по отношению к аналогическому клас-
сическому судну) уровня безопасности.

Технические разработки систем автоном-
ного судовождения в настоящее время сфокуси-
рованы не на проектировании абсолютно нового 
технического устройства – автономного судна, а 
на создании систем, устанавливаемых на класси-
ческих судах, превращая такие классические суда 
в автономные. Создаваемые системы автоном-
ного судовождения, по сути, по крайней мере на 
современном этапе, воспроизводят функции, 
исполняемые на классическом судне членами 
экипажа судна, заменяя, таким образом действия 
человека, действиями автоматических систем 
(устройств).

Суммируем выше приведенные рассужде-
ния:

- функции и обязанности судового и берего-
вого персонала по эксплуатации судна детерми-
нированы, систематизированы и формализованы 
в международных правовых инструментах;

- перечень формализованных функций явля-
ется исчерпывающим;

- действия (алгоритм действий) судового и 
берегового персонала по исполнению назначен-
ных функций, систематизированы и формализо-
ваны, сводя к минимуму использование когнитив-
ных функций человека;

- существующие и разрабатываемые право-
вые конструкции в отношении автономных судов 
базируются на парадигме эквивалентного уровня 
безопасности (эквивалентного по отношению к 
классическому судну);

- основные международные правовые 
инструменты в области торгового мореплавания 
предусматривают возможность применения тре-
бований и мероприятий, иных, чем предусмотрено 
этими инструментами, при соблюдении эквива-
лентного (по отношению к установленным требо-
ваниям и мероприятиям) уровня безопасности;

- разработка систем автономного судово-
ждения ведется в виде создания технических 
систем, устанавливаемых на классических судах, 
превращая классические суда в автономные.

Таким образом, при разработке правовых 
норм для обеспечения эксплуатации автономных 
судов в большой степени можно использовать 
существующие правовые нормы, сопоставляя 
функции, предписанные для исполнения членами 
экипажа судна, с функциями, выполняемыми 
системами автономного судовождения. Если 
каждая конкретная функция в полной мере выпол-
няется системой автономного судовождения, то 
можно говорить об эквивалентной замене, при 
условии, что безопасность обеспечивается на 
эквивалентном уровне. Это дает возможность 
сформулировать принцип полной функцио-
нальной эквивалентности правового регули-
рования эксплуатации автономных судов.

Как показано выше, правовые нормы в части 
эксплуатации судов адресованы субъектам пра-
воотношений, являющимся членами экипажа 
судна или береговым персоналом, вовлеченным в 
эксплуатацию судна. При применении систем 
автономного судовождения, нормы права, связан-
ные с конкретными функциями по эксплуатации, 
переадресуются иным субъектам, например, уда-
ленному экипажу или удаленному капитану, либо 
становятся безсубъектными, при полноценной 
автоматизации регулируемой функции. В послед-
нем случае, исполнение функции в автоматиче-
ском режиме должно, в конечном счете, быть под-
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контрольно одному из субъектов, вовлеченных в 
процесс эксплуатации судна в ином качестве или 
на ином уровне, чем это изначально предписано. 
Таким образом, кажущаяся на первый взгляд без-
субъектонсть эквивалентных правоотношений 
является условной.

Под функциональной эквивалентностью 
следует понимать соотношение выполнения фор-
мализованной функции, предписанной члену эки-
пажа классического судна, с выполнением этой же 
функции системой автономного судовождения 
автоматически, либо удаленным персоналом с 
использованием средств системы автономного 
судовождения. Доказательность эквивалентности 
выполнения каждой конкретной функции нахо-
дится в области правовой определенности резуль-
тата выполнения предписанной функции. 

Под полнотой функциональной эквивалент-
ности следует понимать не полноту совокупности 
функций, связанных с эксплуатацией автономного 
судна, а полноту эквивалентности исполнения 
конкретной функции или ее части.

Важным аспектом применения принципа 
полной функциональной эквивалентности право-
вого регулирования автономных надводных судов 
является вопрос правосубъектности. Правовые 
нормы в отношении классического судна адресо-
ваны конкретным субъектам права – капитану 
судна, членам экипажа судна, судовладельцу (как 
юридическому лицу), персоналу судовладельца. 
При полной автоматизации какой-либо функции, 
ее исполнение осуществляется системой авто-
номного судовождения и правовое регулирование 
этой функции теряет субъекта. Хотя правовые 
нормы в области торгового мореплавания изоби-
луют квази-субъектностью, указывая в качестве 
субъекта права, например, судно, применение 
принципа квази-субъектности в случае автомати-
зации исполнения функции, ранее исполнявшейся 
вполне определенным субъектом, с правовой 
точки зрения, не реализуемо. И здесь вопрос не 
только в ответственности за наступившие послед-
ствия вследствие исполнения функции. Вопрос в 
формулировании собственно правового требова-
ния, ранее подразумевавшего применение когни-
тивных свойств, хотя и в большей степени алго-
ритмизированного. Представляется, что в этом 
случае можно воспользоваться возможностью 
правовой неопределённости правосубъектности 
регулирования, определив, тем не менее, право-
субъектность ответственности.

Выводы и рекомендации.
Автономное судоходство является новой 

областью человеческого знания как в техниче-
ском, так и в правовом смысле. Разработка техни-
ческих средств автономного судовождения и кор-
респондирующих им правовых норм ведется в не 

исследовавшимся ранее направлении. Сложность 
правового регулирования этой новой области 
общественных отношений подтверждается дли-
тельным этапом подготовки соответствующих 
правовых конструкций. В ИМО работы ведутся 
уже более 5 лет и их окончание ожидается не 
ранее 2026 года. В России разработка законода-
тельства, регулирующего правоотношения, возни-
кающие при эксплуатации автономных судов, 
заняла более 5 лет, от первой публикации, форму-
лирующей основные подходы к правовому регули-
рованию автономных судов [3], до принятия Феде-
рального закона от 10.07.2023 № 294-ФЗ [12], и 
работа над нормативными правовыми актами в 
этом направлении продолжается. Такие длитель-
ные сроки разработки правовых инструментов 
отчасти объясняются отсутствием достаточных 
научных исследований в области морского права, 
направленных на создание принципов регулиро-
вания в этой новой области.

Использование принципа полной функцио-
нальной эквивалентности правового регулирова-
ния автономных надводных судов, во-первых, 
позволит систематизировать разрабатываемые 
правовые нормы, в лучшей степени соотнести их 
с техническими наработками и разрабатывае-
мыми системами автономного судовождения.

Этот принцип, во-вторых, может быть 
использован в правоприменительной практике 
при оценке соответствия действующих правовых 
норм в области торгового мореплавания правоот-
ношениям, возникающим при установке и исполь-
зовании система автономного судовождения на 
судах. Во многих случаях в существующей право-
вой системе возможно частичное использование 
технологии автономного судовождения, если 
будет показана и подтверждена полная функцио-
нальная эквивалентность использования техно-
логии.

В-третьих, принцип полного функциональ-
ного соответствия правового регулирования авто-
номных судов может, и должен быть использован 
при проектировании систем автономного судово-
ждения. Без соответствия разработанных техни-
ческих средств этому принципу их использование 
будет невозможно ввиду правовых ограничений.
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Введение
Анализ санаторно-курортного комплекса 

Кисловодска представляет собой процесс изуче-
ния и оценки различных аспектов данного ком-
плекса, включая его инфраструктуру, услуги, 
медицинские возможности, гостеприимство, а 

также оценку уровня удовлетворенности клиен-
тов, а также позволяет оценить его привлекатель-
ность для потенциальных клиентов [4].

Основная часть

Ставропольский край является одним из 
ключевых курортных и туристических направле-

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-12-659-666
NIION: 2018-0076-12/23-1069
MOSURED: 77/27-023-2023-12-1069



660

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ний в России. Уникальные природно-климатиче-
ские условия и богатое разнообразие флоры и 
фауны делают этот регион привлекательным для 
туристов из разных стран. При этом, бесспорно, 
развитие инфраструктуры есть один из факторов 
развития туризма, повышения привлекательности 
территории и, как следствие, роста потока тури-
стов [9]. Туристическая отрасль Ставропольского 
края характеризуется высокой специализацией в 
области лечебно-оздоровительного туризма – 
около 70% туристского потока приезжают в регион 
для оздоровления. Ставропольский край зани-
мает 17% рынка оздоровительного туризма в Рос-
сии в целом.

Согласно оценкам экспертов Всемирной 
туристской организации, Ставропольский край 
занимает четвертое место по туристическому 
потенциалу среди всех регионов Российской 
Федерации. Это связано с уникальным сочета-
нием климатических условий, природных ресур-
сов, таких как земельных, рельефных, флоры, 
фауны, а также бальнеологических возможностей. 
Кроме этого, Ставропольский край является круп-
нейшим курортным и туристическим регионом в 
стране [10]. Кроме уникальных природных ресур-
сов Ставропольский край также имеет выгодное 
географическое положение – он располагается на 
важных транспортных путях. Благодаря чему 
регион является транзитным пунктом для грузо-
вых и пассажирских перевозок в различных 
направлениях. Природно-климатические условия, 
географическое расположение и хорошая транс-
портная доступность создают благоприятные 
условия для развития туристической отрасли в 
этом регионе.

Город Кисловодск занимает ведущее поло-
жение в сфере туризма и гостеприимства среди 
городов Кавказских Минеральных Вод, принимая 
ежегодно более 300 тысяч человек для лечения и 
отдыха. Примерно это составляет около 40% от 
общего числа отдыхающих в регионе. Благодаря 
своим уникальным природным и лечебным ресур-
сам город Кисловодск является неповторимым в 
Евро-Азиатском регионе. Город Кисловодск явля-
ется ведущим курортом кардиологического про-
филя в России [2].

Санаторно-курортный комплекс в городе 
Кисловодске специализируется на лечении забо-
леваний, связанных с кровообращением, дыха-
нием и нервной системой, что является высоко 
востребованным направлением. Заболевания 
кровообращения являются одними из наиболее 
распространенных и находятся на первом месте 
по причинам смертности не только в России, но и 
в Ставропольском крае, и Минераловодской агло-
мерации. В городе Кисловодске находится уни-
кальный лечебный парк ФГБУ «Национальный 

парк «Кисловодский», который занимает общую 
площадь 965,8 га. Парк имеет благоприятные 
условия для различных видов лечения, таких как 
терренкуролечение, ландшафтотерапия, аэрофи-
тотерапия и климатотерапия. Здесь присутствуют 
живописные пейзажи, сложный рельеф, значи-
тельные изменения высоты и другие особенности, 
способствующие эффективному лечению и реа-
билитации.

Развитие санаторно-курортного лечения и 
оздоровления в городе Кисловодске может стол-
кнуться с рядом потенциальных угроз. Среди 
которых – усиление конкуренции со стороны 
быстро развивающихся курортов Северного Кав-
каза, Краснодарского края и Крыма. Также в каче-
стве потенциальной угрозы для развития террито-
рии можно выделить отставание в создании новых 
уникальных предложений для туристов по сравне-
нию с другими курортами в нашей стране.

Однако, стоит отметить, что регион имеет 
серьезный потенциал для получения государ-
ственной поддержки в рамках развития импорто-
замещения в сфере туризма и гостеприимства, 
при выработке и реализации государственной 
бюджетной политики [3].

На 01 декабря 2023 г. численность населе-
ния (постоянных жителей) Кисловодска состав-
ляет 135 530 человек, в том числе детей в воз-
расте до 6 лет – 13 553 человека, подростков 
(школьников) в возрасте от 7 до 17 лет – 15 993 
человека, молодежи от 18 до 29 лет – 16 264 чело-
века, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет – 58 278 
человек, пожилых людей от 60 лет – 29 546 чело-
век, а долгожителей Кисловодска старше 80 лет – 
1 897 человек.

Коллективные средства размещения города 
Кисловодска приняли по итогам января-октября 
2023 г. 377 тысяч человек. В 2023 г. загрузка сана-
ториев за отчетный период составила более 95%, 
заполняемость гостиниц достигла 80%. А с учетом 
частного сектора город-курорт посетило ориенти-
ровочно 600 тыс. человек со сроком пребывания 
более, чем одни сутки. Турпоток в Кисловодске за 
первое полугодие 2023 г. вырос на 21% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2022 г. А в 2022 г. за 
аналогичный промежуток здравницы Кисловодска 
были заполнены на 82%, гостиницы – на 69%. По 
официальным данным на период новогодних 
праздников 2023 г. в Кисловодске была стопро-
центная загрузка номерного фонда, аналогичная 
ситуация ожидается и на новогодние праздники 
2024 г. Такие показатели были только во времена 
советской распределительной системы выдачи 
путевок. Частный сектор с января по октябрь 2023 
г. также заполнен более чем на 90%. Это свиде-
тельствует о том, что в Кисловодске культурно-и-
сторический, спортивный, гастрономический и 
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другие виды туризма не уступают по популярно-
сти оздоровительному туризму. Продолжитель-
ность пребывания в санаторно-курортных учреж-
дениях города-курорта Кисловодска в среднем 
составляет от 10 до 14 дней.

Город-курорт Кисловодск является курортом 
федерального значения и занимает лидирующее 
положение в предоставлении санаторно-курорт-
ных и туристских услуг среди городов Кавказских 
Минеральных Вод, принимая ежегодно на отдых и 
лечение более 300 тысяч человек, что составляет 
33-35% от общего объема турпотока региона [8].

В Кисловодск приезжают гости из различных 
уголков нашей страны, из стран ближнего и даль-
него зарубежья [5; 6]. На рисунке 1 представлена 
информация по регионам, из которых прибывают 
отдыхающие в город-курорт Кисловодск. Так, 
большинство отдыхающих приезжает из г. Москва 
и из Московской области. Вдвое меньше отдыхаю-
щих приезжают из Ростовской области. Отдыхаю-
щих из Ставропольского края и Краснодарского 
края немногим меньше десяти процентов, а гостей 
из республик Северо-Кавказского региона чуть 
больше, чем гостей из Ростовской области.

Рисунок 1 – Регионы, из которых прибывают отдыхающие в г. Кисловодске 

В городе-курорте функционирует 123 сред-
ства размещения (общая емкость 14 746 кой-
ко-мест), из них:

– санаториев – 40 (емкость 11 626 кой-
ко-мест),

– пансионатов – 14 (емкость 505 койко-мест),
– клиник – 1 (емкость 21 койко-мест),
– детских оздоровительных лагерей – 1 

(емкость 200 койко-мест),
– гостиниц – 67 (емкость 2 394 койко-мест).
По всем туристическим показателям Кисло-

водск в этом году не просто превзошёл допанде-
мийные показатели, но и побил все плановые 
цифры на этот год. Санатории и гостиницы все 10 
месяцев 2023 г. были рекордно загружены, и 
цифры постоянно растут. Загрузка санаториев за 
этот промежуток составила более 95%. Много 
туристов останавливается и в гостиницах.

По данным Ассоциации туроператоров Рос-
сии Кавказские Минеральные Воды входят в спи-
сок пяти самых популярных внутренних направле-
ний в России, которые были лидерами продаж в 
летнем сезоне 2023 г. и занимают в нем третье 
место, уступил свои позиции лишь Краснодар-
скому краю и Абхазии.

Первым в списке идет Краснодарский край, 
а наиболее востребованными направлениями 
стали Сочи, Геленджик и Анапа.

Второе место в ассортименте туроперато-
ров занимает Абхазия, которую технически рас-
сматривают как «внутреннее» направление, 
поскольку оплата за туры в Абхазию проводится в 
рублях и в турах точкой прилета является Сочи.

Третье место в списке занимают Кавказские 
Минеральные воды.
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На четвертом месте расположился Калинин-
град и Калининградская область. А замыкает спи-
сок самых популярных внутренних направлений в 
России Республика Дагестан.

Растущий интерес к оздоровлению и здоро-
вому образу жизни отражается и на увеличении 
числа бронирований туров на курорты региона 
Кавказских Минеральных Вод. Так, по официаль-
ной статистке АТОР, в частности по данным опе-
ратора АЛЕАН, весной 2022 г. доля продаж путе-
вок в регион Кавминвод была 11%, а весной 2023 
г. она уже составила 17%.

Согласно результатам социологических 
опросов каждый 5-й россиянин только после 
закрытия границ РФ стал выбирать для путеше-
ствий отечественные направления. При этом 
свыше трети опрошенных предпочитают самосто-
ятельно организовывать поездки.

Услугами туристических фирм, предлагаю-
щих готовые поездки, в 2023 г. воспользовалось 
свыше 6 млн. россиян. На рисунке 2 представлена 
информация по наиболее популярным направле-
ниям.

Рисунок 2 – Предпочтения россиян в 2023 году по направлениям внутреннего туризма  

Официальный ресурс Санатории-России.рф 
[7] опубликовал рейтинг санаториев России с ана-
лизом доходов, количества отдыхающих и сред-
ней стоимости путевок в 2023 г. Так, лидерами 
роста доходов стали санатории СКФО, которые 
увеличили доход на 30%. Анализируя среднюю 
стоимость путевок, ресурс Санатории-России.рф 
отмечает, что санатории Кавказских Минеральных 
Вод, расположенные в Ставропольском крае, 
предлагают отдых и лечение по цене 45 888 руб. 
на человека.

По доходам санаторно-курортных учрежде-
ний и количеству отдыхающих за 9 месяцев 2023 
г. хорошие результаты были продемонстрированы 
санаториями Кавказских Минеральных Вод, 
позволив стать вторыми в рейтинге регионов. 
Доходы здравниц Кавминвод выросли на 28% и 

составили 27,29 млрд. рублей, а количество отды-
хающих в санаторно-курортных учреждениях 
составило почти 600 тыс. человек, и это больше 
на 27% по сравнению с 2022 г.

За 9 месяцев 2023 г. на Ставропольский край 
приходится более 95% всех доходов региональ-
ных санаторно-курортных учреждений Севе-
ро-Кавказского федерального округа. Отмечается 
также хороший рост количества отдыхающих. 
Кроме этого, средняя стоимость путевки по срав-
нению с прошлым годом практически не измени-
лась и составила 45 888 рублей на человека.

Проведем анализ номерного фонда сана-
торно-курортного комплекса города Кисловодска 
и определим ценовой диапазон на санаторно-ку-
рортные услуги по состоянию на 01.11.2023 год 
(таблица 1).
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Таблица 1 – Номерной фонд и ценовой диапазон на услуги санаторно-курортных учреждений 
города Кисловодска, на 01.11.2023 г.

№п/п Наименование санаторно-курортного учреждения
Номерной фонд, 

количество  
койко-мест

Стоимость за 1 
человека в сутки, 

с лечением

Санаторий «Вилла Арнест» 53 6450

Санаторий «Виктория»  464 4500/7400

Санаторий им. Горького 525 4200

Санаторий «Джинал» 240 4600

Санаторий им. Димитрова 629 4000/4400

Санаторий «Долина нарзанов» 331 6100/7300

Санаторий «Жемчужина Кавказа» 212 5053

Санаторий «Заря» 334 7420

Санаторий им. С.М. Кирова 145 4100

Санаторий «Колос» 46/44 3350

Санаторий «Арника» 158 12000/16600

Санаторий «Крепость» 360/315 4800

Санаторий «Кругозор» 240 5900/6500

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Центр медицинской реабилитации «Луч» 425 4460

Санаторий «Москва» 438 3100

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Северо-Кавказский специализированный санаторно- реа-
билитационный центр МЧС России»

125 5500

Санаторий «Нарзан» 286 4750

Санаторий им. Г.К. Орджоникидзе 406 4000

Санаторий «Пикет» гора Пикет 232 3045

ООО Санаторий «Плаза» Нет сведений 19400

Санаторий «Радуга» Нет сведений 4300

Санаторий «Родник» 300 3350/6100

Санаторий «Россия» 430 3690

Санаторий им. Н.А. Семашко 295 3300
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№п/п Наименование санаторно-курортного учреждения
Номерной фонд, 

количество  
койко-мест

Стоимость за 1 
человека в сутки, 

с лечением

Санаторий «Самара» 80 3940/7510

Санаторий «Семицветик» 60 1300

Санаторий «Солнечный» 1000 6100/7650

Санаторий «Смена» 250 4200

Санаторий «Родина» ИЧП Тамбиева 93 2200

Санаторий «Узбекистан» 202/147 4100

Филиал санаторий «Кисловодский» 700/450 4550

Санаторий «Центросоюз-Кисловодск» 224 6500

Санаторий «Целебный нарзан» 230 6710

Санаторий «Электроника» 155 3100

Санаторий «Элита» 96 3300

Санаторий «Эльбрус» 277 2900

Санаторий «Белая Дача» 82 5800

Санаторий «Главные Нарзанные Ванны» 62 12200

Санаторий Дворец Нарзанов Кисловодск Нет сведений 8500

Клинический санаторий «Элорма» Кисловодск Нет сведений 5900/6900

Санаторий Майерведа / Mayrveda Кисловодск Нет сведений 18200/27150

Пансионат Кубань Кисловодск Нет сведений 1600

Кисловодская клиника ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России Кис-
ловодск Нет сведений 5500

Пансионат Орлиное Гнездо Кисловодск Нет сведений 1800

Центральный Военный Санаторий Кисловодск Нет сведений 4500-

«Курортная больница» лечебно-реабилитационный клини-
ческий центр Кисловодск Нет сведений 3600

Пансионат Шаляпин Кисловодск Нет сведений 2400

Санаторий «Кавказ» Кисловодск Нет сведений 4200

Пансионат Звездный Кисловодск Нет сведений 3750
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Относительно номерного фонда, отмечаем, 
что в Кисловодске имеются как небольшие панси-
онаты вместимостью от 46 до 125 койко-мест, так 
и имеются санатории с довольно большой вмести-
мостью в диапазоне от 155 до 1000 койко-мест. 
Цена санаторно-курортных услуг варьируется в 
достаточно широком диапазоне – от 1600 руб. до 
27150 руб. за человека в сутки с лечением. В 
2022-2023 гг. город-курорт Кисловодск занимает 
лидирующее положение по загрузке санаториев в 
общем показателе загрузки санаториев КМВ. Ана-
лиз загрузки номерного фонда свидетельствует, 
что наибольшим спросом пользуются санатор-
но-курортные учреждения высшей категории, 
которые имеют устоявшийся имидж.

Заключение

Спрос на те или иные услуги санаторно-ку-
рортной индустрии непостоянный и зависит от 
множества факторов. Одним из них является 
сезонность. Как справедливо отмечается предста-
вителями экспертного сообщества, спрос на тури-
стические услуги носит ярко выраженный сезон-
ный характер [1, с. 92]. В зависимости от времени 
года количество потребителей услуг в сфере 
санаторно-курортного лечения будет увеличи-
ваться или сокращаться. Для санаторно-курорт-
ного комплекса характерна сезонность загрузки 
со снижением ее уровня в зимний период. Однако, 
зимний сезон 2022-2023 гг. показал, что в Кисло-
водске сохранялась стопроцентная загрузка 
номерного фонда. По официальным данным 
администрации города-курорта на период ново-
годних праздников 2023-2024 г. большинство 
санаториев уже забронированы. Имелась возмож-
ность забронировать тур в одно из 49 оздорови-
тельных учреждений города-курорта Кисловодска 
только до середины декабря 2023 г. При этом каж-
дый год спрос на отдых в Кисловодске увеличива-
ется. На период новогодних праздников 2023-2024 
г. более 17 тыс. койко-мест уже забронированы. 
Все это свидетельствует об эффективном исполь-
зования потенциала санаторно-курортного ком-
плекса Кисловодска.
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REVIEW OF A COLLECTIVE MONOGRAPH EDITED BY DOCTOR 
OF LAW, PROFESSOR, HONORED SCIENTIST OF THE RUSSIAN 

FEDERATION R. A. ROMASHOV ON THE TOPIC «PRAVOGENESIS: 
TRADITION, WILL, LAW»

Annotation. This article contains a review of a collective monograph edited by R. A. Roma- 
shov on the topic «Pravogenesis: tradition, will, law». The author notes the key features of this mon-
ograph, its advantages, as well as certain controversial issues that can be the subject of scientific 
discussion. The author pays special attention to the analysis of the content of the work being  
reviewed, the logic, consistency of the structure of the material, and the methodological framework 
used in the monograph. The article uses the authors’ non-standard approach to the process of legal 
genesis, based on the idea of integrative legal understanding. The author concludes the review with 
a conclusion about the high promise, depth, and complexity of the research being characterized, 
which can significantly deepen knowledge about the essence and features of legal genesis, as well 
as the development of law and legal phenomena in their various forms.

Key words: pravogenesis, formation of law, development of law, integrative legal understan- 
ding, legal mentality.

Рецензируемая монография представ-
ляет собой глубокий и обширный науч-
ный труд, в подготовке которого при-

няли участие ведущие российские ученые-теоре-
тики. Издание направлено на профессорско-пре-
подавательский состав учебных заведений, но 
также способно вызвать интерес у каждого, кто 
заинтересован в изучении актуальных проблем 
теории государства и права. 

Данная работа является логическим продол-
жением монографии Р. А. Ромашова, опублико-
ванной тем же издательством в 2020 году (Поли-
тогенез. Храм – Πόλις – ГосударЬство – State) [1]. 
Обозначенные труды предлагают возможность 
ознакомиться с завершенным и системным пред-
ставлением о трансформации предпосылок права 
и государства в их конечные формы. Монография 
включает в себя 14 глав, что последовательно 
раскрывают воззрения авторов относительно 
характеризуемой проблемы. При этом главы 
работы, на наш взгляд, можно условно разделить 
на несколько групп исходя из их наполнения и 
выполняемой роли. Так в 1-й и 2-й главе характе-
ризуется методологический фундамент труда, в 
том числе объясняется выбор подхода к рассмо-
трению процесса становления и развития права. 
В частности, авторы первой главы монографии (Л. 
И. Глухарева, И. Ю. Козлихин, И. Б. Ломакина, 
Д.И. Луковская) удачным и весьма наглядным 
образом разъясняют различия, которые суще-
ствуют в традициях стран Востока и Запада. 
Более того, на базе междисциплинарных знаний о 
вышеуказанных традициях, истории Европы и с 
учетом уже известных российской и зарубежной 
юридической науке теорий относительно генезиса 

права, авторский коллектив обоснованно 
утверждает, что сегодня осмысление права сле-
дует выстраивать на концептуально новых, пост-
классических методологических началах. 

Главы 3 и 4, на первый взгляд, несколько 
выбиваются из общего ряда и не полностью соот-
ветствуют теме рецензируемой работы. Однако 
при более внимательном прочтении монографии 
обнаруживается, становясь очевидной, тесная 
связь глав с предшествующими частями труда, 
равно как и их высокая роль в создании логически 
выверенного исследования. 

Глава 3 «Генезис современного правопони-
мания – дуализм формы и содержания» анализи-
рует современные типы и концепции правопони-
мания, раскрывает их особенности и содержание. 
При этом П. А. Оль (автор данной главы) отдает 
предпочтения интегративному подходу к правопо-
ниманию как способному эклектически объеди-
нить и синтезировать разнообразные, в том числе 
конкурирующие теории и идеи. 

Важно обратить внимание, что в отличии от 
предшествующих глав 1 и 2, фактически указыва-
ющих только на потребность в частичной коррек-
ции, осовременивании доминирующих методов 
изучения правогенеза, глава 3 уже предлагает 
действенное решение заявленной проблемы, 
которое заключается в применении интегратив-
ного подхода в качестве базовой методологиче-
ской установки, применимой не только к этой 
главе, но и к монографии в целом. 

Полагаем, что последнюю особенность 
работы необходимо оценивать как ее значитель-
ное преимущество, обусловленное современным 
характером подхода, в котором сочетается анализ 
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правовых феноменов как с формально-юридиче-
ской, так и с содержательной (субстанциональ-
ной) стороны. 

Изложенное означает, что рецензируемая 
работа предлагает читателям инновационный 
взгляд на процесс правогенеза, что существенно 
и в лучшую сторону отличается от укоренивше-
гося и ставшего традиционным для России пони-
мания права в контексте идей юридического пози-
тивизма. 

Редактор исследования (Р. А. Ромашов), 
являясь одновременно автором концепции реали-
стического позитивизма [2], удачно соединил хоть 
и схожие по существу, но все же отличающиеся в 
деталях взгляды ученых (входящих в авторский 
коллектив) на особенности интегративного право-
понимания.

Возвращаясь к содержанию 3-й главы, также 
хочется указать на то, что несмотря на обозначен-
ную тематику в ней не раскрываются многие базо-
вые понятия и категории, включая понятие «пра-
вопонимание». Настоящий факт представляется 
противоречивым для работы, которая исходя из 
ее аннотации, ориентирована также на студентов 
вузов. Полагаем, что более верным будет назвать 
целевой группой монографии подготовленную 
аудиторию, которая, как минимум, владеет осно-
вами правовой терминологии. При этом нельзя не 
сделать оговорку, что понятийные противоречия, 
возникающие в рамках 3-ей главы, могут быть 
восполнены ознакомлением с другой моногра-
фией автора рассматриваемой части работы [3]. 

Глава 4 «Происхождение правовых ценно-
стей» раскрывает ряд важных вопросов в области 
аксиологии права. Хотя глава также несколько 
отступает от проблематики генезиса права, как и 
третья глава, она выступает логичным и законо-
мерным ее продолжением, что объясняется тес-
ной связью ценностей права и правопонимания. 
Более того, нам представляется, что характери-
стика феноменологии ценностей, их предыстории 
и динамики ценностей, удачным образом допол-
няет рецензируемое исследование.

В главах с 5-й по 13-ю излагаются важней-
шие содержательные аспекты настоящей моно-
графии. Не имея возможности и не ставя перед 
собой задачи подробно характеризовать все 
главы, отметим кратко некоторые особенности 
названной части работы. В частности, все указан-
ные главы объединяет единообразный подход к 
правогенезу как процессу, в котором значимую 
роль выполняет совокупность факторов, включая 
специфику национальной правовой ментально-
сти, а также общую культурно-юридическую тра-

дицию восточных государств, связанную с приме-
нением патернализма как системы отношений 
между властителями и подвластными в форме 
покровительства, опеки и жесткого контроля стар-
ших над младшими. При этом в работе неодно-
кратно подчеркивается особая роль главы госу-
дарства как патрона (защитника, покровителя) 
всех русских людей и всего российского государ-
ства. Закономерно, что в подобных условиях для 
России на каждом новом цикле развития является 
характерным выстраивание сильной вертикали 
публичной власти. Содержащаяся в рецензируе-
мой монографии аргументация изложенной гипо-
тезы, на наш взгляд, представляется убедитель-
ной, так как формулирует единообразные выводы 
исходя из различных предпосылок, а также на 
основе комплексного исследования права, право-
вых феноменов в их многообразных формах. Так 
авторский коллектив работы предлагает читателю 
ознакомиться со спецификой генезиса общерос-
сийского и регионального законодательства, пра-
вопорядка, системы международного права, пра-
вовых систем и т.д. 

Завершающая (14-я) глава труда «Психоло-
гизация современного права в контексте правоге-
неза» (автор – Е. М. Крупеня) кратко разъясняет 
влияние человеческой природы, правосознания, 
способности к творчеству, созиданию и познанию 
права на ход его формирования и развития. Пола-
гаем, что данная глава представляет собой удач-
ный финал научной работы, который приводит 
дополнительную аргументацию ранее озвученных 
ключевых выводов. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отме-
тить, что подготовленная под редакцией Р. А. 
Ромашова коллективная монография «Правоге-
нез: традиция, поля, закон» является примером 
удачного научного труда, в котором находят отра-
жение как общепринятые теоретические пред-
ставления о генезисе права, так и надлежащим 
образом обоснованные, систематизированные 
новаторские идеи, раскрывающие авторское 
видение тематики. Хотя некоторые выводы и гипо-
тезы, сформулированные в монографии, спо-
собны стать предметом научной дискуссии, пола-
гаем, что такая ситуация характерна для любой 
работы, содержащей инновационные и смелые 
идеи. Рецензируемая монография окажется инте-
ресной и полезной каждому, кто заинтересован в 
углублении теоретических знаний относительно 
генезиса права и государства, в том числе препо-
давателям юридических дисциплин в высших 
учебных заведениях и наиболее подготовленным 
студентам. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
научных статей, поступающих в редакцию  

научно-правового журнала  «Образование и право»

1. Автор научной статьи предоставляет 
оформленную и заверенную рецензию 
(отзыв) доктора наук, содержащую реко-
мендацию статьи к публикации в журнале, 
либо предоставляет выписку из решения 
кафедры (научного подразделения), где 
выполнялась работа, содержащую рекомен-
дацию статьи к публикации в журнале. 
Выписка подписывается заведующим кафе-
дрой (руководителем научного подразделе-
ния) или его заместителем, подпись заверя-
ется соответствующей кадровой структу-
рой.

2. Рецензия должна содержать квали-
фицированный анализ материала статьи, 
объективную и аргументированную оценку 
ее материала и обоснованные рекомендации 
по улучшению качества представленной 
работы. Рецензент оценивает основные 
достоинства и недостатки рукописи статьи, 
руководствуясь при этом следующими кри-
териями: соответствие содержания статьи 
профилю журнала, актуальность избранной 
темы, научный и методологический уро-
вень, использование необходимых методик 
исследования, новизна и оригинальность 
основных положений и выводов, практиче-
ская полезность.  При анализе представлен-
ных материалов, рецензентом уделяется 
внимание следующим вопросам:

а) общий анализ научного уровня, тер-
минологии, структуры статьи, актуально-
сти темы;

б) оценка подготовленности статьи к 
изданию в отношении языка и стиля, соот-
ветствия установленным требованиям по 
оформлению материалов статьи; 

в) научность изложения, соответствие 
использованных автором методов, методик, 
рекомендаций и результатов исследований 
современным достижениям науки и прак-
тики;

г) место рецензируемой работы среди 
других работ на подобную тему: что нового в 

ней или чем она отличается от них, не дубли-
рует ли содержание рукописи работы дру-
гих авторов или ранее напечатанные работы 
данного автора);

д) допущенные автором неточности, 
ошибки, нарушение правил цитирования.

3. Представленная автором научная 
статья рецензируется экспертом редакцион-
ной коллегии журнала (доктором, кандида-
том наук) в форме экспертной анкеты, 
утвержденной редакционной коллегией. 
Экспертиза носит закрытый характер, 
рецензия в форме экспертной анкеты предо-
ставляется автору статьи по его письмен-
ному запросу, а также по соответственному 
запросу в ВАК, без подписи и указания 
фамилии, должности, места работы рецен-
зента.

4. Срок подготовки рецензии экспер-
том редакционной коллегии журнала уста-
навливается по согласованию с рецензен-
том, но не может превышать две недели с 
момента поступления рукописи к рецен-
зенту. Рецензент вправе отказаться от 
рецензирования в течение одной недели с 
момента поступления рукописи к нему и 
уведомить об этом редакционную коллегию 
журнала.

5. Окончательное решение о принятии 
статьи автора и размещении ее в одном из 
номеров журнала принимается на заседа-
нии редакционной коллегии журнала либо 
главным редактором журнала.

6. По результатам рецензирования 
могут быть приняты следующие решения:

а) рекомендовать принять рукопись к 
публикации;

б) рекомендовать принять рукопись к 
публикации с внесением технической 
правки;

в) рекомендовать принять рукопись к 
публикации после устранения автором 
(авторами) замечаний рецензента, с  после-
дующим направлением на повторное рецен-
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зирование тому же рецензенту (при реко-

мендации сокращения или переработки 

рукописи статьи в рецензии конкретно ука-

зывается, за счет чего должна быть сокра-

щена рукопись, что в ней должно быть 

исправлено, чтобы помочь автору (авторам) 

в дальнейшей работе над рукописью). В слу-

чае если автор  (авторы) не устранил замеча-

ния рецензента, редакционная коллегия 

Журнала вправе отказать в публикации 

рукописи с направлением автору (авторам) 

мотивированного отказа);

г) рекомендовать отказать в публика-

ции рукописи по причине ее  несоответствия 

требованиям, предъявляемым к научному 

уровню (в данном случае редакционная кол-

легия Журнала имеет право направить 

рукопись на рецензирование другому рецен-

зенту либо направить автору (авторам) 

мотивированный отказ в публикации руко-

писи, с приложением копии отрицательной 

рецензии).

7. Редакционная коллегия информи-

рует о принятом решении автора по его 

запросу. Автору не принятой к публикации 

статьи редакционная коллегия направляет 

по его запросу мотивированный отказ.

8. Редакционная коллегия осущест-
вляет рецензирование всех поступающих в 
редакцию материалов, соответствующих ее 
тематике, с целью их экспертной оценки.

9. Все рецензенты являются признан-
ными специалистами по тематике рецензи-
руемых материалов и имеют в течение 
последних 3 лет публикации по тематике 
рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в 
издательстве и в редакции издания в тече-
ние 5 лет.

10. Максимальный срок рецензирова-
ния (с учетом повторного и дополнительного 
рецензирования) составляет три месяца с 
момента поступления рукописи в редакцию. 

11. Редакция издания направляет авто-
рам представленных материалов копии 
рецензий или мотивированный отказ, а 
также обязуется направлять копии рецен-
зий в Министерство образования и науки 
Российской Федерации при поступлении в 
редакцию издания соответствующего 
запроса.

12. Опубликование представленного 
материала осуществляется в соответствии с 
планом работы редакции, с учетом необхо-
димости формирования различных рубрик в 
каждом номере журнала и обеспечения 
финансирования выпуска журнала.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ  
НАУЧНО-ПРАВОВОГО ЖУРНАЛА  

«ОБРАЗОВАНИЕ  И ПРАВО»

Сведения общего характера

Обращаем внимание авторов на то, что публикации статей в журнале «Образование и право» 
осуществляется БЕСПЛАТНО, при условии соблюдения правил подготовки статей и при положи-
тельном решении редколлегии по итогам  рецензирования  и с учетом  очередности  присылаемых 
для публикации материалов. 

Допускается издание статей  вне общей очередности (в кратчайшие сроки) на  ДОГОВОРНОЙ 
основе. 

Авторские экземпляры  журнала предоставляются за  ПЛАТУ. 

Почтовые расходы («Почта России», заказное, бандероль) – за счёт денежных средств автора. 

Рукопись принимается к рассмотрению при условии, если она соответствует требованиям, 
предъявляемым к оформлению статей (материалов). 

Срок рассмотрения рукописи от 10 рабочих дней до  1 месяца. 

В случае, если рукопись статьи направлена на рассмотрение и в другие издания об этом факте 
необходимо поставить в известность редакцию.

Редакция  не принимает к рассмотрению  статьи  с низким уровнем  оригинальности текста 
(текст должен отличаться минимум на 30% от ранее опубликованных  материалов). Рукописи 
должны иметь авторство не менее 80%,  что подтверждается системой Антиплагиат. 

Отправляя статью в редакцию, в случае принятия ее к публикации, автор соглашается на раз-
мещение редакцией статьи в электронных базах данных.  

Технические требования

1. Тексты статей  принимаются объемом от  5 до 12 машинописных страниц и  (не более 25 000 
знаков (с учетом пробелов), рецензии на монографии, учебники — до 5 машинописных  страниц.  В 
расчет объема статьи не входят аннотация,  ключевые слова, библиография, сведения об авторе(ах). 

2. Статья должна быть написана качественно, аккуратно оформлена и тщательно отредактиро-
вана. 

 3. На e-mail: mail@law-books.ru  (в соответствии с правилами оформления статей) высылаются: 

- электронная версия рукописи (сохраненная в формате Документ Word), которая  должна 
иметь:  

А. аннотацию  (на русском и английском) объемом 150-250  слов. Аннотация должна иметь 
информативный характер и отражать актуальность, цели научного исследования, используемую 
методологию, основные научные результаты  полученные автором (-ами) и их практическое значе-
ние.  

Б. ключевые  слова  (на русском и английском) - 5-10 ключевых  слов  или словосочетаний. 
Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи,  определять предметную область 
исследования, встречаться в тексте статьи; 

В. сведения об авторах:  ФИО, их должности, ученые степени, ученые звания,  место работы и 
адрес электронной почты  (на русском и английском языках);

Г.  УДК и ББК;

Д.  Список литературы должен состоять не менее чем из 10 источников.  Приветствуется нали-
чие в библиографическом списке  зарубежных изданий.
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4. Перевод  на английский язык статуса автора(-ов), название статьи, аннотация и ключевые 
слова  должны  соответствовать грамматики и стилистики языка, использованием принятой в англо-
язычных изданиях специальной терминологии.  Не допускается  осуществление перевода на англий-
ский язык при помощи автоматических переводчиков.

5. Статья,  поступившая в редакцию регистрируется в журнале регистрации статей с указа-
нием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора, места работы автора. Статье присваивается инди-
видуальный регистрационный номер.

6. Представленные материалы должны соответствовать общепринятым этическим нормам.

7. Ответственный секретарь (заместитель главного редактора) направляет статью на рецензи-
рование члену редакционной коллегии, курирующему соответствующее научное направление, при 
условии, что статья оформлена в соответствии с требованиями.

8. Рецензирование статей проходит несколько уровней по системе type of peer-review: главным 
редактором, открытой экспертной оценки, одного слепого редактирования, двойного контрольного 
рецензирования (не менее двумя рецензентами по тематике представленных материалов).  Проце-
дура рецензирования  рукописей осуществляется конфиденциально в целях защиты прав автора

9. Рецензии на  опубликованные статьи  за последние 5 лет подлежат хранению  в редакции. 

10. Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена с замечаниями вместе 
с ее первоначальным вариантом.  

11. Статья, задержанная после переработки на срок более трех месяцев или требующая повтор-
ной переработки, рассматривается как вновь поступившая. 

12. После  анализа  рецензий  принимается решение об опубликовании или отказе в опублико-
вании статей. На основе принятого решения автору/ам направляется письмо, в котором дается 
общая оценка статьи, если статья может быть опубликована после доработки / с учетом замечаний 
— даются рекомендации по доработке; если статья не принимается к опубликованию — указыва-
ются причины такого решения.

Правила оформления статей

Набор текста производится в формате Microsoft Word 1997-2003. Шрифт – Times New Roman; 
размер шрифта – 12; межстрочный интервал – 1,0; выравнивание текста – по ширине; поля: левое 
— 3,5 см, правое, верхнее, нижнее — по 3,5 см; отступ первой строки (абзацный отступ) – 0,5 см (для 
образования отступа не следует использовать клавишу пробела и табуляции).

Аннотация, ключевые слова, примечания, библиография, сведения об авторе оформляются 12 
шрифтом, интервал 1,0). 

Последовательность оформления  статьи

В начале статьи (на первой странице) приводятся на русском языке:

1. УДК, ББК; 

2. Сведения об авторах с указанием Ф.И.О., ученой степени (при наличии), места работы, долж-
ности, звания, электронного адреса; 

3. Название статьи (буквы – прописные); 

4. Аннотация и ключевые слова на русском языке (выравнивание «По ширине», без отступа); 

5. Указание на источник финансирования (если работа выполняется по гранту). 

Затем размещается  информация на английском языке:

1. Сведения об авторах с указанием Ф.И.О., ученой степени (при наличии), места работы, долж-
ности, звания; 

2. Название статьи (буквы – прописные); 

3. Аннотация и ключевые слова (выравнивание «По ширине», без отступа). 

После  размещения технической информации следует текст статьи.
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Структура статьи, как правило, включает: введение (характеристика актуальности темы и сте-
пени ее научной разработанности), указание на цель и задачи данной статьи, обозначение использо-
ванных методов, представление результатов, заключение. Отдельные блоки содержания выделя-
ются подзаголовками (оформляются с выравниванием «По центру», строчными, полужирным кур-
сивом). 

В тексте статьи ссылка на источник из списка литературы должна быть указана в квадратных 
скобках, например, [1]. Может быть указана ссылка на источник со страницей, например, [1, c. 57], 
на группу источников, например, [1; 2].  Постраничные  сноски допускаются только, если не содер-
жат  ссылку на библиографический источник, например,  разъяснение термина.

После текста статьи располагаются (выравнивание «По ширине»): 

- Список литературы  оформленный  исходя  из правил (ГОСТ 7.05–2008).

Источники  выстраиваются в алфавитном порядке, сначала — литература на русском языке, 
затем — на других языках. 

Указываются: 

заглавие работы; 

название журнала или сборника (если это статья из журнала или сборника материалов), отде-
ленное от заглавия статьи двойным слешем (//), без кавычек; 

выходные данные: для журнала — номер и страницы статьи; для сборника статей, материалов 
конференции — город и название издательства. 

В выходных данных монографий, учебников, сборников материалов конференций указыва-
ются издательства, общее количество страниц. 

При оформлении интернет-источника указываются: автор (если есть), название статьи, после 
двойного слеша (//) полное название сайта (портала), точная ссылка на упоминаемый документ 
(URL) и в скобках — дата обращения. 

Архивные источники указываются в тексте статьи в круглых скобках, например: (ЦГА. Ф. 1, 
д. 2. Л. 15). В библиографию не выносятся. 

После этого  размещается Spisok literatury (References) , в котором библиографическое описа-
ние источников на кириллице транслитерировано на латинский шрифт.

Правила транслитерации. Транслитерацию следует делать по сайту www.translit.ru, выбирать 
вариант LC (Library of Congress). Транслитерированные русские источники оформлять по модели 
для российских источников. В квадратных скобках давать перевод названия статьи или книги, а 
также периодического издания, в котором статья была опубликована. 

На английском языке фамилия отделяется от инициалов автора через запятую, затем год изда-
ния работы в скобках (только цифры). 

Описание статьи, опубликованной на русском языке, делается по следующей схеме: 

- фамилия и инициалы автора (авторов) - в транслитерации по системе LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc); 

- заглавие статьи / монографии — в транслитерации; 

- заглавие статьи / монографии — в переводе на английский язык, в квадратных скобках; 

- название журнала в транслитерации которое отделено от заглавия статьи двойным слешем 
(//); 

- название журнала — в переводе на английский язык, в квадратных скобках (название на 
английском языке смотреть на сайте журнала); 



676

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2023

-  выходные данные, исключая год (город, название издательства, «дата обращения») — в 
транслитерации, заменив обозначение страниц статьи (общее количество страниц монографий, 
учебников, сборников материалов конференций) на латинское P. (p.); 

-  указание на язык публикации, вышедшей не на английском языке [напр.: (In Russ.)], — обя-
зательно! 

Отдельным файлом направляется сопроводительная информация

Вместе с текстом статьи на адрес редакции направляется доп. персональная информация об 
авторе (-ах):  

- полный почтовый адрес места работы (включая индекс), город и страну  либо полный почто-
вый адрес места жительства  (включая индекс), город и страну;  

- № тел.  рабочий (домашний) с кодом города либо № моб. тел.;

- электронный адрес. 

 Данная информация не подлежит обнародованию в журнале, кроме электронного адреса. 

Для аспирантов, соискателей ученой степени  кандидата наук в обязательном порядке необхо-
димо указывать:

- телефоны кафедр, научных подразделений, к которым они прикреплены; 

- данные о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание). 

Автору рекомендуется при оформлении статьи внимательно ознакомиться со всеми правилами, 
сверяться с образцом, а в случае возникновения вопросов — направлять обращения на эл. адрес 
редакции. 
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