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ОБРАЗОВАНИЕ 
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(РИНЦ) и зарегистрирован в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
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на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук  
(список ВАК при Министерстве образования и науки РФ) по специальностям: 12.00.01, 12.00.02.

С 20 июля 2022 г. журнал «Образование и право» включен в перечень рецензируемых научных 
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5.1.3. “Частно-правовые (цивилистические) науки”.
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В Декларации ООН о принципах между-
народного права 1970 г. была предпри-
нята попытка прояснения применения 

принципов самоопределения и определения поня-

тия «нации (народы)» для «неколониальных» 
ситуаций, но она оказалась безуспешной, и неяс-
ность в терминологии сохранилась. Некоторые 
исследователи говорят о том, что подобное посто-
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янное отсутствие ясности в международных пра-
вовых документах, относящихся к самоопределе-
нию, и есть основная причина слабости данной 
концепции [8]. Однако международное право 
всегда было довольно последовательным в том 
плане, что все имеющиеся документы ООН 
довольно четко отвергали любые возможные 
угрозы территориальной целостности государств, 
провозглашая территориальную целостность и 
политическую независимость государства неру-
шимыми [1]. Хотя некоторые исследователи 
утверждают, что территориальная целостность, 
или политическое единство, существующих госу-
дарств гарантируется только тогда, когда данное 
государство уважает равные права и самоопреде-
ление народов, относящихся к его юрисдикции, 
принцип территориальной целостности госу-
дарств соблюдался государствами мира почти 
повсеместно и безусловно [2].

Практика последних 30 лет привела к выра-
ботке некоторых важных принципов, относящихся 
к образованию новых государств. Например, 
нации бывших колоний были определены в терри-
ториальном аспекте и поэтому колониальные гра-
ницы совпали с национальными границами новых 
государств. Данная позиция признания границ 
применялась в последующие годы и соблюдалась 
вплоть до самого последнего времени: админи-
стративные границы советских союзных респу-
блик и республик Югославии были признаны ООН 
как международные границы независимых госу-
дарств [4]. 

Международное право не имеет проблем с 
разделением или отделением части государств на 
основе согласия центрального правительства 
(Чехословакия или Эфиопия) или распада (СССР). 
Понимая, что данные принципы далеко не иде-
альны, и учитывая политические процессы, ООН 
никогда не намеревалась искать лучшие вари-
анты на основе исторических фактов или их 
интерпретации, так как почти все существующие 
границы государств основаны на насилии. Войны 
и аннексия территорий долгое время рассматри-
вались как приемлемые политические инстру-
менты [1]. 

Поскольку международное право фактиче-
ски является продуктом консенсуса государств, а 
государства, как правило, отвергают нарушение 
принципа территориальной целостности, то в 
настоящее время международное право устанав-
ливает, что территория государств не может быть 
изменена без его согласия. В этом аспекте остро 
встает проблема, которая сейчас развернулась 
вокруг края Сербии - Косово и Метохия. Все доку-
менты ООН, относящиеся к принципу равнопра-
вия и самоопределения народов, содержат пара-
граф, четко подтверждающий приоритет террито-

риальной целостности и нерушимости границ. 
Остальные части этих документов в основном 
декларативны, что оставляет место для бесконеч-
ных дискуссий.1

В качестве основ конституционного строя в 
Конституции Российской Федерации Россия 
названа федеративным правовым государством, 
федеративное устройство которого основано 
одновременно на принципе государственной 
целостности, равноправии и самоопределении 
народов в Российской Федерации. Одновремен-
ное сочетание указанных принципов в контексте 
федеративного устройства в их исторических 
истоках делают наше государство уникальным, не 
похожим в правилах функционирования на другие 
федерации. Кроме того, реализация права наро-
дов на самоопределение при обеспечении терри-
ториальной целостности государства является 
необходимым аспектом для сохранения безопас-
ности страны как от внешних, так и от внутренних 
угроз [8]. 

В мировой практике устойчива мысль о вза-
имоисключении упомянутых принципов: право 
народов на самоопределение ослабляет цен-
тральную власть и в перспективе приводит к 
«отщеплению» такого народа, а для построения 
федеральной власти эффективнее основываться 
на территориальном принципе. Такое мнение 
нельзя считать однозначным, однако обеспечение 
безопасности всей государственности действи-
тельно может быть затруднено при попытках 
насильственной реализации права на самоопре-
деление (со стороны народа) или попытках 
насильственного недопущения реализации закон-
ного права на самоопределение (со стороны госу-
дарства), что в обоих случаях сопряжено преступ-
ным умыслом и может повлечь за собой наруше-
ние принципа территориальной целостности [4]. 
Поэтому диссертанту представляется актуальным 
рассмотреть аспекты сочетания права народов на 
самоопределение и принципа территориальной 
целостности государства в Конституции Россий-
ской Федерации, особенности такого сочетания и 
перспективы их дальнейшего функционирования 
[9]. 

В своем историческом пути принцип терри-
ториальной целостности и право народов на 
самоопределение зародились еще во второй 
половине восемнадцатого века как неразрывное 
между собой целое [7]. Среди исследователей, 
занимающихся вопросом соотношения рассма-
триваемых принципов, как правило, высказыва-
ется три возможных точки зрения об их соотноше-
нии:

– превалирование права на самоопределе-
ние;
1  Пункты 17-21 резолюции 1244 Совета Безо-

пасности ООН от 10 июля 1999 // S/RES/1244 (1999).
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– превалирование территориальной целост-
ности;

– равноправие принципов [6]. 
В настоящее время одной из важных госу-

дарственных задач выделяется именно обеспече-
ние реализации права на самоопределение при 
сохранении целостности территории России. 
Закрепленные в статье 5 Конституции Российской 
Федерации право на самоопределение, так же, 
как и принцип государственной целостности, отно-
сятся к основам конституционного строя Россий-
ской Федерации и принципам российского феде-
рализма и гарантируются государством для граж-
дан Российской Федерации [3]. 

Для того, чтобы правильно трактовать закре-
пленные в Конституции Российской Федерации 
принцип территориальной целостности и право 
народов на самоопределение, а также выявить их 
соотношение между собой, целесообразно рас-
смотреть взаимосвязь упомянутой в Конституции 
Российской Федерации государственной целост-
ности и рассматриваемой в настоящей работе 
территориальной целостности, а также опреде-
литься с сущностью права народов на самоопре-
деление в отношении следующих аспектов: кто 
считается «народом», имеющим право на самоо-
пределение, и какие именно действия имеет 
право совершать такой народ в рамках самоопре-
деления [8]. 

Для определения «народа» применим над-
национальный подход. Так народ, имеющий право 
на самоопределение, есть общность лиц разных 
национальностей, исторически проживающих на 
конкретной территории. Тем самым, определяю-
щий критерий - проживание на одной территории, 
а уже второстепенными критериями следует счи-
тать дополнительные факторы, такие как, напри-
мер, религиозная или этническая общность [9].

Другой критерий, необходимый для понима-
ния сущности права на самоопределение, - это 
пределы осуществления такого права. Реализа-
ция права на самоопределение народов в России, 
которая имеет федеративное устройство, сво-
дится к следующему:

– предоставляется право на самоуправление, 
право на национально-территориальное 
самоопределение, право на националь-
но-культурное самоопределение [5];

– самоопределение осуществляется исключи-
тельно на территории Российской Федера-
ции без возможности выхода субъекта из 
состава России. 
Право на национально-территориальное 

самоопределение выражается прежде всего в 
закрепленной федеральным конституционным 
законом1 возможности принять в состав Россий-

1  Федеральный конституционный закон от 
17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую 

ской Федерации новый субъект или образовать в 
ее составе новый субъект. Первое касается внеш-
него преобразования с участием иностранного 
государства или его части, второе – аспект вну-
тренней трансформации между субъектами Рос-
сии. 

В отношении принятия в Российскую Феде-
рацию нового субъекта следует выделить следую-
щие аспекты. Инициатором процесса является 
иностранное государство, с котором Российская 
Федерация заключает договор об условиях вхож-
дения в состав России. После признания Консти-
туционным Судом Российской Федерации такого 
договора соответствующим Конституции Россий-
ской Федерации, договор ратифицируется, и при-
нимается федеральный конституционный закон о 
вхождении нового субъекта в состав России. 
Такой федеральный конституционный закон, в 
свою очередь, является основанием для внесения 
изменений в положения Конституции о новом 
субъекте Российской Федерации. С 2014 г. по 2022 
г. в состав Российской Федерации вошли новые 
субъекты: Республика Крым и город федераль-
ного значения Севастополь2, Донецкая Народная 
Республика3, Луганская Народная Республика4 
Запорожская область5, Херсонская область.6

Федерацию и образования в ее составе нового субъ-
екта Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ, 24.12.2001, № 52 (1 ч.), ст. 4916.

2  Федеральный конституционный закон от 
21.03.2014 № 6-ФКЗ (ред. от 10.07.2023) «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образова-
нии в составе Российской Федерации новых субъектов 
- Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации от 24 марта 2014 г. № 12 ст. 1201.

3  Федеральный конституционный закон от 
04.10.2022 № 5-ФКЗ (ред. от 28.04.2023) «О принятии в 
Российскую Федерацию Донецкой Народной Респу-
блики и образовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта - Донецкой Народной Республики» // 
Собрание законодательства Российской Федерации, 10 
октября 2022 г. № 41 ст. 6930.

4  Федеральный конституционный закон от 
04.10.2022 № 6-ФКЗ (ред. от 28.04.2023) «О принятии в 
Российскую Федерацию Луганской Народной Респу-
блики и образовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта - Луганской Народной Республики» // 
Собрание законодательства Российской Федерации, 10 
октября 2022 г. № 41 ст. 6931.

5  Федеральный конституционный закон от 
04.10.2022 № 7-ФКЗ (ред. от 28.04.2023) «О принятии в 
Российскую Федерацию Запорожской области и обра-
зовании в составе Российской Федерации нового субъ-
екта - Запорожской области» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 10 октября 2022 г. № 41 ст. 
6932.

6  Федеральный конституционный закон от 
04.10.2022 № 8-ФКЗ (ред. от 28.04.2023) «О принятии в 
Российскую Федерацию Херсонской области и образо-
вании в составе Российской Федерации нового субъ-
екта - Херсонской области» // Собрание законодатель-
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В отношении образования нового субъекта 
важно отметить, что законодательно предусмо-
трена возможность образования нового субъекта 
только путем объединения двух и более прилега-
ющих друг к другу субъектов. Инициатива образо-
вания нового субъекта принадлежит заинтересо-
ванным субъектам. Особенностью указанной про-
цедуры является необходимость проведения 
референдума. В том случае, если хотя бы в одном 
из предполагаемых к объединению субъектов по 
результатам референдума одобрение не было 
получено, законодательно предусмотрена воз-
можность его повторного проведения с такими же 
вопросами не ранее чем через год. При одобре-
нии: принимается федеральный конституционный 
закон об образовании нового субъекта, который 
также является основанием для внесения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации [4]. 

В отношении права народов на самоопреде-
ление путем выхода из состава Российской Феде-
рации следует отметить законодательный (кон-
ституционный запрет) такой процедуры. Как уже 
было отмечено ранее, Конституция СССР 1977 
содержала для каждой союзной республики право 
на свободный выход из состава СССР. Следует 
отметить, что до поправок в Конституцию Россий-
ской Федерации в 2020 году1 в конституционном 
законодательстве вовсе отсутствовало упомина-
ние о механизмах самоопределения в такой 
форме. В 2020 году статья 67 Конституции Рос-
сийской Федерации была дополнена пунктом об 
обеспечении защиты Российской Федерацией 
своей территориальной целостности и о недопу-
щении действий по отчуждению части территории 
страны и призывы к таким действиям. Тем самым 
установили прямой запрет на выход из состава 
Российской Федерации каких – либо субъектов [3]. 

Указанное конституционное положение 
позволяет высказать предположение о трансфор-
мации в Российской Федерации подхода о соотно-
шении права народов на самоопределение и 
принципа территориальной целостности таким 
образом, при котором превалирует принцип тер-
риториальной целостности, а право народов на 
самоопределение также гарантируется и обеспе-
чивается государством, но в рамках обеспечения 
нерушимости государственной целостности [9]. 
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Системный анализ законодательства и 
специальной юридической литера-
туры показывает, что конституцион-

но-правовые гарантии выполняют свойственные 
им функции информационного, стимулирующего, 
мотивационного характера, обусловливающие 
правомерное поведение субъектов, участников 
общественных отношений [1, с.8]. В специаль-
но-юридическом отношении они позволяют обе-
спечить действенную реализацию юридических 
норм. Совершенно очевидно, что для эффектив-

ной организации муниципального уровня публич-
ного властвования требуется компетентный аппа-
рат должностных лиц, использующий правовые 
средства и меры, соответствующие рамкам его 
полномочий. Это означает, что муниципальная 
власть, формируя организованный, функциональ-
ный и эффективный аппарат управления, должна 
направлять его таким образом, чтобы реализовы-
вались, охранялись и защищались ценности [2, 
с.68], принятые на уровне Конституции Россий-
ской Федерации, сложившиеся в обществе, дока-
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завшие свою общественную полезность, состав-
ляющие культурное достояние населения. Важно, 
чтобы конституционные положения, устанавлива-
ющие местное самоуправление, реализовыва-
лись, охранялись и защищались в полном объ-
еме; чтобы права (правомочия) субъектов муни-
ципально-правовых отношений осуществлялись в 
соответствии с принципами и нормами россий-
ского муниципального права, а их действенная 
реализация происходила без излишних матери-
альных и финансовых затруднений; чтобы формы 
непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления использовались в объ-
еме, отвечающем принципам и нормам междуна-
родного права, национального законодательства. 
Для реализации всего этого нужны конституцион-
но-правовые гарантии. В свою очередь, они тоже 
являются ценностями в праве, продуктом госу-
дарственного и общественного развития, кото-
рые способствуют согласованному взаимодей-
ствию жизни с общими основами конституцион-
ного устройства, создают такие предпосылки [3, 
с.115] для общественного порядка и обществен-
ной нравственности, при которых права и сво-
боды человека и гражданина становятся ценно-
стью для всех и для каждого. Поэтому важно то, 
«как именно обеспечивается реализация прав и 
свобод» [4, с.92], какие именно правовые усло-
вия и средства применяются для эффективного 
регулирования местного самоуправления в 
направлении его развития, кто привлечен насе-
лением к трудоемкому процессу управления на 
местном уровне, обеспечению «права на осу-
ществление местного самоуправления, 
поскольку обеспечение прав человека – это 
отнюдь не побочная задача преобразований, 
осуществляемых в обществе, а их основная 
цель...» [5, с.156], именно «человек выступает в 
качестве первичного элемента системы конститу-
ционно-правовых отношений» [6, с.13], а его 
права, свободы и законные интересы являются 
объектом конституционно-правовых гарантий. 

В функциональном отношении конституци-
онно-правовым гарантиям свойственен позитив-
ный подход к осуществлению конституционных 
установлений. Для повышения эффективности 
реализации конституционно-правовых гарантий 
необходима «универсальная организацион-
но-правовая система» [7, с.77], поскольку только 
такая система позволяет привлекать как внутрен-
ние, так и внешние ресурсы государства и обще-
ства, в том числе с использованием процессуаль-
но-правовых инструментов [21, с.89], в целях обе-
спечения самоуправленческих прав. Российские 
конституционные нормы предусматривают при-

знание и гарантии местного самоуправления (ст. 
12 Конституции РФ) [8, с.4398]. Данное положение 
системно взаимосвязано с «признанием, соблю-
дением и защитой прав и свобод человека и граж-
данина, что является обязанностью государства». 
Аналогичные указания на государственные гаран-
тии содержатся и в других нормах Конституции 
Российской Федерации [9, с.461]. Конституцион-
но-правовые гарантии муниципального уровня 
публичного властвования функционируют, однако, 
не только в направлении реализации, охраны и 
защиты прав, свобод, законных интересов субъек-
тов муниципально-правовых отношений. Их 
назначение гораздо шире, поскольку гарантии как 
явление конституционной аксиологии в большей 
степени проявляются в праксиологической пло-
скости. Являясь средствами достижения практи-
ческих целей, они позволяют укреплять и разви-
вать институты муниципальной власти, способ-
ствуют сохранению и стабилизации многоуклад-
ных форм социальной жизни и самоуправления, 
обусловлены факторами государственного воз-
действия, выступают в качестве условий для их 
использования по усмотрению участников обще-
ственных отношений, заинтересованных в надеж-
ной реализации, охране и защите своих прав, сво-
бод и законных интересов. Между тем «защищать 
свои права можно и без государственного уча-
стия» [10, с.82], однако это возможно не во всех 
случаях, поскольку в процессе решения местных 
вопросов, особенно когда речь идет об областях, 
обслуживающих жизнедеятельность населения, 
требуются такие условия их обеспечения, которые 
максимально предотвращают риски возникнове-
ния негативных последствий, массового наруше-
ния прав, свобод и законных интересов граждан. 
Функциональная направленность конституцион-
но-правовых гарантий местного самоуправления 
на эффективное развитие этого уровня публич-
ного властвования не должна ограничиваться 
лишь деятельностью органов местного самоу-
правления на исполнение бремени различных 
социальных, экономических и иных обязательств 
перед населением, поскольку сами по себе кон-
ституционные гарантии имеют глубокое внутрен-
нее содержание, отличающее его от конструктив-
ных элементов факультативных гарантий 
межотраслевого значения и позволяющее исполь-
зовать конституционно-правовые гарантии не 
только для достижения узких (внутримуниципаль-
ных) задач, но и широких целей – формирования, 
развития, постоянного улучшения доступных 
демократичных форм и способов, обеспечиваю-
щих реализацию права граждан на участие в 
местном самоуправлении. Закрепление конститу-
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ционных условий (гарантий) о признании и гаран-
тировании местного самоуправления означает 
повышенный уровень реализации демократиче-
ских начал в социальной жизни, следовательно, 
уровень исполнительской дисциплины органов и 
должностных лиц местного самоуправления также 
должен быть высоким, поскольку от этого зависит 
доверие граждан к муниципальным органам вла-
сти, призванным обеспечивать достойные усло-
вия труда и быта населения. 

В практическом отношении важно не столько 
конституционное правопонимание гарантий мест-
ного самоуправления, которое имеет существен-
ное значение для развития теории конституцион-
ного и муниципального права, сколько умение 
использовать функциональный потенциал консти-
туционно-правовых гарантий, а для этого имеет 
весомое значение понимание роли и движения 
муниципальных прав и интересов в конкретной 
территориальной единице – сельском, городском 
поселениях, на уровне муниципального округа, 
внутригородской территории городских округов. 

Использование муниципальных прав, а 
также гарантий местного самоуправления во 
многом определяется волеизъявительным харак-
тером населения, поскольку в каждом конкрет-
ном случае субъекты муниципального права 
выбирают тот объем средств – юридических 
инструментов защиты прав и законных интере-
сов, которыми желают воспользоваться. При 
этом важно создание различных, прежде всего 
правовых, условий для надежного функциониро-
вания и развития местного самоуправления [11, 
с.18]. Также важно, чтобы муниципальные гаран-
тии не вступали в противоречие с государствен-
ными гарантиями, особенно в части объема их 
осуществления, путем требований [12, с.49]. При 
установлении эффективности правового регули-
рования и организации местного самоуправле-
ния важна оценка тех правовых условий и юри-
дических инструментов, которые могут быть 
использованы органами муниципальной власти 
для решения практических целей, относящихся к 
удовлетворению прав и законных интересов 
населения. Такая оценка в итоге необходима для 
совершенствования и развития муниципального 
правового регулирования, чтобы конституцион-
ные декларации могли быть реализованными 
[13, с.130]. В ином случае возможно возникнове-
ние последствий, приводящих «к скрытой новел-
лизации, искажению центральной идеи» [14, 
с.17]. Представляется, что здесь речь идет об 
идее верховенства права, в процессе реализа-
ции которой в большей степени проявляется дей-

ственность юридических норм. Действенность 
же конституционно-правовых гарантий во многом 
обусловлена факторами правонарушений и 
сопряжена с реализацией контроля (надзора), 
ответственности правонарушителей [15, с.107], 
эффективность осуществления которых пози-
тивно влияет на степень функционирования и 
развития местного самоуправления в Российской 
Федерации. И в этом смысле можно говорить о 
негативно-санкционной и специально-превентив-
ной функциях гарантий обеспечения законности 
в деятельности субъектов публичной власти. 
П.Е. Недбайло отмечал, что «юридические гаран-
тии призваны обеспечить правомерность дей-
ствий, в особенности действий должностных лиц 
государства, а не только предотвращать назре-
вающие правонарушения или наказывать лиц, 
виновных в их совершении» [16, с.44]. Это озна-
чает следующее: во-первых, гарантии законно-
сти обращены к субъектам государственной и 
муниципальной власти, в этих гарантиях прояв-
ляется природа санкций; во-вторых, действен-
ность гарантий законности не во всех случаях 
обусловлена правонарушающими фактами, 
поскольку гарантии, включенные в систему юри-
дических норм, соблюдаются основной частью 
должностных лиц органов публичной власти, что 
доказывается каждодневной работой по разре-
шению проблемных вопросов граждан и юриди-
ческих лиц. Причем не исключаются отклонения 
в соблюдении правовых норм, обусловленные 
закономерностями соблюдения режима законно-
сти, а также тем, какой именно объем конститу-
ционно-правовых гарантий призваны обеспечить 
уполномоченные должностные лица органов 
публичной власти. Значит, конституционные и 
иные гарантии нельзя связывать исключительно 
с предупредительными и правопресекательными 
возможностями юридических норм. 

Обычно в конституционно-правовых нормах 
санкции отсутствуют [17, с.26], но это не значит, 
что они не обеспечены какими-либо действен-
ными гарантиями. Дело в том, что функциональ-
ность конституционно-правовых гарантий объяс-
няется возможностями правоконкретизирующих 
норм иных отраслей права [22, с.25], что, впрочем, 
не исключает прямого действия норм конституции 
страны. А.В. Мицкевич считает, что «можно закре-
пить превосходные конституционные институты и 
нормы, гарантирующие верховенство закона, но 
не добиться действительного обеспечения его 
ведущей роли.., если не обеспечивать принятия 
им жизненно важных законов» [18, с.63]. Консти-
туция – явление демократического порядка в том 
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плане, что она ограничивает институты власти, 
гарантирует права личности [19, с.43]. Здесь огра-
ничительный характер проявляется в том, что 
должностные лица обязаны соблюдать конститу-
цию и законы. Вместе с тем в процессе реализа-
ции конституционных норм, посвященных мест-
ному самоуправлению, важно обеспечивать инте-
гративное понимание функций, которые выпол-
няют конституционно-правовые гарантии. 

Исследование функциональных особенно-
стей анализируемых гарантий в контексте разви-
тия муниципального уровня публичного властво-
вания показывает, что они, направленные на 
достижение практических целей в исследуемой 
сфере, выполняют основные и специально-право-
вые функции.  

Основные функции исследуемых гарантий: 
а) социальная функция создает условия для реа-
лизации культурной, коммуникативной, подкон-
трольной [20, с.117], ответственной деятельности 
населения в области организации и осуществле-
ния местного самоуправления;  б) общеправовая 
функция создает условия для эффективной реа-
лизации режимов муниципальной демократии, 
законности деятельности органов и должностных 
лиц местного самоуправления [23, с.34], сбалан-
сированности полномочий исполнительно-распо-
рядительных и представительных органов муни-
ципальных образований, признания и гарантиро-
вания местного самоуправления на всей террито-
рии Российской Федерации; в) территориальная 
функция обеспечивает осуществление местного 
самоуправления в городских, сельских поселе-
ниях, муниципальных районах, муниципальных 
округах, городских округах и на внутригородских 
территориях городов федерального значения с 
учетом мнения населения, исторических и иных 
местных традиций; г) организационная функция 
призвана обеспечить нормы законодательства, 
определяющие самостоятельность органов мест-
ного самоуправления, населения городских и 
сельских поселений по управлению местными 
делами; д) экономическая функция обеспечивает 
правовые условия самостоятельности управле-
ния муниципальной собственностью (городским 
хозяйством [24, с.39]), формирования, утвержде-
ния и исполнения местного бюджета, установле-
ния местных налогов и сборов, реализации иму-
щественных прав муниципальных образований.

Специально-правовые функции исследуе-
мых гарантий: а) функция реализации обеспечи-
вает посредством закрепления правовых норм, 
правовой конкретизации, установления порядка и 
условий осуществления прав, свобод и законных 
интересов соответствующий Конституции Россий-

ской Федерации уровень муниципальной демо-
кратии; б) охранительная функция обеспечивает 
права (правомочия) контрольно-надзорных орга-
нов государственной власти, местного самоуправ-
ления, негосударственных организаций в части 
осуществления предупредительной, профилакти-
ческой, компенсаторной деятельности, примене-
ния негативных санкций за нарушение норм феде-
рального и регионального законодательства, 
муниципальных нормативных правовых актов; в) 
функция защиты обеспечивает правовые условия 
и средства восстановления прав и законных инте-
ресов в сфере местного самоуправления, вклю-
чая применение юридической ответственности за 
противоправные решения, действия (бездей-
ствия) органов и должностных лиц местного само-
управления. Учитывая функции конституцион-
но-правовых гарантий муниципального уровня 
публичного властвования, крайне важно понимать 
объекты таких  юридических гарантий. 
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THE RULE OF LAW AND CIVIL SOCIETY: THE RUSSIAN EXPERIENCE 
OF BUILDING A CIVIL SOCIETY

Annotation. The article presents the results of the study of the Russian experience of building 
a state based on the rule of law, formation of civil society, as well as the experience of interaction 
between state and civil society institutions. The definition of Russia as a democratic state predeter-
mines the expansion of opportunities for activism on the part of the population, increasing its involve-
ment in the governance of the state. The indirectness of participation in state governance does not 
imply a complete rejection of indirect participation, influence on the development of the country, 
taking measures to improve the standard of living of the population, the quality of life of citizens, 
which in the aggregate is focused on ensuring the observance of rights and freedoms, ensuring in-
terests. The number of social institutions, the degree of their freedom, the recognition of the admis-
sibility of participation in the functioning of the state mechanism or the complete refusal of civil soci-
ety institutions to participate in it, together determine the level of development not only of the law, but 
also of the state, the degree of formation of civil society and its readiness for dialogue with the state. 
Russia’s experience in building a state based on the rule of law and forming forms of interaction with 
civil society differs from the world experience, also due to the relatively short period of experience. At 
the same time, the idea of how exactly the relationship between the state and civil society should be 
formed, what aspects of it should be emphasized, and how it should be legally regulated, has devel-
oped over the past period. Gradually, against the background of difficult events in the state and in the 
world, a more definite idea is formed in Russia about the prohibitions and restrictions that are neces-
sary even in a state governed by the rule of law, so that the institutions of civil society function for the 
good of the country, to exclude unlawful and undesirable external influence. The result of the study 
is the author’s definition of the peculiarities of the Russian experience in the aspect of building not 
only the rule of law, but also civil society, as well as the formation of the mechanism of their interac-
tion.

Key words: state, civil society, interaction, legal regulation, civil society institutions, state  
power, personality, functions of the state.

Правовое государство в современных 
условиях рассматривается как норма, 
как необходимость, как своего рода 

гарант построения взаимоотношений в обществе 
на основе признания прав и свобод каждого. 
Закрепление положений о правовом и демократи-
ческом государстве как определяющих его сущ-
ность, не предполагает, что реальность подвер-
гнется мгновенной трансформации. Право, как 
основа взаимоотношений, как некий базис, сле-
дует рассматривать и как основу взаимодействия 
государства и его населения. 

Демократическое государство понимается, 
как предполагающее, что население – это некий 
коллективный разум, за которым признается 
право управления государством. Однако подоб-
ные идеи утопичны. Государство, его механизм, 
функционирующий благодаря создаваемым госу-
дарственным органам, предполагающим разделе-
ние полномочий, в последние годы рассматрива-
ется как самостоятельный субъект правоотноше-
ний. Иногда – как субъект, который противопостав-
ляется обществу, в силу того, что государство 
– это, в первую очередь, механизм принуждения и 
сдерживания.

В таких условиях объективна потребность в 
активизации гражданского общества, создании 

его институтов как неких посредников между госу-
дарством обществом, ориентированных на обе-
спечение нужд населения. В противном случае, 
как показывает исторический опыт России, возни-
кает иное государство – тоталитарное, где права 
человека весьма абстрактны. 

Исследование динамики формирования и 
развития гражданского общества, его институтов, 
а также тех механизмов взаимодействия с госу-
дарством, которые уже сформированы на протя-
жении десятилетий существования Российской 
Федерации, необходимо. В свете сложных усло-
вий внешнеполитической ситуации, наличия опре-
деленных проблем внутри государства, граждан-
ское обществе приобретает все большее значе-
ние. 

Следовательно, необходимо исследовать 
динамику и специфику построения правового 
государства в России, создания и повышения 
активности гражданского общества, их взаимо-
действия. Полученные результаты имеют цен-
ность как обобщение, выделение наиболее акту-
альных проблем, решение которых возможно осу-
ществить путем проведения последующих иссле-
дований.

Цель исследования заключается в проведе-
нии ретроспективного анализа становления пра-
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вового государства и гражданского общества в 
России, а также формирования механизмов их 
взаимодействия для выявления существующих 
тенденций и определения наиболее проблемных 
аспектов. Поставленная цель предопределяет 
необходимость решения следующих задач:

− проанализировать понятие правового 
государства и выявить особенности его построе-
ния в России;

− рассмотреть современное понятие граж-
данского общества и исследовать его институты в 
их совокупности;

− сформулировать авторскую позиции в 
отношении становления и развития правового 
государства и гражданского общества, особенно-
стей их взаимодействия в современных условиях.

Правовое государство и гражданское обще-
ство как самостоятельные понятия в последние 
десятилетия привлекают внимание исследовате-
лей и теоретиков, что во многом обусловлено реа-
лизацией государственной политики и потребно-
стью в динамичном исследовании категорий, 
выявления их взаимосвязи определения путей 
совершенствования и развития, в том числе в 
аспекте взаимодействия.

Понятие правового государства в теории 
исследуется на протяжении длительного периода 
времени. Государство должно быть правовым, то 
есть предполагать упорядоченность обществен-
ных отношений нормами права, создание меха-
низма гарантий, механизма реализации и защиты 
прав человека и гражданина. 

Воззрение на правовое государство, как на 
государство, в котором полностью обеспечива-
ется реализация и защита прав и свобод чело-
века, разделяется далеко не всеми исследовате-
лями. Встречается в научных исследованиях и 
позиция, согласно которой правовое государство 
«не способно создать условия для реализации 
прав и свобод граждан» [1, с. 65]. Основывается 
она на том, что устанавливаемые пределы вме-
шательства в частную, личную жизнь граждан со 
стороны государства не позволяют осуществлять 
контроль, так или иначе обеспечивая всем и 
каждому определенное качество жизни и условия 
полной защищенности от вмешательств со сто-
роны и посягательств разного рода.

Определенная правота в данном утвержде-
нии присутствует. Закрепление в нормах права 
положения о том, что государство является право-
вым (в частности, в Конституции РФ1), нельзя тол-
ковать как достаточное условие соблюдения прав 

1  Конституция Российской Федерации. Принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм., одо-
бренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru. – 04.07.2020.

всех и каждого, создание условий, при которых 
исключается возможность нарушения. Правовое 
государство в таком контексте предстает как пред-
полагающее наличие механизма защиты, а также 
механизма превенции нарушений. 

Представляется правильным утверждение о 
том, что правовое государство надлежит рассма-
тривать как определенную, регламентированную 
нормами права организацию деятельности госу-
дарственных структур [2, с. 125], потому что в 
условиях правового государства она является 
упорядоченной и предполагает установление вза-
имодействия тех, кто действует от имени государ-
ства, с теми, кто не наделен властными полномо-
чиями, в том числе с гражданами, а также соци-
альными институтами. 

Построение правового государства в России 
имеет свои особенности. Несмотря на всю кри-
тику советского периода времени, можно выде-
лить такой важный момент, как объединяющая 
людей идеология. Возможно, она принималась не 
всеми, но для значительной части населения иде-
ология была значима, она служила объединяю-
щим началом. В отсутствие единой идеологии, 
определения многоконфессиональности как допу-
стимой, для населения государства необходим 
некий идеал, определенная цель или общее 
начало, которое позволяет сплотить общество. 

Развитие идеи гражданского общества допу-
стимо рассматривать как подобную объединяю-
щую идею, дополнительно способствующую 
повышению активности граждан. Можно согла-
ситься и с тем, что в правовом государстве идея 
гражданского общества способствует формирова-
нию правосознания, является залогом стабильно-
сти [3, с. 20].

Гражданское общество возникает только в 
цивилизованном и развитом государстве, как 
основа для диалога государства и его населения, 
что предполагает возникновение опосредующих 
структур – институтов гражданского общества, 
приобретающих определенный статус в силу 
наличия достаточно большого количества привер-
женцев, определения центральной идеи, реализа-
ция которой и обуславливает цели и задачи дея-
тельности. 

В современных взглядах понятие граждан-
ского общества стойко ассоциируется с понятием 
активности граждан, а также установлением опре-
деленных пределов, границ, в рамках которых 
государство, как механизм принуждения, признает 
допустимость активной деятельности институтов 
гражданского общества. 

Потребность в функционировании институ-
тов гражданского общества иногда объясняется и 
конфронтацией государства и социума, недоста-
точностью учета интересов населения, отсут-
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ствием представления о реалиях жизни у власт-
ных структур. Следствием такой ситуации явля-
ется либо повышение социальной напряженности 
в обществе, которая усугубляется в ситуации, 
когда государство не готово идти на компромисс с 
населением, вступать в диалог, либо активизация 
гражданского общества, институты которого выра-
жают интересы населения, а также стремятся 
изменить ситуацию за счет диалога с государ-
ственными структурами. 

Отсутствие сформированного гражданского 
общества в первые годы постсоветского периода 
в России объясняется совокупностью причин. 
Нестабильность власти, нестабильность в обще-
стве по причине сложной социально-экономиче-
ского ситуации обуславливали необходимость 
реализации более жесткой государственной поли-
тики для целей стабилизации. Функционирование 
гражданского общества предполагает если не 
снижение роли государства, то ее изменение на 
фоне признания важности институтов граждан-
ского общества, возможности их влияния на ситу-
ацию. 

Как следствие сформировалась идея об 
«игре с нулевой суммой» [4, с. 47], предполагаю-
щей, что роль институтов гражданского общества 
должна возрастать постепенно, а влияние госу-
дарства в определенной мере должно снизится. 
Реализовать данную идею в краткий промежуток 
времени невозможно в отсутствие социальных 
потрясений. Поэтому гражданское общество в 
России развивалось на протяжении длительного 
периода времени.

Институты гражданского общества могут 
быть определены как социальные, потому что их 
деятельность осуществляется в социуме, созда-
ются они людьми и для достижения общественно 
полезных целей либо общественно значимых 
целей, которые в той или иной мере полезны, то 
есть не предполагают причинение вреда, ущерба 
как для интересов государства, так и для его насе-
ления. Они не подменяют государственные струк-
туры, не выполняют присущие государственным 
органам функции, но обладают определенным 
влиянием, будучи ориентированными на отстаи-
вание интересов населения [5, с. 64].

Деятельность институтов гражданского 
общества можно рассматривать как способствую-
щую построению диалога, решению ряда проблем 
прикладного характера, а также как способствую-
щие формированию принципов взаимодействия 
государства и гражданского общества, которые 
должны быть правовыми принципами [6, с. 11].

Необходимо принимать во внимание и то 
обстоятельство, что как институты гражданского 
общества в современных условиях рассматрива-
ются разного рода общественные объединения, 

движения, деятельность которых, как показывает 
исторический опыт мира, надлежит контролиро-
вать, в том числе за счет установления ограниче-
ния возможности влияния из-за рубежа в целях 
дестабилизации ситуации в государстве. Для этих 
целей необходима сформированная правовая 
основа, достаточно проработанные нормы права, 
в соответствии с которыми устанавливаются огра-
ничения и запреты. В это части законодательство 
нашего государства развивается постепенно и 
последовательно, а изменения, которые присут-
ствуют, основываются на опыте, в первую очередь 
– опыте иных стран.

Значимые изменения в правовой регламен-
тации деятельности институтов гражданского 
общества имели место в 2011 году, а именно: про-
цесс создания партий был упрощен, что теорети-
ками оценивается как стимул к развитию институ-
тов гражданского общества [4, с. 48]. Безусловно, 
от того, насколько существенны устанавливаемые 
государством ограничения, зависит темп развития 
гражданского общества. В правовом государстве, 
где не допускается чрезмерных ограничений, 
гражданское общество имеет все возможности 
для развития и активного функционирования.

Особенность российской государственной 
политики в современных условиях проявляется в 
том, что, в свете признания многопартийности, 
полного отказа от доминирования одной партии 
не произошло. Безусловно, влияние партии не 
идентично тому, что имело место в советский 
период, но большинство институтов гражданского 
общества ориентированы на взаимодействие с 
«партией власти». Существующие запреты и огра-
ничения, с чем можно согласиться, обоснованы, 
потому что они ориентированы на сдерживание 
негативных воздействий и исключение возникно-
вения конфликтных ситуаций [7, с. 10]. В свете 
реализации такой политики государства количе-
ство общественных организаций такого рода 
имеет тенденцию к сокращению [8, с. 61]. При 
этом принимается во внимание то обстоятель-
ство, что крупные негосударственные организа-
ции могут влиять на деятельность государствен-
ных институтов [9, с. 61].

Современная российская политика в отно-
шении гражданского общества соответствует 
общемировым тенденциям, что проявляется в 
поощрении социально ориентированных обще-
ственных организаций, развитии системы негосу-
дарственных фондов. Приветствуется государ-
ством создание и функционирование волонтер-
ских движений, вследствие чего наблюдается рост 
волонтерских организаций, повышается их соци-
альная роль. Создание и функционирование сою-
зов, с учетом современной политики нашего госу-
дарства, уже не является централизованным и 
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чрезмерно контролируемым, вследствие чего 
волонтерские и иные общественные социально 
значимые организации все чаще создаются на 
региональном и местном уровне [10, с. 111], что 
приближает их к населению и позволяет обеспе-
чивать решение стратегически важных задач госу-
дарства.

Таким образом, допустимо утверждать, что 
появление гражданского общества предполагает, 
что государство является правовым, что деятель-
ность государственных органов и государствен-
ных структур основывается на признании приори-
тета прав и свобод человека, на отказе от дикта-
туры и максимального ограничения свободы насе-
ления.

Россия является не только правовым, но и 
демократическим государством, в котором за каж-
дый признается право излагать и отстаивать соб-
ственное мнение, а активность граждан в аспекте 
объединения для достижения социально полез-
ных целей поощряется.

Проблема активности гражданского обще-
ства в России обусловлена совокупностью факто-
ров. Во-первых, правовое регулирование дея-
тельности институтов гражданского общество 
находится до настоящего времени в стадии совер-
шенствования, что несколько ограничивает воз-
можности их функционирования. Во-вторых, 
основной проблемой, сохранение которой отчасти 
наблюдается и в современных условиях, является 
недостаточная активность самого населения. 
Нивелируется проблема отчасти за счет активно-
сти самого государства, изменения подходов в 
построении диалога с населением, формирова-
нии идеи о том, что деятельность государства 
должна быть ориентирована на учет потребно-
стей населения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Актуальность исследования вызвана тремя основными факторами. 
Во-первых, несомненным интересом Российского государства в современных условиях к 
проблематике развития как в целом гражданского общества в России, так в частности 
отдельных его институтов, оказывающих непосредственное влияние на деятельность 
государства в области защиты суверенитета и обеспечения территориальной целостно-
сти Российской Федерации данной области, а также все большим пониманием того, что в 
современных условиях требуется объединить усилия государства и общества для обеспе-
чения защиты общенациональных интересов, особенно в период проведения специальной 
военной операции. 

Во-вторых, отсутствием до настоящего времени предусмотренного в ст.51 Феде-
рального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» федерально-
го закона, который должен регламентировать особенности правового положения неком-
мерческих организаций, образованных в форме государственно-общественных и обще-
ственно - государственных объединений и призванных осуществляющих деятельность, в 
том числе, в исследуемой области.

В-третьих, пробелами в регламентации особенностей правового положения казачьих 
объединений в качестве некоммерческих организаций, образованных в форме государствен-
но-общественных или общественно - государственных объединений и содействующих ор-
ганам публичной власти в реализации их полномочий, в том числе в области защиты суве-
ренитета и обеспечения территориальной целостности Российской Федерации.

Цель: на основе системно-правового анализа норм конституционного законодатель-
ства, различных точек зрения исследователей по данной проблематике, правовых позиций 
Конституционного Суда сформулировать комплекс научно-обоснованных выводов и на их 
основе предложений по совершенствованию действующего законодательства в части де-
тальной правовой регламентации особенностей правового положения государственно-об-
щественных и казачьих объединений, осуществляющих деятельность в исследуемой обла-
сти.

Методология исследования
В работе использованы общенаучные методы (системного анализа, диалектический, 

формально-логический) и специальные методы исследования (системно-правовой, сравни-
тельно-правовой, историко-правовой, формально-юридический).

Результаты исследования
Во-первых, сделан научно-обоснованный вывод о том, что в условиях беспрецедент-

ного давления на Россию коллективного Запада, стремящегося не дать ей возможности 
сохранить государственный суверенитет и доказать свою принадлежность к числу веду-
щих стран мира, для решения стоящих в этой области целей задач требуется объединить 
усилия государства и общества, а значит пересмотреть подходы к определению правово-
го положения государственно-общественных и общественно-государственных объедине-
ний, осуществляющих деятельность в области защиты государственного суверенитета 
и территориальной целостности в направлении усиления государственного администри-
рования их организации и деятельности.

Во-вторых, определены виды некоммерческих организаций, осуществляющие дея-
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тельность в области защиты государственного суверенитета и территориальной це-
лостности Российской Федерации и предъявляемые к ним особые требования. 

В-третьих, сделан научно-обоснованный вывод о том, что с учетом политического 
характера такого рода деятельность, к ней должны предъявляться требования, установ-
ленные в Федеральном законе от 14 июля 2022 г. №255-ФЗ «О контроле за деятельностью 
лиц, находящихся под иностранным влиянием».

В-четвертых, деятельность государственно-общественных, общественно-государ-
ственных и казачьих объединений в области защиты государственного суверенитета и 
территориальной целостности следует признать социально-ориентированной. 

В-пятых, на основе системно-правового анализа выделенных особенностей правово-
го положения указанных объединений формулируются предложения по совершенствованию 
действующего законодательства, в частности – законопроектов о государственно-обще-
ственных, общественно - государственных и казачьих объединениях.

Ключевые слова: некоммерческие организации, государственно-общественные и об-
щественно - государственные объединения, казачьи объединения, государственный суве-
ренитет, территориальная целостность, институты гражданского общества.
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FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF NON-PROFIT ASSOCIATIONS 
ENGAGED IN ACTIVITIES IN THE FIELD OF ENSURING THE 

PROTECTION OF THE STATE SOVEREIGNTY AND TERRITORIAL 
INTEGRITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. The relevance of the study is caused by three main factors. Firstly, the undoubted 
interest of the Russian state in modern conditions in the development of both the civil society as a 
whole in Russia, and in particular its individual institutions, which have a direct impact on the activi-
ties of the state in the field of protecting the sovereignty and ensuring the territorial integrity of the 
Russian Federation in this area, as well as There is an increasing understanding that in modern 
conditions it is necessary to combine the efforts of the state and society to ensure the protection of 
national interests, especially during the conduct of a special military operation.

Secondly, the absence to date of the federal law provided for in Article 51 of Federal Law No. 
82-FZ dated May 19, 1995 “On Public Associations”, which should regulate the specifics of the legal 
status of non-profit organizations formed in the form of state-public and public-state associations and 
called to carry out activities, including in the area under study. Thirdly, there are gaps in the regulation 
of the peculiarities of the legal status of Cossack associations as non-profit organizations, formed in 
the form of state-public or public-state associations and assisting public authorities in the implemen-
tation of their powers, including in the field of protecting sovereignty and ensuring the territorial integ-
rity of the Russian Federation Federation. 

Thirdly, there are gaps in the regulation of the peculiarities of the legal status of Cossack asso-
ciations as non-profit organizations, formed in the form of state-public or public-state associations 
and assisting public authorities in the implementation of their powers, including in the field of protect-
ing sovereignty and ensuring the territorial integrity of the Russian Federation Federation. 

Purpose: on the basis of a systematic legal analysis of the norms of constitutional legislation, 
various points of view of researchers on this issue, the legal positions of the Constitutional Court to 
formulate a set of scientifically sound conclusions and, based on them, proposals for improving cur-
rent legislation in terms of detailed legal regulation of the legal status of state-public and Cossack 
associations operating in the field under study.

Research methodology 
The work uses general scientific methods (system analysis, dialectical, formal-logical) and 

special research methods (system-legal, comparative-legal, historical-legal, formal-legal). 
The results of the study 
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Firstly, a scientifically based conclusion has been made that in the face of unprecedented pres-
sure on Russia from the collective West, which seeks to prevent it from preserving state sovereignty 
and proving its belonging to one of the leading countries of the world, in order to achieve the goals 
and objectives in this area, it is necessary to combine the efforts of the state and society, and there-
fore reconsider approaches to determining the legal status of state-public and public-state associa-
tions engaged in activities in the field of protection of state sovereignty and territorial integrity in the 
direction of strengthening state administration of their organization and activities.

Secondly, the types of non-profit organizations that carry out activities in the field of protection 
of state sovereignty and territorial integrity of the Russian Federation and the special requirements 
imposed on them are identified. 

Thirdly, a scientifically based conclusion was made that, taking into account the political nature 
of this kind of activity, it should be subject to the requirements established in Federal Law No. 255-FZ 
dated July 14, 2022 “On Control over the activities of persons under foreign Influence”.

Fourthly, the activities of state-public, public-state and Cossack associations in the field of pro-
tection of state sovereignty and territorial integrity should be recognized as socially oriented, and 
therefore entitled to support from public authorities due to the fact that such activities directly affect 
issues of patriotic, including among the military-patriotic education of citizens of the Russian Feder-
ation. 

Fifthly, on the basis of a systematic legal analysis of the highlighted features of the legal status 
of these associations, proposals are formulated to improve the current legislation, in particular, draft 
laws on state-public, public-state and Cossack associations. 

Key words: non-profit organizations, state-public and public-state associations, Cossack as-
sociations, state sovereignty, territorial integrity, institutions of civil society.

Введение
Актуальность темы исследования опреде-

ляется, прежде всего, отмеченной в пунктах 25 и 
26 Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации, утвержденной указом Прези-
дента от 2 июля 2021 г. №400», необходимостью 
совершенствования механизмов взаимодействия 
государства и гражданского общества, которые 
теперь отнесены не только к числу важнейших 
национальных интересов Российской Федерации, 
но и - средств их обеспечения и защиты1.

На основе анализа приведенных выше поло-
жений Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации А.М.Воронов обоснованно 
полагает, что именно “в развитии негосударствен-
ной системы обеспечения безопасности видится 
тот резерв, которым располагает гражданское 
общество и который не в полной мере использу-
ется в обеспечении защищенности интересов 
личности, общества и государства в целом” [3, 
Воронов А. М., 2016, с. 132-136].

А.А.Клишас придерживается данной точки 
зрения, поскольку считает, что в современном 
мире гражданское общество оказывает все боль-
шое влияние на обеспечение суверенитета госу-
дарства за счёт “стремления населения самостоя-
тельно регулировать происходящие в обществе 
процессы”. Ограничения такого рода самостоя-
тельности институтов гражданского общества 
со стороны государства возможно только в 

1  См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2021. № 27 (часть II). Ст. 5351.

случаях, когда их деятельность находится под 
воздействием “иностранного вмешательства, 
они лишаются способности самостоятельно 
определять внутриполитическую повестку и 
находить решения возникающих проблем, а 
значит деятельность некоммерческих органи-
заций и различных гражданских объединений 
подменяется иностранным влиянием”. [9, Кли-
шас А.А., 2019]. 

Актуальность исследования также опреде-
ляется необходимостью реализации положений 
ст.51 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 
82-ФЗ «Об общественных объединениях», обязы-
вающими в отдельном федеральном законе 
детально регламентировать особенности право-
вого положения государственно-общественных и 
общественно - государственных объединений, 
которые осуществляют свою деятельность, в том 
числе в области обеспечения защиты государ-
ственного суверенитета и территориальной 
целостности Российской Федерации2. 

Кроме этого, в исследуемой области пред-
ставляется актуальной проблема научного обо-
снования и отражения в действующем законода-
тельстве особенностей правового положения 
казачьих объединений, которые в сравнении с 
другими государственно-общественными и обще-
ственно - государственными объединениями в 
области обеспечения государственного суверени-
тета и территориальной целостности страны 

2  См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1995. № 21. Ст. 1930.
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имеют гораздо большие полномочия и зависи-
мость от органов публичной власти в вопросах 
организации и деятельности.

Теоретические основы. Методы
Теоретическую основу настоящего исследо-

вания составляют научные труды ученых в обла-
сти конституционного и административного права, 
предметом которых являются: 

- отдельные публично-правовые аспекты 
взаимодействия государства и институтов граж-
данского общества в области обеспечения госу-
дарственного суверенитета и территориальной 
целостности (Воронова А. М., Гребенникова В.В., 
Киричек Е.В., Кондрашева А. А. и др.); 

- особенности правового положения отдель-
ных видом некоммерческих организаций, взаимо-
действующих с государством в исследуемой обла-
сти (Агафонова В. В., Воронова А. М., Гаврилова 
А.В., Григорьева М.С., Дулимова Е.И., Зарипова 
Р.Р., Кузнецова В. И., Никитиной Е.Е. и др.).

Методологической основой исследования 
является системно-правовой анализ, который 
предполагает изучение тех или иных публич-
но-правовых явлений сквозь призму объекта, 
субъекта, сущности и содержания анализируемых 
правоотношений. В данной научной статье такой 
метод используется при исследовании единой 
публично-правовой системы обеспечения защиты 
государственного суверенитета, в которую входят, 
в том числе институты гражданского общества, 
осуществляющие соответствующую публичную 
(общественно-полезную) деятельность.

Избранная автором методология научного 
исследования позволяет выявить внутрисистем-
ные связи, особенности правового положения 
государственно-общественных или общественно 
- государственных объединений, осуществляю-
щих деятельность в исследуемой области, опре-
делить закономерности и тенденции развития 
всей публично-правовой системы обеспечения 
защиты государственного суверенитета, глубже 
понять механизмы воздействия права на обще-
ственные отношения, возникающие в данной 
области, охватить все объективно необходимые и 
взаимосвязанные внутрисистемные связи.

Результаты исследования
Представляется, что для уяснения особен-

ностей правового положения некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятель-
ность в области обеспечения защиты государ-
ственного суверенитета Российской Федерации 
необходимо, прежде всего, определить виды 
таких организаций и предъявляемые к ним требо-
вания.

При этом, следует исходить во-первых, из 
структуры гражданского общества, в которую тра-
диционно отечественные ученые включают поли-

тические партии, общественные объединения, 
негосударственные, некоммерческие, благотвори-
тельные, религиозные, волонтерские, правоза-
щитные организации, казачьи общества; социаль-
ные, благотворительные и иные фонды, ассоциа-
ции, фонды и др.; во-вторых, и того, что учреди-
тельные документы таких организации, 
предусматривают осуществление в соответствии 
с законодательством отдельных видов публичной 
(общественно-полезной) деятельности, направ-
ленной, в том числе на обеспечение защиты госу-
дарственного суверенитета Российской Федера-
ции, особенно в период проведения специальной 
военной операции [4, Гребенников В. В. 2021. С. 
14–18; 8. Киричек, Е. В. 2018. С. 41-45]. 

Политические партии являются важным эле-
ментом гражданского общества и осуществляют 
свою деятельность, в том числе в исследуемой 
области, в соответствии целями и задачами, изла-
гаемыми в их уставах и программах, в соответ-
ствии с требованиями ч.4 ст.3 Федерального 
закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политиче-
ских партиях»1.

В настоящее время и особенно после начала 
специальной военной операции, политические 
партии и прежде всего, представленные в Госу-
дарственной Думе (парламентские), проявляют 
полное единодушие по поводу необходимости 
укрепления и защиты государственного суверени-
тета Российской Федерации, на что в полном объ-
еме направлены цели специальной военной опе-
рации.

По мнению В.В. Агафонова это объясняется 
тем, что “политические партии стремящиеся укре-
питься в многопартийной системе Российской 
Федерации вынуждены уделять повышенное вни-
мание всем потенциальным вызовам, которые 
могут нанести ущерб национальным интересам 
страны”[1. Агафонов В. В. 2018. С. 38-41]. 

С учетом этого, политические партии стара-
ются в своей деятельности отражать интересы 
большинства гражданского общества, направлен-
ные на все большое сплачивание, консолидацию 
вокруг главы Российского государства и армии.

В результате практически ни одна из 14 заре-
гистрированных в России политических партий ни 
осталась в стороне от проводимых в стране меро-
приятий по поддержке участников специальной 
военной операции, оказанию помощи новым субъ-
ектам Российской Федерации и их жителям.

Член общественной палаты Российской 
Федерации и директор некоммерческого Фонда 
проблем демократии М.С.Григорьев на основе 
проведенного Фондом социологического исследо-

1  См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2001. № 29. Ст. 2950.
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вания приходит к обоснованному выводу о том, 
что проходящая в настоящее время в Российской 
Федерации предвыборная компания характеризу-
ется, прежде всего, “патриотическим консенсусом 
политических партий. Вне его находится пре-
дельно узкая часть политического партийного 
поля, переживающая глубокий идеологический и 
содержательный кризис”[5. Григорьев М.С. 2023, ]. 

Институтом гражданского общества явля-
ются некоммерческие организации, которые осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с 
требованиями ч.3 ст.2 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» и могут созда-
ваться в форме общественных или религиозных 
организаций (объединений), общин коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, 
казачьих обществ, некоммерческих партнерств, 
учреждений, автономных некоммерческих органи-
заций, социальных, благотворительных и иных 
фондов, ассоциаций и союзов и др.

В ч.2 ст.4 Федерального закона от 14 июля 
2022 г. №255-ФЗ «О контроле за деятельностью 
лиц, находящихся под иностранным влиянием» 
защита суверенитета и обеспечение территори-
альной целостности Российской Федерации опре-
деляется в качестве одного из направлений поли-
тической деятельности некоммерческих организа-
ций. 

Таким образом, можно сказать, что в иссле-
дуемой области с государством могут взаимодей-
ствовать только те некоммерческие организации, 
которые вправе в соответствии с законодатель-
ством осуществлять соответствующие виды поли-
тической деятельности. 

В соответствие с требованиями ч.1 ст.1 
Федерального закона «О контроле за деятельно-
стью лиц, находящихся под иностранным влия-
нием» некоммерческая организация может быть 
признана иностранным агентом, если она помимо 
осуществления политической деятельности, в том 
числе в данной области, получает поддержку и 
(или) находится под иностранным влиянием1.

Согласно правовой позиции Конституцион-
ного Суда, сформулированной в его определении 
от 27 декабря 2023 г. №3554-О включение в реестр 
некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента, не предполагает 
государственного вмешательства в деятельность 
такой организации, не означает негативную зако-
нодательную оценку некоммерческой организа-
ции, а направлено исключительно на “обеспече-
ние прозрачности (открытости) деятельности 
некоммерческой организации, участвующей в 
политической деятельности, осуществляемой на 

1  См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2022. № 29 (часть II). Ст. 5222.

территории Российской Федерации, в целях ока-
зания воздействия - прямого или опосредованного 
- на принимаемые государственными органами 
решения и проводимую ими государственную 
политику“2. 

Необходимо отметить, что закрепление 
понятия “политическая деятельности некоммер-
ческих организаций” изначально в Федеральном 
законе от 2 июня 2016 г. №179-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 8 Федерального закона «Об 
общественных объединениях» и статью 2 Феде-
рального закона «О некоммерческих организа-
циях», а в настоящее время - в Федеральном 
законе от 14 июля 2022 г. №255-ФЗ «О контроле 
за деятельностью лиц, находящихся под ино-
странным влиянием» во многом объясняется нео-
пределенностью указанного понятия, на что обра-
щают внимание многие ученые и практики ”[3. Гав-
рилова А. В. 2021. С. 378-383; 11 Кондрашев А.А., 
2021, с.97-121].

Согласно ч.5 ст.4 Федерального закона от 14 
июля 2022 г. №255-ФЗ «О контроле за деятельно-
стью лиц, находящихся под иностранным влия-
нием» политическая деятельность некоммерче-
ской организации, том числе в области защиты 
суверенитета и обеспечения территориальной 
целостности Российской Федерации, предпола-
гает их взаимодействие с государством в про-
цессе организации и проведения публичных меро-
приятий; наблюдения за проведением выборов, 
референдума, формирования избирательных 
комиссий, комиссий референдума; деятельности 
политических партий; подготовке публичных обра-
щений к органам публичной власти, их должност-
ным лицам; распространения мнений о принимае-
мых органами публичной власти решениях и про-
водимой ими политике; формировании обще-
ственно-политических взглядов и убеждений, в 
том числе путем проведения опросов обществен-
ного мнения и обнародования их результатов или 
проведения иных социологических исследований 
и др. 3. 

Е.Е. Никитина и В.И.Кузнецов необходи-
мость привлечения общественных объединений к 

2  См.: Определение Конституционного Суда РФ 
от 27 декабря 2023 г. N 3554-О "Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы автономной некоммерческой 
организации "Институт права и публичной политики" на 
нарушение ее конституционных прав абзацами первым 
- одиннадцатым пункта 6 статьи 2, пунктом 10 статьи 
13.1 и пунктом 7 статьи 32 Федерального закона "О 
некоммерческих организациях", а также частями 2-5 
статьи 4 Федерального закона "О контроле за деятель-
ностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" 
// сайт Конституционного Суда РФ (ksrf.ru) (Дата обра-
щения 04.02.2024 г.).

3  См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2022. № 29 (часть II). Ст. 5222.
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решению возникающих проблем в области обе-
спечения национальной безопасности объясняют 
тем, что они “основываясь в своей деятельности 
на принципах добровольности, самоуправления, 
автономности и независимости их образования и 
деятельности от государства, способны реализо-
вать такие свои преимущества как заинтересован-
ность и активность членов; привлечение к дея-
тельности широких слоев населения, включая 
волонтеров и общественных помощников; добро-
вольность исполнения; гибкие формы и методы 
деятельности; отсутствие бюрократии и т. д.” [14, 
Никитина Е.Е., Кузнецов В. И. 2020. с. 89].

Важно отметить, что в Федеральный закон 
«О некоммерческих организациях», не закрепляет 
их право осуществлять свою деятельность в обла-
сти защиты суверенитета и обеспечения террито-
риальной целостности Российской Федерации. 

Вместе с тем, в п.12 ст. 31.1. указанного 
Закона к числу социально-ориентированных, а 
значит имеющих право на поддержку со стороны 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, отнесены некоммерческие 
организации, осуществляющие в соответствии с 
учредительными документами деятельность, в 
том числе, в области патриотического, в том числе 
военно-патриотического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации которая, несомненно, непо-
средственно связана с защитой суверенитета и 
обеспечением территориальной целостности Рос-
сийской Федерации1.

В качестве примера можно привести обще-
российскую общественную организацию «За 
национальные интересы, суверенитет и террито-
риальную целостность», которая является неком-
мерческой организацией и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством 
и Уставом, утвержденным Учредительной конфе-
ренцией от 21 февраля 2007 г. 

Важнейшими целями организации в Уставе 
определены патриотическая и военно-патриоти-
ческая деятельность, в том числе, по: отстаива-
нию суверенитета, территориальной целостности 
нашей страны; содействию единению и взаим-
ному доверию, сотрудничеству и гражданской 
солидарности во имя исторического успеха Рос-
сии и др.2. 

1  См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1996. № 3. Ст. 45.

2  См.: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-bro
wser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruNIIpSpj
3QI_IjOkuyi7Z-ygoOsuLJSfxYPDjWHPOVKbjxZbH2A4DH
bxjGjkljMVt2Ztk3-EqQF8i9c589WwzR7yI8epdbpBUHv-
WpP9OIvOhbPgEzJTv-6pphjcXHva7A%3D%3D%3Fsign
%3DDhtX6qwlfjmOISL4UR-T8RUlA7HdAeHj_-
edIRWFHAw%3D&name=Ustav_ZA_NACION.
INTERESY_4.12.14_.doc&nosw=1  (Дата обращения 
24.02.2024 г.).

Общероссийский союз общественных объе-
динений «Российское воинское братство», также 
является некоммерческой организацией, которая 
в соответствии с требованиями Устава, принятого 
съездом 8 марта 1999 г. призвана: содействовать 
государственным органам в разработке и реали-
зации концепции национальной безопасности 
России, военной доктрины строительства воору-
женных сил; развивать механизмы взаимодей-
ствия и сотрудничества с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления 
и т.д.3 

Важно отметить такую особенность право-
вого положения некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в области защиты 
суверенитета и обеспечения территориальной 
целостности Российской Федерации как то, что 
они, как правило, создаются и осуществляют свою 
деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами органов государственной вла-
сти Российской Федерации (указами Президента 
или постановлениями Правительства) в форме 
добровольных, самоуправляемых обществен-
но-государственных объединений, а их учредите-
лями являются соответствующие органы исполни-
тельной власти Российской Федерации.

Так, например, общероссийская обществен-
но-государственная организация «Российское 
военно-историческое общество» создано в соот-
ветствии с Указом Президента от 29 декабря 2012 
г. № 1710 в целях в том числе, консолидации сил 
государства и общества, воспитания патриотизма 
и поднятия престижа военной службы. В соответ-
ствии с п.2 Указа учредителями Общества от 
имени Российской Федерации являются Мини-
стерство культуры и Министерство обороны4. 

В Уставе Общества, принятом на внеочеред-
ном съезде 30 июня 2022 г., закреплены, в том 
числе такие цели, задачи, направленные на 
защиту суверенитета и обеспечение территори-
альной целостности Российской Федерации как 
деятельность по содействию патриотическому 
воспитанию молодежи и юношества, в духе любви, 
преданности и беззаветного служения Родине, 
уважения к Защитнику Отечества, Вооруженным 
Силам; объединению и координация деятельно-
сти организаций и лиц, содействующих патриоти-
ческому воспитанию молодежи и юношества, в 
духе любви, преданности и беззаветного служе-
ния Родине; взаимодействию с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправ-
ления, институтами гражданского общества и 

3  См.: https://bbratstvo.com/ Дата обращения 
24.02.2024 г.)

4  Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2012. № 53. Ст. 7862 (Часть II).
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организациями по вопросам военно-патриотиче-
ской работы с детьми, подростками и молодежью 
и др.1.

Российское республиканское физкультур-
но-спортивное общество «Динамо» организован-
ное в соответствии с постановлением Совета 
Министров РСФСР от 13 апреля 1960 г. № 505 в 
настоящее время имеет правовой статус обще-
российской общественно-государственную орга-
низацию и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Уставом, принятым постановле-
нием XVII внеочередной Всероссийской конфе-
ренции от 10 июля 2014 г. и зарегистрированным 
Министерством юстиции Российской Федерации 2

Представляется, что рассмотренные выше 
особенности правового положения некоммерче-
ских организаций, образованных в форме госу-
дарственно-общественных и общественно - госу-
дарственных объединений и осуществляющих 
деятельность, в том числе в области защиты суве-
ренитета и обеспечения территориальной целост-
ности Российской Федерации, должны быть отра-
жены в отдельном федеральном законе, принятие 
которого предусмотрено в ст.51 Федерального 
закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях». Там же указано на то, что 
впредь до принятия такого закона указанные объ-
единения осуществляют свою деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
органов государственной власти3. 

Следует отметить, что приведенные положе-
ния Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 
82-ФЗ «Об общественных объединениях» стали 
предметом рассмотрения Кассационной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации, которая 
в своём определении от 29 июля 2010 г. № КАС10-
35 указало на то, что деятельность государствен-
но-общественных и общественно-государствен-
ных объединений, подлежат правовому регулиро-
ванию федеральными законами о таких объеди-
нениях, а не общими нормами ГК РФ4.

Создание общественно-государственных и 
государственно-общественных объединений объ-
ясняется многими учеными необходимостью 
перехода от исторически сложившейся в нашей 
стране формы скрытого государственного управ-
ления общественной организацией, выполнявшей 
государственные задачи в области обеспечения 

1  См.: http://rvio77.ru/dok/ustav.pdf (Дата обраще-
ния 25 февраля 2024 г.)

2 См.:https://media.dynamo.su/iblock/8e8/8e8d3b3
e68c532f447259edce754dcbc.pdf (Дата обращения 25 
февраля 2024 г.)

3  См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1995. № 21. Ст. 1930.

4  См.: https://sudrf.cntd.ru/document/902229808 
(Дата обращения 26 февраля 2024 г.).

обороны и безопасности, к модели открытого госу-
дарственного управления такой организацией [7. 
Зарипов Р. Р.. 2014. С. 623-627; 13. Лысенко В. В. 
2016. С. 13-14].

По точному замечанию Е.Е.Никитиной и 
В.И.Кузнецова указанную форму общественных 
объединений именуют партнерской моделью вза-
имоотношений государства и гражданского обще-
ства, закрепляющей “новый подход к взаимодей-
ствию государства и некоммерческих организаций 
как равноправных, независимых субъектов и пре-
жде всего в области обороны и безопасности”.[15, 
Никитина Е.Е., Кузнецов В. И. 2020. с. 90].

Иначе говоря, общественно-государствен-
ные и государственно-общественные объедине-
ния можно назвать смешанными образованиями, 
которые характеризуются непосредственным 
административным участием государства в их 
деятельности. 

При этом такие формы общественных объе-
динений не противоречат положениям ст.30 Кон-
ституции о свободной от влияния государства 
деятельности общественных объединений исходя 
из правовой позиции Конституционного Суда 
сформулированной в его постановлении от 19 
мая 1998 г. № 15-П о том, что “конституционные 
нормы, не запрещают государству передавать 
отдельные полномочия исполнительных органов 
власти негосударственным организациям, уча-
ствующим в выполнении функций публичной вла-
сти, при условии, что такая передача не противо-
речит Конституции и федеральным законам”5.

К числу общественно-государственных и 
государственно-общественных объединений, уча-
ствующих в деятельности по защите суверенитета 
и обеспечению территориальной целостности 
Российской Федерации могут быть отнесены каза-
чьи объединения, в том числе казачьего обще-
ства, которые в отличие от других некоммерче-
ских организаций обладают некоторыми особен-
ностями. 

Главной из них является то, что согласно п.3 
ст.1 Федерального закона от 5 декабря 2005 г. 
№154-ФЗ «О государственной службе россий-
ского казачества» члены казачьего общества, 
которое создается в хуторах, станицах, городах, 
районах, округах, на территориях двух и более 
субъектов Российской Федерации, принимают на 
себя обязательства по несению государственной 
службы или военной службы в Вооруженных 
Силах, других войсках, воинских (специальных) 
формированиях и органах, или федеральной госу-
дарственной службы, связанной с правоохрани-
тельной деятельностью.

5  См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1998 г. № 22. Ст. 2491.
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Согласно ч.2 ст.5 указанного Закона для про-
хождения военной службы российское казачество 
направляется, как правило, в соединения и воин-
ские части Вооруженных Сил, которым присвоены 
традиционные казачьи наименования, войска 
национальной гвардии и пограничные органы.

В области защиты суверенитета и обеспече-
ния территориальной целостности Российской 
Федерации российское казачество наделяется 
полномочиями по: организации военно-патриоти-
ческого воспитания призывников, их подготовке к 
военной службе и вневойсковой подготовке чле-
нов казачьих обществ во время их пребывания в 
запасе; защите Государственной границы Россий-
ской Федерации и борьбе с терроризмом; осу-
ществлению иной деятельности, в том числе в 
исследуемой области, на основе договоров 
(соглашений) казачьих обществ с органами 
публичной власти1.

Кроме этого, в отличие от других обществен-
но-государственных и государственно-обществен-
ных объединений, правовое положение казачьих 
объединений характеризуется наличием в этой 
области гораздо большего количества властных 
полномочий государственных органов, позволяю-
щих им оказывать серьезное влияние на процессы 
формирования, организации и деятельности таких 
некоммерческих объединений.

В частности, к числу такого рода полномочий 
можно отнести закрепленные в Федеральном 
законе № 154-ФЗ полномочия Президента по: 
утверждению устава всероссийского казачьего 
общества; назначению и освобождению от долж-
ности его атамана; определению порядка 
утверждения уставов казачьих обществ главами 
муниципальных образований, высшими долж-
ностными лицами субъектов Российской Федера-
ции и уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти по взаимодействию с казачьими 
обществами; определению порядка образования 
других органов управления казачьего общества; 
определению порядка принятия членами казачьих 
обществ, обязательств по несению государствен-
ной или иной службы; утверждению формы 
одежды, знаков различия, чинов и формы удосто-
верения члена казачьего общества и др.

По мнению Е.И. Дулимова такое правовое 
положение казачьих обществ свидетельствует об 
их огосударствлении и постепенном превращении 
в полугосударственный институт [6. Дулимов Е. 
И., 2003. С. 41].

Вместе с тем, анализ Стратегии государ-
ственной политики Российской Федерации в отно-

1  См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2005. № 50. Ст. 5245.

шении российского казачества на 2021 - 2030 
годы, утвержденной указом Президента Россий-
ской Федерации от 9 августа 2020 г. № 505, указы-
вает на несколько иные приоритеты государствен-
ной политики в данной области. 

В частности в п.10 Стратегии они связыва-
ются с привлечением казачества как формы само-
организации граждан Российской Федерации, 
объединившихся на основе общности интересов, 
к несению государственной или иной службы, его 
участием в решении задач, связанных с служе-
нием обществу, на основе общественно-государ-
ственного партнерства2. 

Представляется, что во многом решению 
проблем, связанных с определением правового 
статуса казачьих объединений будет способство-
вать принятие отдельного федерального закона, в 
котором они будут рассматриваться в качестве 
некоммерческих организаций, образованных в 
форме государственно-общественных или обще-
ственно - государственных объединений; детально 
регламентированы условия и порядок привлече-
ния членов казачьих обществ к содействию в осу-
ществлении полномочий органов публичной вла-
сти, в том числе в области защиты суверенитета и 
обеспечения территориальной целостности Рос-
сийской Федерации; порядок финансирования, 
сроки действия договоров (соглашений) об осу-
ществлении казачьими обществами иной дея-
тельности; полномочия казачьих объединений, 
необходимые для реализации приоритетных 
направлений реализации государственной поли-
тики в отношении российского казачества, в част-
ности, связанных с обеспечением его участия в 
мероприятиях, направленных на укрепление обо-
роны страны, государственной и общественной 
безопасности.

Обсуждение и заключение
1. В современных условиях должно меняться 

правовое положение государственно-обществен-
ных и общественно-государственных объедине-
ний, осуществляющих деятельность в области 
защиты государственного суверенитета и терри-
ториальной целостности страны в направлении 
усиления государственного администрирования 
их организации и деятельности. Такие объедине-
ния являются естественной опорой государства, 
выполнять функции патриотического, в том числе 
военно-патриотического воспитания активного и 
ответственного гражданина. При возникновении 
угроз государственному суверенитету и террито-
риальной целостности страны, государствен-
но-общественные и общественно-государствен-
ные объединения, представляя интересы граж-

2  См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2020 г. № 32. Ст. 5259.
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данского общества, выполняют стабилизирующую 
функцию, обеспечивают бесконфликтное разви-
тие государства и общества.

2. К некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области защиты 
государственного суверенитета и территориаль-
ной целостности Российской Федерации и предъ-
являются особые требования, при определении 
которых следует исходить из во-первых, сложив-
шихся в последнее время в отечественной науке 
представлений о структуре гражданского обще-
ства, в которую традиционно включаются в том 
числе политические партии, общественные объе-
динения, негосударственные, некоммерческие, 
организации и казачьи общества во-вторых, и 
того, что учредительные документы таких органи-
зации, предусматривают осуществление в соот-
ветствии с законодательством отдельных видов 
публичной (общественно-полезной) деятельно-
сти, направленной, в том числе на обеспечение 
защиты государственного суверенитета Россий-
ской Федерации, которая согласно требований ч.2 
ст.4 Федерального закона от 14 июля 2022 г. 
№255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, 
находящихся под иностранным влиянием» явля-
ется одним из направлений политической дея-
тельности некоммерческих организаций. 

3. Деятельность государственно-обществен-
ных, общественно-государственных и казачьих 
объединений в области защиты государственного 
суверенитета и территориальной целостности 
страны следует признать социально-ориентиро-
ванной, а значит имеющей право на поддержку со 
стороны органов публичной власти в силу того, 
что она предусматривает осуществление патрио-
тического, в том числе военно-патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации, кото-
рые согласно положений п.12 ст. 31.1. Федераль-
ного закона «О некоммерческих организациях» 
отнесены к числу социально-ориентированных 
направлений их деятельности. 

4. В федеральном законе о государствен-
но-общественных и общественно – государствен-
ных, принятие которого предусмотрено в ст.51 
Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» должны найти 
своё отражение следующие особенности их пра-
вового положения, отличающие их от других 
некоммерческих организаций:

- они создаются и осуществляют свою дея-
тельность, в том числе в области защиты государ-
ственного суверенитета и территориальной 
целостности страны, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами органов государственной 
власти Российской Федерации, которые опреде-
ляют основные признаки их правового положения; 

- в соответствующих нормативных правовых 
актах закрепляется возможность передачи госу-

дарственно-общественным или общественно - 
государственным объединениям, призванным 
участвовать в реализации функций публичной 
власти в области защиты суверенитета и обеспе-
чения территориальной целостности Российской 
Федерации отдельных полномочий органов испол-
нительной власти Российской Федерации;

- преимущественное или полное финансиро-
вание государственно-общественного или обще-
ственно - государственного объединения из феде-
рального бюджета или бюджета субъекта Россий-
ской Федерации; 

- возможность передачи объединению для 
достижения им уставных целей федерального 
имущества или имущества субъекта Российской 
Федерации. 

- возможность прикомандирования к таким 
объединениям военнослужащих и лиц началь-
ствующего состава органов вну тренних дел и 
органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ.

5. Правовое положение казачьих объедине-
ний должно быть закреплено в отдельном феде-
ральном законе, в котором должны найти своё 
отражение, признаки, отличающие их такие объе-
динения от других государственно-общественных 
и общественно – государственных объединений, 
осуществляющих свою деятельность, в том числе 
в области защиты суверенитета и обеспечения 
территориальной целостности Российской Феде-
рации. В частности в данном Законе должны 
найти своё отражение: 

- полномочия российского казачества, в том 
числе, по: организации военно-патриотического 
воспитания призывников и их подготовке к воен-
ной службе; защите государственной границы и 
борьбе с терроризмом; несению государственной 
службы или военной службы в Вооруженных 
Силах, других войсках, воинских (специальных) 
формированиях и органах, или федеральной госу-
дарственной службы, связанной с правоохрани-
тельной деятельностью;

- полномочия органов государственной вла-
сти и прежде всего главы Российского государства 
по: утверждению учредительных документов рос-
сийского казачьего общества; назначению и осво-
бождению от должности их руководителей; опре-
делению порядка формирования, организации и 
деятельности казачьих обществ федеральными и 
региональными органами государственной власти 
и органами местного самоуправления; определе-
нию порядка принятия членами казачьих обществ, 
обязательств по несению государственной или 
иной службы; утверждению формы одежды, зна-
ков различия, чинов и формы удостоверения 
члена казачьего общества и др.
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68-ФЗ (ред. от 14.04.2023) под чрезвычайной ситу-
ацией понимается обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, рас-
пространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жиз-
недеятельности людей [1]. Таким образом, в 
основе чрезвычайной ситуации всегда лежит 
существенное изменение жизнедеятельности 
общества – исчезновение прежних условий с 
одновременным появлением качественно новых. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных природными бедствиями и техно-
генными катастрофами, всегда протекает неожи-
данно и бесконтрольно, что практически исклю-
чает прогнозирование и предупреждение соответ-
ствующих криминальных деяний. Исходя из 
основных элементов обстановки, которые пред-
шествуют противоправным деяниям, преступле-
ния, связанные с условиями природных бедствий 
или техногенных катастроф, можно подразделить 
на две группы [2. С.172-173]:

1) преступления, создающие условия при-
родных бедствий или техногенных катастроф 
(связанные с воздействием на объекты, создаю-
щие повышенную опасность для окружающих, а 
также с нарушением различных правил и предпи-
саний), приводящие к опасным последствиям, в 
которых в последующем могут совершаться иные 
преступления (ст. 215 – 216, 219, 236 УК РФ и др.).

2) преступления, совершаемые в уже сло-
жившихся условиях природных бедствий или тех-
ногенных катастроф, также влекущие наступле-
ние общественно опасных последствий. К ним 
относятся так называемые общеуголовные пре-
ступные деяния, составы которых не предусма-
тривают соответствующую обстановку в качестве 

конструктивного или квалифицирующего признака 
(таковы, например, составы причинения вреда 
здоровью человека – ст. 111-112, 113, 115 УК РФ, 
хищения и иные преступления против собствен-
ности, совершаемые в такой обстановке – ст.ст. 
158 – 168 УК РФ и т.д.).

Последняя группа представляет особый 
интерес ввиду малого количества исследований 
подобных деяний. Поэтому авторы настоящей 
работы предлагают читателю некоторые соб-
ственные наблюдения о влиянии чрезвычайных 
ситуаций на облик преступности. Рассмотрим эти 
преобразования на примере вспышки COVID-19, 
когда государства ввели обширные карантинные 
меры, связанные с ограничениями во многих сфе-
рах общественной жизни, в том числе ограниче-
ния на свободное передвижение, и т.п. Это не 
могло не сказаться на состоянии преступности. 
Говорить о точных оценках ситуации всё еще 
затруднительно, но уже сейчас заметны некото-
рые последствия воздействия COVID-19 – активи-
зация одних видов преступлений и снижение дру-
гих.

Предпринятые государствами меры на 
какой-то период ограничили и преступную дея-
тельность – если мы говорим о преступлениях, 
совершаемых в общественных местах, то на 
пустынных улицах преступнику сложнее совер-
шать преступления, кроме того, преступники тоже 
опасались подхватить вирус и соблюдали режим 
самоизоляции. Именно поэтому большинство 
стран отмечали снижение уровня таких престу-
плений, как хищение автомобилей, квартирные 
кражи, грабежи и т.п. Например, в апреле 2020 г. в 
России количество зарегистрированных случаев 
умышленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью, разбоев, грабежей и краж сократилось по 
сравнению с аналогичными средними показате-
лями за этот же месяц предыдущих лет, начиная с 
2015 года, (см. таблица 1). 

Таблица 1.

Темпы прироста зарегистрированных преступлений в России в 2020 году  
(по сравнению со средними показателями преступлений, зарегистрированных в апреле  

за период с 2015 по 2020 год)1\

Зарегистрировано  
преступлений - всего

Убийство  
(покушение  

на убийство)
Умышленное причинение  
тяжкого вреда здоровью Разбой Грабеж Кража

-9% -14% -13% -34% -24% -16%

1  Таблица составлена на основе данных, размещенных на официальном сайте МВД России // https://мвд.рф 
(дата обращения: 02.02.2024).
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Такая же тенденция отмечается и в других 
странах. Так, по данным Шведского Националь-
ного Совета по предупреждению преступности 
(BRå) количество преступлений, зарегистриро-

ванных правоохранительными органами страны 
в марте – апреле 2020 г. значительно снизилось 
по сравнению с показателями 2019 года (см. 
таблица 2).

Таблица 2.

Темпы прироста зарегистрированных преступлений в Швеции в 2020 году (по сравнению с 
данными 2019 года)2

Зарегистрировано преступлений Январь Февраль Март Апрель

Зарегистрировано преступлений - всего 7% 10%  -4% -5%

преступления против личности 1% 8% -5% -4%

кражи и др. хищения 13% 15% -4% -17%

Даже в Сальвадоре, где, как правило, очень 
высок уровень насильственных преступлений, 
произошло резкое сокращение убийств [3]. В то 
же время, правозащитные организации фиксиро-
вали увеличение числа обращений о домашнем 
насилии. Например, в Валенсии (Испания) муж 
убил жену прямо на глазах у детей спустя пять 
дней после начала режима самоизоляции [4]. 

О росте семейного насилия в период каран-
тина сообщали многие страны. Так, в своем интер-
вью «РИА Новости» уполномоченный по правам 
человека Т. Н. Москалькова заявила, что количе-
ство жертв насилия и случаев насилия в семье в 
России увеличилось в 2,5 раза [5]. Обеспокоен-
ность ростом случаев домашнего насилия в 
период соблюдения режима самоизоляции выра-
жала и Генеральный секретарь Совета Европы 
Мария Пейчинович Бурич [6]. Например, швед-
ские власти свидетельствовали о значительном 
увеличении, начиная с марта 2020 г., числа слу-
чаев бытового и семейного насилия, особенно в 
отношении женщин от 18 лет и старше [7.P.6]; а 
министр внутренних дел Франции в эфире телека-
нала France2 сообщил, что число случаев семей-
ных ссор, потребовавших вмешательства поли-
ции, увеличилось на 32% [8]. 

В ряде стран были опробованы новые меха-
низмы помощи жертвам домашнего насилия. К 
примеру, сотрудники аптек на Канарских островах 
были проинструктированы о необходимости сооб-
щать полиции о женщинах, покупающих «маски 
19» - своего рода кодовое слово, сигнал SOS от 

терпящих насилие. Власти индийского штата 
Уттар-Прадеш под лозунгом «Подавляйте корону, 
а не свой голос!» открыло горячую линию специ-
ально под «карантинное» рукоприкладство. Нако-
нец, Австралия, обеспокоенная возросшим чис-
лом случаев внутрисемейного насилия, выделила 
$150 млн. на финансирование программ в рамках 
национального плана по снижению уровня наси-
лия в отношении детей и женщин [4].

Полагаем, что следующие факторы оказали 
наибольшее влияние на изменение облика пре-
ступности:

− меры социальной дистанцированности и 
ограничения передвижения вынудили людей 
большую часть времени проводить в Интернете 
(удаленная работа или учеба, организация 
досуга), что не могло не сказаться на характере 
совершаемых преступлений и перенесло крими-
нальную активность в онлайн;

− повышенная тревожность людей сделала 
их более легкой жертвой мошенников. Кроме того, 
практика доказала, что находясь в состоянии 
стресса, человек может совершать несвойствен-
ные ему в обычной жизни поступки;

− повышение спроса на отдельные виды 
товаров привело к увеличению на рынке доли кон-
трафактной продукции;

− нестабильная экономическая ситуация 
способствовала появлению новых схем для лега-
лизации доходов, полученных преступным путем.

Период пандемии официально завершился 
лишь в мае 2023 года [9], и государства во всем 

2   Таблица составлена на основе данных, размещенных на официальном сайте Шведского Национального 
Совета по предупреждению преступности // https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2020-05-07-fortsatt-
minskning-av-anmalda-brott.html (дата обращения: 20.02.2024).
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мире пытаются осознать её последствия. В част-
ности, обратимся к обзорам, которые выпускают 
авторитетные организации в области борьбы с 
преступностью – Европол и Управление по нарко-
тикам и преступности ООН. Основываясь на 
информации, предоставленной государствами, и 
собственной экспертизой, названные организации 
назвали четыре основные области активной пре-
ступной деятельности в период опасности зара-
жения COVID-19:

1. Киберпреступность. К сожалению, 
сегодня пока еще идет процесс осмысления дан-
ной криминальной активности, криминалисты еще 
только пытаются выявить существенные черты 
данной группы преступлений, определить ее 
наполняемость. Так, традиционно к киберпресту-
плениям относят криминальные деяния, связан-
ные с безопасностью компьютерных данных: 
неправомерный доступ к компьютерной информа-
ции (ст. 272 УК РФ), распространение вредонос-
ных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ), а 
также мошеннические действия, совершенные с 
использованием электронных средств платежа 
(ст. 159.3 УК РФ). Ограничивается ли киберпре-
ступность только указанным перечнем составов 
преступлений? Очевидно, что нет. Информацион-
но-телекоммуникационные технологии использу-
ются и для совершения вполне традиционных 
преступлений, таких как хищения. Не вдаваясь в 
дискуссию относительно того, какие преступления 
необходимо относить к данной группе, выделим 
только такие из них, по которым многими государ-
ствами мира отмечается увеличение криминаль-
ной активности.

Во-первых, обеспокоенность правоохрани-
тельных органов вызывает увеличение распро-
странения программ-вымогателей. Огромное 
количество людей было вынуждено ограничить 
свою мобильность и полагаться на цифровые тех-
нологии, однако далеко не все являются уверен-
ными пользователями онлайн-технологий. Это и 
делает данную категорию людей очень уязвимой 
для киберпреступников. 

Во-вторых, увеличилось число кибератак на 
критически важную инфраструктуру. Например, 
такая атака на университетскую больницу Брно 
(Чехия) вынудила отложить срочные хирургиче-
ские вмешательства и перенаправить новых паци-
ентов с острыми заболеваниями в ближайшую 
больницу [10].

В-третьих, тема пандемии сама по себе 
стала популярным объектом дезинформации. 
Отметим, что распространение ложных новостей 
во многих случаях не считается преступлением, 
однако использование темы COVID-19 могло при-
вести к панике, поэтому активно пресекалось пра-
воохранительными органами. Как правило, лица, 

распространявшие ложную информацию, пресле-
довали корыстные цели (например, получение 
финансовой выгоды от рекламы), однако Европол 
сообщает и о случаях использования пандемии 
как пропагандистского инструмента [11].

В-четвертых, обеспокоенность международ-
ной общественности вызывал рост сексуального 
насилия над детьми в сети «Интернет». Перевод 
школьников на онлайн-обучение, временное 
закрытие учреждений дополнительного образова-
ния привело к снижению контроля, в результате 
чего дети школьного возраста чаще стали подвер-
гаться сексуальным преступлениям. Причем, 
опасностям несовершеннолетние подвергались 
не только в отсутствие контроля со стороны взрос-
лых, но и прямо во время дистанционных уроков. 
Так, в Санкт-Петербурге, Звенигороде и ряде иных 
российских городов «зумбомберы» (зумбомбинг – 
онлайн-хулиганство) подключались к видеокон-
ференциям и с помощью функции «демонстрация 
экрана» транслировали непристойное видео, в 
т.ч. порноконтент [12]. А в Нидерландах был выяв-
лен и закрыт веб-сайт, который содержал более 
2000 видеороликов об изнасиловании и жестоком 
обращении с детьми [13].

2. Мошенничество. Отметим, что пандемия 
вызвала к жизни волну деяний, связанных с соци-
альной манипуляцией (новый вид мошеннических 
действий, совершаемых по отношению к пожилым 
людям, инвалидам и т.д., с использованием 
информационно-коммуникационных технологий), 
на фоне которой некоторые страны даже сооб-
щали о сокращении мошеннических действий с 
банковскими картами. Например, в Швеции дан-
ный показатель снизился на 29 % [14]. 

В период пандемии появилось множество 
новых схем мошенничества: рассылка СМС-сооб-
щений от лица государственных органов с требо-
ванием оплатить «штраф» за нарушение режима 
самоизоляции с приложением банковских рекви-
зитов, по которым необходимо произвести оплату; 
рассылка электронных писем или размещение 
сообщений в социальных сетях с обещаниями 
отсрочек по кредитам (например, службой безо-
пасности Сбербанка России за период с начала 
пандемии было отмечено увеличение количества 
фишинговых рассылок клиентам на 30 % по срав-
нению с предыдущим кварталом), получения 
пособий, волонтерской помощи и тому подобного 
со ссылкой на ресурсы, где эти услуги «оформля-
ются»; телефонные звонки потерпевшим от имени 
врачей или сотрудников Роспотребнадзора в кото-
рых сообщалось, что у близких зафиксирован 
положительный тест на коронавирусную инфек-
цию, в связи с чем они госпитализированы в боль-
ницу или изолированы в обсерватор, после чего 



45

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

 ПОЛИТИКА  И  ПРАВО

собеседнику предлагали перевести деньги на счет 
«медицинского учреждения» для улучшения усло-
вий содержания больного и его лечения и др. 

Также специалисты зафиксировали такие 
новые схемы «отъема денег у населения», 
вызванныее коронавирусом, как рассылка фейко-
вых приглашений на медосмотр в ближайшем 
медучреждении, имитация рассылки от лица ВОЗ 
с актуальной информацией (с указанием адреса 
фейковой интернет-страницы) [15] и др. Есте-
ственно, что все подобные действия сопровожда-
лись сбором информации о пользователях. В 
ЮАР, например Национальный резервный банк 
предупреждал о такой схеме мошенничества, при 
которой преступник выдавал себя за сотрудника 
банка, «собирающего» банкноты, которые «зара-
жены» вирусом [10]. Также, злоумышленники 
предлагали купить медицинские препараты, сред-
ства профилактики и гигиены, якобы рекомендо-
ванные для защиты от COVID-19, и даже вакцину 
от коронавируса.

3. Торговля поддельными и некачествен-
ными товарами. Введение режима самоизоля-
ции для большинства населения создало для кри-
минального мира идеальные возможности для 
производства и распространения контрафактных 
товаров. В частности, объектами подделки стали 
медицинские изделия (маски для лица, одноразо-
вые латексные перчатки, тестовые наборы для 
проверки на коронавирус и т.п.), дезинфицирую-
щие средства и фармацевтические препараты 
(противовирусные препараты, лекарства от 
артрита и малярии). Например, правоохранитель-
ные органы Франции выявили несколько веб-сай-
тов, где предлагалась покупка скрининг-тестов на 
COVID-19, которые давали результат в течение 
двух минут [16]. 

4. Организованная преступность. В кра-
ткосрочном срезе пандемия коронавируса сни-
зила активность организованной преступности. В 
частности, закрытие государствами своих границ 
повлияло на возможность транспортировки нарко-
тических средств, незаконную миграцию и т.п. 
Однако организованная преступность очень 
быстро перестраивается и не вызывает никаких 
сомнений что указанные выше зоны криминаль-
ной активности связаны с ней. В обоснование при-
ведем ряд примеров. Так, сразу несколько госу-
дарств сообщили о схожем способе совершения 
хищений – преступники получали доступ в жилые 
дома, выдавая себя за персонал, проводящий 
дезинфекцию [17]. 

Другой пример. В период с 3 по 10 марта 
2020 года была проведена крупная операция 
«Пангея», координируемая Интерполом, охватив-
шая 90 стран мира. В ходе операции было изъято 
почти 34 тыс. поддельных хирургических масок, 

4,4 миллиона единиц незаконных фармацевтиче-
ских препаратов, выявлено более 2,5 тыс. ссылок 
на продукцию, связанную с COVID-19; ликвидиро-
вано 37 организованных преступных группировок 
[18].

В заключении подведем некоторые итоги и 
наметим пути дальнейшего изменения состояния 
преступности. 

1. Экономический кризис создал благоприят-
ные условия для появления новых схем легализа-
ции доходов, полученных преступным путем. 

2. Изменения миграционной политики спо-
собствовали росту незаконной миграции. Напри-
мер, из-за непродуманной политики правитель-
ства, принимавшего решения о борьбе с панде-
мией на основе мнения Агентства общественного 
здравоохранения (Folkhälsomyndigheten) и не вво-
дившего жестких карантинных ограничений, 
общественность Швеции не без оснований опаса-
лась запретов на въезд в соседние Данию, Фин-
ляндию и др. страны. Особую тревогу вызывает 
этот факт еще и потому, что уровень безработицы 
до пандемии в Швеции был самым высоким среди 
государств Северной Европы, а более 80 тыс. 
жителей ездили на работу в соседнюю Норвегию, 
где средняя зарплата почти на 40% выше [19]. 
Экономическая нестабильность, кроме того, 
повышает спрос на дешевую рабочую силу неле-
гальных мигрантов, а возможность трудоустрой-
ства толкает людей на риск небезопасной поездки. 
Так, 26 мая 2020 года правоохранительные органы 
Франции и Бельгии раскрыли организованную 
группу, занимавшуюся транзитом незаконных 
мигрантов, в основном из Вьетнама, в Великобри-
танию [20]. Торговцы людьми также могут вос-
пользоваться этой ситуацией и вместо обещан-
ного трудоустройства, эксплуатировать мигрантов 
в пункте назначения. Именно по такому сценарию 
развивалась ситуация во время мирового эконо-
мического кризиса 2007 – 2010 года [21].

3. Экономическая нестабильность и безра-
ботица заставляют людей быть более эконом-
ными, а, значит, возрастает спрос на более деше-
вые товары, что создаст новые ниши для контра-
фактной продукции. 

4. Продолжит набирать обороты самая дина-
мичная на сегодняшний день форма преступно-
сти – киберпреступность, хотя прогнозировать 
направления ее развития не представляется для 
нас возможным.
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трактной системе, принятые для поддержания участников государственных закупок в пе-
риод санкционного давления. Цель работы – анализ эффективности предпринятых госу-
дарством мер по поддержке отрасли закупочной деятельности в период наложения санк-
ций. В данной статье ставится задача по детальному рассмотрению деятельности 
участников государственных закупок в условиях санкций. Методологической основой по-
служили общенаучный метод анализа, а также частно-научные методы формально-юриди-
ческого анализа и толкования. По результатам научного исследования автор приходит к 
умозаключению о путях совершенствования  закона о контрактной системе для поддержки 
сферы малого, среднего предпринимательства и удовлетворению нужд государственных 
заказчиков при санкционном давлении.
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Санкционные ограничения, введенные 
различными странами в отношении 
Российской Федерации, неизбежно 

оказали влияние на развитие экономики страны, 

включая сферу реализации закупочной деятель-
ности. Государственные закупки играют важную 
роль в том, чтобы обеспечить удовлетворение 
государственных нужд в рамках заключенных 
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между заказчиком в лице государства и подрядчи-
ком контрактов, В связи с этим для эффективного 
функционирования закупочной деятельности в 
условиях санкционного прессинга закон о кон-
трактной системе требует адаптации к новым 
условиям. [1]

Санкционные ограничения повлияли на 
доступность зарубежных технологий и товаров 
зарубежных производителей для российского 
рынка. [2] В этой связи подрядчики, выполняющие 
государственные контракты, вынуждены искать 
альтернативные решения на отечественном 
рынке или в зарубежных компаниях дружествен-
ных стран. [3] Важно отметить, что санкционные 
ограничения также способствуют активному раз-
витию производства отечественных товаров и тех-
нологий, созданию новых возможностей для раз-
вития внутреннего рынка, что впоследствии при-
ведёт к повышению его устойчивости к внешним 
воздействиям.

Санкции также повлияли на увеличение сто-
имости определенной продукции и сложности её 
закупки, транспортировки на территории Россий-
ской Федерации. В связи с этим появляется риск 
снижения конкуренции и повышения вероятности 
актов коррупции в рамках закупочных процедур. 
[4] Для избежания и сдерживания неблагоприят-
ного исхода ситуации на рынке необходима разра-
ботка эффективных механизмов, гарантирующих 
прозрачность и реализуемость закупочной дея-
тельности.  

Со стороны законодательства в марте 2022 
года в качестве поправок к «Закону о контактной 
системе» [5] был предпринят ряд эффективных 
мер, способствующих поддержке сфере государ-
ственных закупок в условиях санкционного прес-
синга. Цель таких мер в том, чтобы снизить влия-
ние введённых в отношении России санкций на 
восполнение муниципальных нужд, поддержать 
участников государственных закупок, помочь 
предпринимателям реагировать на условия рынка 
без риска попадания в Реестр недобросовестных 
поставщиков. [6] Большая часть мер направлена 
на ликвидацию сложностей в отношении строи-
тельных работ. 

Основная помощь со стороны государства 
для поддержки заказчиков - упрощение проце-
дуры заключения контрактов «под ключ», в кото-
рые входят все этапы, начиная от строительства, 
заканчивая вводом в эксплуатацию того или иного 
объекта. [7] Данная мера обеспечивает снижение 
дополнительных административных затрат и 
направлена на увеличение темпов реализации 
строительства в рамках государственного кон-
тракта. [8]

Важным изменением в законодательстве 
послужил запрет на применение какой-либо 
валюты помимо отечественной при определении 

стоимости контракта. Исключением послужили 
государственные контракты, заключаемые с зару-
бежными поставщиками. [9] Также для поддержки 
подрядчиков, поставщиков, исполняющих усло-
вия контрактов, предусмотрена мера по введению 
обязательства со стороны заказчиков оплачивать 
предоставляемые услуги, товары, подрядные 
работы в срок до семи рабочих дней. Невозможно 
не отметить, что для сферы государственных 
закупок введение санкций стало, так называемым, 
«подсветом» точек роста данной отрасли, а для 
отечественных поставщиков - возможностью про-
явить себя на рынке. Сложившаяся ситуация под-
толкнула сферу импортозамещения к активному 
росту и развитию. 

Еще одной мерой поддержки предпринима-
телей, принимающих участие в реализации заку-
почной деятельности, стала возможность заклю-
чения оффсетных договоров.  В рамках таких кон-
трактов поставщики выступают в качестве инве-
сторов направляют финансовые средства на 
поддержку, модернизацию какого-либо производ-
ства, при этом заказчик, с которым он подписал 
договор, обязуется закупать и сбывать продукцию 
данного производства на срок до 10 лет. [10] ля 
поддержки малого предпринимательства в Москве 
с 2022 года для государственных заказчиков ввели 
обязанность по проведению закупочных проце-
дур, сумма контракта по которым составляет до 
20 миллионов, исключительно с субъектами 
малого бизнеса. [11]

Для того чтобы обеспечить прозрачность 
государственных закупок и предотвратить приме-
нение в ней коррупционных схем со стороны госу-
дарство было предложено использование типо-
вой документации, а также необходимость обо-
снования проведения той или иной закупочной 
процедуры, а также их цены. Были разработаны 
рабочие группы, которые занимаются данным 
вопросом - реализовывают анализ стоимости кон-
трактов, также проводят мониторинг «потолка» 
цен, который государственный заказчик готов 
предложить за выполнение той или иной услуги, 
за поставку продукции. Работа таких мониторинго-
вых групп помогает искоренять коррупцию, а 
также экономить бюджетные средства во времена 
санкционного давления. 

Для того чтобы оперативно провести заку-
почную процедуру в настоящих реалиях начал 
своё активное функционирование Портал Постав-
щиков, с помощью которого объявляют и прово-
дят закупки заказчики более чем из 40 субъектов 
РФ. Такая автоматизация закупочного процесса 
во многом упрощает участие в ней для представи-
телей малого и среднего бизнеса. Потенциальные 
участники государственных закупок, поставщики и 
подрядчики могут зарегистрироваться на данном 
портале и отслеживать объявления закупок по их 
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специализации. Более тысячи контрактов заклю-
чается посредством данного портала ежедневно. 

В законодательстве предусмотрели увели-
чение максимальной суммы закупки у единствен-
ного поставщика на поставку определенной про-
дукции. Например, «потолок» стоимости на 
закупку лекарственных средств был увеличен с 1 
миллиона до 1,5 миллиона. Были предусмотрены 
меры поддержки для тех, кто не смог выполнить 
условия контракта в связи с введением санкцион-
ных ограничений. Такие поставщики получили 
возможность списания неустойки при условии 
отправления заказчику соответствующего письма, 
подкрепленного пояснительным актом, с объясне-
нием причин невозможности выполнения условий 
контракта. [12] ак как в рамках введённых поддер-
живающих мер заказчики получили возможность 
внесения изменений в существенные условия по 
контракту, то поставщики в свою очередь оказа-
лись вправе предложить аналогичный отече-
ственный товар вместо того, что был предусмо-
трен по контракту. 

Важно отметить, что многие заказчики шли 
навстречу поставщикам, связывались с ними в 
отношении каждого этапа исполнения условий по 
контракту, принимали предложения об использо-
вании отечественных аналогов, что благоприятно 
сказалось на распределении финансовых 
средств. Вместо объявления новой закупки заказ-
чики меняли условия уже существующей. 

В случае невыполнения условий контракта 
зачастую ФАС принимал во внимание сложности, 
с которыми пришлось столкнуться поставщикам в 
настоящих реалиях и не включал сведения в отно-
шении таких поставщиков в РНП. Однако, для 
того чтобы избежать злоупотребления подрядчи-
ками этой причиной для невыполнения условий 
по контрактам, комиссия стало более детально 
опрашивать поставщиков,  число ситуаций попа-
дания в Реестр недобросовестных поставщиков 
тех предпринимателей, которые не смогли выпол-
нить условия контракта в связи с санкциями, но не 
сумели договориться с поставщиком о замене 
продукции на альтернативную, либо же доказать 
невозможность осуществления необходимой по 
условиям договора деятельности в связи с санк-
ционными ограничениями, возросло. В подобных 
обстоятельствах перед добросовестными постав-
щиками стоит реальная угроза попадания в РНП. 
Спустя несколько месяцев после объявления 
недружественными странами пакетов санкций, 
эти санкционные ограничения перестали счи-
таться основанием для неисполнения обяза-
тельств по контракту, так как исполнитель должен 
убедиться и удостовериться в своей способности 
выполнить условия, произвести поставку необхо-
димых объектов, осуществить подрядные работы 
непосредственно до подачи заявки на госконтракт. 

Но иногда происходят ситуации, когда замена 
импортных деталей на отечественные аналоги 
либо невозможна, либо опасна для жизни и здоро-
вья тех, кто будет заниматься эксплуатацией 
такого оборудования.   

Примером невозможности замены оборудо-
вания служит практика компании А, не выполнив-
шей условия по контракту, однако, сведения в 
отношении которой не были включены в реестр 
недобросовестных поставщиков. 

Компания А по условиям выигранной закупки 
обязалась поставить авиационные стекла.  связи 
с неисполнением условий государственного кон-
тракта Компанией А, заказчик принял решение об 
одностороннем отказе и настаивал на включении 
сведений о данном поставщике в РНП. На заседа-
нии ФАС комиссия установила, что Компания А, 
привлёкшая контрагентов к исполнению обяза-
тельств по контракту, представила платежные 
поручения, тем самым доказав, что оплата за 
поставку необходимых для производства продук-
ции компонентов была внесена в полном объёме. 
Однако, одним из основных элементов для произ-
водства авиационных стёкол является поливи-
нилбутиральная пленка, которая не производится 
на территории РФ. Компания А направляла 
запросы в многочисленные зарубежные компа-
нии, но ответные письма, представленные к мате-
риалам дела, подтверждают отказ от поставки 
данной продукции на территорию России в связи с 
введением санкций.  Поставщик доказал, что не 
намеревался уклоняться от исполнения контракта 
и предпринял ряд мер для выполнения работ. 
Использование им подобных аналогов могло при-
вести к тому, что при перепадах давления или кру-
шении воздушного транспорта авиационные 
стекла с аналоговой пленкой разлетелись бы на 
мелкие куски, угрожая безопасности экипажа и 
пассажиров. 

Примеров такого исхода закупок в условиях 
санкционного давления достаточно много. Несмо-
тря на невозможность исполнения условий по кон-
такту и на расход денежных средств, такая ситуа-
ция служит поводом для роста отечественных 
предприятий, для мотивации вложения финансо-
вых потоков не на поставку из зарубежных компа-
ний, а на производство отечественных аналого-
вых комплектующих.   

В связи с санкционным прессингом обеспе-
чение эффективного функционирования государ-
ственных закупок в Российской Федерации стало 
сложной задачей, требующей, требующую 
баланса между удовлетворением нужд государ-
ства, адекватным использованием бюджетных 
средств и соблюдением международных обяза-
тельств. Адаптация к новым условиям,  внесение 
изменений в закон о контрактной системе, под-
держка развития отечественных производств 
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могут стать ключевыми стратегическими решени-
ями для успешной реализации целей закупочных 
процедур в современных реалиях. 
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ktronnyĭ resurs] URL: http://government.ru/
news/45000/

[9] Raev K., Gurin O. Obzor izmenenij, vnesen-
nyh v Zakon N 44-FZ v aprele 2022 goda // “Progo-
szakaz.rf”, 2022, N 5.

[10] Pis’mo Minfina Rossii ot 21.12.2021 N 
24-03-08/104169 “O napravlenii informacii po 
voprosam zaklyucheniya ofsetnyh kontraktov”.

[11] Bit-SHabo I.V. Osobennosti realizacii gosu-
darstvennoj politiki po podderzhke sub”ektov malogo 
i srednego predprinimatel’stva v ramkah sistemy 
zakupok: voprosy teorii i praktiki // Bezopasnost’ 
biznesa”, 2022, N 5 S. 3 – 8.

[12] Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 
04.07.2018 N 783 “O spisanii nachislennyh postavsh-
chiku (podryadchiku, ispolnitelyu), no ne spisannyh 
zakazchikom summ neustoek (shtrafov, penej) v svy-
azi s neispolneniem ili nenadlezhashchim ispol-
neniem obyazatel’stv, predusmotrennyh kontraktom” 
(vmeste s “Pravilami spisaniya summ neustoek (shtr-
afov, penej), nachislennyh postavshchiku (podryad-
chiku, ispolnitelyu), no ne spisannyh zakazchikom v 
svyazi s neispolneniem ili nenadlezhashchim ispol-
neniem obyazatel’stv, predusmotrennyh kontraktom”)



52

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

СЕРГЕЕВА Татьяна Николаевна, 
соискатель кафедры теории права 

и сравнительного правоведения 
Московского государственного 

института международных
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Проблема правовых ценностей в совре-
менном праве является сложной и 
спорной, в том числе и для правове-

дов. На это есть весомая причина. На сегодняш-
ний день правовые ценности все больше превра-
щаются в планетарную, глобальную действитель-
ность. Каждое государство развивается на основе 
собственного заложенного фундамента, но вме-
сте с тем в экономике, политике, идеологии, пра-
вовом мышлении и культуре правовые ценности 
все больше приобретают общие черты. Политиче-
ская и правовая система государств ХХI века 
характеризуется синтезом всех положительных 
сторон богатого опыта человечества. Данный 
опыт подтверждает возникновение демократиче-
ского правового государства и справедливого 
гражданского общества для стабильного развития 
и социального прогресса. Этот процесс, как, впро-
чем, и другие отрасли, происходит посредством 
глобализации правовой культуры, т. е. путем фор-
мирования обще планетных правовых ценностей. 
Именно они и должны являться основными пред-
метами исследования. Разумеется, обозначенная 
тема настолько широка и многоаспектна, что пол-
ное ее изучение в рамках одного исследования 
представляется затруднительным. В настоящей 
статье предлагается лишь краткий сравнитель-
но-правовой анализ правовых ценностей в праве. 

В силу того, что данное явление мало иссле-
довано, проблема в такой постановке рассматри-
вается впервые. Целью данного исследования 
является анализ правовых ценностей в современ-
ном праве. Актуальность настоящей статьи явля-
ется изучение генезиса правовых ценностей как 
феномена в современном праве. Но для начала 
исследуем, что из себя представляет понятие 
«ценность». 

Понятие «ценность» является компонентом 
изучения теоретической философии — аксиоло-
гии (от греч. Axios — ценный и logos — учение), 
т.е. аксиология изучает природу ценностей и их 
роль в жизни общества и человека как особый 
раздел проблемного поля в теории ценностей. 
Аксиология рассматривает ценность на стыке 
реальности в мире и ценности этой реальности, 
показывая место и роль ценностей в жизни обще-
ства и человека.[8,131] В Большом юридическом 
словаре ценность определяется как положитель-
ная или отрицательная значимость объектов 
окружающего мира для человека, социальной 
группы, общества в целом, определяемая не их 
свойствами самими по себе, а их вовлеченностью 
в сферу человеческой жизнедеятельности.

По мнению Денисенко В.В., ценности в 
праве — одна из самых обсуждаемых тем в отече-

ственной юриспруденции, однако следует при-
знать наличие ряда важнейших вопросов, требую-
щих научного анализа. [4, 34] 

По мнению Ю.Ю. Ветютнев, «ценности опре-
деляют меновой аспект правопорядка, то есть 
динамику его формирования и дальнейшего раз-
вития через взаимодействие субъектов, пресле-
дующих свои цели. Именно они являются авто-
рами правопорядка, в отличие от тех, кто автома-
тически выполняет или нарушает правовые импе-
ративы. Обладатели ценностных ориентаций как 
субъекты рефлексии способны задавать движе-
ние правопорядка либо по пути самосохранения 
через преобразования, интенсивные или мини-
мальные, либо по пути саморазрушения через 
энтропийно-революционные процессы». [2, 101]

Следует отметить, что одним из подходов к 
праву, одним из ракурсов его рассмотрения, выяв-
ляющих прежде всего его содержательные каче-
ства, является социоаксиологический подход. Он 
заключается в подходе к праву как к определен-
ной системе ценностей. При этом ценности — не 
произвольный набор идеально сконструирован-
ных — «выдуманных» стандартов, а объективно 
сложившаяся система, производная от интересов 
и потребностей социальных акторов, важнейшими 
из которых выступают классы. В этом плане 
система правовых ценностей предстает как сфор-
мированная на основе реального баланса соци-
альных сил в определенных материальных усло-
виях система приоритетов и стандартов конвен-
ционального плана, которая способна сформиро-
вать «замиренную среду», своего рода 
«общественный договор» — результат синтеза 
противоречивых интересов и потребностей — 
общесоциальный компромисс.[12]

Следует отметить, что ценности в контексте 
диалектико-материалистического подхода пони-
маются прежде всего как производные от матери-
альных условий жизни людей. [13]

В конечном счете все общественные ценно-
сти опосредованно производны от экономиче-
ского базиса. Материальные условия жизни 
людей формируют потребности, которые, будучи 
осознаны определенным образом, предстают как 
интересы и выражаются в классовой морали — в 
классовых моральных ценностях. Эти ценности 
зачастую ложно подаются как «абсолютные» (это 
прежде всего касается моральных ценностей 
господствующего класса). Их материальная 
основа вуалируется: они позиционируются как 
«вечные», собственно человеческие идеалы, 
«цементирующие» все общество, которые при 
помощи права в определенной мере можно защи-
щать. [14, 53]
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В Новейшем философском словаре указы-
вается, что термин «ценность» используется в 
философии и социологии для указания на челове-
ческое, социальное и культурное значение опре-
деленных объектов и явлений, отсылающее к 
миру должного, целевого, смысловому основа-
нию, абсолюту. [5] Труды по социологии обычно 
определяют ценность как особое общественное 
отношение, благодаря которому потребности и 
интересы индивида или социальной группы пере-
носятся на мир вещей, предметов, духовных явле-
ний, придавая им определенные социальные сво-
йства, не связанные прямо с утилитарным назна-
чением этих вещей, предметов, духовных явле-
ний.[10]

Когда говорится о понятии «правовые ценно-
сти», то подразумевается юридическая догма, 
уже превратившаяся в норму, устойчивые стан-
дарты национальной или международной право-
вой системы и определяющая связь между чело-
веком и обществом, личностью и государством.
[1,230] Значит, юридические ценности – это 
система правовых богатств, почитаемая и беспре-
кословно выполняемая государством, человеком, 
личностью и обществом, и налаживающая соци-
альную жизнь и взаимоотношения, определяя их 
через юридические нормы. В первую очередь, эта 
система проявляется в международном праве. 
Если выявить проблемную точку зрения, то стано-
вится ясно, что превращение международного 
права в глобальную действительность требует 
изучения места и значения правовой культуры. 
Как пишут А. Саидов и У. Таджиханов, «Правовая 
культура – это отдельное социальное явление, 
которое может приниматься как символ правового 
состояния общества и личности…

Более широкое определение правовых цен-
ностей, использует Ю.А. Гаврилова, рассматри-
вая их через дихотомию внешних и внутренних 
характеристик: «ценность постулируется нами как 
внешний объект окружающего мира либо внутрен-
нее состояние субъекта, имеющие для него пози-
тивное личное, социальное или культурное значе-
ние». [3, 36]

По мнению Клименко А.И., под правовой 
ценностью следует подразумевать конвенцио-
нальную «синтетическую» ценность, которая 
является продуктом согласования интересов раз-
личных социальных акторов в процессе правового 
дискурса. Здесь можно, конечно, говорить и об 
индивидах, и о коллективных акторах и об агентах 
(в отличие от акторов агенты представляют не 
свои интересы, а интересы принципала — дей-
ствительного актора, действующего через них). [5, 
167-168]

В образовании правовых ценностей и их 
встраивании в иерархическую структуру следует 

видеть созидательный процесс, в котором отра-
жаются все три основных закона диалектики. 
Закон единства и борьбы противоположностей — 
в столкновении классовых интересов классов, 
один из которых существует лишь при условии 
существования другого. [6, 87–89]

Правовыми ценностями признаются фено-
мены, имеющие значение для человека и обще-
ства в праве. Их стоит рассматривать во взаимос-
вязи с иными социальными ценностями (к при-
меру, моральными). Это связано с тем, что мораль 
и право имеют не государственную, а обществен-
ную природу, они являют собой социальную цен-
ность. Моральный аспект присутствует во всех 
сферах отношений между людьми – от индивиду-
альных до меж цивилизационных, регулирует 
отношения как на межличностном, так и на обще-
человеческом уровне. [11,12-15] 

Многогранность правовых ценностей прояв-
ляется в том, что с одной стороны, они отража-
ются в правовой традиции и правовом ментали-
тете, а с другой – могут оказывать влияние на 
формирование и развитие как индивидуального, 
так и общественного правосознания через право-
вой опыт, отражаясь в содержании норматив-
но-правовых актов, судебных решениях и право-
вой практике. 

По мнению автора, правовая ценность как 
результат интеллектуально-практической волевой 
деятельности субъекта (индивидуального или 
коллективного) и продолжительной работы по 
осознанию правовых процессов, происходящих в 
праве создаваемой правовой нормы, право реа-
лизуемой во благо государства и общества, кото-
рая представляет собой регулятор в обеспечение 
социального регулирования для правового и соци-
ального прогресса в праве. И имеющие формаль-
ное закрепление в высшем нормативно-правовом 
акте. Тем самым определяет правовую ценность 
как фундаментальный, правовой феномен, кото-
рый позитивно влияет на эволюцию правового 
государства, права и гражданского общества в 
современном мире. А также является фундамен-
том правовых идей.

Признаками правовых ценностей являются: 
1.Результат интеллектуально-практической 

деятельности субъекта индивидуального или кол-
лективного права; 

2.Регулятор в обеспечение социального 
регулирования для правового и социального про-
гресса; 

3. Имеющие формальное закрепление в 
высшем нормативно-правовом акте; 

4. Фундаментальный правовой феномен; 
5. Позитивно влияющие на развитие право-

вого государства и гражданского общества; 
6. Являются фундаментом правовых идей.
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Мировой опыт свидетельствует, что поиск 
ценностных ориентиров в системе норм права 
выходит на острие парадигмы правотворчества.

По мнению А.А. Малиновского, правотворче-
ство-одна из важнейших сторон деятельности 
государства. В каждом государстве П. обладает 
особенностями, но везде оно направлено на 
создание и совершенствование единой, вну-
тренне согласованной и непротиворечивой 
системы норм, регулирующих сложившиеся в 
обществе отношения. Согласно Конституции РФ, 
П. осуществляется высшим (на уровне федера-
ции и ее субъектов) и местными органами госу-
дарственной власти и управления; непосред-
ственно самим народом, путем проведения рефе-
рендума; субъектами РФ путем заключения между 
ними договоров. [7, 155]

По моему мнению, современная правовая 
наука разнонаправленно не только трактуемых 
определений ценностей, но и описывает их эле-
ментный состав. Эволюция института правотвор-
чества тесно связана с ориентацией на систему 
социальных ценностей. В ходе правотворчества 
формируется система ценностей, которые полу-
чили название правовые ценности. В статье выяв-
лены основные тенденции в развития феномена 
правовая ценность. Автор делает вывод о том, что 
правовые ценности являются фундаментом для 
эффективного функционирования правового госу-
дарства и гражданского общества в современном 
праве. И так же для эффективного развития пра-
вового государства и гражданского общества 
необходимо обновление правовых ценностей в 
законодательстве и основной акцент сделать на 
духовно-нравственном развитии всего общества. 
Так как право и мораль неотделимы. Моральное 
наполнение «оживляет» право, придает ему силу 
направленную на эволюцию правового государ-
ства. В таком случае необходимо сегодня на зако-
нодательном уровне внедрять системное право-
вое воспитание всех участников образователь-
ного процесса, что б способствовать развитию 
гражданского общества и правового государства. 
И так, правовые ценности показывают, что в 
современном праве они являются ориентирами и 
основными тенденциями развития права в совре-
менном мире.
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Annotation.  The protection of human rights and freedoms is the most important task of all 
branches of government in Russia, which, ideally, should act as a guarantor of the protection of vio-
lated rights, be independent branches of government (as prescribed in the Constitution of the Rus-
sian Federation). Observance of rights and freedoms is one of the fundamental principles of a dem-
ocratic state, the essence of which is the development and creation of appropriate guarantees (con-
ditions, means) for their implementation, as well as the establishment of a mechanism for their imple-
mentation. The observance of rights and freedoms officially recognized by the state is the second 
obligation of the state, in pursuance of which the state develops and creates appropriate guarantees 
(conditions and means), establishing legal mechanisms for their implementation (implementation).

Key words: human rights, guarantees of rights, constitutional guarantees, law and order, free-
dom.

Права и свободы человека и гражда-
нина составляют центральный инсти-
тут конституционного права, который 

содержит нормы, определяющие взаимоотноше-
ния государства и личности, ее правовой статус. 
Свобода - это необходимое условие обеспечения 
социальных прав человека. Понятие «свобода», 
идея свободы достаточно активно употребляется 
людьми в обыденной речи, политическом и науч-
ном лексиконе и многими воспринимается как 
совершенно ясное, понятное. Вместе с тем «сво-
бода», при всей ее кажущейся простоте - явление 
достаточно сложное и для понимания, и, тем 
более, для практического воплощения в обще-
ственных отношениях. В истории достаточно 
много примеров, драматичных по своему содер-
жанию, когда во имя утверждения свободы прино-
сились в жертву жизни сотен тысяч, миллионов 
людей. И очень часто оказывалось, что эти жертвы 
были напрасны, поскольку на смену одной несво-
боде, приходила другая, еще более деспотиче-
ская. 

Разграничение понятий «права» и «сво-
боды» имеет практический смысл. Если государ-
ство в своем основном законе закрепило право, 
значит, оно берет на себя ответственность за его 
обеспечение. В случае представления субъектам 
свободы государство берет на себя функции кон-
троля, чтобы этой свободе индивид не мог исполь-
зовать во вред другим лицам и самому государ-
ству. Свобода индивидов и свобода их воли - 
понятия тождественные. В праве воля - это сво-
бодная воля, если она соответствует норме и, в 
этом состоит ее отличие от произвольной воли, 
противостоит произволу. Волевой характер права 
обусловлен именно тем, что право - это форма 
свободы людей, т.е. свобода их воль. Итак, право-
порядок, дозволения, запреты, ответственность - 
это все необходимые условия свободы. Человече-
ство, увы, не «изобрело» какой-либо другой 
формы выражения свободы и своего бытия, кроме 
как правовой. Люди свободны в меру их равенства 
и равны в меру их свободы. Неправовая свобода, 
свобода без всеобщего масштаба, единой меры, 
без права, это не свобода, это идеология элитар-
ных привилегий [1]. Содержанию прав человека 

присущи различные аспекты, вследствие того, что 
права человека являются комплексном социаль-
ном явлением, в котором концентрируются разно-
образные формы социальной действительности и 
общественного сознания.

Нравственные аспекты содержания прав 
человека состоят в том, что они выражают идею 
социальной ценности личности. Например, в 
праве на жизнь, закрепленной в ст. 6 Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах, 
проявляется высокое уважение к человеческой 
жизни как бесценного, наивысшего блага.

Политический аспект содержания прав 
человека заключается в том, что они неотъем-
лемы от демократии и составляют необходимое 
условие, цель и смысл всех демократических 
институтов власти. Формирование и развитие 
прав человека неразрывно связано с генезисом 
демократии.

Социально-экономический аспект содержа-
ния прав человека связан с тем, что они детерми-
нируются социальными и экономическими усло-
виями существования общества. Они гарантируют 
свободу труда, развитие личности и достойный 
уровень жизни, выражают прогрессивные потреб-
ности экономического развития человечества и 
социальные интересы людей. И это один из самых 
существенных аспектов содержания прав чело-
века. По мнению В.А. Четвернина, по своей при-
роде права человека - это такие социально зна-
чимые притязания на некую меру свободы, кото-
рые совместимы с принципом формального 
равенства, которые могут быть всеоб щими требо-
ваниями свободы [7].

Духовные аспекты содержания прав чело-
века можно найти в произведениях таких великих 
деятелей мировой культуры, как Микеланджело, 
Байрон, Пушкин, Толстой, в которых отстаивались 
благородные идеи совершенства человеческой 
личности, ее достоинства, свободы, непримири-
мости к угнетению и несправедливости. Религиоз-
ные аспекты содержания прав человека имеют 
двойственную природу. С одной стороны, религия 
может санкционировать, одобрять и поддержи-
вать концепцию прав человека. Так, заповеди Вет-
хого Завета: «не убий», «не укради», «не прелю-
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бодействуй» отражают нравственные правила, 
принятые в человеческом обществе. С другой - 
такой религиозный постулат как «нет власти не от 
Бога» показывает совсем другое отношение к пра-
вам человека.  

Правовые аспекты содержания прав чело-
века являются юридической категорией, зафикси-
рованной как нормами международного, так и 
нормами внутригосударственного права (консти-
туционного административного, гражданского, 
уголовного, уголовно-процессуального и др.). С 
юридической точки зрения всякое право человека 
- субъективно. Это означает, что выработанные в 
юридической науке характеристики субъективных 
прав в основном относятся и к правам человека.

Субъективные права - это гарантированная 
государ ством мера возможного (дозволенного, 
допустимого, разрешенного) поведения личности, 
важнейший элемент ее конституционного статуса. 
Субъективными права называются потому, что 
они принадлежат отдельным субъектам (отдель-
ным лицам, группам, общественным организа-
циям и т.д.) и их использование зависит от воли 
этих субъектов. Юридическая характеристика 
всех субъективных прав состоит еще и в том, что 
они связаны с функционированием правовых 
норм и не могут существовать вне правовых отно-
шений. Обычно субъективные права возникают в 
процессе реализации правовых норм на основе 
возникновения юридических фактов. 

Защита прав и свобод человека является 
важнейшей задачей всех ветвей власти в России, 
которые в идеале должны выступать гарантом 
защиты нарушенных прав, быть самостоятель-
ными ветвями власти (как и предписано в Консти-
туции РФ). Подобная задача стоит и перед Проку-
ратурой РФ, в компетенцию которой в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 января 1992 
г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции» входит рассмотрение обращений о наруше-
нии права. Общепризнанно деление гарантий 
прав и свобод граждан на юридические (право-
вые), политические, идеологические и социаль-
но-экономические [3]. В конституционном праве 
важным являются нормы Конституции России, по 
которым живет страна и должны соответствовать 
нормы других правовых актов [6]. Теоретически 
невозможно провести четкой разделительной пра-
вовой линии между конституционными нормами и 
конституционными гарантиями, поскольку послед-
ние так же закономерно вытекают из первых, как 
первые базируются и получают свое воплощение 
в последних. Иными словами, сам факт закрепле-
ния нормы в конституции свидетельствует о необ-
ходимости ее соблюдения (а значит – исполнения, 
ненарушения) и является ее главной гарантией, 
ведь конституция - высший закон государства.

Гарантии являются одним из важнейших 
элементов правового статуса, прежде всего, 

потому, что они обеспечивают саму возможность 
его существования и реализации. Гарантии под-
разделяются на политические, экономические, 
социальные и юридические. 

Политические гарантии зависят от уровня 
политического развития страны, организации вла-
сти в обществе, ее эффективности, осуществляе-
мой ею политики. Политические гарантии вклю-
чают в себя демократический характер государ-
ства, народовластие, обеспечение соблюдения 
прав и свобод со стороны государства.

Экономические гарантии - меры, завися-
щие от экономического развития государства, его 
благосостояния; это степень предприниматель-
ской свободы, развития рыночных отношений, 
уровень налогового бремени, доходов общества, 
развития социальной инфраструктуры, производ-
ственных мощностей и т. д.

Социальные гарантии относятся непосред-
ственно к жизнедеятельности самого общества, 
зависят от уровня развития гражданского обще-
ства, менталитета граждан и т. д. 

Наиболее важными для нас представляются 
юридические гарантии - правовые средства реа-
лизации и защиты прав человека и гражданина, 
меры обеспечения выполнения обязанностей. 
Они закрепляются в нормативно-правовых актах 
и в зависимости от этого могут иметь различный 
уровень - конституционный, законодательный, 
подзаконный. Наряду с юридическими гарантиями 
(механизмами) осуществления (реализации) прав 
и свобод человека большую роль играют общие 
гарантии - экономические, социальные, политиче-
ские, духовные, социально-психологические. В 
отношении ряда прав, например, экономических, 
социальных, культурных, такого рода гарантии 
имеют определяющее значение. 

Под защитой прав и свобод понимаются 
действия по восстановлению нарушенных прав, 
обеспечению компенсации физического, мораль-
ного, материального и профессионального вреда 
[2]. В наиболее общем смысле защита есть проти-
водействие незаконным нарушениям и ограниче-
ниям прав, свобод и интересов личности, преду-
преждение этих нарушений и ограничений, а 
также возмещение причиненного вреда в случае, 
если предупредить или отразить нарушения и 
ограничения не удалось [4].  Защита прав и сво-
бод человека - третья обязанность государства 
(после обеспечения и охраны). Государство как 
носитель политической власти, располагает 
специальными механизмами обеспечения прав 
граждан и выполнения ими своих обязанностей. 
Признание прав и свобод человека и гражданина 
находит выражение в их официальном - конститу-
ционном, законодательном и ином нормативном - 
закреплении. На практике, безусловно, не проис-
ходит автоматической реализации прав и свобод 
человека. Зачастую необходима борьба за права 
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и свободы («борьба за право»), когда возникают 
препятствия к их осуществлению и прямые их 
нарушения со стороны государства. Такие нару-
шения прав и свобод человека должны быть лик-
видированы, а виновные лица - наказаны. В этих 
целях государство предусматривает соответству-
ющие юридические средства и юридические меха-
низмы защиты нарушенных прав и свобод чело-
века. Для максимальной охраны и защиты прав и 
свобод личности их основополагающие юридиче-
ские гарантии закреплены на конституционном 
уровне. К таким гарантиям, прежде всего, отно-
сятся: конституционно-судебный механизм 
защиты прав и свобод; судебная защита прав и 
свобод; административно-правовая защита прав 
и свобод; международная защита прав и свобод.

Особую роль в юридической защите прав и 
свобод человека играют суды. Характер судебной 
защиты позволяет считать ее универсальным, а 
потому - наиболее эффективным способом 
защиты нарушенных прав и свобод личности. 
Основной чертой судебной защиты является ее 
неограниченность или, по определению 
В.П. Кашепова, всеобщность [5].

Согласно Конституции РФ каждому предо-
ставлено право защищать свои интересы всеми 
не запрещенными законом способами (ч. 2 ст. 45), 
обжаловать в суд решения и действия (бездей-
ствие) органов государственной власти, местного 
самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц (ч. 2 ст. 46), обращаться в межго-
сударственные органы по защите прав и свобод 
человека, если исчерпаны имеющиеся внутриго-
сударственные средства правовой защиты (ч. 3 
ст. 46). Это свидетельствует о том, что Россия не 
только признает основные права и свободы чело-
века, но и декларирует защиту прав и свобод 
своих граждан в качестве одной из приоритетных 
функций государства. Именно это в первую оче-
редь позволяет характеризовать его как демокра-
тическое и правовое, поскольку общепризнанно, 
что права и свободы индивида - обязательный 
системообразующий признак правового государ-
ства. Помимо судебной системы создаются и 
функционируют другие специализированные 
органы и учреждения, призванные осуществлять 
защиту и, прежде всего, восстановление нару-
шенных прав и свобод человека. 

Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека должны стать главной обязанно-
стью государственной власти в России и осущест-
вляться государством через определение право-
вого положения и статуса личности, прежде всего, 
в качестве гражданина России. Однако права и 
свободы любого человека, не являющегося граж-
данином России, признаются, соблюдаются и 
защищаются в виде прав и свобод иностранного 
гражданина либо лица без гражданства. Это также 
является обязанностью Российского государства, 

взявшего на себя обязательство признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы любого 
человека.

Российскому государству следует посте-
пенно изживать традиционное отноше ние к чело-
веку как к подданному, зависимому и послушному 
исполни телю государственных команд и приказов. 
Опекунская, патерналистс кая государственная 
политика, держащего общество в недоразвитом, 
незрелом состоянии по принципу «мы - ваши 
отцы, вы - наши дети», должна уступить место 
партнерским отношениям между граждани ном и 
властью. Тогда на смену диктату, неэффективной 
и безответствен ной власти придут инициатива и 
самоуправление граждан.
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С 1 марта 2002 года начала действовать 
третья часть Гражданского кодекса 
РФ, регулирование вопросов наследо-

вания отнесено к пятому разделу1. Стоит отме-
тить, что в этом разделе сохранены многие осно-
вополагающие принципы Гражданского кодекса 
РСФСР 1964 года, в тоже время внесены и значи-
тельные новшества, которые определяют новое 
направление в развитии наследственного права 
России. Гражданский кодекс РСФСР содержал 
практически вдвое меньше норм, регулирующих 
наследование, чем в Гражданском кодексе РФ.  
Раздел V включает в себя 76 статей, которые 
поделены на 5 глав, однако в старом ГК РСФСР в 
разделе VII «Наследственное право» было всего 
35 статей.2 В новом Гражданском кодексе преиму-
ществом является более детальная проработка и 
конкретизация норм предыдущего законодатель-
ства.

Статьей 35 Конституция РФ закреплено, что   
право частной собственности охраняется зако-
ном, а право наследования гарантируется.3 

1  Гражданский кодекс Российской Федерации, 
часть третья от 26. 11.2001 г. № 146-ФЗ (ред. от 
24.07.2023) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 
49. Ст. 4552.

2  Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 
11.06.1964) (ред. от 26.11.2001)

3  Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изме-

Рыночные отношения в нашей стране развива-
ются, на фоне этого развития институт наследова-
ния приобретает все более значимую роль в Рос-
сии. Интересы каждого гражданина нашей страны 
могут затрагивать вопросы наследства, что соот-
ветственно исполняет ключевую роль в поддержа-
нии, а самое главное в развитии частной соб-
ственности. Все, возникавшие на практике до 
настоящего момента времени пробелы, которые 
появлялись из - за пробелов в законодательстве, 
приходилось решать на основании разъяснений 
Пленума Верховного суда РФ или выводить то 
или иное положение исходя из смысла закона, то 
сейчас ответы на многие вопросы, возможно, 
найти в нормах ГК РФ.4 Число судебных споров, 
связанных с наследованием, с каждым годом рас-
тет, свидетельством тому является судебная прак-
тика. Новеллы последних лет требуют особого 
внимания, так как происходило интенсивное 
обновление наследственного законодательства 
России, а вступившие в силу новые правовые 
нормы породили ряд сложных вопросов в контек-
сте их практического применения.

нениями, одобренными в ходе общероссийского голо-
сования 1 июля 2020 г.) // Российская газета. 2020 . № 
144, Ст. 8198.

4  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.05.2012 г. № 9 (ред. от 24.12.2020) «О судебной 
практике по делам о наследовании» // Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. 2012. № 7.
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Вступившие в силу 1 сентября 2016 года 
изменения, касались момента открытия наслед-
ства, который теперь связан с фактическим вре-
менем смерти. До этого в предыдущей практике, 
ключевой датой был момент фиксации факта 
смерти. Это дает возможность изменения порядка 
наследования в отдельных случаях.

         В соответствие с принятым Федераль-
ным законом от 29 июля 2017 г.  № 259-ФЗ1 в рос-
сийское правовое поле был включен новый инсти-
тут наследственного права – наследственный 
фонд. В связи с тем, что наследование бизнеса 
практически всегда сопряжено с определенными 
трудностями, а развитие среднего и малого биз-
неса в 2017 г. пережило определенный подъём и 
развитие, то принятие данных новелл было необ-
ходимо.

Одним из положительных моментов законо-
дательно закрепленной возможности создавать 
наследственные фонды в России является пер-
спектива сохранения бизнеса в работоспособном 
состоянии после наступления смерти владельца, 
управление бизнесом, исключает раздела на 
доли, который может привести к краху всего биз-
неса, потере партнеров, деловых связей и к дру-
гим негативным последствиям. Следует отметить, 
что наследники, фактически не получившие круп-
ного наследства, могут получить доходы от дея-
тельности фирм и других форм малого и среднего 
бизнеса. Несмотря на все положительные 
моменты, к 2023 г. наследственные фонды, так и 
не стали востребованными среди предпринимате-
лей, данный факт подтверждает статистика. На 
основании сведений из Федеральной нотариаль-
ной палаты РФ только 800 граждан предусмо-
трели создание наследственных фондов в своих 
завещаниях. 

Проведенный анализ законодательных норм 
о наследственном фонде привел к выделению 
основных моментов:

- наследственный фонд нотариус регистри-
рует после смерти владельца бизнеса;

- решение об учреждении наследственного 
фонда принимается еще при жизни владельца 
бизнеса и это необходимо указать в завещании;

- необходимо, чтобы наследственный фонд 
находился под управлением

-  из имущества наследственного фонда не 
выделяют обязательную долю наследникам, кото-
рые имеют на нее право;

- с доходов наследственного фонда необхо-
димо платить налоги;

- имущество, которое переходит наслед-
ственному фонду наследники не получают;

1  Федеральный закон от 25.12.2018 г. № 495-ФЗ 
«О внесении изменения в Федеральный закон «О вве-
дении в действие части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации // Собрание законодательства 
РФ. 2018. № 53 (часть I). Ст. 8421.

- доход от деятельности наследственного 
фонда могут получать наследники;

- наследственный фонд невозможно создать 
при жизни владельца бизнеса;

- наследственный фонд не отвечает по дол-
гам выгодоприобретателей, а выгодоприобрета-
тели не отвечают по долгам наследственного 
фонда.

Наследодатель принимает решение о созда-
нии наследственного фонда, излагает свою волю 
в завещании, решение принимается при жизни 
владельца бизнеса, однако наследственный фонд 
учреждается после смерти владельца. Прослежи-
вается, что проблема возникла из данного пра-
вила и спровоцировала нежелание создавать 
наследственные фонды, так как невозможно 
наладить деятельность фонда, не принимая уча-
стия непосредственно в отладке механизма функ-
ционирования созданной структуры. В связи с 
этим данный институт не использовался среди 
предпринимателей, а проблема оказалась 
настолько серьезной, что по истечению четырех 
лет был принят Федеральный закон от 1 июля 
2021 г. № 287 – ФЗ2, данным законом законода-
тель вводит новую конструкцию – личные фонды 
для управления бизнесом после смерти наследо-
дателя. Отличия наследственных фондов от лич-
ных в том, что личные фонды могут быть учреж-
дены при жизни наследодателя, который может 
убедиться в их работоспособности, а при необхо-
димости имеется возможность внести кадровые и 
структурные изменения, также наладить работу 
фонда. Благодаря более гибкому механизму 
управления и наследования, личные фонды могут 
быть более перспективные и востребованные 
предпринимателями. 

Статьями 123.20-4, 123.20-8 ГК РФ регулиру-
ются правоотношения по созданию личных фон-
дов. Самая важная особенность наследственного 
фонда в соответствие со статьей 123.20-3 ГК РФ, 
это то, что невозможно взыскать долги с учреж-
дённого фонда, также он не отвечает по долгам, 
даже налоговым. К примеру, если бы имущество 
перешло к наследникам, то кредиторы могли бы 
взыскать долги из наследственного имущества, 
если бы таковое имелось. Однако, когда созда-
ется наследственный фонд и имеются долги 
наследодателя, взыскать долги наследодателя, 
взыскать долги за счет имущества, которое нахо-
дится в собственности фонда невозможно. Специ-
алисты справедливо отмечают, что данная осо-
бенность наследственных фондов может спрово-
цировать уход от долгов применение других 
мошеннических схем [2].

2  Федеральный закон от 01.07.2021 № 287-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и третью Граж-
данского кодекса Российской Федерации»
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Наследственный фонд в правоотношениях 
стоит особняком и в отношении обязательных 
долей, если среди наследников имеются наслед-
ники, которым необходимо выделить обязатель-
ную долю из наследства, а наследство составляет 
имущество, которое перешло в собственность 
наследственного фонда, то обязательный наслед-
ник не получит ничего [1]. Делить имущество 
наследственного фонда нельзя, так как наруша-
ется основной принцип создания фонда - сохра-
нение и неделимость имущества. 

Еще одной из проблем является, то, что 
минимальная стоимость имущества, которое 
может стать основой для создания наследствен-
ного фонда, в законодательстве не установлена, 
поэтому теоретически даже долю в небольшом 
частном заведении можно передать в управление 
фонду. Только насколько это будет оправданно? 
Отсутствие законодательных ограничений по 
минимальному капиталу для создания наслед-
ственного фонда может создавать проблемы на 
практике. Для решения данной проблемы, целе-
сообразно на законодательном уровне установить 
минимальный размер уставного капитала наслед-
ственного фонда. Резюмируя вышеизложенное, 
следует отметить, что наследственный фонд  – 
новое явление в российской действительности, и 
конечно на законодательном уровне учесть все 
ситуации из практики невозможно, основные про-
блемные моменты правовых норм, которые регу-
лируют наследственные фонды, можно опреде-
лить с помощью анализа, по мере того, как 
наследственные фонды будут широко использо-
ваться, однако на данном этапе целесообразно 
ограничится тем кругом проблем, которые изло-
жены выше и требуют внимания законодателя.

Также одной из новелл действующего Граж-
данского кодекса является наследственный дого-
вор. Наследственный договор для ряда стран 
является давно действующей практикой, это боль-
шинство все стран входящих в континентальную 
правовую систему, однако для нашей страны он 
является новшеством. Аналогов в России наслед-
ственному договору не было и доктринального 
осмысления данного института в российской 
цивилистике не имелось. В нашей стране идея 
введения наследственного договора начала 
обсуждаться с 2013 года и первый законопроект о 
наследственном   договоре был представлен в 
Государственную Думу РФ. Что касается практи-
ческой реализации данной идеи, то она началась 
после принятия федерального закона от 19 июля 
2018г.  № 217- ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 256 части первой и части третьей Граждан-
ского кодекса Российской Федерации».1 На осно-

1  Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 256 части первой и 

вании указанного закона в Гражданском кодексе 
РФ появилась новелла – ст.1140.1 «Наследствен-
ный договор», является новым институтом для 
российского наследственного права, который 
начал свое действие с 1 июня 2019 года. До этой 
даты в Российской Федерации существовало два 
основания наследования: по завещанию и по 
закону, что являлось традиционными видами 
наследования. Однако с этого момента появилось 
еще одно основание для наследования – наслед-
ственный договор. Правовая конструкция в виде 
наследственного договора возникла из-за необхо-
димости и была продиктована возникшими про-
блемами при заключении договора пожизненного 
содержания с иждивением. На основании имею-
щейся практики, наследодатели часто оформляли 
недвижимость на потенциальных наследников в 
рамках договора пожизненного содержания в 
иждивением, что привело к негативным послед-
ствиям, связанным с недобросовестностью контр-
агентов, поэтому законодатели предложили аль-
тернативу в виде наследственного договора. Сле-
дует отметить широкие возможности наследствен-
ных договоров, которые не только защищают 
право собственности наследодателей, но и позво-
ляют согласовать условия завещания с наследни-
ками при жизни [3]. 

Наследодатель с любым потенциальным 
наследником может заключить наследственный 
договор. Данным договором происходит опреде-
ление  порядка наследования в случае смерти 
наследодателя, определение круга лиц, которые 
могут призываться к наследованию, порядок, 
условия перехода к ним прав на наследственное 
имущество после смерти наследодателя. Наслед-
ственный договор необходимо составить в нота-
риальной форме и подписать всеми сторонами 
участниками, при отсутствие возражений, обязан-
ностью нотариуса является зафиксировать с 
помощью видеоустройства процедуру заключе-
ния наследственного договора. 

Из вышеизложенного возможно сделать 
вывод, что наследственный договор имеет двой-
ственную природу, включая в себя  признаки заве-
щания (согласно  п.5 ст. 1118 ГК РФ – односторон-
няя сделка) и признаки договора. 

Проблемой при заключении наследствен-
ного договора является, то, что наследодатель 
имеет возможность заключить неопределенное 
количество договоров с разными лицами, предме-
том которого является одно и то же имущество 
наследодателя. 

На основании норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации в данной ситуации будет 
применяться самый первый наследственный 

части третью Гражданского кодекса Российской Феде-
рации». // СЗ РФ. 2018. № 30. Ст.4552
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договор, однако наследодатель может распоря-
диться своим имуществом после составления 
наследственного договора любым образом, 
например, подарить, продать или завещать его. 

Наследники по наследственному договору 
имеют право оспорить заключенный наследствен-
ный договор через суд, как при жизни наследода-
теля, так и после его смерти, но это совершенно 
не гарантирует им, что потраченные убытки будут 
возмещены наследником по договору. Учитывая 
сложившуюся практику нашего современного 
общества избавляться от всего имущества, путем 
переоформления на родственников, а в некото-
рых случаях даже на знакомых, а также не трудо-
устраиваться официально на работу лишь бы 
избежать уплаты долговых обязательств, при дан-
ной ситуационной картине, возмещение убытков 
может растянуться на долгие годы. С идентичной 
проблемой наследники могут столкнуться, когда 
наследодатель произвел отказ в одностороннем 
порядке. Что порождает также проблемы в приме-
нение наследственного договора. 

Законодатель частично отрегулировал 
вопрос о соотношении совместного завещания 
супругов и наследственного договора.

 В абзаце 3 п.5 статьи 1140.1 ГК РФ имеется 
прямое указание, что наследственный договор, в 
котором участвуют супруги, а также лица, которые 
могут призываться к наследованию за каждым из 
супругов, «отменяет действие совершенного до 
заключения этого наследственного договора 
совместного завещания супругов»1. 

В соответствие с п.12 ст. 1140 ГК РФ, насле-
додатель может вполне злоупотребить своим пра-
вом распоряжаться наследуемым имуществом 
без каких - либо ограничений уже после заключе-
ния наследственного договора. При этом даже 
если в наследственном договоре указать, что 
наследодатель не вправе распоряжаться своим 
имуществом, данное соглашение  будет признано  
ничтожным. 

Наследственный договор может быть, как 
возмездным, так и безвозмездным. Российский 
законодатель определение характера по сути воз-
лагает на стороны договора. В теории, согласно 
действующему законодательству, безвозмезд-
ность наследственного договора допустима, но 
очевидно, что данная конструкция будет привле-
кать наследодателей только в том случае, если 
они хотят получить какие-то выгоды от будущих 
наследников своего имущества. Соответственно, 
безвозмездная конструкция наследственного 
договора останется, скорее всего, невостребован-
ной.

1  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть третья) от 26.11.2001 № 146 – ФЗ (ред. от 
24.07.2023) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 
49. Ст.4552. 

Делая вывод из вышеизложенного, можно 
отметить, что со временем популярность наслед-
ственных договоров в нашей стране будет расти, 
это связано не только из-за упадка семейных цен-
ностей и переходом на рыночные отношения, в 
том числе и в семейных правоотношениях, рост 
будет обоснован постепенной правовой популяза-
цией нового способа наследования и тем самым 
появлением возможности улучшить свое матери-
альное положение в старости для одиноких лиц. 
Однако учитывая в настоящее время всю пропа-
ганду традиционных семейных ценностей, наслед-
ственный договор в России, как и брачный дого-
вор может и не получить широкого применения. 
Связанно это в настоявшее время с менталитетом 
россиян, а именно неприемлемость рыночных 
правоотношений в семьях россиян. И данный 
институт будет использоваться только одинокими 
людьми, как новый инструмент имущественной и 
неимущественной поддержки в старости.
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В общей теории права юридическая кон-
струкция режима военного положения 
как объективно существующее явле-

ние, отражающее крайне важную и сложную сто-

рону общественных отношений, периодически 
возникающих на определенных этапах историче-
ского развития государства, исследовалась недо-
статочно. Отечественная юридическая доктрина 
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долгое время исходила в этом вопросе из того, 
что тема военного положения является предме-
том регулирования исключительно администра-
тивного права и соответственно предметом его 
науки, а в последние годы – конституционного 
права. Фактически не изучались вопросы частной 
сферы общественных отношений в условиях 
военного положения, что значительно ссужало 
предмет исследования тех авторов, которые 
брали на себя смелость изучать указанный право-
вой режим. Значительная часть работ посвящен-
ных этой теме связана с изучением и констатаций 
действующего здесь законодательства и не содер-
жала объективного и критического анализа кон-
струкции режима военного положения как право-
вой модели. Не ставился вопрос целей ее созда-
ния, которые способствовали бы формированию 
возможных наиболее эффективных типовых 
решений соответствующих задач в случае введе-
ния военного положения по основаниям, принци-
пиально отличающимся друг от друга; алгоритма 
деятельности механизма государства по достиже-
нию целей военного положения. В связи с этими и 
другими объективными причинами в общей тео-
рии права неизбежно назрел вопрос об исследо-
вании правового режима военного положения, как 
юридической конструкции.

Юридическая конструкция, как умозритель-
ная типовая модель регулирования правовой дей-
ствительности, является «упрощенным, огрублен-
ным образом отражаемого объекта, имеющей 
сходство с последним лишь на уровне существен-
ных признаков, т. е. аналогична отражаемому объ-
екту, но не тождественна ему» [5]. Такое понима-
ние и восприятие юридической конструкции осно-
вано на выводах Р. Иеринга, Т. В. Кашаниной, Р. 
Лукича, Н.Н. Тарасова, А.Ф. Черданцева и др. – 
ученых, занимавшихся ее исследованием.

Исходя из этого, юридическую конструкцию 
правового режима можно определить как облада-
ющую устойчивостью и стабильностью, умозри-
тельную типизированную, наглядную модель осо-
бого порядка правового регулирования обще-
ственных отношений в чрезвычайно важных для 
государства и общества ситуациях, задающую 
определенный вектор деятельности адресатов 
права, позволяющую формировать определенную 
последовательность построения нормативного 
материала [4]. Осуществляя процесс по формиро-
ванию юридической конструкции режима воен-
ного положения, следует исходить из того, что она 
будет способствовать достижению ряда важней-
ших целей.

Теоретическое исследование юридической 
конструкции режима военного положения позво-
ляет:

- сформулировать и объяснить причины пра-
вовой неопределенности в условиях этого режима, 
объяснить необходимость конкретизации и неиз-
бежность осуществления индивидуального регу-
лирования; 

- выявлять наличие правовых деформаций 
при реализации режима военного положения, в 
виде коллизий норм международного и внутриго-
сударственного права, коллизий в национальном 
законодательстве, существование пробелов в 
нормативном регулировании ряда важнейших 
общественных отношений, вовлекаемых в сферу 
указанного режима;

- с позиции герменевтики критически осмыс-
лить содержание фактических (юридических) 
составов, являющихся основаниями введения 
военного положения, так как формирование и 
функционирование конструкции, рассчитанной на 
решение какой-либо общественной ситуации свя-
зано с ее первопричиной – с основаниями его вве-
дения;

- спрогнозировать многообразие и динамич-
ность общественных отношений, затрагиваемых 
режимом военного положения, которые в той или 
иной мере составляют предмет правового регули-
рования всех отраслей системы права. Наличие в 
современной России частной собственности, 
рыночных отношений, доминирование в них прин-
ципов свободы договора, свободы предпринима-
тельства и труда, возможности судебной защиты 
от нарушений со стороны публичной власти, пре-
допределяет необходимость изучения режима 
военного положения, в том числе, учеными сферы 
частного права. 

- использовать сформированные в общей 
теории права выводы и положения о юридической 
конструкции режима военного положения как 
методологическую основу проведения соответ-
ствующих исследований всеми отраслевыми юри-
дическими науками.

С практической, прикладной точки зрения, 
юридическая конструкции режима военного поло-
жения способствует:

- заблаговременному формированию опре-
деленной последовательности построения норма-
тивного материала и устранению элементов пра-
вовой деформации. Правотворческие органы, 
имея перед собой обозримую модель развития и 
изменения общественных отношений, имеют воз-
можность, как минимум, подготовить соответству-
ющие непротиворечивые нормативные предписа-
ния и сформулировать необходимые принципы 
права, которыми будут руководствоваться субъ-
екты этих отношений;

- постановке вопроса о необходимости 
поиска приемлемого баланса частных и публич-
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ных интересов в структуре этой юридической кон-
струкции, необходимости защиты имущественных 
интересов частных лиц;

- формированию у государственного аппа-
рата представлений об имеющихся у них полно-
мочиях, методах и средствах регулирования отно-
шений, границах (пределах) действия правовых 
предписаний. Это даст возможность выбора наи-
более эффективных вариантов достижения жела-
емого результата;

- поиску типовых решений работы государ-
ственного механизма при введении военного 
положения по различным основаниям, принципи-
ально отличающимся друг от друга. Определению 
целесообразного объема правовых средств и 
организационных мер, предназначенных для про-
гнозирования и устранения негативных послед-
ствий, принятию превентивных мер;

- формированию определенного алгоритма 
последовательных действий, направленных на 
устранение агрессии или ее угрозы и восстанов-
ление общественных отношений, существовав-
ших до введения военного положения;

- конструированию путей взаимодействия 
государственного аппарата и гражданского обще-
ства по решению задач и целей военного положе-
ния;

- возможности создания моделей правового 
регулирования на основе искусственного интел-
лекта, включающих имитирование наиболее 
типичных ситуаций в условиях военного положе-
ния, выбору наиболее эффективных и оптималь-
ных решений, предусматривающих минимально 
допустимое ограничение прав граждан и получе-
ния конкретных результатов, сопоставимых с 
результатами интеллектуальной деятельности 
органов государства;

- решению ряда других не менее значимых 
практических вопросов, неизбежно возникающих 
в ходе реализации изучаемого режима. 

Исследуя, юридическую конструкцию 
режима военного положения, как феномен права, 
следует обратить внимание на ее определенные 
свойства и отличительные черты. 

1. Ее устойчивость и стабильность. Сама 
конструкция, заданные ею алгоритмы принимае-
мых решений, наборы правовых средств с тече-
нием времени сохраняют свою относительную 
незыблемость и стабильность – это своего рода 
«скелет» на котором формируется нормативная 
база. Это свойство убедительно демонстрируют 
созданные с 1849 г. юридические конструкции 
режима осадного положения во Франции, с 1892 г. 
военного положения в России, в которых нормы 
права с течением времени претерпели принципи-

альные изменения, однако сама модель осталась 
стабильной и устойчивой. На эту особенность 
юридических конструкций обращали те авторы, 
которые непосредственно изучали исследуемый 
феномен. Так Н.Н. Тарасов, отмечал, что кон-
струкции «…транслируются через эпохи, сохра-
няя свою ценность независимо от философских 
картин мира, этических императивов и научных 
парадигм» [3].

2. Обозримость. Являясь наглядной моде-
лью особого порядка правового регулирования 
общественных отношений, она способствует объ-
ективному отражению возникающей правовой 
действительности. Она является своего рода обо-
зримым, примерным образцом регулируемых 
общественных отношений, которые возникали в 
прошлом, существуют в настоящем или могут воз-
никнуть в будущем. Юридическая конструкция 
режима военного положения становится доступ-
ной нашему воображению, она естественна, так 
как не вызывает никакого отклонения от того, что 
происходит. 

3. Объективность и всесторонность исследу-
емой конструкции дает возможность формирова-
ния соответствующего нормативного материала и 
создания определенного алгоритма действий с 
учетом всех существующих и возможных факто-
ров, влияющих на осуществление этого режима, 
причинно-следственных связей между ними и 
складывающихся общественных отношений, 
динамики их изменения. Эти свойства предпола-
гают критическое восприятие происходящего, осу-
ществление беспристрастного, непредвзятого 
реагирования, принятия соответствующих необ-
ходимых и адекватных решений.

4. Системность. Юридическая конструкция 
режима военного положения представляет собой 
взаимоупорядоченную и согласованную внутрен-
нею структуру сложного явления. Формирование 
элементов в ней осуществляется не хаотично или 
произвольным образом, а происходит естествен-
ным путем в последовательную, логически не про-
тиворечивую органическую систему [2]. Правовая 
конструкция, по мнению Т.В. Кашаниной: «это соз-
даваемая с помощью абстрактного мышления 
модель общественного отношения (его типовая 
схема), элементы которой жестко увязаны между 
собой» [1]. 

Применительно к юридической конструкции 
режима военного положения можно выделить 
следующую последовательность (алгоритм) 
построения ее элементов: 

Фактические (юридические) составы, являю-
щиеся основанием введения режима военного 
положения.
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Процедурный порядок принятия решения о 
его введении. Установление пределов правового 
режима военного положения, включающие про-
должительность осуществления режима, целесо-
образность и объем ограничений прав субъектов 
правоотношений, территории, на которых он будет 
действовать. 

Определение круга многообразных обще-
ственных отношений, которые неизбежно вовле-
каются в предмет правового регулирования воен-
ного положения. Обоснование целесообразности 
включения в его орбиту частной сферы, поиск 
приемлемого баланса публичных и частных отно-
шений.

Установление необходимых ограничений, 
мер юридической ответственности, возложения 
соразмерных дополнительных обязанностей на 
участников возникающих новых правоотношений.

Формирование структуры механизма госу-
дарства по осуществлению указанного режима, в 
том числе создание новых органов государства, 
наделяемых соответствующей компетенцией 
либо перераспределение полномочий между 
ними. 

Определение системы организационных и 
правовых мер по устранению оснований введения 
указанного режима и восстановление обществен-
ного порядка, существовавшего до его установле-
ния. Определение соотношения объема этих мер 
с основаниями и целями военного положения.

Уточнение иерархии многообразных источ-
ников (форм) права, с определением места меж-
дународных правовых актов в их системе, реше-
ний международных организаций. Формулирова-
ние принципов права, подлежащих реализации в 
условиях военного положения.

Осуществление сравнительного анализа 
законодательства о военном положении союзных 
государств, с целью обеспечения одномомент-
ного, не противоречивого, параллельного осу-
ществления эффективных действий по осущест-
влению режима военного положения; 

Восполнение пробелов и устранения колли-
зий правовых норм, регулирующих отношения в 
условиях этого режима.

Преодоление противоречий правореализа-
ционного процесса. Неизбежность индивидуаль-
ного регулирования и усмотрения в деятельности 
субъектов права, особенно органов государства, 
на которые возлагается осуществление режима 
военного положения. 

Нахождение путей взаимодействия с граж-
данским обществом по решению задач осущест-
вления режима военного положения, включая 
деятельность СМИ, религиозных, добровольных и 
иных общественных организаций.

Устранение агрессии или ее угрозы как осно-
ваний введения военного положения, принятие 
решения о прекращении его действия и отмене 
всех актов направленных на осуществление ука-
занного режима.

Каждый из элементов, составляющий юри-
дическую конструкцию правового режима воен-
ного положения, призван выполнять свою, опре-
деленную ему функцию, свою роль, которые в 
совокупности способны достигать цели режима 
военного положения. Предложенные элементы 
являются стабильными, повторяемыми, характе-
ризуются логической последовательностью, 
наглядно отражают объективно происходящие 
процессы и закономерности разрешения схожих 
ситуаций по определенной схеме. В своей типич-
ной конфигурации, изучаемая конструкция не 
затрагивает детали и отражает лишь в обобщен-
ном виде происходящее, охватывая максималь-
ный объем общественных отношений, возникаю-
щих в условиях военного положения. Все это 
позволяет сформировать соответствующий набор 
основных решений и соответствующую типиза-
цию правовых предписаний. 

Предложенная последовательность (алго-
ритм) построения юридической конструкции 
режима военного положения с течением времени 
остаётся неизменной, а составляющие ее эле-
менты носят устойчивый характер и являются без-
различными, до определенной степени, к своему 
нормативному содержанию.

Таким образом, юридическая конструкция, 
последовательно решая задачи режима военного 
положения, формирует пути деятельности от ста-
дии установления оснований его введения до ста-
дии их ликвидации и восстановления предшеству-
ющих им правоотношений. Как умозрительная, 
типизированная, наглядная модель особого 
порядка правового регулирования она призвана 
обеспечить системность и полноту регулирования 
отношений в его условиях.

Постановка вопроса об исследовании юри-
дической конструкции режима военного положе-
ния, как важнейшего элемента правового регули-
рования, способствует формированию методоло-
гической основы проведения соответствующих 
исследований, в том числе отраслевыми юриди-
ческими науками. 
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Введение.
Развитие эффективного публично-право-

вого регулирования процессов автоматизирован-
ного сбора данных о человеке, среди прочего, 
призвано обеспечить надлежащим образом и 
защитить от угроз цифровой трансформации 
права и интересы физических лиц-субъектов дан-
ных о человеке.

Вместе с тем современные условия подтал-
кивают исследователей к изучению вопросов 
изменения и актуализации различных прав чело-
века, включая информационные права [1]. Кроме 
того, необходимо доподлинно понимать, кто может 
выступать субъектом данных о человеке, а также 
противоположной стороной – оператором данных 
о человеке. Наконец, требуется определить меры 

публично-правового обеспечения прав субъектов 
данных о человеке в процессах автоматизирован-
ного сбора данных о человеке.

Таким образом, правовая проблематика, 
подлежащая исследованию в рамках настоящей 
работы, характеризуется базовыми вопросами, 
связанными с основными участниками процессов 
автоматизированного сбора данных о человеке, а 
именно субъектом данных о человеке и операто-
ром данных о человеке, а также информацион-
ными правами субъектов данных о человеке и 
мерами их публично-правового обеспечения. 
Объектом настоящего исследования выступают 
общественные отношения, связанные с осущест-
влением процессов автоматизированного сбора 
данных о человеке.
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Основная часть работы.
В первую очередь, необходимо осуществить 

анализ особенностей основных участников отно-
шений по автоматизированному сбору данных о 
человеке, а именно субъекта данных о человеке и 
оператора данных о человеке.

Для определения правового содержания 
категории «субъект данных о человеке» необхо-
димо исследование вопроса информационной 
правосубъектности [2].

Анализ доктринальных подходов к толкова-
нию категории «информационная (информацион-
но-правовая) деятельность» позволяет заклю-
чить, что такая деятельность в общем смысле 
представляет собой деятельность, выражающу-
юся в совершении различных операций с инфор-
мацией, информационными ресурсами и инфор-
мационными технологиями в рамках правового 
статуса субъектов [3, 4, 5]. Представляется, что 
любой человек обладает информационной право-
субъектностью вследствие осуществления 
информационной деятельности в широком 
смысле – влияния на окружающий мир в форме 
непосредственной сопричастности к возникнове-
нию данных о человеке, поскольку человек своим 
существованием задает потенциал для их суще-
ствования, а также участвует в процессе объекти-
визации данных о человеке при контакте с опера-
тором данных. Способность лица к информацион-
ному влиянию предлагается использовать в каче-
стве квалифицирующего признака для 
определения способности лица быть субъектом 
данных о человеке. 

При этом важно отметить, что в ситуации, 
когда данные относятся к группе людей, речь не 
идет о групповом субъекте, а только о том, что 
каждый человек в группе выступает субъектом 
данных о человеке.

Таким образом, субъект данных о человеке 
– это физическое лицо, само по себе или 
совместно с другими физическими лицами оказы-
вающее информационное влияние на окружаю-
щий мир, то есть обладающее потенциалом к 
генерированию данных о человеке и участвующее 
в процессе объективизации данных о человеке 
совместно с оператором данных о человеке.

Далее, что касается оператора данных о 
человеке, с учетом современного уровня техноло-
гического развития и действующего законодатель-
ства, в качестве оператора данных о человеке 
предлагается квалифицировать следующих лиц: 
лицо, самостоятельно определяющее цели обра-
ботки данных о человеке, состав данных о чело-
веке, подлежащих обработке, действия (опера-
ции), совершаемые с данными о человеке; лицо, 
самостоятельно не определяющее цели обра-
ботки данных о человеке, состав данных о чело-

веке, подлежащих обработке, действия (опера-
ции), совершаемые с данными о человеке, но 
имеющее возможность повлиять на соответствую-
щие процессы; лицо, принявшее решение о при-
менении в рамках информационной системы 
отдельной технологии, в результате чего квалифи-
кация конкретного лица в качестве оператора дан-
ных о человеке стала невозможной.

Кроме того, с учетом проблематики цифро-
вого доверия, актуализирующейся в условиях 
цифровой трансформации и повсеместного авто-
матизированного сбора данных о человеке, пред-
ставляется необходимым разработать и включить 
в действующее законодательство правовую кате-
горию «государственный (муниципальный) опера-
тор данных о человеке».

Государственный (муниципальный) опера-
тор данных о человеке – это оператор данных о 
человеке, являющийся государственным (муници-
пальным) органом, учреждением, организацией, 
который в своей деятельности по обработке дан-
ных о человеке должен отвечать установленным в 
законе повышенным требованиям для целей обе-
спечения безопасности данных о человеке, а 
также прав и интересов субъектов данных о чело-
веке и, как следствие, повышения цифрового 
доверия общества к деятельности таких операто-
ров.

Далее, центральным вопросом является 
проблематика системы информационных прав 
субъектов данных о человеке, подлежащих реа-
лизации в рамках отношений по автоматизиро-
ванному сбору данных о человеке и обеспечению.

Указанная система должна быть разрабо-
тана на основе доктринальных аксиологических 
категорий «информационный суверенитет чело-
века» [6, 7] и «право человека на информацион-
ное самоопределение» [8, 9], которые неодно-
кратно становились предметом научных исследо-
ваний.

Применительно к публично-правовому регу-
лированию процессов автоматизированного 
сбора данных о человеке в основу специальной 
системы связанных с этими процессами инфор-
мационных прав представляется необходимым 
положить право субъекта данных о человеке на 
определение условий автоматизированного сбора 
данных о человеке, в процессы которого человек 
может быть вовлечен, обеспечивающее информа-
ционно-правовую свободу и неприкосновенность 
каждого человека. 

При этом разработанная система также 
включает в себя следующие специальные инфор-
мационные права: право на прозрачность процес-
сов автоматизированного сбора данных о чело-
веке; право знать о данных о человеке, которые 
уже собраны оператором данных о человеке и 
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могут относиться к субъекту данных о человеке; 
право на отказ от автоматизированного сбора 
данных о человеке; право на просвещение в 
сфере данных о человеке.

Вместе с тем разработка системы информа-
ционных прав субъектов данных о человеке 
должна сопровождаться выработкой мер их 
публично-правового обеспечения.

Для этой цели, в первую очередь, автором 
разработана система общих условий осуществле-
ния государственного контроля (надзора) за про-
цессами автоматизированного сбора данных о 
человеке. В частности, представляется, что 
модель осуществления государственного кон-
троля (надзора) за деятельностью операторов по 
автоматизированному сбору данных о человеке 
должна базироваться на общих условиях осу-
ществления государственного контроля (надзора) 
за деятельностью операторов по обработке пер-
сональных данных вследствие того, что данные о 
человеке также представляют собой информацию 
ограниченного доступа.

Кроме того, модель осуществления государ-
ственного контроля (надзора) за деятельностью 
операторов по автоматизированному сбору дан-
ных о человеке должна развивать соответствую-
щую систему оценки и управления рисками, под-
лежащую применению при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) за автоматизи-
рованным сбором данных о человеке.

В частности, необходимо определить обсто-
ятельства, связанные с процессами автоматизи-
рованного сбора данных о человеке, на основе 
которых будет осуществляться отнесение объек-
тов контроля к определенным категориям риска 
на основании критерия тяжести потенциальных 
негативных последствий возможного несоблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требо-
ваний. 

К примеру, действия контролируемого лица 
предлагается относить к группе тяжести «А», то 
есть к группе наиболее тяжелых последствий 
несоблюдения требований, в следующих особо 
опасных случаях. Во-первых, из получаемых в 
результате автоматизированного сбора данных о 
человеке возможно извлечь знание о человеке, 
формирующее полное представление о человеке 
или его деятельности, если такие данные не могут 
быть квалифицированы как персональные дан-
ные. Во-вторых, автоматизированный сбор дан-
ных о человеке сопряжен с использованием тех-
нологий, способных оказать воздействие на чело-
века, к которому относятся собираемые данные о 
человеке, вплоть до манипулирования сознанием 
или поведением человека. В-третьих, автоматизи-
рованный сбор данных о человеке осуществления 

с использованием баз данных, находящихся за 
пределами Российской Федерации, и (или) сопря-
жен с трансграничной передачей данных о чело-
веке. Менее опасные случаи предлагается рас-
пределить по иным категориям риска.

Что касается средств публично-правовой 
защиты, то для целей эффективного обеспечения 
информационных прав субъектов данных о чело-
веке совокупность указанных средств, к которым 
может прибегнуть уполномоченный орган (Роском-
надзор), должна включать следующие. Во-пер-
вых, это принятие необходимых мер по привлече-
нию нарушителей к административной или уго-
ловной ответственности. Во-вторых, это принятие 
решений о вынесении предписаний, требований, 
предупреждений и предостережений, согласно 
установленному законом порядку, в том числе об 
уточнении, блокировании или уничтожении недо-
стоверных или полученных незаконным путем 
данных о человеке. В-третьих, это ограничение 
доступа к информационным ресурсам, используе-
мым для неправомерного автоматизированного 
сбора данных о человеке

Кроме того, предлагается к включению в 
действующее законодательство специальное пол-
номочие Роскомнадзора по обращению в суд с 
требованием о запрете осуществления операто-
ром определенных действий, связанных с автома-
тизированным сбором данных о человеке, в слу-
чае если такие действия нарушают или могут 
повлечь за собой нарушение связанных с автома-
тизированным сбором данных о человеке прав 
неограниченного круга субъектов данных о чело-
веке.

Наконец, переходя к вопросам публич-
но-правовой ответственности, представляется, 
что действующее законодательство в области 
ответственности за нарушения в информацион-
но-правовой сфере не является адекватным 
современным реалиям и вызовам цифровой 
трансформации и нуждается в доработке в кон-
тексте публично-правового регулирования про-
цессов автоматизированного сбора данных о 
человеке.

В частности, предложено установление 
административной ответственности за несоблю-
дение требований общего режима автоматизиро-
ванного сбора данных о человеке, в том числе с 
назначением наказания в формах административ-
ного штрафа, а также административного прио-
становления деятельности.

Также предложено установление уголовной 
ответственности за несоблюдение требований 
общего режима автоматизированного сбора дан-
ных о человеке, если оно повлекло вред жизни 
или здоровью отдельного человека или наруше-
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ние или угрозу нарушения иных прав и (или) 
законных интересов более одного миллиона чело-
век; а также за разработку, распространение и 
использование технологий, основная цель исполь-
зования которых состоит в манипулировании 
сознанием и (или) поведением субъектов данных 
о человеке, осуществлении практик социальной 
инженерии и (или) совершении иных действий, 
способных привести к ограничению человеческой 
свободы, включая свободу воли и свободу выбора, 
на основе автоматизированно собираемых дан-
ных о человеке, а также за обеспечение доступа к 
таким технологиям (в том числе использования) 
неограниченного круга субъектов данных о чело-
веке.

Таким образом, установление в законода-
тельстве вышеуказанных мер публично-правового 
обеспечения прав субъектов данных о человеке 
представляется необходимым шагом при разви-
тии публично правового-регулирования процес-
сов автоматизированного сбора данных о чело-
веке.

Выводы.
В настоящей работе впервые для россий-

ской правовой доктрины исследованы основные 
правовые вопросы, связанные с информацион-
ными правами субъектов данных о человеке и 
мер их публично-правового обеспечения.

Новизна результатов настоящего исследова-
ния определяется следующим.

Во-первых, в контексте актуальных тенден-
ций, определяемых цифровой трансформацией, 
определены категории «субъект данных о чело-
веке» и «оператор данных о человеке».

Во-вторых, разработана и предложена 
система информационных прав субъектов данных 
о человеке, подлежащих публично-правовому 
обеспечению при осуществлении процессов авто-
матизированного сбора данных о человеке.

В-третьих, определены приоритетные меры 
публично-правового обеспечения прав субъектов 
данных о человеке при осуществлении процессов 
автоматизированного сбора данных о человеке, в 
том числе меры государственного контроля (над-
зора) за рассматриваемыми процессами, а также 
меры публично-правовой ответственности за 
нарушение прав субъектов данных о человеке при 
осуществлении процессов автоматизированного 
сбора данных о человеке.

Область применения результатов настоя-
щего исследования представляется лежащей как 
в теоретической, так и в практической плоскости. 
Результаты исследования могут быть в дальней-
шем использованы для будущих научных иссле-
дований проблематики данных о человеке. При 
этом они также могут лечь в основу процессов 

совершенствования законодательства в инфор-
мационной сфере, в том числе разработки норма-
тивных правовых актов, затрагивающих вопросы 
публично-правового регулирования процессов 
автоматизированного сбора данных о человеке.
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ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. В статье исследуются правовые гарантии защиты интересов семьи. 
Автор называет ряд основополагающих законодательных актов, которые содержат соот-
ветствующие гарантии и кратко раскрывает содержание гарантий. В заключении статьи 
сделан вывод о том, что формально в российском государстве созданы все необходимые 
правовые условия для эффективной защиты интересов семьи, однако насколько практиче-
ски они воплощены в действительности – это еще предстоит выяснить.

Ключевые слова: защита семьи, гарантии, финансовая поддержка семей, закон о се-
мейно-бытовом насилии, охрана здоровья семьи.
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GUARANTEES FOR THE PROTECTION OF FAMILY INTERESTS  
IN MODERN SOCIETY

Аnnotation. The article examines the legal guarantees for protecting the interests of the fam-
ily. The author names a number of fundamental legislative acts that contain relevant guarantees and 
briefly reveals the content of the guarantees. In conclusion, the article concludes that formally the 
Russian state has created all the necessary legal conditions for the effective protection of the inter-
ests of the family, but how practically they are implemented in reality remains to be seen.

Key words: family protection, guarantees, financial support for families, law on domestic vio-
lence, family health protection.

Семья выступает системообразующим 
институтом воспроизводства населе-
ния, социализации, воспитания, раз-

вития человека. Подобное признание социаль-
но-значимой роли семьи делает особо актуаль-
ными вопросы ее поддержки и защиты.

Полноценное международное признание и 
поддержку семья, материнство и детство полу-
чили с принятием в середине прошлого века ряда 
основополагающих документов, таких как Всеоб-
щая декларация прав человека 1948 года, Между-
народный пакт о гражданских и политических пра-
вах 1966 года, Конвенция о правах ребенка 1989 
года и ряда других.

Конституционно семье гарантируется госу-
дарственная поддержка, она взята под защиту 
государства (ст. 7, 38 Конституции РФ).

Развивая содержание конституционных 
норм, Семейный кодекс РФ уже в ст. 1 закрепляет 
положения о защите государством института 
семьи. Семейное законодательство призвано обе-
спечить беспрепятственное осуществление чле-
нами семьи своих прав, в случае необходимости 
– судебную защиту этих прав, а также не допу-

скать нарушения прав граждан на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну.

В ряде других законодательных актах отра-
жена детальная система гарантий конституцион-
ной охраны семьи. Например, Федеральным зако-
ном «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» устанавлива-
ется перечень разных пособий и выплат, обеспе-
чивающих возможность улучшения жилищных 
условий, получения образования, регламентиру-
ются положения о материнском капитале и т.д.

Вопросам защиты здоровья семьи посвя-
щена отдельная глава Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». В ней закреплены такие важнейшие 
аспекты как права беременных женщин и мате-
рей, права семьи в сфере здравоохранения, права 
несовершеннолетних в сфере здравоохранения.

Появившиеся в 2019 г. в Гражданском 
кодексе РФ конструкции совместного завещания и 
наследственного договора позволяют обеспечить 
реализацию достигаемых де-факто в семьях дого-
воренностей о наследовании имущества, а также 
о порядке содержания отдельных членов семьи.
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В трудовом законодательстве прописаны 
гарантии лицам с семейными обязанностями 
(глава 41 Трудового Кодекса РФ). Соответствую-
щий перечень правовых гарантий включает в себя 
как имущественные (сохранение средней зара-
ботной платы, пособия; пр.), так и неимуществен-
ные (обеспечение благоприятных условий труда; 
пр.) гарантии.

Гарантии обычно подразумевают и ответ-
ственность в т.ч. Ответственность за нарушения 
либо неисполнение обязанностей в сфере охраны 
и защиты семьи предусмотрена отраслевым зако-
нодательством. Так, нормы действующего уголов-
ного закона запрещают применять насилие к 
человеку, в том числе к членам своей семьи (ста-
тьи 105-109, 111-113, 115, 131-132 Уголовного 
Кодекса РФ). Нельзя не отметить тот факт, что вот 
уже который год в России обсуждается, но пока не 
принят закон о профилактике семейно-бытового 
насилия, призванный создать систему выявления 
фактов домашнего насилия, выстроить защиту 
пострадавших от агрессоров и т.п. 

Защита семьи, семейных ценностей неодно-
кратно становилась предметом рассмотрения 
Конституционного Суда РФ, многолетняя практика 
которого позволяет утверждать, что высший орган 
конституционного контроля выступает гарантом 
института семьи, давая разъяснения и толкова-
ния законоположениям в части защиты интересов 
семьи как социального института, семейных, 
гражданских, наследственных и иных прав членов 
семьи. В таком ракурсе работу всех правозащит-
ных институтов (прокуратуры, судов и пр.) следует 
считать гарантией защиты интересов семьи.

Согласимся с исследователями, которые 
полагают, что несмотря на постоянную трансфор-
мацию семейного законодательства, как таковых, 
реальных предложений по укреплению «традици-
онного института семьи» в России не так много (в 
основном это специальные льготы, просвещение 
и воспитание.).

В заключении отметим, что в российском 
государстве законодательно необходимые усло-
вия для защиты интересов семьи в разных сфе-
рах - трудовой, образовательной, здравоохране-
ния и т.д. – в большинстве своем закреплены, но 
на сколько практически они получили свое вопло-
щение в действительности, это еще нужно прове-
рить.
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Право на жизнь – базовое естественное 
право человека, которое закрепляется 
в ст. 20 Конституции РФ простой и, 

казалось бы, однозначной формулировкой «каж-
дый имеет право на жизнь». 

Поскольку право на жизнь – основное право 
человека, без которого иные права не могут быть 
реализованы, оно находит закрепление в боль-
шинстве основных законов государств [1]. 

Также право на жизнь фиксируется в между-
народных правовых актах – в частности, во Всеоб-
щей декларации прав человека (10.12.1948 г.), 
Международном пакте о гражданских и политиче-
ских правах (16.12.1966 г.), в Европейской конвен-
ции по защите прав человека и основных свобод 
(04.11.1950 г.). В ст. 3 Декларации относительно 
права на жизнь уточняется: «Каждый человек 
имеет право на жизнь…» Международный пакт 
1966 г. устанавливает право на жизнь в ст. 6. Здесь 
добавляется, что право на жизнь – неотъемлемое 
право каждого человека, и никто не может произ-
вольно лишаться права на жизнь. В ст. 2 Европей-
ской конвенции указывается, что право каждого 
лица на жизнь охраняется законом. 

Как мы понимаем, формулировки «каждый», 
«каждый человек», «каждое лицо» можно тракто-
вать предельно широко – в свою очередь, это 
означало определённые сложности в правопри-
менении.

Связаны они с тем, что если брать во внима-
ние, что право на жизнь распространяется на всех 
людей, то возникает резонный вопрос, с какого 
момента оно возникает. Логически можно заклю-
чить, что право на жизнь появляется с непосред-
ственным началом жизни. Но данный вывод также 
требует установления определённой точки 
отсчёта: в какой момент начинается человеческая 
жизнь – и с какого момента она попадает под регу-
лирование национальных конституционных и 
международных правовых норм в контексте права 
на жизнь? Более того, требуется выявить, иден-
тичны ли данные моменты или нет. В своём иссле-
довании мы будем обращаться к специальной 
литературе разных лет, чтобы отслеживать разви-
тие представлений о данном моменте и о право-
вом статусе нерождённого ребёнка и эмбриона.

Если рассматривать начало жизни с точки 
зрения медицинского подхода, то новая жизнь 
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начинается при зачатии, т.е. при возникновении 
новой клетки в ходе слияния гамет. Данная исход-
ная клетка, наделённая способностью к делению, 
становится носителем информации о будущем 
плоде [2]. 

Правоприменители ст. 2 Европейской кон-
венции долгое время обходились с данной нор-
мой осторожно – и не представлялось возможным 
выявить единую закономерность в её трактовке. 
Однако Конституционный суд Австрии пришёл к 
конкретному выводу, установив, что право на 
жизнь закрепляется за рождённым человеком [3]. 
Следовательно, на эмбриона норма ст. 2 Европей-
ской конвенции по защите прав человека не рас-
пространяется, что фактически позволяло осу-
ществлять прерывание беременности без проти-
воречия с законодательством. 

Подобное изъятие означает, что право на 
жизнь теряет статус абсолютного. Но, с другой 
стороны, изъятия из данного права распространя-
ются и на рождённых людей (например, в государ-
ствах, где легализована смертная казнь), поэтому 
абсолютность права на жизнь условна. 

Но в таком случае статус нерождённого 
ребёнка кажется незащищённым. Нормы Декла-
рации прав ребёнка (20.11.1959) прямо вступают 
в противоречие с уже указанными нами междуна-
родно-правовыми нормами и констатируют, что 
ребёнок нуждается в специальной правовой 
защите как до, так и после рождения. Право на 
жизнь у ребёнка также закрепляется в ст. 6 Кон-
венции о правах ребёнка от (20.11.1989). Из сово-
купности данных норм следует, что ребёнок обла-
дает правом на жизнь до рождения. В свою оче-
редь, это порождает коллизию между нормами о 
правах человека и нормами о правах ребёнка – 
последние предполагают расширительное толко-
вание права на жизнь. 

Но если подобное противоречие имеется на 
международном уровне, может быть, попытки к 
его предотвращению совершаются в националь-
ных законодательствах?

Однако основные законы большинства госу-
дарств не дают подробной регламентации права 
на жизнь – они лишь перечисляют право в числе 
прочих. Вместе с тем, подход к закреплению права 
на жизнь не является единообразным. В Ирлан-
дии правом на жизнь наделены и не рождённые 
люди. Ст. 40 местной Конституции гласит, что госу-
дарство признаёт как право на жизнь нерождён-
ного, так и право на жизнь матери, и старается 
законодательно поддержать оба данных права, 
насколько это возможно. Как мы видим, Конститу-
ция Ирландии предпринимает попытку к поиску 
баланса между правом матери и правом нерож-
дённого ребёнка на жизнь [4]– подобная форму-
лировка предполагает изъятия и не запрещает 

прерывания беременности, однако наделяет 
нерождённого более защищённым правовым ста-
тусом, чем конституции, которые защищают право 
на жизнь «рождённых». 

Американская конвенция о правах человека 
(22.11.1969 г.) устанавливает, что право на жизнь 
возникает с момента зачатия, т.е. следует меди-
цинскому/биологическому подходу возникновения 
жизни. Подобные права закреплены также в Чеш-
ской и Словацкой Конституциях. 

В таком случае право эмбриона на жизнь 
презюмируется. Однако в ходе нашего исследова-
ния необходимо акцентировать внимание на 
самом понятии эмбриона, поскольку термин 
«нерождённый ребёнок» охватывает весь период 
с момента зачатия до момента рождения, в то 
время как период эмбрионального развития, 
согласно медицинским критериям, меньше.

В Федеральном законе от 20.05.2002 № 
54-ФЗ «О временном запрете клонирования чело-
века» установлено, что эмбрион – зародыш чело-
века на стадии развития до восьми недель. Дан-
ное представление примерно соответствует меди-
цинскому подходу (после эмбрионального пери-
ода развития начинается фетальный период). 
Однако некоторые исследователи отождествляют 
весь период внутриутробного развития с эмбрио-
нальным – в результате называя эмбрионом 
любого нерождённого ребёнка [5]. С нашей точки 
зрения, такой подход ошибочен, поскольку не 
является достоверным согласно сведениям из 
области медицины. 

При этом из анализа федерального законо-
дательства, призванного следовать конституцион-
ным нормам и более подробно регулировать 
охрану права на жизнь, вытекает следующее. В ст. 
56 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» регламентируется искусствен-
ное прерывание беременности, которое напря-
мую связано с правом эмбриона на жизнь. Законо-
датель приводит ранжирование: 

до 12 недель женщина вправе прервать 
беременность при наличии добровольного оформ-
ленного согласия;

до 22 недель женщина вправе прервать 
беременность по социальным показаниям;

бессрочно женщина вправе прервать бере-
менность по медицинским показаниям (социаль-
ные и медицинские показания устанавливаются 
Правительством РФ). 

Причём, единственным социальным показа-
нием к прерыванию беременности с 2012 года 
осталось наступление беременности в ходе 
совершения изнасилования (ст. 131 УК РФ). 

В подобном нормативно-правовом регулиро-
вании отражается попытка поиска баланса между 
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правом на жизнь нерождённого ребёнка и пра-
вами женщины. При этом в ч. 2 ст. 17 Конституции 
РФ содержится норма, согласно которой основ-
ные права и свободы человека принадлежат 
каждому с рождения – следовательно, и право на 
жизнь, как конституционное право, подлежит 
защите с рождения, что, в свою очередь, закре-
пляет либеральный подход к определению ста-
туса нерождённого ребёнка, но фактически совре-
менное российское законодательство функциони-
рует не совсем так. 

Указанное в Основах охраны здоровья граж-
дан РФ ранжирование правового статуса нерож-
дённого ребёнка сообразно этапам его развития 
внутри матери представляется нам совершенно 
обоснованным, поскольку на этапах эмбриональ-
ного развития зародыш фактически можно счи-
тать частью организма матери. Современное рос-
сийское нормативно-правовое регулирование ста-
туса эмбриона соответствует умеренному под-
ходу. Умеренный подход находится на стыке 
либерального подхода, согласно которому пра-
вами наделяется только рождённый ребёнок, и 
абсолютистского подхода, согласно которому 
ребёнок обладает правами с самого момента 
зачатия [6]. 

Стадия эмбрионального развития полно-
стью охватывается сроком до 12 недель, следова-
тельно, в данный период женщина вправе преры-
вать беременность – а право на жизнь эмбриона, 
согласно российскому законодательству, не обе-
спечивается. 

Такой подход оправдан тем, что эмбрион, 
являясь организмом на ранних стадиях развития, 
не считается законодателем осмысленным и оду-
шевлённым существом – скорее, набором деля-
щихся клеток [7]. Но уже на 10-12 неделях форми-
руется плацента, которая отделяет организм 
ребёнка от организма матери, а следовательно, 
оформляется плод, и можно говорить о большей 
самостоятельности нового живого существа.

Выбор одного из подходов к определению 
статуса эмбриона нередко зависит от мировоззре-
ния и базовых ценностей, которые привиты 
каждому человеку. С нашей точки зрения, выбор 
либерального подхода к определению статуса 
нерождённого ребёнка в контексте его права на 
жизнь не соответствует природной действитель-
ности, а выбор абсолютистского подхода суще-
ственно ограничивает права женщин, в особенно-
сти с учётом того, что не любая беременность 
является желательной и не каждая женщина спо-
собна обеспечить и вырастить ребёнка. В этой 
связи умеренный подход является наиболее опти-
мальным в поиске баланса интересов между пра-
вами нерождённого ребёнка и матери. 

При этом нельзя говорить, что права эмбри-
она не подлежат защите. Так, право на жизнь 
нерождённого человека, в том числе на стадии 
эмбрионального развития, в соответствии с ч. 8 ст. 
56 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ», 
охраняется путём привлечения к административ-
ной и уголовной ответственности за незаконное 
искусственное прерывание беременности. Уго-
ловное право защищает право эмбриона/нерож-
дённого ребёнка на жизнь постольку, поскольку 
посягательство на беременную женщину является 
отягчающим обстоятельством при совершении 
преступления. 

В гражданском законодательстве также есть 
нормы, которые направлены на защиту прав неро-
ждённого ребёнка, что характеризует его право-
вой статус. Например, ст. 1166 ГК РФ запрещает 
раздел имущества, если ребёнок зачат, но ещё не 
рождён – в таком случае раздел возможен лишь 
после рождения ребёнка и с учётом его интересов 
[8]. Как мы видим, наследственное право ребёнка 
на эмбриональной стадии развития гарантируется 
законом. 

Вполне ожидаемо нормы, защищающие 
права нерождённых, содержатся и в семейном 
законодательстве. Например, устанавливается, 
что, если брак признан недействительным, то 
права ребёнка – как рождённого в таком браке, 
так и спустя триста дней после признания его 
недействительным (т.е. на момент признания 
брака недействительным ребёнок зачат и разви-
вается в утробе матери), не могут быть ограни-
чены, а факт признания брака недействительным 
не влияет на права детей (ч. 3 ст. 30 СК РФ). 
Согласно данным нормам, и права эмбриона под-
лежат защите. 

Однако приведённые нормы сами по себе не 
конкретизируют и не расширяют правоспособ-
ность эмбриона, поскольку, в силу ст. 17 ГК РФ, 
правоспособность наступает с момента рождения 
– и здесь двусмысленной формулировки в законе 
уже нет, это полностью либеральный подход. Ука-
занные нормы скорее гарантируют права ребёнка 
в будущем, когда он приобретёт правоспособ-
ность, а не защищают его права в состоянии 
эмбриона и на последующих стадиях развития 
плода [9]. 

Правоспособностью ребёнок наделяется 
после живорождения. Согласно Приказу Минз-
дравсоцразвития от 27.12.2011 г. (в редакции от 
13.10.2021 г.) ребёнок считается рождённым 
живым в момент отделения плода от тела матери 
посредством родов при массе 500 граммов и 
более (либо, если масса неизвестна, при длине 
тела 25 сантиметров и более) после 22 недель – и 
при наличии признаков живорождения, т.е. дыха-



80

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ния, сердцебиения, движения мускулатуры, пуль-
сации пуповины (п. 3 медицинских критериев). 
Даже если ребёнок умер спустя несколько минут 
после родов, он считается рождённым и обладав-
шим правоспособностью. Тут важно ответить, что 
при внесении изменений разработчики критериев 
пошли навстречу развитию науки, защищая права 
нерождённых детей на жизнь, поскольку снизили 
срок с 28 до 22 недель и вес фактически в 2 раза, 
требуя, таким образом, от врачей сражаться за 
каждую жизнь ребёнка, даже если он не достиг 28 
недель развития (что раньше приравнивалось к 
выкидышу и снимало с врачей ответственность). 
На необходимость такого изменения указывали 
исследователи вплоть до реформирования крите-
риев в 2019 году [10]. 

Таким образом, мы можем прийти к следую-
щим выводам.

1. Представляется важным отделять термин 
«эмбрион» от термина «плод», не допуская сме-
шения понятий, поскольку их использование 
напрямую влияет на правовой статус зародыша 
на разных этапах развития.

2. Несмотря на то, что формально конститу-
ционное право на жизнь закреплено только с 
момента рождения, российское законодательство 
защищает права нерождённых детей – в том 
числе эмбрионов, что прослеживается в нормах 
уголовного, административного, гражданского, 
семейного законодательства.

3. Правом прервать жизнь эмбриона абсо-
лютно обоснованно обладает только его мать, 
поскольку на эмбриональной стадии развития 
зародыш является частью организма матери. 
Любые иные посягательства на жизнь эмбриона 
должны пресекаться законодательно.
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В соответствии со ст. 123 Семейного 
кодекса Российской Федерации (далее 
– СК РФ): «Дети, оставшиеся без попе-

чения родителей, подлежат передаче в семью на 
воспитание (усыновление, удочерение), под опеку 
или попечительство, в приемную семью либо в 
случаях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, в патронатную семью…».

Сразу возникают вопросы. Что такое патро-
нат? Какова история данного института? Почему 
же именно процедура передачи детей в патронат-
ную семью не закреплена в Федеральном законо-
дательстве Российской Федерации, а регулиру-
ется законами субъектов? Во всех ли субъектах 

РФ существует такая форма устройства детей? 
Чем патронат отличается от опеки? И какие еще 
существуют особенности гражданско-правового 
регулирования патроната. Некоторые из этих 
вопросов будут рассмотрены в данной статье.

Рассматривая историю нашей страны, 
можно проследить, что патронат стал известен в 
России при Екатерине Великой. Он получил отра-
жение в Манифесте «Учреждение для управления 
губерний Всероссийской империи» 1775 года. В 
нем утверждалось что «если же устроение сирот-
ских домов будет неудобно или потребует издер-
жек, кои отнимут способы к оказанию призрения 
большему числу сирот, то Приказ неимущих сирот 
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отдает за умеренную плату надежным доброде-
тельным и добронравным людям для содержания 
и воспитания с обязательством, чтобы предоста-
вить их во всякое время Приказу» [5, с.208], т.е. 
уже тогда существовали так называемые патро-
натные воспитатели. Но как показывала практика 
государство гарантировало воспитание только 
для детей-сирот, относящихся к дворянскому 
сословию, остальными же занималась либо пра-
вославная церковь, либо благотворители.

В дореволюционной России патронат приоб-
рел еще одну важную функцию, которая заключа-
лась не только в поддержке детей-сирот, но и слу-
жила средством профилактики преступлений, 
которые были особенно распространены среди 
несовершеннолетних преступников. Как утвер-
ждала Л.В. Афанасьева «первое нужно для того, 
чтобы помочь вторым удержаться от совершения 
новых противоправных деяний» [1, с.3].

В 20 веке дети-сироты прошли этап, в кото-
ром они сначала были частью Советского госу-
дарства и принадлежали только ему. Оно защи-
щало их права и законные интересы, обеспечи-
вало заботу о них. В последующем они отдава-
лись на воспитание в приемные семьи, при этом 
власть такое размещение детей видела весьма 
эффективным. Также следует отметить, что патро-
нат приобрел массовое распространение в 20 
веке, так: «в 1942 году на патронате находилось 
37 490 детей. Только по официальным данным в 
России в конце войны насчитывалось 678 тысяч 
детей, оставшихся без родителей. Из них 278 
тысяч (41 %) находились в семьях, заменивших 
родительскую» [4, с.132]. Но в 1968 году данный 
институт был отменен, его заменили на традици-
онные формы отношения приемных родителей и 
детей, таких как опекунство и усыновление, но 
несмотря на это патронат оставил свой историче-
ский след в истории нашей страны и помог многим 
детям-сиротам погрузиться в нормальную жизнь и 
существовать вне казенных учреждений. 

Из вышеизложенной истории, можно опре-
делить, что патронатная семья – это форма 
устройства несовершеннолетних граждан, остав-
шихся без попечения родителей, к совершенно-
летним лицам. Данный институт является в насто-
ящее время весьма противоречивым, поскольку 
еще с 2019 года существует законопроект, вклю-
чающий в себя все вопросы создания и функцио-
нирования патронатных семей в Российской 
Федерации, однако до сих пор не принят и нахо-
дится на рассмотрении в Государственной Думе.

Несмотря на это СК РФ четко предусматри-
вает такую форму устройства несовершеннолет-
них граждан, как патронатная семья, поэтому ряд 
субъектов Российской Федерации приняли 
законы, о возможности устройства ребенка 

именно в патронатную семью. Вот регионы, где 
действуют такие законы: Края: Алтайский, Крас-
ноярский, Краснодарский, Пермский, Приморский, 
Ставропольский. Области: Архангельская, Брян-
ская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, 
Иркутская, Калининградская, Костромская, Калуж-
ская, Московская, Мурманская, Новгородская, 
Нижегородская, Оренбургская, Псковская, Рязан-
ская, Сахалинская, Самарская, Смоленская, 
Тверская, Томская, Тюменская, Читинская, Ярос-
лавская. Республики: Адыгея, Башкортостан, 
Дагестан, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Удмур-
тия Чувашия, а также Ханты-Мансийском авто-
номном округе. Также существует ряд субъектов 
РФ, где проводятся экспериментальные работы 
по внедрению патроната, но законы пока не при-
няты. 

Рассматривая, как пример, закон Москвы от 
14.04.2010 №12 «Об организации опеки, попечи-
тельства и патронажа в городе Москве», следует 
отметить, что главным отличием от иных форм 
устройства детей в семью патронат относит раз-
граничение прав и обязанностей между родите-
лями, в случае если они не лишены или ограни-
чены в родительских правах, органом опеки и 
попечительства и патронатным воспитателем. [2, 
с. 78] Также патронат в отличие от усыновления 
или же опеки не всегда предполагает совместное 
проживание воспитателя с ребенком. Если речь 
идет о таких его видах как постинтернатный и 
социальный. 

Однако сравнивая патронат и опеку, можно 
констатировать, что они являются схожими инсти-
тутами, поскольку патронатный воспитатель 
ровно, как и опекун, имеет право распоряжаться 
имуществом подопечного с его согласия. Необхо-
димо отметить, что требования, предъявляемые к 
патронатным воспитателям такие же, как и к опе-
кунам, например, совершеннолетний возраст, 
полная дееспособность, отсутствие опасных забо-
леваний, отсутствие судимости и др. Отмена 
патроната производится по заявлению попечите-
лей или органов опеки и попечительства без вме-
шательства суда, в отличии, например, от усынов-
ления, так как его отмена может осуществляться 
только по судебному решению.

Существует всего 3 вида. Первым является 
социальный патронат. Он устанавливается над 
детьми, которые нуждаются в помощи государ-
ства, при этом сохраняется родительское попече-
ние. Заключаемый договор осуществляется с 
уполномоченной организацией на безвозмездной 
для родителей основе, т.е. воспитатель получает 
выплаты от государства, сами же родители не 
берут на себя какие-либо расходы. Чаще всего, к 
главным функциям воспитателя при социальном 
патроне является: оказание социальной под-
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держки родителям, контроль за ребенком, предо-
ставление правовой поддержки при решении юри-
дических вопросов. 

Следующий вид называется постинтернат-
ным. Он может быть оформлен над совершенно-
летними выпускниками стационарных учрежде-
ний, в которых воспитываются дети–сироты и 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, в возрасте от 18 до 23 лет, которые часто 
бывают дезориентированы в пространстве, не 
знакомы с социальным поведением в обществе. 
Их воспитатели призваны адаптировать данных 
лиц к социуму, заботиться о их физическом, нрав-
ственном, умственном развитии.

Следующий, наиболее известный вид – это 
патронатное воспитание. Он заключается в том, 
что совершеннолетнему дееспособному гражда-
нину передается ребенок на дальнейшее воспита-
ние и содержание, при этом несовершеннолет-
него никто не хочет усыновить или установить над 
ним опеку. В этом случае патронат предполагает 
временное устройство несовершеннолетнего.

Говоря о воспитателях, следует отметить, 
что данные лица воспитывают детей на возмезд-
ной основе, получает выплаты от государства, и 
данный вид деятельности может считаться их 
основным местом работы – то есть входит в тру-
довой стаж. 

К патронатным воспитателям, также как к 
опекунам (попечителям) и приемным родителям 
применяется ряд требований. Например, не могут 
взять под патронат детей лица, являющиеся неде-
еспособными, родители, лишенные родительских 
прав, лица по состоянию здоровья, которые не 
могут осуществлять родительские права и т.д. 
Однако это не все критерии, которым нужно соот-
ветствовать, чтобы забрать ребенка. Следующие 
действия направлены на написание заявления в 
орган опеки и попечительства с просьбой полу-
чить заключение на возможность быть патронат-
ным воспитателем. При этом к заявлению должны 
быть приложены ряд документов, таких как: копия 
трудовой книжки, финансового лицевого счета, 
медицинскую справку о возможности работать с 
детьми, о состоянии здоровья лица и др. 

Органы опеки и попечительства, в свою оче-
редь, проводят ряд проверочных мероприятий, 
направленных на углубленное изучение данных, 
указанных заявителем, в том числе обследует его 
жилищно-бытовые условия, проверяют всех чле-
нов семьи, проживающих с ним. Также при про-
верке выявляют как личные качества гражданина, 
изъявившего желание стать патронатным воспи-
тателем, так и способность работать в сотрудни-
честве с социальными работниками, и готовность 
обеспечить контакты ребенка с его кровными 
родителями. 

Чтобы приступить к данному виду деятель-
ности патронатный воспитатель должен получить 
специальное удостоверение о возможности осу-
ществлять свою деятельность и подписать соот-
ветствующий договор о патронатном воспитании в 
лице органов опеки и попечительства, патронат-
ным воспитателем и родителями. 

Таким образом, патронатным воспитателем 
быть весьма сложно, но при особом желании 
можно получить трудоустройство, профессио-
нальный рост, и самое главное помочь ребенку 
социализироваться в обществе, получить квали-
фицированную помощь специалистов. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно 
сделать вывод о том, что патронатная семья 
имеет ряд преимуществ перед другими формами 
устройства детей в семью, так как: 

Во-первых, признает и допускает плавный 
переход от одной формы устройства в другую, 
например, чаще всего, к усыновлению;

Во-вторых, признает и допускает отказ от 
ребенка без длительных процедур;

В-третьих, ребенок, живший с патронатным 
воспитателем, впоследствии более социализиро-
ван и как правило, обладает определенными каче-
ствами, которые ему прививаются. Такими как 
ответственность, бережливость, честность и др.

В-четвертых, появляется возможность для 
устройства в семью детей, свободных юридиче-
ски, но имеющих мало шансов на усыновление 
(например, дети, вышедшие из младенческого 
возраста, братья и сестры, дети с различными 
проблемами в поведении, обучении, развитии [3, 
с.67].

Однако несмотря на ряд положительных 
моментов, у патроната есть и негативные сто-
роны: 

Во-первых, часто, из-за того, что патронат-
ная семья предполагает временное нахождение 
подопечного в семье, между воспитателем и подо-
печным не складываются теплые и доверитель-
ные отношения, что негативно сказывается как на 
аспектах воспитательного характера, так и на вза-
имовосприятии сторон друг другом; 

Во-вторых, у ребенка могут происходить 
психологические срывы, из-за резких переходов 
одной семьи, имеющей свои порядки и устои, в 
другую.

Таким образом, рассматривая положитель-
ные и отрицательные стороны патронатной семьи, 
можно выявить, что положительных моментов 
гораздо больше, поэтому, если в Государственной 
Думе будет одобрен законопроект о функциониро-
вании патронатных семей по всей РФ, то будет 
гораздо меньше правовых проблем и неточностей 
при применении данной формы устройства детей. 
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По причине проведения реформы рос-
сийского гражданского законодатель-
ства об юридических лицах, был рас-

ширен круг возможных организационно-правовых 
форм юридических лиц. За счет этого была выде-
лена в самостоятельную категорию публично-пра-
вовая компания (далее – компания), правовое 
положение которой определено в соответствии с 
Федеральным законом № 236-ФЗ от 03.07.2016 г. 
«О публично-правовых компаниях в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»1 
(далее – Закон о ППК). Общие нормы Федераль-
ного закона в этой сфере дополняются специаль-
ными нормативными актами, которые конкретизи-
руют правовой статус отдельных компаний, исходя 
из их целевой деятельности.

Для результативности и качественного повы-
шения уровня, а также для создания оптимальной 
формы участия государства в имущественном 
обороте была создана новая организационно-пра-
вовая форма унитарной некоммерческой органи-
зации – публично-правовая компания (ППК). ППК 
создается в России исключительно на основе 
Федерального закона или Указа Президента Рос-
сийской Федерации. В настоящее время суще-
ствуют шесть ППК, таких как «Фонд развития тер-
риторий»,2 «Российский экологический опера-
тор»,3 «Военно-строительная компания»,4 «Еди-

1  СЗ РФ. 2016. N 27 (ч. I). Ст. 4169. 
2  Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О 

публично-правовой компании "Фонд развития террито-
рий" и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" (в ред. от 
30.12.2021) // СЗ РФ. 2017. N 31 (ч. I). Ст. 4767. 

3  Указ Президента РФ от 14.01.2019 N 8 "О соз-
дании публично-правовой компании по формированию 
комплексной системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами "Российский экологический опера-
тор" // СЗ РФ. 2019. N 3. Ст. 234. 

4  Указ Президента РФ от 18.10.2019 N 504 "О 
создании публично-правовой компании "Военно-строи-

ный заказчик в сфере строительства»,5 «Единый 
регулятор азартных игр»6 и «Роскадастр».7

Следует отметить, что порядок формирова-
ния имущества ППК обладает определенными 
особенностями, обусловленными наличием у них 
признаков юридического лица публичного права и 
целями их создания, которые направлены на 
защиту интересов государства и общества. В 
отличие от государственных корпораций и госу-
дарственных компаний, цели публично-правовых 
компаний не имеют стратегического значения. В 
связи с этим возникает интерес к вопросу об 
источниках формирования имущества публич-
но-правовых компаний.

Признание публично-правовой компании в 
качестве самостоятельной организационно-пра-
вовой формы было закреплено при реформиро-
вании гражданского законодательства, а именно с 
принятием Федерального закона № 99-ФЗ от 
05.05.2014 г.,8 который внес существенные изме-
нения в Главу 4 Гражданского кодекса РФ об юри-
дических лицах. Тем не менее, четкого определе-
ния публично-правовой компании и норм о ее пра-
тельная компания" // СЗ РФ. 2019. N 42 (ч. III). Ст. 5894. 

5  Федеральный закон от 22.12.2020 N 435-ФЗ "О 
публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере 
строительства" и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" // СЗ 
РФ. 2020. N 52 (ч. I). Ст. 8581. 

6  Федеральный закон от 30.12.2020 N 493-ФЗ "О 
публично-правовой компании "Единый регулятор азарт-
ных игр" и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" // СЗ РФ. 2021. 
N 1 (ч. I). Ст. 32. 

7  Федеральный закон от 30.12.2021 N 448-ФЗ "О 
публично-правовой компании "Роскадастр" // СЗ РФ. 
2022. N 1 (ч. I). Ст. 17. 

8  Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О 
внесении изменений в главу 4 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации" // СЗ РФ. 2014. N 19. 
Ст. 2304. 
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вовом статусе не было включено в ГК РФ, что 
весьма затрудняло определение особенностей ее 
правового статуса. Позднее был утвержден 
отдельный Федеральный закон № 236-ФЗ от 
03.07.2016 г. «О публично-правовых компаниях в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».1 Несмотря на общий характер дан-
ного закона, создание каждой ППК реализуется с 
помощью специальных нормативно-правовых 
актов на федеральном уровне, которые закре-
пляют уникальность и специфику их правового 
статуса. Таким образом, по сути каждая ППК 
имеет свой собственный уникальный статус, что 
затрудняет общее определение статуса ППК.

Одной из отличительных черт юридического 
лица является обладание имущественной автоно-
мией, которая дает ему способность участвовать 
в гражданском обороте от своего собственного 
имени. Структура самого юридического лица, 
закрепленная в гражданском законодательстве, 
предусматривает наличие у него отдельного иму-
щества. Следует согласиться с мнением некото-
рых авторов о том, что юридическое лицо, не име-
ющее имущества, закрепленного за ним в рамках 
вещного права, несет риски для гражданского 
оборота и, следовательно, не имеет права на 
существование. Это объясняется тем, что юриди-
ческое лицо несет ответственность перед креди-
торами своим обособленным имуществом в рам-
ках договорных обязательств [1].

Нормативные правовые акты, регулирую-
щие деятельность и определяющие правовой ста-
тус публично-правовых компаний, а также регули-
рующие деятельность некоммерческих организа-
ций, не содержат положений, которые определяют 
основания приобретения права собственности у 
данных организаций. Вместо этого применяется 
фраза «источники формирования имущества», 
которая применяется в специальной литературе 
для описания института права собственности у 
некоммерческих организаций [2]. Согласно обще-
принятому пониманию общий порядок формиро-
вания имущества у юридического лица является 
одним из составляющих правового режима иму-
щества [3]. Приобретение права собственности 
публично-правовой компанией вызывает не 
только теоретический, но и практический интерес, 
поскольку непосредственно связан со стабильно-
стью участия этой организации в гражданском 
обороте, а также выполнением общих целей и 
задач, которые были поставлены государством 
перед данной организацией [2].

Способы приобретения имущества публич-
но-правовой компанией разнообразны и опреде-

1  СЗ РФ. 2016. N 27 (ч. I). Ст. 4169. 

ляются, в первую очередь, целями, которые она 
преследует. Источниками формирования имуще-
ства публично-правовой компании, которые обо-
значены в статье 6-й Закона ППК, являются:

– добровольные имущественные взносы 
ППК;

– имущественный взнос РФ;
– имущество, получаемое в порядке право-

преемства;
– доходы, полученные компанией в процессе 

осуществления своей деятельности;
– иные взносы, которые не запрещены зако-

нодательством Российской Федерации.
По причине того, что публично-правовые 

компании создаются государством для того, чтобы 
отражать публичные интересы и реализовывать 
их, становится понятно, что государство прояв-
ляет большой интерес к формированию имуще-
ственной базы таких компаний. При этом самым 
значимым источником имущества для публич-
но-правовой компании является имущественный 
взнос Российской Федерации.2 

Состав этого взноса определяется Прави-
тельством РФ, исходя из задач, функций и целей, 
стоящих перед публично-правовыми компаниями. 
Имущественный взнос Российской Федерации 
может быть внесен как при создании компании, 
так и в процессе ее  деятельности, и при этом он 
никак не связан с самим фактом создания компа-
нии. 

Согласно пункту 2.1. Закона о публично-пра-
вовых компаниях не установлено ограничений, 
связанных с имуществом, которое может быть 
рассмотрено для передачи публично-правовой 
компании в качестве имущественного взноса Рос-
сийской Федерации. Это означает, что в соответ-
ствии с гражданским законодательством в каче-
стве такого взноса может быть передано любое 
имущество, принадлежащее государству. При 
этом, распоряжение средств из федерального 
бюджета, используемых для формирования иму-
щества публично-правовой компании, осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.  

Законодательство также не устанавливает 
особенности, связанные с возникновением прав 
собственности публично-правовой компании на 
переданное ей государством имущество в каче-
стве имущественного взноса. Предполагается, что 
возникновение права собственности зависит от 
вида передаваемого имущества компании: право 

2  Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021, с изм. от 14.07.2022) "О публич-
но-правовых компаниях в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"
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на недвижимое имущество, которое требует госу-
дарственной регистрации, возникает с момента 
такой регистрации (согласно статье 131 Граждан-
ского кодекса РФ). В случае правопреемства при 
реорганизации юридического лица, право соб-
ственности на имущество переходит к правопре-
емнику с момента завершения реорганизации 
(согласно пункту 2 статьи 218 Гражданского 
кодекса РФ). Кроме того, в соответствии с бюджет-
ным законодательством, право на денежные 
средства возникает у компании с момента их 
зачисления на ее счет.

Публично-правовая компания (ППК) также 
способна осуществлять функции и полномочия, 
которые присущи различным государственным 
органам. В соответствии с пунктом 5 статьи 2 
Закона о ППК такие компании могут управлять 
государственным имуществом, что является, по 
своей сути, функцией государственного органа.1 

Следует отметить, что при делегировании 
ППК данной функции возникает вопрос об основа-
ниях управления госимуществом. Ведь эта функ-
ция становится доступной в силу прямого норма-
тивного предписания, в котором прямо указано то, 
что управление компанией государственным иму-
ществом не имеет гражданско-правового харак-
тера. Этим подтверждается сходство в правовом 
статусе ППК и государственного органа. Согласно 
пункту 5 статьи 2 Закона о ППК возможность деле-
гирования таких полномочий государственных 
органов, как оказание гражданам государствен-
ных услуг и выработка государственной политики 
также предусмотрена для публично-правовых 
компаний. При этом регулирование данной дея-
тельности может осуществляться только феде-
ральными министерствами и ведомствами 
(согласно пункту 3 Указа Президента Российской 
Федерации № 314 от 09.03.2004 г.  «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной 
власти»). Как правило, передача ППК государ-
ственных полномочий возможна только в соответ-
ствии с нормативным актом о ее создании. При 
этом для некоторых ППК возложение на них госу-
дарственных функций возможно только через 
специальные поручения Президента Российской 
Федерации.  

Кроме функций, в нормативно-правовом 
акте о формировании ППК нужно обозначить 
формы и виды деятельности компании, которые 
она будет осуществлять в соответствии со ста-

1  См.: пп. "г" п. 2 Указа Президента РФ от 
09.03.2004 N 314 "О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти" // СЗ РФ. 2004. N 11. 
Ст. 945. 

тьей 3 Закона о ППК. При этом для действующих 
ППК в индивидуальном порядке устанавливаются 
определенные виды деятельности, связанные с 
целями ее существования.  

Реализация ППК особого интереса при всту-
плении в гражданские правоотношения, который 
был сформирован под влиянием публичного инте-
реса государства, не позволяет говорить о случай-
ном характере тех выгод, которые получают тре-
тьи лица при вступлении ППК в гражданский обо-
рот.  Следовательно, это свидетельствует о реф-
лективном действии права в отношении ППК. 
Однако наличие намеренного эффекта выгоды 
третьих лиц при осуществлении ППК своей дея-
тельности в рамках ее правосубъектности свиде-
тельствует о наличии в субъективном праве ППК 
реакции, направленной на третьих лиц [4].

В целом осуществление реализации ППК 
своей воли в гражданских правоотношениях, кото-
рые были сформированы не самой компанией, а 
государством в лице определенного госоргана, 
может свидетельствовать об ограничении прояв-
ления у нее автономности воли. ППК можно при-
нудить к нужному поведению в гражданских отно-
шениях между субъектами права и в этом прояв-
ляется ее некоторая особенность, которая выра-
жается в публично-правовой обязанности 
реализовывать свои функции только определен-
ным образом, в том числе в аспектах приобрете-
ния и осуществления отдельных субъективных 
прав. По своей сути у любых ППК всегда ограни-
чена автономия воли, что отличает ППК от других 
субъектов гражданских отношений и юридических 
лиц. Иными словами, автономия воли у ППК фор-
мируется любой государственной структурой, 
которая была учредителем ППК или имеет над 
ним верховные функции управления. В некоторых 
ситуациях ППК не могут заключить договор без 
мнения учредителя со стороны государственных 
органов. В данной ситуации проявляется некото-
рое нарушение принципа свободы договорных 
отношений. К примеру, Правительство Российской 
Федерации определяет сущность этого договора и 
выставляет условия его заключения между сторо-
нами. Данный момент, безусловно, приемлем, т.к. 
направлен на реализацию основного принципа 
работы ППК – деятельность во благо общества и 
государства.   
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PREVENTIVE MEASURES TO COMBAT CORRUPTION: ETHICAL 
CODES, TRANSPARENCY OF PUBLIC PROCUREMENT, STRICTER 

CONTROL OVER THE INCOME OF OFFICIALS

Annotation. The main task of countering corruption in the field of public service is to prevent 
its commission. To do this, preventive measures are applied, such as an anti-corruption line, the 
obligation to report income, conduct certification activities and provide information about property 
and expenses. Employees who do not fulfill their obligations to provide income information or do not 
take measures to prevent conflicts of interest may be dismissed due to loss of trust.

Key words: Violation, responsibility, preventive measures, fight against corruption: ethical 
codes, transparency of public procurement, tightening control over the income of officials, responsi-
bility, employee.

Особенностью системной борьбы с 
коррупцией является применение 
профилактических мер, что позво-

ляет создать систему контроля и ответственности, 
которая способствует борьбе с коррупцией в госу-
дарственной службе [4, c. 178].

Этические принципы и моральные нормы 
играют важную роль в борьбе с коррупцией и в 
регулировании поведения государственных слу-
жащих. В настоящее время наблюдается ужесто-
чение требований к деятельности государствен-
ных служащих из-за снижения доверия к государ-
ству как институту власти. Государственная 
служба является особой профессией, связанной с 
высокими моральными требованиями. Государ-
ство осуществляет контроль за соблюдением 
морально-нравственных норм в целях обеспече-
ния профессионализма государственной службы.

Примером взаимодействия морали и права 
являются Кодексы профессиональной этики, кото-
рые фиксируют моральные нормы и имеют юри-
дическую силу. Нарушение таких кодексов влечет 
дисциплинарное взыскание. Типовой кодекс этики 
и служебного поведения государственных и муни-
ципальных служащих России разработан с целью 
борьбы с коррупцией, но имеет лишь рекоменда-
тельный характер. Понятие коррупции в законода-
тельстве связано главным образом с взятками, 
что затрудняет правовую квалификацию корруп-
ционных действий [6, c. 267].

В работе государственных служащих требу-
ется соблюдение баланса между моральными 
принципами и политическими соображениями. 
Макс Вебер отмечал, что представители власти 
должны придерживаться нравственных убежде-
ний. Институт государственной службы является 
общей системой регулирования культурных отно-
шений в различных сферах общественной дея-
тельности. Уровень этического поведения госу-
дарственных служащих отражен не только в зако-
нодательстве, но также в Типичном кодексе этики, 
который имеет рекомендательный характер. Эти-

ческие принципы и нормы, применяемые к госу-
дарственным служащим, играют важную роль в 
обеспечении этических требований, связанных с 
характером их деятельности и отношений с госу-
дарством. К таким требованиям относятся един-
ство этических требований, устойчивость государ-
ственной службы, социальная и правовая защи-
щенность служащих и другие. Государственные 
служащие занимают определенное место в слу-
жебной иерархии и оказывают влияние на разви-
тие социальных и экономических процессов в 
качестве общественных деятелей [6, с. 267].

Для исследования необходимо начать с 
определения понятия коррупции, используя фор-
мулировку, представленную в российском законо-
дательстве 273-ФЗ от 2008 года «О противодей-
ствии коррупции». Коррупцию можно определить 
как злоупотребление должностными лицами сво-
ими полномочиями, дачу или получение взятки, 
осуществление подкупа или иное незаконное 
использование своего должностного положения. 
Коррупционные деяния противоречат интересам 
государства и общества. Для признания действий 
коррупционными, они должны соответствовать 
нескольким признакам, таким как использование 
служебного положения или полномочий, целью 
которых является обогащение или получение 
выгоды, а также умышленность совершаемых 
действий. Сфера государственного заказа явля-
ется одной из наиболее часто встречающихся 
областей коррупции. В сфере госзакупок происхо-
дит значительное количество процедурных нару-
шений, и тысячи людей ежегодно привлекаются к 
ответственности за различные нарушения, вклю-
чая коррупционные. В процессе исследования 
типичных случаев коррупционных нарушений в 
системе государственных закупок можно выде-
лить определенные признаки, которые позволяют 
классифицировать данный тендер или госзаказ 
как коррупционный.

Основные признаки коррупционного тендера 
или госзаказа представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Признак Характеристика

Подозрительная цена контракта как слишком низкая, так и неоправданно завышенная

Нереальные сроки выполнения 
поставок, работ

установка сжатых сроков исполнения госконтракта с целью вывести из 
игры всех поставщиков кроме «подставных»

Объединение нескольких несвя-
занных между собой лотов в один 
общий

ограничение конкуренции путем включения в заявку объективно несвя-
занных условий или поставляемых товаров

Невнятное или неточное техниче-
ское задание

такое техническое задание может быть составлено исходя из специфики 
конкретного, «нужного» поставщика

Отсутствие здравого смысла в 
закупке

в качестве примера здесь может служить государственная закупка авто-
мобилей премиум-сегмента для рядовых чиновников

Заведомо некорректное (ложное) 
внесение данных в ЕИС

смешение в описании предмета закупки кириллицы и латиницы, дача 
ложной информации и др.

Источник: составлено автором на основе: [9, c. 353]

В результате изучения типичных случаев 
коррупционных нарушений в системе государ-
ственных закупок были выделены основные при-
знаки коррупционного тендера или госзаказа. Эти 
признаки включают подозрительную цену кон-
тракта, нереальные сроки выполнения работ, объ-
единение несвязанных лотов, невнятное или 
неточное техническое задание, отсутствие здра-
вого смысла в закупке и заведомо некорректное 
внесение данных в ЕИС. Определение и обнару-
жение этих признаков может помочь в выявлении 
и предотвращении коррупционных действий в 
сфере государственных закупок. В рамках своего 
действия правительство будет уделять особое 
внимание процессу цифровизации, сокращению 
сроков и внедрению электронной документации 
на каждом этапе закупочного процесса. Антикор-
рупционный контроль является одной из мер по 

противодействию коррупции в государственных 
закупках. Он включает в себя набор мероприятий, 
направленных на обеспечение законности в дан-
ной отрасли. Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) является органом, ответственным 
за проведение контроля в сфере государственных 
закупок. Ее полномочиями, установленными 
Регламентом Федеральной антимонопольной 
службы [2]. Целью антикоррупционного контроля 
является увеличение эффективности государ-
ственных закупок, создание прозрачности про-
цесса и обеспечение здоровой конкуренции между 
участниками. Законодательство предусматривает 
различные виды контроля за проведением заку-
почного процесса. В табл. 2 представлена крат-
кая классификация видов контроля по субъектам 
и ответственным органам.
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Таблица 2

Классификация видов контроля в сфере государственных закупок

Вид контроля Субъекты контроля Ответственные органы (лица)

Контроль в сфере 
закупок

Заказчики, контрактные службы, 
специализированные организации 
и др.

Контрольный орган в сфере государственного 
оборонного заказа, федеральный орган 
исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъекта РФ, органы местного 
самоуправления, финансовые органы субъектов 
РФ и муниципальных образований, органы 
внутреннего государственного финансового 
контроля и др.

Ведомственный 
контроль

Перечень подведомственных 
заказчиков Государственные и муниципальные органы

Контроль в 
сфере закупок, 
осуществляемый 
заказчиком

Поставщики, субподрядчики, 
соисполнители и др. Заказчик

Общественный 
контроль

Органы государственной власти, 
государственные, муниципальные 
организации и др.

Общественные объединения, граждане

Источник: составлено автором на основе: [14]

В рамках своего действия правительство 
будет уделять особое внимание процессу цифро-
визации, сокращению сроков и внедрению элек-
тронной документации на каждом этапе закупоч-
ного процесса. Существует особая категория пра-
вонарушений, связанных с коррупционными дей-
ствиями, в сфере закупок. Основным признаком 
таких нарушений является цель лица, участвую-
щего в закупках, получить личную выгоду и 
использовать свое положение для достижения 
этих целей. Контрольные меры помогают выявить 
такие действия. В зависимости от масштаба и 
тяжести совершенных нарушений, коррупцион-
ные действия могут стать основанием для возбуж-
дения административных или уголовных дел. 
Например, в Российском уголовном кодексе пред-
усмотрены несколько статей, которые квалифици-
руются как коррупционные действия (статьи 200.4, 
290, 291 и другие). В заключение исследования 
следует отметить важность внедрения комплекс-
ного подхода к управлению коррупционными 
рисками. Необходимо учитывать отраслевые и 

региональные особенности страны, ее ментали-
тет. Развитие риск-менеджмента в сфере государ-
ственных закупок повысит эффективность и точ-
ность планирования, позволит более рационально 
и безопасно использовать бюджетные средства, 
улучшит экономический климат.

Механизм противодействия коррупции также 
включает обязательное декларирование доходов 
государственных и муниципальных служащих, 
уведомление о возможном конфликте интересов 
и другие меры. Важную роль играет служебная 
репутация государственных служащих, которая 
отражает их деловые качества и социальную 
оценку их работы. Выбирая профессию государ-
ственного служащего, необходимо понимать, что 
это несет ответственность и требует соблюдения 
нравственных норм как на службе, так и вне ее.

Ключевым элементом профилактики корруп-
ции в государственном управлении является ком-
плексный подход, который предполагает разра-
ботку стратегии, законодательное регулирование, 
обеспечение прозрачности и социального кон-



94

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

троля, а также финансового контроля над дея-
тельностью государственных служащих. Напри-
мер, в России проводится усиленная проверка 
информации, предоставляемой кандидатами на 
должности государственных служащих, а непред-
ставление или представление заведомо ложной 
информации о доходах и имуществе может приве-
сти к увольнению. В других странах, как Дании, 
для борьбы с коррупцией существует высокий 
уровень самосознания и ответственности, подкре-
пленный принципом гласности и открытости, а 
также действующим Кодексом чести для чиновни-
ков. Сингапур применяет строгие наказания, 
включая смертную казнь, и осуществляет кон-
троль и прозрачность финансовой деятельности 
должностных лиц. В Китае также используется 
жесткое антикоррупционное законодательство, 
включая ротацию кадров и возможность примене-
ния смертной казни. Международная сеть анти-
коррупционных исследований (ACRN) проводит 
исследования и объединяет экспертов и ученых, 
занимающихся проблемой коррупции [7, с. 489].

Использование информационных техноло-
гий в борьбе с коррупцией является актуальной и 
перспективной задачей. Ряд исследований пока-
зывает, что электронное правительство, 
онлайн-отчетность и мониторинг, а также элек-
тронные услуги могут эффективно снижать уро-
вень коррупции, повышать прозрачность государ-
ственных процессов и облегчать доступ граждан к 
государственным услугам. Однако, для эффек-
тивного применения информационных технологий 
в каждой стране необходимо учитывать ее осо-
бенности, такие как уровень развития ИТ-инфра-
структуры и культуры использования технологий. 
Проведение сравнительного анализа эффектив-
ности применения информационных технологий в 
борьбе с коррупцией в различных странах, вклю-
чая Россию, позволит выявить наиболее успеш-
ные подходы и определить возможности их при-
менения в конкретном контексте. Это позволит 
разработать практические рекомендации для 
улучшения антикоррупционных политик и практик 
как в России, так и за рубежом [8, c. 118].

Устранение высокого уровня коррупции в 
правоохранительных органах может быть достиг-
нуто через следующие меры [8, c. 970]:

1. Принцип «нетерпимости» к коррупцион-
ному поведению должен быть внедрен и поддер-
живаться как основной принцип в правоохрани-
тельных органах.

2. Повышение заработной платы сотрудни-
ков может существенно сократить их мотивацию к 
участию в коррупционных схемах.

3. Улучшение условий труда и обеспечение 
правоохранительных органов современным обо-
рудованием и технологиями также может содей-
ствовать снижению коррупционного поведения.

4. Создание независимого органа по борьбе 
с коррупцией может быть эффективным способом 
борьбы с коррупцией, так как самые коррумпиро-
ванные органы не в состоянии эффективно 
бороться с этим явлением внутри своей структуры 
и в стране в целом.

5. Создание горячей линии для анонимных 
жалоб граждан на коррупционное поведение 
сотрудников правоохранительных органов может 
способствовать их выявлению и предоставлению 
защиты лицам, подавшим жалобу.

6. Правовое и нравственное воспитание 
играют важную роль в борьбе с коррупцией.

7. Улучшение отбора сотрудников правоох-
ранительных органов может помочь снизить 
непрофессионализм и повысить престиж службы.

8. Частые и тщательные служебные про-
верки способствуют выявлению коррупции.

9. Повышение открытости и прозрачности 
деятельности служб также может способствовать 
борьбе с коррупцией.

Однако, следует отметить, что эффектив-
ность антикоррупционных мер зависит от культур-
ного, экономического и политического контекста 
каждой страны. Поэтому конкретные меры могут 
быть применены в тестовом режиме в определен-
ном регионе Российской Федерации. Мероприя-
тия по повышению уровня нетерпимости к корруп-
ции представлены в табл. 3.

 Таблица 3

Мероприятия по повышению уровня нетерпимости к коррупции

Направления мер по 
борьбе с коррупцией Характеристика мер

Средства массовой 
информации

защита и поддержка журналистов, занимающихся коррупционными расследовани-
ями; трансляция в новостных сюжетах задержания коррупционеров независимо от 
их уровня и должности; активная социальная реклама, формирующая нетерпимость 
к коррупции
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Уровень граждан в 
борьбе с коррупцией

принятие анонимных жалоб о коррупционных фактах и обеспечение отсутствия у 
граждан негативных для них последствий такого обращения; пропаганда среди насе-
ления отказа от дачи взяток для решения бытовых и коммерческих проблем; форми-
рование социальной активности граждан в борьбе с коррупцией

Этическое регулирова-
ние

тренинги среди государственных служащих по решению этических дилемм; 

повышение уровня морального воспитания и морального сознания сотрудников 
государственных органов и граждан; 

контроль этического поведения государственных служащих и нематериальное поощ-
рение этического поведения; 

проверки моральных качеств государственных служащих путем целевых проверок, 
выборочных проверок, аудио и видеонаблюдения и реалистичных сценариев

Институциональные 
изменения

увольнение в связи с утратой доверия;

искоренение коррупционных схем в государственных институтах; 

упрощение процедур задержания и изъятия имущества у лиц, совершивших корруп-
ционные преступления и находящихся под следствием.

Иные меры

повышение уровня образования: введение этической компоненты; 

мероприятия среди молодежи, способствующие формированию нетерпимости к кор-
рупции; 

повышение уровня правовой культуры

Источник: составлено автором на основе: [9, с. 971]

Меры, связанные с использованием средств 
массовой информации, включают защиту и под-
держку журналистов, занимающихся коррупцион-
ными расследованиями, трансляцию задержаний 
коррупционеров в новостных сюжетах и активную 
социальную рекламу, формирующую нетерпи-
мость к коррупции. 

Уровень граждан в борьбе с коррупцией 
повышается через возможность анонимных жалоб 
о коррупционных фактах без негативных послед-
ствий для граждан, пропаганду отказа от дачи взя-
ток и формирование социальной активности в 
борьбе с коррупцией. Этическое регулирование 
включает тренинги по решению этических дилемм 
среди государственных служащих, повышение 
морального сознания сотрудников и контроль эти-
ческого поведения. Институциональные измене-
ния предполагают увольнение в связи с утратой 
доверия, искоренение коррупционных схем в госу-
дарственных институтах и упрощение процедур 
задержания и изъятия имущества у коррупционе-
ров. Помимо этого, предполагается повышение 
уровня образования и проведение мероприятий 
среди молодежи для формирования нетерпимо-
сти к коррупции. В целом, меры направлены на 

повышение уровня нетерпимости к коррупции и 
укрепление правовой культуры.

В качестве решения проблемы коррупции в 
системе государственных органов, предлагается 
использование принципов и практик корпоратив-
ной культуры, которые ориентируются на установ-
ление норм, ценностей и поведенческих стандар-
тов среди сотрудников и их взаимодействия с 
внешней средой. Негативное отношение обще-
ства к должностным лицам государственных орга-
нов может быть исправлено путем усвоения 
сотрудниками ценностей, закрепленных в этиче-
ском кодексе и законодательстве. Если данные 
ценности будут важны для осуществления про-
фессиональной деятельности и будут приме-
няться смысловым образом, это приведет к улуч-
шению эффективности и качества предоставляе-
мых государственных услуг, а также улучшит 
общий образ государственной службы. Вопрос 
участия государственных служащих и их семей в 
коммерческой деятельности остается нерешен-
ным, несмотря на существующее запретное зако-
нодательство. Они могут продвигать интересы 
своей семьи в определенных сферах или полу-
чать незаконные преимущества из-за своего поло-
жения.
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Аннотация. В настоящей статье автор исследует актуальные проблемы и перспек-
тивы развития системы контроля за ходом реализации закупки для осуществления госу-
дарственных и муниципальных нужд. Представляется, что сегодня данная система явля-
ется практически значимой для экономики всего государства в целом, поскольку обеспечи-
вает стабильность и устойчивость функционировании совокупности стратегически важ-
ных субъектов государственного и муниципального уровня. Однако в настоящее время 
нельзя говорить о том, что данная система реализуется в полной мере эффективно и 
качественно, очевидным выступает необходимость внесения в ее работу изменений. Объ-
ектом данного научного исследования является система контроля за ходом реализации 
закупки для осуществления государственных и муниципальных нужд. Целью настоящего 
исследования является выработка на основе анализа деятельности обозначенной систе-
мы предложений по реформированию, внедрению изменений в существующий механизм кон-
трольных мероприятий. Методы представленного исследования: это нормативно-пра-
вовой анализ, сравнительно-правовой анализ, формально-юридический метод, обобщение, 
систематизация, дедукция, иные методы теоретического уровня научного познания. На-
учная новизна данного научного исследования заключается в выработке авторских 
предложений по реформированию действующего законодательства в сфере системы кон-
троля за ходом реализации закупки для осуществления государственных и муниципальных 
нужд – на основании анализа теоретических научных исследований и актуальной судебной 
практики по теме. Данное научное исследование будет полезно для практикующих юри-
стов, экономистов, специалистов сферы закупок, обучающихся и преподавателей, широко-
го круга читателей, интересующихся актуальным развитием современной российской си-
стемы закупок для государственных и муниципальных нужд.

Ключевые слова: государственные закупки, муниципальные закупки, система госу-
дарственных и муниципальных закупок, закупки, контроль, надзор, правовое регулирование, 
юридическая ответственность, современное состояние.
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state and municipal needs. The purpose of this study is to develop, based on an analysis of the ac-
tivities of the designated system of proposals for reform, introducing changes into the existing mech-
anism of control measures. The methods of the presented research: these are normative legal anal-
ysis, comparative legal analysis, formal legal method, generalization, systematization, deduction, 
and other methods of the theoretical level of scientific knowledge. The scientific novelty of this scien-
tific research lies in the development of original proposals for reforming the current legislation in the 
field of monitoring the progress of procurement for state and municipal needs - based on an analysis 
of theoretical scientific research and current judicial practice on the topic. This scientific research will 
be useful for practicing lawyers, economists, procurement specialists, students and teachers, and a 
wide range of readers interested in the current development of the modern Russian procurement 
system for state and municipal needs.

Key words: public procurement, municipal procurement, system of state and municipal pro-
curement, procurement, control, supervision, legal regulation, legal responsibility, current state.

Система осуществления закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд сегодня является неотъемлемой 

частью российской экономики, как отмечают экс-
перты, – одним из важнейших элементов экономи-
ческого развития страны. Эта система характери-
зуется устойчивостью, стабильностью, формаль-
ной определенностью, долгосрочностью, прогно-
зируемостью, и главный участник данных 
правоотношений – государство. 

Механизм государственного заказа не только 
позволяет качественно и эффективно обеспечи-
вать удовлетворение потребностей субъектов 
правоотношений властного характера (например, 
государственные или муниципальные учрежде-
ния), но также является экономически выгодным. 
Согласно материалам статистики, участие госу-
дарства в расходах валового внутреннего про-
дукта буквально во всех развитых странах мира 
возросло более чем в 700 раз [4]. Иными словами, 
сегодня крупнейшим потребителем на рынке 
выступает именно государство, и предполагается, 
что подобная тенденция сохранится как минимум 
в обозримом будущем. Однако при всех позитив-
ных ее характеристиках, тем не менее, важно 
понимать, что государство как публично-правовое 
образование (в общем его смысле) – это особый 
субъект правоотношений, обладающий высоким 
уровнем предъявляемых к его статусу требова-
ний, подлежащий привлечению к юридической 
ответственности по гораздо большему перечню 
правонарушений и преступлений, и это налагает 
значительные ограничения на механизм закупок. 
В связи с этим, что подтверждается также в иссле-
довательских работах экономистов и правоведов, 
данное направление на практике является доста-
точно проблемным, требует повышенного внима-
ния контролирующих органов. Например, наибо-
лее часто встречаются такие виды нарушений как 
нецелевое расходование денежных средств, 
выделенных на госзакупки, осуществление пря-
мого воровства или так называемых «откатов» [9]. 
Поэтому сегодня вопрос совершенствования 

системы контроля за реализацией закупочных 
мероприятий для государственных и муниципаль-
ных нужд является крайне актуальным. 

Обратимся, в частности, к ряду примеров 
актуальной судебной практики.

Как следует из материалов дела [7], ГБУ 
обратилось в арбитражный суд с иском к АО с тре-
бованием взыскать сумму неосновательного обо-
гащения, возникшего из-за оплаты работ по двум 
контрактам, которые фактически выполнены не 
были. Решением суда первой инстанции, остав-
ленным в итоге без изменения судом апелляцион-
ной инстанции в удовлетворении исковых требо-
ваний было отказано. Истец обратился с кассаци-
онной жалобой в Верховный Суд РФ. По итогам 
рассмотрения жалобы было вынесено следую-
щее решение. 

Как следует из представленных документов, 
Департамент провел в отношении ГБУ проверку, в 
ходе которой было выявлено невыполнение пред-
усмотренных контрактов объемов работ, в то 
время как все спорные работы были приняты и 
оплачены. На основании изложенного Департа-
мент пришел к выводу о неправомерном расходо-
вании бюджетных средств, имеющих прямое 
целевое назначение. Общая сумма ущерба соста-
вила более 32,2 млн рублей. В свою очередь, ГБУ 
в отношении АО была направлена претензия, 
оставленная без удовлетворения. ГБУ обратилось 
в арбитражный суд. 

Суды первой и апелляционной инстанции не 
обнаружили в материалах дела признаков неос-
новательного обогащения, поскольку полученные 
АО денежные средства были получены в рамках 
заключенных между АО и ГБУ контрактов, кото-
рые последним были приняты без замечаний. 
Более того, судами также был отклонен ключевой 
элемент доказательной базы – акт плановой про-
верки, составленный Департаментом, – поскольку 
спорный документ был подготовлен через продол-
жительное время после непосредственного 
выполнения работ, в то время как обозначенные в 
акте недостатки имеют явный характер и не могли 
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не быть обнаружены в ходе приемки результатов. 
Поэтому, как отметили суды со ссылкой на нормы 
Гражданского кодекса РФ, ГБУ не вправе ссы-
латься на подобного рода недостатки, равно как 
не вправе и требовать возврата так называемого 
неосновательного обогащения. 

Направляя дело на новое рассмотрение, 
Верховный Суд РФ отметил следующее. Ссыла-
ясь на нормы профильного законодательства и 
положения Бюджетного кодекса РФ, суд обратил 
внимание на такой принцип бюджетного устрой-
ства РФ как принцип эффективности использова-
ния бюджетных средств. В контексте рассматри-
ваемого дела суд полагает, что осуществление 
оплаты из бюджетных средств результатов работ, 
приобретаемых для обеспечения государствен-
ных или муниципальных нужд, одновременно 
выполненных с нарушением условий техниче-
ского задания или проектной документации, суще-
ственным образом нарушает данный принцип. В 
свою очередь, особенности осмотра и принятия 
заказчиком выполненных работ подробно регла-
ментированы соответствующими положениями ГК 
РФ, на которые суд также ссылается при обосно-
вании своей позиции. 

Кроме того, помимо норм материального 
характера, при рассмотрении дела также были 
допущены и нарушения положений процессуаль-
ного законодательства. В частности, это касается 
норм АПК РФ, устанавливающих обязанность 
судебной инстанции при рассмотрении дела оце-
нить все доказательства и доводы, в т.ч. приве-
денные в обоснование своих требований ГБУ, что 
в рассматриваемом деле произведено не было. 
По условиям заключенного контракта, даже после 
окончания срока действия контракта заказчик 
вправе ссылаться на обнаруженные недостатки 
работ. В свою очередь, подрядчик обязан произ-
вести возврат излишне уплаченных средств, либо 
мотивированно отклонить представленные другой 
стороной сделки выводы. Не приняв во внимание 
данные положения, суды первой и апелляционной 
инстанции допустили также и ряд других наруше-
ний в иных выводах. 

Например, это касается вывода о том, что 
представленный в материалах дела акт плановой 
проверки не имеет отношения к данному делу, 
поскольку из установленных в ходе судебного раз-
бирательства обстоятельств дела напрямую сле-
дует, что спорный акт составлен именно в отноше-
нии работ, выполненных подрядчиком по обозна-
ченным выше контрактам. Кроме того, и сами 
нормы о неосновательном обогащении были трак-
тованы судами неверно – в отрыве от системной 
связи с положениями бюджетного законодатель-
ства и регулирования непосредственно контракт-
ной системы. В конечном итоге, был нарушен 

также один из основополагающих принципов пра-
восудия – это принцип состязательности, 
поскольку свои доводы и обоснования позиции 
смогла представить только одна сторона судеб-
ного разбирательства, что также повлияло на 
окончательную точку зрения ВС РФ. 

В результате рассмотрения решения судов 
нижестоящих инстанций были отменены, а дело 
направлено на новое рассмотрение по первой 
инстанции [7].

В другом деле [8] постановлением УФАС 
была привлечена к административной ответствен-
ности член аукционной комиссии МКУ В., в ее 
отношении было вынесено постановление об 
административном наказании в виде администра-
тивного штрафа в размере 50 тысяч рублей. В. 
обратилась в суд для обжалования спорного 
постановления, однако получила отказ и в первой, 
и в апелляционной инстанциях. В. обратилась с 
кассационной жалобой в Верховный Суд РФ.

Как следует из материалов дела, контроль-
ным органом были проведены плановые и непла-
новые проверки в отношении МКУ на момент 
соблюдения организацией законодательства в 
сфере закупок. По итогам проведения проверок в 
отношении В. как члена аукционной комиссии 
МКУ было вынесено предписание об устранении 
выявленных нарушений, которое выполнено В. не 
было. В частности, в предписании отмечалась 
необходимость отменить протокол рассмотрения 
заявок на участие в электронном аукционе, назна-
чить новую дату рассмотрения заявок, обновить 
информацию в ЕИС и т.д. В конечном итоге, в 
установленный срок должны были быть рассмо-
трены первые части заявок участников, однако 
этого произведено не было. В результате обозна-
ченных нарушений В. оказалась привлечена к 
административной ответственности. 

Вынося решение по спорному делу, Верхов-
ный Суд обосновал свою позицию следующим 
образом. Прежде всего, обозначенные в качестве 
обоснования позиций судов первой и апелляцион-
ной инстанций доводы в полной мере подкре-
плены соответствующими документами, прило-
женными к материалам дела. Т.е., вина В. в совер-
шении административного правонарушения счи-
тается доказанной в полной мере, доказательства 
являются допустимыми и достаточными, в ходе 
судебного разбирательства был осуществлен их 
полный и всесторонний анализ. В свою очередь, 
приведенные В. доводы также получили в судах 
должную правовую оценку. В конечном итоге, суды 
обеих инстанций совершенно обоснованно при-
знали, что порядок и сроки давности привлечения 
В. к административной ответственности были 
соблюдены, административное наказание назна-
чено правомерно. 
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Таким образом, решения судов нижестоя-
щих инстанций были признаны Верховным Судом 
РФ не требующими внесения изменений или 
отмены, а жалоба В. – не подлежащей удовлетво-
рению [8]. 

Итак, приведенные примеры судебной прак-
тики подтверждают несколько высказанных выше 
тезисов [7; 8]. Во-первых, сфера реализации заку-
пок для государственных и муниципальных нужд, 
действительно, является достаточно проблемной 
с практической точки зрения, что связано, глав-
ным образом, с участием в данной системе госу-
дарства как особого публично-правового образо-
вания. Во-вторых, аналогично подтверждается 
сложность, многоэтапность и формальная выра-
женность механизма осуществления закупок, при-
чем это связано с высокой актуальностью отчет-
ных материалов, которые необходимо предоста-
вить по результатам проведенных закупок для 
подтверждения целевого расходования бюджет-
ных денежных средств [5]. В-третьих, также оче-
видным выступает, что рассматриваемая система 
нуждается в совершенствовании по целому ряду 
актуальных направлений. Кратко приведем далее 
наиболее важные рекомендации по внесению 
изменений в законодательство о контроле в сфере 
закупок. 

Во-первых, следует ощутимо повысить роль 
контроля со стороны заказчика, для чего необхо-
димо наделить соответствующий субъект право-
отношений дополнительными полномочиями по 
промежуточным этапам реализации процедуры 
закупки. Например, внедрить отдельно мероприя-
тия по контролю планирования, заключения кон-
трактов, исполнения контрактов, внесения сведе-
ний в реестр контрактов, размещения информа-
ции об этапах исполнения контрактов и т.д. Для 
этого требуется разработать и принять соответ-
ствующий документ на локальном уровне – напри-
мер, регламент, должностную инструкцию кон-
кретного специалиста и т.д. Таким образом, вне-
дрение совокупности внутренних регулирующих 
документов позволит осуществлять контроль 
более полно и эффективно, в рамках установлен-
ных сроков. Кроме того, в процессе осуществле-
ния промежуточных контрольных мероприятий 
необходимо отдельно отслеживать особо риско-
вые ситуации – например, касающиеся расчета и 
удержания неустойки в рамках реализации обе-
спечительных мер контракта или выдвижения 
претензий в связи с ненадлежащим исполнением 
контракта контрагентами. В конечном итоге, име-
ется в виду необходимость качественного повы-
шения реализации контрольных мер со стороны 
заказчика, что в настоящее время не представля-
ется в достаточной мере полным и эффективным 
[6]. 

Во-вторых, при широком распространении 
информационных технологий и значительном 
распространении электронных аукционов, сегодня 
остается актуальным вопрос о разработке и соз-
дании единой информационной системы, которая 
включала бы в себя не только непосредственно 
элементы обработки, анализа, но также позво-
ляла осуществлять эффективный контроль [3]. 
Особенно актуально это в отношении проведения 
разного рода экспертных мероприятий, касаю-
щихся, например, типовых контрактов и центра-
лизованных закупок. Эксперты отмечают, что 
перевод закупок в электронную форму, помимо 
прочих преимуществ, также позволяет сделать 
процесс гораздо более прозрачным и открытым. 
Также его становится проще систематизировать, 
свести на единую платформу, предоставив кон-
тролирующему субъекту всю полноту доступа и 
возможность внедрения специальных алгорит-
мов, осуществляющих пресечение совершения 
правонарушений, либо контроль на промежуточ-
ных и заключительном этапах процедуры закупок. 
Технически можно говорить даже о внедрении 
унифицированной системы правил, поскольку 
схема реализации закупок для государственных и 
муниципальных нужд, в общем и целом, является 
схожей. Кроме того, специалисты отмечают, что 
было бы актуально провести объединение единой 
информационной системы с подсистемой управ-
ления расходами государственной системы 
«Электронный бюджет», что, в конечном итоге, 
существенно бы повысило эффективность работы 
обоих представленных ресурсов. 

Иными словами, автоматизация контроля 
закупок сегодня становится все более актуальной 
задачей и перспективным направлением совер-
шенствования законодательства. 

Кроме обозначенных выше предложений, 
представляется актуальным совершенствование 
правового регулирования системы и по другим 
направлениям. Например, продолжая тему разви-
тия цифровых технологий, следует обозначить 
реальную необходимость завершения затянувше-
гося перехода к полностью электронному доку-
ментообороту. Все это, в конечном итоге, безус-
ловно, повлечет соответствующие изменения и в 
профильном правовом регулировании – напри-
мер, в отношении реализации администрирова-
ния и т.д. 

Таким образом, обозначим ряд выводов по 
итогам проведенного научного исследования.

Современная система закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд выступает важ-
ной составляющей экономики, что, главным обра-
зом, определяется через участие в данных право-
отношениях особого публично-правового субъ-
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екта – государства (непосредственно или в виде 
какого-либо представителя муниципалитета). 
Общий объем совершения разного рода закупок 
для государственных и муниципальных нужд в 
экономике остается высоким и логично будет про-
гнозировать дальнейшее повышение его показа-
телей. 

Вместе с тем, обладая значительными преи-
муществами в виде, например, устойчивости, ста-
бильности, формальной определенности и т.д., 
сегодня закупки представляют собой поле для 
совершения разного рода правонарушений и пре-
ступлений, обладают повышенной коррупциоген-
ностью. Законодатель понимает это, поэтому в 
отношении закупок действует специальное зако-
нодательство (в частности, это профильный Феде-
ральный закон [1; 10]), а также ряд контрольных 
механизмов, направленных на реализацию пре-
вентивной, карательной функций. Сегодня оче-
видным выступает тот факт, что данная система 
контроля не является эффективной. 

В настоящей научной работе также приве-
дено несколько примеров судебной практики Вер-
ховного Суда РФ [7; 8], подтверждающих, что 
сфера закупок для государственных и муници-
пальных нужд достаточно проблематична на прак-
тике, нуждается в совершенствовании. Например, 
это представляется сделать эффективным через 
повышение роли заказчика как контролирующего 
субъекта через ужесточение мер контроля на раз-
личных промежуточных этапах реализации заку-
пок. На практике это предполагается осуществить 
через, прежде всего, разработку локальной доку-
ментации об участии заказчика в контрольных 
мероприятиях, о его функциях и полномочиях в 
отношении контрольной деятельности. Еще одна 
актуальная сегодня мера, предлагаемая в настоя-
щей работе, – это разработка и создание единой 
информационной системы, позволяющей опера-
тивно и эффективно контролировать реализацию 
закупок на различных этапах [3]. Современные 
технологии позволяют создать специальные алго-
ритмы, исключающие ошибки или коррупциоген-
ный фактор уже, например, на стадии занесения 
информации в базы данных или реестры, что 
существенно снижает и риск влияния так называ-
емого человеческого фактора, и совершения раз-
ного рода противоправных действий в данной 
сфере [5].

В любом случае, работа законодателя по 
совершенствованию действующей системы кон-
троля за ходом реализации закупок для осущест-
вления государственных и муниципальных нужд 
должна проводиться комплексно и системно, 
поскольку представленный в работе механизм 
затрагивает различные элементы экономической 

деятельности и, в конечном итоге, выступает 
крайне важным для социально-экономического 
развития государства в целом.
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tion from pollution from ships in terms of an adequate ratio of national and international standards 
with an analysis of the impact of legislation on the possibility of operating autonomous vessels.

Key words: maritime autonomous surface ship regulatory framework, autonomous shipping, 
international maritime law, safety at sea.

Актуальность темы. Развитие техно-
логий автономного судоходства 
крайне затруднительно без адапта-

ции морского права к возможности эксплуатации 
автономных судов. Системное понимание струк-
туры и особенностей морского права примени-
тельно к возможной эксплуатации автономных 
судов послужит необходимым базисом для разви-
тия законодательства и научных подходов к регу-
лированию автономного судоходства. Предметом 

настоящего исследования являются вопросы пра-
вового регулирования, затрагивающие сферы 
безопасности мореплавания и судоходства, орга-
низации движения морских и речных судов, 
вопросы взаимодействия судовых и береговых 
систем обеспечения движения судов, а также 
вопросы защиты окружающей среды от загрязне-
ния с судов в части адекватного соотношения 
национальных и международных норм с анализом 
влияния законодательства на возможность экс-
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плуатации автономных судов. Вопросы экономики 
морского транспорта, безопасной перевозки и 
перевалки грузов на морском транспорте, страхо-
вания коммерческих взаимоотношений между 
перевозчиками и грузоотправителями/ грузополу-
чателями, равно как и с иными лицами будут 
затрагиваться только если, они соотносятся с 
основой темой исследования. 

Цель статьи. Основной задачей работы 
является анализ российской правовой системы с 
целью создания правовых условий для эксплуата-
ции автономных судов. Анализ правовых актов, 
соответственно, будет осуществляться исходя из 
этой основной задачи.

Изложение основного материала. 
Ввиду того, что морской транспорт по своей 

природе является интернациональным и экстер-
риториальным видом транспорта, многие аспекты 
в области морского транспорта регулируются мно-
госторонними международными договорами Рос-
сийской Федерации, принимаемыми под эгидой 
Организации Объединенных Наций (ООН), Меж-
дународной морской организации (ИМО), Между-
народной организации труда (МОТ), иных между-
народных институтов. В силу норм международ-
ных договоров, либо сложившейся практики меж-
дународных отношений некоторые аспекты 
морского и внутреннего водного транспорта могут 
быть урегулированы двусторонними соглашени-
ями между Россией и иными странами.

Морское право является международной 
отраслью, но многие аспекты торгового морепла-
вания урегулированы на национальном уровне. 
Основополагающими законодательными актами в 
области морского транспорта являются Кодекс 
торгового мореплавания (КТМ) и Закон о морских 
портах [1]. Вопросы водопользования, регулиру-
ются Водным кодексом Российской Федерации [2] 
(далее – Водный кодекс). Правоотношения, затра-
гивающие юридический статус морских про-
странств, и как следствие, судоходство (морепла-
вание) в морских районах с различным правовым 
статусом, урегулированы в большой степени Кон-
венцией ООН по морскому праву 1982 года, сто-
роной которой является Российская Федерация, 
однако, основные положения этой конвенции в 
части правового статуса морских прибрежных 
пространств инкорпорированы в российское зако-
нодательство [3].

Законодательством предусмотрено издание 
ряда нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. Основными норматив-
ными правовыми актами в являются правила, 
регулирующие порядок захода судов в морские 
порты и выхода из них и оформления портовыми 

властями судов в морском порту [4] (далее – 
Общие правила), правила, регулирующие движе-
ние судов в конкретном морском порту с учетом 
особенностей этого морского порта, порядок 
оценки квалификации моряков и правила выдачи 
квалификационных документовморякам [5], Тре-
бования к СУДС и ГМССБ [6].

Правоотношения на внутреннем водном 
транспорте в основном регулируются положени-
ями Кодекса внутреннего водного транспорта 
(КВВТ). Также к внутреннему водному транспорту 
можно отнести и упомянутый ранее Водный 
кодекс, регулирующий вопросы водопользования 
на реке. Международное регулирование в незна-
чительной степени касается внутреннего водного 
транспорта, в связи с чем, национальные норма-
тивные правовые акты в отношении речного 
транспорта не могут применять международные 
правовые инструменты и, соответственно, содер-
жат детальные нормы и предписания, в отличии 
от морских нормативных актов.

К наиболее важным, применительно к теме 
настоящего исследования, актам необходимо 
отнести правила, регулирующие организацион-
ные и технические аспекты судоходства на реке 
[7], бассейновые правила, предписывающие поря-
док организации судоходства на конкретных реч-
ных участках, правила прохождения судов через 
шлюзы и порядок взаимодействия судов с диспет-
черами бассейновых администраций [8].

Состав и квалификация членов экипажей 
судов внутреннего водного транспорта приведены 
в большой степени к аналогичным положениям в 
правил дипломирования моряков и регулируется 
двумя нормативными правовыми актами, устанав-
ливающими минимальный состав экипажа в зави-
симости от характеристик судна [9] и перечень 
судовых специальностей с квалификационными 
требованиями к ним [10].

Во исполнение законодательства о техниче-
ском регулировании [11] приняты и вступили в 
силу акты Правительства РФ, определяющие тре-
бования безопасности морских судов и морской 
портовой инфраструктуры [12], и аналогичные 
требования к речным судам и речной инфраструк-
туре [13].

Эксплуатация маломерных судов регулиру-
ется особым образом. И КТМ, и КВВТ установлено 
деление маломерных судов на маломерные суда, 
используемые в коммерческой деятельности, и 
маломерные суда, не используемые в коммерче-
ской деятельности. В части технического регули-
рования маломерные суда, используемые в ком-
мерческой деятельности, подпадают под техниче-
ское регулирование морского и речного транспорта 
соответственно. Использование некоммерческих 
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маломерных судов регулируются актом Таможен-
ного союза. Кроме того, в части маломерных 
судов, не используемых в коммерческой деятель-
ности, нормативное правовое регулирование, 
государственный контроль и надзор отнесены к 
МЧС России.

КТМ предусмотрено, что суда, как уже заре-
гистрированные под российским флагом, так и 
намеревающиеся осуществить такую регистра-
цию, должны пройти классификацию и освиде-
тельствование. Классификация и освидетель-
ствование указанных судов осуществляется рос-
сийскими организациями по классификации и 
освидетельствованию судов или иностранными 
классификационными обществами (вместе – 
классификационные общества). С 1 января 2024 
года наделение классификационных обществ 
полномочиями передано от Правительства РФ 
Минтрансу РФ.

Освидетельствование судов осуществля-
ется на предмет выполнения судами требований 
международных правовых инструментов, при 
условии применимости таких требований к кон-
кретным судам. Классификация же судов осу-
ществляется в виде установления классификаци-
онным обществом соответствия классифицируе-
мого судна правилам классификационного обще-
ства. В случае соответствия судна правилам 
классификационного общества судну выдается 
классификационное свидетельство. Если же 
судно не соответствует правилам классификаци-
онного общества, или престало в процессе экс-
плуатации соответствовать этим правилам, то 
классификационное свидетельство судну не 
выдаётся или уже выданное классификационное 
свидетельство приостанавливается или аннулиру-
ется.

Классификационное общество наделено 
КТМ самостоятельным правом издавать правила. 
Строго говоря, такие правила не являются норма-
тивным правовым актом (они издаются не госу-
дарственным органом, не регистрируются Мини-
стерством юстиции Российской Федерации), но в 
силу законодательного регулирования де-факто 
носят обязательный характер. Если судно не 
выполняет правила классификационного обще-
ства, то не получит классификационное свиде-
тельство, а если судно не получит классификаци-
онное свидетельство, то не сможет эксплуатиро-
ваться, так как классификационное свидетельство 
находится в перечне обязательных судовых доку-
ментов, установленном КТМ. 

Техническим регламентом морского 
транспорта установлено, что соответствие судов 
требованиям Технического регламента под-

тверждается путем классификации и освидетель-
ствования. Таким образом, на процедуру класси-
фикации и освидетельствования возлагается еще 
и функция подтверждения выполнения судном 
технических норм, установленным законодатель-
ством о техническом регулировании. 

В силу указанных обстоятельств, правила 
классификационного общества зачастую рассма-
триваются как обязательные нормы, но при этом 
издание правил является исключительно прерога-
тивой классификационного общества. Правила 
классификационного общества не должны проти-
воречить международным договорам и законода-
тельству.

Российской морской администрацией, по 
состоянию на январь 2024 года, признаны Россий-
ский морской регистр судоходства (РМРС), Рос-
сийское классификационное общество (РКО) и 
итальянское классификационное общество 
РИНА. В соответствии с соглашениями между 
Минтрансом России и этими классификацион-
ными обществами, а также в силу Международ-
ного кодекса признанных организаций ИМО, мор-
ская администрация России (Минтранс России) 
может поручить этим классификационным обще-
ствам вносить изменения в свои правила в части 
российских судов (классификационные общества 
классифицируют и освидетельствуют суда под 
различными флагами по единым своим прави-
лам), но на практике эти полномочия морской 
администрацией России практически не использу-
ются. 

КВВТ установлены аналогичные процедуры 
для речных судов. Классификационное свиде-
тельство является обязательным судовым доку-
ментом, речное судно, подлежащее государствен-
ной регистрации, подлежит классификации, клас-
сификационное общество наделено правом изда-
вать правила классификационного общества и 
выдавать классификационное свидетельство на 
судно, если оно (судно) соответствует правилам 
классификационного общества, а также приоста-
навливать или аннулировать классификационное 
свидетельство, если судно не соответствует пра-
вилам классификационного общества или пере-
стало соответствовать правилам классификаци-
онного общества в процессе эксплуатации. 

Для ВВТ не предусматривается освидетель-
ствование судов (напомним: освидетельствова-
ние морских судов подтверждает выполнение тре-
бований международных договоров). Кроме того, 
хотя КВВТ и предусматривает возможность наде-
ления полномочиями на классификацию судов 
ВВТ многих (более одного) классификационных 
обществ, фактически такими полномочиями наде-
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лено только РКО. Правила РКО рассматриваются 
как обязательные требования, их невыполнение 
влечет остановку эксплуатации судна. 

Морские и речные суда отнесены к недвижи-
мому имуществу [14], что обуславливает особен-
ности гражданского оборота этих объектов. Осо-
бенностью статуса морского и речного судна как 
недвижимого имущества является обязательность 
его регистрации государством. Такая регистрация 
регулируется соответственно КТМ и КВВТ. Деталь-
ные же процедуры регистрации морских [15] и 
речных [16] судов регламентированы норматив-
ными правовыми актами.

В области судостроения в Российской Феде-
рации самостоятельной отрасли нормативного 
правового регулирования не существует. Техниче-
ские требования к процессам производства про-
дукции судостроения указаны в Технических 
регламентах морского и ВВТ соответственно. Пра-
вила классификационных обществ содержат 
нормы проектирования и строительства судов. 
Проектирование и строительство судов осущест-
вляется под наблюдением классификационных 
обществ. 

В области судостроения в целях определе-
ния правового поля в части создания и эксплуата-
ции автономных судов необходимо учитывать тен-
денции и регулирование в части локализации про-
изводства судостроительной промышленности. 
Правительством РФ установлен перечень продук-
ции судостроительной промышленности, которая 
должна производиться на территории Российской 
Федерации, если конечный продукт (судно) пре-
тендует на признание его производства на терри-
тории Российской Федерации [17].

В законодательстве имеется понятие судов 
смешанного река-море плавания, однако квали-
фицирующие признаки, позволяющие однозначно 
дифференцировать такие суда от других морских 
и/или речных судов отсутствуют. На практике к 
судам река-море относят речные суда, класс кото-
рых позволяет выходить в морские районы. Но 
даже если судно имеет такой класс, оно может 
никогда за срок своей эксплуатации не выйти в 
морской район. В свою очередь морские суда, 
если их осадка и надводный габарит позволяют, 
могут осуществлять плавание по речным маги-
стралям. При этом морские суда не классифици-
руют как суда река-море. Суда река-море могут 
быть классифицированы как «морскими» класси-
фикационными обществами, так и РКО.

В контексте рассмотрения вопроса создания 
правовой платформы автономного судовождения 
необходимо учитывать требования законодатель-
ства в области транспортной безопасности. В Рос-
сийской Федерации в целях принятия мер по 

защите транспортной системы от разработано 
законодательство о транспортной безопасности 
[18]. Законом о транспортной безопасности уста-
новлены требования к морским и речным судам о 
наличии планов (паспортов) транспортной безо-
пасности, а также требования к соответствующим 
силам и средствам, в том числе требования к эки-
пажам судов [19].

Таким образом, в целях формирования нор-
мативного правового поля для создания и эксплу-
атации автономных судов необходимо, прежде 
всего, проанализировать и подготовить предложе-
ния по корректировке КТМ, КВВТ, Закона о мор-
ских портах, нормативных правовых актов, издан-
ных во исполнение этих федеральных законов, а 
также Технического регламента морского 
транспорта и Технического регламента внутрен-
него водного транспорта.

В силу незначительного влияния на коммер-
ческое судоходство Технический регламент мало-
мерных судов может быть затронут только в части 
непротиворечивости технического регулирования 
в отношении всех маломерных судов. Требует 
также детального рассмотрения законодатель-
ство в области транспортной безопасности как в 
отношении морских и речных судов, так и в отно-
шении морских портов и внутренних водных путей. 

Кодексом торгового мореплавания (КТМ) 
под сферой его регулирования понимается дея-
тельность, в ходе которой, используются морские 
суда. КТМ специфицирует виды деятельности с 
использованием судов, правоотношения в кото-
рых подлежат регулированию КТМ. В КТМ приво-
дится перечень видов деятельности, являющихся 
предметом его регулирования, но этот перечень 
не является исчерпывающим. Таким образом, под 
требования КТМ могут попадать любые виды дея-
тельности, в ходе которых, так или иначе, исполь-
зуются морские суда. 

По сути, КТМ состоит из двух основных 
частей, первая из которых регулирует публичные 
правоотношения в части технической эксплуата-
ции судов, их правового статуса в общей системе 
правоотношений, мер обеспечения выполнения 
судами и судовладельцами требований безопас-
ности, защиты окружающей среды, трудовых 
отношений на судне. Вторая часть КТМ в основ-
ном посвящена частно-правовым аспектам торго-
вого мореплавания и регулирует вопросы, связан-
ные с правоотношениями между субъектами 
перевозочного процесса – перевозчиками, грузов-
ладельцами, грузоотправителями, другими 
лицами, вовлеченными в коммерческие аспекты 
торгового мореплавания.

Важным фактом является определение соб-
ственно судна в КТМ, это статья 7. В этой статье 
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дано как в целом определение, что же такое судно 
– это плавучее сооружение, самоходное или неса-
моходное, так и дается определение специфич-
ным видам судов. При этом существенной систем-
ности седьмой статьи КТМ в определении видов 
судов не просматривается. Определение видов 
судов дано исключительно в целях специфично-
сти регулирования правоотношений для конкрет-
ных видов судов в КТМ. 

В целом КТМ является экстерриториальным 
и его требования применимы к судам, их экипа-
жам, судовладельцам и другим субъектам право-
отношений вне зависимости от места нахождения 
судна в мировом пространстве (акватории миро-
вого океана). Вместе с тем, КТМ содержит и пре-
цедент территориального регулирования. Так, 
изначально статья пятая КТМ территориально 
определяла сферу ответственности федеральных 
органов исполнительной власти в отношении 
навигационно-гидрографического обеспечения. 
Регулирование иных правоотношений, привязан-
ных к географии, вынесено КТМ (статья 9) в 
отдельный закон – Закон о морских портах. Такое 
гибридное регулирование позволяет с использо-
ванием инструментария КТМ определить некото-
рые особенности и в отношении автономных 
судов в части их географического положения или 
перемещения в географическом пространстве. 

Статьями 25 и 27 КТМ установлен перечень 
обязательных судовых документов. К таким доку-
ментам относятся и судовые журналы, ведение 
которых предписано фактичекски в бумажном 
виде. В судовых журналах по большей части 
ведется учет действий экипажа судна и/или фик-
сация судовых событий и/или учет состояния 
судовых машин и механизмов, состояния судовых 
запасов. Вместе с тем, уже сегодня на судне тре-
буется наличие автоматических средств записи 
основных параметров движения судна (регистра-
тор данных рейса), которые считывают данные 
судовых датчиков и записывают их на электрон-
ные носители в международно-признанных фор-
матах. Многие судовладельцы устанавливают на 
своих судах системы автоматической записи эле-
ментов движения судна, состояния основных 
судовых машин и механизмов, состояния грузо-
вых трюмов и танков, замеров судовых запасов 
(вода, топливо и др.). Эта информация записыва-
ется на судовых электронных носителях и переда-
ется береговым службам судовладельца. На неко-
торых типах судов введено (ИМО) требование о 
фиксации состояния работоспособности членов 
экипажей судов, находящихся на ходовом мостике 
и осуществляющих управление судном. Таким 
образом, роль «бумажных» журналов сильно 
нивелируется в мировой практике.

КТМ установлено, что у судна обязательно 
должен быть судовладелец. Вопрос отнесения 
лица, эксплуатирующего судно, к статусу судовла-
дельца однозначно в КТМ не урегулирован в силу 
того, что термин «эксплуатация судна» не раскры-
вается. Но при этом, именно лицо, эксплуатирую-
щее судно, признается его судовладельцем. 
Более того, определение судовладельца в Между-
народных договорах несколько отличается от 
определения судовладельца в российском КТМ. 
Так, Глава IX Конвенции СОЛАС определяет 
судовладельца как лицо, принявшее все функции 
и ответственность за безопасность судна в соот-
ветствии с этой главой и конвенцией в целом. КТМ 
определяет четыре способа возможной эксплуа-
тации судна – собственником самостоятельно, 
через доверительное управление, бербоут-чар-
терным фрахтователем, тайм-чартерным фрахто-
вателем. При этом, функции судовладельца в слу-
чаях доверительного управления и сдачи судна в 
бербоут-чартер по требованиям КТМ должны 
перейти к доверительному управляющему и бер-
боут-чартерному фрахтователю соответственно, 
а в случае с тайм-чартером функции судовла-
дельца к тайм-чартерному фрахтователю не пере-
ходят. Но при этом капитану судна и судовому эки-
пажу предписывается исполнять указания 
тайм-чартерного фрахтователя (пункт 2 статьи 
206 КТМ) в части движения судна, погрузки-вы-
грузки груза. На практике, коммерческая эксплуа-
тация судна и техническая эксплуатация судна 
разделяются и зачастую осуществляются различ-
ными лицами. Эта практика в КТМ никак не отра-
жена. 

КТМ определяет меры контроля за соответ-
ствием судна, зарегистрированного в российской 
юрисдикции, требованиям в части технического 
состояния судна, судовой документации, кон-
струкции судна, технических характеристик судо-
вых машин и механизмов, укомплектования судна 
спасательными средствами и противопожарными 
системами и др. В соответствии с международной 
практикой и положениями международных дого-
воров функция подтверждения соответствия 
судна, как технического объекта, требованиям 
международных договоров делегируется так назы-
ваемым классификационным обществам, при 
этом классификационные общества могут быть 
как российскими, так и иностранными (иностран-
ные классификационные общества – только в 
отношении судов международного реестра). 

Установлены требования к наличию, числен-
ному и качественному составу экипажей судов, 
подпадающих под требования КТМ. При этом ого-
варивается, что квалификация членов экипажа 
должна регулироваться актом Минтранса России 
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(Положение о дипломировании членов экипажей 
морских судов) в соответствии с Конвенцией 
ПДНВ. Экипаж судна должен состоять, как мини-
мум, из капитана, командного состава (старший 
помощник капитана, старший механик, помощ-
ники капитана, механики, радиоспециалист, судо-
вой врач) и судовой команды. Минимальный 
состав экипажа судна определяется в соответ-
ствии с требованиями Конвенции СОЛАС, и Кон-
венции ПДНВ. Все члены экипажа должны соот-
ветствовать по состоянию здоровья требованиям, 
установленным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. Квалификация члена эки-
пажа судна подтверждается квалификационным 
документом, для командного состава это - диплом, 
для членов судовой команды - квалификационное 
свидетельство. Форма дипломов и квалификаци-
онных свидетельств установлена международ-
ными требованиями. Для маломерных судов (и 
коммерческих, и некоммерческих) требования к 
составу экипажа существенно упрощены. Но даже 
маломерное судно без экипажа быть не может.

КТМ возлагает на судовладельца некоторые 
обязанности, связанные с жизнеобеспечением 
экипажа, например, обязанность репатриировать 
– то есть доставить к месту проживания, обязан-
ность обеспечить социальные условия и быт на 
борту судна и другие. Особым статусом, опреде-
лённым КТМ, обладает капитан судна. К капитану 
судна отнесена исключительная функция управ-
ления судном. Именно капитан несёт полноту 
ответственности за правильное управление суд-
ном – его перемещение в географическом про-
странстве, избежание столкновения с другими 
судами и навигационными опасностями, а также 
обязанность кратчайшим безопасным путём и 
своевременно привести судно в назначенный 
порт, или назначенное место. Капитан судна также 
несёт ответственность за надлежащую организа-
цию работы судового экипажа, взаимоотношения 
от имени судовладельца с властями портов, вла-
стями государств, в которых судно может нахо-
диться. Капитан судна несёт ответственность за 
груз, который перевозится судном. Необходимо 
отметить, что практика управления судоходным 
бизнесом в мире сегодня все больше перемещает 
функционал управления судном на берег – в судо-
ходную компанию. Этому способствовал, в опре-
деленной степени, Международный кодекс управ-
ления безопасностью (МКУБ) [20], которым судо-
ходной компании вменяется в обязанность на 
постоянной (круглосуточной) основе обеспечивать 
мониторинг за движением и безопасным состоя-
нием судна силами берегового персонала судо-
ходной компании и принятие неотложных мер в 
случае необходимости именно со стороны берего-

вых служб. Развитие цифровых и коммуникацион-
ных технологий позволило обеспечить управле-
ние многими судовыми процессами дистанци-
онно, с использованием возможностей и квалифи-
кации берегового персонала судоходной 
компании. Капитан судна продолжает нести ответ-
ственность, установленную законодательством, 
за управление судном. Судовладельцы исполь-
зуют для планирования рейса судна, расчета наи-
лучшего пути имеющиеся информационные 
ресурсы, которые на судне могут быть не 
доступны. Капитану судна со стороны судоходной 
компании предписывается не только порт назна-
чения, но и маршрут движения, режимы работы 
судовых машин и механизмов. За капитана судна 
на берегу планируют проведение судовых работ, 
снабжение судна запасными частями, бункером, 
продовольствием и др. Таким образом, капитан 
судна все больше утрачивает самостоятельность 
в принятии решений.

В случае, если российские или иностранные 
суда находятся в морских портах Российской 
Федерации, они могут быть осмотрены службой 
капитана морского порта с целью проведения 
государственного портового контроля и установ-
ления соответствия судна его судовым докумен-
там. Если судно или его экипаж существенным 
образом не соответствуют судовым документам, 
то есть не выполняют требования международ-
ных договоров или национального законодатель-
ства, или если судовых документов на судне нет 
или они не действительны, то судно не сможет 
выйти из морского порта [21]. При этом, осмотры 
судна службой капитана морского порта прово-
дятся с безусловным участием судового экипажа, 
и прежде всего капитана судна и командного 
состава. Для выхода из морского порта судно 
должно получить разрешение у капитана порта, 
которое выдается при выполнении судном требо-
ваний в, том числе в части комплектации экипажа. 
Количество моряков и их квалификация должны 
соответствовать минимальным требованиям. 

В части судовых документов, являющихся 
предметом проверки службой капитана морского 
порта, необходимо отметить, что многие государ-
ства практикуют их электронную форму. Порядок 
работы с электронными судовыми документами 
рекомендован ИМО через резолюцию Комитета 
по упрощению формальностей (КУФ ИМО), и 
содержит основные атрибуты таких документов. 
КТМ предусмотрена возможность выдачи доку-
ментов в электронной форме на российские суда, 
однако в настоящее время в электронной форме 
выдается только разрешение на судовую радио-
станцию (Роскомнадзором). При этом, необходи-
мые международные формальности, предусмо-
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тренные решениями КУФ ИМО в отношении этого 
документа не завершены в полной мере.

Вторая часть КТМ, посвящённая частно-пра-
вовым правоотношениям, в большинстве случаев 
не затрагивает аспекты, связанные с экипажем 
судна. При этом нужно отметить, что основная 
часть статей КТМ адресует регулируемые право-
отношения к судну, как субъекту права или к пере-
возчику. Интересы судна физически может пред-
ставлять капитан судна, судовладелец самостоя-
тельно или судовой агент (Глава XIII КТМ), заклю-
чивший соответствующий договор агентирования 
с судовладельцем. Некоторые статьи КТМ специ-
фицируют, что у судна есть и физическое лицо в 
виде его капитана, которое представляет инте-
ресы судна и судовладельца. Но при этом, юриди-
чески значимые требования всё-таки адресуются 
обычно к перевозчику, коим зачастую рассматри-
вается именно судовладелец. Очевидно, что 
потребуется приведение статей КТМ адресую-
щихся капитану судна, в единообразную форму с 
другими статьями, которые в аналогичных требо-
ваниях адресуются к судну, как к субъекту права, 
или к перевозчику, как субъекту права.

К вопросам страхования ответственности 
относятся главы КТМ, фактически дублирующие 
нормы международных правовых инструментов о 
гражданской ответственности за загрязнение 
окружающей среды нефтью, перевозимой в каче-
стве груза и о гражданской ответственности за 
загрязнение окружающей среды бункерным 
топливом. 

Показательным является способ регулиро-
вания в главе о распределении убытков при стол-
кновении судов (Глава XVII). Здесь регулятивные 
нормы соотносятся именно с судном, которое 
трактуется как самостоятельный субъект права. 
Понятия владелец судна и судовладелец исполь-
зуются, подменяя друг друга. Но в любом случае 
субъектами всегда выступают судно, его владе-
лец и судовладелец, и никогда экипаж. Такой под-
ход существенным образом облегчает адаптацию 
законодательства под случай эксплуатации авто-
номного судна.

При регулировании правоотношений в части 
спасания судов, перевозимых грузов и иного иму-
щества капитан судна наделяется полномочиями 
по заключению договора спасания. Но такими же 
полномочиями наделяется и судовладелец.

Закон о морских портах принят во испол-
нение статьи 9 КТМ и регулирует правоотноше-
ния, связанные с обслуживанием в морском порту 
судов, осуществлением операций по погрузке гру-
зов на суда и выгрузке грузов с судов, хранением 
и обработкой грузов в морском порту. В части тор-
гового мореплавания Закон о морских портах 

дополняет некоторые вопросы регулирования 
судоходства, отраженные в КТМ и, таким образом, 
должен рассматриваться в тесной взаимосвязи с 
КТМ. 

Как и КТМ, Закон о морских портах условно 
состоит из двух частей. Первая часть регулирует 
публичные правоотношения судна и портовых 
властей. Вторая часть Закона о морских портах 
регулирует коммерческие правоотношения субъ-
ектов предпринимательской деятельности в мор-
ском порту. Для целей настоящего исследования 
практический интерес представляет именно пер-
вая часть Закона о морских портах.

Наиболее важным является то, что Законом 
о морских портах определено понятие территории 
морского порта, которая фактически состоит из 
сухопутной территории и акватории. Каждый мор-
ской порт географические границы, определямые 
Правительством РФ, и действие Закона о морских 
портах географически ограничено этими грани-
цами. Законом о морских портах также дано опре-
деление подходов к морскому порту – это морские 
участки, непосредственно прилегающие к терри-
тории (акватории) морского порта и на которых 
установлены меры обеспечения безопасности 
мореплавания, иные, чем обычные меры в отно-
шении открытого моря. К таким мерам безопасно-
сти мореплавания относятся лоцманская про-
водка судна, регулирование движение судов на 
указанном участке береговыми службами, особые 
требования по движению судов, связанному с 
заходом в морской порт или с выходом из мор-
ского порта. Границы подходов к морскому порту 
устанавливаются в Обязательных постановле-
ниях по соответствующему морскому порту. Оче-
видно, что в целях реализации правового поля 
для тестирования автономных судов могут быть 
использованы правовые механизма Закона о мор-
ских портах, связанные с понятиями территории 
(акватории) морского пота и подходов к морскому 
порту. 

Статьей 15 Закона о морских портах вво-
дятся понятия технических систем безопасности 
мореплавания (СУДС, ГМССБ и др.). Именно эти 
системы являются основополагающими для соз-
дания береговой инфраструктуры как для элек-
тронной навигации (е-навигация), так и для плат-
формы автономного судовождения (а-навигация).. 

Закон о морских портах накладывает опре-
деленные обязанности на субъекты, осуществля-
ющие деятельность в морских портах, в том числе 
на капитанов судов. 

Закон о транспортной безопасности рас-
пространяется на морские терминалы и аквато-
рии морских портов, а также на морские и речные 
суда, перевозящие пассажиров или грузы повы-
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шенной опасности (за исключение спортивных 
парусных и прогулочных судов). Законом о транс-
портной безопасности фактически нормы Кодекс 
ОСПС распространяются на все суда, подпадаю-
щие под регулирование в области торгового море-
плавания. Морские суда должны пройти оценку 
уязвимости (оценку охраны – в терминах Кодекса 
ОСПС) и разработать, утвердить и внедрить план 
охраны судна. Речные суда внутреннего водного 
транспорта освобождены от необходимости про-
водить оценку уязвимости и для них должен быть 
разработан паспорт транспортной безопасности 
судна. Выполнение требований транспортной без-
опасности в соответствии с Законом о транспорт-
ной безопасности возлагается на перевозчика, что 
несколько отличается от аналогичных требований 
Кодекса ОСПС. В соответствии с КТМ перевозчик 
не обязательно судовладелец и не всегда имеет 
возможность влиять на состав экипажа судна или 
на установку технических средств на судне. В слу-
чае судна без экипажа или автономного судна с 
ограниченным экипажем, очевидно, потребуются 
специфичные меры обеспечения транспортной 
безопасности такого судна, отличающиеся от мер, 
установленных Законом о транспортной безопас-
ности или в связи с Законом о транспортной безо-
пасности.

КВВТ регулируя правоотношения, возникаю-
щие при использовании судов на реках, не уста-
навливает явным образом, что судовождение 
должно осуществляться персоналом непосред-
ственно на судне, следовательно, в этой части, 
КВВТ не препятствует внедрению механизмов 
автономного судовождения.

КВВТ не разделяет (в отличии от КТМ) поня-
тия судовладелец и владелец судна. Под судовла-
дельцем понимается любое лицо, эксплуатирую-
щее судно на любом законном основании от сво-
его имени.

Статьей 14 КВВТ установлен перечень обя-
зательных судовых документов. Среди этих доку-
ментов указаны судовой и машинный журналы, 
судовая роль (содержащая список экипажа).

КВВТ не предусмотрено правовых механиз-
мов выдачи и использования судовых документов 
в виде электронных документов, хотя такой спо-
соб выдачи судовых документов, как указывалось 
ранее, является распространённой мировой прак-
тикой.

В соответствии со статьей 7 КВВТ деятель-
ность по содержанию путей в навигационно при-
годном состоянии осуществляют Администраций 
бассейнов внутренних водных путей (АБВВП). 
АБВВП проводят путевые работы и дноуглубле-
ние, информируют суда в своем бассейне об осо-

бенностях навигационной обстановки. Техниче-
ские средства систем технологической связи дис-
петчерского регулирования и управления движе-
нием судов могут стать соответствующей основной 
для создания платформы автономного судоход-
ства.

Судно считается годным к плаванию, если 
на нем укомплектован экипаж и его корпус, 
машины, механизмы и системы находятся в 
исправном состоянии. Статья 34 не допускает 
возможность эксплуатации судна без экипажа, но 
при этом другие нормы КВВТ допускают такую 
возможность (например, пункты 6 и 7 статьи 34.1 
явным образом на это указывают). Под судами, 
эксплуатируемыми без экипажа, понимаются 
несамоходные буксируемые суда (баржи), безо-
пасность которых обеспечивается экипажем судна 
- буксировщика. Однако прямых указаний в Законе 
на такую трактовку судна без экипажа нет. Это 
обстоятельство может быть использовано для 
развития в КВВТ положений в части эксплуатации 
автономных судов.

Особым членом экипажа судна является 
капитан судна. На него возлагается ряд исключи-
тельных обязанностей и прав технического, адми-
нистративного и уголовно-процессуального и 
гражданского характера. Никакие положения 
КВВТ не предусматривают возможность управле-
ния судном лицами, находящимися вне управляе-
мого ими судна, или техническими системами, как 
бортовыми, так и береговыми. Случаи представ-
ления капитаном судна интересов судовладельца 
ограничены. Капитан судна выполняет на судне 
часть полномочий работодателя в отношении 
судового экипажа.

В части системы управления безопасностью 
(статья 34.1) КВВТ устанавливает требования к 
судоходной компании и судовому экипажу по их 
эффективному взаимодействию. Основная идея 
этой системы - формализация судовых и берего-
вых процессов и процедур и обеспечение посто-
янного и эффективного контроля со стороны 
судовладельца за эксплуатацией судна и своев-
ременное принятие мер по поддержанию судна в 
безопасном состоянии, а также установление 
прав и ответственности конкретных лиц судового 
экипажа и работников береговых служб судовла-
дельца. Представляется, что в отношении авто-
номного судна необходимо предусмотреть особую 
систему управления безопасностью такого судна, 
предусматривающую взаимодействие берегового 
персонала судовладельца с судовыми устрой-
ствами в автоматизированном режиме. 

Исполнение судами и судовладельцами обя-
зательных требований (за исключением правил 



111

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

 ПУБЛИЧНОЕ  ПРАВО

классификационного общества) со стороны госу-
дарства обеспечивается системой госпорткон-
троля (статья 38.1 КВВТ). В соответствии с систе-
мой оценки рисков должностными лицами прово-
дятся проверки судов внутреннего водного плава-
ния. Среди прочего, предметом проверки органами 
государственного портового контроля является 
соответствие членов экипажа судна профессио-
нальным и квалификационным требованиям к 
ним. В случае существенного невыполнения обя-
зательных требований эксплуатация судна может 
быть приостановлена до устранения выявленных 
замечаний. 

В части коммерческой эксплуатации (осу-
ществление перевозок, погрузка и выгрузка гру-
зов, оформление гражданской и коммерческой 
ответственности и др.) по аналогии с КТМ субъек-
том права выступает судно, интересы которого 
могут представлять собственно судовладелец, 
представитель судовладельца (агент), либо капи-
тан судна. 

Выводы и рекомендации.
Таким образом при подготовке предложений 

в части законодательного регулирования правоот-
ношений, возникающих при эксплуатации авто-
номных судов, основное внимание необходимо 
уделить отраслевым кодексам и закону о морских 
портах. Публичные части КТМ и КВВТ нуждаются 
в уточнении в части судового и берегового персо-
нала, вовлеченного в эксплуатацию судов, его 
функций, обязанностей и ответственности. Состав 
и форма судовых документов подлежит деталь-
ному рассмотрению. Необходимо создание право-
вых условий для ведения в электронном виде 
коммерческих документов, включая документы на 
груз и на перевозку. Субъектный состав правоот-
ношений в области морского и речного транспорта 
видоизменится ввиду изменения способа управ-
ления автономным судном по сравнению с клас-
сическим, неавтономным судном.

Список литературы:

[1] Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-
ФЗ О морских портах в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации // Российская 
газета, № 254, 14.11.2007.

[2] Водный кодекс Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74-ФЗ // Российская газета, № 121, 
08.06.2006.

[3] Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-
ФЗ О внутренних морских водах, территориаль-
ном море и прилежащей зоне Российской Федера-
ции // Российская газета, № 148-149, 06.08.1998.

[4] Приказ Минтранса России от 12.11.2021 
№ 395 Об утверждении Общих правил плавания и 

стоянки судов в морских портах Российской Феде-
рации и на подходах к ним // Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://pravo.gov.
ru, 01.06.2022.

[5] Приказ Минтранса России от 08.11.2021 
№ 378 Об утверждении Положения о дипломиро-
вании членов экипажей морских судов // Офици-
альный интернет-портал правовой информации 
http://pravo.gov.ru, 30.11.2021.

[6] Приказ Минтранса России от 23.07.2015 
№ 226 Об утверждении Требований к радиолока-
ционным системам управления движением судов, 
объектам инфраструктуры морского порта, необ-
ходимым для функционирования Глобальной 
морской системы связи при бедствии и для обе-
спечения безопасности, объектам и средствам 
автоматической информационной системы, 
службе контроля судоходства и управления судо-
ходством // Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
02.11.2015.

[7] Приказ Минтранса России от 19.01.2018 
№ 19 Об утверждении Правил плавания судов по 
внутренним водным путям // Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 07.03.2018.

[8] Приказ Минтранса РФ от 01.03.2010 № 47 
Об утверждении Порядка диспетчерского регули-
рования движения судов на внутренних водных 
путях Российской Федерации // Российская газета, 
№ 98, 07.05.2010.

[9] Приказ Минтранса России от 31.07.2023 
№ 259 Об утверждении Положения о минималь-
ном составе экипажей самоходных транспортных 
судов // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://pravo.gov.ru, 19.12.2023.

[10] Приказ Минтранса России от 12.03.2018 
№ 87 Об утверждении Положения о дипломирова-
нии членов экипажей судов внутреннего водного 
транспорта // Официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
03.05.2018.

[11] Федеральный закон от 27.12.2002 № 
184-ФЗ О техническом регулировании // Россий-
ская газета, № 245, 31.12.2002.

[12] Постановление Правительства РФ от 
12.08.2010 № 620 Об утверждении технического 
регламента о безопасности объектов морского 
транспорта // Собрание законодательства РФ, 
23.08.2010, № 34, ст. 4475.

[13] Постановление Правительства РФ от 
12.08.2010 № 623 Об утверждении технического 
регламента о безопасности объектов внутреннего 
водного транспорта // Собрание законодательства 
РФ, 23.08.2010, N 34, ст. 4476.



112

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

[14] Федеральный закон от 30.11.1994 № 
51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть первая)»

[15] Приказ Минтранса России от 07.06.2023 
№ 205 Об утверждении Правил государственной 
регистрации судов, прав на них и сделок с ними в 
морских портах и централизованного учета заре-
гистрированных судов // Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://pravo.gov.
ru, 29.11.2023

[16] Приказ Минтранса России от 19.05.2023 
№ 179 Об утверждении Правил государственной 
регистрации судов // Официальный интернет-пор-
тал правовой информации http://pravo.gov.ru, 
16.11.2023.

[17] Раздел XVIII Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 
О подтверждении производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации.

[18] Федеральный закон от 9.02.2007 № 
16-ФЗ «О транспортной безопасности».

[19] Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 08.10.2020 № 1638 Об утверж-
дении Требований по обеспечению транспортной 
безопасности, в том числе требований к антитер-
рористической защищенности объектов (террито-
рий), учитывающих уровни безопасности для раз-
личных категорий объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств морского и 
речного транспорта.

[20] Коршунов М.А., Клюев В.В. Междуна-
родный Кодекс по управлению безопасной эксплу-
атации судов и предотвращением загрязнения 
(МКУБ). Учебное пособие // Владивосток, МГУ им. 
адм. Г.И. Невельского, 2006, С. 67.

[21] Клюев В.В. Состояние государственного 
надзора за соответствием морских судов требова-
ниям международных конвенций и национальных 
нормативных актов по безопасности мореплава-
ния // Владивосток, 1997, ДВГМА им. адм. Г.И. 
Невельского, Инф. бюллетень № 2/97, с. 7 – 15.

Spisok literatury:

[1] Federal’nyj zakon ot 08.11.2007 № 261-FZ 
O morskih portah v Rossijskoj Federacii i o vnesenii 
izmenenij v otdel’nye zakonodatel’nye akty Rossi-
jskoj Federacii // Rossijskaya gazeta, № 254, 
14.11.2007.

[2] Vodnyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 
03.06.2006 № 74-FZ // Rossijskaya gazeta, № 121, 
08.06.2006.

[3] Federal’nyj zakon ot 31.07.1998 № 155-FZ 
O vnutrennih morskih vodah, territorial’nom more i 
prilezhashchej zone Rossijskoj Federacii // Rossi-
jskaya gazeta, № 148-149, 06.08.1998.

[4] Prikaz Mintransa Rossii ot 12.11.2021 № 
395 Ob utverzhdenii Obshchih pravil plavaniya i stoy-
anki sudov v morskih portah Rossijskoj Federacii i na 
podhodah k nim // Oficial’nyj internet-portal pravovoj 
informacii http://pravo.gov.ru, 01.06.2022.

[5] Prikaz Mintransa Rossii ot 08.11.2021 № 
378 Ob utverzhdenii Polozheniya o diplomirovanii 
chlenov ekipazhej morskih sudov // Oficial’nyj inter-
net-portal pravovoj informacii http://pravo.gov.ru, 
30.11.2021.

[6] Prikaz Mintransa Rossii ot 23.07.2015 № 
226 Ob utverzhdenii Trebovanij k radiolokacionnym 
sistemam upravleniya dvizheniem sudov, ob»ektam 
infrastruktury morskogo porta, neobhodimym dlya 
funkcionirovaniya Global’noj morskoj sistemy svyazi 
pri bedstvii i dlya obespecheniya bezopasnosti, 
ob»ektam i sredstvam avtomaticheskoj informacion-
noj sistemy, sluzhbe kontrolya sudohodstva i uprav-
leniya sudohodstvom // Oficial’nyj internet-portal pra-
vovoj informacii http://www.pravo.gov.ru, 02.11.2015.

[7] Prikaz Mintransa Rossii ot 19.01.2018 № 19 
Ob utverzhdenii Pravil plavaniya sudov po vnutren-
nim vodnym putyam // Oficial’nyj internet-portal pra-
vovoj informacii http://www.pravo.gov.ru, 07.03.2018.

[8] Prikaz Mintransa RF ot 01.03.2010 № 47 Ob 
utverzhdenii Poryadka dispetcherskogo reg-
ulirovaniya dvizheniya sudov na vnutrennih vodnyh 
putyah Rossijskoj Federacii // Rossijskaya gazeta, № 
98, 07.05.2010.

[9] Prikaz Mintransa Rossii ot 31.07.2023 № 
259 Ob utverzhdenii Polozheniya o minimal’nom 
sostave ekipazhej samohodnyh transportnyh sudov // 
Oficial’nyj internet-portal pravovoj informacii http://
pravo.gov.ru, 19.12.2023.

[10] Prikaz Mintransa Rossii ot 12.03.2018 № 
87 Ob utverzhdenii Polozheniya o diplomirovanii 
chlenov ekipazhej sudov vnutrennego vodnogo trans-
porta // Oficial’nyj internet-portal pravovoj informacii 
http://www.pravo.gov.ru, 03.05.2018.

[11] Federal’nyj zakon ot 27.12.2002 № 184-FZ 
O tekhnicheskom regulirovanii // Rossijskaya gazeta, 
№ 245, 31.12.2002.

[12] Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 
12.08.2010 № 620 Ob utverzhdenii tekhnicheskogo 
reglamenta o bezopasnosti ob”ektov morskogo trans-
porta // Sobranie zakonodatel’stva RF, 23.08.2010, 
№ 34, st. 4475.

[13] Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 
12.08.2010 № 623 Ob utverzhdenii tekhnicheskogo 
reglamenta o bezopasnosti ob”ektov vnutrennego 
vodnogo transporta // Sobranie zakonodatel’stva RF, 
23.08.2010, N 34, st. 4476.

[14] Federal’nyj zakon ot 30.11.1994 № 51-FZ 
\”Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii (chast’ 
pervaya)”



113

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

 ПУБЛИЧНОЕ  ПРАВО

[15] Prikaz Mintransa Rossii ot 07.06.2023 № 
205 Ob utverzhdenii Pravil gosudarstvennoj regis-
tracii sudov, prav na nih i sdelok s nimi v morskih por-
tah i centralizovannogo ucheta zaregistrirovannyh 
sudov // Oficial’nyj internet-portal pravovoj informacii 
http://pravo.gov.ru, 29.11.2023

[16] Prikaz Mintransa Rossii ot 19.05.2023 № 
179 Ob utverzhdenii Pravil gosudarstvennoj regis-
tracii sudov // Oficial’nyj internet-portal pravovoj infor-
macii http://pravo.gov.ru, 16.11.2023.

[17] Razdel XVIII Postanovleniya Pravitel’stva 
Rossijskoj Federacii ot 17.07.2015 № 719 O podtver-
zhdenii proizvodstva promyshlennoj produkcii na ter-
ritorii Rossijskoj Federacii.

[18] Federal’nyj zakon ot 9.02.2007 № 16-FZ 
«O transportnoj bezopasnosti».

[19] Postanovlenie Pravitel’stva Rossijskoj Fed-
eracii ot 08.10.2020 № 1638 Ob utverzhdenii Tre-

bovanij po obespecheniyu transportnoj bezopasnosti, 
v tom chisle trebovanij k antiterroristicheskoj zash-
chishchennosti ob”ektov (territorij), uchityvayushchih 
urovni bezopasnosti dlya razlichnyh kategorij ob”ek-
tov transportnoj infrastruktury i transportnyh sredstv 
morskogo i rechnogo transporta.

[20] Korshunov M.A., Klyuev V.V. Mezhdunar-
odnyj Kodeks po upravleniyu bezopasnoj ekspluat-
acii sudov i predotvrashcheniem zagryazneniya 
(MKUB). Uchebnoe posobie // Vladivostok, MGU im. 
adm. G.I. Nevel’skogo, 2006, S. 67.

[21] Klyuev V.V. Sostoyanie gosudarstvennogo 
nadzora za sootvetstviem morskih sudov trebovani-
yam mezhdunarodnyh konvencij i nacional’nyh nor-
mativnyh aktov po bezopasnosti moreplavaniya // 
Vladivostok, 1997, DVGMA im. adm. G.I. Nev-
el’skogo, Inf. byulleten’ № 2/97, s. 7 – 15.



114

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ЧУПРИН Денис Анатольевич, 
аспирант кафедры конституционного и 

муниципального права 
Московского государственного

 юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

e-mail: i@chuprindenis.ru

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СТАТУСОВ СУБЪЕКТОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В настоящей статье через анализ понятий статуса субъекта федера-
ции, его составных элементов рассматривается проблема фактической «разностатусно-
сти» субъектов Российской Федерации, несмотря на формальное равенство, закрепленное 
в Конституции Российской Федерации. В статье анализируются причины современного 
состояния отношений субъектов федерации и Российской Федерации и приводятся пред-
ложения по гармонизации таких отношений.

Ключевые слова: субъект Российской Федерации, статус субъекта федерации, эле-
менты статуса субъекта федерации, федерация, территориальное устройство государ-
ства.

CHUPRIN Denis Anatolyevich, 
PhD student of the Department of Constitutional and Municipal Law,  

Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

ON SOME ISSUES OF THE STATUSES OF THE SUBJECTS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. In the present article, through the analysis of the concepts of the status of the 
subject of federation, its constituent elements, the problem of actual “different status” of the subjects 
of the Russian Federation is considered, despite the formal equality enshrined in the Constitution of 
the Russian Federation. The article analyzes the reasons for the current state of relations between 
the subjects of the federation and the Russian Federation and provides proposals for the harmoniza-
tion of such relations.

Key words: subject of the Russian Federation, status of the subject of federation, elements of 
the status of the subject of federation, federation, territorial structure of the state.

Современное состояние российского 
федерализма, его составных элемен-
тов (включая статус субъекта федера-

ции) – является апофеозом конституционно-пра-
вового развития российского государства как 
федеративного и показывает тот путь, который 
прошла Россия как суверенное государство за 
последние сто лет, и новейшие тридцать с лиш-
ним, представляют особый интерес для исследо-
вания. Именно чуть более тридцати лет назад, 
произошли те тектонические, структурные изме-
нения в конституционном строе Российской Феде-
рации, которые существенным образом повлияли 
не только на правовую действительность нашей 
страны, но и на глобальные механизмы функцио-
нирования мирового порядка и взаимодействия 
элементов этих механизмов, раз и навсегда изме-
нив мировую архитектуру и принципы взаимодей-
ствия участников глобальных процессов.

Анализ трудов ученых, исследовавших дан-
ную проблематику, позволяет детально рассмо-
треть составные элементы статуса субъекта 
федерации, установить общее и частное в опре-
делении обязательных составляющих такого ста-
туса. Несмотря на большое количество работ, 
исследующих данные вопросы, единого мнения в 
научном сообществе при определении статуса 
субъекта федеративного образования и его эле-
ментов, сегодня не наблюдается.

Понятие «субъект федерации» употребля-
ется в Конституции РФ, а значит, данный термин 
является конституционно-правовым. Вместе с 
тем, Конституция не содержит в своем тексте 
определения субъекта федерации. Следует отме-
тить, что и другие нормативно-правовые акты 
федерального уровня также не содержат четкого 
определения данного понятия. Очевидно, что 
существуют только научные толкования понятия 
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субъекта федерации, возможно поэтому ученые 
так и не пришли к единому определению, излагая 
различные точки зрения по данному вопросу. 
Отсутствие законодательно установленного опре-
деления субъекта федерации является сложно-
стью для многих исследователей, занимающихся 
изучением российского федерализма и проблем, 
связанных со статусом субъектов федерации. 
Кроме того, данная неопределенность является 
препятствием на пути устойчивого социально-эко-
номического развития регионов.

Различия в определении понятий могли бы 
быть устранены представителями публичной вла-
сти путем нормативного закрепления определе-
ния понятия субъекта федерации, но на данный 
момент законодатель оставил данный вопрос для 
обсуждения научному сообществу.

Так, известный правовед В.Е. Чиркин пола-
гал, что субъекты федерации – это «обладающие 
государственной властью территориально-поли-
тические образования особого характера» [1, с.5].

А.Н. Лебедев писал, что: «субъект федера-
ции — государственное (государственно-подоб-
ное) территориальное образование в составе 
федерации, являющееся участником федератив-
ных правоотношений» [2, с.31].

По мнению Б.Д. Дамдинова, «субъект феде-
рации – это публично-правовая организация его 
народа (населения), обладающая на своей терри-
тории (по Конституции и/или договору, закону) 
всей полнотой государственной власти вне преде-
лов компетенции федерации, являющаяся участ-
ником федеративных правоотношений, статус 
которого может быть изменен только с его согла-
сия» [3, с.30]. 

С точки зрения Н.А. Михалевой, субъекты 
федерации - это «государства, государствен-
но-территориальные или территориальные обра-
зования, соединенные в интересах достижения 
общих целей с помощью федеральной власти при 
условии сохранения за каждым субъектом опре-
деленной самостоятельности в рамках единого 
целого» [4, с.141]. 

С.В. Нарутто обоснованно считает, что 
«субъект федерации представляет собой персо-
нифицированное, внешне обособленное, органи-
зационно-юридически выраженное государствен-
ное образование определенного типа (респу-
блика, край, город федерального значения, авто-
номная область, автономный округ)» [5, с.58].

Субъекты являются одними из основных 
базовых элементов механизма любого федера-
тивного государства, по сути федерация - это 
совокупность составляющих ее субъектов. И 
«каждое федеративное государство юридически 
оформляет не только свой статус, но и статус 

своих составных частей – субъектов. Как правило, 
это осуществляется федерацией при участии 
самих субъектов» [6, с.123].

Автору представляется, что наиболее полно 
раскрыть и понять статус субъекта федерации 
возможно через его элементы. У исследователей 
нет единства в этом вопросе ни по количеству, ни 
по набору данных элементов.

По мнению М.Х. Фарукшина, «…конституци-
онно-правовой статус субъектов федераций вклю-
чает в себя четыре элемента: 1) конститу-
ционные права; 2) их гарантии; 3) конституцион-
ные обязанности; 4) и ответственность в слу-
чае их неисполнения. Содержательные элементы, 
в совокупности составляющие статус субъекта 
федерации, являются постоянными, независи-
мыми переменными, в качестве же зависимых 
переменных в данном случае выступают показа-
тели, характеризующие эти параметры» [7, с.187].

Представляется, что наиболее полно суть 
статуса субъекта федерации отражает позиция 
Н.А. Михалевой. К элементам конституцион-
но-правового статуса субъектов РФ, которые 
находят отражение в конституциях (уставах) субъ-
ектов РФ, Надежда Александровна относила: 1) 
учредительный характер региональной государ-
ственной власти; 2) территориальное верховен-
ство; 3) региональную правовую систему; 4) соб-
ственные предметы ведения и полномочия; 5) 
систему региональных органов публичной власти; 
6) ограниченную международную правосубъект-
ность; 7) официальный государственный язык; 8) 
региональную государственную символику.

Вместе с тем следует отметить, что основ-
ные законы субъектов федерации не всегда 
закрепляют эти элементы либо закрепляют их в 
разных объемах [5, с.61].

Говоря о конституционно-правовом статусе 
субъектов федерации, составных частях (элемен-
тах) такого статуса, нужно четко понимать, что эти 
рассуждения не носят сугубо теоретический, 
научный характер. Данные доктринальные поло-
жения не только способствуют глубокому понима-
нию конституционно-правовых процессов, меха-
низмов взаимодействия субъектов федерации 
между собой и центральной властью, но также 
призваны повлиять на законодателя. Ведь от 
«наполненности» конституционно-правового ста-
туса субъекта федеративного государства, при-
знаваемого и закрепляемого государством в дей-
ствующем законодательстве, напрямую зависят 
направления политического, социально-экономи-
ческого и конституционно-правового развития 
современного федеративного государства.

Можно ли среди элементов конституцион-
но-правового статуса субъекта федерации выде-
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лить наиболее и наименее значимые? Первосте-
пенные и второстепенные? Обязательные и 
факультативные?

Представляется, что при ответе на данные 
вопросы, необходимо учитывать генезис и исто-
рию развития федеративных отношений в России, 
те условия в которых формировался федерализм 
в нашей стране.

Существует большое количество научных 
работ, посвященных ретроспективе развития рос-
сийского федерализма, автору же представля-
ется, что наиболее концентрированно, но вместе 
с тем очень наглядно, эти процессы показаны в 
работах мэтра отечественной юриспруденции 
О.Е. Кутафина.

Например, в своей работе «Становление, 
развитие и конституционно-правовой статус Рос-
сийской Федерации» [8, с.276], Олег Емельянович 
демонстрирует те исторические условия, в кото-
рых наша страна формировалась как федерация, 
причины того, почему представителями публич-
ной власти были выбраны те или иные правовые 
механизмы реализации федеративных отноше-
ний и механизмы взаимодействия субъектов таких 
отношений, почему на «старте» современной Рос-
сии, по точному выражению профессора С.В. 
Нарутто: «…разнотипность субъектов РФ, их 
«разностатусность», несмотря на закрепленный в 
Конституции принцип равноправия…» [5, с.59], 
повлекла «…за собой и фактическое неравенство 
субъектов» [5, с.59].

Подводя итог анализу исторического разви-
тия и изменения статусов субъектов федерации, 
А.М. Саввин делает вывод, с которым можно 
согласиться, о том, что «СССР и РСФСР счита-
лись государствами, созданными только истори-
чески объединившимися народами, и новая Рос-
сия не могла развиваться на другой основе. В ее 
политическую практику плавно перетекла идея 
договора между республиками, которая затем 
трансформировалась в идею федеративных дого-
воров со всеми группами субъектов Российской 
Федерации. На определенном этапе оформился 
общий стандарт российского федерализма: пол-
номочия в обмен на лояльность (в дальнейшем – 
на эффективную реализацию полномочий)» [9, 
с.120]. «Таким образом, следует признать, что 
нынешнее разнообразие статусов - это наследие 
прошлой несимметричной федерации и компро-
мисс, принятый в период кризиса в целях сниже-
ния сепаратистских тенденций» [10, с.30].

По нашему мнению, сегодня публичная 
власть достаточно эффективно нивелирует такое 
неравенство при помощи механизма разграниче-
ния предметов ведения и полномочий федерации 
и ее субъектов. Разграничение предметов веде-
ния и полномочий - очень чувствительный вопрос, 

так как данное разграничение является наиболее 
значимой характеристикой конституционно-пра-
вового статуса субъекта федеративного образо-
вания.

В Российской Федерации, «…логика консти-
туционной модели разграничения предметов 
ведения между Российской Федерацией и ее 
субъектами предполагает определение предме-
тов собственного ведения субъектами РФ само-
стоятельно в своих конституциях (уставах). Если 
вопросы федерального ведения и совместного 
ведения федерации и ее субъектов определены в 
федеральной Конституции (ст. 71, 72), то пере-
чень вопросов ведения субъектов должен содер-
жаться в региональных учредительных актах» [5, 
с.62]. Вместе с тем, субъекты федерации имеют 
«…присущие только им особенности – нацио-
нальные, исторические, культурные. Эта специ-
фика проявляется в различиях правосознания, 
правовой культуры, правопонимания, что вопло-
щается в правовых актах неодинакового уровня 
качественности и эффективности. Уровень жизни 
населения субъектов РФ также имеет существен-
ные различия» [5, с.60].

Как показывает практика последних три-
дцати с лишним лет развития нашей страны, 
федерация – это динамично развивающаяся 
форма государственного устройства. Учитывая 
многонациональный состав Российской Федера-
ции, ее огромную территорию, исторические усло-
вия формирования и развития российского госу-
дарства, вопросы статуса субъекта федерации 
очень важны, как в научном, так и в прикладном, 
практическом смысле.

Как справедливо отмечает И.Б. Трофимова, 
«в теоретическом осмыслении государства глав-
ное место действительно занимает форма прав-
ления, поскольку именно она определяет, кто и 
как осуществляет государственную власть в госу-
дарственно-организованном обществе. Однако 
государственное устройство может по различным 
причинам соответствовать или не соответство-
вать общей цели государства, его устойчивому 
развитию и прогрессу общественных отношений. 
В число таких причин, на наш взгляд, следует 
включать территориальное устройство государ-
ства и факторы, влияющие на него» [11, с.365].

Несомненно, одним из таких ключевых фак-
торов, оказывающих огромное влияние, как на 
территориальную организацию федеративного 
государства, так и на его устойчивое развитие и 
эффективное функционирование является 
составной элемент федерации – ее субъект. На 
сегодняшний день, в соответствии со статьей 65 
Конституции Российской Федерации, имеется 
шесть типов субъектов, это: республики, края, 
области, города федерального значения, авто-
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номные округа, автономная область. Поэтому 
крайне важно нормативно определить понятие 
субъекта федерации и закрепить его статус. При-
чем, определение и элементы этого понятия не 
могут и не должны быть унифицированы, как это 
происходит сейчас. Каждый тип субъектов должен 
обладать присущим только этому типу субъектов 
уникальным статусом, состоящим из определен-
ного «набора» элементов, учитывающих право-
вые, исторические, социальные, экономические, 
культурные особенности региона.

Думается, что данный подход позволит 
исключить споры в научном сообществе относи-
тельно определения понятия статуса субъекта 
федерации и определения «обязательных» и 
«факультативных» элементов такого статуса. 
Главное, такой подход к нормативному регулиро-
ванию может значительно ускорить и выровнять 
социально-экономическое развитие регионов, 
стать основой механизма их устойчивого разви-
тия. Ведь равенство – не в декларировании тако-
вого, на уровне пусть и самого важного закона в 
стране, равенство – в создании равных условий 
для различных во многом субъектов федерации.

И тут задача научного сообщества помочь 
законодателю корректно и своевременно опреде-
лить, зафиксировать необходимые для развития 
федерации и ее субъектов, понятия и механизмы. 
А это возможно не только в результате всесторон-
него полномасштабного исследования статуса 
субъекта федерации, его элементов, норматив-
ной базы, но и глубокого анализа исторических 
причин и условий формирования статуса субъек-
тов, а также философского, правового, социологи-
ческого научного знания, повлиявшего на эти про-
цессы.
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Контроль является одной из главных 
функций управления и включает в себя 
наблюдение за управляемыми объек-

тами или субъектами с целью обеспечения их 
оптимального функционирования и достижения 
заданных результатов. При этом контрольные 
данные используются для адаптации всей 
системы и принятия управленческих решений, 
направленных на оптимизацию процессов. Участ-
ники гражданско-правовых отношений взаимо-
действуют на основе принципов «равенства, авто-
номии воли и имущественной самостоятельно-
сти» (согласно ст. 2 Гражданского кодекса РФ).1 
Гражданско-правовой контроль может быть осу-
ществлен в интересах обеих сторон контрольных 
отношений – контролирующего лица и лиц, нахо-
дящихся под контролем. Это является проявле-
нием баланса интересов участников гражданского 
права и саморегуляцией в контрольных правоот-
ношениях. Своевременный контроль позволяет 
предотвратить возможные нарушения прав и 
избежать негативных последствий для всех участ-
ников отношений. Кроме того, контроль помогает 
пресечь злоупотребления со стороны третьих лиц.

Коммерческие корпорации представляют 
собой ведущие субъекты предпринимательской 
деятельности. При этом приобретение статуса 
участника корпорации не равносильно приобрете-
нию статуса субъекта предпринимательства с 
точки зрения юридической науки. Необходимо 
четко различать внутренние корпоративные отно-
шения и отношения, связанные с взаимодей-
ствием корпорации с внешними участниками [2]. 
Такой подход к решению данного вопроса основан 
на позиции Конституционного суда Российской 
Федерации, который отметил в одном из своих 
постановлений, что деятельность акционеров не 
может являться предпринимательской, т.к. отно-
сится к другой экономической деятельности, в 
отношении которой нет запрета в законодатель-
стве. При этом она содержит финансовые риски 

1  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 
24.07.2023 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023 г.) 
// СЗ РФ.1994. № 32. Ст. 3301.

по причине того, что акционерное общество само-
стоятельно осуществляет предпринимательскую 
деятельность.2

Принадлежность лица к коммерческой кор-
порации предполагает занятие предприниматель-
ской деятельностью в коллективной форме. 
Участники конкретной корпорации решают 
вопросы относительно предпринимательской дея-
тельности организации через реализацию корпо-
ративных прав, но сами не осуществляют ее. Кор-
поративный контроль в данном случае – это воз-
можность реализации корпоративных прав участ-
ником корпорации в соответствии с действующим 
законодательством. Следует отметить, что вну-
тренние и внешние факторы оказывают влияние 
на предпринимательскую деятельность коммер-
ческой корпорации и их следует учитывать в про-
цессе осуществления деятельности корпорации. 
При этом под корпоративным контролем можно 
рассматривать законную возможность реализа-
ции прав корпорации со стороны ее участников 
[5]. Внутренние факторы возникают из корпора-
тивных правоотношений между участниками кор-
порации, а также лицами, стремящимися стать 
членами коммерческой корпорации. В ходе пред-
принимательской деятельности внутри корпора-
ции происходит взаимодействие участников и 
инвесторов, участников и сотрудников, участни-
ков и менеджмента, участников и кредиторов [1]. 
Но особое значение имеют отношения между 
самими участниками корпорации, особенно в 
свете высокого сосредоточения финансовых 
средств в Российской Федерации. Участники оте-
чественных корпораций обладают полной дискре-
цией при принятии решений в сфере предприни-
мательской деятельности, т.е. имеют полную сво-
боду выбора в своей деятельности, что не отно-

2  Постановление Конституционного Суда РФ от 
24 февраля 2004 г. № 3-П "По делу о проверке консти-
туционности отдельных положений статей 74 и 77 
Федерального закона "Об акционерных обществах", 
регулирующих порядок консолидации размещенных 
акций акционерного общества и выкупа дробных акций, 
в связи с жалобами граждан, компании "Кадет 
Истеблишмент" и запросом Октябрьского районного 
суда города Пензы" // СПС "КонсультантПлюс". 
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сится к компаниям с децентрализованным 
капиталом, где взаимоотношения между участни-
ками и менеджментом строятся на иных принци-
пах.

Возможность принятия решений участни-
ками корпорации неразрывно связана с корпора-
тивными и иными рисками. В процессе осущест-
вления предпринимательской деятельности 
члены корпораций и их управленческий персонал 
могут столкнуться с различной оценкой экономи-
ческой целесообразности тех или иных действий, 
что часто приводит к внутренним конфликтам. 
Такие конфликты, благодаря публичной деятель-
ности организации, могут выйти на внешний уро-
вень и, став достоянием общественности, прине-
сти вред корпорации. Поэтому особое значение 
приобретает действия самих участников корпора-
ции для обеспечения контроля и установления 
системы защиты, с целью предотвращения утечки 
информации и возникновения конфликтных ситу-
аций. По мнению некоторых исследователей, при-
менение мер по охране корпоративных прав явля-
ется недооценённым. Но участники могут сами 
предотвратить конфликты, сохранить время и 
ресурсы на разрешение споров без обращения в 
судебные инстанции, а также сохранить деловую 
репутацию корпорации и отдельных членов орга-
низации в случае случайной или преднамеренной 
утечки конфиденциальной информации [3]. 

Участники корпоративных отношений также 
не должны забывать, что необходимый уровень 
корпоративного контроля может быть достигнут 
путем повышения общего уровня гражданского 
правосознания внутри корпорации и правильной 
правовой активности. Например, в западных стра-
нах развитие профессиональных способностей 
владельцев корпораций связано со снижением 
потребности в корпоративном законодательстве и 
корпоративных судах для разрешения спорных 
конфликтных ситуаций. Хотя правовые системы в 
России и в западных странах различаются, можно 
сделать вывод, что активное управление корпора-
цией и повышение правовой культуры ее участни-
ков также может быть полезным для отечествен-
ного правового порядка.

Внешние факторы, сформированные орга-
нами государственной власти, зависят от дей-
ствий участников корпорации и групп влияния, 
представляющих их интересы. Предприниматель-
ская деятельность в корпоративной форме затра-
гивает не только интересы частного характера, но 
и публичные интересы. Поэтому взаимосвязь 
между корпоративным контролем и предпринима-
тельской деятельностью можно рассматривать 
через анализ действий органов власти в зависи-
мости от ее распределения по различным ветвям 

власти, а именно законодательной, исполнитель-
ной и судебной. Государство регулирует корпора-
тивные отношения через принятие законодатель-
ных актов в данной сфере, в зависимости от необ-
ходимости в конкретном случае. В частности, 
устанавливается определенный порядок создания 
и упразднения корпорации, определения право-
вого статуса участников организации, проведения 
при необходимости реорганизации, а также уста-
новлении мер защиты прав и интересов участни-
ков.1 

Особое значение имеет степень влияния 
государства в лице представителей органов 
исполнительной власти на экономические фак-
торы и деятельность корпораций. Отечественное 
законодательство осуществляет регулирование 
механизмов непосредственного влияния органов 
власти на осуществление сделок по перераспре-
делению корпоративного контроля на стадии их 
согласования. Здесь можно выделить следующие 
стадии согласования, а именно: с ФАС России2, а 
также с Правительственной комиссией по кон-
тролю за реализацией иностранных инвестиций в 
РФ3 и органами управления государственным или 
муниципальным имуществом.4 

Подводя итоги важно отметить, что коммер-
ческие корпорации  – это ведущие правовые субъ-
екты с точки зрения законодательства, которые 
вовлечены в предпринимательскую деятельность 
корпорации. Принадлежность лица к коммерче-
ской корпорации по общему правилу связана с 
выбором им занятия предпринимательской дея-
тельностью в коллективной форме. При осущест-
влении реализации корпоративных прав, участ-
ники корпорации прямо не реализуют предприни-
мательскую деятельность, но в тоже время уста-

1  См.: Постановление Конституционного Суда 
РФ от 28 января 2010 г. № 2-П // СПС "Консультант-
Плюс"; Губин Е.П., Лахно П.Г. Указ. соч. 

2  См.: глава 7 Федерального закона от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" // СЗ РФ. 
2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434; Разъяснение ФАС России от 
11 июня 2021 г. № 19 "Об особенностях осуществления 
государственного антимонопольного контроля за эконо-
мической концентрацией" (утв. протоколом Президиума 
ФАС России от 11.06.2021 № 3) // СПС "Консультант-
Плюс". 

3  Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 
57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инве-
стиций в хозяйственные общества, имеющие стратеги-
ческое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства" // СЗ РФ. 2008. № 18. Ст. 
1940; Постановление Правительства РФ от 6 июля 2008 
г. № 510 "О Правительственной комиссии по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций в Россий-
ской Федерации" // СЗ РФ. 2008. № 28. Ст. 3382. 

4  Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 
161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях" // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 



121

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

 ТЕОРИЯ  УПРАВЛЕНИЯ

навливают правила предпринимательской дея- 
тельности корпорации в зависимости от степени 
вовлечения участника при осуществлении корпо-
ративного контроля.

Корреляция предпринимательской деятель-
ности коммерческой корпорации и наличие корпо-
ративного контроля у определенного участника 
позволяет выявить внутренние и внешние фак-
торы, влияющие на осуществление этой деятель-
ности, которые следует учитывать при реализа-
ции предпринимательской деятельности. Вну-
тренние факторы происходят от действий лиц, 
участвующих в корпоративных отношениях, или 
от лиц, желающих присоединиться к коммерче-
ской корпорации. Формирование внешних факто-
ров осуществляется при активном участии орга-
нов государственной власти, но при этом зависят 
от действий конкретных членов корпораций и 
иных влиятельных групп, которые представляют 
интересы участников корпораций [4, 5]. 
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Аннотация. С момента отнесения отношений, связанных с участием в корпоратив-
ных организациях (или с управлением ими) к предмету гражданско-правового регулирова-
ния, исследования, посвящённые управлению в системе корпоративных отношений, полу-
чили особую актуальность. Научное и профессиональное сообщество в сфере корпоратив-
ного управления обратило свой взор на круг вопросов, начиная с правовой природы участия 
в корпоративной организации, содержания правоотношений, заканчивая рассуждениями о 
реформировании сложившихся моделей корпоративного управления. На необходимость 
структурных изменений моделей корпоративного управления обращает внимание и автор 
в настоящей статье. Требуемые структурные изменения обосновываются глобальной 
концепцией устойчивого развития, которая распространяет свое влияние в том числе на 
сферу управления корпорацией. Учитывая вышесказанное, автор приходит к выводу, что 
ESG-концепция в настоящий момент играет существенную роль в корпоративном управ-
лении, что требует пересмотра управления корпорацией, с учётом принципов деятельно-
сти, основанных на защите окружающей среды, создании благоприятных социальных усло-
вий, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и надлежащем корпоратив-
ном управлении.

Вопрос организационной эффективности компании, по мнению автора, является ос-
новополагающим в научной и практической повестке. В статье рассмотрен вопрос внедре-
ния принципов ESG (экологические и социальные аспекты, корпоративное управление) в 
практику российских корпораций и их влияние на институты корпоративного права. Отме-
чается что обеспечение создания благоприятной институциональной среды для формиро-
вания корпоративных отношений, посредством совершенствования законодательства, 
переориентации на этические принципы корпоративного поведения, послужит существен-
ным основанием для развития системы корпоративных отношений. Несмотря на то, что 
трансформация традиционных моделей управления происходит постоянно, адаптация к 
текущим реалиям требует своего более пристального внимания, поскольку неопределен-
ности в мировом экономическом пространстве и геополитическая напряженность служат 
катализатором ускорения процессов перемен. Государственная стратегия социально-эко-
номического развития также не обходит стороной принципы управления, анализируемые 
автором в настоящей статье, что ещё раз обуславливает актуальность настоящей 
темы.
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Annotation. Since the assignment of relations related to participation in corporate organiza-
tions (or their management) to the subject of civil law regulation, research on management in the 
system of corporate relations has become particularly relevant. The scientific and professional com-
munity in the field of corporate governance has turned its attention to a range of issues, starting with 
the legal nature of participation in a corporate organization, the content of legal relations, and ending 
with arguments about reforming established corporate governance models. The author also draws 
attention to the need for structural changes in corporate governance models in this article. The re-
quired structural changes are justified by the global concept of sustainable development, which ex-
tends its influence, among other things, to the sphere of corporate governance. Considering the 
above, the author comes to the conclusion that the ESG concept currently plays an essential role in 
corporate governance, which requires a review of corporate governance, taking into account the 
principles of activity based on environmental protection, creating favorable social conditions, good 
faith with employees and customers and proper corporate governance.

According to the author, the issue of organizational effectiveness of the company is fundamen-
tal in the scientific and practical agenda. The article considers the issue of introducing the principles 
of ESG (environmental and social aspects, corporate governance) into the practice of Russian cor-
porations and their impact on corporate law institutions. It is noted that ensuring the creation of a 
favorable institutional environment for the formation of corporate relations, through improving legis-
lation, reorientation to ethical principles of corporate behavior, will serve as an essential basis for the 
development of a system of corporate relations. Despite the fact that the transformation of traditional 
management models is constantly taking place, adaptation to current realities requires closer atten-
tion, since uncertainties in the global economic space and geopolitical tensions serve as a catalyst 
for accelerating the processes of change. The state strategy of socio-economic development also 
does not ignore the principles of management analyzed by the author in this article, which once again 
determines the relevance of this topic.

Key words: corporate governance, corporate governance models, corporation, executive 
body, competence, Сarbon neutrality, сorporate strategy. 

Введение
В современном мире, актуальное состояние 

корпоративного управления становится предме-
том всё более глубокого исследования и анализа. 
За последние годы, уровень корпоративного 
управления заметно поднялся, что отражается в 
ряде статистических показателей и трендов. Вне-
дрение принципов Кодекса корпоративного управ-
ления обществами, акции которых включены в 
котировальные списки, достигло внушительного 
показателя в 78% к концу 2021 года. Этот резуль-
тат говорит о зрелости и ответственности компа-
ний в сфере управления. Несомненно, стоит отме-
тить сокращение доли нарушений принципов кор-
поративного управления в три раза по сравнению 
с 2015 годом.

Важным вехоположением в исследовании 
тенденций корпоративного управления стало 
обращение к принципам ESG (экологические и 
социальные аспекты, корпоративное управле-
ние). Результаты исследования за 2022 год под-
тверждают рост зависимости членов исполни-
тельных органов от долгосрочных результатов 
компании и повышение требований к поставщи-
кам в области экологии и этичности бизнеса. 
Однако, нельзя игнорировать и ряд вызовов, кото-
рые оказывают воздействие на корпоративное 
управление. Взгляд на изменения в российской 

экономике и финансовом рынке, а также адапта-
ция к санкционным режимам и стратегическим 
задачам, подчёркивают необходимость баланса 
интересов корпорации и инвесторов.

ESG-Рейтинг устойчивого корпоративного 
управления 2021 года выявил, что лишь 3% ком-
паний обладают высоким уровнем управления 
ESG аспектами. Эти компании выделяются лидер-
ской корпоративной культурой, управлением 
рисками и прозрачностью. Примеры внедрения 
эффективных практик корпоративного управле-
ния видны в АФК «Система», где учреждён план 
действий в области ESG, и ПАО «Лукойл», где 
Совет директоров играет ключевую роль в уста-
новлении принципов устойчивого развития.

Таким образом, текущее состояние корпора-
тивного управления обозначает постепенное 
совершенствование и адаптацию к современным 
вызовам, в то время как недостатки требуют про-
должения усилий для обеспечения стабильности 
и ответственности в управлении корпорациями.

Актуальное состояние корпоративного 
управления

В последние годы уровень корпоративного 
управления значительно повысился. Средний 
показатель внедрения принципов Кодекса корпо-
ративного управления обществами, акции кото-
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рых включены в котировальные списки, по итогам 
2021 г. составил 78%, а в сравнении с 2015 г. доля 
несоблюдаемых принципов сократилась в три 
раза [14]. 

Ежегодное исследование Российского инсти-
тута директоров практики корпоративного управ-
ления в российских компаниях за 2022 г. рассмо-
трело вопрос внедрения принципов ESG (экологи-
ческие и социальные аспекты, корпоративное 
управление) в практику российских корпораций 
[6]. Согласно результатам проведённого исследо-
вания, мы видим, что зависимость членов испол-
нительных органов от долгосрочных результатов 
деятельности компании за 2021 г., по сравнению с 
2020 г., выросла на 9%; от 5 до 15 %% выросли 
требования к поставщикам (подрядчикам) в обла-
сти экологии, соблюдения прав человека, этично-
сти ведения бизнеса; на 5% выросло число 
утверждения Советом Директоров антикоррупци-
онной политики, достигнув показателя в 64%.

Однако, нельзя не обратить внимание и на 
ряд факторов, которые сказываются на корпора-
тивном управлении не лучшим образом. 

Так, 27 октября 2022 г. состоялся круглый 
стол «Развитие российской практики корпоратив-
ного управления: испытание на прочность» при 
участии Экспертного совета по корпоративному 
управлению ИЭ РАН, где было отмечено, что с 
1992 г. до конца 2021 г. ключевым драйвером раз-
вития корпоративного управления в России было 
присутствие западных портфельных инвесторов 
[1, с. 129-132]. Безусловно, влияние последних в 
настоящее время существенно снижено, а вопрос 
замены в полной мере не разрешен. 

Как отметил Первый заместитель Председа-
теля Банка России В.В. Чистюхин, российская эко-
номика и финансовый рынок в 2022 г. вступили в 
фазу масштабных структурных изменений [14]. 
Безусловно, необходимость быстрого реагирова-
ния на вводимые санкционные режимы, решения 
иных стратегических для бизнеса задач не может 
не обуславливать повышенного внимания к управ-
ленческим ресурсам корпораций. Здесь важно 
отметить, что в моменты кризисных явлений в эко-
номике, важно сохранить имеющийся механизм 
управления корпорацией. Однако, медленная и 
верная адаптация существующей модели корпо-
ративного управления обеспечит баланс интере-
сов как самой корпорации, так и ее инвесторов. 

Несмотря на обозначенное выше сокраще-
ние доли несоблюдения принципов, согласно 
результатам ESG-Рейтинга устойчивого корпора-
тивного управления 2021 г. [17], только 3% компа-
ний (14 компаний из 499) был присвоен уровень 
A+ («Лидер корпоративной ESG-практики РФ»). 
Эти компании имеют стратегический подход к 
управлению ESG аспектами, управляют ESG 

рисками, создают Совет директоров с расширен-
ным набором компетенций, активно вовлекают 
стейкхолдеров в управление, имеют лидерский 
уровень прозрачности и подотчетности, а также 
лидерскую корпоративную культуру.

В частности, в 2019 г. АФК «Система» запу-
стила комплексный пересмотр подходов к управ-
лению устойчивым развитием и ответственным 
инвестированием. Совет директоров Корпорации 
одобрил план действий в области ESG для повы-
шения устойчивости инвестиционного портфеля, 
основываясь на показателях корпоративного 
управления, социальной и экологической ответ-
ственности. В рассмотрение вопросов устойчи-
вого развития активно вовлечены независимые 
директора [23]. 

Ключевую роль в системе управления устой-
чивым развитием ПАО «Лукойл» играет Совет 
директоров, определяющий общие принципы, 
подходы и приоритетные направления деятельно-
сти, а также контролирующий реализацию страте-
гических задач, планов и программ развития в 
области устойчивого развития. В 2020 г. был опре-
делен член Совета директоров, ответственный за 
деятельность Компании в области изменения кли-
мата, а также уточнено название Комитета Совета 
директоров по стратегии, инвестициям, устойчи-
вому развитию и климатической адаптации. Коми-
тет готовит рекомендации Совету директоров по 
всему спектру вопросов, касающихся стратегиче-
ских целей Компании в области устойчивого раз-
вития. 

Правление осуществляет текущее управле-
ние деятельностью Группы «ЛУКОЙЛ», при этом 
среди членов Правления назначен ответственный 
по вопросам устойчивого развития, организующий 
и координирующий работу по формированию еди-
ной корпоративной позиции по вопросам устойчи-
вого развития. Также на уровне исполнительных 
органов создан Комитет ПАО «ЛУКОЙЛ» по про-
мышленной безопасности, охране труда и окружа-
ющей среды, формирующий соответствующую 
политику Компании и анализирующий результа-
тивность проводимых мероприятий [23].

Внедрение в совет управления компанией 
лиц, ответственных за деятельность в области 
изменения климата, климатической адаптации, 
обусловлено и международной повесткой. Рос-
сийская Федерация присоединилась к Париж-
скому соглашению по климату, которое было под-
писано от имени Российской Федерации 22 апреля 
2016 г. и принято постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 сентября 2019 г. 
№1228 «О принятии Парижского соглашения» 
[18]. Кроме того, на 26-ой Конференции ООН по 
изменению климата в Глазго был достигнут ряд 
необходимых международных соглашений, внося-
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щих ясность в политику государств в отношении 
перехода к стратегии углеводородной нейтраль-
ности. Российская Федерация на международные 
события отреагировала Распоряжением Прави-
тельства РФ от 09.06.2020 г. № 1523-р «Об утверж-
дении Энергетической стратегии Российской 
Федерации на период до 2035 года» [20], а также 
Распоряжением Правительства РФ от 05.08.2021 
№ 2162-р «Об утверждении Концепции развития 
водородной энергетики в Российской Федерации» 
[19].

Климатические обязательства мировых ком-
паний позволяют прийти к выводу о необходимо-
сти структурных реформ в целях внедрения соот-
ветствующих инструментов регулирования. Ука-
занные обстоятельства влияют на необходимость 
принятия российскими компаниями мер по сниже-
нию углеродного следа. В рамках обозначенной 
необходимости разрабатываются корпоративные 
стратегии углеродной нейтральности. 

Корпоративные стратегии углеродной ней-
тральности должны включать, по мнению Карцхия 
А.А., следующие корпоративные методы декарбо-
низации: оптимизация портфеля активов путем 
отказа от непривлекательных углеродоемких 
активов; методы слияния и поглощения в целях 
улучшения качества активов и диверсификации 
нового, менее углеродоемкого бизнеса; реструк-
туризация, развитие нефтегазохимического биз-
неса и создание корпоративных инновационных 
венчурных фондов по технологиям в области сни-
жения утечек метана, CCUS, водородных техноло-
гий и др., а также промышленная кооперация в 
области НИОКР, венчурных инвестиций и пилот-
ных проектов глубокой декарбонизации [8, с. 
49-55], [9, с. 16-20].

Таким образом, вопрос организационной 
эффективности российских компаний в настоя-
щее время по-прежнему является основным в 
российской научной и практической повестке.

Особенности российской модели корпо-
ративного управления

В России и других странах Восточной Европы 
особенности формирования частной собственно-
сти (опасность рейдерства, затраты на сохране-
ние собственности, низкая защищенность акцио-
неров на начальном этапе) привели к возникнове-
нию особых механизмов корпоративного кон-
троля, преобладанию инсайдерского варианта 
владения компанией с совмещением права вла-
дения и права управления [16, с. 140-152]. 

Доктринальные исследования последних 
лет все чаще посвящаются рассмотрению влия-
ния концепции устойчивого развития на понима-
ние стейкхолдерской концепции в корпоративном 
праве России, а также анализу роли участия 

работников в корпоративном управлении и рас-
крытию хозяйственными обществами нефинансо-
вой информации [3]. Ефимов А.В. делает вывод о 
приближении отечественного корпоративного 
управления к европейской концепции [5]. Евро-
пейская концепция характеризуется широким про-
явлением влияния стейкхолдерского подхода, при 
котором в рамках компании осуществляется 
согласование интересов различных групп участ-
ников, в том числе и трудового коллектива [14, с. 
3-8]. 

Кодекс корпоративного управления под кор-
поративным управлением понимает систему взаи-
моотношений между исполнительными органами 
акционерного общества, его советом директоров, 
акционерами и другими заинтересованными сто-
ронами [17]. Несмотря на то, что вопрос стейкхол-
деров прямо не раскрыт, мы видим расширение 
круга субъектов на «другие заинтересованные 
стороны». 

И. С. Шиткина, выделяя среди участников 
корпоративного управления участников внутрен-
них и субъектов, принадлежащих к внешней по 
отношению к корпорации инфраструктуре, оказы-
вающей влияние на состояние и развитие корпо-
рации, отмечает, что к последним относятся госу-
дарство и его территориальные образования в 
лице органов управления и контроля; кредиторы 
корпорации, в том числе банки, облигационеры, 
другие предпринимательские структуры: постав-
щики, потребители, клиенты,конкуренты корпора-
ции и иные лица или их объединения, связанные 
с функционированием корпорации, оказывающие 
непосредственное или опосредованное влияние 
на ее деятельность либо в той или иной форме и 
степени зависимые от нее» [10, с. 159-160]. 
Однако несмотря на то, что стейкхолдеры отне-
сены к участникам корпоративного управления, 
руководствуясь данным подходом, можно отме-
нить их участие исключительно через внешнее 
управление. Влияние на процесс внутреннего кор-
поративного управления исключается. 

В настоящее время можно констатировать, 
что соблюдение принципов устойчивого развития 
и учет интересов иных заинтересованных лиц, 
помимо акционеров, применительно к российской 
модели управления является сугубо рекоменда-
тельным. 

Заключение
В заключение можно отметить, что актуаль-

ное состояние корпоративного управления в Рос-
сии продемонстрировало заметные положитель-
ные сдвиги в последние годы. Стремительное 
повышение уровня внедрения принципов Кодекса 
корпоративного управления и рост доли компа-
ний, следующих этими принципами, свидетель-
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ствуют о взрослении и ответственности корпора-
тивной среды. Важные результаты ежегодного 
исследования Российского института директоров 
о внедрении принципов ESG в практику корпора-
ций подчеркивают увеличение зависимости руко-
водителей от долгосрочных результатов и высо-
кие требования к экологической и социальной 
ответственности.

Однако следует признать, что существуют 
некоторые препятствия для полноценного разви-
тия корпоративного управления. Прошедший кру-
глый стол оказал внимание на убывающее влия-
ние западных инвесторов и потребность в мас-
штабных структурных изменениях в российской 
экономике. Эти факторы требуют более активной 
адаптации и ответственного управления участни-
ками корпоративной сферы.

Сокращение доли несоблюдения принципов 
и уровень лидеров в ESG-Рейтинге подчёркивают 
важность работы над культурой корпоративного 
управления и степенью интеграции принципов 
устойчивого развития. Примеры успешных прак-
тик, такие как АФК «Система» и ПАО «Лукойл», 
демонстрируют, что эффективное управление и 
ответственные инвестиции могут быть ключевыми 
факторами в достижении устойчивости и успеш-
ного развития.

Таким образом, развивая актуальное состо-
яние корпоративного управления, предприятия 
имеют шанс не только обеспечить стабильность 
своего бизнеса, но и стать примером высокой 
ответственности и эффективности для всего 
рыночного сообщества.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию конституционно-правового статуса 
Федерального Президента ФРГ. В ходе работы был проведен анализ, определяющий содер-
жание элементов конституционно-правового положения главы государства, а также его 
роль и место в системе органов государственной власти. При этом были использованы 
как общенаучные, так и частнонаучные методы познания. Из числа общенаучных методов 
в исследовании были применены системный анализ, дедукция и индукция. Из частнонаучных 
методов познания были использованы аналитический, формально-юридический, систем-
но-структурный и историко-правовой методы. В результате был определен порядок ста-
новления и развития института президентства в Германии, установлена процедура из-
брания Федерального Президента ФРГ, выявлены требования к кандидатам на указанный 
пост и способы установления победителя в случае, если ни один из претендентов не полу-
чил должной поддержки. Вместе с тем был определен исчерпывающий перечень полномо-
чий главы государства, выявлены пределы и правовая природа его неприкосновенности. 
Также был установлен перечень оснований прекращения полномочий Федерального Прези-
дента ФРГ и наступающие при этом конституционно-правовые последствия. Наряду с 
этим научная новизна работы выражается в установлении положения и роли главы госу-
дарства в системе ветвей государственной власти, определении особенностей состав-
ных элементов его конституционно-правового статуса, а также выявлении правовой при-
роды и пределов неприкосновенности Федерального Президента ФРГ, перечня оснований 
прекращения его полномочий и наступающих конституционно-правовых последствий. В 
целом, полученные результаты исследования могут применяться органами государствен-
ной власти Российской Федерации либо отдельными должностными лицами в ходе испол-
нения собственных полномочий, а также использоваться отечественными высшими учеб-
ными заведениями при организации и проведении образовательного процесса в рамках 
учебных дисциплин «Конституционное право зарубежных государств», «История государ-
ства и права зарубежных стран», «История политических и правовых учений».
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general scientific and specific scientific methods of cognition were used. Among the general scientific 
methods, the study uses systemic analysis, deduction and induction. Analytical, formal legal, system-
ic and structural and historical and legal methods were used among the specific scientific methods 
of cognition. As a result, the study identified how the institute of presidency in Germany emerged and 
developed, as well as the procedure for electing the Federal President of the Federal Republic of 
Germany, the requirements for candidates for this post, and ways to determine the winner if none of 
the candidates received proper support. At the same time, the study thoroughly examined the list of 
official powers of the head of state and the essence of their inviolability. A list of grounds for terminat-
ing the powers of the Federal President of the Federal Republic of Germany and the resulting con-
stitutional and legal consequences were also determined. Along with this, the scientific novelty of the 
article lies in the establishment of the position and role of the head of state in the hierarchy of state 
power, the definition of the features of the constituent elements of their constitutional and legal sta-
tus, as well as the identification of the legal nature and limits of the immunity of the Federal President 
of the Federal Republic of Germany, the list of grounds for termination of their powers and the con-
stitutional and legal consequences. In general, the obtained results of the study can be applied by 
public authorities of the Russian Federation or individual officials in the exercise of their own powers, 
as well as used by domestic higher educational institutions when developing the educational process 
for such academic subjects as Constitutional Law of Foreign Countries, History of State and Law of 
Foreign Countries, History of Political and Legal Science.

Keywords: foreign countries, Federal Republic of Germany, constitutional and legal status, 
Federal President of the Federal Republic of Germany.

Актуальность темы исследования. На 
современном этапе государствен-
но-правового развития весьма акту-

альным является вопрос конституционно-право-
вого статуса главы государства ввиду того, что в 
зависимости от его содержания определяются 
место и роль руководителя в системе органов 
государственной власти. Вместе с тем исходя из 
вышеуказанного формируются направления вну-
тренней и внешней политики государства с учетом 
существующей на его территории проблематики в 
сфере политико-экономического развития. В рам-
ках настоящей работы особый интерес для иссле-
дования представляет такое европейское госу-
дарство как Федеративная Республика Германия 
вследствие того, что Федеральный Президент 
ФРГ является главой государства, но в отличие от 
Федерального канцлера не обладает реальной 
политической властью [6, с. 84]. На ряду с этим 
актуальность рассматриваемой темы обуслов-
лена сложившейся в современный период между-
народной обстановкой, сформировавшимся науч-
но-общественным интересом, а также особой зна-
чимостью российско-германских отношений как в 
сфере межгосударственного сотрудничества, так 
и построения системы коллективной безопасно-
сти на Европейском континенте.

Целесообразность разработки темы 
исследования. В Российской Федерации глава 
государства обладает собственным конституци-
онно-правовым статусом. В свою очередь иссле-
дование конституционно-правового статуса Феде-
рального Президента ФРГ является актуальным и 
востребованным для дальнейшего совершенство-

вания российского конституционного законода-
тельства в сфере регулирования конституцион-
но-правового статуса Президента РФ и примене-
ния при этом позитивного опыта настоящего зару-
бежного государства в части процедуры избрания 
главы государства, установления пределов и пра-
вовой природы его неприкосновенности, порядка 
реализации главой государства собственных пол-
номочий, а также определения перечня оснований 
прекращения его полномочий.

Степень изученности темы исследова-
ния. Представляется целесообразным отметить, 
что вопросы, связанные с конституционно-право-
вым статусом Федерального Президента ФРГ в 
зарубежной и отечественной научной литературе 
представлены крайне в небольшом объеме и раз-
рабатывались рядом исследователей: Р. В. Антро-
повым, В. В. Белышевой, И. В. Борисковой, Я. П. 
Горбуновой, Б. И. Габидуллиным, А. З. Гайнулли-
ным, Е. С. Косых, А. Ж. Жамангуловым, Г. К. Зари-
повой, С. Ю. Лазаревым, Е. Г. Петренко, А. В. 
Петровым, А. В. Погорельским, В. Н. Чернегой и 
др.

Однако в указанных работах основное вни-
мание было уделено исключительно отдельным 
аспектам конституционно-правового статуса 
главы государства, а именно – различным разно-
видностям его полномочий либо межгосудар-
ственным отношениям между Федеративной 
Республикой Германия и Российской Федерацией 
или иными зарубежными государствами. Таким 
образом, исследования содержания конституци-
онно-правового статуса Федерального Прези-
дента ФРГ, включающего основания возникнове-
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ния и прекращения его полномочий, а также пра-
вовую природу и пределы неприкосновенности 
главы государства в работах исследователей не 
было представлено.

Научная новизна исследования выража-
ется в установлении положения и роли Федераль-
ного Президента ФРГ в системе ветвей государ-
ственной власти, определении особенностей 
составных элементов его конституционно-право-
вого статуса, а также выявлении правовой при-
роды и пределов неприкосновенности главы госу-
дарства, перечня оснований прекращения его 
полномочий и наступающих конституционно-пра-
вовых последствий.

Цель исследования. Целью работы явля-
ется проведение на основе анализа современного 
состояния конституционных положений Федера-
тивной Республики Германия и сформировав-
шихся внутригосударственных и международных 
политических условий исследования конституци-
онно-правового статуса Федерального Прези-
дента ФРГ, и формулирование на основании полу-
ченных результатов научно обоснованных выво-
дов, направленных на совершенствование норм, 
регулирующих конституционно-правовой статус 
главы государства.

Задачи исследования:
1. Определить порядок становления и разви-

тия института президентства в Федеративной 
Республике Германия.

2. Установить процедуру избрания Феде-
рального Президента ФРГ, выявить требования к 
претендентам на данный пост и способы установ-
ления победителя в случае, если ни один из кан-
дидатов не получит должной поддержки.

3. Определить исчерпывающий перечень 
полномочий главы государства.

4. Выявить правовую природу и пределы 
неприкосновенности Федерального Президента 
ФРГ.

5. Установить перечень оснований прекра-
щения полномочий главы государства и наступа-
ющие при этом конституционно-правовые послед-
ствия.

Методология исследования: общенауч-
ные методы познания – системный анализ, индук-
ция, дедукция; частнонаучные – историко-право-
вой, формально-юридический, аналитический, 
системно-структурный методы.

Теоретическая значимость исследова-
ния. Сформулированные в работе научно обосно-
ванные выводы в части определения порядка 
избрания Федерального Президента ФРГ, уста-
новления исчерпывающего перечня его полномо-
чий, а также выявления правовой природы и пре-
делов неприкосновенности главы государства, 
перечня оснований прекращения его полномочий 

и наступающих конституционно-правовых послед-
ствий в определенной мере позволяют обобщить 
и дополнить существующие теоретические разра-
ботки вопроса конституционно-правового статуса 
Федерального Президента ФРГ и являются осно-
вой для проведения последующих научных иссле-
дований в сфере конституционно-правового ста-
туса глав зарубежных государств.

Так, в ходе исследования было выявлено, 
что в Конституции ФРГ отсутствуют конституцион-
ные положения, непосредственно закрепляющие 
неприкосновенность главы государства. Ввиду 
чего она определяется исходя из общей конститу-
ционной нормы о неприкосновенности личности, 
иммунитете депутатов Бундестага и сложившейся 
на территории Федеративной Республики Герма-
ния правовой традиции. В целом, неприкосновен-
ность Федерального Президента ФРГ не является 
абсолютной и относится к модели частичной 
неприкосновенности главы государства, суще-
ствующей в государствах с парламентской респу-
бликанской формой правления.

Также было установлено, что в Основном 
законе ФРГ отсутствует исчерпывающий перечень 
оснований прекращения полномочий Федераль-
ного Президента ФРГ, не имеется упоминаний о 
возможности ухода главы государства из жизни, 
его отставке либо неспособности осуществлять 
собственные полномочия по состоянию здоровья. 
Наряду с этим в тексте Конституции ФРГ не дается 
официального определения понятию «какие-либо 
препятствия», что является правовым пробелом и 
подлежит дальнейшей нормативной регламента-
ции.

Практическая значимость исследования. 
Полученные результаты исследования могут при-
меняться различными органами государственной 
власти Российской Федерации либо отдельными 
должностными лицами при реализации меропри-
ятий направленных на обеспечение неприкосно-
венности Президента РФ и беспрепятственного 
осуществления им должностных обязательств, 
взаимодействии с главой государства в ходе 
исполнения им собственных полномочий, органи-
зации и проведении выборов Президента РФ, а 
также в случае наступления предусмотренных 
Конституцией РФ оснований прекращения полно-
мочий Президента РФ.

Вместе с тем результаты настоящего иссле-
дования могут использоваться отечественными 
высшими учебными заведениями при организа-
ции и проведении образовательного процесса в 
рамках учебных дисциплин «Конституционное 
право зарубежных государств», «История госу-
дарства и права зарубежных стран», «История 
политических и правовых учений».
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Основная часть. История становления и 
развития института президентства в Германии 
является сложной и неоднозначной. В ходе соб-
ственного формирования настоящее государство 
прошло сквозь экономические спады и подъемы, 
мировые войны, диктатуру национал-социали-
стов, территориальное разделение и объедине-
ние. Первоначально в качестве единой страны 
Германия возникла в 1871 году. В указанный 
период в государстве имела место монархическая 
форма правления в лице императора Вильгельма 
Первого, просуществовавшая вплоть до оконча-
ния Первой мировой войны. В дальнейшем после 
образования Веймарской республики была вве-
дена должность Рейхспрезидента на которую 
заступил немецкий социал-демократ Фридрих 
Эберт.

В результате анализа положений Основного 
закона Веймарской Республики представляется 
возможным отметить, что Рейхспрезидент обла-
дал широким спектром полномочий, которые в 
случае наступления парламентского кризиса 
позволяли ему единолично управлять государ-
ственными делами. В 1934 году начался период 
диктата национал-социалистов в результате чего 
высшим должностным лицом в стране стал фюрер 
и рейхсканцлер немецкого народа.

После окончания Второй мировой войны 
германское государство было разделено на две 
части - Германскую Демократическую Республику 
и Федеративную Республику Германия. В Герман-
ской Демократической Республике была введена 
социалистическая политическая система с колле-
гиальными органами публичной власти. При этом 
в качестве главы государства выступал Прези-
дент ГДР, должность которого занял Вильгельм 
Пик. В дальнейшем указанный пост был заменен 
должностью Первого секретаря СЕПГ, на которую 
заступил Вальтер Ульбрихт. Настоящая структура 
органов государственной власти просущество-
вала до воссоединения Германии в 1990 году [10, 
с. 161].

В Федеративной Республике Германия в 
1949 году была принята новая Конституция ФРГ, 
согласно положениям которой в государстве вво-
дилась должность Федерального Президента 
ФРГ. Первым главой государства в Федеративной 
Республике Германия стал Карл Арнольд. Вместе 
с тем в отличие от Рейхспрезидентов периода 
Веймарской республики конституционно-право-
вой статус Федерального Президента ФРГ претер-
пел ряд изменений. Так, глава государства утра-
тил возможность единоличного назначения Феде-
рального канцлера, издания чрезвычайных ука-
зов, самостоятельного управления Вооруженными 
силами.

В дальнейшем после объединения Герма-
нии в 1990 году Основной закон ФРГ, принятый в 
1949 году, продолжил действовать на всей ее тер-
ритории. На ряду с этим сохранился институт пре-
зидентства, получивший последующее конститу-
ционно-правовое развитие. Таким образом, 
современную Федеративную Республику Герма-
ния представляется возможным охарактеризовать 
как конституционное, федеративное и социаль-
ное государство.

При этом под конституционным государ-
ством будет подразумеваться наличие всеобъем-
лющего судебного контроля над деятельностью 
органов публичной власти. В свою очередь гер-
манский федерализм предполагает существова-
ние в стране двух уровней управления: общефе-
дерального и субъектов Федеративной Респу-
блики Германия, именуемых федеральными зем-
лями. В рамках социального государства 
специализированными управленческими орга-
нами разрабатываются и реализуются меры по 
обеспечению социальной справедливости и под-
держки граждан.

В результате анализа положений действую-
щей Конституции ФРГ представляется целесоо-
бразным отметить, что государственная власть в 
Германии разделена на три ветви: законодатель-
ную, исполнительную и судебную. Указанная 
управленческая структура была введена в поли-
тическую систему государства для предотвраще-
ния концентрации властных полномочий у одного 
должностного лица и злоупотребления ими. Вме-
сте с тем среди органов публичной власти важное 
положение занимает Федеральное правительство 
ФРГ, возглавляемое Федеральным канцлером [11, 
с. 150]. При этом Федеральный Президент ФРГ не 
обладает превалирующим положением в полити-
ческой системе государства. В то же время от лич-
ной позиции главы государства по различным 
вопросам и проводимой им политики зависит ста-
бильное государственное развитие и престиж 
публичной власти.

Согласно положениям Основного закона 
Федеральный Президент ФРГ избирается непо-
средственно Федеральным собранием Германии 
сроком на пять лет без прений. Так, 13 февраля 
2022 года на данный пост заступил Франк-Валь-
тер Штайнмайер, который находится в качестве 
главы государства второй срок подряд. В целом, 
переизбрание Федерального Президента ФРГ 
допускается лишь единожды [13, с. 40]. Основ-
ными требованиями к кандидатам на данный пост 
выступают: наличие немецкого гражданства, 
достижение возраста не менее сорока лет, обла-
дание правом на избрание в Бундестаг [5, с. 51].

В соответствии со статьей 54 Конституции 
ФРГ, избранным на должность главы государства 
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считается кандидат, получивший большинство 
голосов от общего состава Федерального собра-
ния Германии. В случае если в первых двух турах 
голосования ни один кандидат не получит долж-
ной поддержки данная процедура будет прове-
дена повторно. При этом победитель определя-
ется по наличию наибольшего числа голосов. 
Вступление Федерального Президента ФРГ в 
должность осуществляется в торжественной 
обстановке с принесением им присяги перед чле-
нами Бундесрата и Бундестага. Наряду с этим 
содержание конституционно-правового статуса 
главы государства наиболее детально регламен-
тируется в статьях 54–61 Основного закона ФРГ.

В результате анализа вышеуказанных кон-
ституционных положений представляется воз-
можным указать на то, что во внутренней поли-
тике государства Федеральный Президент ФРГ 
осуществляет важную интеграционную функцию. 
Как представитель всего немецкого народа глава 
государства действует политически нейтрально и 
представляет Федеративную Республику Герма-
ния как на внутригосударственном, так и на меж-
дународном уровне [4, с. 174].

Также в период исполнения собственных 
полномочий Федеральный Президент ФРГ не 
вправе занимать какую-либо иную должность в 
составе Федерального правительства ФРГ или 
законотворческого органа на уровне федерации 
либо федеральной земли. Вместе с тем глава 
государства не может вступать в трудовые отно-
шения в рамках каких-либо других оплачиваемых 
должностей, вести профессиональную или ком-
мерческую деятельность либо входить в руково-
дящий или наблюдательский состав совета ком-
мерческих предприятий.

В соответствии с положениями Конституции 
ФРГ на международном и внутригосударственном 
уровне Федеральный Президент ФРГ исполняет в 
основном представительские функции. Ввиду 
этого видится необходимым выделить следующий 
перечень представительских полномочий главы 
государства, действующих на внутригосудар-
ственном уровне:

- выдвижение кандидатуры на пост Феде-
рального канцлера, его назначение либо увольне-
ние в установленных Основным законом ФРГ слу-
чаях [1, с. 13];

- назначение или увольнение высших госу-
дарственных служащих по представлению Феде-
рального канцлера (например, федеральных 
судей, представителей исполнительной ветви 
власти, офицерского либо унтер-офицерского 
состава Вооруженных сил ФРГ) [3, с. 18];

- роспуск Бундестага при его отказе в дове-
рии Федеральному правительству ФРГ;

- подписание законопроектов или издание 
собственных подзаконных актов действительных, 
как правило, только при их последующей контра-
сигнатуре соответствующим федеральным мини-
стром либо Федеральным канцлером;

- помилование лиц от имени Федерации;
- присутствие на похоронах общественных 

деятелей;
- участие в публичных мероприятиях (напри-

мер, принятие шефства, изложение речей, прове-
дение выступлений, подготовка и передача 
поздравлений, чествование на юбилеях).

На ряду с этим в соответствии со статьей 59 
Конституции ФРГ в перечень представительских 
полномочий Федерального Президента ФРГ на 
международном уровне входит:

- официальное представительство Федера-
тивной Республики Германия в межгосударствен-
ных отношениях [12, с. 164-165];

- заключение от имени государства между-
народных договоров и соглашений;

- подготовка визитов и их проведение на тер-
ритории иностранных государств;

- объявление состояния войны;
- принятие и аккредитация послов зарубеж-

ных государств [8, с. 145].
При этом в период осуществления собствен-

ных полномочий глава государства обладает 
неприкосновенностью. Тем не менее в Основном 
законе ФРГ отсутствуют конституционные поло-
жения, непосредственно закрепляющие непри-
косновенность Федерального Президента ФРГ. 
Ввиду чего она определяется исходя из общей 
конституционной нормы о неприкосновенности 
личности, иммунитете депутатов Бундестага и 
сложившейся на территории Федеративной Респу-
блики Германия правовой традиции. В целом, 
глава государства освобожден от судебной юрис-
дикции, что означает невозможность его привле-
чения к юридической ответственности, а также 
обеспечение повышенной охраны личности Феде-
рального Президента ФРГ.

Наряду с этим юридическое судопроизвод-
ство в отношении главы государства может иници-
ироваться только после прекращения действия 
его неприкосновенности. В результате анализа 
положений статьи 61 Конституции ФРГ представ-
ляется возможным отметить, что в случае умыш-
ленного нарушения Федеральным Президентом 
ФРГ положений Основного закона ФРГ либо 
общефедерального законодательства Бундестаг 
или Бундесрат будут вправе инициировать проце-
дуру лишения неприкосновенности главы госу-
дарства и сформулировать соответствующие 
обвинения [2, с. 156]. Настоящая инициатива 
представляется от имени не менее одной четвер-
той части состава Бундестага либо Бундесрата.
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В дальнейшем решение о предъявлении 
обвинений Федеральному Президенту ФРГ при-
нимается квалифицированным большинством – 
двумя третями голосов членов Бундестага или 
Бундесрата [7, с. 90-91]. При этом указанные 
обвинения должны быть поддержаны представи-
телем государственного органа их выдвинувшего. 
Далее в случае установления Федеральным кон-
ституционным судом виновности главы государ-
ства в умышленном нарушении положений Кон-
ституции ФРГ либо общефедерального законода-
тельства будет принято решение о лишении 
неприкосновенности Федерального Президента 
ФРГ и освобождении его от занимаемой должно-
сти.

Вместе с тем в Основном законе ФРГ отсут-
ствует исчерпывающий перечень оснований пре-
кращения полномочий главы государства. Так, 
согласно статье 57 Конституции ФРГ при наличии 
каких-либо препятствий для осуществления пол-
номочий Федеральным Президентом ФРГ или его 
досрочном освобождении от занимаемой должно-
сти функции главы государства будут переда-
ваться Председателю Бундесрата. Тем не менее в 
Основном законе ФРГ отсутствуют упоминания о 
возможности ухода Федерального Президента 
ФРГ из жизни, его отставке либо неспособности 
осуществлять собственные полномочия по состо-
янию здоровья. Также в тексте Конституции ФРГ 
не дается официального определения понятию 
«какие-либо препятствия», что является право-
вым пробелом и подлежит дальнейшей норматив-
ной регламентации.

Результаты исследования. В результате 
проведения на основе анализа современного 
состояния конституционных положений Федера-
тивной Республики Германия и сформировав-
шихся внутригосударственных и международных 
политических условий исследования конституци-
онно-правового статуса Федерального Прези-
дента ФРГ был сформулирован ряд научно обо-
снованных выводов. В частности, определен 
порядок становления и развития института прези-
дентства в Федеративной Республике Германия, 
прошедшего достаточно сложный и противоречи-
вый исторический путь. Впервые указанный 
институт возник в политической системе государ-
ства вскоре после образования Веймарской 
республики – 11 февраля 1919 года и получил 
наименование – Рейхспрезидент.

В дальнейшем в период диктата нацио-
нал-социалистов настоящий институт сохранился, 
однако подвергся существенным изменениям. 
Так, 19 августа 1934 года властями Германии был 
проведен общегосударственный референдум, на 
котором произошло слияние двух должностей: 
Рейхспрезидента и Рейхсканцлера. В результате 

вышеуказанного высшим должностным лицом в 
государстве стал фюрер и рейхсканцлер немец-
кого народа. После окончания Второй мировой 
войны германское государство было разделено на 
две части - Германскую Демократическую Респу-
блику и Федеративную Республику Германия.

В Германской Демократической Республике 
в качестве главы государства выступал Прези-
дент ГДР. В дальнейшем указанный пост был 
заменен должностью Первого секретаря СЕПГ. На 
ряду с этим в Федеративной Республике Германия 
в 1949 году была введена должность Федераль-
ного Президента ФРГ. В дальнейшем после объе-
динения Германии в 1990 году Конституция ФРГ, 
принятая в 1949 году, продолжила действовать на 
всей ее территории. При этом существовавший 
ранее в Федеративной Республике Германия 
институт президентства сохранился и получил 
последующее конституционно-правовое разви-
тие.

Вместе с тем была установлена процедура 
избрания Федерального Президента ФРГ, выяв-
лены требования к претендентам на данный пост 
и способы установления победителя в случае, 
если ни один из кандидатов не получил должной 
поддержки. Так, согласно положениям Основного 
закона ФРГ глава государства избирается непо-
средственно Федеральным собранием Германии 
сроком на пять лет без прений с правом на пере-
избрание. В качестве кандидата на данную долж-
ность вправе баллотироваться лицо, обладающее 
немецким гражданством, возрастом не менее 
сорока лет и правом на избрание в Бундестаг. 
Процедура избрания Федерального Президента 
ФРГ осуществляется народом опосредованно 
через Федеральное собрание Германии и может 
состоять как из двух туров, так и трех туров голо-
сования – при неполучении кандидатами доста-
точной для избрания поддержки.

Также в ходе исследования был определен 
исчерпывающий перечень полномочий главы 
государства. В целом, Конституция ФРГ опреде-
ляет Федерального Президента ФРГ как предста-
вителя всего немецкого народа, действующего 
политически нейтрально и представляющего 
Федеративную Республику Германия как на вну-
тригосударственном, так и на международном 
уровне. Вместе с тем в результате анализа кон-
ституционных положений было установлено, что 
глава государства не вправе занимать какую-либо 
иную должность в составе Федерального прави-
тельства ФРГ или парламента, вступать в трудо-
вые отношения в рамках каких-либо других опла-
чиваемых должностей.

Также Федеральный Президент ФРГ на меж-
дународном и внутригосударственном уровне осу-
ществляет преимущественно представительские 
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полномочия и не обладает превалирующим поло-
жением в политической системе государства. 
Таким образом, наибольшее количество полномо-
чий в сфере государственного управления сосре-
доточено у Федерального канцлера, возглавляю-
щего Федеральное правительство ФРГ.

Наряду с этим была выявлена правовая при-
рода и пределы неприкосновенности главы госу-
дарства. Соответственно, в период осуществле-
ния собственных полномочий Федеральный Пре-
зидент ФРГ обладает неприкосновенностью. Тем 
не менее в Основном законе ФРГ отсутствуют кон-
ституционные положения, непосредственно 
закрепляющие неприкосновенность главы госу-
дарства. Ввиду чего она определяется исходя из 
общей конституционной нормы о неприкосновен-
ности личности, иммунитете депутатов Бунде-
стага и сложившейся на территории Федератив-
ной Республики Германия правовой традиции.

В целом, неприкосновенность Федерального 
Президента ФРГ не является абсолютной и отно-
сится к модели частичной неприкосновенности 
главы государства, существующей в государствах 
с парламентской республиканской формой прав-
ления. При этом в случае умышленного наруше-
ния Федеральным Президентом ФРГ положений 
Конституции ФРГ либо общефедерального зако-
нодательства палаты парламента вправе иниции-
ровать процедуру импичмента в отношении главы 
государства с последующим лишением его непри-
косновенности.

Также был установлен перечень оснований 
прекращения полномочий Федерального Прези-
дента ФРГ и наступающие при этом конституцион-
но-правовые последствия. Так, согласно статье 57 
Основного закона ФРГ при наличии каких-либо 
препятствий для осуществления полномочий 
Федеральным Президентом ФРГ или его досроч-
ном освобождении от занимаемой должности 
функции главы государства передаются Предсе-
дателю Бундесрата. В указанном случае будет 
применяться модель непрямой преемственности 
власти, то есть полномочия Федерального Прези-
дента ФРГ первоначально будут передаваться 
Председателю Бундесрата и находиться у настоя-
щего представителя публичной власти до момента 
вступления в должность последующего главы 
государства.

Вместе с тем в Конституции ФРГ отсутствует 
исчерпывающий перечень оснований прекраще-
ния полномочий Федерального Президента ФРГ, 
не имеется упоминаний о возможности ухода 
главы государства из жизни, его отставке либо 
неспособности осуществлять собственные полно-
мочия по состоянию здоровья. Также в тексте 
Основного закона ФРГ не дается официального 

определения понятию «какие-либо препятствия», 
что является правовым пробелом и подлежит 
дальнейшей нормативной регламентации.

Заключение. В заключение необходимо 
отметить, что в Федеративной Республике Герма-
ния глава государства наделен полномочиями, 
присущими странам с парламентской республи-
канской формой правления. Наряду с этим, с 
одной стороны, в основе конституционно-право-
вого статуса Федерального Президента ФРГ нахо-
дятся демократические принципы, предопределя-
ющие политическое устройство многих зарубеж-
ных государств с демократическим политическим 
режимом. Тем не менее, с другой стороны, ввиду 
особенностей исторического развития Германии, 
ее формы государственного устройства, конститу-
ционно-правовое положение главы государства 
обладает индивидуально определенными призна-
ками, характерными только для Федеративной 
Республики Германия.

Несмотря на то, что Федеральный Прези-
дент ФРГ является непосредственным главой 
государства [9, с. 74] всей полнотой политической 
власти в Федеративной Республике Германия 
обладает Федеральный канцлер, возглавляющий 
Федеральное правительство ФРГ и разрешающий 
подавляющее большинство международных и 
внутриполитических вопросов. В свою очередь 
при осуществлении Федеральным Президентом 
ФРГ представительских полномочий создается и 
поддерживается государственный имидж, олице-
творяется народное единство и сплоченность, 
целеустремленность и заинтересованность 
публичной власти в стабильном государствен-
но-правовом развитии.

Таким образом, сформулированные в 
результате проведенного исследования выводы в 
определенной мере позволяют обобщить и допол-
нить существующие теоретические разработки 
вопроса конституционно-правового статуса Феде-
рального Президента ФРГ, являются основой для 
проведения последующих научных исследований 
в сфере конституционно-правового статуса глав 
зарубежных государств, а также могут приме-
няться различными отечественными субъектами 
государственной стратегии в ходе исполнения 
ими собственных полномочий.
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В основе любой национальной правовой 
системы лежат основополагающие 
идеи, которые пронизывают не только 

её саму, но и отдельные отрасли права. Правовые 
принципы выступают ключевой категорией всей 
правовой системы и играют важнейшую роль в 
решении задач, стоящих перед отраслевым зако-
нодательством.

Шведское уголовное право покоится на 
нескольких основных началах, правда, в отличие 
от УК РФ не описывает ни одно из них в тексте 

уголовного закона. Исходные положения уголов-
но-правового регулирования закреплены на 
уровне Конституционных законов (прежде всего, 
Форме правления 1974 года) и правовых актов 
Европейского Союза. Отдельные принципы права 
вытекают из международных актов, участником 
которых является Швеция, а также могут быть 
установлены путем толкования национального 
уголовного законодательства.

Толковать принципиальные положения 
национального права – удел юридической науки, 
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её же задача – дать определение самому понятию 
«принцип права». Так, почетный профессор уго-
ловного права университета г. Уппсала Нильс 
Яреборг понимает под принципом права «нечто, 
что влияет на что-то другое, формирует основу 
чего-то другого или управляет чем-то другим» [1]. 
Несколько схожее определение дает его коллега 
Лена Маркуссон, отмечая, что «принцип является 
универсальным юридическим руководством – 
писанной или неписанной нормой, которой должно 
руководствоваться лицо, принимающее решение» 
[2.P.10]. 

В системе принципов шведского уголовного 
права можно выделить около десятка базисных 
положений; большая часть из них традиционна 
для скандинавских стран как для участников 
романо-германской правовой системы. Отдель-
ные уголовно-правовые принципы – следствие 
принадлежности Швеции к правовой системе 
Европейского Союза. Проанализируем эти прин-
ципы.

Принцип правовой определенности (rätts- 
säkerhetsprincipen) подразумевает предсказуе-
мость, стабильность правового регулирования, 
однозначность и непротиворечивость правовых 
норм. Данный принцип сегодня расценивается 
шведской уголовно-правовой доктриной в каче-
стве важнейшего руководящего начала уголов-
ного права. Он считается системообразующей 
идеей, лежащей в основе всей системы права. 
Еще в конце 80-х в Программе безопасности, раз-
работанной Шведской Ассоциацией адвокатов, 
отмечалось, что «правовая определенность отно-
сится к защите отдельных лиц и организаций от 
претензий и требований государственной и муни-
ципальной власти» [3.P.287].

По мнению профессора Йозефа Зилы, 
сегодня правовую определенность нужно рассма-
тривать в трёх аспектах: 1) граждане должны быть 
в состоянии доверять тому, что действующие пра-
вовые нормы действительно применяются и что 
они не применяются без учета чьих-либо интере-
сов; 2) граждане должны быть уверенны в приме-
нении действующих официальных правовых 
норм; 3) правовая система должна предоставлять 
гражданам какую-либо форму защиты в тех слу-
чаях, когда суды или власти не соблюдают запрет 
или не выполняют существующие формальные 
правила [3.P.290].

Наконец, в сфере материального уголовного 
права принцип правовой определенности предпо-
лагает, что права, гарантированные гражданам 
основными конституционными законами государ-
ства (право на собственность, физическую непри-
косновенность и т. д.) и охраняемые уголовным 
правом, действительно обеспечиваются (под-
тверждением чему служит законодательный 

тезис: «... каждый гражданин в своих отношениях 
с обществом должен быть защищён») Кроме того, 
в настоящее время анализируемый принцип при-
нято именовать сокращённо - res judicata, что 
означает недопустимость повторного рассмотре-
ния однажды уже решенного дела. Если такое 
решение принято, то в силу исключительности 
уже состоявшегося решения то же или тожде-
ственное дело подлежит прекращению, о чем 
выносится соответствующее постановление [4]. 
Выражением сказанного выступают положения 
§2:111 Формы правления: «Судебное разбира-
тельство не может осуществляться по ранее рас-
смотренным деяниям, спорам и иным делам» и 
§11:13, согласно которому «при наличии особых 
причин Правительство может принять решение о 
прекращении дальнейшего расследования или 
судебного разбирательства по делу о преступном 
деянии».

Принцип законности (legalitetsprincipen) в 
Форме правления – одном из основных законов 
Королевства, принятом Риксдагом 27 февраля 
1974 года, раскрывается следующим образом:

1. Государственная власть осуществляется 
в соответствии с законом (абз. 2 §1:1).

2. Уголовное или иное наказание не может 
быть применено за то деяние, за которое оно не 
могло быть установлено в то время, когда это дея-
ние было совершено (§2:10).

Кроме того, принцип законности ориентиро-
ван на четыре запрета:

1) Запрет привлекать к уголовной ответ-
ственности лиц, не совершивших преступле-
ния. Согласно § 8:3 вопросы о преступлениях и 
судебной ответственности за совершенное пре-
ступление регулируются законом. В этой части 
данный принцип созвучен известному положению 
римского права: «nullum crimen sine lege, nullum 
poena sine lege» (нет преступления, нет наказания 
без указания о том в законе).

2) Запрет применения закона по аналогии. 
До некоторых пор УК Швеции 1962 г. содержал 
определенный простор для нарушения этого 
запрета. Так, лишь в 1994 г. был устранен пробел 
в § 23:4 УК, позволявший назначать наказание 
исполнителю, подстрекателю и пособнику только 
за деяние, предусмотренное в настоящем кодексе. 
При этом за рамками правового регулирования 
оставались деяния, описываемые специальными 
уголовными законами. Законодатель расширил 
сферу действия нормы, включив указание о при-

1  Здесь и далее, если не указано иное, исполь-
зуются принятые  теорией и практикой шведского уго-
ловного права правила ссылки на нормы УК и иных нор-
мативно-правовых актов в  научном тексте, где первая 
цифра обозначает номер главы УК, а вторая – номер 
параграфа (статьи) в соответствующей главе.
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менении предписаний и к лицам, наказуемым по 
другим законам или нормативным актам. Этим же 
законом внесены поправки и в понятие преступле-
ния (§1:1), признаки которого с тех пор определя-
ются не только УК, но и другим законом или стату-
том.

3) Запрет обратной силы уголовного 
закона. Данный запрет может быть выражен фор-
мулой римского права: «Nulla poena sine praevia 
lege poenali» (Нет наказания за деяние не наказу-
емое по закону в момент его совершения). Основ-
ное воплощение принцип нашел в § 2:10 Формы 
правления, который мы цитировали выше. Это же 
правило содержится и в §5 Закона от 20 марта 
1964 г № 163 «О введении в действие Уголовного 
кодекса» [5]. В соответствии с ним обратная сила 
придается лишь закону, предусматривающему 
более мягкое наказание или вообще от него осво-
бождающему.

4) Запрет неопределенности (запрет при-
менять неясные и необнародованные законы). 
Это запрет выражается известным римским тези-
сом: «Nulla poena sine lege certa» (Нет наказания 
без точного описания его в законе). Запрет направ-
лен исключительно на законодателя, именно на 
него возложена обязанность издавать законы, 
обнародованные и должным образом опублико-
ванные. 

Принцип равного обращения (likabehan- 
dlingsprincipen). Был закреплен Директивой 
Совета ЕС 2000/43/ЕС от 29 июня 2000 г. и озна-
чает, что лица из одного государства-члена ЕС не 
могут быть дискриминированы в другом государ-
стве по расовому, религиозному или этническому 
признаку [6]. 

Согласно §1:9 Формы правления суды, а 
также органы управления и другие органы, кото-
рые осуществляют функции в области государ-
ственного управления, должны в своей деятель-
ности принимать во внимание равенство всех 
перед законом. При этом и шведские подданные, 
и иностранцы защищены равным образом от 
неблагоприятного отношения по цвету расы, цвета 
кожи, пола или этнического происхождения (§§ 
2:15 – 2:16, 2:22).

Равное обращение проявляется также и в 
фактическом равенстве всех перед уголовным 
законом: в установлении равных оснований и пре-
делов уголовной ответственности, одинаковых 
условий освобождения от наказания, оснований и 
условий к погашению судимости и др. Установле-
ние в некоторых случаях ряда изъятий из назван-
ных правил (для несовершеннолетних, лиц, нуж-
дающихся в особом попечении, женщин, государ-
ственных служащих и т.д.), демонстрирует диф-
ференцированный подход законотворца к 
решению уголовно-значимых вопросов.

Принцип пропорциональности (рropor-
tionalitetsprincipen). Нашел свое отражение в ряде 
прецедентов Европейского Суда по правам чело-
века. Так, в деле Commission v. Germany от 12 
марта 1987 г. № 178 / 84 [7] были сформулиро-
ваны критерии пропорциональности (соразмерно-
сти) как важнейшей основы демократической пра-
вовой системы: 1) используемая мера должна 
представлять собой соответствующий и эффек-
тивный способ достижения законной цели; 2) дан-
ная мера должна быть необходимой, т.е. не 
должно существовать иной альтернативы, нося-
щей менее ограничительный характер; и 3) нега-
тивный эффект от применения данной меры не 
представляется чрезмерным по сравнению с 
целью. 

С точки зрения шведского уголовного закона 
при определении наказания особое внимание 
должно уделяться причиненному ущербу, опасно-
сти деяния, а равно намерениям, соображениям и 
мотивам исполнителя (§ 29:1 УК). То есть, цен-
тральное место здесь занимает мысль о том, что 
равнотяжкие преступления должны влечь одина-
ково тяжкие наказания. Тяжкие преступления 
должны наказываться строже, чем незначитель-
ные правонарушения.

Ввиду присутствия принципа пропорцио-
нальности, принцип справедливости (rättvi- 
saprincipen) в шведской доктрине получил 
несколько иное содержание, чем в нашем отече-
ственном праве. Для начала нужно помнить, что 
скандинавская юриспруденция всегда находилась 
под влиянием категории справедливости. В рабо-
тах скандинавских исследователей часто отмеча-
ется, что твердое убеждение о долженствовании 
права быть справедливым – один из важнейших 
тезисов скандинавской правовой традиции. Нако-
нец, скандинавы полагают, что справедливость не 
может быть единой для всех. Каждый человек 
руководствуется своим собственным понятием 
справедливости (индивидуальным кодексом), а 
задача правовой системы – объединить эти лич-
ные представления в общенациональную идею [8. 
С.1134-1135]. В силу сказанного, «справедливым, 
разумным наказанием» следует считать такое, 
которое само лицо воспринимает как справедли-
вое. Известный правовед Мортен Шульц пишет: 
«Если человек считает, что наказание должно 
устрашать или воспитывать, то это порождает 
одни соображения. Если вы полагаете, что нака-
зание должно наказывать (наказание ради нака-
зания, наказание как самоцель – примечание 
наше – Е.К.), то это влечет иные сочетания» [9]. 

В привычном отечественному читателю 
смысле принцип справедливости в уголовном 
праве можно свести к запрету наказывать дважды 
за одно и то же деяние. Частично мы уже гово-
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рили об этом при анализе принципа правовой 
определенности. Тем не менее, важно подчер-
кнуть, что в отношении налоговых преступлений 
до решения Верховного Суда Швеции долгое 
время сохранялась ситуация двойной ответствен-
ности: физическое лицо подвергалось санкциям 
за уклонение от уплаты налогов, в двух различных 
разбирательствах - налоговому штрафу, который 
налагался налоговыми органами в администра-
тивном порядке, и уголовному преследованию за 
налоговое преступление. В своем вердикте от 11 
июня 2013 г. по делу № B4946-12 Верховный Суд 
указал, что шведская система несовместима с 
правом не подвергаться судебному преследова-
нию или наказанию дважды за одно и то же пре-
ступление, закрепленным в статье 4 седьмого 
Дополнительного протокола к Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных сво-
бод». В п. 71 вердикта ВС Швеции заключил, что с 
момента, когда налоговое ведомство приняло 
решение о наложении на виновное лицо штрафа, 
существуют препятствия для привлечения этого 
лица к уголовной ответственности за налоговое 
преступление [10. Р. 502]. 

Принцип вины (skuldprincipen). Централь-
ное исходное начало шведского уголовного права, 
заключающееся в том, что лицо может быть при-
влечено к ответственности и наказано только за 
те деяния, в отношении которых установлена его 
вина. Этимологически шведское «skuld» (вина) 
происходит от немецкого слова, которое увязыва-
ется со значением «обязательство» (förpliktelse), 
«обязанность» (skyldighet) или «причина» (orsak). 
Последняя чаще всего ассоциируется с произво-
дными «ur-saka», «ursaekia sik», что в древ-
нешведском языке означало буквально «изви-
ните», «извиниться или объявить невиновным». 
Таким образом, все три понятия тесно переплета-
ются с личной ответственностью за определенно 
ожидаемый ход событий, который, в свою оче-
редь, связан с ожиданиями субъекта. Если вы 
еще ожидаете результат, то спрашиваете, кто 
несет ответственность за его достижение. А если 
результат уже есть, то вас интересует, кто виновен 
в состоявшемся исходе [11].

Напротив, лица, совершившие деяния при 
отсутствии вины, уголовной ответственности не 
подлежат. К лицам, страдающим психическими 
заболеваниями, могут быть применены меры в 
соответствии с Законом «О судебно-психиатриче-
ской помощи» от 20 июня 1991 г. № 1129 (с изм. на 
01 ноября 2022) [12]. 

Принцип соответствия (Konformi- 
tetsprincipen) означает, что только те, кто способен 
соблюдать закон и контролируют свои действия, 
могут быть привлечены к уголовной ответственно-
сти. Данный принцип является основой для 

умысла и небрежности и принципа вины в целом. 
Моральная ответственность предполагает, что у 
преступника имелся выбор: совершать или нет 
данный акт, что выбор этот был разумно осознан-
ным и преступник понимал, какие последствия 
повлекут его или ее действия [13.Р. 271]. 

Принцип основания / охвата (Täckning- 
sprincipen) нередко воспринимается как один из 
самых сложных в рамках Общей части шведского 
уголовного права. Согласно ему для признания 
деяния преступным требуется не только, чтобы 
все признаки объективной и субъективной сто-
роны преступления охватывались сознанием 
субъекта, но и отсутствовали обстоятельства, 
оправдывающие такое поведение лица. 

Как видим, привычные для отечественных 
юристов положения принципа вины, закреплен-
ного в ст. 5 УК РФ, в шведской уголовно-правовой 
доктрине описываются более детально и обра-
зуют три самостоятельных уголовно-правовых 
начала.

Принцип личной ответственности (prin- 
cipen om personligt ansvar). Практически не анали-
зируется в рамках доктрины, что вполне объяс-
нимо ввиду отсутствия института уголовной ответ-
ственности юридических лиц. Однако в последнее 
время интерес к этому принципу стал просы-
паться. Связано это с несколькими неоднозначно 
встреченными общественностью законопроек-
тами. Речь, прежде всего, идет о проекте 2009 г., 
которым в шведское законодательство предлага-
лось ввести институт уголовной ответственности 
родителей за преступные деяния своих детей, не 
достигших 15-летнего возраста. Упоминавшийся 
выше профессор М. Шульц к этой идее Прави-
тельства отнесся скептически, сравнив в таком 
случае детей с собаками, хозяева которых несут 
ответственность за ущерб, причиненный их питом-
цами. Но разница в том, что собака при этом не 
совершает преступления. Такая конструкция 
родительской ответственности, заключает М. 
Шульц, является правовой системной аномалией. 
Это, кроме того, свидетельствует об отходе зако-
нодателя от принципа индивидуальной ответ-
ственности [14]. 

Принцип гуманизма (humanismensprincipen). 
Его выражением является положение §1:6 УК 
Швеции «Ни одно наказание не может быть назна-
чено в отношении лица, которое совершило пре-
ступление до достижения 15-летнего возраста. 

Кроме того, если преступление было совер-
шено лицом, не достигшим возраста 18 лет, то суд 
может назначить наказание в виде тюремного 
заключения, только если для этого существуют 
экстраординарные основания. При этом, суд вна-
чале должен вынести приговор к закрытому попе-
чению над несовершеннолетними (§30:5 УК).
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Лицо, которое совершает преступление под 
влиянием серьёзного психического расстройства, 
не может быть приговорено к тюремному заключе-
нию. Такое лицо может быть полностью осво-
бождено от санкции, если суд определит, что ни 
одна санкция не может быть назначена (ст. 30:6 
УК).

Принцип экономии уголовной репрессии 
отражен в ряде норм УК Швеции. Так, в силу § 
30:4 УК при выборе санкции суд должен обратить 
особое внимание на любые обстоятельства, кото-
рые препятствуют назначению менее сурового 
наказания, чем тюремное заключение. Наконец, 
согласно § 30:2 если иные положения не приме-
нимы, то ни одно лицо не должно быть пригово-
рено к более чем одной санкции за одно и тоже 
преступление. 

Итак, анализ законодательных положений и 
доктрины, позволяет заключить, что система 
принципов уголовного права Швеции достаточно 
разнообразна. Национальный уровень правового 
регулирования (принципы законности, правовой 
определенности, гуманизма, экономии уголовной 
репрессии) дополняют основополагающие идеи, 
действующие на уровне ЕС (принцип пропорцио-
нальности, принцип равного обращения). Кроме 
того, ввиду отсутствия в отраслевом законода-
тельстве специальных норм о принципах уголов-
ного права (уголовного закона), аналогичных ст. 
3-7 УК РФ, свою лепту в развитие вопроса вносит 
правовая доктрина, формулирующая своё поня-
тие принципа уголовного права и раскрывающая 
содержание большинства руководящих идей дан-
ной отрасли (принципы справедливости, вины, 
соответствия, основания / охвата) и другие.
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Аннотация. В последние годы одним из важных направлений государственной полити-
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представлены описания их отдельных видов. Среди таких инструментов специально выде-
ляются международные компании как особый вид хозяйствующих субъектов, имеющих 
специальный статус. Введение в систему правового регулирования российской экономики 
данных субъектов, обладающих отдельными признаками структур, обычно создаваемых в 
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Деошоризация и инструменты  
ее осуществления

В настоящее время в большинстве госу-
дарств принимаются различные меры, направ-
ленные против бесконтрольного использования 
так называемых офшоров, т.е. отдельных налого-
вых юрисдикций, предоставляющих широкие воз-
можности для осуществления налогового плани-
рования и уклонения от налогообложения. Вклю-
чение офшоров в бизнес-процессы международ-

ной экономической деятельности стало широко 
использоваться со второй половины прошлого 
века, а к началу этого данный процесс стал оче-
видной проблемой для большинства националь-
ных экономик. Симптоматично, что уже 1998 году 
Организация экономического сотрудничества и 
развития (далее – «ОЭСР») провела изучение 
этой проблемы и констатировала: противодей-
ствие недобросовестной налоговой конкуренции 
является международной задачей [1].

1  Материал подготовлен при информационной поддержке справочной правовой системы «Консультант-
Плюс». Если специально не указано иное, в статье использованы электронные версии документов и материалов 
из указанной системы. 
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Российская экономика в полной мере испы-
тывает отрицательное воздействие использова-
ния офшорных юрисдикций для сокрытия доходов 
и уклонения от налогообложения. Поэтому 
видится логичным, что в 2013 году была постав-
лена задача разработки (с учетом мировых тен-
денций) и внедрения системы мер по деофшори-
зации. Именно в том же году был одобрен План 
мероприятий ОЭСР по противодействию размы-
ванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли 
из-под налогообложения 2013 года (называемый 
часто сокращенно «План BEPS») [2].

Необходимо заметить, что включение зару-
бежных структур, включая зарегистрированные в 
офшорных юрисдикциях, в бизнес-процессы не 
может априорно квалифицироваться как противо-
правное либо нежелательное. Для эффективной 
деофшоризации экономики одних запретитель-
ных мер явно недостаточно, она требует диверси-
фикации инструментария, создания дополнитель-
ных возможностей для более гибкого использова-
ния организационно-правовых форм экономиче-
ской деятельности на территории России, включая 
так называемые международные компании, обла-
дающие особым статусом. Но прежде, чем оста-
новиться на правовом регулировании деятельно-
сти международных компаний в России, стоит 
кратко представить общую структуру данной 
системы. 

Налогообложение лиц, осуществляющих 
контроль за иностранными организациями. В 
соответствии с Налоговым Кодексом Российской 
Федерации (далее ‒ «НК РФ») физические лица и 
организации, являющиеся российскими налого-
выми резидентами, обязаны уплачивать на терри-
тории России налог с доходов (прибыли) контро-
лируемых ими иностранных компаний и иностран-
ных структур без образования юридического лица 
(далее соответственно – «контролирующие лица», 
«КИК»). 

Налогообложение прибыли КИК осущест-
вляется у контролирующего лица путем включе-
ния ее в налоговую базу для целей налога на при-
быль и налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 
То есть в случае, если нет оснований для освобо-
ждения от налогообложения КИК, контролирую-
щее лицо облагает доход в виде прибыли КИК в 
соответствии с главой 23 или главой 25 НК РФ [3]. 
Таким образом, прибыль КИК или ее часть (как 
правило, связанная с пассивными доходами) 
может рассматриваться в целях налогообложения 
как доход ее владельца – физического лица или 
организации, являющихся налоговыми резиден-
тами России. Безусловно, механизм налогообло-
жения КИК достаточно сложен и детален. В рам-
ках небольшой статьи его рассмотреть невоз-

можно, но стоит обратить внимание на два 
аспекта:

- прибыль КИК учитывается при определе-
нии налоговой базы за налоговый период по соот-
ветствующему налогу в случае, если ее величина, 
рассчитанная в соответствии со статьей 309.1 НК 
РФ, составила более 10 млн рублей (п. 7 ст. 25.15 
НК РФ) [4];

- в соответствии со ст. 227.2 НК РФ налого-
плательщик – физическое лицо вправе предста-
вить в налоговый орган уведомление о переходе 
на уплату налога на доходы физических лиц с 
фиксированной прибыли. Фиксированная сумма 
прибыли установлена в размере 38 460 000 руб. 
за налоговый период 2020 года, 34 000 000 руб. за 
последующие налоговые периоды начиная с 2021 
года вне зависимости от количества иностранных 
компаний, в отношении которых данный налого-
плательщик является контролирующим лицом.

Институт резидентства организаций. 
Более 15 лет в НК РФ не использовались приме-
нительно к юридическим лицам термины «рези-
денты» и «нерезиденты» (для обозначения 
последних использовалось понятие «иностранная 
организация»). Фактически налоговое резидент-
ство организаций определялось на основании 
факта их регистрации [5]. 

Поскольку такой подход трудно считать соот-
ветствующим условиям постоянной диверсифика-
ции институциональных форм международной 
экономической деятельности, представляется 
закономерным, что в НК РФ ввели институт нало-
гового резидентства организаций. В настоящее 
время согласно ст. 246.2 НК РФ российскими 
налоговыми резидентами признаются:

– российские организации;
– иностранные организации, признаваемые 

налоговыми резидентами РФ в соответствии с 
международным договором по вопросам налогоо-
бложения, – для целей применения этого дого-
вора;

– иностранные организации, местом управ-
ления которыми является РФ, если иное не пред-
усмотрено международным договором;

– иностранные организации, которые само-
стоятельно заявили о таком статусе (при выпол-
нении установленных требований).

Концепция фактического получателя 
дохода. Еще одна новелла налогового законода-
тельства, одобренная в рамках реализации про-
граммы деофшоризации, – введение понятия 
«фактический получатель дохода (бенефициар-
ный собственник)» (ст. 7 НК РФ). В качестве тако-
вого признаются:

1) лицо (иностранная структура без образо-
вания юридического лица), которое в силу пря-
мого и (или) косвенного участия в организации, 
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контроля над ней либо в силу иных обстоятельств 
имеет право самостоятельно пользоваться и (или) 
распоряжаться доходом, полученным этой орга-
низацией (структурой);

2) лицо (иностранная структура без образо-
вания юридического лица), в интересах которого 
иное лицо (структура) правомочно распоряжаться 
доходом, полученным организацией (структурой), 
которая признана фактическим получателем 
дохода согласно пункту первому, или непосред-
ственно таким иным лицом (иной структурой).

Использование конструкции «фактический 
получатель дохода» направлено на предотвраще-
ние минимизации налогообложения путем вклю-
чения в хозяйственные операции фиктивных лиц 
в целях использования льгот по международным 
налоговым договорам России. 

Специальные правила налогообложения 
отдельных доходов (операций) нерезидентов. 
Налоговое законодательство России, заключен-
ные ею договоры об избежании двойного налогоо-
бложения допускают различные режимы налогоо-
бложения в зависимости от вида операций 
(выплат), их субъектного состава и прочих факто-
ров. Например, положениями ст. 269 НК РФ уста-
новлен особый порядок учета процентов по долго-
вым обязательствам в целях налогообложения – 
так называемые правила недостаточной капита-
лизации. В частности, в соответствии с этими 
правилами непогашенная задолженность россий-
ской организации признается контролируемой по 
долговым обязательствам данной организации 
перед взаимозависимым иностранным лицом 
(либо последнее выступают поручителем, гаран-
том или иным образом обязуются обеспечить 
исполнение этого долгового обязательства). 

Контроль за ценовыми параметрами объ-
ектов налогообложения. Низконалоговые юрис-
дикции широко использовались ранее и продол-
жают применяться в международном налоговом 
планировании для создания так называемых цен-
тров формирования прибыли. Этому способ-
ствуют не только привлекательные фискальные 
условия деятельности, но отсутствие или мягкость 
публичного контроля, закрытость для иностран-
ных проверяющих. Данные факторы порождают 
еще одну проблему недобросовестной налоговой 
конкуренции – использование офшоров для иска-
жение ценовых параметров сделок с целью мини-
мизации налоговой нагрузки. 

В налоговом законодательстве РФ не 
используется термин «трансфертная цена (ценоо-
бразование)». В соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствова-

нием принципов определения цен для целей 
налогообложения» в НК РФ был введен специаль-
ный раздел (V.1) – «Взаимозависимые лица. 
Общие положения о ценах и налогообложении. 
Налоговый контроль в связи с совершением сде-
лок между взаимозависимыми лицами. Соглаше-
ние о ценообразовании».

Меры, стимулирующие вывод капиталов из 
офшоров и их репатриацию в Россию (освобо-
ждение от ответственности, налоговые 
льготы и проч.). Инструментальная часть деоф-
шоризации не была бы комплексной, если бы, 
наряду с фискальными, контрольными, правоох-
ранительными, не включала и стимулирующие 
меры. В частности, к таковым можно отнести так 
называемую налоговую амнистию (амнистию 
капиталов), т.е. освобождение от ответственности 
за нарушения налогового законодательства лиц, 
добровольно задекларировали доходы, ранее 
скрытые от налогообложения. Первый этап такой 
амнистии проводился в 2015 году в соответствии с 
Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ 
«О добровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», затем дважды 
возобновлялся.

Переквалификация условий (последствий) 
сделок для налоговых целей. В Российской Феде-
рации, как и во многих зарубежных странах, при 
оценке налоговых последствий конкретных сде-
лок налоговыми и судебными органами РФ приме-
няются различные доктринальные критерии. Так, 
в соответствии с Постановлением Пленума ВАС 
РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными 
судами обоснованности получения налогопла-
тельщиком налоговой выгоды» из судебной прак-
тики исключалось понятие «налоговая недобросо-
вестность» и предлагались более определенные 
подходы для оценки правомерности налоговой 
оптимизации. Показательно, что спустя почти 10 
лет после принятия указанного Постановления, 
многие его положения были интегрированы в НК 
РФ (ст. 54.1), равно как расплывчатый характер 
формулировок с далеко неоднозначным смыс-
лом.

Отчетность налогоплательщиков. Для 
реализации программы деофшоризации важное 
значение имеет информационное обеспечение 
налоговых органов о зарубежных финансовых 
активах российских резидентов и используемых 
ими структурах. Так, на основании пункта 3.1 ст. 
23 и ст. 25.14 НК РФ налогоплательщики, призна-
ваемые налоговыми резидентами Российской 
Федерации, уведомляют налоговый орган (по 
месту своего нахождения (месту жительства) или 
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учета – для крупнейших налогоплательщиков) по 
установленной форме и в установленном фор-
мате:

1) о своем участии в иностранных организа-
циях (в случае, если доля такого участия превы-
шает 10%) и об учреждении иностранных структур 
без образования юридического лица);

2) о контролируемых иностранных компа-
ниях, контролирующими лицами которых они 
являются.

Перечни налоговых юрисдикций, в отноше-
нии резидентов которых устанавливаются 
специальные правила налогообложения (вво-
дятся исключения из общего режима налогоо-
бложения). Государства, исходя из возложенных 
на него функций и проводимой политики, оцени-
вают потенциальные угрозы, исходящие от других 
юрисдикций. Следствием является формирова-
ние соответствующих списков иностранных госу-
дарств (территорий) и принятие мер в отношении 
последних и (или) их резидентов (отдельных 
групп).

Международные соглашения по обмену 
информацией. В настоящее время в правовом 
обеспечении деофшоризации важное место зани-
мает межгосударственное сотрудничество в обла-
сти информационного обмена и оказания помощи 
по административным вопросам в налоговой 
сфере. В настоящее время можно выделить сле-
дующие основные правовые модели такого 
сотрудничества.

1. Конвенция о взаимной административ-
ной помощи по налоговым делам от 25.02.1988 
[6], которая была разработана совместно ОЭСР и 
Советом Европы во второй половине 80-х годов 
XX века. Данная Конвенция, являющаяся не типо-
вой формой, а многосторонним соглашением, 
была открыта для подписания 25.01.1988 и всту-
пила в силу 01.04.1995. Российская Федерация 
ратифицировала данную Конвенцию в 2014 году 
(Федеральный закон от 04.11.2014 № 325-ФЗ). 

2. Соглашение об информационном обмене 
в налоговой сфере 2002 года [7], одобренное в 
2002 году. Оно является модельной формой, не 
содержит закрытого перечня сведений, подлежа-
щих передаче между странами-участницами, а 
также заранее установленного объема их обяза-
тельств. Данное Соглашение представлено в двух 
вариантах модельных документов – двусторон-
него и многостороннего договоров.

3. Положения Типовой налоговой конвенции 
ОЭСР в отношении налогов на доходы и капи-
тал [8], закрепляющие общий порядок информа-
ционного обмена (в ст. 26). Российской Федера-
цией заключено с другими государствами более 
80 договоров об избежании двойного налогообло-

жения. Большая часть из них, в свою очередь, 
основаны именно на данной Типовой конвенции 
ОЭСР.

4. Соглашения и стандарты, касающиеся 
информационного обмена в налоговой сфере и 
являющиеся частью реализации Плана BEPS. 
Первоначально был одобрен так называемый 
первый (или минимальный) единый стандарт 
обмена информацией ОЭСР (Common Reporting 
Standard, CRS, далее – «Единый стандарт»), 
позволивший активизировать сотрудничество по 
обмену налоговой информацией на основании 
запросов. С 29.10.2014 было открыто для подпи-
сания Многостороннее соглашение компетентных 
органов об автоматическом обмене финансовой 
информацией [10]. Данное Соглашение, основан-
ное на указанной выше ст. 6 Конвенции о взаим-
ной административной помощи по налоговым 
делам, уточняет состав сведений, которые будут 
передаваться автоматически, время передачи. 
Российская Федерация присоединилась к дан-
ному Соглашению в мае 2016 года (Распоряжение 
Правительства РФ от 30.04.2016 N 834-р).

Налогообложение трансграничных корпо-
раций. В последние годы широко обсуждалась 
проблема налогообложения доходов, получаемых 
транснациональными корпорациями (прежде 
всего, в сфере электронных услуг) в различных 
странах и выводимых ими (как правило, без 
уплаты налогов в этих странах) в низконалоговые 
юрисдикции. Одновременно встал вопрос: либо 
каждое государство будет индивидуально решать 
проблему налогообложения транснациональных 
компаний, получающих доходы на ее территории, 
но избегающих уплаты налогов, либо искать ком-
промиссное совместное решение. 

В октябре 2020 года экспертная группа 
ОЭСР и G20 представила проект согласованных 
правил налогообложения крупных транснацио-
нальных компаний. Предложенный комплекс мер 
состоит из двух частей. Первая (Pillar 1) представ-
ляет согласованный в основном план технической 
модели налогообложения, исходя из особенно-
стей новой (цифровой) экономики. В основе 
модели лежат следующие принципы: налогообло-
жению подлежит доход (если он превышает 20 
млрд евро), полученный международной группой 
компаний, в той юрисдикции, где он получен, т.е. 
где находятся покупатели товаров услуг (без учета 
фактического (формального) присутствия компа-
нии), налоговая база транснациональной компа-
нии должна определяться и применительно к кон-
кретной юрисдикции, и с учетом ее общей (консо-
лидированной) суммы прибыли (убытков). Вторая 
часть мер (Pillar 2) касается распределения между 
налоговыми юрисдикциями прав на налогообло-
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жение прибыли транснациональных компаний, а 
также расчета его эффективной ставки и особен-
ностей расчета налоговой базы и определения 
объекта налогообложения, места уплаты налога 
(на территории, где он получен, но если здесь он 
менее минимального общего уровня, то «допла-
чивается» в государстве регистрации материн-
ской компании.

Организационно-правовые меры, позволяю-
щие создание внутри государства компаний с 
экстерриториальным статусом (внутренних 
офшоров). Новеллой последних лет в системе 
экономического регулирования в России стало 
создание специальных территорий и организаци-
онно-правовых форм, названных «международ-
ная компания» и «международный фонд». Фор-
мально это не позицианируется как составная 
часть мер по реализации политики деофшориза-
ции. Тем не менее, правовой статус международ-
ных компаний и международных фондов, их лока-
лизация и особенности налогообложения создали 
предпосылки для активных дискуссий о квалифи-
кации этих структур как отечественных офшорных 
институтов. Собственно, в таком контексте и в 
таком качестве они могут рассматриваться как 
средство противодействия использованию рос-
сийскими организациями зарубежных офшоров.

Международные компании
Прежде всего следует сказать, что регистра-

ция международных компаний возможна лишь в 
пределах двух выделенных специальных админи-
стративных районов (далее – «специальные рай-
оны») на островах Русский в Приморском крае и 
Октябрьский в Калининградской области. Это 
предусмотрено Федеральным законом от 
03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компа-
ниях» (далее – «Закон № 290») и Федеральным 
законом от 03.08.2018 № 291-ФЗ «О специальных 
административных районах на территориях Кали-
нинградской области и Приморского края» (далее 
– «Закон № 291»). 

Закон № 291 определяет:
- общие правила функционирования (право-

вой режим) специальных административных рай-
онов, статус их инфраструктуры;

- полномочия государственных органов и 
управляющей компании;

- порядок деятельности в пределах специ-
альных районов;

- условия допуска участников специальных 
районов к деятельности на их территории, а также 
правила осуществления вспомогательной дея-
тельности.

Участником специального района может 
стать (ст. 7 Закона № 291:

- иностранное юридическое лицо, подавшее 
заявку в связи с изменением личного закона в 

порядке редомициляции по установленной форме 
и заключившее соответствующий договор на осу-
ществлении деятельности с управляющей компа-
нией;

- международная компания (и международ-
ный фонд) в случае их государственной регистра-
ции в порядке инкорпорации.

Не останавливаясь более подробно на поло-
жениях Закона № 291, в рамках основного вопроса 
следует отметить, что международная компания 
как участник специального района:

- должна вести деятельность в соответствии 
с заключенным договором;

- предоставлять отчеты о своей деятельно-
сти.

Данные обязанности, установленные в ука-
занном Законе, также могут рассматриваться в 
качестве признака условности «офшорного» 
характера международных компаний. 

Рассматривая статус международной компа-
нии с точки зрения атрибутов «классических» 
офшорных структур, можно отметить следующее 
аспекты:

- режим налогообложения;
- отчетность, сведения о деятельности;
- информация об участниках (руководите-

лях);
- корпоративные отношения.
По данным вопросам российское законода-

тельство предусматривает для международных 
компаний ряд специальных правил, которые не 
распространяются на «обычных» хозяйствующих 
субъектов и которые призваны создать условия 
для офшорности их деятельности. Вопросы нало-
гообложения международных компаний не явля-
ются предметом Законов № 290 и № 291, а регу-
лируются НК РФ. В частности, для создания осо-
бых условий налогообложения структур, действу-
ющих в соответствии с указанными Законами, в 
НК РФ определяет специальный субъект – между-
народная холдинговая компания, и вводит специ-
альные правила ее налогообложения. Суммарно 
данные особые условия, созданные для деятель-
ности международных компаний (фондов), позво-
ляют говорить, с одной стороны, о возможности 
использования в России некоторых преимуществ, 
предоставляемых «классическими» офшорными 
юрисдикциями, а с другой – о конкурентном вытес-
нении последних из бизнес-моделей российских 
экономических субъектов или, другими словами, 
как об одном из инструментов деофшоризации.
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Начиная с 60-х годов прошлого века 
интерес к экологическим проблемам 
чрезвычайно возрос в различных сфе-

рах – от философской до социальной, от экономи-
ческой до правовой. Такой интерес обусловлен 
растущим воздействием на окружающую среду, 
вызванного действиями человека, вплоть до точки 

невозврата, разрушения окружающей среды и 
необходимости ее защиты. Деструктивные силы 
таковы, что могут повлиять на жизнь и здоровье 
человека, а фактически уже и влияют. 

Уровень загрязнения, достигнутый планетой 
за последние десятилетия, вызывает тревогу: воз-
дух, вода и земля – важнейшие факторы, гаранти-
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рующие достойную жизнь нынешним и будущим 
поколениям, начинают становиться вредными и, 
следовательно, неспособными поддерживать их 
существование.

В последние десятилетия охрана окружаю-
щей среды и устойчивое развитие приобрели осо-
бую актуальность благодаря широкому призна-
нию их вклада в благосостояние и реализацию 
прав человека, включая право на жизнь, достаточ-
ное питание, питьевую воду и санитарные услуги, 
а также реализацию экономических, социальных 
и культурных прав в целом. Как отмечает Хосе 
Мариа Бореро, «экологическая идеология укре-
пила свою политическую институционализацию в 
государствах таким образом, что экологические 
нормы оказались на вершине правовой пира-
миды» [13].

Однако изменение климата, растущая урба-
низация, неустойчивое управление и использова-
ние природных ресурсов, загрязнение окружаю-
щей среды и, как следствие, утрата биоразноо-
бразия ставят под угрозу пользование и осущест-
вление прав и, в частности, права на чистую, 
здоровую и устойчивую окружающую среду. В осо-
бенности сказанное касается наиболее уязвимых 
групп: людей, живущих в бедности, коренных 
народов, женщин, детей и подростков и других 
маргинализированных групп, средства к суще-
ствованию которых зависят от предоставления 
экосистемных услуг.

Последние годы страны Андского региона 
(Боливия, Колумбия, Чили, Эквадор) проводят 
политику, которая пытается переломить либе-
рально-экономическую и политическую модель 
развития и выдвинуть новое предложение по раз-
витию, учитывающее местную культуру и требова-
ния коренных народов. Это было сделано с помо-
щью политических реформ, воплощенных в кон-
ституциях, положения которых вдохновляют мно-
гие страны во всем мире.

Уже в конце 20-го века в таких странах, как 
Эквадор, Боливия, Колумбия и Венесуэла, были 
определены новые концепции окружающей среды, 
от права на здоровую, защищенную и сбалансиро-
ванную окружающую среду через право человека 
на воду и изменение климата до продвижения 
концепции «Хорошей жизни»1.

Рассмотрим основные конституционные 
положения стран Латинской Америки об охране 
окружающей среды. 

Одним из наиболее значимых аспектов, 
который на международном уровне повлиял на 
включение принципов защиты окружающей среды 
в конституции некоторых латиноамериканских 

1  В апреле 2010 г. в ООН была распространена 
концепция «Хорошей жизни» делегацией Боливии в 
качестве ее точки зрения.

стран, стали дебаты об устойчивом развитии, 
начавшиеся с известного доклада Брундланд2. 
Дебаты с международного уровня, перешли в 
национальную политику, новые модели развития 
и экологическую политику. Начиная с 80-х годов 
ХХ века они служат концептуальной основой для 
взаимоотношений между развитием и окружаю-
щей средой.

Латинская Америка демонстрирует отлич-
ное от европейских стран видение по вопросам 
защиты окружающей среды. Так, в последней чет-
верти ХХ века 14 из 20 стран латиноамерикан-
ского региона приняли новые конституции. В 
Латинской Америке признание права всех людей 
на адекватную окружающую среду стало общим 
местом в конституционных текстах в процессе 
«озеленения» политических конституций данного 
региона. 

В Конституциях таких стран Латинской Аме-
рики, как Аргентина, Колумбия, Бразилия, Боли-
вия, Эквадор, Парагвай, Перу и Венесуэла при-
знается право на здоровую окружающую среду. 
Это право может быть трудно обеспечить, но 
закрепление его в Конституциях делает его более 
эффективным, чем другие права, признанные 
только в законодательных актах [14]. Так, ст. 225 
Конституции Бразилии 1988 г. признает за каждым 
право на экологически сбалансированную окружа-
ющую среду, которая является благом для общего 
пользования людей и необходима для здорового 
качества жизни [1]. В Чили, в отличие от других 
стран региона, конституционный текст является 
наиболее устаревшим и претерпевшим наимень-
шие изменения в экологическом аспекте3. В ст. 
19.8 Конституции Чили 1980 г. гарантируется 
«всем гражданам право жить в окружающей 
среде, свободной от загрязнения» [5]. Здесь же 
установлена обязанность государства обеспе-
чить, чтобы указанное право не было нарушено. 
Вместе с тем, законом может устанавливать кон-
кретные ограничения на осуществление опреде-
ленных прав или свобод в целях охраны окружаю-
щей среды. Однако указанная конституционная 
норма лишь частично отражает широту права 
человека на окружающую среду, которая должна 
быть чистой, здоровой и устойчивой.

2  В нем нашли отражение проблемы и идеи 
Римского клуба 1968 года. Этот доклад был представ-
лен в 1987 году Всемирной комиссией ООН по окружа-
ющей среде и развитию. Исследование возглавил врач 
Гру Харлем Брундланд, который работал над анализом 
ситуации в мире в то время и показал, что путь, по кото-
рому пошло глобальное общество, разрушает окружаю-
щую среду, с одной стороны, и оставляет все больше 
людей в бедности и уязвимости, с другой [21].

3  В 2022 г. на плебисцит был вынесен проект 
новой Конституции Чили, однако в ходе проведенного 
референдума проект не был поддержан народом. 
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Особое значение имеет конституционное 
признание права человека на воду, которая необ-
ходима для жизни и выживания людей и окружаю-
щей среды, поддержанного на международном 
уровне Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций A/RES/64/292 
2010 года «Право человека на воду и санитарию» 
[8]. В 2023 году (22-24 марта) состоялась первая с 
1977 года крупная конференция ООН, посвящен-
ная водным ресурсам. Конференция ООН «Вода 
2023» была посвящена прогрессу в достижении 
целей, связанных с водой и санитарией, и совпала 
с глобальным среднесрочным обзором Междуна-
родного десятилетия действий «Вода для устой-
чивого развития 2018-2028» [12].

Несколько стран Латинской Америки, в том 
числе Боливия, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор и 
Уругвай прямо признают право на питьевую воду в 
своих Конституциях. Например, ст. 12 Конститу-
ции Эквадора 2008 г. признает право на воду в 
качестве неотъемлемого и основополагающего 
права человека, подчеркивая, что вода является 
стратегическим национальным богатством обще-
ственного пользования, право на которую неотъ-
емлемо, неотчуждаемо, неоспоримо и необхо-
димо для жизни [3]. Рассматривая воду как при-
родный ресурс, необходимый для жизни, Консти-
туция Уругвая 1967 г. в ст. 47 к основным правам 
человека относит «доступ к безопасной питьевой 
воде и доступ к санитарии» [4]. В чилийской Кон-
ституции имеется упоминание о воде в ст. 19.24, 
регулирующей право собственности, ограничивая 
использование воды частными владельцами, 
игнорируя при этом социальное и общественное 
значение водных ресурсов.

В конституциях отдельных стран Латинской 
Америки существует тенденция признания при-
роды как субъекта прав и установления таких прав 
на основе постановлений Конституционного Суда. 

Конституция Эквадора считается самым 
передовым текстом нового латиноамериканского 
конституционализма. Эквадор – первая страна в 
мире, признавшая природу (Пача-Мама) в каче-
стве субъекта прав. В преамбуле конституции 
Эквадора имеется прямое упоминание о Пача-
Маме: «Мы, суверенный народ Эквадора, призна-
вая наши тысячелетние корни, созданные женщи-
нами и мужчинами разных народов, приветствуем 
природу, Пача-Маму, частью которой мы явля-
емся, и которая жизненно важна для нашего суще-
ствования…». В статье 10 Конституции Эквадора 
прямо сказано, что природа будет являться субъ-
ектом тех прав, которые ею признаны. Статья 71 
эквадорской конституции устанавливает, что при-
рода (Пача-Мама) имеет право на всеобщее ува-
жением к своему существованию и поддержанию 
жизненных циклов. В ней также уточняется, что 

все люди, органы государственной власти и 
общины могут требовать соблюдения этих прав. 
Статья 73 устанавливает обязанность государ-
ства предусматривать меры предосторожности 
для защиты окружающей среды. Наконец, в ста-
тье 74 определена взаимосвязь между окружаю-
щей средой и благосостоянием: «отдельные лица, 
общины, народы и национальности имеют право 
пользоваться окружающей средой и природными 
ресурсами, которые позволяют им жить хорошо». 
Таким образом, природа в Конституции Эквадора 
определяется как автономное образование, име-
ющее право на существование и процветание. 
Такой подход связан с концепцией «Хорошей 
жизни», элементом мировоззрения коренных 
народов, которое в последние годы получило 
большее распространение, получив закрепление 
в конституциях Эквадора и Боливии. Эта концеп-
ция глубоко укоренившейся этнической принад-
лежности с четким экологическим компонентом 
охватывает не только отношения между людьми 
или между людьми и государством, но также их 
отношения с природой [16]. Определение понятия 
«Хорошая жизнь», вытекая из космовидения мно-
гочисленных исконных народов, означает гармо-
ничную жизнь людей в естественной среде. Ста-
тья 275 Конституции указывает на некоторые эле-
менты ее применения: «Благополучная жизнь 
требует, чтобы отдельные лица, общины, народы 
и национальности эффективно пользовались сво-
ими правами и выполняли свои обязанности в 
рамках межкультурного общения, уважения сво-
его разнообразия и гармоничного сосуществова-
ния с природой». В ст. 396 Конституции Эквадора 
четко определены принципы, на которых основы-
вается охрана окружающей среды, и открыто гово-
рится о превентивных мерах, а также четко сфор-
мулирован принцип предосторожности. Эти меры 
воплощены в Законе Эквадора об управлении 
окружающей средой [6] в виде экологических 
лицензий, превентивного контроля и мониторинга 
работ с потенциальным воздействием на окружа-
ющую среду. Включение в конституцию такого 
принципа, как предупреждение, и ссылка на прин-
цип предосторожности – важный шаг вперед в 
деле охраны окружающей среды. Эти принципы 
отсутствуют в большинстве конституций стран 
региона и сводятся лишь к благим намерениям 
применения международных норм или отрасле-
вых норм и обычных законов. Закрепление прин-
ципы предосторожности на конституционном 
уровне, безусловно, обеспечит более надежную 
защиту правоприменения. 

Эти нововведения в конституционных тек-
стах Боливии и Эквадора не избежали критики. 
Для некоторых авторов [11, 10] внедрение этих 
местных мировоззрений уступило место, по сути, 
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экстрактивистской модели развития с поверхност-
ными чертами защиты окружающей среды (неко-
торые называют ее нео-экстрактивизмом). Это 
наглядно отразилось в конфликте, произошедшем 
вокруг национального парка Ясуни в Эквадоре 
при вырубке лесов в угоду нефтяной промышлен-
ности [15].

В случае с Боливией следует указать, что 
типология экологических прав не выводится 
напрямую из конституционного текста. В отличие 
от Эквадора эти права признаются более кон-
кретно и подробно в обычных законах. В Боливии 
был принят Закон № 71 от 21 декабря 2010 г., цель 
которого является признание прав Матери-Земли, 
а также обязательств и обязанностей Многонаци-
онального Государства Боливии и общества 
гарантировать соблюдение этих прав (ст. 1 Закона) 
[7]. В статье 5 говорится, что Мать-Земля явля-
ется коллективным объектом общественного 
интереса. Статья 7 названного Закона перечис-
ляет все ее права, начиная с права на жизнь, на 
разнообразие, на воду, на чистый воздух, на вос-
становление и на жизнь без загрязнения. Другим 
важным законом, в котором определены права 
Матери-Земли, является Закон № 300 от 15 октя-
бря 2012 года, называемый Рамочным законом о 
Матери-Земле и комплексном развитии для бла-
гополучной жизни, в котором изложены принципы 
и цели, гарантирующие возрождение земли и вос-
становление культуры коренных народов.

Совершенно очевидно, что в Конституциях 
Эквадора и Боливии Земля принимает на себя 
роль субъекта прав, прямо в эквадорской и 
несколько молчаливо в боливийской, но с одина-
ковым эффектом в обеих, который состоит в 
праве каждого потребовать соблюдения своих 
прав, не будучи лично затронутым. Как подчерки-
вает Эухенио Рауль Заффарони, «это не класси-
ческое общее благо, ограниченное людьми, а 
благо всех живых существ, правило поведения, 
которое не отрицает использование природы, но 
направленно на ее уважение» [9]. 

Конституционный опыт Боливии и Эквадора 
в области охраны окружающей среды напоминает 
немецкую концепцию экологического конституци-
онного государства (ökologische Verfassungsstaat) 
[19]. Согласно конституционной теории Штайн-
берга, конституционное государство, помимо того, 
что оно демократическим и социальным право-
вым государством, должно руководствоваться 
экологическими принципами и стремиться к 
новым демократическим формам, основанным на 
участии населения. Эта теория указывает на 
необходимость глобальной, систематической и 
комплексной защите природных компонентов 
окружающей среды (воздух, свет, вода, почва и 
недра, флора и фауна) или человеческих компо-
нентов (ландшафт, природное и историческое 

наследие, загрязнение). Другим важным элемен-
том этой теории является концепция ответствен-
ного сообщества, основанного на активном уча-
стии граждан в защите и охране окружающей 
среды.

Можно утверждать, Конституции Эквадора и 
Боливии вписываются в новый латиноамерикан-
ский конституционализм, характеризующийся 
новой семантикой конституции, отличной от 
западных моделей, и основанной на демократиза-
ции и освобождении от западных категорий.

Модель развития, основанная на концепции 
устойчивости, с 1985 года четка обозначена в 
Политической Конституции Гватемалы (ст. 97) и c 
1988 года – в Конституции Бразилии (ст. 255). 

Начиная с 90-х годов прошлого столетия 
почти все латиноамериканские конституции вклю-
чили в себя тему устойчивого развития, связан-
ную с общей характеристикой: государство обя-
зано защищать или рационально использовать 
окружающую среду. Это закреплено в ст. 80 Кон-
ституции Колумбии 1991 года, в ст. 67 Конститу-
ции Перу 1993 года, в ст. 3 Конституции Эква-
дора1998 года, а в последствии и в новой Консти-
туции 2008 года, в ст. 129 Конституции Венесуэлы 
1999 года. Настоящей эволюцией природоохран-
ного законодательства в рассматриваемом реги-
оне, в смысле устойчивого развития, являются 
Конституции Эквадора и Боливии. Обе страны 
изменили форму правления и сосредоточились на 
устойчивом развитии.

Основные изменения в области охраны 
окружающей среды, которые можно найти в новых 
латиноамериканских конституциях – это установ-
ление обязанности государства защищать окру-
жающую среду, обязанности общества в целом 
защищать ее, расширение ограничений на осу-
ществление других основных прав, включение 
права на адекватную окружающую среду в связи с 
устойчивым развитием, признание конституцион-
ной основы и более детальное и конкретное поло-
жение в отраслевом законодательстве.

Признавая право на благоприятную окружа-
ющую среду в качестве фундаментального кон-
ституционного права латиноамериканские страны 
стремятся включить в тексты конституций более 
конкретные обязательства государств, направ-
ленные на его защиту.

В целях конкретного сохранения окружаю-
щей среды в тексты конституций некоторых стран 
Латинской Америки включены экологические 
принципы, которые помогают придать конкретное 
выражение эффективной защите окружающей 
среды, выходящей за рамки признания права на 
здоровую окружающую среду. К принципам, вклю-
ченным в конституции стран Латинской Америки, 
относятся принцип предотвращения и предосто-
рожности, принцип участия граждан в управлении 
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и контроле над окружающей средой, принцип 
устойчивого развития, доступа к информации, 
принцип «загрязнитель платит» и принцип строгой 
ответственности.

В конституциях ряда латиноамериканских 
государств включены экологические принципы в 
целях разрешения противоречий, которые могут 
возникнут при применении правовых норм. Как 
полагает Хатнке Домас, такие принципы являются 
важным дополнением к толкованию основных эко-
логических прав, поэтому хорошей практикой 
является включение их в Конституцию [14]. В 
качестве примера можно привести принцип in 
dubio pro natura1, предусмотренный в п. 4 ст. 395 
Конституции Эквадора, который определяет, что 
«при наличии сомнений в отношении сферы при-
менения экологических норм, они должны приме-
няться в смысле наиболее благоприятном для 
защиты природы». 

Напротив, в Конституции Чили не содер-
жится норм, непосредственно направленных на 
закрепление или признание экологических прин-
ципов. Однако в Законе «Об общих основах окру-
жающей среды» № 19.300 от 09 марта 1994 г. и 
других законах признаны такие международные 
экологические принципы, как принцип устойчи-
вого развития, принцип «загрязнитель платит», 
принцип предосторожности, принцип принятия 
предупредительных мер. К этому следует доба-
вить и тот факт, что судебной властью Чили при-
знаны указанные принципы в вынесенных судеб-
ных актах (постановлениях, приговорах) [20].

В Политической Конституции Колумбии 1991 
г., называемой еще «зеленой конституцией», при-
дается особое значение экологической проблеме. 
В Колумбии окружающая среда включена в раз-
личные положения Конституции. Так, окружающая 
среда является основой и руководящим принци-
пом государства; она является коллективным пра-
вом и, в то же время, социальным и фундамен-
тальным; она является парадигмой новой модели 
развития; она является фактором, определяющим 
частную собственность, экономику и свободу 
предпринимательства; она является компонентом 
международной политики и в некоторых случаях 
определяет организационную и функциональную 
структуру государства. Для каждой из этих харак-
теристик в Конституции есть статьи, в которых 
говорится о важности окружающей среды. В 
общей сложности более 40 конституционных ста-
тей Колумбии касаются окружающей среды. В 
качестве одной из основных обязанностей госу-

1  Правило «in dubio pro reo» («когда сомнева-
ешься, отдавай предпочтение обвиняемому»), веро-
ятно, заимствованное из римского права, было распро-
странено на экологические вопросы, например, пра-
вило «in dubio pro natura» («когда сомневаешься, отда-
вай предпочтение природе»). [17] 

дарства в Конституции Колумбии установлена 
обязанность государства и народа защищать 
культурное и природное богатство нации, опреде-
ляя при этом, что колумбийское государство 
должно защищать как разнообразие, так и целост-
ность окружающей среды [18]. Поэтому Колумбия 
включила в свою Политическую Конституцию эко-
логический принцип устойчивого развития, уста-
новив в ст. 80, что «государство будет планиро-
вать управление и использование природных 
ресурсов, чтобы гарантировать их устойчивое 
развитие, сохранение, восстановление или заме-
щение» [2]. 

Конституционная защита окружающей 
среды была бы не очень убедительной и эффек-
тивной, если бы механизмы и инструменты 
защиты не рассматривались через процедуры и 
гарантии осуществления охраны окружающей 
среды. В некоторых странах они установлены на 
уровне Конституции или подзаконных актов. 
Среди конституций стран Латинской Америки наи-
более полные элементы таких гарантий содержит 
Конституция Эквадора. Наиболее используемыми 
гарантиями, предусмотренными эквадорской кон-
ституцией, являются народные акции, право на 
консультации перед началом деятельности, 
потенциально способной оказать воздействие на 
окружающую среду, и ограничение на эксплуата-
цию территорий [13].

Выводы:
Как сказано выше, Эквадор – первая страна 

в мире, признавшая природу (Пача-Мама) в каче-
стве субъекта прав. Здесь вызывает интерес, пре-
жде всего, идеологический компонент: Пача-Мама 
предстает как своеобразный гипер-субъект, прео-
долевающий и – одновременно – интегрирующий 
всех человеческих субъектов – прошлых, нынеш-
них и будущих. Сами собой напрашиваются ана-
логии в духе пантеизма или даже язычества, но в 
этих аналогиях нет ничего предосудительного, 
если оценивать их в эквадорском социо-культур-
ном контексте.

Сложнее обстоит дело с юридизацией при-
роды в качестве «Пача-Мама». Со времен Древ-
него Рима правосубъектность была привязана к 
искоспособности лиц. Ясно, что природа «Пача-
Мама» как таковая не обладает искоспособно-
стью, но это не значит, что такую – в принципе 
фиктивную – искоспосогбность невозможно заста-
вить работать. От лица и в интерсах Пача-Мама 
могут функционировать специальные «экологиче-
ские адвокаты». Самый простой вариант заключа-
ется в том, чтобы наделить указанными экологи-
ческими полномочиями либо прокуроров, либо 
специальных парламентских комиссаров.

Выше уже отмечалось, что в Боливии – в 
отличие от Эквадора - типология экологических 
прав не выводится напрямую из конституционного 



155

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

 ИСТОРИЯ   ГОСУДАРСТВА И  ПРАВА  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАН

текста. Эти права признаются более конкретно и 
подробно в обычных законах. В Боливии был при-
нят Закон № 71 от 21 декабря 2010 г., цель кото-
рого является признание прав Матери-Земли, а 
также обязательств и обязанностей Многонацио-
нального Государства Боливии и общества гаран-
тировать соблюдение этих прав (ст. 1 Закона) [7]. 
В статье 5 говорится, что Мать-Земля является 
коллективным объектом общественного интереса.

Как видим, процесс экологизации боливий-
ского правопорядка осуществляется как бы в двух 
встречных режимах. С одной стороны, боливийцы, 
как и эквадорцы склонны придать Матери-Земле 
статус субъекта. С другой стороны, они придают 
этому статусу объективистский аспект. Другими 
словами, Мать-Земля представляет собой объек-
тивную ценность, в которую вовлечен каждый 
боливиец, независимо от того, затронуты его лич-
ные права и свободы в том или ином конкретном 
случае или нет.
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Permisibles dentro de Actividades Extractivas. Quito, 
Ecuador, Fundación Regional de asesoriá en 
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Annotation. The article shows experiments on reforming legal education in the USSR in the 
1930s and 1950s using the example of the Leningrad Law Institute named after M.I. Kalinin. The 
peculiarities of training Soviet lawyers are revealed. The problems of training legal personnel in the 
most difficult conditions of the Great Patriotic War are considered. Using the example of the fates of 
outstanding Soviet front-line lawyers, the importance of the Leningrad Law Institute named after M.I. 
Kalinin in the formation of highly qualified personnel for all republics of the Soviet Union is shown. 
The forms of scientific heritage preservation that were used by the Leningrad law School to maintain 
continuity in the development of science and education are revealed. 
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После Октябрьской революции 1917 г. 
началось формирование социалисти-
ческой правовой системы, не имевшей 

аналогов в мире. Несмотря на то, что часть высо-
коквалифицированных юристов не покинуло 
страну и начало работать в новых условиях, 
нехватка молодых кадров остро ощущалась. 
Необходимы были специалисты, обладавшие 
правовой грамотностью, которым затем предсто-
яло работать в органах государственной власти, 
партийных структурах, организациях и на пред-
приятиях.

Из-за огромных материальных трудностей в 
условиях Гражданской войны Петроградский уни-
верситет к 1920 г. имел только два факультета: 
физико-математический и общественных наук. В 
рамках последнего было создано политико-юри-
дическое (правовое) отделение, предусматривав-
шее подготовку по истории государственного и 
общественного строя, политическим дисципли-
нам, социологии, гражданско-правовым и уголов-
но-правовым дисциплинам. 

Только в 1925 г. юридическое образование 
теперь уже в Ленинграде вновь было выведено на 
уровень отдельного факультета. С 1926 г. был 
открыт набор студентов на факультет советского 
права, где выделялись уголовное и гражданское 
направления [6, с. 154].  

Но вскоре началась новая серия экспери-
ментов, коснувшаяся не только Ленинградского, 
но и Московского, Саратовского, Иркутского и 
Казанского государственных университетов. 

В 1931 г. факультет советского права Ленин-
градского государственного университета был 
преобразован в самостоятельный Ленинградский 
институт советского строительства и права, нахо-
дившийся в ведении Народного комиссариата 
юстиции СССР и состоявший из судебного факуль-
тета и факультета советского строительства. 
Однако уже в следующем году каждый из них стал 
отдельным учреждением – Институтом советского 
права им. Н.И. Крыленко, который в 1938 г. был 
переименован Юридический институт, и Институ-
том советского строительства, переименованным 
в том же году в Институт государственного права 
и государственного управления, а позднее во Вто-

рой Ленинградский юридический институт. На 
начало 1935 г. в данных Институтах обучалось 
свыше 12 тыс. студентов и аспирантов и работало 
более 900 преподавателей, что показывало 
эффективный прогресс в реформе образования, 
что показывало востребованность юридической 
профессии [5, с. 321]. Однако общая статистика 
по стране показывала, что существуют большие 
проблемы с подготовкой юридических кадров. В 
1920-е гг. в РСФСР каждый год выпускалось 
только по пятьсот юристов, что было несравнимо 
с дореволюционным периодом. В следующее 
десятилетие, уже выпускалось чуть более трёхсот 
юристов в год. «Рекордным» был 1933 г., когда в 
РСФСР диплом юриста получили всего 180 чело-
век [9, с.116].

В июне 1941 г. при объединении Юридиче-
ского института и Второго Ленинградского инсти-
тута возник Ленинградский юридический институт 
имени М.И. Калинина (ЛЮИ). Однако численность 
его сотрудников и студентов сразу резко сократи-
лась, поскольку с началом Великой Отечествен-
ной войны на фронт ушло более 3,5 тыс. человек. 
Несмотря на всю сложность ситуации, директор 
Института Георгий Иванович Петров (1909-1985), 
оставивший воспоминания о том, как работал вве-
ренное ему высшее учебное заведение в годы 
войны [11], принял решение не допустить закры-
тия Института и эвакуировать студентов в казах-
ский город Джамбул [7, с. 99]. Уже 23 июня 1941 
года был подписан приказ о привлечении к работе 
студентов и преподавателей в учебной и научной 
лаборатории. В скором времени лаборатории 
были преобразованы в мастерские и подсобные, 
которые использовались для производства воен-
ной продукции с отправкой на фронт: мин, гранат 
и снарядов. 

Огромные изменения произошли в Инсти-
туте в августе-сентябре 1941 г. Количество посту-
пающих резко снизилось. Старшекурсникам было 
разрешено досрочно сдать экзамены и получить 
диплом, поскольку многие уходили на фронт. 
Часть преподавателей также оказалась на 
фронте, другая – продолжала работу, хотя были 
введены некоторые ограничения в отношении 
практической работы: нельзя было участвовать в 
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судебных процессах, направлять надзорные или 
кассационные жалобы. На вакантные профессор-
ские должности в связи с нехваткой высококвали-
фицированных кадров принимались аспиранты. 

Часть студентов была эвакуирована, другая 
– в силу разных причин не покинула Ленинград.

В 1941-1942 гг. студенты Юридического 
института продолжали своё обучение. Г.И. Петров 
обязал обеспечить проведение зимних экзаменов 
и предоставить студентам необходимые условия 
для их подготовки. При этом основным условием 
являлось недопущение послаблений в оценке 
знаний студентов из-за военной обстановки. 

Студенты не имели никаких-либо льгот и 
привилегий. При этом они не только учились, но и 
работали в призывных пунктах и комиссиях, ока-
зывали юридическую консультацию лицам, нахо-
дящимся в госпиталях.

Со второй половины 1943 г. перед Институ-
том была поставлена задача – усилить контроль 
за деятельностью студентов, поскольку необхо-
димы были специалисты, обладающие высоким 
уровнем знаний и логическим мышлением.  Теперь 
студенты могли быть участниками судебных раз-
бирательств, вносить корректировки в правовые 
документы, направляемые в судебные инстанции. 
Студентам старших курсов Юридического инсти-
тута было предоставлено право представлять 
интересы в суде в виду резкого увеличения дел о 
признании права на имущество, которое из-за 
эвакуации оказалось во владении других лиц [13, 
с.6].

Абитуриентов, окончивших среднюю школу 
с оценками «хорошо» и «отлично», принимали без 
вступительных испытаний. При наличии свобод-
ных мест школьникам предлагалось сдать экза-
мены экстерном.  Преимущества при зачисление 
имели лица, получившие ранения, контузию или 
увечья. В результате к 1943-1944 учебному году 
Ленинградскому юридическому институту им. 
М.И. Калинина удалось переломить сокращение 
набора в учебное заведение и превысить порог 
довоенного поступления, хотя до этого в силу объ-
ективных причин в военные годы процент отчис-
лений превышал поступления [5, с. 410]. В октя-
бре 1944 г. руководством был издан приказ о воз-
вращении Юридического института имени М.И. 
Калинина в Ленинград с целью продолжения под-
готовки специалистов-правоведов [8, с. 29]. 

В послевоенное время от государства посту-
пил заказ на подготовку юристов с высшим обра-
зованием, которые могли бы осуществлять педа-
гогическую деятельность, поскольку многие 
сотрудники не вернулись с фронта, получили 
тяжёлые ранения.  Как отмечает Ю.А. Потапов в 
статье о Якове Михайловиче Бельсоне (1921-
1998), известном докторе юридических наук, про-

фессоре, фронтовике, который в эти годы учился 
в Институте, среди студентов было немало фрон-
товиков, по-прежнему носивших гимнастерки [12, 
с.14-15]. Для многих учёба стала спасением, т.к. 
очень тяжело было приспособиться к мирной 
жизни молодым людям, получившим инвалид-
ность, потерявшим близких и т.д. Так, сам Я.М. 
Бельсон поступил в Ленинградский юридический 
институт имени М.И. Калинина, не имея обеих ног. 
Уже в 1950 г. он защитил кандидатскую диссерта-
цию «Коллегиальный и единоличный президент в 
странах народной демократии» [2]. Как перспек-
тивного исследователя после окончания Инсти-
тута его направили на работу в Казахскую ССР, 
где впоследствии он работал заведующим кафе-
дрой КазГУ им. С.М. Кирова. Таким образом, выпу-
скаемые Институтом кадры пополняли ряды не 
только Ленинграда, других российских городов, но 
и союзных республик. В 1946 г. Ленинградский 
юридический институт имени М.И. Калинина пере-
шёл в подчинение Минвузу СССР, который разре-
шил Институту разрабатывать собственные учеб-
ные планы и программы для активизации образо-
вательной деятельности. За два последующих 
года Ленинградский юридический институт увели-
чил численность своих студентов до 5 000 чело-
век [8, с. 30]. Это был большой успех, хотя если 
сравнить этот показатель с довоенные цифрами, 
становится понятно, каких масштабов были 
потери в годы Великой Отечественной войны. О 
том, что Институт заботился о своих выпускниках, 
свидетельствуют судьбы многих его студентов. 
Так, например, известный российский учёный-ад-
министративист, один из первопроходцев в обла-
сти административного процессуального права 
Валентин Дмитриевич Сорокин (1924-2006) после 
увольнения из армии, в 1946 г., поступил в Ленин-
градский юридический институт имени М.И. Кали-
нина, который успешно окончил в 1950 г., а уже в 
1953 г. защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «Коллегиальность и единоначалие в госу-
дарственном управлении» [14] и стал ассистен-
том кафедры государственного права своей Аль-
ма-матер [1, с.299-300].

Похожая судьба была у Дмитрия Михайло-
вича Чечота (1923-2004), который, вернувшись с 
войны, поступил в Ленинградский юридический 
институт имени М.И. Калинина и с успехом его 
окончил в 1950 г. Кандидатскую диссертацию 
«Судебные решения по гражданскому делу» [15] 
под руководством профессора Л.И. Поволоцкого 
он защитил в 1953 г. [3, с.17] и был избран учёным 
секретарём Учёного совета родного Института. 

Ленинградский юридический институт имени 
М.И. Калинина есть в биографии и выдающегося 
советского цивилиста Олимпиада Соломоновича 
Иоффе (1920-2005). До войны он учился в Инсти-
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туте советского права им. Н.И. Крыленко, но затем 
ушёл на фронт, а после возвращения сдал госу-
дарственные экзамены, получил диплом о выс-
шем юридическом образовании и поступил в 
аспирантуру Ленинградского юридического инсти-
тута им. М. И. Калинина. Его научным руководите-
лем был профессор С.И. Аскназий – заведующий 
кафедрой гражданского права ЛЮИ [4, с.406].

Начиная с 1950 года в Институте большое 
внимание стало уделяться подготовке специали-
стов для правоохранительных органов, поскольку 
огромный процент сотрудников не вернулся с 
фронта или не мог продолжить свою служебную 
деятельность.

В 1954 году Ленинградский юридический 
институт имени Калинина был объединён с юри-
дическим факультетом Ленинградского государ-
ственного университета, возрождённым в 1944 г. 
Однако студенты, поступившие в ЛЮИ в 1954 
году, всё-таки экстерном окончили обучение. Так, 
в дипломе подполковника Ю.Ф. Кудрявцева было 
указано: «...Поступил в Ленинградский юридиче-
ский институт им. Калинина в 1954 году, окончил 
полный курс в 1955 году в Ленинградском государ-
ственном университете» [10]. Это показывает, 
насколько в Советском Союзе даже в 1950-е гг. 
ощущалась нехватка специалистов, имевших 
юридическое образование и обладавших право-
вой грамотностью. Таким образом, Ленинградский 
юридический институт имени М.И. Калинина за 
время своего существования внёс огромный 
вклад в развитие юридической науки, образова-
ния и практики, подготовив более 20 тыс. высоко-
классных правоведов, многие из которых состав-
ляют гордость российского правоведения.
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THE CONSTITUTION OF THE USSR OF 1924 
IN THE ASSESSMENTS AND JUDGMENTS OF JURISTS 

(on the 100th anniversary of the Constitution of the USSR of 1924)

Annotation.  The article is devoted to the opinion of researchers from different periods regard-
ing the Constitution of 1924. The author of the article has done a deep and extensive review of sci-
entific and legal articles on this issue, covering a century-old period. The trends in the study of the 
Constitution are characterized. An analysis of sources from different years showed that the judg-
ments of jurists were formed based on the trends of the era and the processes taking place in it. The 
period up to the 30s was marked by a search for the features of the constitutional process, the foun-
dations of the development of statehood. The period of I.V. Stalin’s reign was characterized by his 
praise, exaggeration of his role in the development of the Basic Law, expansion and educational 
program in the direction of knowledge about the form of the USSR state structure, clear differentia-
tion and separation from Western European and American forms of federalism.

After the twentieth Congress, the research changed its direction towards criticism of the leader 
and everything related to him. The debunking of the cult of personality has made researchers’ as-
sessments more rigid and biased. In the 60-80 years of the 20th century, the peculiarities of the 
functioning of legislative and executive authorities were studied. Modern research is mainly aimed at 
finding errors, and criticizing previous studies, describing and analyzing Declarations and the Treaty 
on the Formation of the USSR. Some authors are searching for the reasons for the collapse of the 
Soviet state. Part of the research is aimed at studying the transformation of legal norms in modern 
legislation.

Key words: The Constitution of 1924, sovereignty, federalism, pseudo-federalism, historical 
and legal studies, methodology, legal norms, branches of government, I.V. Stalin, V.I. Lenin, inde-
pendence, prerequisites for the creation of a union state, the formation of the USSR, the structure 
of government, federation, norms of state structure, constitutionalism, red despotism, Basic law, 
debunking cult of personality, political and legal process, legislative initiatives, republics, autono-
mies.

Введение (постановка проблемы). Как 
правило с историей страны, ее становлением 
неразрывно связано ее правовое положение. 
Основным законом как сегодня, так и 100 лет 
назад являлась и является Конституция страны. 
Российское государство имеет глубочайшие исто-
рические корни, отследить исторические события, 
связанные с принятием первой Конституции 
нового социалистического государства, и сделать 
исторический анализ данного документа, его вли-
яние и вклад в дальнейшее развитие делали 
неоднократно как современники документа, так и 
ученые, изучающие данный вопрос в наши дни.

Основное положение материала. Консти-
туция СССР была принята в 1924 г. Это был 
результат большой работы по переработке суще-
ствующего на тот момент Уложения император-
ской России, уже действующей Конституции 
РСФСР 1918 года, а также включению в нее 
Декларации и Договора об образовании СССР. 

Е.П. Баринова провела довольно обширное 
исследование данного документа и условно раз-
делила его изучение на 4 этапа, которые, по ее 
мнению, неразрывно связаны с идеологическими 
задачами, поэтому в оценках и сужениях они 
непременно отражались: 

1924 г. - конец 1920-х гг.; 
начало 1930-х - 1956 г., 
1956 г. - конец 1980-х гг., 
начало 1990-х гг. - настоящее время [3, C. 

15].
Для первых работ по изучению Основного 

закона 1924 года характерны идеологические и 
пропагандистские идеи, которые были направ-
лены на популяризацию знаний о форме государ-
ственного устройства. Такую направленность, 
например, имели труды Г.С. Гурвич [5]. Идеология 
была направлена на то, чтобы люди постепенно 
начинали понимать, как устроены высшие ветви 
власти, как между ними распределены функции 
управления государством. В.И. Игнатьев изучал 
сущностные характеристики советской власти, ее 
структуру, иерархию, значение и функции отдель-
ных ветвей власти. Его в целом небольшая бро-
шюра была издана в 1926 году [8]. Важно отме-
тить и тот момент, что интерпретация статей доку-
мента была чисто субъективной, что порождало 
противоречие во мнениях.

Вообще необходимо отметить, что Конститу-
ция 1924 года была призвана изменить ситуацию, 
сложившуюся после экспериментов большевиков. 
Страна была очень ослаблена после проведения 
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политики Военного коммунизма, затем НЭПа, и 
различных попыток наладить экономическую 
ситуацию в стране. 

Конец 1920-х гг. ознаменовался переменами 
в аспектах изучения Конституции, теперь предме-
том интереса становится систематизация совет-
ского законодательства и проблемы разграниче-
ния компетенций высших органов власти. Так, 
например, Э.Э. Понтович писал о юридическом 
праве союзных республик принимать участие в 
обсуждении законопроектов, а также вынесении 
некоторых законодательных инициатив. Автор 
утверждал, что государственное устройство 
СССР, это не привычная и знакомая для Европы и 
Америки форма федерации или конфедерации, 
это образование sui generis. Соответственно и 
Конституция государства имеет свои особенности 
не похожие на те, что характерны для вышена-
званных форм, поскольку СССР — это государ-
ство, стремящееся на социалистических началах 
и единении с гражданским обществом [13].

В 1930-40-е гг. интерес к изучению Конститу-
ции СССР 1924 г., постепенно пошел на спад. В 
условиях политических репрессий, исследователи 
документа писали о большом вкладе И.В. Ста-
лина, не затрагивая ее основных положений. Уче-
ные ограничивались, в основном, пересказом 
содержания документа. 

Вторая половина 1940-х гг. открыла эпоху 
более глубокого и развернутого изучения Консти-
туции, на этом этапе акцентируется роль И.В. Ста-
лина в ее разработке и принятии.

В 1954 году Д.Л. Златопольский защитил 
кандидатскую диссертацию на эту тему, в которой 
прямо назвал Сталинскую Конституцию величай-
шим трудом, имеющим всемирное о общеистори-
ческое значение [7]. 

Кардинальные перемены в оценке Конститу-
ции 1924 года произошли после развенчания 
культа личности В.И. Сталина на ХХ съезде КПСС 
в 1956 году. Критике подверглись практически все 
аспекты основного закона. На этом фоне осужде-
нию подвергся как сам Генеральный секретарь 
КПСС, так и его проект «автономизации» союзных 
республик. Практически все, кто писал «отзывы» 
о культе личности Сталина, по большей части 
предлагали своим читателям образ Сталина как 
вождя-шовиниста, опуская факт того, что критика 
позиции автономизации В.И. Лениным привела к 
отказу Сталина от данного плана.

Однако, на фоне всесторонней критики И.В. 
Сталина, и всей его деятельности, и политики, 
стали появляться и достаточно серьёзные труды и 
исследовании Конституции СССР 1924 г., которые 
предоставляли глубокий анализ правовых основ 
документа, объясняли ее отличия от конституций 

союзных республик. Однако нередко наблюда-
лись неточности и ошибки в исторических аспек-
тах принятия Конституции [15]. Так, коллектив 
Ленинградского университета подготовил в 1957 
году монографию, в которой авторы допустили 
много путаницы в попытках объяснить причины и 
отличия Конституции 1924 года от конституций 
республиканских, однако она получилась доста-
точно поверхностной и невнятной [19]. 

Общеизвестные споры вызывал правовой 
статус союзных республик. Так, П.П. Кремнев 
по-новому интерпретировал общеизвестные 
факты [9]. По его мнению, будущие республики 
СССР до 30 декабря 1922 г. были независимыми и 
суверенными государствами. Автор считает, что 
об этом говорит международно-правовой харак-
тер отношений между ними, поскольку многие 
исследователи конца 40-х годов 20 века имели 
подобное мнение, и в подтверждение своей вер-
сии он ссылается на них.

Вопросы суверенитета также были самыми 
обсуждаемыми аспектами документа, как одной 
из главных ценностей каждой отдельной террито-
рии. По мнению Б.Е. Рощина, Конституция 1924 
года «закрепощала» союзные республики, 
поскольку выход из СССР грозил им самыми нега-
тивными последствиями. [14, с. 189]. Б.Е. Рощин 
поднимал вопросы свободного выхода союзных 
республик из состава СССР, и изучал нормы, ука-
зывающие на это, а также рассматривал такие 
аспекты Основного закона как разделение полно-
мочий между союзом и республиками [14].

Н.Н. Алексеев высказал оригинальное мне-
ние на этот счет, утверждая, что суверенитет и 
независимость – это различные понятия, и глав-
ное отличие состоит в том, что суверенитет нельзя 
ограничить или «поделить», в то время как неза-
висимость может быть ограничена [1, С. 541-542.]. 
Данное мнение идет вразрез самому тексту иссле-
дуемого документа, в котором прямо говорится об 
ограничении суверенитета союзных республик.

Природа национального суверенитета также 
являлось предметом многочисленных споров. 
А.И. Лепешкин полагал, что это - неотъемлемое 
«врожденное» свойство нации [12]. В.С. Шевцов 
утверждал, что признание за нацией исконного 
суверенитета противоречит историческим фактам 
[20].

Яркой противоположностью стали работы 
С.И. Якубовской, которые стали поистине класси-
кой по изучению Конституции. С.И. Якубовская - 
исследователь, которая в 1960 г. детально изу-
чила Конституцию 1924 г., основываясь на рассе-
креченных документах и архивных источниках из 
личного фонда И.В. Сталина. Автор уделила 
незначительное внимание критике личности 
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вождя, однако основной акцент был сделан на 
взаимоотношения советских республик до 1922 г. 
и предпосылках создания союзного государства, 
детально проанализированы Договора об образо-
вании союза. План «автономизации» и «гениаль-
ный ленинский план», по ее мнению, это настоя-
щий прорыв того времени [21, с. 234].

Интерес представляет коллективная моно-
графия конца 70-х годов «История националь-
но-государственного строительства в СССР», 
которая трижды переиздавалась. В данном труде 
описывались этапы подготовки Конституции. 
Авторы М.Г. Кириченко и И.С. Самощенко оцени-
вали развитие конституционного процесса на 
постатейном анализе норм Конституции, Положе-
ний о ЦИК и СНК СССР [16]. 

В конце 80-х годов свет увидела монография 
Ю.С. Кукушкина и О.И. Чистякова, посвятивших 
ее истории советских конституций. Авторы под-
няли вопрос фактического принятия основного 
закона 1924 г., официальной датой считается 
январь 1924, однако исследователи называют 
дату введения ее в действие ЦИКом Союза 6 
июля 1923 г. Выводом работы стало мнение, что 
Конституция 1924 года по содержанию отражает 
некоторые принципы и идеи Конституции РСФСР 
1918 г. Авторы также представили свое мнение по 
поводу суверенитета СССР [10, с. 123].

С.А. Байбаков изучал дискуссионные 
вопросы по конституционным вопросам в комис-
сиях ЦИК СССР и ЦК РКП(б) [2].

Интерес представляют работы зарубежных 
авторов, которые также изучали и анализировали 
Конституцию 1924 г. с точки зрения проблем обра-
зования СССР. Однако, к сожалению, их работы, 
наполнены большим количеством неточностей и 
ошибок, которые возможно объясняются неточно-
стью переводов и трактовок. Так, Э. Карр путал 
Всесоюзные съезды с Всероссийскими, называл 
ВЦИКом - ЦИК Союза и др. [11]. Р. Пайпс, которого 
считают советологом в своих работах даже не 
упоминал о Конституции 1924 г. и об образовании 
СССР.

О.И. Чистяков при изучении Конституции 
СССР 1924 г. акцентировал свое внимание на про-
блемах государственного суверенитета, глубоко 
изучал историю, структуру органов власти, закре-
пленных законом [19].

В начале XXI в. пересматриваются многие 
проблемные вопросы истории создания Конститу-
ции. Так, Р.В Гаврилов писал об отсутствии в Кон-
ституции упоминания федерации как нормы госу-
дарственного устройства [4]. Д.А. Пашенцев, А.В 
Звонарев, Н.М. Ладнушкина изучали реальную 
роль И.В. Сталина в вопросах создания СССР, а 

также его личном вкладе в разработку Конститу-
ции [6, С. 73-78]. А. Медушевский исследовал Кон-
ституцию 1924 года, с точки зрения основной при-
чины распада СССР. Поскольку считал, что в ней 
они были заложены. Используя методы когнитив-
ной юриспруденции, автор реконструировал в 
своей работе особенности советского псевдофе-
дерализма, которые, по его мнению, были пред-
ставлены в Конституции СССР 1924 года. 
Согласно данному исследователю это достаточно 
«оригинальная» правовая система, в которой 
было заложен достаточно много аспектов, кото-
рые повлекли в итоге крушение СССР.

Государствоведы 20-30-х гг. 20 века доста-
точно критичны в оценках Конституции 1924 года. 
Так, например, А. Турубинер, писал в своей работе 
о том, что законодательной властью пользова-
лись все высшие органы власти — от съезда до 
Совнаркома, что собственно является истиной, и 
сравнивал данную ситуацию с периодом царизма 
в России - с практикой «чрезвычайно-указного 
права», называя его «мнимым конституционализ-
мом». Критике также подвергались выборы, 
поскольку фактически носили формальный харак-
тер, поскольку зачастую игнорировались крестья-
нами и рабочими [17, C. 40].

Н.С. Тимашев – ученый-либерал, представи-
тель русской эмиграции определял сложившуюся 
систему как «красную деспотию» [18].

Таким образом, подводя итоги нашего иссле-
дования, можно сказать о том, что каждый этап 
изучения Конституции 1924 года, характеризо-
вался теми изменениями, которые происходили 
как на политической арене, так и в опоре на обще-
ственные настроения. Данные веяния массово 
«подхватывались» и на их основе проводились 
исследования. Так, первые исследования были 
идеологическими, указывали на огромный вклад и 
роль вождей пролетариата в разработки Основ-
ного закона. Развенчание культа личности под-
вергло критике все предыдущие работы, нивели-
ровала вклад И.В. Сталина в развитие страны и 
свело к минимуму его вклад в разработки Консти-
туции, современные исследователи пытаются 
по-новому переосмыслить все что было написано 
до них, найти ошибки, неточности и т.д., часто 
забывая о тяжелейшем положении нашей страны 
как в экономическом пане, так и политическом, и 
необходимости властей решать эти проблемы, как 
с социальной, так и юридической точки зрения.

Таким образом, все исследования носят 
политический характер, и направлены, соединяют 
в себе юридический и исторический подходы, Кон-
ституция рассматривается как результат полити-
ко-правового процесса. 
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На наш взгляд, дискуссионными остаются 
вопросы, касающиеся соотношения норм союз-
ной Конституции и норм республик, право законо-
дательных инициатив Центра и республик и авто-
номий и др.
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is traced. Conclusions are drawn about the characteristic features of the educational system sanc-
tioned at the state level in pre-revolutionary Russia. It is emphasized that throughout the history of 
the Russian state, issues of education have always been in the focus of its attention, and conceptual 
approaches to the formation of moral qualities of the future generation have been an integral part of 
the state educational policy.

Key words: upbringing; education system; Russian Empire: University charter; legal act;  
decree 

Закон Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации 
от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совер-

шенствовании регулирования отдельных вопро-
сов организации и функционирования публичной 
власти», дополнив Основной закон российского 
государства положениями, касающимися вопро-
сов воспитания (статья 67.1, пункт «ж.1» части 1 
ст. 72 и др.), сформулировал более четкое госу-
дарственное видение ценностных ориентиров, 
которые должны стать устойчивой основой фор-
мирования личности у подрастающего поколения. 
В условиях острой социально-политической ситу-
ации в мире вопрос о воспитании молодежи, в том 
числе, обучающихся, стоит достаточно остро, его 
решение связано с проблематикой традиционных 
нравственных ценностей, с роль права в закре-
плении образовательных и воспитательных стан-
дартов [1]. 

Юридификация разных аспектов воспита-
тельного процесса и формулирование государ-
ственного интереса к ней не является новой тен-
денцией развития российской государственности. 
На протяжении всего периода становления рос-
сийского государства, формирования его государ-
ственности и правовой системы вопросы воспита-
ния и подходов к нему поднимались на самом 
высоком государственном уровне и закреплялись 
в правовых актах [1, с. 26]. Вместе с тем высших 
актов, которые специальным образом регламен-
тировали бы вопросы воспитания, как в общем 
образовании, так и в высшем образовании, в исто-
рии Российской Империи не встречается, хотя 
концептуальный подход к воспитанию в ряде 
актов отражен (например, доклад «О воспитании 
юношества обоего пола», утвержденный Екатери-
ной II). 

Еще в XVI веке в одном из первых правовых 
источников - сборнике решений Земского собора, 
собранного Иваном IV в 1551 г., Стоглаве – были 
формализованы отдельные аспекты воспитатель-
ной деятельности. Основное предназначение 
этого акта – решение религиозно-церковных 
вопросов, в том числе укрепление дисциплины 
священнослужителей, унификация религиозных 
обрядов, установление компетенции церковного 
суда и др. [8], поэтому вопросы воспитания, затро-
нутые в нем, отражали религиозные догмы и фор-
мулировали подходы к воспитанию с позиций хри-

стианских вероучений, переосмысленных с уче-
том древнерусских традиций. 

Так, в главе 26 Стоглава «О училищах книж-
ных по всем градом» обращалось внимание на 
малограмотность священнослужителей и провоз-
глашалась необходимость учреждения «училищ» 
в домах «добрых духовных священников» и «бла-
гочестивых дьяков» в каждом городе для обуче-
ния как детей церковнослужителей, так и детей 
иных православных христиан письму, чтению и 
церковному пению. Кроме того, надлежало воспи-
тывать учеников в чистоте (имелась в виду нрав-
ственная чистота), блюсти от растления и грехов-
ного поведения. В главе 36 «О наказании чад 
своих» родителям дается наказ о воспитании 
детей в почтении родителей, чистоте и доброде-
тели, а главой 37 заповедуются добрососедские и 
«полюбовные» отношения, воспитание вне зави-
сти, мести, сквернословия и проч. Таким образом, 
прослеживаются явные патриархальные устои 
общества того времени с особым пиететом перед 
отцом - главой семьи, священнослужителями и 
церковью в целом. При этом воспитанию, как про-
цессу формирования личности, уделяется серьез-
ное внимание: кроме исключительно патриар-
хальных воззрений (беспрекословное подчинение 
воле родителя) распространяются общие мораль-
ные установки, основанные на религиозных цен-
ностных ориентирах: послушание, добродетель, 
благонравие, прощение и т.п.

Более последовательно и системно вопросы 
образования и, в известной мере, воспитания, в 
том числе в части светского, а не исключительно 
религиозного образования стали регламентиро-
ваться в период правления Петра I. Так, в 1714, 
1715, 1716 годах принимались именные указы об 
образовании дворянских детей и детей разночин-
цев. Лиц, окончивших школу и успешных в науках, 
направляли в разные губернии для обучения 
детей арифметике и геометрии. Полагалось в 
школах иметь книги «ко всякому делу пристой-
ныя». 

В этих указах непосредственно задачи соз-
дания основ воспитания не ставились, поскольку 
главной целью было формирование прослойки 
образованных дворян и разночинцев для выстра-
ивания просвещенных государственных кадров. 
Однако отдельные воспитательные компоненты в 
указанных актах все же затрагивались и касались 



170

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

они в первую очередь поведения наставников 
(учителей), чьи поведенческие паттерны станови-
лись моделью поведения обучающихся. К учите-
лям предъявлялись особые требования. Так, в 
указе 1722 г. предусмотрено, что учителя должны 
быть в «книжном чтении остры и разумны» и могли 
бы «учить не только чисто, ясно и точно по книгам, 
но и разуметь». Кроме того,  учителям полагалось 
вести себя с учениками так, чтобы «обид и налог 
никаких никому не было». 

В 1724 г. Петром I был принят именной, объ-
явленный в Сенате, указ об учреждении Акаде-
мии наук, «в которой учились бы языкам, а также 
прочим наукам и знатным художествам». Проект 
создания академии предусматривал две струк-
туры: Университет и Академию (Социетет) худо-
жеств и наук. Согласно этому проекту, универси-
тет виделся как собрание ученых людей, которые 
обучают «младых людей» теологии, юриспруден-
ции, медицине и философии. Академия же пред-
ставлялась в проекте как собрание ученых, при-
умножающих научное знание.

 В проекте учреждения академии и универ-
ситета содержались важные воспитательные ком-
поненты: указывалось, что при обучении нужно 
изучать имеющиеся в других государствах нара-
ботки в науках. Тем самым были обозначены важ-
нейшие цели образования в проектируемом уни-
верситете: познание и распространение науки в 
целях укрепления российского государства. 
Однако данный проект не был реализован ввиду 
скорой кончины Императора. Впоследствии Ака-
демия наук была официально соучреждена Ека-
териной I (7 декабря 1725 г. был принят указ «О 
заведении Академии наук и о назначении Прези-
дентом оной Лейб-Медика Блюментроста»), а 
Московский университет – Елизаветой Петровной 
в 1755 г. 

В документе 1726 г. «Устав о наследии Пре-
стола и клятвенное обещание» помимо вопросов 
перехода государственной власти, актуальных в 
тот период исторической турбулентности, были 
сформулированы отдельные государственные 
представления о формировании личности. При-
знавая основополагающую роль семьи и беспре-
кословный авторитет отца, Императрица Екате-
рина I обращала внимание на то, что «родитель 
должен рожденному от себе сыну честное, и своей 
высокой фамилии подобающее прекормление», 
понимая под последним не только достаточное 
содержание, но и достойное воспитание. 

В июле 1731 г. указом Императрицы Анны 
Иоанновны был учрежден Кадетский корпус. В 
указе отмечалась ключевая роль Петра I не только 
в укреплении армии, построении ее по новому 
образцу, но и важность учреждения им системы 
подготовки военных и дипломатических кадров. 

Между тем признавалось, что мелкопоместное 
дворянство (шляхетство) недостаточно охвачено 
воинским делом, не имеет необходимых теорети-
ческих и практических знаний, в связи с чем был 
учрежден Кадетский корпус (200 дворянских детей 
от 13 до 18 лет). Обучение в Корпусе осуществля-
лось за государственный счет. Кадетам предписы-
валось обучаться не только общим наукам (ариф-
метика, геометрия, рисование),  воинскому искус-
ству, но также языкам, истории и юриспруденции. 
Военному делу («воинской экзерциции») кадеты 
обучались один день в неделю – это правило 
было введено в 1737 г. в целях исключения кон-
центрирования обучения в корпусе только воен-
ным ремеслам, поскольку стояла задача подгото-
вить высокообразованные политические и дипло-
матические кадры. В 1739 году был введен запрет 
принимать на обучение в Кадетский корпус детей 
иностранцев, не состоящих на государственной 
службе, поскольку они «в верности надлежащей 
присягу не чинили». 

В ноябре 1731 г. был утвержден устав Кадет-
ского корпуса. Устав предусматривал, что помимо 
обучения надзиратели обеспечивают достойное 
воспитание; ложь, неверность считались поро-
ками и должны были быть искоренены. 

Особое предназначение кадетов и та, роль, 
которая отводилась им в становлении и развитии  
российского государства во многом отражают те 
нравственные ориентиры, которые закладыва-
лись во время их обучения в кадетском корпусе. 
Отметим, что с появлением кадетского корпуса на 
государственный уровень был поднят вопрос о 
патриотическом воспитании, где кадеты как буду-
щие офицеры, дипломатические и военные 
кадры, должны были способствовать укреплению 
российской государственности и усилению монар-
хической власти. Поэтому морально-нравствен-
ные качества кадета, его преданность и верность 
военному делу и дипломатии становились  неотъ-
емлемыми характеристиками и играли все более 
значимую роль в профессиональном росте. 
Составной частью воспитательного процесса в 
данном учебном заведении и иных военных обра-
зовательных организациях являлось религиозное 
воспитание, которое оказывало существенное 
влияние на формирование нравственно благона-
дежного юношества. 

В марте 1737 года в Кадетском корпусе была 
введена аттестация знаний, приобретенных каде-
тами, которая носила название «свидетельство-
вание в науках» и проводилась дважды – в 12 и 16 
лет. Не прошедшие аттестацию в 16 лет кадеты, а 
также те, кто по сведениям учителей проводил 
время праздно и совершал неприличные поступки, 
отдавались в матросы (указ 1737 г. О свидетель-
ствовании кадетов в назначенные указом 9 фев-
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раля 1737 года о недорослях сроки; об определе-
нии нерадивых из них, по достижении 16-ти-лет-
него возраста, в матросы; и о чтении кадетам сего 
указа дважды в неделю»). Однако уже к июлю 
1737 г. порядок проведения свидетельствования 
был изменен – экзамены (публичные испытания) 
в соответствии с новым порядком проводились 
два раз в год (в марте и сентябре) и в отношении 
всех кадетов. Указ гласил, что целью такого 
порядка было побуждение кадетов к прилежанию 
и исключение лишних трат на тех из них, которые 
не способны к обучению, чтобы деятельность 
Кадетского корпуса была «в пользу всего Государ-
ства и надлежащий государству плод принесла». 
Экзамен мог быть генеральным (по всем предме-
там) либо мог быть разбит на 5 партикулярных 
испытаний: по специализации в науке; языковой 
грамматике – того языка, на котором обучается 
кадет (русский, немецкий, французский или латин-
ский); по истории и географии; по математике; по 
философии, логике и юриспруденции. Экзамена-
ционная комиссия состояла из представителя 
Сената (сенатора), профессоров Академии наук, 
Адмиралтейской академии и Инженерного кор-
пуса. Позже в состав экзаменаторов были вве-
дены учителя Адмиралтейской академии и Инже-
нерной школы.

Впоследствии Петром III была признана 
важная роль, которую сыграл Кадетский корпус в  
подготовке дворян «нового типа»: «служащие и 
обучающиеся в оном корпусе благородное юно-
шество…к службе отечества быть способными, а 
к получению отправления важных Государствен-
ных должностей и чинов, достойными себя учи-
нить» [11]. Петром III были созданы школы для 
солдатских детей при всех трех корпусах Кадет-
ского корпуса (Сухопутном, Морском и Артилле-
рийском) для обучения военным наукам и воспи-
тания достойного юношества.

При Екатерине II продолжилась реорганиза-
ция Кадетского корпуса, происходило переимено-
вание корпусов в школы, учреждение училищ с 
обучением соответствующим наукам. При этом 
отмечалась важность воспитания достойного юно-
шества, в этих целях устанавливались особые 
требования к учителям: помимо знаний в науках, 
которые будут ими преподаваться, требовалось 
также, чтобы они «своим поведением учащемуся 
юношеству во всем примером могли служить» [3] 
(указ 1762 г. «О учреждении при Артиллерии и 
Инженерном корпусе училища для дворянских 
детей»).  

Воспитанию дворянских детей уделялось 
особое внимание. Со времен Петра I дворянские 
дети, достигшие 20-летнего возраста, но не имею-
щие образования (недоросли), ставились на осо-
бый учет и распределялись по школам для изуче-

ния или направлялись на службу, поскольку 
«праздное ведение жития» не приветствовалось 
государством.

Сенатский указ 1737 г. «Об определении 
недорослей в Сенат и в другие присутственные 
места; о порядке обучения их приказным делам и 
наукам и смотрении за успехами их и нравствен-
ностью» воплощался в практику следующим 
образом – те из молодых людей дворянского про-
исхождения, кто не был способен к наукам,  отсы-
лались в полевые полки; те, кто был прилежен в 
обучении, распределялись в качестве приказных 
служителей и им полагалось жалованье; те, кто 
был прилежен в учебе, но не пожелал продолжать 
работу по приказному делу, направлялись для 
окончания учебы в Кадетский корпус или Морскую 
академию. При этом одним из главных принципов 
оценивания прилежности был принцип «по тру-
дам и наукам» и в этом был серьезный воспита-
тельный контекст: в документах того времени 
отмечается, что подобные меры направлены на то 
«дабы могли своим собственным иждивением 
себя честно, чисто и не убого содержать» (указ 
Сената 1740 г. «Об определении Дворян для обу-
чения приказным делам, по их желанию, а не по 
принуждению»). Послушанию и прилежности уде-
лялось особое внимание: «явится кто в каких про-
дерзостях и непослушании, или в каких непоряд-
ках и неприлежности…штрафовать» (Сенатский 
указ 1740 г. «Об определении недорослей для 
окончания наук в Кадетский Корпус и в Морскую 
Академию»). 

При Елизавете Петровне был принят указ 
«Об определении учеников Морской Академии, 
неспособных к наукам, в магазейн-вахтеры» (1751 
г.). Согласно указу, те из учеников, которые не 
смогли проявить какие-либо способности в изуча-
емых в академии науках, но «житья добраго», сле-
довало определять в магазейн-вахтеры.

В целях установления единообразного обра-
зования и воспитания некрещенных, новокрещен-
ных детей и иноверцев в Поволжье и Приуралье в 
1735 г. был принят Сенатский указ, учредивший 
несколько школ в Казанской Губернии (в том числе 
в Казани и Елабуге) для обучения детей из 
мордвы, чуваш, удмуртов и т.д. Указом Елизаветы 
Петровны 1742 г. в эти школы были направлены 
лекари для отбора способных учеников и обуче-
ния их врачебному делу. В правление Анны Лео-
польдовны была учреждена школа для обучения 
калмыцких детей русскому и калмыцкому языкам. 
Помимо обучения грамоте в школе также полага-
лось учеников «приводить в истинное познание с 
прилежным наставлением». 

Особое внимание уделялось обучению и 
воспитанию детей военнослужащих (солдатских 
детей) и детей офицеров. В указе Императрицы 
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Анны Иоанновны 1736 г. «О размещении детей 
офицерских, дворянских и прочих служилых 
людей, взрослых в армейские и гарнизонные 
полки, по их желаниям, а малолетних в учрежден-
ные школы» предписывалось учредить в крупных 
городах школы для обучения таких детей. Появле-
ние этого указа было обусловлено тем, что остав-
шиеся без родительского попечения солдатские 
дети, дети-сироты все чаще становились беспри-
зорными, зарабатывая на пропитание воровством, 
попрошайничеством и проч. Для преодоления 
таких негативных явлений и в целях создания воз-
можностей для таких детей в дальнейшем реали-
зовать себя на военной службе создавались гар-
низонные школы. 

Со времени правления Елизаветы Петровны 
в такие школы записывали также незаконно-
рожденных солдатских детей, поскольку они «бро-
дят в мире, и почти все таковые никакого призре-
ния и дворов своих не имеют». В школы прини-
мали с шести лет, все ученики должны были обу-
чаться грамоте, разным наукам, а также военному 
ремеслу, чтобы в дальнейшем при направлении 
их на воинскую службу не было необходимости 
дополнительного обучения военному делу. Обуче-
ние осуществлялось за государственный счет, при 
этом вводились и такие предметы как слесарное 
дело («дабы впредь при полках настоящими сле-
сарями могли быть годны») – как правило, обуче-
ние ремеслам осуществлялось в отношении тех 
учеников, которые не имели удовлетворительных 
результатов  в науках. Постепенно гарнизонные 
школы объединялись с иными учеными заведени-
ями, ученический состав становился разночин-
ским (офицерские дети, дворянские, дети священ-
нослужителей и др.).

В 1752 г. был принят сенатский указ «О 
учреждении на украинской линии школы для обу-
чения однодворческих и ландмилицких малолет-
них детей», который предусматривал создание 
нескольких школ на украинской линии, включав-
шей Тамбовский, Слободской, Ефремовский, 
Орловский, Белевский и Козловский полки, для 
обучения детей, родившихся в семьях служивших 
в ландмилиции или в семьях крестьян-переселен-
цев и оставшихся без попечения родителей [12]. 
Обучение детей 7-15 лет осуществлялось за госу-
дарственный счет и касалось грамоты, арифме-
тики и инженерной науки. При этом особое внима-
ние уделялось способным ученикам и их воспита-
нию.  

В правление Елизаветы Петровны был при-
нят сенатский указ 1743 г., обязавший обучать 
детей катихизису. В указе отмечалось, что в дво-
рянских семьях необходимо одновременно обу-
чать чтению не только на основе букваря, но и на 
основе катихизиса. 

В 1747 г. Елизаветой Петровной было при-
нято решение о разделении Академии наук на 
собственно Академию и Университет («Регламент 
Императорской Академии Наук и Художеств в 
Санкт-Петербурге»), как и было изначально заду-
мано Петром I  и было зафиксировано в проекте 
учреждения Академии 1724 г. 

Университет, согласно регламенту, «есть 
собрание учащих и учащихся людей. Первые 
называются Профессоры, а другие студенты» 
[10]. При этом предусматривался отбор лучших 
студентов из российских учебных заведений (30 
человек), которые обучались за государственный 
счет («кошт»), им выдавалось жалованье и предо-
ставлялась квартира («чтоб они все могли быть в 
одном доме»). 

В 1755 г. (24 января) был принят именной 
указ «Об учреждении Московского Университета и 
двух гимназий». В числе задач в указе Елизаветой 
обозначалось: «..в учениях недостатки …исправ-
лены будут. И желаемая польза надежно чрез ско-
рое время плоды свои произведет» [13]. Учреждая 
Университета по заветам отца, Елизавета стреми-
лась приблизиться к той главной идее, которая 
вкладывалась Петром I, стоявшим у истоков соз-
дания в Российском государстве системы образо-
вания, - формирование просвещенной нации в 
сильном государстве. Именно поэтому в указе 
1755 г. Елизавета назвала Петра I «обновителем 
отечества своего» - реформатором, чьи труды 
«только к пользе и благополучию всего отечества 
может». 

Университет мыслился в соответствии с 
такими взглядами в качестве просветительского 
центра, выражалась надежда, что воспитанные и 
обученные молодые люди станут пригодными для 
государственной службы.

Указом был учрежден Университетский суд, 
который должен был рассматривать все дела о 
«непорядочных поступках» студентов. Отметим, 
что данный орган был предусмотрен в Образова-
тельных уставах дореволюционной России (1835 
г., 1863 г.) «Учащиеся в Университете студенты не 
должны ни в каком другом суде ведомы быть, 
кроме Университетского, и ежели приличатся в 
каких-либо непорядочных поступках, то не каса-
ясь до них никаким образом, приводить их немед-
ленно в Университетский дом, и Директор, кото-
рый смотря по вине, учинит им надлежащий 
штраф, или отошлет к тому суду, до которого такие 
дела принадлежат» (пункт 24 Указа). «Каким обра-
зом студенты, будучи в Университете и под дирек-
цией оного, поступать должны, о том предписать 
им так, как во всех прочих Университетах народ-
ные законы, которые напечатать, и при принятии в 
Университет дав каждому студенту по одному 
экземпляру тех законов, велеть ему под теми ж 
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законами в Университетской книге имя свое и 
послушное по оным исполнение своеручно подпи-
сать; ежели кто после противно оным законам 
поступит, тот невзирая ни на какое лицо и кто б он 
ни был, по данной Университетскому Корпусу вла-
сти штрафован быть имеет» (пункт 25 Указа). 

Из сказанного следует, что воспитательной 
частью в университете заведовал Директор, кото-
рый мог применить наказание к студентам в виде 
штрафа. Исходя из задач и полномочий Универси-
тетского суда, можно констатировать, что воспита-
тельная функция также была возложена на Уни-
верситетский суд.

Вопросам воспитания особое внимание уде-
ляла Екатерина II. Во многих правовых актах, не 
имеющих непосредственного отношения к обра-
зованию, она обращала внимания на важность 
формирования характера у детей и юношества. 
Так, в пункте 9 Инструкции, данной Комиссии о 
церковных имениях (1762 г.) регулируются 
вопросы участия церкви в обучении в гимназиях и 
училищах. Отмечается, что обучение должно быть 
качественным. 

В указе 1764 г., учредившем Новороссий-
скую Губернию, глава VIII была посвящена шко-
лам и предусматривала поголовное обучение 
всех малолетних грамоте, арифметике и закону. 
Для девочек учреждались воспитательные дома, 
где надлежало избегать суровых и жестокосерд-
ных обычаев воспитания, а применять благонрав-
ные способы, прививая домострой и прилежание 
в работе.

Особая глава в педагогической реформе и 
создании системы воспитания в Российской Импе-
рии связана с именем Генерал-Поручика Ивана 
Ивановича Бецкого. Будучи, как и Екатерина II, 
приверженцем «просветительной философии» 
энциклопедистов и Ж.-Ж. Руссо, И.И. Бецкой был 
увлечен идеей воспитания новой породы людей, 
ориентированных на европейскую цивилизацию и 
проникнутых нравственным духом западного 
общества. В этих целях им была предложена и 
одобрена Екатериной II идея создания специаль-
ного Воспитательного дома. 

В преамбуле Манифеста 1763 г. «Об учреж-
дении в Москве Воспитательного дома, с особли-
вым гошпиталем для неимущих родильниц» гово-
рилось: «Призрение бедным и попечение о умно-
жении полезных обществу жителей, суть две вер-
ховные должности и добродетели». Этим актом 
учреждалась система домов для сирот («принос-
ных детей») – предтеча интернатов для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Был также утвержден «генеральный план 
воспитания» [5]. Считалось, что только обучение 
(образование) бессильно производить истинно 
полезных граждан: «облагорожение сердца» 

должно занимать в воспитании первое место. 
Основные тезисы «воспитательной политики» 
Екатерины II, предложенной И.И. Бецким, сво-
дятся к следующему:

- честное житие и поведение;
- всевозможное старание для заведения 

полезного мастерства;
- поощрение особливых дарований к наукам 

и художествам;
- воспитание должно отражать пристойность 

пола и отвечать возрасту;
- обязательно обучение домостроительству 

и доброй экономии;
- трезвость и трудолюбие;
- способ воспитания – сочетание награжде-

ния и наказания, однако жестокость наказания не 
почитается лучшим способом исправления.

Признавая важность воспитания, которым 
«даруется новое бытие и производится новый род 
подданных», Бецкой считал, что именно в госу-
дарственный функционал входит воспитание 
народа, а сложившаяся педагогическая система 
не отвечает государственным потребностям. В 
числе ее недостатков он указывал на игнорирова-
ние необходимости привития с младенчества 
нравственных начал, отвечающих запросам госу-
дарства, хотя именно в этом должен заключаться 
государственный и системный подход к созданию 
нового гражданина. 

В 1764 г. на высочайшем уровне был утвер-
жден доклад «О воспитании юношества обоего 
пола». В докладе И.И. Бецкого отмечалось, что 
ключевым фактором формирования нового поко-
ления является его воспитание – «новое порожде-
ние, совокупленное с невероятными трудами…
польза которого остается вся потомству» [16], 
которое может быть осуществлено в учреждае-
мых воспитательных училищах. Несмотря на то, 
что ко времени правления Екатерины II было 
создано уже достаточное количество училищ и 
многие из них успешно функционировали, И.И. 
Бецкой видел необходимость модификации суще-
ства сути таких учебных заведений, поскольку 
«один только украшенный или просвещенный 
науками разум не делает добраго и прямаго граж-
данина», ибо отсутствие с младых лет приучения 
к добродетели не способствует укоренению нрав-
ственных начал. По мнению И.И. Бецкого, «корень 
всему злу и добру воспитание», достигнуть кото-
рого может только при избрании верных методов. 
В числе последних – собственное поведение вос-
питателей «им надобно быть всем известной 
доказанной честности и праводушия», а поведе-
ние их должно быть «ведомо и непорочно». Необ-
ходимы также терпение, твердость, справедли-
вость.
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Предложенная концепция легла в основу 
учрежденного указом Екатерины II Воспитатель-
ного общества при Воскресенском монастыре в 
Санкт-Петербурге в 1764 г. Устав воспитания бла-
городных девиц предусматривал прием в данное 
учреждение 50 девиц благородного происхожде-
ния. Они обучались наукам (русский и иностран-
ные языки, арифметика, рисование, музыка, а 
также история, география, знание закона и т.д.). 
Особое внимание уделялось изучению правил 
доброго воспитания, благонравия, светского 
обхождения и учтивости. Праздность почиталась 
источником всех пороков, не допускалась нео-
прятность, неаккуратность, упрямство и своенра-
вие. 

В главе II устава излагались общие подходы 
к воспитанию девочек. Важным считалось приви-
тие благоговения, христианского благочестия, 
светских добродетелей, взаимной учтивости, кро-
тости, благонравное поведение, скромность, 
великодушие. Особое место в воспитании зани-
мала молитва. Немаловажными считались про-
гулки на свежем воздухе для поддержания здоро-
вья, а также соблюдение чистоты в местах прожи-
вания.

В том же году был утвержден устав Импера-
торской академии трех художеств: живописи, 
скульптуры и архитектуры с воспитательным учи-
лищем. В предварявшем устав докладе отмеча-
лась необходимость «воспитания российского 
юношества средством науки и художества, поспе-
шествующих благосостоянию народному».  Уче-
никам Воспитательного училища надлежало 
«отличать себя честным и похвальным поведе-
нием и благонравием». Кроме того, в уставе закре-
плялись такие цели как: «в юных сердцах вкоре-
нить добродетели яко то благонравие, учтивость, 
человеколюбие», вливать в них «любление чести 
и отвращение от всего того, что есть предосуди-
тельно и порочно», приучать «ко всегдашней 
чистоте и опрятности, которые сверх опрятности 
сохраняют здравие» и т. д.  [9]

Императором Павлом в 1797 г. была учре-
ждена школа при Канцелярии Санкт-Петербург-
ских Департаментов Сената для обучения Юнке-
ров. Как отмечается в докладе Генерал-Проку-
рора, предваряющем учредительный акт, целью 
создания означенной школы является «образова-
ние благородных чиновников для гражданской 
службы». В школе полагалось обучать «наукам 
общим и наукам знания». Поскольку в школу наби-
рались дворянские дети с 12-летнего возраста, то 
предполагалось их обучение сосредоточить не на 
обучении чтению и письму, а на правописании и 
грамматике. Кроме того, вводился такой предмет 
как нравоучение. Отмечалось, что основу нравоу-
чения положен закон христианский, поэтому во 

главе угла преподавания нравоучения лежит кати-
хизис. Кроме того, важным является изъяснение 
обязанностей человека и гражданина. Одной из 
главных наук, изучаемых в Школе Юнкеров, была 
юриспруденция как «познание гражданских зако-
нов».

В 1804 г. был утвержден устав Горного кадет-
ского корпуса – ведущего учебного заведения в 
горных науках. На командира Корпуса, возглав-
лявшего учебное заведение, возлагались значи-
мые воспитательные функции: он осуществлял 
«бдительное попечение на самое воспитание 
юношества, приуготовляемаго служить с честью 
Государю и Отечеству» [14]. К воспитанникам Кор-
пуса ввиду специфики профессии  предъявлялись 
особые дисциплинарные требования «дабы вос-
питанники в юности своей приобыкли к повинове-
нию как единственной основе и душе службы и 
чрез то учинились бы достойно в полной мере 
повелевать теми, кто будет вверен им» [14]. Также 
введена была должность Маркшейдера, который 
отвечал не только за чистоту и порядок в покоях, 
но и следил за соблюдением воспитанниками 
«всей приличной благопристойности». В команду 
Маркшейдера входили также Берггешворены и 
Шихтмейстеры, которые непосредственно надзи-
рали за послушанием, дисциплиной и порядком 
среди воспитанников. 

XIX век являлся временем активного разви-
тия российского государства, что предопределяло 
его потребности в квалифицированных кадрах и 
формировании системы профессиональных учеб-
ных заведений, что, в свою очередь, обусловило 
появление значительного числа училищ, институ-
тов и иных образовательных организаций. Только 
в 1804 году было учреждено, либо реорганизо-
вано около десятка таких заведений. 

С начала XIX века нормы о воспитании стали 
вводиться в учредительные акты тех или иных 
высших учебных заведений. Утверждая устав того 
или иного университета/институту/училища стояв-
ший во главе государства монарх, помещал в него 
требования к поведению студентов/воспитанни-
ков. Как правило, речь шла о благонравии, достой-
ном поведении, повиновении правилам, необхо-
димости блюсти дисциплину и т.д. 

В учредительных актах также определялось 
должностное лицо (лица), которые отвечали за 
воспитательный компонент в деятельности обра-
зовательного учреждения.  Так, Правила Педаго-
гического Института (акт «Об учреждении Педаго-
гического Института в Санктпетербурге из бывшей 
прежде Учительской Гимназии», 1804 г.) предус-
матривает должность смотрителя («в помощь 
директору для наблюдения за поведением сту-
дентов определяется Смотритель») [4]. Что каса-
ется определения правил поведения в Институте, 
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то они утверждались конференцией (общим 
собранием). Так, в компетенцию этого органа вхо-
дило рассмотрение вопроса «О способах сохра-
нить благонравие учащихся, утвердить их в добро-
детели, и исправить в них дурныя склонности и 
пороки». Правилами предусматривалось опреде-
ление Директором нескольких старших студентов, 
которые наблюдали за поступками своих товари-
щей и за благочинием. При этом директору предо-
ставлялось право поощрять благонравие студен-
тов и исправлять дурные наклонности, в том числе 
применять временный арест к тем, кто совершал 
дурные поступки. Правила также устанавливали 
требования к студентам, которые «должны испол-
нить надежды правительства…- распространять 
во всех состояниях просвещение», ввиду чего 
требовалось соблюдение высокого нравственного 
начала. Акт определял требования не только к 
чистоте нравственной, но и физической – быть 
опрятным, содержать себя в чистоте.  

В высочайше утвержденном Уставе Импера-
торского Московского Университета от 05.11.1804. 
была структурирована система управления уни-
верситетом, определены полномочия органов 
управления, а также профессоров и учащихся 
[15]. В Уставе были названы лица, участвующие в 
управлении и функционировании университетов. 
Воспитательные функции в части надзора за сту-
дентами были возложены на Ректора, Правление 
и Университетский суд и заключались в привлече-
нии провинившихся студентов к ответственности. 

В высочайше утвержденном Общем уставе 
Императорских Российских Университетов от 
26.07.1835., определялся круг субъектов управле-
ния университетом с установлением их полномо-
чий, а также иных лиц – «учащих и учащихся». 
«Университет составляется: 1) из определенного 
числа Факультетов, 2) из Совета, 3) из Правле-
ния» (пункт 1 Устава). «Каждый Факультет состоит 
из учащих и учащихся. Число первых определя-
ется штатом, но может быть увеличено по мере 
надобности. Они разделяются на Профессоров, 
Адъюнктов и Лекторов» (пункт 3). «Каждый 
Факультет имеет своего Декана… Все Факультеты 
в совокупности подчиняются Ректору» (пункт 4). 
«Каждый Университет, под главным ведением 
Министра Народного Просвещения, вверяется 
особенному начальству Попечителя» (пункт 8 
Устава) [6].

Подтверждением тому, что в университетах 
воспитательная функция присутствовала и осу-
ществлялась, служит Отделение II Устава «Поря-
док определения чиновников по нравственной и 
ученой части». Таким чиновником был указан 
инспектор, который выбирался попечителем из 
военных или гражданских чиновников и 

утверждался Министром народного просвещения. 
«Особенный и ближайший надзор за нравствен-
ностью всех учащихся в Университете поручается 
Инспектору» (пункт 7 Устава). У инспектора был 
штат помощников. Инспектор состоял под непо-
средственным начальством Попечителя. Инспек-
тор и его Помощники имели помещение в зданиях 
Университета (пункт 73 Устава). Инспектору раз-
решалось присутствовать при испытании студен-
тов. Он приглашался в необходимых случаях в 
заседания Правления,  имея в нем голос наравне 
с прочими Членами. «Управление Инспектора и 
надзор его над учащимися в Университете излага-
ются подробно в особенном наставлении, которое 
имеет быть составлено, сообразно с местными 
обстоятельствами, Попечителем, и утверждено 
Министром» (пункт 75 Устава).

Воспитательное влияние на студентов, 
конечно же, оказывали профессора, читающие 
лекции, в связи с чем на профессуру были нало-
жены особые обязанности и предъявлялись повы-
шенные требования. «85. Должность Профессора 
заключается: 1) в полном, правильном и благона-
меренном преподавании своего предмета, 2) в 
точном и достоверном сведении о ходе и успехах 
наук, им преподаваемых, в ученом мире и 3) в 
заседаниях в Совете, Факультетских собраниях и 
Правлении, смотря по назначению каждого… 87. 
Профессора прилагают равное старание к обуче-
нию каждого из Студентов, посещающих их лек-
ции, и в конце семестра удостоверяются посред-
ством словесных вопросов, с успехом ли слуша-
тели их следуют за преподаванием» [6].

Таким образом, согласно Университетскому 
уставу 1835 года воспитательная функция заклю-
чалась в надзоре за нравственностью студентов и 
была закреплена за Инспектором и его помощни-
ками, несмотря отсутствие прямого упоминания о 
воспитании и воспитательной функции в самом 
Уставе. Косвенно воспитание студентов осущест-
влялось профессорами в процессе преподавания.

Уставы ученых учреждений и учебных заве-
дений ведомства Министерства народного про-
свещения (с 1863 г.) предусматривали особую 
воспитательную роль попечителей учебных окру-
гов, инспекторов и ректоров. В частности, попечи-
тели учебных округов обладали полномочиями по 
внесению на рассмотрение Министру народного 
просвещения: 

1) предложений по реформированию учеб-
ной или хозяйственной частей вверенных им 
учебных заведений;

 2) предложения об открытии новых или 
закрытии учебных заведений; 

3) отчеты о проведенных осмотрах учебных 
заведений и т.д. 
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В функции попечителя учебного округа в 
части высших учебных заведений входили забота 
о благосостоянии университета, наблюдение за 
образовательным процессом и за соблюдением 
всех установлений и распоряжений. Кроме того, 
им решались вопросы обеспечения безопасности 
и дисциплины в университете.

Совет Попечителей учебных округов, вклю-
чавший в себя непосредственно Попечителя учеб-
ного округа, помощника Попечителя, ректоров 
учебного заведения, окружных инспекторов, 
директоров гимназий, училищ ведал следующими 
делами: подготовка предложений по открытию 
новых и закрытию существующих учебных заве-
дений, принятие мер и обсуждение предложений, 
касающихся улучшения учебного процесса; рас-
смотрение и оценка достоинства учебного руко-
водства, рассмотрение отчетов учебных заведе-
ний и др. 

Кроме того, особую роль играли и иные 
должностные лица. Например, Главноначальству-
ющий гражданской частью (впоследствии – 
Наместник Императорского Величества) на Кав-
казе имел право вносить на рассмотрение попечи-
теля предложения о мероприятиях, признаваемых 
им полезными для учебно-воспитательного дела в 
означенном регионе.

Надзор за функционированием учебных 
заведений осуществляли инспекторы (главный 
инспектор, инспектор училищ, инспектор гимна-
зий, инспектор студентов и др.). Главные инспек-
тора производили личную ревизию всех вменен-
ных им учебных заведений на территории учеб-
ного округа с целью оценки: 

1) общего направления и духа воспитания 
юношества в этих учебных заведениях; 

2) степени развития в учащихся нравствен-
ного и умственного образования; 

3) методов и способов преподавания; 
4) способностей и познания учителей и др. 
Такая ревизия осуществлялась раз в два 

года. На основании ревизии главный инспектор 
готовил отчет о состоянии учебной части на вве-
ренной территории и предложения по совершен-
ствованию образовательного и воспитательного 
процесса для представления Генерал-Губернато-
ром Министру народного просвещения.  

Непосредственное управление высшими 
учебными заведениями осуществляли ректоры.  
При этом управляющими органами также были: 
попечитель учебного округа, совет, правление, 
собрания факультетов. В Саратовском универси-
тете также была учреждена должность прорек-
тора.

Ректор университета избирался Советом 
университета из числа ординарных профессоров 
и утверждался в должности по представлению 

Министра народного просвещения на срок не 
более 5 лет. Ректор непосредственно заведовал 
всеми частями управления университетом. Он 
обеспечивал наблюдение: 

за ходом учебного процесса, 
за надлежащим исполнением всеми служа-

щими своих обязанностей, 
за соблюдением студентами и преподавате-

лями установленных правил, 
за содержанием в порядке учебно-вспомога-

тельных установлений университета; а также осу-
ществлял административно-хозяйственные функ-
ции.  

Воспитательные функции в университете 
осуществляло также такое должностное лицо как 
инспектор студентов. Инспектор студентов назна-
чался на должность Министром народного про-
свещения по представлению попечителя учебного 
округа. В обязанности инспектора входило: 

1)  наблюдение за исполнением в универси-
тетских зданиях как студентами, так и посторон-
ними слушателями установленных правил, 

2) осуществление надзора за соблюдением 
порядка и благочиния; 

3) принятие мер по предотвращению нару-
шений. 

Инспектору предоставлялось право осу-
ществлять надзор за поведением студентов и вне 
стен университета.  

В Императорском Юрьевском университете 
была введена должность проректора, на которого 
была возложена функция по обеспечению испол-
нения студентами правил благочиния и дисци-
плины. Для выполнения данного функционала 
вводились должности обер-педеля (инспектора), 
педелей и их помощников.  

Уставы университетов предусматривали 
обязанности студентов, которые включали помимо 
прилежания в учебе также: ношение форменной 
одежды, повиновение  университетскому  началь-
ству и соблюдение в зданиях и учреждениях Уни-
верситета порядка, установленного особыми для 
учащихся  правилами.

Следует также обратить внимание на такой 
акт как «О студенческих организациях и об устрой-
стве собраний в стенах высших учебных заведе-
ний» [7]. Этим актом студентам разрешалось 
образовывать организации, которые создавались 
с любыми не противозаконными целями. Устав 
создаваемых студенческих организаций 
утверждался Советом университета или иными 
соответствующими органами с аналогичными 
функциями в других учебных заведениях. Только 
утвержденный таким образом устав давал право 
студенческой организации считаться легитимной. 
Оговаривалось, что организации, чьи уставы не 
были надлежащим образом легитимизированы, 
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не могли обращаться к ректору, иным органам  с 
какими-либо обращениями и петициями («не 
могут быть принимаемы ни к сведению, ни к 
обсуждению, ни к разрешению»). 

Данным актом допускалось проведение как 
публичных собраний студентов, так и частных 
собраний. При этом публичные собрания могли 
иметь целью обсуждение только вопросов, касаю-
щихся обучения, либо иных вопросов, поимено-
ванных в уставе. Частные собрания исключали 
присутствие студентов иных учебных заведений, 
при этом разрешение на проведение таких собра-
ний мог выдавать только ректор (директор). 

Анализ законодательства дореволюционной 
России свидетельствует о следующих характер-
ных чертах воспитательной системы, санкциони-
рованной на государственном уровне.

Во-первых, образование зиждилось на хри-
стианских постулатах, поскольку церковь не была 
отделена от государства, а, напротив, представ-
ляла собой один из важнейших государственных 
институтов, оказывающих прямое и косвенное 
влияние на внутреннюю политику государства во 
всех сферах общественной жизни, в том числе и в 
сфере образования. В отдельных случаях монархи 
провозглашали главенствующую роль церкви и 
религиозных догм в воспитании подрастающего 
поколения (например, требования обучению кате-
хизису в правление Елизаветы Петровны). В дру-
гих, церковные догматы и библейские истины 
тонко вплетались в общую образовательную 
материю, а требования к поведению учащихся 
основывались на общих христианских идеях.

Во-вторых, патриархальные устои главен-
ствовали не только в семейных традициях в рос-
сийском государстве, но и пронизывали всю 
систему образования и воспитания. Беспре-
кословный авторитет отца, в том числе «отца» 
государства (императора), а также наставников, 
почтение и неоспоримое уважение к ним встраи-
вались в воспитательные подходы и предопреде-
ляли архитектуру воспитательного процесса.

В-третьих, немалую роль в модификации 
государственных подходов к воспитанию играла 
личность правителя, государя. Личные предпочте-
ния в профессиональной, образовательной сфере 
обуславливали вектор регулирования вопросов 
воспитания. Кроме того, государь становился важ-
ным поведенческим примером для подрастаю-
щего поколения, неся в себе нравственные ориен-
тиры и историческую значимость.

В-четвертых, важным фактором формирова-
ния и развития воспитательного пространства в 
Российской Империи являлись общеполитические 
и внутриполитические вызовы. Усиление абсолю-
тизма предопределяло особый интерес и внима-

ние государства к воспитанию дворянства в духе 
главной опоры государя, а либерализация поли-
тики приводила к дозволению большей автономии 
образовательных заведений, возникновению сту-
денческих сообществ, пропагандирующих свобо-
долюбие и нигилизм. Таким образом, вопросы 
воспитания на протяжении истории российского 
государства всегда находились в фокусе его вни-
мания, а концептуальные подходы к формирова-
нию морально-нравственных качеств будущего 
поколения являлись неотъемлемой частью госу-
дарственной политики.  
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Аннотация. Актуальность исследования состоит в характеристике роли официаль-
ных визитов в российские города представителей правящего дома в их государствен-
но-правовом статусе. Безусловно, для каждого города Российской Империи посещение им-
ператором, наследником престола или великим князем являлось важным государственным 
мероприятием. Всегда присутствовала подготовка визита представителя император-
ского правящего дома, которая проходила с участием дворцового ведомства и чиновников 
местной власти. При осуществлении визита царственной особы всегда соблюдался целый 
ряд гласных и негласных правил. До наших дней дошли свидетельства очевидцев и офици-
альные документы, касающиеся поездок по российским городам и губерниям императоров, 
императриц, наследников престола и великих князей. Во второй половине XIX – начале XX 
вв. известны посещения лицами правящего императорского дома Романовых Костромы, 
Твери, Валаама, Иркутска, Пскова и Чернигова. Совершали императоры деловые поездки в 
казачьи области и на Кавказ. Каждый официальный визит сопровождался служащими при-
дворного штата, а представители местной губернской власти готовили монаршей особе 
торжественную встречу. Обычно после визита представителя правящей династии гу-
бернская типография публиковала подробности визита в отдельном издании. Именно по-
добные брошюры позволяют оценить проблемы, возникающие в период посещения лицами 
правящей династии российских губернских городов. Данная научная статья рассматрива-
ет организационно-правовые аспекты официального визита императора Александра II в 
Кострому. В ней анализируется работа проведенная придворным штатом императорского 
двора и местной костромской губернской администрацией по организации царского приез-
да. Одновременно уделяется внимание роли визитов императоров во второй половине XIX 
– начале XX вв. в государственно-правовом статусе русской правящей династии. 
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Annotation. The relevance of the study is to characterize the role of official visits to Russian 
cities by representatives of the ruling house in their state-legal status. Of course, for every city of the 
Russian Empire, a visit by the emperor, heir to the throne or Grand Duke was an important state 
event. There was always preparation for the visit of a representative of the imperial ruling house, 
which took place with the participation of the palace department and local government officials. Dur-
ing the visit of the royal person, a number of public and unspoken rules were always observed. Eye-
witness accounts and official documents concerning trips to Russian cities and provinces of emper-
ors, empresses, heirs to the throne and grand dukes have survived to this day. In the second half of 
the XIX – early XX centuries, visits by persons of the ruling imperial house of the Romanovs to Ko-
stroma, Tver, Valaam, Irkutsk, Pskov and Chernigov are known. The emperors made business trips 
to the Cossack regions and the Caucasus. Each official visit was accompanied by employees of the 
court staff, and representatives of the local provincial government prepared a solemn meeting for the 
monarch. Usually, after the visit of a representative of the ruling dynasty, the provincial printing house 
published the details of the visit in a separate publication. It is precisely such brochures that allow us 
to assess the problems that arise during the visits of the ruling dynasty to Russian provincial cities. 
This scientific article examines the organizational and legal aspects of the official visit of Emperor 
Alexander II to Kostroma. It analyzes the work carried out by the court staff of the imperial court and 
the local Kostroma provincial administration on the organization of the royal arrival. At the same time, 
attention is paid to the role of visits by emperors in the second half of the XIX – early XX centuries in 
the state and legal status of the Russian ruling dynasty.

Key words: official visit, state and legal status, provincial city, ruling dynasty, court staff, em-
perors, provincial local government, provincial printing houses, Alexander II, Kostroma, eyewitness 
memoirs.

Посещение представителем император-
ской фамилии являлось важным и тор-
жественным событием для любого 

российского губернского города. Подобные визиты 
играли особую роль в государственно-правовом 
статусе русского императорского дома. В ходе 
упомянутого мероприятия император, наследник 
престола или великий князь непосредственно 
интересовались повседневной жизнью россий-
ской провинции и общались со своими поддан-
ными. Обычно каждый визит совместно готовился 
чиновниками императорского дворцового ведом-
ства и местной губернской администрацией. 
После посещения представителя правящего дома 
Романовых губернская типография выпускала 
брошюру с подробным изложением подробностей 
визита. Благодаря подобным изданиям известны 
подробности поездок лиц царской династии в сле-
дующие российские города и местности: Тверь [3], 
Иркутск [5], Чернигов[6] [9], Псков [8], Кавказ [2] [7] 
и Валаам[4]. 

Давайте посмотрим подробности визита 
императора Александра II в город Кострому и его 
окрестности. 

Надо отметить, что официальная программа 
императорского визита была довольно тщательно 
разработана придворным штатом. Всего импера-
тор Александр II посетил пять мест в Костромской 
губернии [1, с. 1]. Именно поэтому вышла бро-
шюра о поездке Александра II в губернском городе 

Костроме, т.к. не все подданные из-за краткой 
программы пребывания могли видеть монарха [1, 
с. 2].

В июле 1858 г. стало известно, что импера-
тор Александр II с супругой выразили желание 
посетить Кострому. Для того, чтобы участвовать в 
визите императора в город Кострома приехало 
35000 человек. В то же время губернские власти 
привели в порядок центральные улицы. Импера-
торская чета прибыла в город Кострому из Ярос-
лавля на пароходе 15 августа 1858 г. Император и 
его супруга посетили сначала Бабаевский мона-
стырь, а затем осмотрели губернский город [1, с. 3 
– 4]. 

В обязательном порядке император и импе-
ратрица сопровождались придворной свитой, а их 
иностранным гостем в данной поездке был принц 
Вюртембергский. Все упомянутые лица после тор-
жественного рапорта костромского военного и 
гражданского губернатора, генерал-майора И.В. 
Романуса, отправились в Успенский кафедраль-
ный собор [1, с. 5 – 6].

В свиту императорской четы входило 
несколько официальных лиц из придворного 
штата: 1 министр императорского двора, 1 гене-
рал-адъютант, 1 обер-гофмаршал, 1 флигель-адъ-
ютант, 1 лейб-медик, 1 фрейлина, 1камер-фрау, 3 
камер-юнгферы (должность для знатных девушек 
в придворном штате – Авт.), 1 младший чиновник 
военной походной канцелярии, 1 управляющий 
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клиросом придворной певческой капеллы, 1 
камер-фурьер, 1 камердинер, 1 метрдотель и 6 
лакеев [1, с. 7]. 

В ходе визита император Александр II пооб-
щался с костромским дворянством и купечеством, 
посетил губернскую гимназию и приют для детей 
сирот [1, с. 8 – 9]. Важным для царской четы стало 
посещение Ипатьевского монастыря, где первый 
представитель династии Романовых Михаил 
Федорович дал согласие царствовать в России [1, 
с. 14 – 15]. 

16 августа 1858 г. состоялся при участии 800 
представителей дворянских семей торжествен-
ный бал в Дворянском собрании, а на следующий 
день императорская фамилия со свитой торже-
ственно отбыли в Нижний Новгород на пароходе 
«Эстафет» [1, с. 19 – 20]. 

В целом император Александр II остался 
доволен положением дел в Костромской губер-
нии, что в октябре 1858 г. привело к награждению 
целого ряда официальных лиц и общественных 
деятелей:

1. Орден Св. Анны 3-й степени – костром-
ской обер-полицмейстер.

2. Орден Св. Станислава 2-й степени – член 
костромского приказа общественного призрения 
и кинешемский уездный предводитель дворян-
ства.

3. Орден Св. Станислава 3-й степени – 
советник костромского губернского правления, 
смотритель государственных домов, старший 
чиновник особых поручений в Костромской губер-
нии и галичский земский исправник.

4. Золотая медаль «За усердие» на станис-
лавской ленте для ношения на шее – костромской 
градский глава, купец 2-й гильдии.

5. Серебряная медаль «За усердие» на ста-
ниславской ленте – заседатель костромской 
палаты гражданского суда, купец 2-й гильдии и 
юревицкий градский глава.

6. Отставной ротмистр – монаршее благово-
ление [1, с. 33 – 34]. 

В чинах были повышены костромской 
вице-губернатор, костромской предводитель дво-
рянства, нерехтский уездный предводитель дво-
рянства и костромской земский исправник. Кстати, 
в день отъезда императора Александра II из 
города Костромы губернатор Костромской губер-
нии был пожалован орденом Св. Анны 1-й сте-
пени, а его супругу наградили брильянтовым фер-
муаром (ручка для дамской сумки – Авт.) [1, с. 21].

Таким образом, официальные визиты импе-
раторов в российские губернские города являлись 
частью государственно-правового статуса правя-

щей династии. Все поездки проходили по заранее 
совместной разработанной программе дворцо-
вого министерства и губернских местных чиновни-
ков. В обязательном порядке императора в поезд-
ках по Российской Империи сопровождал штат 
придворных. В ходе вышеназванных визитов цари 
инспектировали государственные учреждения и 
посещали религиозные святыни. По результатам 
успешных поездок проходили массовые награж-
дения орденами, медалями и другими знаками 
отличия губернских чиновников и общественных 
деятелей. 
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Для целей рассмотрения во внесудеб-
ном порядке расследуемых уголовных 
дел по обвинениям в общественно-о-

пасных преступлениях, с предоставлением права 
применять к осужденным меру наказания в виде 
высылки, ссылки, заключения в исправитель-
но-трудовые лагеря на срок до пяти лет и высылку 
за пределы Союза ССР было учреждено Особое 
Совещание при Народном Комиссаре внутренних 
дел Союза СССР (Постановление ЦИК СССР от 
10.07.1934 года «Об образовании общесоюзного 
Народного комиссариата внутренних дел»).1 

1 Постановление ЦИК СССР от 10.07.1934 «Об 
образовании общесоюзного Народного комиссариата 

Полномочия Особого Совещания при НКВД 
СССР были уточнены Постановлением ЦИК 
СССР, СНК СССР от 05.11.1934г.,2 которым опре-
делено, что НКВД устанавливает для осужденных 
ОС список местностей для отбывания ссылки, 
высылки с запрещением проживания в столицах, 
крупных городах и промышленных центрах Союза 
ССР и с применением гласного надзора. В реше-
ниях Особого Совещания предписывалось указы-

внутренних дел». «СЗ СССР», 1934, N 36, ст. 283, 
«Известия ЦИК СССР и ВЦИК», N 160, 11.07.1934.

2 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 
05.11.1934 N 22 «Об Особом Совещании при НКВД 
СССР». «СЗ СССР», 1935, N 11, ст. 84.
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вать основания применения этих мер, их срок и 
район отбытия наказания. Вместе с тем Особому 
Совещанию предоставлялось право, сокращать 
сроки применения указанных мер на основании 
соответствующих отзывов органов НКВД, а также 
освобождать от дальнейшего пребывания в 
специальных трудовых поселениях. 

Учреждалось Особое Совещание в составе: 
Заместителей Народного Комиссара Внутренних 
Дел СССР, Уполномоченного Народного Комисса-
риата Внутренних Дел Союза ССР по РСФСР, 
Начальника Главного Управления Рабоче - Кре-
стьянской милиции, Народного Комиссара Вну-
тренних Дел союзной республики, на территории 
которой возникло дело. В заседаниях Особого 
Совещания было обязательным участие проку-
рора СССР или его заместителя, которые в слу-
чае несогласия с решением ОС или направле-
нием дела на рассмотрение в ОС имели право 
принесения протеста в Президиум Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР.

Названным Постановлением ЦИК СССР от 
10.07.1934 года была упразднена Судебная кол-
легия ОГПУ. 

Дела по Управлению государственной безо-
пасности НКВД было определено направлять в 
Верховный Суд Союза ССР, дела о таких престу-
плениях, как измена родине, шпионаж и подобные 
им, передавать в Военную коллегию Верховного 
Суда СССР либо в военные трибуналы по подсуд-
ности (п.7). 

Дела, по преступлениям, расследуемым 
НКВД СССР и его местными органами по оконча-
нии следствия подлежали направлению в судеб-
ные органы по подсудности в установленном зако-
ном порядке (п.6).

«23 января 1935 года1 по вопросу о подсуд-
ности дел по ст.58-10 УК предложено руковод-
ствоваться следующим:

- групповые дела по ст. 58-10 УК при наличии 
достаточных доказательств для рассмотрения в 
суде направлять в спецколлегии по подсудности 
(п. «а»); 

- дела в отношении одиночек, обвиняе-
мых в террористической пропаганде и тер-
рористических высказываниях, < а также и 
дела групповые, по которым нет достаточ-

1 Директивное письмо №13/36/00728 прокурора 
СССР И.А. Акулова прокурорам союзных и автономных 
республик, краев и областей об усилении применения 
статьи 58-10 УК РСФСР в связи с убийством С.М. 
Кирова 23 января 1935 г. // История сталинского Гулага. 
Конец 1920-х -  первая половина 1950-х годов: Собра-
ние документов в 7 томах. Том 1.  Массовые репрессии 
в СССР. Отв. ред. Н. Верт, С.В. Мироненко, отв. сост. 
И.А.Зюзина -  М.: «Российская политическая энциклопе-
дия» (РОССПЭН),  2004. С. 224-225. Копия заверена 
РГБ.

ных документальных данных для рассмо-
трения в судах,>* направляются для рассмо-
трения в Особое Совещание при НКВД СССР, 
что, однако, не означает передачи этих дел для 
рассмотрения в спецколлегии, если это вызыва-
ется местными условиями (п. «б»)»**. «Предупре-
ждались все работники Прокуратуры о том, что 
«всякое проявление политической близорукости, 
притупления классовой бдительности по этим 
делам повлечет немедленное отстранение работ-
ников, допустивших это, с постановкой вопроса о 
пребывании их в рядах партии».

[Приложение] Приказ прокурора №52/2*** о 
вынесении наказания прокурорским работникам 
АК СССР**** от 23 января 1935 г. (пункт 3 Дирек-
тивного письма от 23 января 1935 года 
№13/36/00728 прокурора СССР И.А. Акулова 
прокурорам союзных и автономных респу-
блик, краев и областей об усилении примене-
ния статьи 58-10 УК РСФСР в связи с убий-
ством С.М. Кирова).

Священнослужители и многие миряне при-
влекались к уголовной ответственности в основ-
ном по статье 58-10 Уголовного Кодекса РСФСР и 
аналогичным статьям УК союзных республик (ст. 
54-10 УК УССР2). 

Часть 1 статьи 58.10 УК РСФСР предус-
матривала уголовную ответственность за пропа-
ганду или агитацию, содержащие призывы к свер-
жению, подрыву или ослаблению советской вла-
сти или к совершению отдельных контрреволюци-
онных преступлений (ст. ст. 58.2 - 58.9 УК), а равно 
распространение или изготовление или хранение 
литературы того же содержания, что влекло лише-
ние свободы на срок не ниже 6 месяцев.

Часть 2 статьи 58.10 УК РСФСР устанав-
ливала уголовную ответственность за те же дея-
ния (указанные в первой части), совершенные в 
военной обстановке или в местностях, объявлен-
ных на военном положении, что влекло меры 
ответственности (социальной защиты), указанные 
в ст. 58.2 УК).

Статья 58, 2 УК РСФСР устанавливала 
меры наказания (социальной защиты) - расстрел 
или объявление врагом трудящихся с конфиска-
цией имущества и с лишением гражданства союз-
ной республики и, тем самым, гражданства Союза 
С.С.Р. и изгнанием из пределов Союза С.С.Р. 
навсегда, с допущением, при смягчающих обстоя-
тельствах, понижения до лишения свободы на 
срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или 
части имущества.

2 «Уголовный  Кодекс УССР, официальный текст 
с изменениями и дополнениями на 1 октября 1938 г.» //. 
Юридическое издательство Народного Комиссариата 
юстиции Союза ССР. Киев,  -1939. Копия заверена РГБ.
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По всем преступлениям, предусмотренным 
ст.ст. 58.2 - 58.14 Уголовного Кодекса РСФСР, про-
изводство предварительного следствия было обя-
зательным. При этом для органов Объединен-
ного государственного политического 
управления специальными правилами опре-
делялось расследование по названным пре-
ступлениям (статья 108 УПК РСФСР1). 

Следователь был обязан, при производстве 
предварительного следствия, выяснить и иссле-
довать обстоятельства, как уличающие, так и 
оправдывающие обвиняемого, а также все обсто-
ятельства, как усиливающие, так и смягчающие 
степень и характер ответственности, при этом 
УПК запрещал следователю домогаться показа-
ний обвиняемого путем насилия, угроз и других 
подобных мер. Следователь был не вправе отка-
зать обвиняемому или потерпевшему в допросе 
свидетелей, экспертов и собрании иных доказа-
тельств, если они могли иметь значение для дела 
(ст.ст.111,112, 136 УПК). 

Обвинительное заключение с делом следо-
ватель обязан был направить прокурору. Органы 
Объединенного государственного политиче-
ского управления направляли прокурору дела 
о преступлениях по ст. ст. 58.2 - 58.14, 59.2, 
...(перечисленных в статье 108 УПК), осталь-
ные дела направлялись ими непосредственно 
в суд (ст. 208 УПК).

26 ноября 1938года:2«…При разрешении 
вопроса о направлении законченных следствием 
дел приказано руководствоваться следующим:

а) все дела, как правило, направлять через 
прокурора на рассмотрение суда в соответствии с 
законами о подсудности;

б) на Особое Совещание при НКВД СССР 
направлять дела с заключением прокурора в 
случаях, когда имеются в деле обстоятель-
ства, препятствующие передаче дела в суд 
(опасность расшифровки ценного агента, 
невозможность в судебном порядке использо-
вать доказательства, изобличающие вино-
вность арестованного, в то время как вино-
вность арестованного несомненна, и т.д.).

1 Постановление ВЦИК от 15.02.1923 «Об 
утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовно-Процессуальным 
Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»).  «СУ РСФСР», 1923, N 7, ст. 106. 
Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20.10.1929 «Об 
изменениях Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР». «СУ РСФСР», 1929, N 78, ст. 756. «СУ РСФСР», 
1929, N 85 - 86 (поправки).

Документ утратил силу в связи с изданием Указа 
Президиума ВС РСФСР от 28.03.1961.

2  Приказ НКВД №00762 от 26 ноября 1938 «О 
порядке осуществления постановления СНК СССР, ЦК 
ВКП (б) от 17.11.1938.  История сталинского Гулага. 
Конец 1920-х - первая половина 1950-х годов: Собрание 
документов в 7 - ми томах/ Том 1.  С.309-312.

Максимально сократить количество дел, 
направляемых на Особое Совещание, подвергая 
эти дела тщательному отбору (п.7).

Установить, что дела, направляемые на 
Особое Совещание при НКВД СССР, оформля-
ются в полном соответствии с уголовно-процессу-
альными кодексами, в частности со статьей 206 
УПК РСФСР и соответствующими статьями УПК 
других союзных республик. Агентурные матери-
алы в следственные дела не подшиваются, а хра-
нятся особо, в отдельном деле и подследствен-
ному не предъявляются (п.8).

На Секретариат Особого Совещания при 
Народном комиссаре внутренних дел Союза ССР 
возлагались подготовка следственных дел к рас-
смотрению в Особом Совещании, организация 
заседаний последнего и составление протоколов 
заседаний». 

Кроме того снабжение всего состава опера-
тивных работников НКВД Центра и на местах 
экземплярами уголовных кодексов и уголов-
но-процессуальных кодексов, решение вопроса о 
выделении (или переиздании) необходимого коли-
чества экземпляров УК и УПК (п.16)». (Приказ 
НКВД №00762 от 26 ноября 1938 «О порядке осу-
ществления постановления СНК СССР, ЦК ВКП 
(б) от 17.11.1938»).

Однако «виновность арестованного несо-
мненна» - категория неконституционная.

Названные акты прямо противоречили Кон-
ституции (Основному Закону) Союза Советских 
Социалистических Республик 1936 года3, статьей 
102 которого было установлено, что правосудие в 
СССР осуществляется Верховным Судом СССР, 
Верховными Судами союзных республик, крае-
выми и областными судами, судами автономных 
республик и автономных областей, окружными 
судами, народными судами, специальными 
судами СССР, создаваемыми по Постановлению 
Верховного Совета СССР. На основании статьи 
102 Конституции СССР действовали следующие 
специальные суды СССР: военные трибуналы, 
линейные суды железнодорожного транспорта, 
линейные суды водного транспорта (статья 53 
Закона СССР от 16.08.1938 года «О судоустрой-
стве СССР, союзных и автономных республик»4). 

В статье 102 Конституции СССР и статье 53 
Закона о судоустройстве СССР не указано в каче-
стве судебного органа Особое Совещание при 

3 «Конституция (Основной Закон) Союза Совет-
ских Социалистических Республик» (утв. Постановле-
нием Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 
05.12.1936). «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», N 283, 
06.12.1936.

4 Закон СССР от 16.08.1938 «О судоустройстве 
СССР, союзных и автономных республик». «Ведомости 
ВС СССР», 1938, N 11.
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НКВД СССР. УПК Р.С.Ф.С.Р.1 Уголовный Кодекс не 
содержал положений о подсудности Особому 
Совещанию при НКВД – МГБ СССР дел о престу-
плениях контрреволюционных, предусмотренных 
статьями 58.2 - 58.14 Уголовного Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р2. 

Рассмотрение дел во всех судах осущест-
влялось с участием народных заседателей, кроме 
случаев, специально предусмотренных законом. 
Разбирательство дел во всех судах СССР было 
открытым, поскольку законом не предусмотрены 
исключения, с обеспечением обвиняемому права 
на защиту. Судьи независимы и подчиняются 
только закону. Высший надзор за точным исполне-
нием законов всеми Министерствами и подведом-
ственными им учреждениями, отдельными долж-
ностными лицами, а также гражданами СССР воз-
лагался на Генерального Прокурора СССР. Граж-
данам СССР обеспечивалась неприкосновенность 
личности. Никто не мог быть подвергнут аресту 
иначе, как по постановлению суда или с санкции 
прокурора (ст. ст. 102,103, 111,112,113,127 назван-
ной Конституции). В целях обеспечения за граж-
данами свободы совести церковь в СССР отде-
лена от государства и школа от церкви. Свобода 
отправления религиозных культов и свобода анти-
религиозной пропаганды признаются за всеми 
гражданами (ст.124). 

В силу Конституции СССР (Основного 
закона) 1936 года, статьи 30 и 31, законодатель-
ная власть в СССР осуществлялась исключи-
тельно Верховным Советом СССР - высшим орга-
ном государственной власти.

Как справедливо указывает Сырых В.М., 
«после принятия Конституции СССР 1936 года… 
требовалось... полно и последовательно провести 
конституционные принципы и положения во всех 
отраслях права таким образом, чтобы создать 
надежный юридический механизм, способный 
обеспечить реальность действия всей Конститу-
ции, каждой ее отдельной нормы… Вопреки Кон-
ституции СССР 1936 года общесоюзные органы 
государственной власти и управления СССР осу-
ществляли нормативно-правовое регулирование 

1 Постановление ВЦИК от 15.02.1923 «Об 
утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовно-Процессуальным 
Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»).  «СУ РСФСР», 1923, N 7, ст. 106. 
Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20.10.1929 «Об 
изменениях Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР». «СУ РСФСР», 1929, N 78, ст. 756. «СУ РСФСР», 
1929, N 85 - 86 (поправки).Документ утратил силу в 
связи с изданием Указа Президиума ВС РСФСР от 
28.03.1961.

2  Постановление ВЦИК от 22.11.1926 «О введе-
нии в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 
1926 года» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»). 
«СУ РСФСР», 1926, N 80, ст. 600.

по вопросам, отнесенным Конституцией СССР 
1936 г. к компетенции союзных республик».3 

Прошу обратить особое внимание на разъ-
яснение Народного Комиссара Юстиции 
СССР № 16/26 от 20/VI - 39 г.4, которым Нарко-
мам юстиции союзных и автономных республик и 
Начальникам областных, краевых управлений 
НКЮ союзных республик пояснялось, что, 
«поскольку адвокатам не предоставлено право 
знакомиться с делами, рассмотренными органами 
НКВД во внесудебном порядке, прием поручений 
по этим делам в коллективах и юридических кон-
сультациях производить не следует (п.1). Лицам, 
обращающимся за юридической помощью по 
делам, рассмотренным органами НКВД во внесу-
дебном порядке, адвокаты должны раз»яснять, 
что по этим делам заинтересованные лица могут 
обращаться в органы прокуратуры (п.2). И пред-
лагалось с раз»яснением ознакомить председате-
лей президиумов адвокатов». 

С 15 ноября 1941 г. в условиях военного вре-
мени, независимо от объявления местности на 
военном положении, при квалификации престу-
плений в отношении лиц, привлеченных за пропа-
ганду или агитацию, содержащую призыв к свер-
жению, подрыву или ослаблению советской вла-
сти, указывалось на необходимость применения 
второй части статьи 58-10 УК РСФСР и соответ-
ствующих статей УК других союзных республик 
(Письмо НКЮ СССР №18/28с от 15 ноября 1941 
года «О применении ч.2 ст.58 -10 УК РСФСР соот-
ветствующих статей УК других союзных респу-
блик»).5 

17 ноября 1941 года6 Особому Совещанию 
было предоставлено право с участием прокурора 

3 Сырых В.М. История государства и права Рос-
сии. 2-е изд. М., 2007. С. 267. 

4 Разъяснение Народного  Комиссар Юстиции  
СССР № 16/26   20/VI-39 г. // Государственный архив 
Российской Федерации. Фонд № Р-9492. Название 
фонда: Министерство юстиции СССР. Опись №1А. Дело 
№ 5. Л. 236. Подпись: Народный Комиссар Юстиции 
Союза ССР Рычков. 

5 Письмо НКЮ СССР №18/28с от 15 ноября 1941 
г. «О применении ч.2 ст.58 -10 УК РСФСР соответствую-
щих статей УК других союзных республик». «Сборник 
законодательных и нормативных актов о репрессиях и 
реабилитации жертв политических репрессий», 1993. 
С.39. Копия заверена РГБ.

6 Постановление Государственного комитета 
обороны от 17 ноября 1941 года № 903сс «О порядке 
приведения в исполнение приговоров в отношении лиц, 
осужденных к высшей мере наказания, и предоставле-
нии Особому Совещанию при НКВД СССР  права  выно-
сить соответствующие меры наказания по делам о кон-
трреволюционных и особо опасных преступлениях». 
Органы государственной безопасности СССР в Вели-
кой Отечественной войне: Сб. док. Т. 2. Кн. 2. Начало. 1 
сентября - 31 декабря 1941 г.  - М.: Русь, 2000. Копия 
заверена РГБ. Редколлегия. Председатель гене-
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СССР по возникающим в органах МВД делам о 
контрреволюционных и - особо опасных - против 
порядка управления СССР, предусмотренных в 
том числе и статьей 58-10 Уголовного Кодекса 
РСФСР, выносить соответствующие меры наказа-
ния, вплоть до расстрела. Решения Особого Сове-
щания считались окончательными. 

Примечание: Расстрел - санкция статьи 
58.2 УК. Отсылочная санкция по части 2 статьи 
58-10 УК РСФСР к санкции статьи 58.2 УК (см. 
далее).

«Для применения репрессий Особые Сове-
щания обходились без заслушивания показаний 
обвиняемого и обеспечения ему каких-либо прав 
на защиту. Достаточно было анонимки, доноса, 
показаний секретных сотрудников - всего того, что 
по праву невозможно считать доказательствами», 
- пишет Кругликов А.П.1 «Несудебный порядок 
репрессий исключал возможность вынесения 
оправдательных приговоров и реабилитации 
невиновных»,2 - указывает Петрухин И.Л.

Постановлением Особого Совещания МГБ 
СССР были осуждены по статье 58-10 части 1 УК 
РСФСР:

- от 06.09.1950 года священник Крестьянкин 
Иван Михайлович (архимандрит Иоанн), осуж-
ден к 7 годам лишения свободы, архивное дело 
находится в Центральном архиве ФСБ под гри-
фом «секретно»;

- мирянин Гундяев Василий Степанович 15 
мая 1879 года рождения (дед Патриарха всея 
Руси Кирилла), осужден в 1922, 1927 годах, архив-
но-следственное дело находилось в Региональ-
ном УФСБ по Архангельской области под грифом 
«секретно», в настоящее время находится на хра-
нении в ЦА ФСБ. В 1945 году осужден к 5 годам 
ИТЛ (дело в двух томах находится на хранении в 
ЦА ФСБ РФ под грифом «секретно»);

- священник Груздев Павел Александрович 
(архимандрит Павел), г. Тутаев Ярославская 
область, в 1950 году повторно осужден Особым 
Совещанием при МГБ СССР. Ранее, 30.07.1941 
года, осужден приговором Военного трибунала 
войск НКВД Ярославской области к 6 годам лише-
ния свободы (уголовное дело находится на хране-
нии в государственном архиве Ярославской обла-
сти). Информация о месте нахождения дела 1950 
года запрошена в УФСБ по Ярославской области.

рал-полковник Патрушев Н.П. Главный редактор Коро-
вин В.В.

1 Кругликов А.П. Дополнение УПК РФ новой гла-
вой о дознании в сокращенной форме и некоторые про-
блемы дифференциации уголовного судопроизводства 
// Российская юстиция. 2013. N 7. С. 45 - 50.

2 Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и 
право на реабилитацию: Монография. М.: Проспект, 
2009. 192с.

В 1941 году священник Тяпочкин Дмитрий 
Александрович (архимандрит Серафим) осужден 
уголовной коллегией Днепропетровского област-
ного суда по статье 54-10 части 1 УК УССР (анало-
гичной статье 58-10 части 1 УК РСФСР) сроком на 
10 лет лишения свободы. Однако его дело содер-
жало материалы предварительного и судебного 
следствия и называлось уголовным делом.

Необходимо отметить, что работа многих 
судов признана неудовлетворительной, не отве-
чающей задачам, поставленным перед судеб-
ными органами Сталинской Конституцией СССР 
1936 года и Законом о судоустройстве СССР 
союзных и автономных республик. «Из 22 человек 
Днепропетровского областного суда нет ни одного 
человека с высшим юридическим образованием, 
из 26 членов Киевского областного суда высшее 
юридическое образование имеет только 1 чело-
век, никакой юридической подготовки не имеют 9 
человек. Из 30 членов Новосибирского областного 
суда высшее юридическое образование имеют 4 
человека, а 16 не имеют никакой юридической 
подготовки. В составе Московского городского 
суда не имеют никакой юридической подготовки 
21 человек» (Приказ Народного Комиссара Юсти-
ции СССР №136 от 23 декабря 1939 года3, кото-
рым утвержден план работы НКЮ СССР на пер-
вую половину 1940года).

«…Такое положение приводило к тому, что 
бывшее МГБ СССР… рассматри вало на Особом 
Совещании не только дела, которые по оператив-
ным или государст венным соображениям не 
могли быть переданы на рассмотрение судебных 
органов, но и те дела, которые были сфальсифи-
цированы без достаточных оснований»4, - отме-
чал Берия Л.П. в Записке в Президиум ЦК КПСС 
от 15 июня 1953 года. И предлагал пересмотреть 
изданные за последние годы ЦК ВКП (б), Президи-
умом Верховного Совета и Советом Министров 
Союза ССР указы и постановления директивных 
органов Союза ССР, противоречащие советскому 

3 Приказ Народного Комиссара Юстиции СССР  
№136 от 23 декабря 1939 года, которым утвержден 
план работы НКЮ СССР на первую половину 1940 
года.//Государственный архив Российской Федерации. 
Фонд № Р-9492. Название фонда: Министерство юсти-
ции СССР. Опись №1А. Дело №6, Л.113-120.

4 Записка Л. Берии  в Президиум ЦК КПСС  «Об 
ограничении прав Особого Совещания при  МВД 
СССР». Реабилитация: как это было. Документы Прези-
диума ЦК КПСС и другие материалы. В 3 - х томах. Том 
1. Март 1953 - февраль 1956. Сост. Артизов А.Н., Сига-
чев Ю.В., Хлопов В.Г., Шевчук И.Н. - М.: МФД, 2000. - 
503 с. С.52-53. Копия заверена РГБ. 

Подготовлено Комиссией при Президенте Рос-
сийской Федерации по реабилитации жертв политиче-
ских репрессий и Международным фондом «Демокра-
тия» (Фонд Александра Н. Яковлева) 2000. 
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уголовному законодательству и предоставившие 
Особому Совещанию широкие карательные функ-
ции.

«Особым Совещанием при НКВД-МГБ СССР, 
за период его существования с 5 ноября 1934 года 
до 1 сентября 1953 года, было осуждено 442.531 
человек, в том числе к высшей мере наказания 
10101 человек, к лишению свободы 360921 чело-
век, к ссылке и высылке 67539 человек с разбив-
кой по годам с 1934 по 1953 год. …Подавляющее 
большинство осуждено за контрреволюционные 
преступления. Имели место случаи недостаточно 
обоснованного осуждения, чему способствовало 
то обстоятельство, что рассмотрение дел прохо-
дило в отсутствии обвиняемых и свидетелей, чем 
создавались широкие возможности покрывать 
недостатки предварительного следствия, а иногда 
и грубейшие извращения советских законов. Гру-
бые нарушения социалистической законности 
органами МГБ были допущены в связи с директи-
вой б. МГБ СССР и Прокуратуры СССР от 26 октя-
бря 1948 года №66/241»1, - указано в докладной 
записке от 08 декабря 1953 года первому секре-
тарю ЦК КПСС Хрущеву Н.С. И прилагался проект 
постановления ЦК КПСС о пересмотре дел на 
лиц, осужденных Особым Совещанием при НКВД-
МГБ СССР. 

Директивой МГБ СССР и Прокуратуры СССР 
от 26 октября 1948 года № №66/241 «О направле-
нии в ссылку на поселение всех освобожденных 
по отбытии наказания из лагерей и тюрем после 
окончания Великой Отечественной войны»2 пред-
писывалось «начальникам органов МГБ аресто-
вывать, оформляя арест в установленном зако-
ном порядке, заключенных, освобожденных по 
отбытии наказания из лагерей и тюрем после 
окончания Великой Отечественной войны, а также 

1 Докладная записка министра внутренних дел 
СССР Круглова С.Н., Генерального прокурора СССР 
Руденко Р.А. первому секретарю ЦК КПСС  Хрущеву 
Н.С. 8 декабря 1953 г. о пересмотре дел в отношении 
лиц, осужденных Особым Совещанием в 1934-1953 
годах. // Сборник законодательных  и нормативных 
актов о репрессиях и реабилитации жертв политиче-
ских репрессий. Москва. Издание Верховного Совета 
Российской Федерации. Издательство «Республика» 
1993 г. С.598 - 600.  Копия заверена РГБ.

2 Директива МГБ СССР и Прокуратуры СССР № 
66/241сс «О направлении в ссылку на поселение всех 
освобожденных по отбытии наказания из лагерей и 
тюрем после окончания Великой Отечественной 
войны». 26 октября 1948 г. // История сталинского 
Гулага. Конец 1920-х  - первая половина 1950-х годов: 
Собрание документов в 7 - ми томах/ Том 5 Спецпере-
селенцы в СССР.  Отв. ред. и сост. Т.В. Царевская-Дя-
кина - М. «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН)  2004 С.566-567. 

и тех, сроки наказания которых истекли во время 
войны, но они были задержаны в лагерях и тюрь-
мах до окончания войны. Органам МГБ вменялось 
арестованным предъявлять обвинения в соответ-
ствии с составом преступления, за которое они 
уже отбыли наказание в лагерях и тюрьмах. При 
этом следствие вести в направлении выявления 
антисоветских связей и вражеской деятельно-
сти… Если в процессе следствия таких данных 
получено не будет, дела направлять в Особое 
Совещание при МГБ СССР для применения к аре-
стованным ссылки на поселение в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
21 февраля 1948 года. К делам приобщать копии 
приговоров суда или выписок из решений Особого 
Совещания (тройки) и подобные справки по архив-
ным следственным делам».3 

[Приложение] Постановление ЦК КПСС «О 
пересмотре дел на лиц, осужденных Особым 
Совещанием при НКВД - МГБ СССР, в котором 
предлагалось пересмотреть в 6-месячный срок 
архивные следственные дела осужденных с 1 
июня 1945 по 1 сентября 1953 года, создав для 
этого специальную комиссию. 

В результате «…В Особом Совещании рас-
смотрение многих дел о политических преступле-
ниях было превращено в простую формальность, 
в заочное, исключительно по бумагам, штампова-
ние следственных материалов, когда дела рас-
сматривались пачками по 300–400 дел в течение 
2–3 часов, что исключало возможность принятия 
объективного решения»,4 указано в Записке Коми-
тета Партийного Контроля при ЦК КПСС в ЦК 
КПСС об исключении из партии военного проку-
рора А.В. Вавилова от 01.08. 1955 г.

Комитет Партийного Контроля рассмотрел 
вопрос и привлек к партийной ответственности за 
допущенные нарушения социалистической закон-
ности Сафонова Г.Н. - быв. Генерального проку-
рора СССР, Вавилова А.П. - быв. Главного воен-
ного прокурора и бывших членов Военной Колле-
гии Верховного суда СССР Матулевича И.О., 
Детистова И.В., Зарянова И.М., Суслина А.Г., Дми-
триева Л.Д. и Сюльдина В.В.

Предлагаю для ознакомления любопытный 
исторический документ - «Отчет о работе 

3 Седых В.Н. Ссылка на поселение как повтор-
ное наказание по приговору суда в период массовых 
политических репрессий // Научно-правовой журнал 
«Образование и право»  №7  за 2023 год. С.175-180. 

4 Записка КПК при ЦК  КПСС в  ЦК КПСС  об 
исключении из партии  военного прокурора А.В. Вави-
лова»  от 1 августа 1955 г. Реабилитация: как это было. 
Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. 
В 3 томах. Том 1. Март 1953 - февраль 1956. Сост. Арти-
зов А.Н., Сигачев Ю.В., Хлопов В. Г., Шевчук И.Н. - М.: 
МФД, 2000. - 503 с. С.244-246.
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Комитета Партийного Контроля при ЦК 
КПСС за период с октября 1952 г. по июнь 
1955 г.»1 2 августа 1955 г.:

«Комитет партийного контроля рассмотрел 
большое количество дел коммунистов, исключен-
ных из партии по политическим обвинениям.

В результате проверки и рассмотрения мате-
риалов в КПК установлено, что бывшее руковод-
ство Прокуратуры СССР (т. Сафонов) и Главной 
военной прокуратуры (т. Вавилов) не выполняло 
своей первостепенной партийной и государствен-
ной обязанности - высшего надзора за соблюде-
нием социалистической законности судебно-след-
ственными органами. Давая санкции на арест 
советских граждан по политическим обвинениям, 
они слепо верили материалам следствия НКВД - 
МГБ и в дальнейшем не осуществляли контроля и 
надзора за следствием по этим делам, штампо-
вали обвинительные заключения, составленные 
фальсификаторами.

Военная Коллегия Верховного Суда СССР, 
получая материалы следственных органов, глу-
боко не разбиралась, на каких конкретных мате-
риалах и доказательствах основывались эти 
обвинения, не изучала обстоятельства того или 
иного дела, в результате чего выносились непра-
вильные приговоры.

Члены Военной Коллегии, несмотря на то, 
что многие обвиняемые на суде отвергали предъ-
явленные им обвинения как вымышленные след-
ствием, не принимали это во внимание, дела рас-
сматривались в течение 10-15 минут, свидетели 
не опрашивались.

Имели место факты, когда Члены Военной 
Коллегии до рассмотрения дела в суде заранее 
писали приговоры, а после судебного заседания 
проставляли в них лишь меру наказания; в ряде 
случаев приговоры Военной Коллегии выноси-
лись заочно, а некоторые дела по политическим 
обвинениям рассматривались в тюрьмах МГБ, где 
отсутствовали нормальные условия для судеб-
ного разбирательства… Как видно из материалов 
рассмотренных дел, Ленинградский горком и 
обком партии беспринципно, без тщательной про-
верки исключали из партии по необоснованным и 
искусственно созданным обвинениям по так назы-
ваемым «связям с антипартийным руководством», 
а в КПК во многих случаях заочно подтверждали 
неправильные решения. 

Заслуживает также внимания ЦК КПСС 
то, что Верховный Суд СССР, как установ-
лено проверкой, не осуществлял руковод-
ства и контроля деятельности Военной 
Коллегии, не проверял законность и обосно-

1 Реабилитация: как это было. Документы Пре-
зидиума ЦК КПСС и другие материалы. В 3 томах. Том 
1. С. 246-251.

ванность выносимых коллегией судебных 
решений, что поставило в обособленное 
положение Военную Коллегию, которая от 
имени Верховного Суда своими приговорами 
санкционировала произвол фальсификато-
ров.

Хотя имеются факты, когда по отдельным 
делам Военной Коллегии Пленум Верховного 
Суда СССР выносил постановления об отмене 
приговоров и направлении дел на доследование, 
однако исполнение указанных постановлений 
оставлялось без контроля, а следственные работ-
ники, в обход закона, оформляли необоснованное 
осуждение этих людей решениями Особого Сове-
щания. Имели место факты, когда постановления 
Пленума Верховного Суда СССР о прекращении 
дел не выполнялись, а люди, подлежавшие осво-
бождению, незаконно содержались под стражей. 
Например, дело Степанова А.И., члена КПСС с 
1921 г., бывшего работника наркомата обороны, 
было прекращено пленумом Верх[овного] Суда в 
январе 1944 г., однако после этого он незаконно 
органами госбезопасности содержался в заключе-
нии более восьми лет. 

Верховный Суд СССР ни разу на основа-
нии имевшихся у него сигналов, хотя бы по 
отдельным опротестованным решениям 
Военной Коллегии, не поднял своего голоса 
протеста против произвола и беззаконий в 
некоторых следственных делах…

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2.IX.1954 г. они освобождены от обязан-
ностей членов Военной Коллегии. Считали бы 
необходимым также лишить их звания генералов 
Советской Армии».

В Записке в ЦК КПСС о реабилитации 
К.В. Уханова от 18 июля 1955 года Генераль-
ный Прокурор СССР Р.Руденко2 писал: в связи с 
поступившими в ЦК КПСС жалобами родственни-
ков проверено дело по обвинению бывшего 
народного комиссара легкой промышленности 
РСФСР Уханова. «…Произведенной проверкой 
установлено, что следствие по делу Уханова про-
изводили бывшие сотрудники НКВД СССР Лулов 
и Церпенто, разоблаченные впоследствии, как 
преступники, пробравшиеся на работу в органы 
государственной безопасности и осужденные к 
расстрелу за ряд преступлений, в том числе за 
фальсификацию следственных дел.… В показа-
ниях Церпенто и Лулова содержатся многочис-
ленные факты, свидетельствующие о том, что, 

2 Реабилитация: как это было. Документы Пре-
зидиума ЦК КПСС и другие материалы. В 3 томах. Том 
1. Март 1953 - февраль 1956. Сост. Артизов А.Н., Сига-
чев Ю.В., Хлопов В. Г., Шевчук И.Н. - М.: МФД, 2000. - 
503 с. С.233-235. Копия заверена РГБ.
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допрашивая арестованных, они вымогали от них 
показания на невиновных лиц и в особенности 
домогались ложных оговоров в отношении руко-
водящих партийных и советских работников. 
Фальсифицируя уголовные дела, Церпенто и 
Лулов не останавливались перед вымогатель-
ством ложных показаний в отношении отдельных 
руководителей партии и правительства. Таким 
путем Церпенто и Луловым были сфальсифици-
рованы многочисленные следственные дела, в 
том числе дело по обвинению Постышева, ныне 
посмертно полностью реабилитированного, и дру-
гих лиц. 

О методах преступной деятельности подчи-
ненных ему следователей бывший зам. НКВД 
СССР Фриновский, подписавший ордер на арест 
Уханова, писал: «Следователи бесконтрольно 
избивали арестованных и в кратчайший срок 
добивались „показаний», и умели грамотно, кра-
сочно составлять протоколы. Процесс следствия 
сводился к тому, что следователь вел допрос и 
вместо протокола допроса составлял заметки. 
После нескольких таких допросов следователем 
составлялся черновик протокола, который шел на 
«корректировку» начальнику соответствующего 
отдела, а от него еще не подписанным — на про-
смотр бывшему народному комиссару Ежову и в 
редких случаях ко мне... В большинстве случаев 
арестованные не соглашались с редакцией прото-
кола и заявляли, что они на следствии этого не 
говорили, и отказывались от подписи. Тогда сле-
дователи напоминали арестованному о „коло-
кольщиках», и подследственные подписывали 
протокол… При таких методах следствия подска-
зывались фамилии. По-моему, скажу правду, 
если, обобщая, заявлю, что очень часто пока-
зания давали следователи, а не подследствен-
ные».

Особое Совещание при Министерстве Вну-
тренних дел СССР было упразднено 01 сентября 
1953 года Указом Президиума ВС СССР от 
01.09.1953.1 Согласно пунктам 2 и 3 последнего, 
«установить, что жалобы и заявления осужден-
ных коллегией ОГПУ, «тройками» НКВД - УНКВД и 
Особым Совещанием об отмене решений, сокра-
щении срока наказания, досрочном освобожде-
нии и о снятии судимости рассматриваются в Про-
куратуре СССР с предварительным заключением 
по этим делам МВД СССР. Предоставить Верхов-
ному Суду СССР право пересматривать по проте-

1 Указ Президиума ВС СССР от 01.09.1953 «Об 
упразднении Особого Совещания при Министре Вну-
тренних дел СССР». Публикуется впервые. «Сборник 
законодательных и нормативных актов о репрессиях и 
реабилитации жертв политических репрессий», 1993. 
С.71. Копия заверена РГБ.

сту Генерального прокурора решения бывших 
коллегий, «троек» НКВД - УНКВД, Особого Сове-
щания при НКВД – МГБ - МВД СССР».

Указом Президиума ВС СССР от 19 августа 
1955 г.2, предоставлено право военным трибуна-
лам военных округов и флотов, верховным судам 
союзных республик, президиумам верховных 
судов АССР, краевых и областных судов пересма-
тривать по протестам соответствующих прокуро-
ров решения бывших коллегий ОГПУ, «троек», 
НКВД - УНКВД и Особого совещания при НКВД - 
МГБ - МВД СССР по делам, следствие по которым 
производилось местными органами государствен-
ной безопасности. Пересмотр решений бывшей 
комиссии НКВД СССР и Прокурора СССР по след-
ственным делам возложить на Верховный суд 
СССР. 

Кроме того, Указом Президиума ВС СССР от 
07 августа 1957 г.3 предоставлено право верхов-
ным судам союзных республик и военным трибу-
налам округов и (флотов) пересматривать по про-
тестам соответствующих прокуроров решения 
бывшего Особого совещания НКВД - МГБ - МВД 
СССР по делам, следствие по которым произво-
дилось центральными органами государственной 
безопасности, а также пересматривать решения 
бывших комиссий НКВД СССР и прокуроров 
СССР по следственным делам.

Признав грубейшие нарушения Конституции 
СССР и уголовных законов, МВД СССР совместно 
с Генеральным Прокурором СССР приказано4: 
«впредь все следственные дела, расследованные 
органами МВД, направлять на рассмотрение в 
соответствующие суды по подсудности, переда-
вать в суд дела только в отношении лиц, совер-
шивших преступления, предусмотренные Совет-
ским уголовным законодательством (п.1).

2 Указ Президиума ВС СССР от 19 августа 1955 
г. «О внесении изменений в статью 3 Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 сентября 1953 года «Об 
упразднении Особого Совещания при министре вну-
тренних дел СССР». Публикуется впервые. «Сборник 
законодательных и нормативных актов о репрессиях и 
реабилитации жертв политических репрессий», 1993. 
С.72. Копия заверена РГБ.

3  Указ Президиума ВС СССР от 07 августа 1957 
г «Об изменении статьи 1 Указа Президиума ВС СССР 
от 19 августа 1955 г. «О внесении изменений в статью 3 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентя-
бря 1953 года «Об упразднении Особого Совещания 
при министре внутренних дел СССР». Публикуется 
впервые. «Сборник законодательных и нормативных 
актов о репрессиях и реабилитации жертв политиче-
ских репрессий», 1993. С.73. Копия заверена РГБ.

4  Приказ Министра внутренних дел СССР и 
Генерального прокурора СССР №0270/265сс от 17 
октября 1953 года (Извлечение). Сборник законода-
тельных и нормативных актов о репрессиях и реабили-
тации жертв политических репрессий», 1993. С.73 - 74. 
Копия заверена РГБ
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Заключения по жалобам и заявлениям осу-
жденных «тройками» НКВД - УНКВД в 20-дневный 
срок с момента поступления жалоб направлять 
вместе с жалобами и архивно-следственными 
делами соответственно в МВД СССР и Прокура-
туру СССР для рассмотрения их в порядке, уста-
новленном Указом от 1 сентября 1953 года (п.2)». 

Однако для исполнения Советского уго-
ловного законодательства был необходим 
специальный Указ???

Кроме того, если названные Указ от 1 
сентября 1953 года и Приказ от 17 октября 
1953 года были с грифом «секретно», то как 
о них могли узнать заключенные и их род-
ные, чтобы ими воспользоваться???

С февраля 1948 года начался новый виток 
жесточайших репрессий. 21 февраля 1948 г. был 
издан противозаконный Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР «О направлении особо опас-
ных государственных преступников по отбытии 
наказания в ссылку на поселение в отдаленные 
местности СССР»,1 которым на МВД СССР возло-
жена обязанность: всех отбывающих наказание в 
особых лагерях и тюрьмах шпионов, диверсантов, 
террористов, троцкистов, правых, меньшевиков, 
эсеров, националистов, белоэмигрантов и участ-
ников других антисоветских организаций и групп и 
лиц, представляющих опасность по своим антисо-
ветским связям и враждебной деятельности, по 
истечении срока наказания направлять по назна-
чению МГБ СССР в ссылку на поселение под 
надзор органов МГБ, в том числе в специально 
определенные районы (статья 1);

Во исполнение данного Указа были изданы:
- Постановление Совета Министров СССР 

№ 416-159сс «Об организации лагерей и тюрем со 
строгим режимом для содержания особо опасных 
государственных преступников и о направлении 
их по отбытии наказания на поселение в отдален-
ные местности СССР под надзор органов МГБ» от 
21 февраля 1948 года;2 

- Приказ МВД СССР, МГБ СССР и Генераль-
ного Прокурора СССР № 00279/00108/72сс «Об 
организации особых лагерей и тюрем МВД для 
содержания особо опасных государственных пре-
ступников и о направлении последних по отбытии 
наказания в ссылку на поселение под надзор 
органов МГБ» от 16.03.1948 г.3 

1 Сборник законодательных  и нормативных 
актов  о репрессиях и реабилитации жертв политиче-
ских репрессий.  С.118. Копия заверена РГБ. 

2 История сталинского Гулага. Конец 1920-х -  
первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 
7 томах. Том 2. Карательная система: структура и 
кадры. Отв. редактор и составитель Н.В. Петров, Ответ-
ственный составитель Н.И. Владимирцев, Москва 
(РОССПЭН), 2004.  С. 326-327. Копия заверена РГБ.

3 Там же.  С. 336-339. Копия заверена РГБ.

На основании данного приказа в специально 
созданные особые лагеря и в особые тюрьмы, в 
частности, подлежали переводу все осужденные 
за преступления, предусмотренные ст. 58 УК 
РСФСР (соответствующими статьями УК других 
союзных республик, ст. 54 УК УССР), за исключе-
нием заключенных в связи с тяжелой болезнью 
или истечением срока наказания в 1948 году 
(пункт 3). А по истечении срока наказания обозна-
ченные категории лиц не освобождались, а 
направлялись этапом в ссылку на поселение в 
специальные отдаленные местности под надзор 
органов МГБ в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 
года. Для получения нарядов на отправку отбыв-
ших наказание осужденных в ссылку на поселе-
ние предписывалось запрашивать Отдел «А» МГБ 
СССР (пункт 10).

При этом не указывался срок ссылки, то есть 
ссылка была со сроком навечно. 

В Уголовном Кодексе РСФСР глава I (пре-
ступления государственные) состояла их двух 
частей: контрреволюционные преступления (1) и 
особо для Союза С.С.Р. опасные преступления 
против порядка управления (2), со статьями 58.1 
- 58.14 и 59.1 - 59.13.4 Действовавшее в тот период 
времени Уголовное законодательство не содер-
жало состава преступления для таких лиц, как 
участники других антисоветских организаций и 
групп и лиц, представляющих опасность по своим 
антисоветским связям и вражеской деятельности, 
и для них противозаконно вводился новый состав 
преступления - группы и лица, представляющие 
опасность по своим антисоветским связям и враж-
дебной деятельности. 

Вследствие этого «многие осужденные недо-
статочно обоснованно относились к категории 
особо опасных государственных преступников и 
направлялись для содержания в особые лагери и 
тюрьмы».5 

Поэтому и было издано Постановление 
Совета Министров СССР № 418-161сс от 21 
февраля 1948 года «О ссылке, высылке и 
спецпоселениях»,6 по которому вся работа по 

4 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 
06.06.1927 «Об изменении Уголовного Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 г.». «СУ РСФСР», 1927, N 49, 
ст. 330. 

5 Записка  Генерального  прокурора СССР Р.А. 
Руденко,  министра юстиции К.П. Горшенина и  мини-
стра внутренних дел С.Н. Круглова в Президиум ЦК 
КПСС от  5 января 1954 г. «О пересмотре состава 
«особо опасных государственных преступников». // 
Источник: Реабилитация: как это было. Документы Пре-
зидиума ЦК КПСС и другие материалы. В 3 томах. Том 
1. Стр. 83-85.

6  История сталинского Гулага. Конец 1920-х -  
первая половина 1950-х. Том 1. Массовые репрессии в 
СССР.  Отв. редакторы Н.Верт, С.В. Мироненко. Ответ-
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административно-ссыльным и высланным за вра-
жескую деятельность вместе с материалами и 
учетами передана из Министерства внутренних 
дел в Министерство государственной безопасно-
сти СССР. 

Ранее ведомственным актом была установ-
лена единая система хранения оконченных произ-
водством судебных дел,1 предусматривавшая 
следующий порядок:

- прокуратуры, суды и военные трибуналы, 
на другой день после вынесения постановлений, 
решений и приговоров по всем делам органов 
НКВД, обязаны были направить копии этих доку-
ментов в соответствующие органы НКВД для сво-
евременного отражения постановлений и реше-
ний прокуратуры и судов в учетных материалах 
НКВД (статья 1);

- все дела о контрреволюционных престу-
плениях (ст. 58 УК все пункты), … направляемые в 
прокуратуру, суды и военные трибуналы Главным 
управлением государственной безопасности и его 
местными органами, после рассмотрения дел и 
вступления приговоров в силу, подлежат возвра-
щению в соответствующий орган НКВД для хране-
ния в его архиве (статья 2).

Дела об остальных преступлениях хранить в 
архиве прокуратуры или суда по принадлежности. 

27.12.1942 года Народным Комиссариатом 
Внутренних Дел Союза Советских Социалистиче-
ских Республик (НКВД СССР) был утвержден нор-
мативный документ, определявший сроки хране-
ния всех категорий документов, - «Перечень типо-
вых документальных материалов, образующихся 
в деятельности народных комиссариатов и других 
учреждений, организаций и предприятий Союза 
ССР, с указанием срока хранения материалов»,2 
который не предусматривал установление сроков 
хранения для уголовных дел. 

Не подлежат рассекречиванию норматив-
ные и методические материалы по оперативно-ро-
зыскной деятельности правоохранительных орга-
нов (пункт 3 Указа Президента РФ от 23.06.1992 N 

ственный составитель И.А. Зюзина, Москва (РОС-
СПЭН), 2004. С.583-585. Копия заверена РГБ. 

1 Приказ Народного Комиссара Внутренних Дел, 
Прокуратуры и Народного Комиссара Юстиции Союза 
ССР № 00359  от 10 апреля 1939 г. «О направлении 
копий постановлений, решений и приговоров по делам 
НКВД и о возвращении в органы НКВД рассмотренных 
дел  о к.-р.  и других преступлениях // Государственный 
архив Российской Федерации. Фонд № Р-9492. Назва-
ние фонда: Министерство юстиции СССР. Опись №1А. 
Дело №5. Л.154. 

2 «Перечень типовых документальных материа-
лов, образующихся в деятельности народных комисса-
риатов и других учреждений, организаций и предприя-
тий Союза ССР с указанием срока хранения материа-
лов» (утв. НКВД СССР 27.12.1942), М., Трансжелдориз-
дат, 1943. Копия заверена РГБ.

658 «О снятии ограничительных грифов с законо-
дательных и иных актов, служивших основанием 
для массовых репрессий и посягательств на права 
человека»).3

Не входят в предмет прокурорского надзора 
сведения об организации, о тактике, методах и 
средствах осуществления деятельности органов 
федеральной службы безопасности (ст.24 Феде-
рального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ «О Феде-
ральной службе безопасности»).

Таким образом, материалы предваритель-
ного следствия в силу закона подлежали направ-
лению для рассмотрения в суды в соответствии с 
законом о подсудности. Материалы при обвине-
нии лица по статье 58.10 УК РСФСР подлежали 
направлению в окружной (главный суд автоном-
ных республик, областной, губернский) суды. Каж-
дый обвиняемый в совершении преступления 
должен был бы считаться невиновным, пока его 
виновность не была  доказана в предусмотренном 
законом уголовно - процессуальном порядке и 
установлена вступившим в законную силу приго-
вором суда. Именно приговором суда в соответ-
ствии с Конституцией СССР, а не решением како-
го-либо иного государственного органа.

Однако «вопреки конституционному положе-
нию о том, что правосудие в СССР осуществля-
ется только судами, в НКВД действовало Особое 
Совещание, которое применяло самые суровые 
меры наказания во внесудебном порядке».[22] 
Направляемые на рассмотрение в Особые Сове-
щания НКВД - НКГБ следственные дела содер-
жали такие «материалы предварительного след-
ствия», «такие доказательства виновности обви-
няемых», «такие протоколы допросов», которые 
бы «гарантированно разваливались» при судеб-
ном следствии. Эти следственные дела были 
сфальсифицированы без достаточных оснований, 
поэтому и рассматривались в Особом Совещании 
во внесудебном порядке, в закрытом режиме, без 
участия сторон, свидетелей, адвокатов, экспер-
тов, не содержали материалов судебного след-
ствия и итоговых решений судов – приговоров. С 
делами, рассмотренными органами НКВД во вне-
судебном порядке, не могли быть ознакомлены 
даже адвокаты. В итоге такие следственные дела, 
видимо, и назывались «архивно-следственными 
делами». И часть этих архивно - следственных 
дел, находится на хранении в органах ФСБ и до 
настоящего времени под грифом секретности. 

3 Указ Президента РФ от 23.06.1992 N 658 "О 
снятии ограничительных грифов с законодательных и 
иных актов, служивших основанием для массовых 
репрессий и посягательств на права человека». «Ведо-
мости СНД и ВС РФ», 02.07.1992, N 26, ст. 1510.
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Материалы таких «архивно-следственных дел» не 
могут свидетельствовать не только о виновности 
арестованных, но и не могут свидетельствовать 
об их фактическом поведении, о фактических 
показаниях арестованных. 

Пунктом 2 Указа Президента РФ от 
14.03.1996 N 378 «О мерах по реабилитации свя-
щеннослужителей и верующих, ставших жертвами 
необоснованных репрессий»,1 постановлено: 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации 
совместно с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации, Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации осуществить реа-
билитацию граждан России, которые были необо-
снованно обвинены в политических, государствен-
ных и уголовных преступлениях, лишались сво-
боды, подвергались иным лишениям и 
ограничениям прав в связи с их религиозной дея-
тельностью и убеждениями.

Однако названными органами данный Указ 
Президента РФ не исполняется. Священнослужи-
тели, пострадавшие от репрессий, не только не 
реабилитируются, с их дел не снимается гриф 
секретности.

Вместе с тем отсутствие этих архивно-след-
ственных дел стало непреодолимым препят-
ствием в канонизации новомучеников и исповед-
ников Церкви русской в силу п. 2, Рекомендаций к 
деятельности епархиальных комиссий по канони-
зации святых в епархиях Русской Православной 
Церкви2, утвержденных Определением Священ-
ного Синода Русской Православной Церкви от 5 - 
6 октября 2011 года. «Для рассмотрения Сино-
дальной комиссией по канонизации святых 
вопроса о включении имени пострадавшего за 
веру в годы гонений в Собор новомучеников и 
исповедников Российских ХХ века епархиальной 
комиссии необходимо изучить и представить в 
Синодальную комиссию соответствующие мате-
риалы, в том числе ксерокопию архивно-след-
ственного дела в полном объеме с приложением 
расшифровки в электронном виде (отсутствие 
дела является препятствием к рассмотрению 
вопроса о канонизации)».

Вопрос в том, как можно и должно оцени-
вать эти документы? Так же как это делало 

1 Указ Президента РФ от 14.03.1996 N 378 "О 
мерах по реабилитации священнослужителей и верую-
щих, ставших жертвами необоснованных репрессий". 
"Собрание законодательства РФ", 18.03.1996, N 12, ст. 
1063. 

2  - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://www. Рекомендации к деятельности епархиаль-
ных комиссий по канонизации святых в епархиях Рус-
ской Православной Церкви /Официальные документы/  
Патриархия.ru (patriarchia.ru). (Дата обращения: 
06.12.2023). 

Особое Совещание? Во внесудебном порядке, 
в закрытом режиме, по сфальсифицирован-
ным доказательствам, без права голоса обви-
няемого, без участия сторон, адвокатов, сви-
детелей, экспертов. Или как Днепропетров-
ский областной суд: установив отсутствие 
состава преступления в деяниях священника 
Тяпочкина Д.А., вместо освобождения из зала 
суда в силу уголовного закона, отправляет его 
в заключение на 10 лет? 

Однако виновность лица должен дока-
зать суд, в данном случае в роли суда КТО? 
Священный Синод или Синодальная комиссия 
по канонизации святых? 

Обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность в силу части 2 статьи 49 действую-
щей Конституции РФ. Каждый обвиняемый в 
совершении преступления считается невино-
вным, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом порядке 
и установлена вступившим в законную силу приго-
вором суда (ч.1 ст. 49 Конституции РФ). 

Обладая всей полнотой информации, Рос-
сийская Федерация установила, что подлежат 
реабилитации лица, которые по политическим 
мотивам подвергнуты уголовным репрессиям по 
решению органов ВЧК, ГПУ - ОГПУ, УНКВД - НКВД, 
МГБ, МВД, прокуратуры и их коллегий, комиссий, 
Особых Совещаний, «двоек», «троек» и иных 
органов, осуществлявших судебные функции (п. 
«б)» статьи 3 Закона РФ «О реабилитации жертв 
политических репрессий). В силу статьи 5 закона 
реабилитируются независимо от фактической 
обоснованности обвинения лица, осужденные за 
антисоветскую агитацию и пропаганду (п. «а»). 

Обеспечение защиты исторической правды, 
истории государства Российского, несомненно, 
должно не только быть прописанным в его Консти-
туции, но должно стать реальной заботой и обя-
занностью государства и всего гражданского 
общества, долгом всех народов России.

Однако защита исторической правды 
невозможна без защиты юридической 
правды. 

Как отмечено Святейшим Патриархом 
Кириллом, «…чтобы любить Отечество, не нужно 
исключать из исторической памяти ни один из 
периодов, но нужно воспринимать их здравым 
смыслом и незамутненным нравственным чув-
ством, и тогда правда будет отделена от лжи, а 
добро - от зла. Пусть Господь помогает всему 
нашему Отечеству собираться, сосредотачи-
ваться, преодолевать трудности прошлого и 
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устремляться вперед. Сегодня у нас есть для 
этого все возможности и все основания».1 С обо-
значенными высказываниями Патриарха невоз-
можно не согласиться.

Предлагаю: обязательные требования о 
наличии архивно-следственных дел в отношении 
репрессированных священнослужителей при 
канонизации святых в Русской Православной 
Церкви заменить документами о реабилитации в 
установленном законом порядке священников, 
подвергшихся политическим репрессиям.
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Развитие и функционирование государ-
ства зависит от грамотно выстроенной 
системы управления не только в адми-

нистративной сфере, но и в финансовой сфере. В 
Российской Федерации государственные органы 
обеспечивают свою экономическую деятельность 
на основании системы государственных и муници-
пальных закупок.

Система государственных и муниципальных 
закупок представляет собой совокупность право-
вых инструментов и информационных техноло-
гий, направленных на реализацию органами госу-
дарственной и муниципальной власти правомо-
чия в сфере приобретения товаров, оказания 
услуг и выполнения работ для нужд государства.
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Основными нормативными актами, регулирую-
щими сферу государственных и муниципальных 
закупок, являются Федеральный закон от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон № 44-ФЗ), под действие кото-
рого подпадают закупки государственных органов 
учреждений, и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» (далее – Федераль-
ный закон № 223-ФЗ), который регламентирует 
порядок осуществления закупок государствен-
ными корпорациями, государственными компани-
ями, публично-правовыми компаниями, субъек-
тами естественных монополий, организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятель-
ности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, хозяйствен-
ными обществами, в уставном капитале которых 
доля участия Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образо-
вания в совокупности превышает пятьдесят про-
центов.

В Федеральный закон № 44-ФЗ за десяти-
летнее существование были внесены изменения 
96 раз, в Федерльный закон № 223-ФЗ – 48 раз, и 
это только в основные законы, не считая бесчис-
ленного количества подзаконных нормативных 
актов, регулирующих сферу закупок. Сотрудники в 
данной сфере вынуждены ежедневно осущест-
влять мониторинг изменений, которые произошли 
в законодательстве, для того чтобы не нарушить 
административные, закупочные, гражданские 
нормативные акты.

Единая информационная система госза-
купок (ЕИС) является основным информаци-
онно-технологическим инструментом в сфере 
данных по контрактам на поставку товаров, 
работ и услуг.

Цифровизация государственных закупок – 
это не просто вопрос приобретения самых пере-
довых технологий. Это также требует изменения 
инструментов и способов закупок, которые позво-
лили бы государству осуществлять взаимодей-
ствие с новыми технологиями, а также эффек-
тивно и быстро интегрировать их в практическую 
действительность [1, с.16].

Сейчас в государственных структурах пол-
ноценно используются всевозможные способы 
цифровизации правовых действий в сфере заку-
пок – публикация плана-графика, размещение 
закупки на ЕИС, заключение контракта и исполне-
ние подписанного контракта. Государство тратит 
огромное количество денег на переход в элек-
тронную форму осуществления всего цикла 
закупки товаров, работ и услуг. Например, Мин-

фин России на выполнение работ по сопровожде-
нию государственных информационных систем в 
2023 году собирается потратить 813 870 000 
рублей.

В Республике Беларусь выстроена похожая 
система государственных закупок. Основным нор-
мативным актом, регулирующим отношения в 
сфере государственных закупок, является Закон 
Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З 
«О государственных закупках товаров (работ, 
услуг)». Вопросы правового регулирования про-
цесса осуществления государственных закупок 
регламентируются Постановлением Совета мини-
стров Республики Беларусь от 27 ноября 2019 г. № 
812 «О порядке создания и функционирования 
государственной информационно-аналитической 
системы управления государственными закуп-
ками», Постановлением Совета министров Респу-
блики Беларусь от 2 июля 2019 г. № 448 «О прове-
дении открытого конкурса в виде двухэтапного 
конкурса и конкурса с ограниченным участием», а 
также различными постановлениями Министер-
ства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь. Основной закон, регулиру-
ющий государственные закупки в Республике 
Беларусь состоит из пятидесяти семи статьей, в 
отличие от российского закона о государственных 
и муниципальных закупках, который включает в 
себя сто четырнадцать статей.

Официальным сайтом для размещения на 
нем информации, содержащейся в государствен-
ной информационно-аналитической системе 
Республики Беларусь, является сайт: https://www.
gias.by.

Основные функции государственной инфор-
мационно-аналитической системы: формирова-
ние, обработка, анализ, контроль, хранение 
информации о государственных закупках, а также 
обеспечение взаимодействия государственной 
информационно-аналитической системы с элек-
тронными торговыми площадками и торговыми 
системами товарных бирж, Автоматизированной 
системой финансовых расчетов Министерства 
финансов Республики Беларусь, иными государ-
ственными информационными системами, госу-
дарственными информационными ресурсами.

Основными конкурентными способами осу-
ществления государственных и муниципальных 
закупок в Российской Федерации являются кон-
курсы (открытые и закрытые), аукционы (откры-
тые и закрытые) и запросы котировок в электрон-
ной форме. Кроме того, Закон определяет пере-
чень товаров, работ, услуг, в случае осуществле-
ния закупок которых заказчик обязан проводить 
аукцион в электронной форме (электронный аук-
цион).
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В Республике Беларусь определены шесть 
способов осуществления государственных заку-
пок: открытый конкурс (в том числе в виде двухэ-
тапного конкурса и конкурса с ограниченным уча-
стием), закрытый конкурс, электронный аукцион, 
процедура запроса ценовых предложений, проце-
дура закупки из одного источника, биржевые 
торги.

Интересным отличием является закупка 
товаров работ услуг без осуществления конку-
рентных процедур. В российском закупочном 
законодательстве эта процедура имеет название 
– осуществление закупки у единственного постав-
щика, она регулируется ст. 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ. В указанной статье приводится 
шестьдесят три случая осуществления закупок у 
единственного поставщика.

Однако самый популярный пункт статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ, по которому чаще 
всего заключаются контракты, – это осуществле-
ние закупки товара, работы или услуги на сумму, 
не превышающую 600 тысяч рублей.

В белорусском закупочном законодатель-
стве процедура закупки из одного источника ока-
зывается единственным неконкурентным спосо-
бом осуществления государственных закупок.

Перечень случаев осуществления государ-
ственных закупок с применением процедуры 
закупки из одного источника является приложе-
нием к Закону Республики Беларусь «О государ-
ственных закупках товаров (работ, услуг)» и пред-
усматривает шестьдесят один случай заключения 
договоров по указанной процедуре.

Необходимо отметить, что за 2023 г. из всех 
закупочных процедур, размещенных на офици-
альном сайте ГИАС Республики Беларусь, 52,07 % 

от общей суммы ориентировочных стоимостей 
составляли процедуры закупки из одного источ-
ника [2].

По итогам проведенного открытого конкурса, 
закрытого конкурса, электронного аукциона, про-
цедуры запроса ценовых предложений между 
заказчиком и участником-победителем заключа-
ется договор (ст. 24 Закона Республики Беларусь 
«О государственных закупках товаров (работ, 
услуг)» [3]. Договор заключается в письменной 
форме в виде электронного документа на элек-
тронной торговой площадке по истечении срока 
для обжалования, но не позднее тридцати кален-
дарных дней со дня принятия решения о выборе 
участника-победителя. Заключенный договор раз-
мещается в государственной информационно-а-
налитической системе Республики Беларусь.

Информационная карточка заключенного 
договора включает в себя сведения о номере 
плана государственной закупки, идентификацион-
ном номере закупки в ГИАС, идентификационном 
номере закупки на ЭТП, виде процедуры закупки, 
наименовании заказчика/организатора, месте 
нахождения заказчика/организатора, ведомствен-
ной принадлежности, наименовании предмета 
договора, цене договора, источнике финансиро-
вания, сроке исполнения договора, фактической 
дате исполнения договора, наименовании постав-
щика, месте нахождения поставщика, стране 
регистрации поставщика, счета поставщика, пози-
циях договора.

На официальном сайте ГИАС ежегодно 
публикуются статистические данные о количестве 
и сумме заключенных контрактов в Республике 
Беларусь (таблицы 1, 2).

Таблица 1
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Таблица 2

В Единой информационная система госзаку-
пок (ЕИС) Российской Федерации также разме-
щена информация по количеству и сумме заклю-

ченных контрактов по Федеральным законам № 
44-ФЗ, № 223-ФЗ (таблицы 3, 4) [4].

Таблица 3

Таблица 4
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Проведя анализ закупочного законодатель-
ства Российской Федерации и Республики Бела-
русь, можно сделать вывод о необходимости 
дальнейшего совершенствования способов осу-
ществления государственных закупок, повышения 
прозрачности проведения конкурентных проце-
дур.

Одним из приоритетных направлений разви-
тия Союзного государства (Российская Федера-
ции – Республика Беларусь) является повышение 
эффективности торгово-экономического сотруд-
ничества, которое предусматривает обеспечение 
равного доступа товаров, работ и услуг из госу-
дарств – участников Договора о создании Союз-
ного государства, на рынки Союзного государства.

Декретом Высшего Государственного Совета 
Союзного государства от 4 ноября 2021 г. № 6 «Об 
основных направлениях реализации положений 
Договора о создании Союзного государства на 
2021–2023 годы» утверждена Союзная программа 
по введению единых правил доступа к государ-
ственному заказу и государственным закупкам в 
Республике Беларусь и Российской Федерации 
[5].

Основными этапами Союзной программы 
являются установление возможности использова-
ния при государственных закупках в Российской 
Федерации банковских гарантий, выданных бан-
ками Республики Беларусь, при условии сопряже-
ния ее с национальной рейтинговой системой 
Российской Федерации, а также проведение ана-
лиза законодательства двух стран и практики его 
применения для выявления положений, требую-
щих изменений с целью унификации правового 
регулирования государственных закупок и устра-
нения ограничений доступа к закупкам.

Для реализации Союзной программы необ-
ходимо осуществить подготовку предложений о 
совместных мерах по урегулированию проблем-
ных вопросов доступа на рынки России и Респу-

блики Беларусь, а также о гармонизации норма-
тивно-правовой базы в области государственных 
(муниципальных) закупок двух стран.
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В МЕСТАХ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX 

 (НА ПРИМЕРЕ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ)

Аннотация. В конце XIX не существует зафиксированного в законодательстве поня-
тие лишения свободы. Размытость понятия указывает на произвольный режим отбыва-
ния этого вида наказания. Отбывание наказания зависело от конкретной местности, кон-
кретной губернии. Таким образом, изучение реальных условий отбывания наказаний воз-
можно, только анализируя условия, существовавшие на конкретных территориях. В каче-
стве примера используется материалы Калужской губернии. Особенностью Калужской гу-
бернии заключается в том, что если в конце XIX века наблюдается переполненность мест 
заключения, то в начале XX века мест заключения немного меньше, чем заключенных. Это 
объясняется промышленной отсталостью региона и оттоком населения в более промыш-
ленно развитые районы страны. Система тюрем Калужской губернии предусматривала 
содержание различных типов заключенных: лиц, находившихся под следствием, ссыльнопо-
селенцев, лиц, высылаемых по приговору суда, лиц, следующих за ссыльными по своей воли, 
арестантов, ссыльнокаторжных. Заключенные, в независимости от категорий, содержа-
лись в единых местах заключения. Руководство мест заключения пыталась ввести различ-
ный режим, но жизнь вносила свои коррективы. Зачастую, различный правовой режим за-
ключенных отличался только сроками отбывания наказания. Что бы как-то изменить си-
туацию различные категории заключенных отправлялись для отбывания наказания в пени-
тенциарные учреждения соседних губерний. Конец XIX – начало XX характеризуется изме-
нением цели наказания. Если в XIX веке основной целью наказания являлось собственное 
наказание преступника, его устрашение, то в начале XX века начали думать о перевоспи-
тании преступника, о возможности подготовить его к законопослушной деятельности. 
Перевоспитание заключенного подходили по средствам приобщения к полезному труду, 
организации общественных работ, духовно-нравственного воспитания. Однако, суще-
ственных изменений в правовом положение заключенных не произошло. 

Ключевые слова: лишение свободы, арестанты, тюремное заключение, пересыль-
ные, тюрьма, осужденные, исправительные отделения, арестантские отделения, тюрем-
ный режим. 
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real conditions of serving sentences is possible only by analyzing the conditions that existed in spe-
cific territories. As an example, materials from the Kaluga province are used. The peculiarity of the 
Kaluga province is that if at the end of the 19th century there was overcrowding in places of deten-
tion, then at the beginning of the 20th century there were slightly fewer places of detention than 
prisoners.

This is explained by the industrial backwardness of the region and the outflow of population to 
more industrialized areas of the country. The prison system of the Kaluga province provided for the 
detention of various types of prisoners: persons under investigation, exiled settlers, persons expelled 
by court verdict, persons following the exiles of their own free will, prisoners, exiled convicts. Prison-
ers, regardless of category, were kept in single places of detention. The management of the places 
of detention tried to introduce a different regime, but life made its own adjustments.

Often, the different legal regimes of prisoners differed only in the terms of serving their sentenc-
es. In order to somehow change the situation, various categories of prisoners were sent to serve their 
sentences in penitentiary institutions of neighboring provinces.

The end of the XIX – beginning of the XX is characterized by a change in the purpose of pun-
ishment. If in the 19th century the main purpose of punishment was the criminal’s own punishment, 
his intimidation, then at the beginning of the 20th century they began to think about the re-education 
of the criminal, about the possibility of preparing him for law-abiding activities. The re-education of 
the prisoner was approached through the means of introducing him to useful work, organizing public 
works, and spiritual and moral education. However, there were no significant changes in the legal 
status of prisoners.

Key words: deprivation of liberty, prisoners, imprisonment, transit prisoners, prison, convicts, 
correctional departments, prison departments, prison regime.

Законодательство периода второй поло-
вины XIX века не содержало разверну-
того понятия «лишение свободы», ука-

зывая лишь цель, которая состояла в изоляции 
осужденного от общества путем направления его 
в места заключения [1, с.7]. Преобразования каса-
лись и обеспечения внутреннего тюремного рас-
порядка, условий содержания заключенных [2, 
с.63]. Таким образом лишение свободы необхо-
димо изучать на конкретных данных. 

По данным Министерства юстиции, к концу 
XIX века в Калужской губернии было десять мест 
заключения на тысячу арестантов [3, с. 45]: Калуж-
ская губернская тюрьма — 670 мест; Мосальская 
уездная тюрьма — 29 мест; Козельская уездная 
тюрьма — 29 мест; Боровская уездная тюрьма — 
90 мест; Мещовская уездная тюрьма — 28 мест; 
Медынская уездная тюрьма — 80 мест; Лихвин-
ская уездная тюрьма — 32 места; Жиздринская 
уездная тюрьма — 39 мест; Перемышльская уезд-
ная тюрьма – 29 мест; Малоярославецкое пере-
сыльное помещение — 14 мест [4]. Таким образом 
получаем 1040 мест заключения в Калужской 
губернии. 

Для сравнения в рассматриваемый период в 
Тверской губернии было 13 мест заключения на 
1 696 арестантов, в Тульской — 12 на 1 488, в 
Новгородской 11 — на 1 510 арестантов [5, с. 11].

Среднее число арестантов, по статистиче-
ским данным Калужской губернии, составляло, в 
середине XIX века, приблизительно 2 408 человек 
[6, 93]. Соответственно на одно место в тюремном 
учреждении приходилось 2,4 заключенного, что 

соответствовало общероссийским показателям. 
Эта проблема была характерна не только для 
данной территории. В Нижегородской губернии 
тюрьмы были настолько переполнены, что в 
тюремных помещениях оставляли мужчин, а жен-
щин размещали в наемных частных домах [7, с. 
48]. К началу XX века ситуация немного измени-
лась в лучшую сторону. По данным Министерства 
юстиции, на 1 марта 1908 года число заключенных 
в тюремных учреждениях России составляло 
167 830 человек при общем количестве мест 
107 138, переполненность достигла 60 692 чело-
век. Таким образом, переполненность мест пени-
тенциарной системы достигла 60% [8, с. 2].

Для сравнения приведем данные годовой 
ведомости о движении тюремного населения в 
Калужской губернии за 1913 год. На 1 января 1913 
года в пенитенциарных учреждениях содержа-
лось: подследственных и следственных — 292 
человека (из них 270 мужчин, 22 женщины), осу-
жденных на различные сроки — 486 (389 мужчин, 
97 женщин), пересыльных — 60 (57 мужчин, 3 
женщины), детей при арестантах — 16 (8 мальчи-
ков и 8 девочек), из арестантов, присужденных в 
отдачу в исправительные арестантские отделе-
ния, но неспособных к работам, — 109 (мужчины), 
из ссыльнокаторжных, состоящих в разряде 
исправляющихся, — 9 (двое мужчин и семь жен-
щин) [4]. Таким образом, число арестантов в 
местах исполнения наказания Калужской губер-
нии составляло 972 и соответствовало числу мест 
в тюремных учреждения губернии (1040). Такое 
отличие от общероссийских показателей обуслов-
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лено экономической отсталости региона и отто-
ком населения в экономически более благополуч-
ные районы.

Из заключенных губернских тюрем к числу 
арестантов, состоящих под следствием, относили 
только лиц, привлеченных к следствию судеб-
ными органами гражданского и военного ведомств.

Пересыльными считались такие арестанты, 
которые находились в месте заключения лишь 
временно, а именно: ссыльнопоселенцы; лица, 
высылаемые по приговорам обществ и распоря-
жениям административных властей; лица, добро-
вольно следующие за ссыльными; арестанты всех 
категорий, препровождаемые куда-либо по распо-
ряжениям судебных или административных вла-
стей, не исключая и тех из ссыльнокаторжных, 
относительно высылки которых в другое место 
заключения начальником тюрьмы уже получено 
соответствующее распоряжение.

Срочными арестантами считались осужден-
ные к аресту, к заключению в тюрьме или крепо-
сти, к отдаче в исправительные арестантские 
отделения или к каторжным работам.

К числу арестантов, прибывавших из других 
мест заключения, относили арестантов, поступив-
ших из тюрем всех наименований и исправитель-
ных арестантских отделений, а также и поступав-
ших из арестантских отделений в том случае, если 
они содержались там взамен тюрьмы.

Арестанты, отправленные для излечения в 
тюремные больницы или в местные больницы, не 
считались выбывшими из данного места заключе-
ния. Кроме того, время, проведенное арестантами 
и состоящими при них детьми в больнице, не 
исключалось из общего числа суток, проведенных 
ими в месте заключения [4].

Не все осужденные Калужской губернии 
отбывали наказание на месте. Существовал чет-
кий порядок распределения арестантов, опреде-
ленный Циркуляром Калужского губернского 
тюремного инспектора от 11 апреля 1914 года № 
14. Он определял порядок высылки арестантов в 
исправительные арестантские отделения таким 
образом: 1) арестанты со сроками до десяти меся-
цев отбывают наказание на месте, 2) со сроками 
от десяти месяцев до трех лет высылались по 
получении предписания инспекции в Орловское 
исправительное арестантское отделение и 3) аре-
станты со сроками выше трех лет высылались в 
Рязанское исправительное арестантское отделе-
ние. Такая практика определялась достаточно 
мягким режимом в арестантском отделении 
Калужской губернии [4].

Начальники тюрем после освидетельствова-
ния арестанта местным исправником (а в Калуге 
— полицмейстером), уездным или городским вра-

чом доставляли в инспекцию акт освидетельство-
вания, составленный тюремным врачом. Предо-
ставляли сведения о том, может ли арестант по 
состоянию здоровья следовать в путь, аттестат о 
поведении арестанта, сведения о его приметах, 
семейном положении, сведения о его жене и 
детях, дате и месте рождения, месте жительства, 
о том, какое арестант знает ремесло и какого он 
вероисповедания. Причем сведения доставля-
лись одновременно с актом медицинского освиде-
тельствования арестанта, который доставлялся 
исправником. Об отправке арестанта в исправи-
тельное отделение следовало также неукосни-
тельно доносить Калужской губернской инспекции 
— о каждом арестанте отдельным рапортом [4].

Действовавшим уставом о содержащихся 
под стражею был установлен, с достаточной опре-
деленностью, порядок приема и размещения аре-
стантов в тюрьмах Калужской губернии, регла-
ментировались их содержание, занятие работами, 
равно как и другие условия тюремного быта, в 
видах достижения, преследуемых лишением сво-
боды целей и духовно-нравственного исправле-
ния заключенных. Администрация тюрем Калуж-
ской губернии предпринимала усилия внести эле-
менты организованности в порядок содержания 
арестантов. Закон призывал располагать их по 
роду преступлений, при этом мужчин полагалось 
содержать отдельно от женщин, осужденных — от 
следственных, привилегированные сословия — 
от простолюдинов, совершеннолетних — от несо-
вершеннолетних. В полной мере требования эти 
не выполнялись ни в одной тюрьме Калужской 
губернии. Обычно затруднения, возникавшие при 
размещении арестантов, связывались с «мало-
численностью камер» [4] и теснотой тюремных 
зданий. В отчете Медынского уездного тюремного 
отделения за 1902 год говорилось: недостаточ-
ность количество камер является основной причи-
ной несоблюдения, требуемого в законе разделе-
ния арестантов по отдельным видам преступле-
ний. Прибывшие в места заключения арестанты 
не всегда подвергаются тщательному осмотру. 
Это приводило к злоупотреблениям при принесе-
нии запрещенных законом предметов. Нередко 
такое нарушение дисциплины приводило к много-
численным побегам. В нарушение требований ст. 
191 устава о содержащихся под стражей об обяза-
тельном ношении казенной одежды перечислен-
ными в этой статье арестантами, допускается упо-
требление ими собственного платья и белья, а 
равно хранение в камерах недозволенных вещей 
и денег [9].

В целом, можно сказать, что несмотря на 
предпринимаемы попытки изменить порядок 
содержание заключенных, особых успехов достиг-
нуто не было. 



205

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

 ИСТОРИЯ   ГОСУДАРСТВА И  ПРАВА  РОССИИ

Список литературы:

[1] Никитин В. Н. Тюрьма и ссылка. СПб., 
1880.

[2] Фойницкий И. Я. Исторический очерк и 
современное состояние ссылки и тюремного 
заключения — СПб., 1878. 

[3] Отчет Главного Тюремного Управления за 
1909 год. СПб., 1910.

[4] ГАКО. Ф. 586. Оп. 2. Т. 2. Д. 102. Л. 1—22., 
Д. 103. Л. 61—63., Д. 274. Л. 20.

[5] Зориков А. И. Региональные структуры 
пенитенциарной системы и благотворительно-тю-
ремные общества России на рубеже XIX—XX 
веков: на материалах Тверской губернии: Авто-
реф. дис. … канд. ист. наук. — Тверь, 1996. 

[6] Калужская губерния: Первая всеобщая 
перепись населения Российской Империи 1897 г. / 
Под ред. Н. А. Тройницкого. Калуга, 1903.

[7] Мельникова О. С. Нижегородские пени-
тенциарные учреждения в XVII — 20-х годах XX 
века (историко-правовой анализ): Дис. … канд. 
юрид. наук. Н. Новгород, 2005. 

[8] Проект Министра юстиции об усилении 
кредита на тюремно-строительные надобности // 
Тюремный вестник. 1908. № 4. 

[9] Устав о содержащихся под стражей // 
Свод законов Российской империи. Т. XIV. 1890. 

Spisok literatury:

[1] Nikitin V. N. Tyur’ma i ssylka. SPb., 1880.
[2] Foynitskiy I. YA. Istoricheskiy ocherk i sovre-

mennoye sostoyaniye ssylki i tyuremnogo zakly-
ucheniya — SPb., 1878. 

[3] Otchet Glavnogo Tyuremnogo Upravleniya 
za 1909 god. SPb., 1910.

[4] GAKO. F. 586. Op. 2. T. 2. D. 102. L. 1—22., 
D. 103. L. 61—63., D. 274. L. 20.

[5] Zorikov A. I. Regional’nyye struktury peni-
tentsiarnoy sistemy i blagotvoritel’no-tyuremnyye 
obshchestva Rossii na rubezhe XIX—XX vekov: na 
materialakh Tverskoy gubernii: Avtoref. dis. … kand. 
ist. nauk. — Tver’, 1996. 

[6] Kaluzhskaya guberniya: Pervaya vseobsh-
chaya perepis’ naseleniya Rossiyskoy Imperii 1897 g. 
/ Pod red. N. A. Troynitskogo. Kaluga, 1903.

[7] Mel’nikova O. S. Nizhegorodskiye penitent-
siarnyye uchrezhdeniya v XVII — 20-kh godakh XX 
veka (istoriko-pravovoy analiz): Dis. … kand. yurid. 
nauk. N. Novgorod, 2005. 

[8] Proyekt Ministra yustitsii ob usilenii kredita 
na tyuremno-stroitel’nyye nadobnosti // Tyuremnyy 
vestnik. 1908. № 4. 

[9] Sm.: Ustav o soderzhashchikhsya pod 
strazhey // Svod zakonov Rossiyskoy imperii. T. XIV. 
1890.



206

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

КОВАЛЕНКО Анна Сергеевна, 
старший преподаватель кафедры

 конституционного и международного права 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», аспирант, кафедра 
конституционного и международного права 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет»,

e-mail: kovalenko_as@list.ru

Научный руководитель:
АНИЧКИН Евгений Сергеевич, 

доктор юридических наук, доцент, 
e-mail: mail@law-books.ru

КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ФИКЦИИ В РЕШЕНИЯХ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Решения Конституционного Суда РФ занимают особое место в системе 
источников конституционного права, обеспечивая охрану Конституции РФ, ее стабиль-
ность, и одновременно способствуя развитию конституционной доктрины и законода-
тельства. В тоже время акты органа конституционного контроля наряду с другими 
источниками конституционного права в отдельных случаях становятся средой продуциро-
вания конституционно – правовых фикций. 

Предметом настоящей статьи является анализ решений Конституционного Суда 
РФ, в которых проявляются конституционно – правовые фикции, и выявление случаев их 
действия. 

В статье представлено авторское определение конституционно – правовой фикции, 
приведены решения Конституционного Суда РФ, в которых юридическая фикция действу-
ет в ситуациях восполнения правовой неопределенности, введения новых понятий и поряд-
ка применения конституционно - правовых норм. Автором раскрывается «преобразование» 
конституционно - правовых норм, которое может быть в виде расширения, ограничения, 
или искажения действительного смыслового объема нормы, ее фактического дополнения, 
в том числе в результате уточнения буквального смысла, в результате которых в от-
дельных случаях могут проявляться признаки конституционно - правовой фикции. 

По результатам исследования автор резюмирует, что конституционно – правовые 
фикции, содержащиеся в решениях Конституционного Суда РФ, необходимо выявлять и 
анализировать для повышения качества правового регулирования соответствующей сфе-
ры общественных отношений. 

Ключевые слова: конституционно - правовая фикция, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, решения Конституционного Суда Российской Федерации, особые случаи 
действия конституционно - правовых фикций.
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CONSTITUTIONAL FICTIONS IN THE DECISIONS OF THE 
CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. The decisions of the constitutional court of the Russian Federation occupy a spe-
cial place in the system of sources of constitutional law, ensuring the protection of the Constitution of 
Russian Federation, its stability, and at the same time contributing to the development of the consti-
tutional doctrine and legislation. At the same time acts of the constitutional control body along with 
other sources of law in some cases become the production environment of constitutional fictions.

The subject of this issue to analyze the decisions of the Constitutional Court of the Russian 
Federation, in which constitutional fictions are manifested and identification of their actions. 

The author,s definition of the constitutional fiction is presented in the issue, the decisions of the 
Constitutional Court of the Russian Federation in which are founded constitutional fictions in cases 
filling in the legal uncertainty, introduction of new concepts and the procedure for the application of 
constitutional and legal norms are described. The author reveals the concept of the transformation of 
constitutional norms, which can be in the form of an extension, restriction, or distortion of the actual 
semantic scope of the norm, its actual addition, including as a result of clarifying the literal meaning 
and as a result in some cases the constitutional fictions сат be manifest.

According to the results of the study the author concludes that there is a necessity to identify 
and analyze the constitutional fictions in the decisions of the Constitutional Court of the Russian 
Federation in purpose to improve the quality of legal regulation of the relevant sphere of public rela-
tions.

Key words: constitutional fiction, The Constitutional Court of the Russian Federation, the de-
cisions of The Constitutional Court of the Russian Federation, special cases of action of the consti-
tutional fictions.

Одним из важнейших источников кон-
ституционного права являются реше-
ния Конституционного Суда РФ. Н. С. 

Бондарь указывает, что решения Конституцион-
ного Суда РФ, «обволакивая» Конституцию, 
составляют вместе с ней особый вид конституци-
онных источников права, и их главная специфика 
заключается в том, что они обладают норматив-
но-доктринальной природой, которая предопреде-
ляется, прежде всего, особенностями судеб-
но-конституционных (контрольных) полномочий 
Суда [1, С.75]. 

Конституционным Судом РФ как органом 
конституционного правосудия обеспечивается 
последовательная гармонизация буквы и духа 
Конституции, приведение ее формально-юриди-
ческого нормативного содержания - независимо 
от времени и политических условий ее принятия - 
в соответствие с реальными отношениями поли-
тического властвования, социальной и экономи-
ческой организацией общества и государства [2, 
С.22]. 

В.Д. Зоркин отмечает, что окончательный 
характер и невозможность пересмотра решений 
Конституционного Суда в тоже время не исклю-
чают возможности пересмотра ранее принятых 
правовых позиций. Это обусловлено тем, что 
изменение жизненных реалий может приводить и 
к отступлению от ранее сформулированных пра-
вовых позиций. При выработке решения по новому 
делу Конституционный Суд использует ограничи-

тельное или расширительное толкование ранее 
сформулированных правовых позиций [3, С.5].

Подобное изменение конституционных норм 
решениями Конституционного Суда РФ в научной 
литературе обозначается термином «преобразо-
вание» Конституции РФ. «Преобразование» Кон-
ституции РФ представляет собой изменение 
(порой существенное) смысла ее отдельных поло-
жений без формального вторжения в конституци-
онный текст. [4, С.153]. Процесс «преобразова-
ния» охватывает не только Конституцию РФ, но и 
федеральные конституционные и федеральные 
законы. 

Е.С. Аничкин в качестве одного из критериев 
классификации основных видов преобразования 
Конституции РФ выделяет юридико – технический 
прием [5, С.27]. Анализ решений Конституцион-
ного Суда РФ, в которых происходит преобразова-
ние норм Конституции РФ, свидетельствует, что 
при их подготовке иногда используется или проду-
цируется такой особый правовой прием как юри-
дическая фикция. В рамках настоящей статья для 
нас представляет интерес конституционно – пра-
вовая фикция как особый вид юридической фик-
ции. Предлагаем следующую дефиницию консти-
туционно - правовой фикции – это нормативное 
положение, содержащееся в источниках конститу-
ционного права, признающее заведомо несуще-
ствующее положение существующим и наоборот, 
введенное законодателем с определенной целью, 
используемое в качестве приема юридической 
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техники, либо проявляющееся как индикатор 
недейственности правовой нормы в текущем 
законодательстве, в ходе официального толкова-
ния или процессе правоприменения. 

«Двойственный» характер правовой при-
роды конституционно – правовой фикции прояв-
ляется в решениях Конституционного Суда РФ в 
виде применения абстрактных правовых понятий 
и принципов, либо когда в результате толкования 
конституционной нормы орган конституционного 
контроля текстуально не изменяя и не признавая 
ее не соответствующей Основному закону, может 
подвергать «преобразованию» смысловое значе-
ние нормы, восполнять правовую неопределен-
ность, устанавливать новые понятия и порядок 
применения норм исходя из их взаимосвязи с дру-
гими правовыми нормами, что в отдельных слу-
чаях является проявлением конституционно - пра-
вовой фикции либо приданием фиктивного харак-
тера конституционно - правовой норме. Нужно 
сделать оговорку о том, что не всякое «преобразо-
вание» норм Конституции РФ придает фиктивный 
характер конституционно - правовой норме или 
является проявлением юридической фикции в 
актах конституционного законодательства. 
Именно такое «преобразование», которое приво-
дит восполнению правовой неопределенности, 
введению новых понятий и порядка применения 
конституционно – правовых норм, к расширению, 
ограничению, или искажению действительного 
смыслового объема нормы, ее фактического 
дополнения, в том числе в результате уточнения 
буквального смысла, утрате первоначального 
смыслового объема нормы. 

Рассмотрим более подробно каждый из 
перечисленных случаев.

1. Восполнение правовой неопределен-
ности, введение новых понятий и порядка 
применения конституционно – правовых норм. 
Конституционно - правовая фикция возникает, 
когда в решениях Конституционного Суда РФ фор-
мулируются новые правовые понятия, принципы, 
порядок применения действующих норм в право-
вой системе или наполнение их конкретным смыс-
лом в целях обеспечения устойчивого и стабиль-
ного правового регулирования, обеспечения про-
цессуальной экономии при том, что текст норма-
тивно – правового акта остается неизменным. В 
качестве иллюстрации полагаем возможным 
сослаться на позицию Суда, сформулированную в 
Постановлении от 31 июля 1995 № 10-П, согласно 
которой для случаев, когда порядок действий 
Президента РФ не детализирован, а также в отно-
шении полномочий, не перечисленных в статьях 
83-89 Конституции РФ, их общие рамки определя-
ются принципом разделения властей (статья 10 
Конституции РФ) и требованием статьи 90 (часть 

3) Конституции РФ, согласно которому указы и 
распоряжения Президента Российской Федера-
ции не должны противоречить Конституции РФ и 
законам Российской Федерации [6].

В особом мнении судья Н.В. Витрук сделал 
важное наблюдение, что признание полномочий 
Президента, не перечисленных в статьях 83 - 90 
Конституции РФ, исходя из тех целей и ценностей, 
в отношении которых Президент выступает гаран-
том и защитником (часть 2 статьи 80, часть 1 ста-
тьи 82 Конституции РФ), означает введение в кон-
ституционную практику России института «скры-
тых (подразумеваемых)» полномочий Президента 
[6].

Обратимся к Постановлению Конституцион-
ного Суда РФ от 23 марта 1995 г. № 1-П [7] по 
вопросу толкования положений части 4 статьи 105 
и части 4 статьи 106 Конституции РФ, в котором 
был сформулирован порядок рассмотрения Сове-
том Федерации федеральных законов. Так, 
согласно позиции Суда, в соответствии с частью 4 
статьи 105 Конституции РФ Совет Федерации сам 
решает какие из принятых Государственной Думой 
законов подлежат обязательному рассмотрению 
на его заседании. В то же время статья 106 Кон-
ституции Российской Федерации не устанавли-
вает особого срока для рассмотрения в Совете 
Федерации соответствующих законов. Начав рас-
смотрение закона в четырнадцатидневный срок, 
предусмотренный частью 4 статьи 105 Конститу-
ции Российской Федерации, Совет Федерации 
обязан путем голосования принять решение об 
одобрении либо отклонении закона. При этом 
истечение указанного срока не освобождает Совет 
Федерации от данной обязанности. 

2. Расширение действительного смысло-
вого объема правовой нормы. Данный способ 
проявления конституционно – правовой фикции в 
решениях Конституционного Суда РФ проявля-
ется путем ее дополнения и уточнения. Это может 
быть продемонстрировано на примере формиро-
вания иного содержательного наполнения уголов-
но-правового понятия «судимость» для целей 
избирательного законодательства. Законом уста-
новлена обязанность кандидатов на выборные 
должности в органах публичной власти сообщать 
сведения о фактах когда - либо имевшего место 
осуждения [8], несмотря на погашение или снятие 
судимости в соответствии с правилами уголовного 
законодательства. Как отметил Конституционный 
Суд РФ нормами избирательного права было при-
дано автономное значение понятию «судимость», 
влекущее за собой не уголовно-правовые, а обще-
правовые, опосредованные последствия, которые 
устанавливаются не Уголовным кодексом РФ, а 
иными федеральными законами исходя из при-
роды и специфики регулирования соответствую-
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щих отношений. Для целей избирательного зако-
нодательства сам факт совершения кандидатом 
того или иного преступления, установленный при-
говором, является обстоятельством, влияющим 
на оценку избирателями личности кандидата на 
выборную должность, и выступает одним из усло-
вий реализации пассивного избирательного права 
[9]. 

Конституционным Судом РФ придан более 
широкий смысл понятию «судимость», отличному 
от установленного уголовным законодательством, 
для целей избирательного законодательства в 
целях охраны публичных интересов, что является 
действием конституционно – правовой фикции. 

Конституционно - правовая фикция, прояв-
ляющаяся через расширение первоначального 
смысла конституционной нормы, находит выраже-
ние в виде опосредованного участия Президента 
РФ в процедуре досрочного прекращения полно-
мочий органов государственной власти субъектов 
РФ. Формализация «скрытых (подразумеваемых)» 
полномочий Президента РФ в нормативном пра-
вовом акте имела место в Федеральном законе 
«Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» (ныне утратил силу) в виде 
закрепленных возможностей:

  досрочного прекращения полномочий 
(роспуска) законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта РФ, осу-
ществляемого федеральным законом, проект 
которого вносится Президентом Российской Феде-
рации в Государственную Думу;

вынесения Президентом Российской Феде-
рации предупреждения законодательному (пред-
ставительному) органу государственной власти и 
высшему должностному лицу (руководителю выс-
шего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта РФ;

временного отстранения высшего должност-
ного лица (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти) субъекта РФ 
от исполнения обязанностей и отрешение его от 
должности; отставки высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ в 
случае отрешения возглавляющего его лица от 
должности Президентом Российской Федерации. 

В Федеральном законе «Об общих принци-
пах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации» (статьи 14, 28) за Прези-
дентом РФ закреплены аналогичные полномочия 
по досрочному прекращению полномочий законо-
дательного органа субъекта РФ и высшего долж-
ностного лица субъекта РФ [10]. 

Конституционный Суд РФ неоднократно под-
тверждал соответствие таких правомочий Прези-

дента РФ Конституции РФ, чем содержательно 
наполнял «подразумеваемые» полномочия Пре-
зидента РФ, придавая им несколько расширитель-
ное толкование. В особом мнении к Постановле-
нию Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2002 
г. № 8-П [11] Судья В.Г. Ярославцев, обратил вни-
мание на тот факт, что рассматриваемые положе-
ния Федерального закона (прим. – Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»), по сути, позволяют Прези-
денту Российской Федерации без введения чрез-
вычайного положения в «упрощенном» порядке 
решить вопрос о роспуске законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации и отрешении 
от должности высшего должностного лица (руко-
водителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти) субъекта Российской Феде-
рации.

3. Ограничение действительного смыс-
лового объема нормы. Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» закрепил 
структуру органов местного самоуправления, 
порядок формирования представительных орга-
нов муниципальных образований и избрания глав 
муниципальных образований. Тем самым в 
системе действующего правового регулирования 
было ограничено конституционное право граждан 
самостоятельно определять структуру органов 
местного самоуправления. Конституционный Суд 
РФ, проверяя на предмет соответствия Конститу-
ции РФ положения о порядке формирования пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния путем делегирования глав поселений и депу-
татов представительных органов поселений 
(части 4,5, и 5.1 статьи 35), способа избрания 
главы муниципального образования (части 2 и 3.1 
статьи 36) Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [12], в Постановлении от 
1 декабря 2015 № 30-П сделал вывод о том, что 
закрепляя самостоятельность местного самоу-
правления в качестве основного принципа его 
взаимоотношений с органами государственной 
власти, Конституция РФ исходит из того, что эта 
самостоятельность не является абсолютной, она 
не предполагает отрицания организационного и 
иных форм взаимодействия органов местного 
самоуправления и органов государственной вла-
сти, но, однако, исключает решающее участие 
органов государственной власти в собственно 
формировании органов местного самоуправления 
[13].
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Судья Конституционного Суда РФ А.Н. Коко-
тов в особом мнении отметил, что федеральный 
законодатель, предоставив субъектам РФ право 
законодательно регулировать вопросы структуры 
органов местного самоуправления, не предусмо-
трел соответствующих гарантий, защищающих 
право граждан на самостоятельное определение 
структуры органов местного самоуправления [13].

Подобный вывод Конституционного Суда 
Российской Федерации подкрепил ограниченный 
текущим федеральным законодательством смысл 
статьи 12 и части 1 статьи 131 Конституции РФ о 
самостоятельности местного самоуправления в 
определении структуры органов местного самоу-
правления населением, что обусловило некото-
рую фиктивность нормы о самостоятельности 
местного самоуправления.

4. Утрата первоначального смысла пра-
вовой нормы. Речь в данном случае идет о том, 
когда правовая норма преобразуется решениями 
Конституционного Суда РФ, и утрачивает свой 
первоначальный смысл, вплоть до ее полного 
выхолащивания, либо становится нереализуе-
мой. Данный вид конституционно - правовой фик-
ции проявился в Постановлении Конституцион-
ного Суда РФ от 30 октября 2003 г. № 15-П [14] по 
проверке на предмет соответствия Конституции 
РФ норм главы VII Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». Судом был сформулирован следую-
щий критерий оценки материалов представителей 
средств массовой информации, при осуществле-
нии ими профессиональной деятельности, на 
предмет наличия в таких материалах признаков 
«предвыборной агитации». В решении указано, 
что противозаконной агитационной деятельно-
стью может признаваться только умышленное 
совершение представителями средств массовой 
информации действий, подпадающих под опреде-
ление агитационных, в том числе во внешне сход-
ной по форме с агитацией профессиональной 
деятельностью. 

Установленное ограничение для представи-
телей средств массовой информации по участию 
в агитационной деятельности с использованием 
преимуществ должностного положения в толкова-
нии, данном Конституционным Судом РФ, стано-
вится слабо реализуемым и не поддающимся 
проверке. Доказывание умысла и наличия специ-
альной агитационной цели у представителей 
средства массовой информации при проведении 
агитации, с одной стороны, представляется мало 
осуществимым, кроме признания такового факта 
самими лицами, с другой, дает широкие возмож-
ности для злоупотребления в процессе правопри-
менения.

Полагаем запрет на осуществление агитаци-
онной деятельности представителями средств 
массовой информации при осуществлении ими 
своей профессиональной деятельности и квали-
фикация таких действий, как нарушающих опре-
деленные ограничения, утратил первоначальный 
смысл и был несколько дезавуирован Конституци-
онным Судом РФ. 

5. Искажение первоначального смысла 
конституционно – правовой нормы. Актами 
Конституционного Суда РФ может придаваться 
совсем иной, отличный от первоначального смысл 
конституционно - правовой норме. Так, например, 
пункт 3 части 2 статьи 74.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»[15], 
предусматривающий возможность удаления изби-
раемых на муниципальных выборах глав муници-
пальных образований в отставку в связи с неудов-
летворительной оценкой их деятельности соот-
ветствующими представительными органами, 
несколько ограничивает смысл статей 3 (части 2 и 
3) и 130 Конституции РФ, гарантирующих право на 
участие граждан в выборах, самостоятельность 
местного самоуправления в решении вопросов 
местного значения. Процедура отзыва по своей 
природе близка, по сути, отзыву избирателями, то 
есть сопряжена с проведением голосования на 
соответствующей территории. Действующая кон-
струкция нормы не предполагает учет мнения 
населения в этом вопросе в случае, если глава 
был избран на муниципальных выборах. 

В Определении Конституционного Суда РФ 
от 16 июля 2013 г. № 1241-О [16], которым было 
отказано в проверке соответствия Конституции 
РФ вопроса об удалении главы муниципального 
образования в отставку, отмечается, что решения 
представительного органа муниципального обра-
зования, связанные с удалением главы муници-
пального образования в отставку, не должны 
носить произвольный характер, а процедура их 
принятия подлежит судебной проверке.

Во мнении судьи Конституционного Суда РФ 
А.Н. Кокотова, изложенного к указанному судеб-
ному акту, высказана мысль, что удаление главы в 
отставку по основанию неудовлетворительной 
оценки представительным органом из меры юри-
дической ответственности главы превращается в 
меру его политической ответственности перед 
представительным органом [16].

В связи с чем, полагаем что в вышеобозна-
ченном Определении Конституционного Суда РФ 
проявляется конституционно – правовая фикция, 
заключающаяся в фактическом нивелировании 
результатов волеизъявления населения субъек-
тивной оценкой деятельности главы муниципаль-
ного образования депутатами представительного 
органа без учета мнения населения.
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Представленные случаи проявления консти-
туционно – правовых фикций содержатся в моти-
вировочной части решений Конституционного 
Суда Российской Федерации и представляют 
собой часть правовой позиции, на которой стро-
ится решение Конституционного Суда РФ. 

В заключении полагаем возможным сделать 
следующий вывод о том, что практика Конститу-
ционного Суда РФ демонстрирует активное про-
дуцирование конституционно - правовых фикций 
при раскрытии новых смыслов отдельных норм 
Конституции РФ в совокупности с положениями 
текущего федерального законодательства. Слу-
чаи «преобразования» норм Конституции РФ в 
решениях Конституционного Суда РФ могут быть 
сопряжены с проявлением конституционно - пра-
вовой фикции, осознанно применяемой в каче-
стве технико - юридического приема, либо возни-
кающей в результате корректировке смыслового 
объема соответствующей нормы, что может при-
давать ей фиктивный характер.

Конституционно – правовые фикции в реше-
ниях органа конституционного контроля разноо-
бразны и в содержательном плане, и по эффекту, 
оказываемому на правовое развитие соответству-
ющих общественных отношений, который может 
быть как отрицательным, так и положительным. В 
любом случае выявление и анализ конституци-
онно – правовых фикций, сформулированных 
Конституционным Судом РФ, имеет важное теоре-
тико – прикладное значение, поскольку дает осно-
вания для совершенствования текущего законо-
дательства. 
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KEY VALUE ELEMENTS OF THE NATIONAL CONSTITUTIONAL 
CULTURE: QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE

Annotation. The authors in their article explore the key value elements of the national consti-
tutional culture, starting from its formation and in the era of Ancient Russia, believing that the com-
munal culture of the Eastern Slavs can be called constitutional earlier, since the axiological system 
of beliefs, ideas, and legal awareness that arose among them developed into an ideology of regulat-
ing public relations of a democratic and liberal nature. The formation of constitutional value elements 
(principles, mentality, morality, morality, tolerance, collectivism, etc.) in constitutional reality is a rath-
er long historical and legal process and is the ideal and goal of the formation of positive state and 
legal development. For its successful implementation, this formation must find its real echo in socie-
ty today, while still reflecting a certain continuity of the historical and legal development of the current 
state of constitutionalism, as well as all the numerous positive traditions of the national national 
mentality of the Russian multinational people.

Key words: constitutional culture, Ancient Russia, constitutional values, tribal associations, 
pre-state communities, assembly, mentality, constitutionalism, society, legal development, ideology, 
legal awareness.

Ключевые ценностные элементы отече-
ственной конституционной культуры 
стали формироваться в нашем Отече-

стве еще с эпохи Древней Руси. Не случайно об 
этом упоминается и в Указе Президента РФ №809 
от 09.11.2022г «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей» [8]. 

Действительно, духовно-нравственный  ком-
понент из нашей богатой отечественной истории, 
в частности элементы традиционных духовных и 
нравственных ценностей российского народа, 
которые лежат в том числе и в основе конституци-
онной культуры, начинают формироваться еще с 
общинной культуры восточных славян, включав-
ших этическую воспитанность, общинную соли-
дарность и взаимоответственность,  вечевую госу-
дарственность как праоснову демократического 
режима, стремление к патриотизму, граждан-
ственности, толерантности и равноправию.    

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 общинной 
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 протоконсти-
туционной культуры. Вече принадлежали значи-
тельные права, среди которых основными следует 
назвать принятие решений по значимым вопро-
сам, аналогичное римскому понятию iuris dictio, то 
есть определять, что есть норма права и степень 
соответствия ей конкретной ситуации, вопросы 
внешней политики, войны и мира, внутреннего 
государственного устройства (призвание и сме-
щение князей, назначение и смена чиновников), 
финансы (введение налогов, сбор средств для 
ведения войны). Кроме этого, вече могло высту-
пать и в качестве судебного органа. Вече высту-
пал важнейшим органом для земского строя, 
выражавшего единство и полноту волеизъявле-
ния всех социальных групп жителей Древней Руси 
и формировал ценностные элементы конституци-
онной культуры. 

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, аристокра-
тической и демократической. 

Таким образом, общинную культуру восточ-
ных славян можно называть ранее конституцио-
нальной, поскольку возникшая у них аксиологиче-
ская система убеждений, представлений, право-
сознания сложилась в идеологию регулирования 
общественных отношений демократического и 
либерального характера. Все эти сложные соци-
альные и духовно-нравственные процессы дали 
мощнейший толчок в дальнейшем для становле-
ние либерального и демократического конститу-
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ционного режима, что положительно отразилось в 
плане развития русской конституционной куль-
туры, так как осмысление практики и мироздания 
социальных отношений рождали конституцион-
ные представления, которые в результате соци-
ального опыта предыдущих поколений складыва-
лись в твердые убеждения, которые создавали 
юридические модели общественных отношений. 
Эти естественные ценности и составляли ядро 
протоконституциональности. 

Что же следует понимать под конституцион-
ной культурой? 

По нашему мнению, под конституционной 
культурой следует понимать, сложившуюся в 
результате социально-правового развития в его 
культурном контексте в конституционной реально-
сти когнитивно-аксиологическую систему, способ-
ствующую установлению и реализации конститу-
ционно–правовых принципов, знаний, ценностей, 
норм и правил поведения индивидов в реальной 
действительности. 

Конституционная культура, как очень емкое 
и широкое социальное явление включает безус-
ловно в себя ценностные элементы, несущие в 
своей сути духовно-нравственную основу: консти-
туционные принципы, национальные ментальные 
ценности, приобретенные в результате длитель-
ного исторического и государственно-правового 
процесса и сложившиеся у населения нашего 
многонационального государства еще с эпохи 
догосударственных формирований и ранней госу-
дарственности. К ним можно отнести толерант-
ность, соборность, коллективную ответствен-
ность, веротерпимость, мирное сосуществование 
с разными народами.

Конституционная культура – это система 
прежде всего аксиолого-когнитивных знаний и 
ценностей, созданных людьми в сфере конститу-
ционной реальности, которая характеризует в 
социальной сфере экономические, политические, 
культурные, духовные и правовые отношения, 
способствующая становлению такого справедли-
вого общественного строя, при котором четко 
соблюдаются права и свободы человека и гражда-
нина, а государство и его органы действуют строго 
в соответствии  с конституционным законодатель-
ством и не нарушает права человека и гражда-
нина, в результате чего четко функционирует  цен-
ностная форма гармоничного развития людей, 
через которую достигается социальный прогресс 
между членами социума.

Зададимся вопросом, что же такое понятие 
ценности? Понятие социального феномена «цен-
ности» является универсальным и многомерным, 
оно охватывает все области и уровни социальной 
жизнедеятельности. Так, в философской науке 

под ценностями понимаются свойства предмета 
или явления, имеющие значение для человека 
или общества (благо, добро, зло, прекрасное, 
справедливое). При этом указанные свойства не 
присущи предметам или явлениям от природы. 
Они являются ценностями, так как служат объек-
тами интересов людей [7, c.512]. 

Как верно отмечалось О.В. Мартышиным, «в 
юридической литературе, категория «ценность», 
имеющая и философский, и социологический, и 
правовой аспекты, выражает предпочтения, ори-
ентации, интересы отдельных лиц, групп и слоев 
общества, при этом ценности связаны с познава-
тельной, творческой и практической деятельно-
стью, опосредованной волевыми решениями» [6, 
c.5]. 

Таким образом, ценность – это понятие 
сугубо универсальное и многоплановое, оно охва-
тывает абсолютно все области и уровни социаль-
ной жизнедеятельности, в том числе безусловно и 
находящиеся в сфере конституционного воздей-
ствия. Причем, если убеждения человека в про-
цессе его жизни могут меняться, то ценности 
никогда не меняются.

Конституция сама по себе представляет 
большую ценность. Здесь следует согласится с 
Н.С. Бондарем, что: «конституция представляет 
собой ценность как акт, устанавливающий свод 
основополагающих ценностных императивов 
государственно организованного общества, а 
также более конкретных конституционных устано-
вок, утверждающих ценностные основы и ориен-
тиры правопорядка в отдельных сферах обще-
ственной и государственной жизни. Ценностное 
значение конституции как юридического монодо-
кумента наиболее полно воплощается в ее учре-
дительных свойствах, верховенстве, высшей юри-
дической силе, прямом действии, особом порядке 
ее принятия и изменения» [2, с.1].

Определенного общепринятого перечня 
общечеловеческих ценностей, закрепленного в 
международных или национальных нормативных 
правовых актах документах, не существует. Вне 
зависимости от политического режима, обще-
ственного и государственного устройства, есть 
общечеловеческие ценности, которые не теряют 
своего значения и актуальны во все времена. 

Сегодня в юридической науке нет однознач-
ного понимания конституционных ценностей. Так, 
А.Е. Ериклинцева, под конституционными ценно-
стями «понимает совокупность универсальных 
приоритетных социальных принципов (целей, 
установок), формализованных в конституции 
(основном законе) и (или) исходящих из резуль-
тата конституционно-оценочной деятельности 
судебных органов конституционного контроля, 
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обеспечивающих оптимальное развитие лично-
сти, общества и государства на основе баланса 
частных и публичных интересов, опирающегося 
на принцип справедливости» [3,с.23]. 

В.И. Крусс полагает, что «с учетом положе-
ний о высшей юридической силе и прямом дей-
ствии Конституции РФ, а равно и о непосред-
ственно действующих в России правах и свободах 
человека категория конституционной ценности 
должна занять свое место в системе средств и 
механизме конституционно-правового упорядоче-
ния социальной жизни. Характеристика конститу-
ционной ценности вполне применима и к высшим 
идеалам (первопринципам), и к благам практиче-
ского порядка, и к возможностям их обретения» [5, 
c.191]. 

С.А. Авакьян в качестве конституционных 
ценностей называет: «конституционную ценность 
государства; саму конституцию; служение консти-
туционных норм и правил интересам человека и 
гражданина; закрепление плюрализма форм соб-
ственности, при котором право на равное суще-
ствование и использование имеют как частная, 
так и государственная собственность, а также 
иные ее формы; закрепление демократического 
режима власти, основой которого является наро-
довластие, т.е. непосредственное осуществление 
власти народом, и производность от него органов, 
осуществляющих законодательную  и исполни-
тельную власть; установление принципов и пра-
вил сопричастности народа к выработке законо-
проектов — от выявления мнения граждан, обще-
ственного мнения о законопроектах до народной 
правотворческой инициативы; наличие системы 
разделения власти; прозрачность и гласность осу-
ществления государственной власти; выборы; 
использование в качестве основного регулятора 
общественных отношений закона» [1, с.45-46]. 

С.А. Авакьян подчеркивает, что не все кон-
ституционные институты, достаточно широко рас-
пространенные, можно считать общечеловече-
скими конституционными ценностями. Так, он не 
признает в качестве конституционных ценностей 
такие институты, как президентство, двухпалат-
ная структура парламента, федеративная форма 
государственного устройства, местное самоуправ-
ление [1, с.47]. В.Д. Зорькин также обращает вни-
мание на то, что «конституционные ценности 
образуют системное единство и находятся в опре-
деленном иерархическом соподчинении. Важней-
шей задачей при реализации Конституции явля-
ется поддержание баланса и соразмерности кон-
ституционно защищаемых ценностей, целей и 
интересов. При этом, недопустима подмена одной 
ценности другой или ее умаление за счет другой 
ценности» [4].

 По-нашему же мнению, исходя из есте-
ственно-правовой картины понимания данного 
социального феномена, под конституционными 
ценностями следует считать прежде всего челове-
ческие ценности, вытекающие из самой природы 
вещей, признаваемые и способствующие гармо-
ничному развитию личности, общества и государ-
ства в основе которых лежит ценностная основа 
регулирования общественных отношений защи-
щаемых конституцией, которая является их гаран-
том, и определяющие социальное и государствен-
но-правовое развитие социума.

 Формирование же конституционных цен-
ностных элементов (принципов, национального 
менталитета, нравственности, морали, толерант-
ности, коллективизма и т.д.) в конституционной 
реальности представляет собой довольно дли-
тельный историко-правовой процесс и является 
идеалом и целью становления позитивного госу-
дарственно-правового развития. Это формирова-
ние для своего успешного воплощения должно 
сегодня найти свой реальный отголосок в соци-
уме, при этом еще отражать определенную пре-
емственность исторического и государствен-
но-правового развития современного состояния 
конституционализма, а также все многочисленные 
позитивные традиции национального отечествен-
ного менталитета российского многонациональ-
ного народа.
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What are the Laws of the Universe in their essence? Why is it necessary to understand the 
basic Laws of the Universe when studying the legal system? What is the practice-oriented value of 
the theoretical study of law, through the prism of its systemic understanding? Reflection on these 
issues is the essence of this scientific work, on the basis of which the foundations and manifestations 
of the systematic nature of law will be explored, its essence will be determined based on the modern 
systemic normative legal understanding.

Key words: law, essence of law, legal understanding, laws of the universe, system, social 
regulation, element of the system.

Человеческое мышление парадок-
сально. Придуманные и созданные 
человеком, предписания, дозволения 

и запреты, возведенные в ранг общеобязатель-
ных норм правил-поведения нередко не соблюда-
ются им, подвергаются сомнению, критики, забы-
ваются. Главной особенностью Законов Мирозда-
ния, их специфическим отличием от законов соз-
данных человеком, является их действительная 
общеобязательность для всей живой и неживой 
материи. Закономерности за всю историю суще-
ствования мира работают одинаково и стабильно, 
независимо от их знания или незнания человече-
ством, - «у законов природы нет ни капли жало-
сти» [2].

Для того, чтобы понять что-то, надо прежде 
увидеть это целостно. Отделить себя от изучае-
мого нечто и посмотреть на себя со стороны. Это 
следствие базового Закона Мироздания – закона 
целостности. Закон целостности «рассматри-
вает всё материальное как определённые систем-
ные образования, где внутреннее всегда связано 
с внешним» [3]. Применительно к праву, закон 
целостности буквально предписывает, рассматри-
вать каждое правовое явление и само право как 
систему, некую целостность элементов, связан-
ных как между собой, так и с явлениями вне 
системы. Всё Мироздание состоит из систем и 
само является сверхсложной системой, другими 
словами мироздание состоит из микросистем, 
которые складываются в гигантские макроси-
стемы.

 Следующий важнейший закон бытия - это 
закон системного равновесия. Любая система 
существует только тогда, когда внутри её все 
силовые поля (внутрисистемные образования) 
находятся в равновесии. Если внутри системы 
равновесие нарушается, то она неминуемо гиб-
нет. Не важно, как происходит подобное: идёт 
отток энергии или, наоборот, приток. «Если в 
одной половине системы происходит подвижка, а 
другая на неё не реагирует, то нарушается систем-
ное равновесие, и система либо перестаёт суще-
ствовать, либо с потерей энергетического потен-
циала принимает другую форму». Когда, дина-
мизм развития социальной системы превосходит 
динамику развития правовой системы, в частно-
сти наступает «состояние критической диспро-

порции между позитивным правом и исторически 
обусловленными реалиями(объективными зако-
номерностями), требующими соответствующего 
уровня регуляции общественных отношений» [4], 
система подходит к точке бифуркации, происхо-
дит подмена социального регулятора, когда на 
место права приходят писанные, «бумажно-заде-
кларированные» правила, неспособные не только 
реально регулировать общественные отношения 
в условиях системного кризиса, но даже воодуше-
вить социум на должный уровень  самоорганиза-
ции.  

Основная цель права, как регулятора обще-
ственных отношений заключается в выработке 
оптимальных моделей регулирования, снижаю-
щих конкуренцию между нормами национальной 
и международной правовых системам. Здесь рас-
крывается потенциал закона наименьшего рас-
хода энергии, воздействие которого состоит в 
том, что все одушевлённые и неодушевлённые 
формы материи, взаимодействуя друг с другом, 
стремятся к минимально возможной энергетиче-
ской потери. С данным законом взаимосвязан 
последний необходимый в изложении для задач 
настоящей работы, Закон Мироздания – закон 
маятника. Закон этот показывает, «как неумелое 
использование какой-либо системой своей энер-
гии ведёт к резкой замене её на другой вид» [3]. 
Положительная энергия меняется на отрицатель-
ную, а отрицательная может смениться на поло-
жительную. Применительно к праву интерпрети-
ровать действие данного закона можно на при-
мере, когда судья, вынося юридически значимое 
решение, руководствуется собственным корыст-
ным интересом ставя его в угоду интересов всего 
общества, тем самым закладывая в ядро своего 
решения не внутреннее убеждение, построенное 
на усмотрении, но правоприменительный произ-
вол и дискрецию. Высказанное положение удачно 
иллюстрируется высказыванием И.А. Покров-
ского: «порожденное произволом благо не может 
выйти за узко очерченные рамки, тогда как зло 
его безгранично, а потому и угроза, которую он 
несет в себе, также не имеет пределов» [5].

Уяснив важность понимания и исследова-
тельского развития способности виденья в про-
цессе наблюдения за работой социальной и пра-
вовой систем, проявлений всеобщих закономер-
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ностей Мироздания, перейдем к размышлению 
над вопросом: Какова практика-ориентирован-
ная ценность теоретического изучения права, 
его сущности, через призму его системного 
понимания?

Думается, что квинтэссенцию любого рода 
деятельности, подпадающей под категорию «юри-
дическая», можно выразить в формуле: «цель 
профессии юриста состоит в отыскании им фак-
тов объективной действительности и приме-
нении к ним права». Человек называющий себя 
юристом обязан понимать, что такое факт, что 
является им, а что нет, уметь отыскивать факты в 
реальной и мнимой действительности, придавая 
последним юридически-значимый вес - посред-
ством закрепления их в качестве доказательств. В 
эпоху,  когда отечественное судопроизводство 
вступило в «имитационную» [6]  стадию своего 
развития, эпоху «телефонного права» и «бумаж-
но-задекларированных» правовых ценностей, 
единственно возможным способом сформировать 
внутреннее убеждение правоприменителя (суда), 
автор настоящей работы видит в том, чтобы апел-
лировать не к статьям закона,  нормативному мас-
сиву судебной практике1», но преподносить 
факты, получившие статус доказательств, форми-
ровать собственное альтернативное видение 
ситуации, а не только отрицать и искать противо-
речия в единственно-рассматриваемой позиции 
процессуального оппонента. Согласимся с пози-
цией В.М. Розина: «право в ХХ в., как в теории, так 
и на практике все меньше воспринимается как 
связанное целое, свод, организм, corpus juris и все 
больше как мешанина, каша из сиюминутных 
решений и противоречащих друг другу норм, сое-
диненных только общими «приемами», «техни-
кой» [7]. 

Признавая, что смысл юридической профес-
сии заключается в формуле: «отыскании фактов 
и применении к ним права», отметим что цель 

1  «Я вывожу страниц своих войска» - меткое 
высказывание В. Маяковского, как нельзя лучше харак-
теризует тенденцию сложившеюся в гражданском и 
арбитражном процессах, когда стороны в подтвержде-
ние своих исковых требований или опровержении тре-
бований процессуального оппонента «набивают» юри-
дические документы отсылками к тем или иным приме-
рам судебной практики, обзорам судов высших инстан-
ций. Гиперболизированное вкрапление в текст 
документов «шеренг» отсылок к постановлениям и 
разъяснениям судов, формирует прецедентный харак-
тер процесса. В теории права, прецедент не присущ 
отечественной правовой системе в качестве официаль-
ного источника права, но на практике происходит 
«гонка» отсылок к тем или иным судебным решениям, 
выгодно выставляющим позицию сторон, считающих, 
что чем больше будет приведено схожей по рассматри-
ваемому вопросу практики, тем вероятнее вынесение 
судом «желанного» стороне решения. (коммент. –
авторы Н.С., А.В.). 

данного параграфа в изучении второй части фор-
мулы, а именно <…применение к ним права…>. 
Необходимо разграничить круг вопросов, относя-
щихся к прикладной теории права от «чисто» 
философских и практических вещей, но главное 
показать почему те или иные аспекты теории, 
имеют практика-ориентированный характер, 
вскрыть степень взаимосвязи теоретических кон-
струкций и моделей их практической апробации, 
затронуть вопросы «уровней знаний о праве». 

Особо стоит выделить такой феномен, как 
«сущность права», познание которого возможно 
только в процессе прикладной апробации теории.  
Автор настоящей работы считает, что прав был 
О.Э Лейст, относя познания сущности права к тео-
рии и при этом очерчивая область практической 
юриспруденции: сущность права, - пишет О.Э. 
Лейст, «не только не может быть постигнута мето-
дами практической юриспруденции, но и вообще 
не относится к кругу ее интересов, поскольку для 
практикующего юриста первостепенное значение 
имеют поиск юридических фактов и доказа-
тельств, относящихся к данному делу, правовая 
оценка обстоятельств казуса, определение, кто на 
что имеет право и к чему обязан, в каких пределах 
и размерах» [8]. Для пользы дальнейшего иссле-
дования необходимо рассмотреть уровни позна-
ния права, как по отдельности, так и в их систем-
ной взаимосвязанности. Должное овладение дан-
ными уровнями, целостность их понимания и есть 
ключ к познанию сущности права.   

Познание права должно быть систематиче-
ским, целенаправленным процессом приобрете-
ния новых знаний прикладного аспекта. Несо-
мненно, что каждый юрист опирается на собствен-
ный опыт реализуя собственные ценностные 
установки, при этом важно соотносить их с мне-
ниями и концептами других юристов, не «замы-
каться» в собственной позиции, пополняя «багаж 
знаний» не только путем осмыслением теоретиче-
ских работ и правоприменительной практики, но и 
в ходе дискуссий, обсуждений, диалога с более 
опытными коллегами «по цеху», принятием такой 
формы познания, как наставничество.  

Основная цель юридической науки – это 
дать юристу-практику путь решения возникающих 
у него проблем, вооружить необходимыми для 
принятия этих решений инструментом познания, 
помочь в разработке частной, уникальной методо-
логической базы. В русле вышесказанного встает 
вопрос об адаптации существующих базовых кон-
цептов теории права к прикладному пониманию 
их смыслов. К примеру, возьмем центральное 
понятие теории права, - понятие «правовой 
системы». С позиций классической теории права к 
определению данного понятия и выделению 
основных его элементов, по мнению автора, точ-



222

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

нее и обстоятельнее других ученых, подошел                               
С.С. Алексеев, через призму системного подхода 
понимая под правовой системой: «все позитив-
ное право, рассматриваемое в единстве (вме-
сте) с другими активными элементами право-
вой действительности – правовой идеологией и 
судебной (юридической) практикой» [9]. Среди 
базовых элементов составляющих правовую 
систему правовед выделял следующие:  
- собственно объективное (позитивное право) 
как совокупность общеобязательных норм, выра-
женных в законе, иных признаваемых государ-
ством формах позитивного права (источниках);

- правовая идеология –активная сторона 
правосознания;

- судебная (юридическая) практика. 
Приведенное понятие отличается системно-

стью в своем определении, так как С.С. Алексеев 
смог показать, правовая система является актив-
ным элементом правовой действительности, 
«именно через правовую систему, ее элементы 
происходит как бы «увязка» позитивного права с 
государством, его органами, с формами их дея-
тельности, а также и со всей политической струк-
турой данного общества» [9]. Уникальность выше-
изложенного понятия еще и в том, что оно по сути 
своей имеет операциональный характер, подхо-
дит для каждодневного практического примене-
ния. Прикладное понимание заключается в том, 
что правовая система и ее элементы призваны 
служить не целям познания социальной действи-
тельности, а «практическим целям регулирования 
этой действительности путем воздействия на 
сознание и волю человека» [10], через них - на его 
поведение и, конечном счете,- на социальные 
отношения. Право в целом, как и основные эле-
менты правовой системы, не обладает гносеоло-
гическими функциями, их функции носят прагма-
тический характер. 

Таким образом, автор настоящей работы 
считает, что к уровням познания права необхо-
димо относить философию права, общею теорию 
права, практическую юриспруденцию, освоение 
которых должно быть системным, взаимосвязан-
ным, но не изолированным, «оторванным» друг от 
друга. 

Философия права, ставящая своей целью 
постижение закономерностей бытия права, 
осмыслению его зарождения, развития и места в 
наличной действительности, наконец занимаясь 
поиском предназначения и смысла права, спра-
ведливо может считаться самым высоким уров-
нем познания правовых явлений, «питающим» 
теорию права путем преподнесения новых идей, 
осмыслением и трансформацией существующих. 
Философия права, как высший уровень познания 

права, в прикладном аспекте предстает как науч-
ная дисциплина, которая «призвана дать миро-
воззренческое объяснение права, его смысла и 
предназначения, обосновать его под углом зрения 
сути человеческого бытия, существующей в нем 
системы ценностей» [11]. Думается верной была 
позиция Н.М. Коркунова считавшего, что «юристу 
знакомство с историей философских учений о 
праве требуется не только для самостоятельных 
научных работ, но также и для сознательного усво-
ения готовых выводов науки. Нельзя понять и 
положительного права, не имея понятия о том, 
какими теоретическими воззрениями руковод-
ствовались люди, созидавшие обычаи, законода-
тельство, судебную практику» [12]. 

Философия права направляет теорию, 
открывая новые горизонты во вселенной права. 
Основной метод познания в теории права – индук-
тивный, на основе которого и выводится понятие 
права путем анализа отдельных явлений право-
вой действительности. Понятия, полученные 
таким образом, касаются отделением определен-
ного объема разрозненных фактов, однако общ-
ность подобных понятий не может служить гаран-
тией их ценности в теоретическом и прикладном 
аспектах. Философия права позволяет исследова-
телю понять, является ли данное правовое поня-
тие общим, для чего оно нужно, каковы способы 
его образования. Философия, закладывает в 
понятия идею, осмысленную закономерность и 
тогда понятие «оживает». Понятие права – пишет 
Г. Радбрух, «есть понятие, относящееся к сфере 
культуры, то есть понятие действительности, опо-
средованной ценностью действительности, смысл 
которой - служить ценности. Право - это действи-
тельность, смысл которой заключается в том, 
чтобы служить правовой ценности, идее права» 
[13]. Рассмотренное через призму философии 
права, понятие права, таким образом стремиться 
к идее права, приближает исследователя к позна-
нию его сущности.  

Общая теория права образуется на фунда-
менте философии права, являясь более высоким, 
чем практическая юриспруденция, уровнем зна-
ния о праве. Теория права представляет собою 
сплав различных концептов, подходов к понима-
нию права и правовых явлений, она (теория) 
живая, открытая к междисциплинарному синтезу, 
что очень полезно для разработки прикладных 
инструментов применения права. В интересах 
настоящей работы, остановимся на одном аспекте 
исследования: не вызывает сомнений, что к 
новому виденью права привел синтез базовых 
положений общей теории систем с методологиче-
скими основами правовой теории. Изучение права 
с позиций системного и структурно-функциональ-
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ного анализа привело к неожиданным результа-
там. Оказалось, что «право обладает специфиче-
скими свойствами и закономерностями, особыми 
связями и соотношением» [11]. 

Изучение общей теории права с позиций 
системного подхода просто необходимая ступень 
развития в профессиональном становлении юри-
ста. В современном информационном мире, когда 
объем поступающий информации в десятки раз 
превосходит способность ее фактического осмыс-
ления и понимания, а главное практического при-
менения, юристу (особенно молодому) просто 
необходимо обращаться к основам теории права, 
которые несомненно должны носить системный и 
прикладной характер. Общая теория права пред-
ставляет собой «систему понятий и категорий, 
выражающих в общей, абстрактной форме каче-
ства действующего права и процесса его осущест-
вления» [8]. Усвоив базовые, фундаментальные 
положения теории права перед юристом открыва-
ется множество путей дальнейшего профессио-
нального развития: можно избрать путь «от прак-
тики - к теории», когда для разрешения возник-
шей правой проблемы юрист обращается к поло-
жениям правовой науки содержащим варианты 
решения возникшей проблемы. Путь «от теории 
– к практике» позволяет более глубинно понять 
процессы правовой реальности, выбрать ту 
модель поведения, которая будет наиболее опти-
мальна в конкретной практической ситуации. 
Автор работы приверженец второго пути познания 
права, так он предоставляет уникальную возмож-
ность с позиций общей системной нормативной 
теории права оценить юридическую практику, 
выявить критические, слабые и противоречивые 
аспекты в ее полотне и точечно воздействовать на 
них, корректируя путем системного анализа про-
блемы, выявлению причин ее породивших, их 
минимизации и ликвидации.

Для юриста вредны крайности, лучшая 
дорога -это дорога «посередине», поэтому зани-
маться только теорией или наоборот «окунуться» 
в океан каждодневной практической юриспруден-
ции, методологически неверно и однозначно такое 
фрагментарное понимание права не приведет к 
профессиональному росту. Сочетание приклад-
ной системной правовой теории с практической 
деятельностью позволит юристу видеть связи 
правовых норм, в том числе материальных и про-
цессуальных, на практике поможет оценить «пер-
спективы дела». Чем более развитой и сложной 
становится правовая организация социума, тем 
сильнее происходит тяга юристов к теоретиче-
ским положениям в сфере действующего права – 
это закономерность. 

По мнению авторов настоящей работы, 
квинтэссенцию необходимости и прикладной 

полезности изучения общей теории права сфор-
мулировал   О.Э. Лейст: «общая теория права не 
учит решению конкретных дел. Но она помогает 
при исследовании материалов дела отличать 
юридические факты от обстоятельств, не имею-
щих юридического значения, определять наличие 
юридического состава и его квалификацию, 
решать не всегда простые вопросы выбора нормы, 
подлежащей применению, проверять юридиче-
скую силу этой нормы, элементы которой содер-
жатся в разных нормативно-правовых актах».
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ПРАВО - СРЕДСТВО ПРАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В МОДЕЛИ 
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ?

Аннотация. Проблема средств правового регулирования давно волнует исследовате-
лей права, которые все еще не выработали единого правопонимания этой сложной право-
вой категории. В современный исторический период право и правовая система общества 
подвергается вызовам и угрозам, которые наряду с очевидным прогрессом несет цифровая 
трансформация всех сфер жизнедеятельности человека, включая само право. Исследова-
телями в рамках целого ряда различных концепций и подходов на протяжении многих веков 
право осмысливается как сложное динамичное явление, а представления о праве постоян-
но углубляются. 

Право является связанным с государством средством (юридическим инструментом) 
регулирования общественных отношений. В целом такие представления не вызывают ка-
ких-либо существенных возражений среди ученых. В статье автором через призму сфор-
мировавшихся идей о структуре правовой системы критически рассматривает проблему 
возможного отнесения права к средствам правого регулирования. Методом «от противно-
го» исследуется взаимосвязь права и механизма правого регулирования. Которые в теории 
права являются структурными элементами правовой системы. В результате формаль-
но-логического анализа автором установлено, что отнесение права к средствам правово-
го регулирования приводит поглощению права механизмом такого регулирования, под ко-
торым понимается совокупность (систему, комплекс) юридических средств. В результате 
анализа различных взглядов ученых на состав и содержание структурных элементов моде-
ли правовой системы сделан вывод о нецелесообразности причислять право к средствам 
правового регулирования, несмотря на определенную связь и общность понятий через пра-
вовые нормы. Принятие парадигмы «право - средство правого регулирования» разрушает 
доминирующие идеальные представления о правовой системе, приводит к смешению поня-
тий и разрушению модели такой системы. 

Ключевые слова: правовая система, право, механизм правового регулирования, сред-
ство правового регулирования.
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Law is a state-related means (legal instrument) of regulating public relations. In general, such 
ideas do not cause any significant objections among scientists. In the article, the author critically 
examines the problem of the possible attribution of law to the means of legal regulation through the 
prism of formed ideas about the structure of the legal system. The method of “from the opposite” 
examines the relationship between law and the mechanism of legal regulation. Which in the theory 
of law are the structural elements of the legal system. As a result of a formal logical analysis, the 
author has established that the attribution of law to the means of legal regulation leads to the absorp-
tion of law by the mechanism of such regulation, which is understood as a set (system, complex) of 
legal means. As a result of the analysis of various views of scientists on the composition and content 
of the structural elements of the model of the legal system, it is concluded that it is inappropriate to 
classify law as a means of legal regulation, despite a certain connection and commonality of con-
cepts through legal norms. The adoption of the “law as a means of legal regulation” paradigm de-
stroys the dominant ideal ideas about the legal system, leads to a confusion of concepts and the 
destruction of the model of such a system.

Key words: the legal system, law, the mechanism of legal regulation, the means of legal regu- 
lation.

В восприятии права как социального 
института важно его правопонимание 
как сложного социального явления. 

Несмотря на множество определений права, ни 
одна из его дефиниций не способна учесть всю 
глубину, сложность, многогранность рассматрива-
емого явления. Поэтому оправданно рассмотре-
ния различных сторон, граней права. Право изу-
чается на философском, инструментальном и 
практическом уровнях. Среди концепций права к 
основным правоведы относят естественно-право-
вую, историческую, нормативистскую, материали-
стическую, психологическую и социологическую. 
Сложилось три основных подхода к правопонима-
нию – «позитивисткий, синтезированный и инте-
гральный»[1, c.25]. В.В. Лапаева[2] раскрывает 
различные взгляды на позитивистское (легистст-
кое, социологическое и психологическое) и мета-
физическое (естественно-правовое и либертар-
но-юридическое) правопонимание. С.С. Алексеев 
предложил инструментальную концепцию права. 
Развиваются различные подходы к пониманию 
права. А.В. Поляков развивает коммуникативный 
подход, К.В. Шундиков – синергетический, С.И. 
Захарцев и В.П. Сальников – компрехендный. Г.В. 
Мальцев главным в праве увидел его принадлеж-
ность к «организованным системам, которые упо-
рядочивают и регулируют нашу жизнь»[3, с.5]. 
Право есть «прежде всего система норм»[3, 
с.736], «система общеобязательных, формаль-
но-определенных норм, которые…; являются 
властно-официальным регулятором обществен-
ных отношений»[4, c.81-82]. Право Е.А. Лукашева 
относит к важнейшим инструментам «воздействия 
на устойчивость общественных отношений»[5, 
с.338]. Положительным правом И.А. Ильин назвал 
«правовые нормы, установленные властью и под-
лежащие применению»[6, с.114]. В рамках инстру-
ментальной теории право представлено в виде 
системы юридических средств, объединяемых в 

подсистемы правового регулирования (режимы, 
институты, механизмы, обеспечивающие реше-
ние социально-полезных задач). 

Право влечет изменения в реальной жизни 
через поведение его субъектов. Социальная леги-
тимация правовых предписаний и их присвоение 
субъектами являются обязательными условиями 
действия права в соответствии с инструментализ-
мом и коммуникативной теорией. С.Ю. Филиппова 
считает, что в коммуникативном представлении 
право происходит в процессе коммуникаций, а в 
инструментальном – в процессе внедрения в соб-
ственную деятельность[7, с.78]. Интересно сужде-
ние о праве как о «средстве регулирования взаи-
моотношений индивидов, социальных групп, всего 
общества в целом» [8, c.435]. Право – это система 
общеобязательных норм или правил поведения, 
«подавляющее большинство которых установ-
лено или санкционировано государством»[9, с.87], 
выражает государственную волю, «охраняется и 
обеспечивается прежде всего государством» [9, 
с.91]. А.Ф. Черданцев, критически оценивая инте-
гративное понимание В. Н. Карташовым права как 
объединяющего его «нормативное, либертарное, 
естественно-правовое и философское понима-
ние»[10, c.10], все же отмечает в нем влияние тра-
диционного подхода к определению права. 

Правопонимание права как средства пред-
ставляет теоретический интерес. К.В. Шундиков, 
наполняя инструментальный подход к праву иде-
ями самоорганизации правой жизни общества, 
полагает, что «процесс правого регулирования 
осуществляется как отдельной правовой нормой, 
так и …, позитивным правовом в целом»[11, с.87]. 
Однако в дальнейших рассуждениях правовед не 
включает в конкретизированный перечень право-
вых средств «право в целом», ограничиваясь кон-
кретными правовыми средствами и их отдель-
ными системами в виде правых «институтов, про-
цедур и режимов»[11, c.115]. В юридической лите-
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ратуре право называют также «средством правого 
регулирования»[12, с.21], а понимание права как 
средства, по мнению Ю.Б. Масягиной, «логично и 
естественно связано с проблемой правовых 
средств»[13, c.67]. Это интересное предположе-
ние послужило поводом написания статьи, так как 
оно имеет теоретическое значение для правопо-
нимания самого права, модели правовой системы, 
механизма правого регулирования (МПР) и других 
категорий теории права и их взаимосвязей.

Научная концептуализация правового регу-
лирования, как полагает И.П. Кожокарь, «не про-
изведена, обычно оно рассматривается через кон-
структ механизма правового регулирования»[14, 
c.112]. Категории МПР и правовая система в тео-
рии соотносятся как часть и целое, взаимосвязан-
ные через ряд понятий. Одним из таких понятий 
являются юридические (правовые) средства. 
Право и МПР – это отдельные элементы правовой 
системы. С.С. Алексеев в качестве первого эле-
мента правовой системы называет «собственно 
право»[15, c.86-91]. Раскрывая сложное содержа-
ние правой системы, Н.И. Матузов предлагает 
наряду с другими элементами включить «1) право 
как совокупность создаваемых и охраняемых 
государством норм; …5) механизм правого регу-
лирования»[16, с25]. А.В. Малько полагает, что 
правовая система кроме МПР включает «право, 
юридическую практику, господствующую право-
вую идеологию»[17, c.427]. В юридическом энци-
клопедическом словаре [18, с.104] под редакцией 
А.В. Малько среди составляющих элементов пра-
вовой системы общества МПР уже не упомина-
ется. Ю.А. Тихомиров в число элементов право-
вой системы включает коррелирующие категории 
«законодательство, правоприменение, правосоз-
нание»[19, c.33]. В.Е. Чиркин под правовой систе-
мой понимает интегрированную сущность «1) нор-
мотворчества; 2) нормативного компонента (…); 
3) правоприменения; 4) правовой идеологии; 5) 
правовой культуры»[20, c.22]. Исходя из структуры 
модели правовой системы право и МПР самостоя-
тельные понятия. В теоретическом смысле интер-
претация права как средства правого регулирова-
ния заводит наши рассуждения в тупик. Право по 
законам формальной логики в случае таких суж-
дений будет полностью охватываться понятием 
МПР, что приведет право, как сложную самостоя-
тельную правовую категорию, к растворению в 
МПР и исчезновению в рассматриваемой модели 
правовой системы, утрате правом своей идентич-
ности. В результате таких предположений МПР 
как часть рассматриваемой модели правой 
системы поглощает его более широкую по объему 
и глубокую по содержанию категорию - право. 
Такой вывод представляется некорректным, так 
оба понятия в теории права закрепились и суще-

ствуют как состоявшиеся категории. Следова-
тельно, право в рассматриваемой модели струк-
турно не может входить в МПР. Понятие МПР 
включает «систему правовых средств»[17, с.427]. 
К его основным элементам правоведы относят 
«правовые нормы (нормы действующего законо-
дательства), наряду с правоотношениями, право-
вой культурой и актами применения права» [21, 
c.178]. Именно поэтому в целях конструирования 
теоретической модели правой системы, по 
нашему мнению, теоретически нежелательно 
право причислять к категории средств правового 
регулирования. Право по масштабу и уровню воз-
действия на социальные отношения нельзя срав-
нивать с воздействием единичного средства пра-
вового регулирования или даже системы таких 
средств, образующих отдельный институт права 
или правовой режим. Право регулятор обществен-
ных отношений на абстрактном теоретическом 
уровне, непосредственное регулирование кон-
кретных отношений все же происходит путем воз-
действия совокупности специализированных 
средств правового регулирования.

Анализируемые понятия «право» и «МПР» 
не тождественны, однако содержат общие эле-
менты. Правовые средства регулирования лежат 
в фундаменте понятия МПР, в теории являются 
объединяющим фактором в его определении. 
Общее понимание исследуемого понятия введено 
и глубоко разработано С.С. Алексеевым. Содер-
жание юридического понятия «МПР» в основном 
исследователями раскрывается через обоснован-
ные ученым подходы, в которых рассматривают в 
качестве системы или комплекса специальных 
средств. При помощи системы правовых средств 
«достигается конкретно определенный результат 
в воздействии на общественные отношения»[4, С. 
15]. А.С. Пиголкин определяет рассматриваемую 
категорию как «организационное воздействие 
правовых средств»[22, с.457], направленное на 
достижение поставленных целей. С.А. Кузнецова 
аргументированно приходит к определению поня-
тия МПР как совокупности «правовых норм, пра-
воотношений и юридических актов, участвующих 
в правовом воздействии, и существующих в виде 
динамической, внутренне единой системы…»[23, 
с.9]. Однако, на наш взгляд далее в этом опреде-
лении ошибочно утверждается, что в результате 
взаимодействия не сама система, а элементы 
системы приобретают новые свойства. Нам пред-
ставляется, что целостность системы проявля-
ется в том, что характерным в ней является прин-
ципиальная несводимость свойств системы к 
сумме свойств составляющих её элементов. МПР 
– это не застывшая система правовых средств, а 
система действующая, «живая», приводимая и 
находящаяся в действии, движении, постоянно 



228

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

изменяющаяся и совершенствуемая. В последнее 
время в работах предлагается рассматривать этот 
механизм как специфический комплексный про-
цесс или систему процессов, стадий правовой 
регламентации и др. Приведенные составляющие 
МПР свидетельствуют о различных взглядах в его 
правопонимании. Указанные мнения развивают 
теоретические взгляды С.С. Алексеева на право-
вое регулирование и МПР, являющиеся опорой 
для новых подходов. В этих подходах внимание 
концентрируется на «процессе», «алгоритме», 
«определенном порядке действий» и аналогич-
ных явлениях, что конкретизирует содержание 
механизма правового регулирования. Одной из 
таких попыток является формулирование МПР в 
качестве системы «специальных средств и про-
цессов (стадий), предполагающих последователь-
ное специфическое комплексное воздействие на 
общественные отношения путем обеспечения 
нормативной правовой регламентации»[24].

МПР по определению Н.И. Матузова и А.В.
Малько – «это система правовых средств, которая 
позволяет наиболее последовательно и юридиче-
ски гарантированно бороться с препятстви-
ями…»[20, с.76]. В.Л. Кулапов и А.В. Малько в 
определении МПР корректируют парадигму 
«борьбы» на «преодоление препятствий, стоящих 
на пути удовлетворения интересов субъектов 
права»[25, с.333]. При таком подходе преодоле-
ние препятствий служит достижению целей. 
Мальцев В.М. определяет МПР как систему «юри-
дических средств, при помощи которых осущест-
вляется правовое регулирование в целях упоря-
дочения общественных отношений…»[3].

Правовые средства – это «правовые явле-
ния, выражающиеся в инструментах (установле-
ниях) и деяниях (технологии), с помощью которых 
удовлетворяются интересы субъектов права, обе-
спечивается достижение социально полезных 
целей»[25, с.335]. В.А. Сапун предложил схожую 
характеристику правовых средств, однако в ней 
под правовыми средствами понимается не соб-
ственно юридическая деятельность, а ее резуль-
тат в виде правовых актов[26, c.29]. В.М. Сырых 
выделяет юридический МПР в виде «совокупно-
сти правовых средств, применяемых в рамках 
отдельных стадий процесса правового регулиро-
вания – правотворчества, правореализации и 
государственного принуждения» [27, с.84–85], и 
социальный МПР в форме «правовых норм, иных 
правовых явлений, а также социальных факторов, 
оказывающих на них позитивное либо негативное 
воздействие, связанных причинно-следственной 
связью»[27, с. 84-85]. В.М. Сырых представляет 
МПР в виде системы, состоящей из: «1) правовых 
средств; 2) субъектов, осуществляющих правовое 

регулирование или правовую деятельность; 3) 
юридически значимых результатов их деятельно-
сти»[28, c.167]. МПР — это система «юридических 
средств, организованных наиболее последова-
тельным образом в целях упорядочения обще-
ственных отношений, содействия удовлетворе-
нию интересов субъектов права»[17, с.426], «раз-
личных по своей природе и функциям …, позволя-
ющих достигать его целей»[17, с.427]. Система 
правовых средств воплощает в себе процесс пра-
вового регулирования, аутентифицируемый в нор-
мотворчестве и правореализации, включая и пра-
воприменение. 

В основе современного понимания МПР 
лежит понятие системы правовых средств. Кате-
гория «правовые средства» несмотря на дискус-
сионный характер ее содержания получила широ-
кое использование в юридической литературе. 
Представления ученых о правовых средствах и 
МПР, отличающиеся широким разнообразием. 
Распространенной интерпретацией является 
определение рассматриваемого механизма через 
«систему юридических средств»[18, c.81], 
«средств-документов и средств-деяний»[18, 
с.113], а также в качестве «совокупности «взаи-
мосвязанных … средств»[29, с. 100]. Н.А. Чертова 
и И.В. Ершова юридические средства определяют 
как «юридические инструменты, с помощью кото-
рых удовлетворяются интересы субъектов права, 
обеспечивается достижение целей права»[30, 
c.70]. К средствам правового регулирования отно-
сят также «правовые способы и приемы, обеспе-
чивающие юридическую регламентацию обще-
ственных отношений»[31, с.54]. К средствам-ин-
струментам относят не только нормы права, но и 
источники права, а также закрепленные ими пра-
вовые институты, субъективные права, юридиче-
ские обязанности, запреты, поощрения, льготы, 
наказания, принципы и презумпции права, право-
вые режимы и механизмы и др. 

В дефинициях правовых средств как 
системы (комплекса, совокупности) таких средств, 
выделяют различные подходы: инструменталь-
ный, деятельностный и смешанный. Б. И. Пугин-
ский полагает, что становлению инструменталь-
ной теории правовых средств стало рассмотрение 
права «как деятельности по регулированию жизни 
общества при посредстве инструментария, при-
менение которого основывается на поддержке 
государства»[32, с.21-31]. МПР охватывает ком-
плекс «правовых средств, находящихся в после-
довательной цепи, обеспечивающей на основе 
права решение жизненных ситуаций»[33, с.318.]. 
С.С. Алексеев под юридическими средствами 
понимает «институциональные установления и 
формы, использование которых приводит в дей-
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ствие силу (энергию) права и благодаря этому 
может способствовать наступлению реального, 
фактического результата…» [34, c.17]. Поэтому 
нами не разделяется интерпретация подхода С.С. 
Алексеева якобы не допускающая «возможности 
представить механизм как функционирующую 
систему»[35, с.16] и не позволяет рассматривать 
МПР как процедурный процесс. 

Основными признаками МПР определяют 
систему юридических средств, цель правового 
воздействия и последовательность стадий его 
осуществления. Содержанием МПР является 
поведение системы явлений (состояний, процес-
сов), разработанное по какому-либо алгоритму. 
Эффективный порядок деятельности определя-
ется алгоритмом.

В.В.Лазарев понимает МПР как «нормативно 
закрепленный, системно организованный ком-
плекс правовых средств, направленный на дости-
жение в соответствии с определенной юридиче-
ской процедурой целей правового регулирования» 
[36, с.78]. 

Право является одним из регуляторов соци-
альных отношений, как средство для решения 
общественно значимых задач. Однако отнесение 
права непосредственно к средствам правового 
регулирования, на наш взгляд, недостаточно про-
дуктивно. Такие представления расшатывают тео-
ретические взгляды на правовую систему, право и 
МПР, в целом вполне объективно отражающие 
многоаспектную правовую действительность. 
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Вопрос жизни и смерти был актуальным 
и является актуальным по сей день с 
самого первого появления человека на 

земле, как у обычных людей, так и у различных 
философов и мыслителей. Все пытаются достичь 
какого-то понимания в данном вопросе, но даже 
сегодня это сделать невозможно. Ежедневно в 
каждом уголке мира врачи пытаются спасти жизни 
множества людей, но иногда смерть просто неиз-
бежна. Тут уже встаёт противоречивый для меди-
цины вопрос добровольной смерти – собствен-
ного желания пациента покончить жизнь, что в 
последующем получило название «эвтаназия».

Впервые в истории человечества эвтаназия 
появилась очень давно, ещё в Древнем Риме. 
Именно там впервые неизлечимо больных людей 
лишали жизни, пытаясь помочь тем самым изба-
вить их от мучений. Это применяли не только по 
отношению к взрослым или старикам, но и к мла-
денцам. Дети, рождённые слабыми или с каки-
ми-либо патологиями, были сброшены со скалы, 
также для того, чтобы не страдать.

С течением времени, когда появилось хри-
стианство, люди начали менять отношение к 
смерти, и вскоре самоубийство стало считаться 
грехом. Однако в 19 веке религиозные убеждения 
снова менялись, вместе с тем и мнение и смерти. 
Люди всё больше стали говорить о том, что каж-
дый сам вправе решать как ему жить, и как уми-
рать, и каждый имеет право избавиться от муче-
ний таким образом, каким посчитает нужным. В 
этот период времени эвтаназия считалась актом 
гуманности. [6]

Однако в 20 век взгляды снова кардинально 
поменялись, и не в самую лучшую сторону для 
людей. Люди, а в особенности государство, стало 
просто одержимы той мыслью, что в этом мире 
должны находиться только самые здоровые и 
«достойные». Таких людей, которые страдают 
психическими заболеваниями, неизлечимыми 
болезнями, наследственными или врождёнными 
патологиями, или просто по какой-то причине не 
нравятся другим, стали называть «дефектными». 
Вскоре ситуация дошла до того, что всех детей, 
начиная с трёх лет, отправляли на полный меди-
цинский осмотр, давая «экспертную оценку», 
вычисляя тем самым «дефектных», и отправляя 
их на усыпление.

Френсис Бэкон (английский философ) впер-
вые ввёл понятие эвтаназии, которое звучит сле-
дующим образом. Эвтаназия – лёгкая и безболез-
ненная смерть. Сейчас для данного понятия 
характерно умышленное ускорение наступления 
легкой смерти неизлечимо больного индивида с 
целью прекращения его страданий и мучений. [2]

Существует два вида эвтаназии – активная и 
пассивная. Активная эвтаназия подразделяется 

на умерщвление из чувства сострадания, самоу-
бийство при помощи медицинского работника, 
добровольная активная эвтаназия. Два последних 
примера осуществляются в лице врача в случае 
согласия самого пациента. Пассивная эвтаназия 
может быть применена в случае, если пациент не 
проявляет желания продолжать лечение, если 
пациент безнадёжно болен, обречён на смерть 
из-за нехватки медикаментов или оборудования, 
необратима утрата функций головного мозга, или 
пациент полностью зависит от аппарата искус-
ственного поддержания жизни.

Эвтаназия также бывает: [5]
- Непрямая (такая эвтаназия характеризу-

ется вводом в организм человека лекарства, кото-
рое ускоряет процессы естественной смерти);

- Ассистированная (такая эвтаназия харак-
теризуется смертью при помощи лекарств, однако 
решение принимать его или нет, пациент решает 
самостоятельно);

- Недобровольная (такая эвтаназия характе-
ризуется отключением пациента от аппаратов 
жизнеобеспечения в том случае, если он давно 
находится в бессознательном состоянии).

Процедура эвтаназии требует тщательной 
подготовки. Пациент, который принял решение 
уйти из жизни при помощи данного метода, в обя-
зательном порядке должен заполнить все необхо-
димые документы и написать заявление. Многие 
учреждения, в которых данная процедура совер-
шается, такие документы подписывают не один 
раз, поскольку юристы и медицинский персонал 
должны избежать того фактора, что решение 
было принято необдуманно, что есть вероятность 
того, что тяжёлая болезнь отступит и пациент 
передумает.

Если же решение пациентом принято окон-
чательно и безоговорочно, тогда после подписи 
всех документов собирается консилиум, состоя-
щий из медицинского персонала, психологов и 
юристов. Комиссия подробно изучает заявление 
пациента, изучает историю его болезни и показа-
ния к эвтаназии. Тут очень важно учесть: [3]

- Оценить психологическое состояние паци-
ента для т ого, чтобы убедиться в осознанности 
принятого им решения уйти из жизни;

- Убедиться в том, что болезнь действи-
тельно неизлечима;

- Важным фактором также является не 
только неизлечимая болезнь, но и присутствие 
непреодолимых мучений пациента;

- Убедиться в том, что помимо эвтаназии 
пациента никак нельзя избавить от мучений.

После того, как все факторы учтены и конси-
лиум принял положительное решение о проведе-
нии эвтаназии, юристы начинают оформлять про-
цесс, а медицинские сотрудники подготавливают 
все необходимые медикаменты.
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Активная эвтаназия проводится исключи-
тельно в медицинских учреждениях, под наблюде-
нием врача и только с помощью медицинских пре-
паратов. Смертельные ампулы и таблетки не 
найти в аптеке в свободном доступе, так как 
лекарства напрямую поставляются в медучрежде-
ния. За такими инъекциями ведётся строгий кон-
троль и учёт.

Врачи редко используют смертельные 
таблетки, так как организм пациента может их не 
принять и эффективности от такого метода будет 
мало. В основном для эвтаназии используется 
укол на основе барбитурата. Но какое именно 
лекарство будет вводиться пациенту – опреде-
ляет врач на основании анализов и пройденного 
курса лечения.

Если с пассивной эвтаназией всё понятно, 
то активная процедура в основном делается в 2 
приёма: [3]

- Врач ставит пациенту укол с малой дозой 
лекарства. Препарат в этом случае работает как 
анастезия.

- После того как тяжелобольной заснул, ему 
вводят повышенную дозу лекарства. Мышцы рас-
слабляются, дыхание останавливается, сердце 
прекращает биться. Человек умирает.

Рассмотрим пример одного громкого дела 
Джека Кеворкяна, которого даже прозвали «док-
тор смерть». В 1989 году он разработал два пре-
парата – танатрон и мерситрон. Эти два препа-
рата имели назначение введения смертельной 
дозы медицинских препаратов для таких людей, 
которые не могут покончить с собой никак иначе. 
В период с 1990 по 1998 годы Джек Кеворкян неза-
конным путём способствовал незаконному добро-
вольному уходу из жизни 130 тяжелобольным 
людям. Однажды он решил записать процесс 
эвтаназии на видеокассету, которую сам же и 
выслал в последующем на телеканал ABC-News. 
Это видео тогда увидели более 16 миллионов 
человек. И несмотря на то, что родственники 
пациента поддержали врача в процессе эвтана-
зии, добровольно решились на этот шаг, Джек 
Кеворкян был приговорён к 10 годам тюремного 
заключения, а также ему запретили заниматься 
медицинской практикой. [1]

Как видно из данного примера, не во всех 
странах к эвтаназии относятся положительно. 
Сторонники её убеждены в том, что задачей врача 
является не только спасение пациента, но и облег-
чение его ухода из жизни. Противники же 
убеждены, что никто не в праве решать кому жить, 
а кому нет, и пока есть надежда, нужно бороться 
до последнего.

В России эвтаназия запрещена согласно 
статье 45 «Основ охраны здоровья граждан Рос-
сийской Федерации», которая гласит что эвтана-

зия представляет собой «удовлетворение меди-
цинским персоналом просьбы больного об уско-
рении его смерти какими-либо действиями или 
средствами, в том числе прекращением искус-
ственных мер по поддержанию жизни». Соответ-
ственно, лицо, которое побуждает пациента к 
совершению процесса эвтаназии, также несёт уго-
ловную ответственность.

Вопрос легализации эвтаназии в условиях 
современной медицины стоит очень остро. С 
одной стороны, человек, который испытывает 
мучительную боль и которому осталось жить огра-
ниченное количество времени имеет право по 
своему желанию прекратить свои мучения. Но 
есть и обратная сторона данного вопроса. Многие 
ученые опасаются, что официальное разрешение 
эвтаназии может приостановить создание более 
эффективных лекарств для лечения тяжелоболь-
ных, а также стать причиной недобросовестности 
в оказании медицинской помощи. Реанимацион-
ная помощь таким больным требует больших 
материальных затрат и большой физической и 
моральной отдачи медперсонала. Именно эти 
неблагоприятные факторы могут вызвать у боль-
ного желание ускорить смертельный исход, что 
позволит врачу полностью прекратить всякое 
лечение и уход за тяжелым больным. 

Как и две тысячи лет назад во имя пользы и 
комфорта люди отрекаются от людей, культ 
наслаждений порождает волну суицидов, умерщ-
вление человека в начале – аборт – или в конце 
его пути – эвтаназия – подается как норма жизни. 
Меняется отношение к смерти – меняется меди-
цина. Не может радовать и то, что сторонники 
такого мировоззрения пытаются переманить на 
свою сторону медицинское сообщество. В послед-
нее время в СМИ все чаще популяризуется эвта-
назия. По статистике около 50% всех врачей не 
имеют ничего против. [4]

На современном этапе эвтаназия не явля-
ется чем-то однозначным. Закон трактует подоб-
ное деяние как преступление, а мораль – как 
избавление человека от страданий. Но легализа-
ция эвтаназии может привести и к тому, что на 
практике это станет привычным делом, которое не 
будет вызывать никаких вопросов. Также это 
может привести к особому виду туризма, когда 
люди будут уезжать в страны, где разрешена эвта-
назия и уже там сводить счеты с жизнью с помо-
щью этой процедуры. Уже неоднократно были 
задержаны люди, которые помогали больным пое-
хать в Голландию, чтобы там подвергнуться эвта-
назии. Введение эвтаназии в медицинскую прак-
тику также с большой долей вероятности приве-
дет к утрате доверия общества к институту здра-
воохранения. То есть вместо того, чтобы 
попытаться вылечить тяжело больного пациента 
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врач может просто назначить ему эвтаназию, что 
в свою очередь приведет к недоверию современ-
ной медицине.

Эвтаназия на правовом уровне рассматри-
вается как преступление и преследуется в Рос-
сийской Федерации согласно Уголовному Кодексу, 
но в ряде европейских стран, несмотря на законо-
дательный запрет на подобную процедуру, она 
все же практикуется и даже приветствуется. С 
моральной и этической точки зрения современное 
общество рассматривает эвтаназию как избавле-
ние человека от страданий, но российское сооб-
щество пока не готово принять данный вид «лече-
ния» как должное и не встречает одобрения как у 
врачей, так и у общества. Легализация эвтаназии 
может привести к «краху» доверия к медицине. 
При введении в практику эвтаназии может про-
пасть надобность в разработке новых лекарств 
для лечения тяжело больных (например, людей 
со злокачественной опухолью).
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Инновационная политика государства 
является одной из наиболее значимых 
элементов единой государственной 

социально-экономической политики. Для совре-
менного этапа развития экономических, социаль-
ных и политических отношений в России суще-
ственное значение имеет выявление целей и 
инновационной стратегии государства и бизнеса 
по инновационному развитию [2; 8]. Инновацион-
ная политика предусматривает выработку эффек-
тивных механизмов использования научных раз-
работок и внедрение результатов фундаменталь-
ных и прикладных исследований в производство, 

обеспечивающих развитие экономики и улучше-
ние благосостояния её граждан [9; 12]. 

Для Республики Дагестан вопрос формиро-
вания новых технологических укладов является 
принципиальным и лежит в контексте соответ-
ствующих геополитических интересов [1; 4; 5]. 
Вместе с тем этот вопрос имеет гораздо больше 
общего, чем отличного, с аналогичными целями 
других регионов, при том, что истоки его решения 
лежат в сфере социально-экономической специ-
фики национального хозяйства [3; 11]. Однако 
период приоритета этой специфики прошёл и в 
настоящее время гораздо важнее иметь ввиду 
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общее со всем миром закономерности и перспек-
тивы технологических трансформаций. Для выяв-
ления необходимо изучение инвестиционных воз-
можностей и инновационного потенциала реги-
она.

Современная региональная экономика явля-
ется многоукладной и характеризуется взаимо-
действием двух основных секторов: традицион-
ного и инновационного. Традиционный сектор 
определяет влияние на хозяйственную систему 
республики индустриального способа производ-
ства, а инновационный – развитие постиндустри-
альных технологических укладов. Именно с фор-
мированием инновационного сектора связан 
переход к новой экономике, основой которой ста-
новится прогрессивные технологии. Динамика 
экономического роста, уровень конкурентоспо-
собности стран в мировом сообществе определя-
ются не столько объемом физических ресурсов, 
сколько достижениями науки и технологического 
прогресса.

Инновационное развитие регионов – ключе-
вая составляющая долгосрочной стратегии разви-
тия современной России [10]. Преодоление эконо-
мического неравенства субъектов Федерации и 
перевод промышленности на инновационные 
рельсы составляют непременные условия устой-
чивого роста экономики всего государства. Расту-
щие социально-экономическое неравенство реги-
онов становится серьезным препятствием для 
дальнейшего развития всей российской эконо-
мики. Имеющиеся различия по уровню обеспечен-
ности природными и другими ресурсами не могут 
оправдывать подчас колоссального разрыва реги-
онов в уровне жизни, доходах, качестве социаль-
ной инфраструктуры и т.д. Наоборот, региональ-
ные особенности должны быть использованы как 
сильные стороны и уникальные преимущества в 
развитии территорий на основе инновационной 
модели.

Анализ общей характеристики инновацион-
ных возможностей республики Дагестан – регион 
имеет большой инвестиционно-инновационный 
потенциал, который необходимо развивать [6; 7]. 
В связи с этим большую актуальность приобре-
тает выбор направлений эффективного вложения 
капитала. Важность выявления региональных 
приоритетов обусловлена крайней необходимо-
стью концентрации ограниченных инвестицион-
ных ресурсов на наиболее острых проблемах раз-
вития ими направлениях, способных обеспечить 
конкурентные преимущества региональной эконо-
мики на общероссийском и мировом рынках. 
Выбор стратегических направлений инвестицион-
но-инновационной политики позволяет сосредото-
чить инвестиционные ресурсы на чётко обозна-

ченных в ней целях, что в конечном итоге повы-
шает эффективность инвестиционного процесса в 
регионе.

Инновационные процессы в республике раз-
виваются медленными темпами, масштабы соз-
дания, освоении в производстве и продвижения 
на рынок инновационных товаров, технологий и 
услуг совершенно недостаточны для обеспечения 
устойчивого экономического роста и конкуренто-
способности региона. Модернизация экономики 
региона невозможна  без формирования конку-
рентоспособной региональной инновационной 
системы, представляющей собой совокупность 
взаимосвязанных организаций, занятых генера-
цией, производством и коммерческой реализа-
цией знаний и технологий, и комплекса институ-
тов правового, финансового и социального харак-
тера, обеспечивающих взаимодействие образова-
тельных, научных, предпринимательских и 
некоммерческих организаций и структур во всех 
сферах экономики, общественной жизни.

Раскрытие инновационного потенциала 
региона предполагает выявление и характери-
стику совокупности различных видов ресурсов, 
включая материальные, финансовые, интеллек-
туальные, научно-технические и иных ресурсов, 
необходимых для осуществления инновационной 
деятельности. 
В решении задач выхода из кризиса, обеспечения 
динамически устойчивого развития экономики, 
первостепенная роль принадлежит инновациям, 
инновационной деятельности, которые способны 
обеспечить непрерывное обновление конкуренто-
способной продукции, эффективное проникнове-
ние на мировые рынки товаров и услуг.

История человечества в целом представ-
ляет непрерывную цепь инноваций, каждая из 
которых с учётом степени радикальности пред-
ставляла определённый шаг в развитии. В совре-
менных условиях инновационные процессы явля-
ются результатом инновационной деятельности, 
имеющей самостоятельный институциональный 
статус. Инновационная деятельность нуждается в 
специфическом виде управления, объектом кото-
рого является инновационный процесс. Иннова-
ционная деятельность предполагает целый ком-
плекс мероприятий, в том числе организационных 
и финансовых, которые в своей совокупности при-
водят к инновациям.

Инновация – это объективно необходимая 
составляющая развития любой экономической 
системы, это результат внедрения нового знания, 
инновационной идеи в производственную органи-
зационную сферу жизни людей. Инновации явля-
ются важнейшим элементом экономического 
роста. Конкурентоспособность национальных 
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систем во многом определяется наличием необхо-
димого множества институтов и политик, которые 
способны обеспечивать результативность иннова-
ционных процессов и их использование для повы-
шения будущего благосостояния.

Осуществить стратегическую глобальную 
безопасность и независимость экономики реги-
она, высокий уровень благосостояния и качества 
жизни, на основе снизившегося за время рыноч-
ного реформирования экономики промышлен-
ного, инновационного и научно-технического 
потенциала наукоемких производства невоз-
можна. Без высокотехнологичной промышленно-
сти инновации не станут реальным товаром. Эти 
проблемы могут быть решены только на основе 
ускоренной комплексной инновационной модер-
низации всех наукоемких отраслей. Всеобщее 
понимание значимости инновационного развития 
производства в качестве основы социально-эко-
номической стратегии актуализируют проблемы 
определения направлений, форм и механизмов 
наращивания наукоемких отраслей.

Происходящее события, связанные с эконо-
мическим кризисом, показали неэффективность 
некоторых механизмов регионального управле-
ния. Учитывая современные глобальные вызовы, 
в региональные планы экономического развития 
вносятся коррективы, соответствующие склады-
вающимся тенденции в развитии экономики. 
Время потребовало критически проанализиро-
вать роль государства в рыночной экономике, 
пересмотра приоритетов и направления полити-
ческого и экономического развития республики 
Дагестан.

Требования к темпам и интенсивности 
обновления сегодня существенно усилились, что 
способствует превращению инноваций в значи-
мый и ключевой фактор развития.

Стимулирование инновационных процессов 
является одним из важных направлений регио-
нальной инновационной политики. Немаловаж-
ную роль в этом играет изучение опыта передо-
вых регионов страны по развитию инновационной 
технологии и возможности их применения в регио-
нальной экономике. Но простые заимствования 
результатов не всегда оказывает положительное 
влияние на экономику, иногда такой метод имеет 
негативные стороны. Поэтому акцент должен 
быть сделан на внедрение инновационных техно-
логий применительно к региональным особенно-
стям и в первую очередь формирование наилуч-
шего климата для научной деятельности, заинте-
ресованности учёных и специалистов в конечных 
результатах в своей деятельности. Как известно, 
развитие научной связи невозможна без высоко-
квалифицированных кадров. В связи с этим, поли-
тика регионального уровня управления должна 

быть направлена на повышение интеллектуаль-
ного уровня всей науки и подготовку специалистов 
высшей квалификации.

Рассматривая проблему формирования 
региональной инновационной экономики, нельзя 
не отметить, что развитию инноваций в регионе 
препятствует дефицит финансовых ресурсов. В 
связи с этим важен вопрос создания эффектив-
ного механизма регулирования экономики, ориен-
тированного на последовательное и эффективное 
развитие. Поэтому формирование национальных 
инновационных систем является основным фак-
тором долгосрочного роста региональной эконо-
мики. Национальная инновационная система – 
это совокупность частных и государственных 
предприятий, ведущих разработки и исследова-
ния, производство и реализацию высокотехноло-
гической продукции, и органов управления и 
источников финансирования

Важной проблемой, требующей своего акту-
ального решения в новых условиях хозяйствова-
ния, является опережающее создание в регионе 
эффективного механизма информационного обе-
спечения инновационной деятельности. Результа-
тивность этого механизма в значительной мере 
зависит от качества непрерывного социально-эко-
номического мониторинга в регионе. Подобный 
мониторинг, должен охватить наблюдение, ана-
лиз, оценку и прогноз экономической, социальной, 
экологической, научной и инновационной обста-
новки в регионе с целью подготовки управленче-
ских решений и рекомендаций, направленных на 
постоянное улучшение и развитие инновационной 
деятельности.

Становление инновационной экономики в 
значительной мере зависит от создания эффек-
тивного механизма управления и практической 
реализации в регионе приоритетных инновацион-
ных проектов. И здесь без государственной под-
держки инновационных процессов не обойтись. 
Необходимость финансовой поддержки науки 
инновации, активизации инновационной деятель-
ности, настоятельно требуют от региональных 
органов управления выработать ответственную 
политику по отношению к управлению и развитию 
инновационной деятельности в регионе, активи-
зировать взаимодействие по данной проблеме 
региональных органов управления с федераль-
ными. Главные формы такого взаимодействия, на 
наш взгляд, должны стать научно-технические 
программы: государственные, финансируемые из 
федерального бюджета, когда приоритетные 
народно-хозяйственные проблемы решаются на 
базе научно-инновационного потенциала эконо-
мики страны и региональные – с долевым финан-
сированием государства и региона.
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Инновационная политика региона должна 
быть направлена на создание благоприятного эко-
номического климата для осуществления иннова-
ционных процессов на его территории. Однако в 
настоящее время региональная инновационная 
политика является составной частью государ-
ственной социально-экономической политики, 
определяет стратегию и механизмы поддержки 
территориальных – инновационных проектов. 
Кроме того, основными проблемами региональ-
ной инновационной политики до сих пор являются 
такие, как проблемы повышения эффективности 
использования научных разработок и внедрение 
результатов исследования в производство.

Для реализации инновационной политики на 
уровне региона должна совершенствоваться 
система возвратного финансирования инноваци-
онных проектов и прикладных разработок, выпол-
няемых за счёт средств регионального бюджета 
на конкурсной основе. В условиях ограниченных 
возможностей бюджетного финансирования воз-
растает актуальность привлечения средств из 
дополнительных источников (например, собствен-
ных средств предприятий, частных инвестиций, 
средства внебюджетных фондов и т.д.).

Главными методами реализации региональ-
ной инновационной политики являются:

1) формирование законодательных и инсти-
туциональных условий для внедрения инноваций;

2) стимулирование инвесторов, вкладываю-
щих средства в высокотехнологическое производ-
ство, путём введения налоговых льгот, гарантий и 
кредитов;

3) создание региональных инновационных 
центров, обеспечивающих координацию и под-
держку участников инновационной деятельности;

4) формирование региональных банков дан-
ных по инновациям для предоставления этих дан-
ных организациям малого и среднего бизнеса, 
занимающимся инновационной деятельностью;

5) предоставление субъектам малого биз-
неса высвобождающихся производственных пло-
щадей и оборудования на льготных условиях;

6) консолидация усилий региональных орга-
нов власти и частных инвесторов, направленных 
на организацию взаимодействия с другими регио-
нами страны.

Для успешной реализации региональной 
инновационной политики по формированию инно-
вационной экономики должен быть выполнен ком-
плекс научных и организационно-технических 
мероприятий:

- разработка концепции развития инноваци-
онной деятельности и инфраструктуры в регионе 
(определение стратегических целей и средств их 
достижения в рамках формирования инновацион-
ной экономики);

- формирование программы инновационного 
развития региона и включения её основных поло-
жений в программу социально-экономического 
развития региона;

-принятие органами местного и региональ-
ного управления соответствующих нормативных 
актов регионального значения, организационное 
и информационное обеспечение данной про-
граммы.

Кардинальные изменения в экономической 
и политической системах в республике Дагестан 
потребовали создание нового подхода к пробле-
мам рыночного развития и формирования регио-
нальной политики и её экономической составляю-
щей. Однако, региональная экономическая поли-
тика в стране ещё не нашла должной всесторон-
ней разработки. Основной причиной этого 
является, на наш взгляд, не столько незавершен-
ность процесса формирования новой экономиче-
ской системы, сколько отсутствие научно-обосно-
ванных методов и приёмов формирования такой 
политики на местах. Инновационные процессы 
происходит не только на национальном уровне, 
но и на уровне регионов. При этом механизм фор-
мирования региональных инновационных систем 
во многом обусловлены имеющимся научно – тех-
ническим потенциалом региона и его социаль-
но-экономическим положением.

В условиях общеэкономического кризиса 
активизация инновационной деятельности в реги-
оне может быть обеспечена на основе разработки 
эффективной программы региональной иннова-
ционной политики, основными задачами которой 
должны стать:

1. выявление научно-технического, техноло-
гического и производственного потенциала реги-
она;

2. разработки бизнес-планов, проведение 
маркетинговых исследований и экспертиза про-
грамм и проектов;

3. поддержка и развитие изобретательской и 
патентно-лицензионной деятельности в регионе;

4. разработка новой концепции подготовки 
кадров в свете новых требований, в основу кото-
рой должны быть положены такие принципы:

- становление, развитие и самореализация 
творческой личности;

- постоянная нацеленность на нововведение 
и нахождение путей и методов их практической 
реализации;

- создание системы непрерывного обучения 
и повышения квалификации кадров интегриро-
ванной в систему производства инновационной 
продукции;

- ориентация на подготовку высококвалифи-
цированных и высокоинтеллектуальных специа-
листов – системных менеджеров инновационной 
деятельности;
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- рассмотрение обучения и подготовки 
кадров как составной части производственного 
процесса, сотрудничества ВУЗов региона с пере-
довыми предприятиями, реализующими иннова-
ционные проекты, их совместную деятельность в 
области разработки учебных программ, издания 
учебников и монографий по инновационным тех-
нологиям.

В целом, стратегия - инновационного разви-
тия республики Дагестан ставит целью достичь 
устойчивого развития региона путём диверсифи-
кации отраслей экономики, способствующий 
отходу от сырьевой направленности, подготовка 
условий для перехода к индустриально-инноваци-
онному развитию, содействующей процветанию 
экономики. 

Таким образом, региональная инновацион-
ная политика должна быть направлена на улучше-
ние социально-экономических показателей реги-
она за счёт эффективного использования его 
инновационного потенциала.
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Налоговая конкуренция является одним 
из вызовов современного мира, требу-
ющих своевременного, системного и 

планомерного подхода к урегулированию. Госу-
дарства, определяя свои интересы через суверен-
ный статус, влияют на интенсивность развития 
налоговой конкуренции, а также на пути решения 
этой проблемы. 

Как правило, они образуют два противопо-
ложных полюса – сторонников налоговой конку-
ренции и ее противников. Первые указывают на 
ее выгоды и на свои неотъемлемые права как 
суверенных государств определять налоговые 
меры для извлечения максимальной выгоды, а 
вторые – подчеркивают ее неэффективность и 
указывают на посягательство на свою собствен-
ную налоговую систему со стороны конкурентного 
поведения. Разрешение этой дискуссии и приход к 
единому знаменателю может произойти только в 
рамках мер международного сотрудничества и 
введения согласованных односторонних мер, 

предусматривающих компромиссное решение 
проблемы при реализации налогового суверени-
тета. 

Понятие налогового суверенитета пока не 
получило законодательного закрепления, оно рас-
сматривается в разных доктринальных источни-
ках, которые, в целом, имеют схожее определе-
ние. 

Так, А.А. Шахмаметьев с отсылкой на зару-
бежного ученого Л. Карту указывает на то, что под 
налоговым суверенитетом следует понимать 
«власть, которая на определенной территории 
имеет исключительные полномочия создать нало-
говую систему и применять ее» [2]. А.И. Погорлец-
кий определяет его как «право государства, дей-
ствующего как субъект публичного права в лице 
федеральной власти или региональных админи-
страций, водить на территории своей юрисдикции 
(так называемой фискальной территории) любые 
налоги и контролировать их сбор». Специализи-
рованные словари содержат следующее расши-
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ренное определение: «право любого государства 
устанавливать любые налоги на любые источники 
доходов, так или иначе связанные с этим государ-
ством, проводить любую налоговую политику в 
своих национальных границах» [3]. 

Общая позиция нашла отражение в поста-
новлении Конституционного Суда №20-П от 
17.12.1996 г. и определении № 1572 О-О от 
07.12.2010 г.1, где фискальный суверенитет высту-
пает аналогичным налоговому и подразумевает 
право и обязанность государства устанавливать в 
законодательной форме налог, механизмы кон-
троля и налоговую ответственность для обеспече-
ния выполнения налогоплательщиками своей 
обязанности и защиты публичного интереса в слу-
чае ее невыполнения. При этом основу налого-
вого суверенитета составляет признание со сто-
роны других акторов международных налоговых 
отношений «права государства устанавливать и 
взимать налоги»2 у источника – с доходов от эко-
номической деятельности на территории страны 
– а также заключать международные договоры, 
касающиеся этого вопроса.

В связи с этим стоит, однако, отметить, что 
данный подход включает в себя лишь территори-
альный налоговый суверенитет, который охваты-
вает только доходы, полученные с территории 
государства и не распространяется на общемиро-
вой доход. За рамками определения остается пер-
сональный налоговый суверенитет, экстерритори-
альный, который своей основой имеет связь 
между лицом и государством резидентства и рас-
пространяется на общемировой доход или иму-
щество налогоплательщика. 

При рассмотрении взаимосвязи налогового 
суверенитета и налоговой конкуренции в боль-
шинстве случаев речь идет о налогообложении 
государством иностранцев, что является неотъ-
емлемым признаком территориального суверени-
тета [9]. Оно обосновывается теорией справедли-
вости, предложенной ученым Ратсел Сильвестр 
Марта [16]: иностранные лица уплачивают налоги 

1  Определение Конституционного Суда РФ от 
07.12.2010 N 1572-О-О "Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина Слободенюка Владимира 
Борисовича на нарушение его конституционных прав 
пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса Российской 
Федерации" // consultant.ru URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_109670/?ysclid=ltose35
2zj702277579 (дата обращения: 12.03.2024)

2  Постановление Конституционного Суда РФ от 
25.06.2015 N 16-П "По делу о проверке конституционно-
сти пункта 2 статьи 207 и статьи 216 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
Республики Беларусь С.П. Лярского"// consultant.ru URL: 
https://www.consultant.ru/document/consdocLAW_181682 
/?ysclid=ltoqlv9eau919280197 (дата обращения: 
12.03.2024)

в качестве финансирования общественных благ и 
возможностей, которыми они пользуются на тер-
ритории государства. 

Так, в деле United States v. Toyota Motor 
Corp.3 суд при обосновании осуществления нало-
говой юрисдикции в отношении иностранной ком-
пании, указал на осуществление целенаправлен-
ной деятельности на территории страны. 

Зарубежный ученый Дэвид Квентин 
утверждает, что налоговый суверенитет представ-
ляет независимое позитивное право государства 
на взимание налогов, но чаще всего в настоящее 
время он проявляется не в определении налого-
вой обязанности, а, наоборот, в освобождении 
глобального капитала от налогового бремени для 
его географического перераспределения [14] для 
привлечения инвестиций и развития экономики, 
что порождает налоговую конкуренцию. При этом 
основная налоговая конкуренция происходит не 
между офшорными странами, как кажется на пер-
вый взгляд.

Налоговая конкуренция выступает формой 
реализации налогового суверенитета – когда госу-
дарство принимает решение отказаться от неко-
торой части своих налоговых полномочий, опти-
мизируя налоговую систему, снижая налоговую 
нагрузку, вводя административные преимуще-
ства, увеличивая конкурентоспособность на рынке 
капитала, инвестиций и привлечения бизнеса.

Среди основных инструментов налоговой 
конкуренции выделяют создание льготных «оази-
сов», введение низких налоговых ставок, налого-
вых каникул и налоговых льгот в целом, инвести-
ционные программы гражданства. Как видно, 
налоговая конкуренция лишь пересекается с 
мерами налогового стимулирования, потому как 
не всегда имеет налоговую подоплеку. Также и 
налоговые стимулы, реализуя регулирующую 
функцию, не всегда имеют своей целью соверше-
ние налогоплательщиком действий, связанных с 
уплатой налогов.

Узкое понятие включает в себя определе-
ние, известное как недобросовестная налоговая 
конкуренция, которое возникло в связи с соответ-
ствующим проектом ОЭСР 1998 г. – это налоговая 
политика государства, которая выражается в ее 
смягчении «с целью привлечения в контролируе-
мые ими юрисдикции мобильных фирм, финансо-
вых и трудовых ресурсов» [10], большей частью 
нерезидентов с нарушением режима обмена 
финансовой информацией. 

Недобросовестная налоговая конкуренция 
приобрела немалый размах в последнее время: 
она влечет миграцию экономических и трудовых 

3  United States v. Toyota Motor Corp. (1983) 
USDCC Cal.
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ресурсов из высоконалоговых юрисдикций в низ-
коналоговые, стимулирует случаи уклонения от 
уплаты налогов и налоговой оптимизации, что 
непосредственно затрагивает сферу реализации 
налогового суверенитета других юрисдикций, 
выступая формой скрытого финансирования и, 
наоборот, ведет к недофинансирвоанию бюдже-
тов других стран. Кроме того, она кардинально 
меняет структуру налоговой системы: снижение 
налоговой нагрузки в офшорных зонах стимули-
рует другие государства остановить отток капи-
тала и перенести налоговое бремя на недвижи-
мость, потребление – таким образом возрастают 
еще и косвенные налоги.

Как правило, политика государства, прини-
мающего участие в недобросовестной налоговой 
конкуренции, характеризуется «гипертрофирован-
ной формой использования налоговых льгот» [2], 
гарантией конфиденциальности, простотой инкор-
порации и др. Ее последствия – дестабилизация 
национальных налоговых систем, недофинанси-
рование бюджета, подрыв принципов налогообло-
жения. 

Действенными мерами по борьбе с налого-
вой конкуренцией являются развитие междуна-
родного сотрудничества, а также принятие 
односторонних мер в отношении недобросовест-
ных налоговых юрисдикций (регулирование транс-
фертного ценообразования, контролируемых ино-
странных компаний, введение «сквозного» под-
хода и концепции фактического получателя 
дохода). 

В отличии от принятия национальных мер, 
преследующих недопущение оттока капитала, 
развитие международного сотрудничества 
направлено в основном на недопущение притока 
капитала, дестимулирование налоговой конкурен-
ции, на что страны идут неохотно. 

Как правило, сотрудничество носит систем-
ный характер: государства готовы пойти на раз-
личные формы взаимодействия в вопросах нало-
гообложения и даже подчиниться наднациональ-
ному суверенитету в отношении определения 
налоговой базы, когда речь заходит о налогах на 
потребление, но их полномочия снижать ставки 
или уменьшать налоговую базу по налогу на капи-
тал и, в частности, предоставлять компаниям то, 
что в противном случае стало бы частью государ-
ственного бюджета, является самым последним, 
от чего бы они когда-либо отказались.

Самой яркой иллюстрацией является не 
совсем давняя борьба Ирландии с Европейской 
комиссией за сохранение налоговых льгот, кото-
рые она предоставила Google. 

Это подтверждает позиция Толстопятенко 
Г.П. о том, что государства проявляют наиболь-

шую сдержанность в вопросах сотрудничества 
касательно налогового суверенитета [12]. 
Шепенко Р.А. считает, что международные налого-
вые соглашения «охватывают относительно огра-
ниченный набор налоговых вопросов, государства 
традиционно сохранили почти полную автономию 
в разработке своих собственных налоговых 
систем и политик» [11].

Между тем, именно с развитием междуна-
родного сотрудничества и координацией действий 
в налоговой сфере связано комплексное, всесто-
роннее и эффективное воздействие на проблему. 
Выработка совместных решений в данном 
вопросе отражает факт признания налогового 
суверенитета друг друга. Разграничивая налого-
вую компетенцию, государства не ограничивают, 
как может показаться, свой налоговый суверени-
тет, а реализует его в наиболее полном объеме, 
избегая возможных конфликтов.

Одним из результатов налогового сотрудни-
чества стало принятие плана BEPS под эгидой 
Организации экономического сотрудничества и 
развития, который предусматривает многоступен-
чатое решение проблемы размывания налоговой 
базы и уклонения от уплаты налогов в том числе и 
путем миграции бизнеса в низконалоговые зоны. 
Одним из этапов этого плана было принятие мно-
госторонней конвенции MLI, направленной на уни-
фикацию положений соглашений об избежании 
двойного налогообложения для предотвращения 
агрессивного налогового планирования и недо-
бросовестных финансовых практик. По разным 
оценкам1, из-за недобросовестной налоговой кон-
куренции страны ежегодно теряют около 483 
млрд. долларов США, и изменить ситуацию можно 
только совместными усилиями.

Также необходимо понимать, что нельзя ста-
вить целью полное избавление от налоговой кон-
куренции: она оживляет экономику, служит толч-
ком к совершенствованию налоговых систем госу-
дарств с позиции соответствия интересам част-
ных лиц, обеспечивает состояние здоровой 
середины между ситуацией налогообложения в 
офшорных зонах и в высоконалоговых юрисдик-
циях, а также стимулирует оперативные измене-
ния на быстро меняющиеся обстоятельства.

На сегодняшний день на первый план все 
чаще выходит положительная налоговая конку-
ренция – как антипод недобросовестной налого-
вой конкуренции – которая имеет своей целью 
создание развитой инфраструктуры, инвестици-
онной привлекательности и здоровой конкурен-

1  Эксперт ООН призывает реформировать гло-
бальную налоговую архитектуру // news.un.ru URL: 
https://news.un.org/ru/story/2022/10/1433952  (дата обра-
щения: 19.03.2024)
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ции за налогоплательщиков между странами. В 
данном случае налоговые льготы выступают в 
тандеме с другими стимулами и предполагают 
более честные «условия игры» – инвестирование 
в экономику региона, трудоустройство местного 
населения, реальное ведение бизнеса и др. 

Среди современных примеров положитель-
ной налоговой конкуренции можно отметить 
создание зон льготного налогообложения в Рос-
сии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Омане. Их основ-
ными целями является диверсификация эконо-
мики и привлечение инвесторов, создание новых 
предприятий и развитие регионов. При этом нало-
говые льготы предоставляются не на бессрочной 
основе, что говорит о цели первоначальной под-
держки построить бизнес, чтобы он закрепился в 
новом регионе и, впоследствии, стал налогопла-
тельщиком на равных условиях.

Таким образом, налоговый суверенитет под-
разумевает право государства на установление и 
взимание налогов как с доходов, полученных на 
его территории, так и с общемирового дохода, 
полученного его резидентами.

Налоговую конкуренцию, в свою очередь, 
можно назвать формой реализации налогового 
суверенитета, это реализация налоговой поли-
тики государства, направленная на достижение 
конкурентных преимуществ на рынке, привлече-
ние иностранных инвестиций и новых налогопла-
тельщиков.

Недобросовестная налоговая конкуренция – 
проблема суверенных государств, которую можно 
решить, опираясь на совместную, обоюдную 
выработку мер в рамках многостороннего сотруд-
ничества, направленных на координацию и согла-
сование национальных мер борьбы с миграцией 
капитала в рамках налоговой политики для дости-
жения наибольшей эффективности.

Развитие налогового права, принятие госу-
дарством односторонних мер также оказывают 
влияние на вектор развития налоговой конкурен-
ции, устанавливая предпосылки для формирова-
ния высокого уровня правовой культуры, соблю-
дения налоговой дисциплины и развития положи-
тельной налоговой конкуренции с привлечением 
потенциальных налогоплательщиков.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В последнее время в системе образования внедряются различные иннова-
ционные модели, направленные на повышение качества образования, а, следовательно, на 
проектирование кадрового обеспечения. Проблема удовлетворенности трудом педагоги-
ческих работников заслуживает особого внимания и изучения. Построение рабочего про-
цесса с максимальной продуктивностью на всех уровнях становится как никогда актуаль-
на в нынешних экономических условиях. В контексте управления человеческими ресурсами 
интерес удовлетворенности трудом в современной педагогической экосистемой вызван 
целым рядом целей: разработка системы мотивации, подготовка кадрового обеспечения 
для выполнения тех или иных трудовых функций.

В статье рассматриваются инновационные модели системы образования, их эффек-
тивность с учетом моральной и материальной заинтересованности педагогических ра-
ботников. Применен метод анкетирования (опроса) педагогических работников среднего 
профессионального образования по методике А.В. Батаршева «Интегральная удовлетво-
ренность трудом». Примененный в статье метод теоретического анализа позволил уста-
новить связь между удовлетворенностью трудом и внутренней мотивацией, а также связь 
между подкрепленной внешней положительной мотивацией и внутренней мотивацией. 
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THE EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE MODELS OF STAFFING  
FOR SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION WORKERS

Annotation. Recently, various innovative models have been introduced in the education sys-
tem aimed at improving the quality of education, and, consequently, at designing staffing. The prob-
lem of satisfaction with the work of teaching staff deserves special attention and study. Building a 
workflow with maximum productivity at all levels is becoming more relevant than ever in the current 
economic environment. In the context of human resource management, the interest in job satisfac-
tion in the modern pedagogical ecosystem is caused by a number of goals: the development of a 
motivation system, the training of personnel to perform certain labor functions.

The article discusses innovative models of the education system, their effectiveness, taking 
into account the moral and material interest of teaching staff. The method of questioning of teachers 
of secondary vocational education according to the method of A.V. Batarshev “Integral job satisfac-
tion” was applied. The method of theoretical analysis used in the article allowed us to establish a link 
between job satisfaction and internal motivation, as well as a link between reinforced external posi-
tive motivation and internal motivation.

Key words: innovative models, group supervisor, job satisfaction, financial reward, profession-
al development, integral indicator.

В последние годы вся система образова-
ния претерпевает качественные изме-
нения, нацеленные на все уровни 

образования, включая среднее профессиональ-
ное образование. На сегодняшний день в профес-
сиональной области 01. Образование и наука 
закреплены более 10 профессиональных стан-
дартов. Особенность этой модели в том, что долж-
ностные обязанности набираются из трудовых 
функций того или иного стандарта. 

Инновационные модели кадрового обеспе-
чения образовательных организаций, их эффек-

тивность рассматривались в трудах С.Я. Баты-
шева, А.М. Новикова (развитие социального пар-
тнерста, образовательные проекты); Бутырина 
В.В. (повышение качества практической подго-
товки в профессиональном агрообразовании); 
Керре М.С. (инновационная модель хаба дополни-
тельного обраования детей и взрослых); Матвеев 
Н.В. (инновационное управление техникумом в 
условиях дуального образования); В.И. Блинов, 
Е.Ю. Есенина.

С 2022 года запущены федеральные про-
екты «Профессионалитет», «Молодые професси-
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оналы», направленные в том числе и на повыше-
ние конкурентоспособности педагогических 
работников системы СПО.

Нельзя не отметить и такой проект Минпро-
свещения России как внеурочные занятия из 
цикла «Разговоры о важном», который требует 
подготовки от классных руководителей к беседам, 
а, следовательно соответствующей квалифика-
ции. Институтом стратегии развития образования 
подготовлены методические рекомендации для 
данного проекта-своего рода ответ на запрос учи-
телей, преподавателей, мастеров СПО. Это обоб-
щение первого года работы куратора учебной 
группы [9]. 

Модернизируются и совершенствуются соз-
данные и проектируются новые он-лайн плат-
формы для получения и повышения квалифика-
ций, а также профессиональных качеств педаго-
гов. Это такие ресурсы как: Медиатека, Учи.ru, 
Форум классных руководителей. Используются в 
работе сервисы для коммуникации: Сферум, VK 
Мессенджер и другие.

Широко развивается наставничество, как 
форма сотрудничества и повышения профессио-
нального роста молодых преподавателей. Это 
движение приобретает новые инновационные 
окраски. На базе образовательных организаций 
проектируются стажировочные площадки, позво-
ляющие увеличить степень академической 
мобильности студентов и педагогов путем обеспе-
чения сетевого взаимодействия учреждений сред-
него профессионального и высшего образования, 
качественно решать задачу кадрового обеспече-
ния [5].

Ключевым результатом стартовавшего в 
2019 году национального проекта «Образование» 
функционирует единая федеральная система 
научно-методического сопровождения педагоги-
ческих работников и управленческих кадров в 
рамках которой в субъектах Российской Федера-
ции работают центры непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогов. Более 
46% педагогических работников смогли повысить 
квалификацию по различным программам в рам-
ках федерального реестра. 

В 2021 году, под воздействием тенденций в 
развитии образования, указом президента вво-
дится дополнительная оплата труда за куратор-
ство групп в образовательных организациях, в 
частности – кураторов учебных групп среднего 
профессионального образования. По прошествии 
времени (нескольких лет) применения данного 
мотивационного инструментария актуально про-
вести исследование на предмет удовлетворенно-
сти трудом при повышении материальной состав-

ляющей. Заслуживает внимания и внедрение в 
системе образования инновационной модели 
«Кураторство». Появляются новые подходы к 
кураторской деятельности. Исследователь Кузне-
цова Е.В. в своих работах анализирует положи-
тельный эффект от применения такого подхода 
как «антропрактика кураторства».

Основной целью статьи является оценка и 
степень удовлетворенности трудом у кураторов 
учебных групп при повышении материального 
благополучия. Из основ управленческого менед-
жмента известно, что при повышении материаль-
ного благополучия увеличивается и интерес к 
выполняемой работе, снижения уровня профес-
сионального выгорания через повышения уровня 
удовлетворенности от выполняемой работы, а 
также повышение интереса к ней и желание усо-
вершенствовать свой труд.

Задачи, поставленные для уточнения гипо-
тезы:

1.Провести теоретический анализ по про-
блеме исследования: новые инновационные про-
екты в системе СПО, повышающие уровень про-
фессиональных компетенций педагогических 
работников СПО.

2 Уточнить содержание основных понятий, 
характеризующих результаты эффективности 
внедрения инновационных моделей кадрового 
обеспечения. 

3. Провести исследование по методике А.В. 
Батаршева «Интегральная удовлетворенность 
трудом» путем анкетирования (опроса) кураторов 
учебных групп СПО

4. Определить уровень удовлетворенности 
трудом кураторов учебных групп при внедрении 
инновационной модели

Для объективного рассмотрения данного 
вопроса в статье был применен не только теоре-
тический метод, но и методика Бтаршевой А.В. 
под названием «Интегральная удовлетворенность 
трудом». Для реализации данного методы были 
привлечены образовательные организаций СПО 
Российской Федерации (8 субъектов). Приняли 
участие 53 человека.

С помощью дешифратора (да – 2 балла, не 
совсем 1 балл, нет- 0 баллов) ответы были пере-
ведены в баллы. Для оценки удовлетворенности 
трудом баллы сопоставлялись с представленным 
в методике Батаршевой А.В. ключом. Градация 
представлена по уровням в процентном соотно-
шении: свыше 56% - это высокий уровень, 45-55% 
- это средний уровень, 44-1% - низкий уровень. 
Анализ позволяет сделать выводы, которые  
графически представлены на диаграмме на 
рисунке 1.
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Рис.1. Результаты анкетирования по методике А.В. Батаршева 

Опираясь на рисунок 1, стоит отметить, что 
удовлетворенность достижениям в работе, удов-
летворенность условиями труда являются наибо-
лее выраженными критериями, показывая наи-
больший коэффициент. 

Исходя из полученных данных, можно сде-
лать вывод, что в педагогических коллективах 
преобладает высокая заинтересованность в 
результатах своей работы, их достижениями в 
педагогической деятельности. То есть, результаты 
исследования показывают, что повышение мате-
риальной составляющей в целом не влияет на 
уровень удовлетворенности трудом среди курато-
ров учебных групп. Так как, стоит предположить, 
что люди, ведущие педагогическую деятельность, 
зачастую, выбрали эту профессию не из-за мате-
риального благополучия, но и по желанию рабо-
тать с будущими поколениями, привнося вклад в 
их развитие.

Список литературы:

[1] Бутько Ю.В., Кашепов А.В. Теоретические 
вопросы труда и удовлетворенности трудом // 
Экономика и социум. 2018. №1 (44). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-voprosy-
truda-i-udovletvorennosti-trudom (дата обращения: 
15.03.2024).

[2] Емелин В. А., Рассказова Е.И., Иванова 
Т.Ю. Профессиональная идентичность и удовлет-
воренность профессиональной деятельностью 
как факторы благополучия на рабочем месте // 
Вестник Московского университета. Серия 14. 
Психология. 2022. №4. URL: https://cyberleninka.ru/

article/n/professionalnaya-identichnost-i-
udovletvorennost-professionalnoy-deyatelnostyu-
kak-faktory-blagopoluchiya-na-rabochem-meste 
(дата обращения: 13.03.2024).

[3] Зенина С.Р. Особенности субъективного 
благополучия педагогических работников в про-
фессиональной сфере // Теория и практика обще-
ственного развития. 2012. №5. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-subektivnogo-
blagopoluchiya-pedagogicheskih-rabotnikov-v-
professionalnoy-sfere (дата обращения: 
13.03.2024).

[4] Иванова Т.Ю., Рассказова Е.И., Осин Е.Н. 
Структура и диагностика удовлетворенности тру-
дом: разработка и апробация методики // Органи-
зационная психология. 2012. №3. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/struktura-i-diagnostika-
udovletvorennosti-trudom-razrabotka-i-aprobatsiya-
metodiki (дата обращения: 13.03.2024).

[5] Карпенко Е.З., Новикова Е.В. Производи-
тельность труда и удовлетворенность работой // 
РППЭ. 2022. №11 (145). URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/proizvoditelnost-truda-i-udovletvorennost-
rabotoy (дата обращения: 15.03.2024).

[6] Карпинский К.В., Гижук Т.В. Шкала удов-
летворенности карьерой: разработка и психоме-
трическая апробация // Теоретическая и экспери-
ментальная психология. 2016. №4. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/shkala-udovletvorennosti-
karieroy-razrabotka-i-psihometricheskaya-
aprobatsiya (дата обращения: 13.03.2024).

[7] Колтырина Л. А. Факторы удовлетворен-
ности трудом: систематизация зарубежного опыта 



251

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

 ИННОВАЦИИ

// Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. 
2010. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
faktory-udovletvorennosti-trudom-sistematizatsiya-
zarubezhnogo-opyta (дата обращения: 15.03.2024).

[8] Михалкина Е.В., Скачкова Л.С., Дюжиков 
С.А. Удовлетворенность трудом в академической 
сфере // Пространство экономики. 2020. №3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/udovletvorennost-
trudom-v-akademicheskoy-sfere (дата обращения: 
15.03.2024).

[9] Пушкарская О.В. К обоснованию понятия 
«удовлетворенность трудом» // Педагогика: исто-
рия, перспективы. 2022. №5. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/k-obosnovaniyu-ponyatiya 
-udovletvorennost-trudom (дата обращения: 
15.03.2024).

[10] Синкевич И. А., Тучкова Т.В. Профессио-
нальный стресс педагогов и личностные ресурсы 
его преодоления // Проблемы современного педа-
гогического образования. 2023. №78-2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnyy-
stress-pedagogov-i-lichnostnye-resursy-ego-
preodoleniya (дата обращения: 13.03.2024).

Spisok literatury:

[1] But’ko Ju.V., Kashepov A.V. Teoreticheskie 
voprosy truda i udovletvorennosti trudom // Jekono-
mika i socium. 2018. №1 (44). URL: https://cyberlen-
inka.ru/article/n/teoreticheskie-voprosy-truda-i-udov-
letvorennosti-trudom (data obrashhenija: 15.03.2024).

[2] Emelin V. A., Rasskazova E.I., Ivanova T.Ju. 
Professional’naja identichnost’ i udovletvorennost’ 
professional’noj dejatel’nost’ju kak faktory blagopo-
luchija na rabochem meste // Vestnik Moskovskogo 
universiteta. Serija 14. Psihologija. 2022. №4. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/professional-
naya-identichnost-i-udovletvorennost-professional-
noy-deyatelnostyu-kak-faktory-blagopoluchi-
ya-na-rabochem-meste (data obrashhenija: 
13.03.2024).

[3] Zenina S.R. Osobennosti sub#ektivnogo 
blagopoluchija pedagogicheskih rabotnikov v profes-
sional’noj sfere // Teorija i praktika obshhestvennogo 
razvitija. 2012. №5. URL: https://cyberleninka.ru/arti-
cle/n/osobennosti-subektivnogo-blagopoluchiya-ped-

agogicheskih-rabotnikov-v-professionalnoy-sfere 
(data obrashhenija: 13.03.2024).

[4] Ivanova T.Ju., Rasskazova E.I., Osin E.N. 
Struktura i diagnostika udovletvorennosti trudom: 
razrabotka i aprobacija metodiki // Organizacionnaja 
psihologija. 2012. №3. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/struktura-i-diagnostika-udovletvorennos-
ti-trudom-razrabotka-i-aprobatsiya-metodiki (data 
obrashhenija: 13.03.2024).

[5] Karpenko E.Z., Novikova E.V. Proizvodi-
tel’nost’ truda i udovletvorennost’ rabotoj // RPPJЕ. 
2022. №11 (145). URL: https://cyberleninka.ru/arti-
cle/n/proizvoditelnost-truda-i-udovletvoren-
nost-rabotoy (data obrashhenija: 15.03.2024).

[6] Karpinskij K.V., Gizhuk T.V. Shkala udovlet-
vorennosti kar’eroj: razrabotka i psihometricheskaja 
aprobacija // Teoreticheskaja i jeksperimental’naja 
psihologija. 2016. №4. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/shkala-udovletvorennosti-karieroy-razrabot-
ka-i-psihometricheskaya-aprobatsiya (data obrash-
henija: 13.03.2024).

[7] Koltyrina L. A. Faktory udovletvorennosti tru-
dom: sistematizacija zarubezhnogo opyta // Vestnik 
VGU. Serija: Jekonomika i upravlenie. 2010. №2. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-udovlet-
vorennosti-trudom-sistematizatsiya-zarubezhno-
go-opyta (data obrashhenija: 15.03.2024).

[8] Mihalkina E.V., Skachkova L.S., Djuzhikov 
S.A. Udovletvorennost’ trudom v akademicheskoj 
sfere // Prostranstvo jekonomiki. 2020. №3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/udovletvorennost-tru-
dom-v-akademicheskoy-sfere (data obrashhenija: 
15.03.2024).

[9] Pushkarskaja O.V. K obosnovaniju ponjatija 
“udovletvorennost’ trudom” // Pedagogika: istorija, 
perspektivy. 2022. №5. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/k-obosnovaniyu-ponyatiya-udovletvoren-
nost-trudom (data obrashhenija: 15.03.2024).

[10] Sinkevich I. A., Tuchkova T.V. Profession-
al’nyj stress pedagogov i lichnostnye resursy ego 
preodolenija // Problemy sovremennogo pedagogich-
eskogo obrazovanija. 2023. №78-2. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/professionalnyy-stress-ped-
agogov-i-lichnostnye-resursy-ego-preodoleniya (data 
obrashhenija: 13.03.2024).



252

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

АГАСИЕВА Магрифа Нугутдиновна,  
                                                                  кандидат экономических наук,  

                                          доцент общеуниверситетской кафедры 
социо-гуманитарных дисциплин 

                                               ФГБОУ ВО «ДГПУ им. Р. Гамзатова»,  
                                  г. Махачкала, 

e-mail: indimirzoeva@mail.ru

АЛИХАНОВА Сайкинат Арсланалиевна,  
                         кандидат политических наук, доцент,

                                  доцент общеуниверситетской кафедры
 социо-гуманитарных дисциплин 

ФГБОУ ВО «ДГПУ им. Р. Гамзатова», 
                                                                                      г. Махачкала,

 e-mail: 5021976@mail.ru 

РОЛЬ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. Статья посвящена роли и места экономики в современном обществе, в 
различных социально-экономических концепциях. Рассматриваются понятие «экономика», 
экономическая теория, роль экономики в современном обществе. Сделаны выводы о том, 
что экономика играет огромную роль в жизни общества: во-первых, она обеспечивает лю-
дей материальными условиями существования - продуктами питания, одеждой, жильем и 
иными предметами потребления; во-вторых, экономическая сфера жизни общества явля-
ется системообразующим компонентом социума, решающей сферой его жизни, определя-
ющей ход всех происходящих в обществе процессов.

Ключевые слова: экономика, общество, роль, экономическая сфера, экономическая 
теория, экономические отношения, потребители, производители. 

 AGASIEVA Magrifa Nugutdinovna,
                                                                           Ph.D. in Economics,   

Associate Professor of the University-wide Department 
of Socio-Humanitarian Disciplines, 

Dagestan State Pedagogical University 
named after R. Gamzatov, Makhachkala

ALIKHANOVA Saikinat Arslanalievna,
                                                                                 Ph.D. in political sciences, 

Associate Professor of the University-wide Department 
of Socio-Humanitarian Disciplines,

 Dagestan State Pedagogical University 
named after R. Gamzatov, Makhachkala

THE ROLE OF ECONOMICS IN MODERN SOCIETY

Annotation. The article is devoted to the role and place of economics in modern society, in 
various socio-economic concepts. The concept of “economics”, economic theory, and the role of 
economics in modern society are considered. Conclusions are drawn that the economy plays a huge 
role in the life of society: firstly, it provides people with material conditions of existence - food, cloth-
ing, housing and other consumer goods; secondly, the economic sphere of society is a system-form-
ing component of society, a decisive sphere of its life, determining the course of all events in society 
processes.

Key words: economics, society, role, economic sphere, economic theory, economic relations, 
consumers, producers.

ПРАВО  И  ЭКОНОМИКА

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-3-252-256
NIION: 2018-0076-3/24-238
MOSURED: 77/27-023-2024-3-238



253

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

ПРАВО  И  ЭКОНОМИКА

Экономика - это управление хозяйством 
и правила ведения хозяйства [5]. Эко-
номическая наука - наука о законах 

развития хозяйства.  Экономическая теория - это 
наука о деятельности людей по поводу производ-
ства и обмена продуктов, наука о способах исполь-
зования ограниченных производственных ресур-
сов для производства различных товаров и мето-
дов распределения их между членами обще-
ства.  Экономика - это настолько общее, емкое и 
многопризначное понятие, что определить ее 
одной фразой или единым признаком практически 
невозможно. Это равнозначно тому, чтобы попы-
таться дать определение таким общеупотреби-
тельным понятиям как человек, общество, жизнь, 
счастье и т.д. По утверждению П. Самуэльсона, 
никакое определение предмета экономики не 
может быть точным [9].

Современная экономическая сфера пред-
стает как сложное развивающееся социальное 
явление, включающее производство, распределе-
ние, обмен и потребление материальных и нема-
териальных (включая и духовные) предметов 
(благ) и услуг, пронизывающее все сферы обще-
ства и явно тяготеющее к абсолютному доминиро-
ванию в обществе [3]. 

Основная проблема экономики — удовлет-
ворение неограниченных (постоянно растущих) 
потребностей людей за счет ограниченных ресур-
сов.

Роль экономики в жизни общества:
- обеспечивает людей материальными усло-

виями их существования - продуктами питания, 
одеждой, жилищами и т.д.,

- охватывает широкую область в жизни 
общества, включающую экономику предприятий, 
отраслей, народное хозяйство в целом, финансы, 
денежное обращение,

- является фундаментом всякого общества, 
поскольку общество может существовать и разви-
ваться благодаря непрерывному производству,

- выступает основой научно-технического 
прогресса, поскольку именно в процессе творче-
ского решения экономических проблем рожда-
ются новые идеи и изобретения,

- исследует проблемы, касающиеся всех 
людей без исключения: почему растут цены, что 
выгоднее - работать по найму или организовать 
своё дело и др.

Определенную часть экономической сферы 
общества занимает и имеет тенденцию к расши-
рению теневая экономика как подсистема реаль-
ных специфических «производительных сил» и 
производственных отношений. Она включает как 
общие, так и весьма специфические субъекты, 
предметы (объекты), орудия и способы «труда», а 
также результаты. Данная подсистема - результат 
порожденного в подсфере распределения и осо-
бенно денежного обмена стремления к бесконеч-

ному личному обогащению относительно право-
выми, неправовыми и безнравственными сред-
ствами и способами, что подтачивает основы эко-
номики и все другие сферы общества. 

К основным функциям экономической тео-
рии относятся:

- познавательная функция, ее составляют: 
описание, обобщение и объяснение экономиче-
ских процессов. В этой функции экономическая 
теория изучает то, что есть в экономике, дает 
научные представления об экономических про-
цессах;

- практическая функция - это процессы, 
которые реализуются через поведение людей в 
производстве, обмене, распределении и потре-
блении материальных благ. Она обосновывает 
необходимость определенных действий, опреде-
ленного экономического поведения людей. В этой 
функции экономическая наука определяет какие 
конкретные условия экономики желательны или 
нежелательны для общества. Она показывает, что 
экономическая наука включает политические и 
морально-этические принципы.

Экономическая теория - это наука о том, как 
люди и общество выбирают способ использова-
ния дефицитных ресурсов, которые могут иметь 
многоцелевое назначение, для того, чтобы произ-
вести разнообразные товары и распределить их 
сейчас или в будущем для потребления различ-
ных индивидов и групп общества. Есть много раз-
личных областей экономики, которые вы можете 
изучать. Вы можете рассмотреть их на макроэко-
номическом (крупномасштабном) или микроэко-
номическом (индивидуальном) уровнях. Суще-
ствует четыре типа экономических систем:

- традиционная экономическая система,
- командная экономическая система,
- рыночная экономическая система,
- смешанная экономическая система.
Прикладная экономика - это термин, исполь-

зуемый для описания того, как экономические 
теории могут быть применены к реальным ситуа-
циям. При этом учитывается все - от затрат и 
выгод до прогнозируемого поведения человека 
для принятия обоснованного решения.

Экономическая политика - это целенаправ-
ленная система мероприятий государства в обла-
сти общественного производства, распределения, 
обмена и потребления благ. Она призвана отра-
жать интересы общества, всех его социальных 
групп, и направлена на укрепление национальной 
экономики. Она занимается нахождением вариан-
тов решения экономических проблем и приведе-
нием в действие их механизмов. 

Потребности - это объективная нужда 
людей в чем-либо объективном необходимом для 
поддержания жизнедеятельности и развития орга-
низма, развитие личности, требующая удовлетво-
рения. 
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Интерес - это форма проявления экономи-
ческих потребностей. Роль потребности и инте-
реса в прогрессе общества состоит в том, что для 
достижения прогресса необходимы действия 
людей, а они приводятся в движение своими 
потребностями и интересами.

  Роль экономики в современном обще-
стве – экономика есть фундамент всякого обще-
ства. Человечество всегда жило экономикой, и 
лишь на этой основе могли существовать поли-
тика, религия, наука, искусство.

Экономика играет огромную роль в совре-
менном мире, определяя уровень жизни людей, 
развитие стран и мировую политику. Она позво-
ляет решать важные социальные проблемы, такие 
как бедность, безработица и неравенство. Эконо-
мический рост и инновации помогают улучшать 
качество жизни и создавать новые рабочие места. 
Экономика также влияет на глобальную стабиль-
ность и безопасность, формируя отношения 
между странами и влияя на международную тор-
говлю и финансовые потоки [1; 2].

Рассматриваемая как социальная наука, 
экономика использует научные методы для пони-
мания того, как в обществе происходит обмен 
дефицитными ресурсами. Экономисты изучают 
теории и методы, полезные для разработки поли-
тики в правительстве, поскольку они обладают 
глубоким пониманием того, как повысить эффек-
тивность в современном мире.

Важность изучения экономики состоит в сле-
дующем:

1. Информирует о решениях
Экономисты предоставляют информацию и 

прогнозы для обоснования решений внутри ком-
паний и правительств. Это знание экономики – 
или экономический интеллект – основано на дан-
ных и моделировании.

2. Влияет на все общественные отноше-
ния 

Экономические проблемы влияют на нашу 
повседневную жизнь. Это включает в себя такие 
вопросы, как налоги и инфляция, процентные 
ставки и благосостояние, неравенство и развива-
ющиеся рынки, а также энергетика и окружающая 
среда. Будучи обширным предметом, экономика 
дает ответы на целый ряд медицинских, социаль-
ных и политических проблем, которые влияют на 
домашние хозяйства и более широкие сообще-
ства.

3. Воздействие на отрасли народного 
хозяйства

Фирмам всех размеров и отраслей прихо-
дится полагаться на экономику, будь то исследо-
вания и разработки продуктов, стратегии ценоо-
бразования или способы рекламы. Это широкое 
влияние означает, что изучение экономики может 
открыть множество вариантов карьеры во всех 

секторах экономики, от сельского хозяйства до 
обрабатывающей промышленности, банковского 
дела и консалтинга.

4. Вдохновляет на успех в бизнесе
Понимание того, как ведут себя потреби-

тели, жизненно важно для успеха бизнеса. Эко-
номисты используют теории и модели для про-
гнозирования поведения и обоснования биз-
нес-стратегий. Например, как анализировать 
‘большие данные’.

5. Международная перспектива
Экономика влияет на мир, в котором мы 

живем. Понимание внутренних и международ-
ных перспектив – исторических и современных 
– может дать полезное представление о том, как 
взаимодействуют различные культуры и обще-
ства. Для международных корпораций понима-
ние мировой экономики является ключом к 
успеху.

Экономика, бесспорно, играет огромную 
роль в жизни общества.

Во-первых, она обеспечивает людей мате-
риальными условиями существования - продук-
тами питания, одеждой, жильем и иными пред-
метами потребления. 

Во-вторых, экономическая сфера жизни 
общества является системообразующим компо-
нентом социума, решающей сферой его жизни, 
определяющей ход всех происходящих в обще-
стве процессов [4; 6]. Ее изучают многие науки, 
среди которых важнейшими являются экономи-
ческая теория и социальная философия. Сле-
дует также отметить и такую сравнительно новую 
науку, как эргономика (она изучает человека и 
его производственную деятельность, имея своей 
целью оптимизацию орудий, условий и процесса 
труда). 

Под экономикой в широком смысле обычно 
понимают систему общественного производ-
ства, т. е. процесс создания материальных благ, 
необходимых человеческому обществу для его 
нормального существования и развития. Сегодня 
экономическая сфера занимает ведущее место в 
системе общественных отношений, определяет 
содержание политической, правовой, духовной и 
иных сфер жизни общества. Современная эконо-
мика - продукт длительного исторического раз-
вития и совершенствования различных форм 
организации экономической жизни. В большин-
стве стран она является рыночной, но одновре-
менно регулируется государством, которое стре-
мится придать ей необходимую социальную ори-
ентированность. Для экономики современных 
стран свойствен процесс интернационализации 
хозяйственной жизни, результатом которого явля-
ется международное разделение труда и склады-
вание единой мировой экономики.

Экономическая сфера общества является 
важнейшей из сфер жизни. Она играет значитель-
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ную роль в существовании общества: обеспечи-
вает саму возможность жизни людей (производ-
ство необходимых благ), возможность нехозяй-
ственной деятельности человека (научной, куль-
турной и др.), участие в той или иной форме 
каждого члена общества в его хозяйственной 
жизни (труд в домашнем хозяйстве, потребление 
продуктов производства и т. п.).

Участники экономических отношений:
- потребители (отдельные люди, семья и 

другие группы);
- производители (предприятия, государство)
Всем участникам приходится выбирать, 

какие потребности более важны, а какие можно 
сократить, либо отказаться.

Экономическая сфера общества служит для 
производства, распределения, обмена матери-
альных благ. Со структурной стороны она пред-
ставляет собой процесс взаимодействия произво-
дительных сил и экономических сил, которые в 
единстве образуют способ производства матери-
альных благ. С функциональной стороны эконо-
мическая сфера общества представляет собой 
процесс производства, распределения, обмена, 
потребления материальных благ между географи-
ческой сферой и людьми, между людьми. В спо-
собе производства материальных благ произво-
дительные силы играют роль производственного 
содержания, а экономические силы - экономиче-
ской формы. И производственное содержание, и 
экономическая форма обладают относительной 
самостоятельностью в своем развитии, в резуль-
тате чего между этими двумя элементами эконо-
мического способа производства возникает проти-
воречие, являющееся источником его развития. 
Если производительная сила общества характе-
ризует отношение общества к природе, то произ-
водственные отношения - отношения между 
людьми.

Производительные силы представляют 
собой единство средств производства и рабочей 
силы (работников, технических руководителей). 
Средства производства включают в себя пред-
меты труда (землю, лес, нефть и т.п.), орудия 
труда (лопаты, станки, приборы и т.п.), условия 
труда (железные дороги, линии электропередач, 
заводские помещения и т.п.). Значительная роль в 
регулировании взаимодействий между людьми и 
организациями в экономике принадлежит эконо-
мическим институтам. Экономические институты 
— нормы и правила, по которым взаимодействуют 
и осуществляют экономическую деятельность ее 
участники.

Экономические институты в виде разных 
законов и правил экономической деятельности 
позволяют сделать более определенными и пред-
сказуемыми экономические процессы за счет 
ограничения свободы и произвола в действиях 
хозяйствующих субъектов.

На рубеже 90-х гг. ХХ в. родилось то, что 
сегодня называется экономикой знаний или новой 
экономикой. Ее отличительной чертой является 
ускоренное развитие нематериальной сферы и 
нематериальной среды хозяйственной деятельно-
сти. Производство, распределение и использова-
ние знаний составляют основу новой экономики. 
По существу, в XX в. лидерство в общественном 
производстве перешло к духовному производству: 
именно человеческий интеллект (его возможно-
сти) превратился в фактор, определяющий мас-
штабы и облик современного производства [8]. На 
базе этих перемен резко возросло материальное 
и духовное богатство человечества. Во многих 
регионах мира сложились общества, обеспечива-
ющие высокие стандарты потребления, комфорта 
и услуг (государства благосостояния). Здесь 
важно отметить, что перемены в общественном 
производстве основываются на развитии творче-
ских индивидуальных качеств и способностей 
основного участника про изводства - человека и 
требуют такого развития. Важным показателем и 
результатом экономической жизни общества 
является уровень жизни его членов, под которым 
понимают степень обеспечения населения това-
рами, услугами и условиями жизни, необходи-
мыми для комфортного и безопасного существо-
вания [7]. Уровень жизни в широком смысле вклю-
чает множество показателей: уровень здоровья 
людей, состояние окружающей среды, степень 
неравномерности распределения доходов в 
обществе, доступность культуры, прожиточный 
минимум и др.

Таким образом, экономика играет огромную 
роль в жизни общества. Во-первых, она обеспечи-
вает людей материальными условиями существо-
вания - продуктами питания, одеждой, жильем и 
иными предметами потребления. Во-вторых, эко-
номическая сфера жизни общества является 
системообразующим компонентом социума, 
решающей сферой его жизни, определяющей ход 
всех происходящих в обществе процессов. Эконо-
мика также обеспечивает людей материальными 
условиями существования — продуктами пита-
ния, одеждой, жильем и иными предметами потре-
бления. Экономическая сфера — главная сфера 
жизни общества, она определяет ход всех проис-
ходящих в нем процессов. Также хочу дополнить, 
что в современном мире экономика стала неотъ-
емлемой частью нашей жизни. Вне зависимости 
от нашего социального статуса, профессии или 
национальности, мы все оказываемся вовлечен-
ными в экономические процессы. Поэтому нет 
сомнений в актуальности изучения экономики и 
понимания ее основ. 

Во-первых, изучение экономики помогает 
нам понять, как функционирует наша собственная 
страна и мировое сообщество в целом. Эконо-
мика определяет, как происходит распределение 
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ресурсов, создание благ и удовлетворение 
потребностей. Знание принципов экономики 
позволяет нам осознать, какие факторы влияют 
на рост и развитие нашей страны, какие проблемы 
могут возникать в экономике и как эффективно их 
решать.

Во-вторых, изучение экономики помогает 
нам разобраться в финансовых вопросах, кото-
рые непосредственно связаны с нашей повсед-
невной жизнью. Умение планировать бюджет, при-
нимать обоснованные финансовые решения и 
оценивать риски становится все более важным в 
условиях современной экономической неопреде-
ленности. Знание экономических закономерно-
стей помогает нам разобраться в инфляции, без-
работице, инвестициях, кредитовании и других 
аспектах, которые прямо или косвенно влияют на 
нашу жизнь.

В-третьих, изучение экономики способствует 
развитию наших аналитических навыков. Эконо-
мика – это наука о принятии разумных решений в 
условиях ограниченных возможностей. Понима-
ние экономических закономерностей помогает 
нам анализировать ситуации, оценивать преиму-
щества и недостатки различных вариантов, пред-
видеть возможные последствия решений. И нако-
нец, изучение экономики помогает нам развить 
критическое мышление и осознанность в отноше-
нии экономической системы. Мы способны зада-
вать вопросы о справедливости распределения 
ресурсов, об экологических и социальных послед-
ствиях экономических решений. Этот навык помо-
гает нам стать активными участниками экономи-
ческой жизни, способными вносить позитивные 
изменения.

Таким образом, изучение экономики явля-
ется необходимым и актуальным для каждого 
человека в современном мире. Понимание эконо-
мических процессов позволяет нам успешно ори-
ентироваться в сложных экономических условиях, 
принимать обоснованные решения и участвовать 
в формировании будущего нашего общества.
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ВВЕДЕНИЕ
Охрана труда и обеспечение безопасных 

условий труда в промышленном производстве 
является основным условием его успешного функ-
ционирования и формирования конкурентоспо-
собности. Промышленное производство является 
наиболее опасным для жизни и здоровья чело-
века, что характеризуется наибольшей численно-
стью пострадавших по сравнению с другими 
видами экономической деятельности. Как отмеча-
ется в докладе Всемирной организация здравоох-
ранения (ВОЗ) совместно с Международной орга-
низацией труда (МОТ) «Совместные оценки ВОЗ/
МОТ заболеваемости и травматизма, связанных с 

трудовой деятельностью, в 2000-2016 гг. Доклад о 
глобальном мониторинге», профессиональные 
болезни и травмы на производстве являются при-
чиной смерти около 2 млн. работников во всем 
мире. Профессиональные болезни и травмы 
существенно увеличивают нагрузку на систему 
здравоохранения, сокращают показатели произ-
водительности труда и оказывают негативное вли-
яние на экономическое благополучие граждан в 
целом. К тому же введение экономических санк-
ций и карантин, вызванный пандемией коронави-
руса, подвергли в кризис многие промышленные 
предприятия, что значительно снизило самодис-
циплину и чувство самосохранения работников. 
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Это привело к нарушению трудовой и производ-
ственной дисциплины, что негативно отразилось 
на соблюдении норм и положений охраны труда 
[1]. 

Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 6 мая 2018 г. № 198 «Об основах 
государственной политики Российской Федерации 
в области промышленной безопасности на период 
до 2025 года и дальнейшую перспективу» целями 
государственной политики в области промышлен-
ной безопасности является предупреждение ава-
рий и инцидентов на промышленных объектах, 
решение правовых, экономических и социальных 
задач, направленных на обеспечение роста про-
мышленного производства, реализация конститу-
ционных прав граждан на труд в условиях, отвеча-
ющих требованиям безопасности, на благоприят-
ную окружающую среду, и укрепление правопо-
рядка в области промышленной безопасности [9]. 
Широкий комплекс целей и требований обеспече-
ния промышленной безопасности дополняется 
системой охраны труда на промышленных пред-
приятиях. Система промышленной безопасности 
и система охраны труда формируют систему про-
изводственной безопасности промышленных 
предприятий [5].

 Правовое регулирование охраны труда и 
здоровья работников промышленного производ-
ства осуществляется на основе Конституции РФ, 
Трудового кодекса РФ, федеральных законов: 
«Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний» № 125-ФЗ от 24 июля 
1998 г., «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации» № 181-ФЗ от 17 июля 1999 г., «Об 
основах обязательного социального страхования» 
№165 от 16 июля 1999 г., «О специальной оценке 
условий труда» № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 г. и  
иных федеральных законов, Распоряжения Пра-
вительства РФ от 16.09.2021 № 2580-р «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации в 
2021-2025 годах Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года» и др.подзаконных актов, региональ-
ного законодательства, трудового договора, кол-
лективного договора, правил внутреннего распо-
рядка, принятых на каждом промышленном пред-
приятии, и других локальных нормативных актов.

Целью настоящего исследования является 
выявление эффективных путей снижения травма-
тизма на предприятиях промышленного произ-
водства. Задачами исследования являются: опре-
деление теоретической основы производствен-
ного травматизма и охраны труда в промышлен-
ном производстве, выявление уровня травматизма 
на предприятиях промышленного производства, 
анализ статистических показателей и их дина-

мики, разработка предложений по эффективности 
путей снижения травматизма. Проблемные 
вопросы охраны труда в промышленном произ-
водстве на территории РФ поднимались в фунда-
ментальных работах следующих авторов: Бара-
нов Ю.В. (2021), Егорова А.А. , Феоктистов Н.С., 
Ужегов А.О. (2021), Лыскова И.Е. (2021), Хабриев 
Р.У., Черкасов С.Н., Ширяева Е.А., Беднов П.В., 
Любская О.Г. (2021), Егиазарян К.А., Аттаева Л.Ж. 
(2017). 

В данных работах рассмотрены понятие, 
сущность охраны труда в промышленном произ-
водстве, его нормативно-правовая база, про-
блемы правового регулирования и пути их реше-
ния.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методологической основой исследования 

является комплекс научных методов познания, 
таких как системный, статистический, сравнение, 
правовой, сравнительно-правовой, логический, 
диалектический. Авторами данной статьи были 
исследованы материалы и ключевые источники 
различной научной литературы по предлагаемой 
теме, проанализированы нормативно-правовые 
акты Российской Федерации в сфере охраны 
труда в отрасли промышленного производства, 
которые позволили более детально изучить 
вопросы и проблемные аспекты в данной сфере. 

Правовой метод установил, что отношения в 
сфере охраны труда в промышленном производ-
стве охраняется как нормами общего трудового 
права, так и специфическими нормами права 
соответствующей отрасли промышленности. Из 
вышесказанного можно сделать вывод, что за 
охраной труда и здоровья работников промыш-
ленных предприятий следит правовое законода-
тельство, которое обеспечивает соответствующие 
условия труда, безопасность жизни и здоровья 
работников при выполнении ими своих трудовых 
функций, условия, способствующие оздоровле-
нию работников и др. [10]

Статистический метод позволил получить 
основные результаты исследования, выявить 
динамику травматизма на предприятиях промыш-
ленного производства, а также установить, что за 
последний год обрабатывающее производство 
является одной из наиболее травматических 
отраслей промышленности, наряду с деятельно-
стью по транспортировке и хранению, деятельно-
стью в области здравоохранения и социальных 
услуг, сельского хозяйства, строительства и 
добычи полезных ископаемых.

Системный метод позволил рассмотреть 
общее состояние условий и охраны труда работ-
ников промышленного производства.
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Логический и диалектический методы позво-
лили провести данное исследование и сделать 
вывод о том, что соблюдение требований охраны 
труда при выполнении работ в промышленном 
производстве позволит снизить максимально 
риски смертельного и тяжелого травмирования, 
сохранить жизнь и здоровье работников промыш-
ленных предприятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. На основе анализа статистических дан-

ных, опубликованных на сайте Федеральной 
службы государственной статистики РФ, выяв-
лено, что в России с каждым годом отмечается 
тенденция уменьшения числа несчастных слу-
чаев на производстве, в том числе и со смертель-
ным исходом. Такому сокращению численности 
травмированных на производстве способствуют 
как социально-экономические факторы (сокраще-
ние численности занятых в экономике, изменение 
структуры занятости, снижение доли занятых 
физическим трудом, модернизация производства, 
рост доли высокотехнологичных производств, 
рост валового внутреннего продукта), так и фак-
торы, непосредственно связанные с организацией 
охраны труда – совершенствование государствен-
ного управления охраной труда, включая разви-
тие законодательной базы в области охраны 
труда.

2. Анализ официальных статистических дан-
ных показал, что численность пострадавших с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 
более и со смертельным исходом составила 
20 503 человек (на 2840 человек меньше, чем в 
2019 г.), из них мужчин 14 366 человек (на 1932 
человека меньше, чем в 2019 г.), женщин 6137 
человек (на 908 человек меньше, чем в 2019 г.), 
несовершеннолетних 22 человек (на 4 человека 
меньше, чем в 2019 г.), иностранных граждан 216 
человек (на 22 человека меньше, чем в 2019 г.). 
При этом в Центральном федеральном округе 
зарегистрировано большее число несчастных 
случаев на производстве 4 631 человек (на 622 
человека меньше, чем в 2019 г.), из них большая 
часть в Московской области 1 036 человек и в 
Москве 781 человек. Больше всех несчастных 
случаев на производстве зафиксировано в Сверд-
ловской области 1 178 человек. Далее следует 
Кемеровская область – Кузбасс 970 человек и 
Тюменская область 946 человек. Наименьшее 
количество несчастных случаев на производстве 
в 2020 году зафиксировано в Республике Ингуше-
тия 2 человека, в Чеченской республике 7 чело-
век, в Республике Северная Осетия-Алания 12 
человек, в Еврейской автономной области и в 
Чукотском автономном округе 17 человек.

3. Установлено, что промышленное произ-
водство является самым травмоопасным видом 
экономической деятельности. Официальные дан-
ные статистики показывают, что наибольшая чис-
ленность пострадавших по сравнению с другими 
видами экономической деятельности отмечается 
в обрабатывающем производстве (6 691 чел.) На 
втором месте после обрабатывающего производ-
ства стоит транспортировка и хранение (3 030 
чел.), затем следует деятельность в области здра-
воохранения и социальных услуг (2 984 чел.), 
сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство (1775 чел.), строительство (1 575 
чел.) и добыча полезных ископаемых (1 483 чел.). 
В промышленной отрасли наибольшее число 
пострадавших за 2020 год зафиксировано в обра-
батывающем производстве (6 691 чел.), большая 
часть которых являются работниками производ-
ства пищевых продуктов (1 157 чел) и металлурги-
ческого производства (731 чел.). На втором месте 
находится строительная отрасль (1 575 чел), в 
которой большая часть пострадавших приходится 
на строительство инженерных сооружений (630 
чел.) и строительство зданий (549 чел.). Далее 
следует добыча полезных ископаемых (1 483 
чел.), из них большая часть зафиксирована в 
сфере предоставления услуг в области добычи 
полезных ископаемых (411 чел.). Наименьшее 
число пострадавших отмечается в производстве 
табачных изделий (1 человек) и в сфере предо-
ставления услуг в области ликвидации послед-
ствий загрязнений и прочих услуг, связанных с 
удалением отходов (4 чел.) 

4. Проведенное исследование несчастных 
случаев в промышленном производстве за 2020 
год, выявило, что наиболее распространенными 
видами несчастных случаев с тяжелыми послед-
ствиями были: падение пострадавшего с высоты 
(31,6%), том числе, падение на ровной поверхно-
сти одного уровня (8,7%); воздействие движу-
щихся, разлетающихся, вращающихся предметов, 
деталей, машин и механизмов (24,1%); транспорт-
ные происшествия (15,1%); падения, обрушения, 
обвалов предметов, материалов, земли и пр. 
(11,4%)

5. Анализ причин и видов несчастных слу-
чаев в промышленном производстве установил, 
что большинство несчастных случаев на произ-
водстве происходит из-за неспособности работо-
дателей грамотно организовывать рабочий про-
цесс и контролировать соблюдение работниками 
требований охраны труда и трудовой дисциплины. 
Значительное число происшествий со смертель-
ным исходом происходит по причине неудовлет-
ворительной организации производства работ, 
несоблюдения установленного порядка допуска к 
проведению работ, некомпетентным управлением 
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охраной труда. Неудовлетворительная организа-
ция производства работ чаще всего является при-
чиной гибели работников при падениях с высоты; 
обрушениях, обвалах предметов, материалов, 
земли; при защемлениях между неподвижными и 
движущимися предметами; воздействии электри-
ческого тока. Нарушения работником правил тру-
дового распорядка и трудовой дисциплины чаще 
приводят к падениям с высоты, смертельным 
исходам при воздействии тока. Основной причи-
ной транспортных происшествий является нару-
шение правил дорожного движения.

6. На основе проведенного исследования 
составлены рекомендации по профилактике про-
изводственного травматизма на предприятиях 
промышленного производства работодателю. 
Считаем, что в целях снижения травматизма на 
предприятиях промышленного производства 
работодателю необходимо:

1)  постоянно проводить текущие проверки 
рабочего состояния оборудования на промыш-
ленном производстве, работоспособности и нали-
чия неисправности производственного техниче-
ского оборудования и транспортных средств, не 
допускать работников к оборудованию без про-
верки знаний по его эксплуатации и знаний тех-
ники безопасности;

2)  устраивать в течение дня перерывы для 
отдыха работников, не заставлять работников 

работать сверх нормы, вовремя производить 
оплату труда и в должном объеме;   

3) проводить профилактические мероприя-
тия по охране труда на производстве;

4) создавать комиссии по охране труда, кото-
рые будут способствовать организации проведе-
ния совместных мероприятий руководства пред-
приятия и его трудового коллектива по вопросам 
охраны труда, по вопросам предупреждения 
несчастных случаев на производстве и возникно-
вения профессиональных заболеваний; 

5) организовывать различные проверки 
условий труда и проводить иные мероприятия по 
охране труда работающих.

В целом работодатель обязан обеспечить 
своих работников всеми необходимыми услови-
ями безопасного труда, а работник обязан их 
соблюдать, а именно: соблюдать правила по тех-
нике безопасности, выполнять требования руко-
водства предприятия, которые не противоречат 
трудовому законодательству. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики в России с каждым годом 
отмечается тенденция уменьшения числа несчаст-
ных случаев на производстве, в том числе и со 
смертельным исходом (см. рисунок 1). 

Рисунок 1: Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день  
и более и со смертельным исходом в 2016–2020 годах, тыс. человек (https://rosstat.gov.ru)
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Как отмечается в Докладе о результатах 
мониторинга условий и охраны труда в Россий-
ской Федерации в 2020 году, такому сокращению 
численности травмированных на производстве 
способствовали как социально-экономические 
факторы (сокращение численности занятых в эко-
номике, изменение структуры занятости, сниже-
ние доли занятых физическим трудом, модерни-
зация производства, рост доли высокотехнологич-
ных производств, рост валового внутреннего про-
дукта), так и факторы, непосредственно связанные 
с организацией охраны труда – совершенствова-
ние государственного управления охраной труда, 
включая развитие законодательной базы в обла-
сти охраны труда (Трудовой кодекс Российской 
Федерации (Федеральный закон № 197-ФЗ от 30 
декабря 2001 г.), федеральные законы: «Об обя-
зательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний» № 125-ФЗ от 24 июля 1998 г., 
«Об основах охраны труда в Российской Федера-
ции» № 181-ФЗ от 17 июля 1999 г., «Об основах 
обязательного социального страхования» №165 
от 16 июля 1999 г., «О специальной оценке усло-
вий труда» № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 г. и др.); 
разработка и реализация государственных про-
грамм (подпрограмм государственных программ) 
по улучшению условий и охраны труда в субъек-
тах Российской Федерации; проведение государ-
ственной экспертизы условий труда; информаци-
онное обеспечение охраны труда и распростране-
ние передового опыта по улучшению условий и 
охраны труда; совершенствование осуществле-
ния государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права, обще-
ственного контроля и развитие социального пар-
тнерства в области охраны труда, а также между-
народное сотрудничество в этой области (Резуль-
таты мониторинга условий и охраны труда в Рос-

сийской Федерации в 2020 году, https://eisot.
rosmintrud.ru/monitoring-uslovij-i-okhrany-truda).

В 2020 году в Российской Федерации зафик-
сировано 154 148 действующих предприятия, из 
них 143 967 не имели несчастные случаи на про-
изводстве. Средняя численность работников на 
данных производствах составила 20 160 204 чело-
век, из которых численность пострадавших с утра-
той трудоспособности на 1 рабочий день и более 
и со смертельным исходом составила 20 503 
человек (на 2840 человек меньше, чем в 2019 г.), 
из них мужчин 14 366 человек (на 1932 человека 
меньше, чем в 2019 г.), женщин 6137 человек (на 
908 человек меньше, чем в 2019 г.), несовершен-
нолетних 22 человек (на 4 человека меньше, чем 
в 2019 г.), иностранных граждан 216 человек (на 
22 человека меньше, чем в 2019 г.). При этом в 
Центральном федеральном округе зарегистриро-
вано большее число несчастных случаев на про-
изводстве 4 631 человек (на 622 человека меньше, 
чем в  2019 г.), из них большая часть в Московской 
области 1 036 человек и в Москве 781 человек. 
Больше всех несчастных случаев на производ-
стве зафиксировано в Свердловской области 1 
178 человек. Далее следует Кемеровская область 
– Кузбасс 970 человек и Тюменская область 946 
человек. Наименьшее количество несчастных 
случаев на производстве в 2020 году зафиксиро-
вано в Республике Ингушетия 2 человека, в Чечен-
ской республике 7 человек, в Республике Север-
ная Осетия-Алания 12 человек, в Еврейской авто-
номной области и в Чукотском автономном округе 
17 человек [8].

Промышленное производство является 
одним из наиболее сложных и травмоопасных 
видов экономической деятельности. По данным 
статистических исследований, опубликованных 
Росстатом в 2020 году, численность штатных 
работников в промышленном производстве в 2020 
году составила (см. таблицу 1)

Таблица 1

Численность штатных работников в промышленном производстве в 2020 году  
(https://rosstat.gov.ru)

Отрасль промышленного производства Всего,  
человек Женщин Мужчин

Добыча полезных ископаемых 1 234 725 274 792 959 933

Обрабатывающие производства 5 536 078 2 055 562 3 480 516

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 1 402 262 426 683 975 579
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Сбор, обработка и утилизация отходов; обра-
ботка вторичного сырья 110 711 25 624 85 087

Строительство 1 181 748 166 650
1 015 098

Как видно из данных таблицы, наибольшая 
часть работников заняты в обрабатывающем про-
изводстве. Следует отметить, что работники про-
мышленного производства сталкиваются при 
работе с большим риском, чем в большинстве 
других профессий. Официальные данные стати-
стики показывают, что наибольшая численность 
пострадавших по сравнению с другими видами 
экономической деятельности отмечается в обра-
батывающем производстве (6 691 чел.) На втором 
месте после обрабатывающего производства 
стоит транспортировка и хранение (3 030 чел.), 
затем следует деятельность в области здравоох-
ранения и социальных услуг (2 984 чел.), сельское 
и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство (1775 чел.), строительство (1 575 чел.) и 
добыча полезных ископаемых (1 483 чел.).

Следует отметить, что количество несчаст-
ных случаев на производстве в полной мере зави-
сит от динамики показателей числа занятых в тех 
или иных экономических отраслях. За счет умень-
шения числа работников в  промышленности, на 
обрабатывающих и добывающих предприятиях, и 
увеличения числа работников в сфере гостинич-
ного и ресторанного сервиса, ремонта, обслужи-
вания и информационных технологий, меняются 
численность пострадавших в  промышленном 
производстве.

В промышленной отрасли наибольшее 
число пострадавших за 2020 год зафиксировано в 
обрабатывающем производстве (6 691 чел.), 
большая часть которых являются работниками 
производства пищевых продуктов (1 157 чел) и 
металлургического производства (731 чел.). На 
втором месте находится строительная отрасль 
(1 575 чел), в которой большая часть пострадав-
ших приходится на строительство инженерных 
сооружений (630 чел.) и строительство зданий 
(549 чел.). Далее следует добыча полезных иско-
паемых (1 483 чел.), из них большая часть зафик-
сирована в сфере предоставления услуг в обла-
сти добычи полезных ископаемых (411 чел.). Наи-
меньшее число пострадавших отмечается в про-
изводстве табачных изделий (1 человек) и в сфере 
предоставления услуг в области ликвидации 
последствий загрязнений и прочих услуг, связан-
ных с удалением отходов (4 чел.) 

Проведенное исследование несчастных слу-
чае в промышленном производстве за 2020 год, 
выявило, что  наиболее распространенными 

видами несчастных случаев с тяжелыми послед-
ствиями, происшедших в 2020 году в организа-
циях Российской Федерации, были: падение 
пострадавшего с высоты (31,6%), том числе, 
падение на ровной поверхности одного уровня 
(8,7%); воздействие движущихся, разлетающихся, 
вращающихся предметов, деталей, машин и меха-
низмов (24,1%); транспортные происшествия 
(15,1%); падения, обрушения, обвалов предме-
тов, материалов, земли и пр. (11,4%) (рисунок 2). 

Анализ причин и видов несчастных случаев 
в промышленном производстве установил, что 
большинство несчастных случаев на производ-
стве происходит из-за неспособности работодате-
лей грамотно организовывать рабочий процесс и 
контролировать соблюдение работниками требо-
ваний охраны труда и трудовой дисциплины. Зна-
чительное число происшествий со смертельным 
исходом происходит по причине неудовлетвори-
тельной организации производства работ, несо-
блюдения установленного порядка допуска к про-
ведению работ, некомпетентным управлением 
охраной труда. Неудовлетворительная организа-
ция производства работ чаще всего является при-
чиной гибели работников при падениях с высоты; 
обрушениях, обвалах предметов, материалов, 
земли; при защемлениях между неподвижными и 
движущимися предметами; воздействии электри-
ческого тока. Нарушения работником правил тру-
дового распорядка и трудовой дисциплины чаще 
приводят к падениям с высоты, смертельным 
исходам при воздействии тока. Основной причи-
ной транспортных происшествий является нару-
шение правил дорожного движения [7].

Как отмечают Ширяева Е.А., Беднов П.В., 
Любская О.Г.,  одной из причин несчастных слу-
чаев на производстве стал затяжной экономиче-
ский кризис, который привел к ухудшению состоя-
ния условий труда на предприятиях, что отрази-
лось на отношении работников к выполнению их 
должностных обязанностей, привело к снижению 
производительности труда,  и, соответственно, 
увеличило число производственного травматизма 
[11].

По мнению Баранова Ю.В. для обеспечения 
здоровых условий на рабочем месте с учетом про-
изводственных и экологических факторов требу-
ется заинтересованное участие в реализации 
мероприятий самих работников совместно с рабо-
тодателями. В том числе и по обеспечению еже-
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годного санаторно-курортного оздоровления, осо-
бенно из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним регионов России [1]. 

Как отмечают Егорова А. А., Феоктистов Н. 
С., Ужегов А. О., обеспечение безопасных условий 
труда не только является необходимым направле-
нием по отношению к общей организации трудо-
вого процесса на предприятии, но и имеет доста-
точно важное экономическое значение [4].

По мнению Хабриева Р.У., Черкасова С.Н., 
Егиазаряна К.А., Аттаевой Л.Ж., отсутствие 
системного подхода, недоучет социально-эконо-
мических, географических, климатических, демо-
графических факторов и особенностей террито-
рии резко снижают эффективность проводимых 
профилактических мероприятий [10].

Следует отметить, что в рамках реализации 
демографической политики в 2021-2025 годах 
Правительство РФ утвердило Распоряжение Пра-
вительства РФ от 16.09.2021 № 2580-р «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации в 
2021-2025 годах Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года». Особенностью данного документа 

является то, что впервые появилось отдельное 
направление, связанное с формированием здоро-
вья на производстве и внутри трудовых коллекти-
вов. Предполагается проводить целевые меро-
приятия, направленные на перевод застрахован-
ных работников при выявлении у них начальных 
признаков профзаболеваний на места с безопас-
ными условиями труда [2, 3, 6]. 

Концепция включает меры стимулирования 
работодателей к созданию на предприятии 
системы производственной медицины для обе-
спечения систематического наблюдения за здоро-
вьем, а при необходимости оказания своевремен-
ной помощи в амбулаторных условиях. Планиру-
ется разрабатывать и внедрять программ форми-
рования здоровой производственной среды и 
раннего предупреждения производственных забо-
леваний. Также предполагается разработать зако-
нопроект, содержащий мероприятия по комплекс-
ной реабилитации травмированных на производ-
стве, в том числе меры ранней и медицинской 
реабилитации с целью восстановления работо-
способности к трудовой деятельности. В резуль-
тате реализации плана авторы документа ожи-

Рисунок 2. Распределение несчастных случаев с тяжелыми последствиями по причинам 
происшествий в 2020 году (по данным Роструда)
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дают уменьшение числа случаев профессиональ-
ных заболеваний, рост доступности медицинской 
помощи в производственной сфере, сокращение 
рисков развития болезней на рабочих местах, 
снижение последствий несчастных случаев [7]. В 
реализации этих задач поможет система постоян-
ного наблюдения за здоровьем сотрудников, рабо-
тающих с вредными условиями труда. Для дости-
жения положительных результатов запланирован-
ных мероприятий будут разрабатываться целевые 
программы, проекты законов. По итогам прове-
денной работы Минтруд РФ должен будет еже-
годно предоставлять в Правительство РФ соот-
ветствующие доклады (Результаты мониторинга 
условий и охраны труда в Российской Федерации 
в 2020 году, https://ohranatruda.ru/news/898 
/591598/).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Промышленное производство остается 

одним из наиболее сложных и травмоопасных 
видов экономической деятельности. В современ-
ных условиях задачи формирования действенных 
механизмов создания безопасных условий труда 
остаются одними из приоритетных направлений 
социально-экономического развития Российской 
Федерации.

В большинстве случаев несчастные случаи 
на производстве могут быть предотвращены. Для 
сохранения жизни и здоровья работников про-
мышленного производства большое значение 
имеют разработка и проведение профилактиче-
ских мероприятий по снижению рисков смертель-
ного и тяжелого травмирования и профессиональ-
ных заболеваний, устранение причин технологи-
ческого и организационного характера,  привлече-
ние к административной ответственности 
работодателей и работников за умышленное 
нарушение правил безопасности и охраны труда, 
повышение правовой грамотности в области орга-
низации управления охраной труда, установление 
методического инструментария для разработки и 
функционирования систем управления охраной 
труда на предприятиях, государственная финан-
совая адресная поддержка предприятий в реали-
зации программ по формированию культуры безо-
пасности труда и профилактике несчастных слу-
чаев на  производстве.
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В настоящее время в качестве важней-
шего приоритета государственной 
политики выдвигается задача модер-

низации экономики и перевода ее на инновацион-
ный путь развития. Только на основе такой модели 
развития можно рассчитывать на возможность 
перехода к устойчивому развитию, поскольку пре-
одоление последствий кризиса напрямую зависит 
от эффективности усилий государства по дивер-
сификации экономики и повышению значимости 
инновационных направлений ее развития [3, с. 
17]. Все это предполагает существенное преобра-
зование отечественных институциональных усло-
вий ведения бизнеса, формирование благоприят-
ного инновационного климата, осуществление 
прорыва в сфере использования современных 

информационных и коммуникационных техноло-
гий как в области воспроизводства знаний, так и в 
отраслях, использующих инновации [6].

Инновационная деятельность является 
базисом активного развития любой экономиче-
ской системы, обеспечивая высокую конкуренто-
способность. Уровень развитости и совершен-
ствования национальной инновационной деятель-
ности образует фундамент стабильного экономи-
ческого роста.

Разработка и реализация стратегии иннова-
ционного экономического развития в долгосроч-
ной перспективе является основополагающей 
задачей обеспечения стабильных параметров и 
показателей роста экономики. В связи с чем науч-
но-обоснованная инновационная политика явля-
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ется важным инструментом регионального разви-
тия экономики. Она способствует устранению 
устаревающих, неконкурентоспособных и форми-
рованию новых производственных структур, а 
также ускорению научно-технического и управ-
ленческого прогресса, адаптации к объективным 
требованиям экономики. Основу совершенствова-
ния региональной инновационной политики в 
республике Дагестан составляет системный под-
ход к решению данной проблемы. Согласно этому 
подходу необходимо осуществить комплекс меро-
приятий, включающих в себя создание благопри-
ятного имиджа и улучшения инвестиционного кли-
мата региона, формирование элементов инвести-
ционного рынка, совершенствование законода-
тельного обеспечения региональных 
инвестиционных процессов [1, с. 11-12]

Анализ общей характеристики инновацион-
ных возможностей республики Дагестан - регион 
имеет большой инвестиционно- инновационный 
потенциал, который необходимо развивать. В 
связи с этим большую актуальность приобретает 
выбор направлений эффективного вложения 
капитала. Важность выявления региональных 
приоритетов обусловлено крайней необходимо-
стью концентрации ограниченных инвестицион-
ных ресурсов на наиболее острых проблемах раз-
вития или направлениях, способных обеспечить 
конкурентные преимущества региональной эконо-
мики на общероссийском и мировом рынках. 
Выбор стратегических направлений инвестицион-
но-инновационной политики позволяет сосредото-
чивать инвестиционные ресурсы на четко обозна-
ченных в ней целях, что в конечном итоге повы-
шает эффективность инвестиционного процесса в 
регионе [4, с. 172-176].

Формирование региональной инвестицион-
но-инновационной политики является задачей 
стратегической, поскольку во многом закладывает 
фундамент долгосрочной конкурентоспособности 
территории. Устойчивое развитие таких сложных 
открытых социально-экономических систем, как 
регион, в современных условиях невозможно без 
масштабного системного использования результа-
тов научно-технической деятельности, опоры на 
инновации. Чтобы эти результаты нашли приме-
нение, необходима адекватная организация инно-
вационных процессов. А это, в свою очередь, тре-
бует построения соответствующей системы управ-
ления, способной взять на себя выполнение обо-
значенных функций [7, с. 192].

На данный момент регионы не имеют разви-
той инвестиционно-инновационной структуры, не 
имеют полноценной стратегии инновационного 
развития, и, соответственно, не могут эффективно 
развиваться. В регионах существует непонимание 
вопроса разделения функций между федераль-

ными и региональными властями в области 
совместного стратегического развития региональ-
ной и национальной инвестиционно-инновацион-
ной структуры.

С другой стороны, регионы должны стре-
миться не только к тому, чтобы просто произво-
дить больше продукции, а к тому, чтобы концен-
трировать у себя интеллектуальные права на нее, 
финансовые ресурсы, квалифицированные 
кадры. Это, в свою очередь, на региональном 
уровне содействует решению одной из ключевых 
задач государственной политики России - созда-
нию экономики знаний. Кроме того, это содей-
ствует расширению процессов, связанных с реа-
лизаций структурных реформ, направленных на 
повышение конкурентоспособности и инноватив-
ности экономики.

Мировой опыт социально - экономического 
развития показывает, что для того, чтобы занять 
достойное место среди наиболее развитых стран 
мира, России необходимо двигаться по инноваци-
онному пути развития, поскольку достижения в 
области науки и технологии в значительной сте-
пени предопределяют динамику экономического 
роста и уровень конкурентоспособности государ-
ства в мировом сообществе. Это относится не 
только к России в целом, но и отдельным регио-
нам. Одним из факторов конкурентоспособности 
как страны в целом, так и региона в отдельности, 
в условиях научно - технического прогресса счита-
ется способность регионов внедрять в промыш-
ленное производство инновационные разработки 
[8]. Именно поэтому формирование механизма 
инновационного развития российских регионов 
является актуальным направлением повышения 
уровня конкурентоспособности.

Формирование механизма построения инве-
стиционно-инновационного развития региона 
должно начинаться с оценки уже имеющегося 
научно - технического и ресурсного потенциала, 
существующего уровня используемой в производ-
стве техники и технологий, а также особенностей 
отдельных регионов, включая сложившиеся в раз-
личных частях нашей страны исторические и куль-
турные традиции [5, с. 799-800]. Оценку инноваци-
онного развития региона можно рассматривать 
как один из этапов оценки его конкурентоспособ-
ности в целом. Однако на сегодняшний день в оте-
чественной теории и практике нет единой методо-
логической основы для проведения оценки такого 
рода, с его многообразием форм и способов орга-
низации производства, переработки и реализации 
продукции во всех отраслях народного хозяйства 
[10, с 80].

Потенциально Дагестан является чрезвы-
чайно благоприятным регионом для притока капи-
талов и имеет существенные конкурентные преи-
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мущества по группе факторов способных оказать 
воздействие на формирование и развитие инно-
вационной экономики. К ним относятся:

1. Выгодное геополитическое положение, 
выражающееся в крайне благоприятном геогра-
фическом расположении. Республика является 
естественным мостом между Россией и странами 
Юго-Восточной Азии и имеет хорошо развитую 
транспортную систему: железнодорожная маги-
страль Ростов-Баку и федеральная автодорога 
«Кавказ», магистральный нефтепровод, аэропорт, 
морские торговые и рыбные порты, незамерзаю-
щие практически круглый год, к которым подве-
дена железная дорога. Использование этого есте-
ственного фактора может дать мощный импульс 
развитию экономики.

2. Ресурсный потенциал: богатая природ-
но-сырьевая база, относительно низкие цены на 
сырье, топливо, рекреационные ресурсы, деше-
вые и квалифицированные трудовые ресурсы.

3.  Наличие производственного потенциала, 
который, с одной стороны, избыточен, с другой 
стороны, не хватает мощностей по производству 
конкурентоспособной, высококачественной про-
дукции.

В этих условиях особенно актуальной стано-
вится разработка стратегии формирования и раз-
вития инновационной экономики в региональном 
масштабе. Для этого необходима обоснованная 
теоретическая и методическая база, дающая воз-
можность осуществить объективный анализ, 
достигнутых результатов и на его основе опреде-
лить приоритеты развития и выбрать оптималь-
ный путь ее осуществления, учитывающий реаль-
ные возможности и потребности региона и вклю-
чающий как первоочередные шаги, так и меры 
стратегического характера.

В условиях рыночной экономики любой 
регион вне зависимости от своего уровня стано-
вится полноценным субъектом рыночных отноше-
ний, в частности регионы, их хозяйственные ком-
плексы являются полноправными субъектами 
рыночных отношений, и благосостояние населе-
ния территории находится в прямой зависимости 
от того, насколько крепки и надежны позиции ее 
хозяйственного комплекса на местном, регио-
нальном, национальном и международном рын-
ках. Тем самым многократно возрастает коорди-
национная функция органов регионального управ-
ления в экономическом и социальном развитии 
территории. Именно они, а нефедеральный центр 
призваны в рыночной ситуации обеспечивать ком-
плексное развитие соответствующей территории, 
ее хозяйственного комплекса как целостной 
системы - субъекта рыночных отношений. Исходя 
из этого, именно регион должен формировать 
стратегию своего экономического и социального 
развития [2, с. 104].

Реалии состояния региональной экономики 
на сегодняшний день таковы, что встает вопрос 
инвестиционно-инновационно технологического 
перевооружения его отраслей [9]. К преимуще-
ствам региональной экономики, способствующим 
инновационному развитию можно отнести:

- высокий уровень образованности населе-
ния и сохранение духовных традиций;

- владение богатыми природными ресур-
сами;

- развитый научно-технический и промыш-
ленный потенциал;

- наличие собственных научных школ и пере-
довых технологий.   

Для успешной реализации региональной 
инвестиционно-инновационной политики по фор-
мированию инновационной экономики должен 
быть выполнен комплекс научных и организаци-
онно-технических мероприятий:

- разработка концепций развития инноваци-
онной деятельности и инновационной инфра-
структуры в регионе с определением долговре-
менных стратегических целей и средств их дости-
жения в рамках формирования инновационной 
экономики;

- разработка программы инвестиционно-ин-
новационного развития региона, которая должна 
быть адресным документом, указывающим по 
ресурсам, исполнителям и срокам совокупность 
мероприятий, направленных на достижение целей 
инновационного развития региона;

- включение основных положений про-
граммы инновационного развития региона в про-
грамму его социально-экономического развития;

- организация практической деятельности 
органов местного и регионального управления по 
реализации и принятию соответствующих норма-
тивных актов регионального значения, а также по 
осуществлению ими организационного и инфор-
мационного обеспечения данной программы.

Создание условий и решение проблем орга-
низационно-экономического характера представ-
ляет определенный практический интерес для 
реализации инвестиционно-инновационной поли-
тики в регионе. 
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Annotation. The domain of retail has experienced a profound metamorphosis in recent years, 
transitioning from the conventional model of physical storefronts to an intricate network that amal-
gamates both digital and brick-and-mortar modalities. The emergence of omnichannel retailing—a 
strategic approach aimed at delivering an integrated and frictionless shopping experience across 
diverse customer touchpoints—has become a critical determinant in achieving market competitive-
ness. The objective of this scholarly article is to conduct a rigorous examination of the pivotal tech-
nological and organizational determinants that are instrumental in the efficacious enactment of om-
nichannel strategies within the retail industry. It endeavors to elucidate the intricate interplay between 
the deployment of advanced technological infrastructures. The aim is to cultivate a deeper theoretical 
understanding and provide empirical insights into the factors that underpin successful omnichannel 
thereby contributing to the body of knowledge in retail management and offering a strategic frame-
work for practitioners to navigate the complexities of modern retailing environments. During the work, 
general scientific methods were used: analysis and synthesis, observation, grouping and compari-
son. The results of the study may be useful to employees of retail business, teachers and students 
of economic and management disciplines.

Key words: omnichannel approach; retail business; digitalization; organizational culture; cus-
tomer relationship management.

INTRODUCTION
The evolution of retail has led to the emergence 

of an omnichannel approach, where shopping 
becomes seamless whether it’s online or in-store. 
Today’s consumers expect a high level of conveni-
ence and integration, compelling retailers to rethink 
their strategies. The significance of technology and a 
company’s ability to adapt to new conditions are key 
to success in omnichannel retail.

The advent of advanced technology has cata-
lyzed these changes affecting retailers, with new 
tools for interacting with customers and managing 
operations. At the same time, the organizational abil-
ity to adapt and effectively implement these technolo-
gies has become paramount.

Previously, the influence of marketing commu-
nications in the digital economy was considered by 
such authors as N.P. Kazarenkova, E.V. Biktagirova, 
N.Yu. Ershov [1]; impact on financial results of E.A. 
Nigai, Y.S. Lebedinskaya, E.S. Koshevaya, E.A. 
Barausova [2]; the possibilities of using an omnichan-
nel approach were considered by such an author as 
Alyabyeva A.I. [3]. 

With the increasing scale of implementation of 
digital transformation, the need arose to conduct a 
more detailed analysis of the technological and 
organizational aspects necessary for building an 
omnichannel communications strategy in organiza-
tions. Thus, M. Savastano, F. Bellini, F. D’Ascenzo, 
M. De Marco paid special attention in their scientific 
work to the importance and positive impact of the 
modern technology stack on the quality of customer 
service in the retail business [4]. Moreover, such an 
author as A.V. Olifirov in his study revealed the impor-
tance of not only the technological readiness of the 
business, but also the development of organizational 
culture and increasing the maturity of the company 
when applying an omnichannel approach [5]. The 
security of personal data when using marketing com-

munications in companies is considered by the author 
S.V. Antoshin [6].

Having considered the above work, we con-
sider it necessary:

- consider the technological features necessary 
for building marketing communications, as well as 
analyze the significance of the organizational matu-
rity of the retail business

- propose measures to improve omnichannel 
approaches in retail business.

RESEARCH METHODS
For further analysis of technological and organ-

izational factors in the implementation of the 
omnichannel approach, it is advisable, in our opinion, 
to analyze the market share indicators of the main 
technologies used in the omnichannel approach, con-
sider global trends in the market, and also analyze 
approaches to organizational management.

RESULTS OF RESEARCH
Technological features in omnichannel 

approach
In the current retail environment, embracing an 

omnichannel strategy has become an essential ele-
ment of how businesses interact with their customers. 
Central to this strategy is the deployment of an array 
of technological innovations designed to forge a con-
sistent and unified customer experience, irrespective 
of the channel. This piece explores the complex array 
of technologies that underpins the omnichannel 
model, scrutinizing the importance of each element in 
crafting a unified and smooth retail experience.

A central data management system is integral 
to the omnichannel framework, functioning as the 
command center for amassing and allocating cus-
tomer information throughout all interaction points. 
Utilizing cutting-edge CRM tools, merchants can 
observe and record the nuances of customer behav-
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ior, their likes and past transactions, irrespective of 
the interaction channel. This gathered intelligence is 
critical in devising customized experiences and deci-
phering the overarching tendencies in shopping 
behavior. 

This particular solution enjoys widespread 
adoption across a multitude of commercial sectors, 
with a notable prevalence within the retail industry. 

The customer relationship management (CRM) sys-
tem enables enterprises to initiate marketing cam-
paigns with a higher degree of specificity and custom-
ization, carefully considering the individual communi-
cation channel preferences of each client. In support 
of this assertion, it is pertinent to reference empirical 
data pertaining to the global revenue accrued within 
the CRM solutions market.

Fig.1/ Рис. 1. Global revenues from the customer relationship management (CRM) software market from the 
year 2015 to 2026 (mln of U.S. dollars) / Глобальные доходы от рынка программного обеспечения для 

управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с 2015 по 2026 год (млн долларов США) 

It is anticipated that the worldwide market for 
customer relationship management (CRM) software 
will expand to a valuation of 57 billion U.S. dollars by 
2025. This represents an estimated growth of nearly 
four billion U.S. dollars since 2021, with a compound 
annual growth rate (CAGR) calculated at 2.1 percent. 
This steady growth rate points to a mature market 
that is still finding avenues for incremental advance-
ments and innovations. The CRM software market is 
experiencing consistent growth, with a forecasted 
increase to $57 billion by 2025. This growth indicates 
an ongoing investment in CRM technologies by busi-
nesses seeking to improve customer relationships 
and drive sales.

Recognizing the pivotal contribution of CRM 
systems to the effective execution of the omnichannel 
strategy within the retail sector, it becomes imperative 
to explore supplementary solutions that enhance the 
precision of targeted marketing initiatives facilitated 
by the CRM and also factor in the customer experi-
ence. A prime example of such an enhancement is 
Master Data Management (MDM). This system 
serves to refine the accuracy and relevance of CRM 

outputs, ensuring that marketing efforts are not only 
well-directed but also resonate with the nuanced 
experiences of customers. Master Data Management 
(MDM) aggregates and refines data from various 
points of origin into a unified, centralized database, 
effectively reducing discrepancies and redundant 
records [7]. This process bolsters the integrity and 
uniformity of data throughout the organization, guar-
anteeing its cleanliness, structure, and ease of 
access. MDM is particularly critical for companies 
engaging in omnichannel approaches, as it guaran-
tees the standardization of customer and product 
data across all platforms, a necessity for delivering a 
consistent and cohesive consumer experience. More-
over, MDM’s facilitation of precise data enhances the 
customization of marketing initiatives and bolsters 
strategic decision-making, which can lead to height-
ened operational effectiveness and the possibility of 
reducing expenses.

Moreover, the concept of seamless channel 
transition represents a significant enhancement to 
omnichannel approach within the retail industry, facil-
itating an uninterrupted and integrative customer 
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journey across multiple retail interfaces. This para-
digm ensures the continuity of the customer experi-
ence, maintaining a coherent narrative throughout 
various modes of interaction, from digital to physical 
points of sale.

Seamless channel transition is predicated on 
the real-time interlinking of distinct retail channels, 
thereby enabling customers to navigate across these 
platforms without encountering any discontinuity in 
service or loss of transactional or preferential data. 
This integrative approach not only enhances cus-
tomer satisfaction by providing a streamlined and 
convenient shopping experience but also augments 
operational efficiency through the optimized flow of 
data across the retail ecosystem.

Cross-channel customer service is an impera-
tive aspect of contemporary retail strategies, enhanc-
ing traditional omnichannel approach by providing 
cohesive support across various customer interaction 
points. This service model ensures that customer 
support is not siloed but integrated, allowing consum-

ers to receive consistent assistance regardless of the 
channel (online chat, phone support, social media, or 
in-person encounters).

The integration of cross-channel customer ser-
vice requires sophisticated CRM systems that can 
track and manage interactions across different plat-
forms. This holistic view enables service representa-
tives to access previous interactions and context, 
which is crucial for delivering personalized and 
informed support.

The adoption of cross-channel customer ser-
vice is essential for maintaining customer satisfaction 
and loyalty, as it reflects the consumer’s expectation 
for seamless brand interactions. It also streamlines 
service operations and can lead to more efficient res-
olution of inquiries and issues.

In addition to the above technologies, it is worth 
noting the need to develop online sales channels, 
such as a mobile application, website, and social net-
works. This argument is confirmed by the forecast of 
The Growth in Retail Ecommerce Sales Worldwide 
2023-2026 presented in the figure below.

Fig. 2 / Рис.2 The Expansion of Global Retail Ecommerce Revenue from 2021 to 2026 (trln US dollars) / 
Увеличение глобальных доходов от розничной электронной торговли с 2021 по 2026 год (триллионов 

долларов США)

Upon examination of the extant data pertaining 
to global retail e-commerce sales, denominated in tril-
lions of United States dollars, a distinct pattern of 
year-on-year expansion is discernible for the duration 
extending from 2021 to 2026, with a singular devia-
tion. Specifically, a marginal contraction from $5.21 
trillion in 2021 to $5.17 trillion in 2022 is observed. 
This contraction may be symptomatic of an aberra-
tion within the market, or alternatively, it may reflect a 
transitory adjustment or the influence of broader mac-

roeconomic conditions. The dataset does not eluci-
date the causative factors underlying this decline, 
thus necessitating conjecture regarding its origins.

Subsequent to this contraction, the data reveals 
a notable resurgence in 2023, with sales escalating to 
$6.31 trillion. This surge suggests a robust recupera-
tion and, potentially, a hastened integration of e-com-
merce modalities within the broader economic frame-
work. Progressing beyond this juncture, the trajectory 
of growth not only persists but exhibits signs of accel-
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eration, as evidenced by the progressively larger 
annual increments in sales volume. This emergent 
pattern not only signifies an augmentation in sales 
figures but also indicates a compounding growth rate 
within the e-commerce sector, which may be indica-
tive of a paradigmatic shift in commercial transactions 
towards digital platforms.

The incorporation of artificial intelligence (AI) in 
the retail sector is a transformative force underpin-
ning the omnichannel strategy that seeks to deliver a 
homogeneous and coherent customer experience 
across diverse interaction channels. Enhanced Cus-
tomer Relationship Management (CRM) systems, 
exemplified by platforms, represent a seminal devel-
opment in the integration of AI within retail operations. 
These systems leverage predictive analytics to per-
sonalize interactions and automate processes, 
thereby facilitating a dynamic and real-time response 
to customer behaviors and preferences [8].

Moreover, the retail industries have witnessed a 
paradigm shift with the advent of AI-integrated aug-
mented reality (AR) technologies. These innovations, 
such as those developed by Modiface, empower con-
sumers to engage in virtual try-on experiences, effec-
tively diminishing the distinction between online and 
physical retail environments. This technological syn-
ergy not only heightens the convenience of the con-
sumer experience but also fosters a deeper level of 
personalization. Concurrently, the deployment of 
machine learning algorithms in fraud detection mech-
anisms, as illustrated by Mastercard’s Decision Intel-
ligence service, underscores the use of AI in enhanc-
ing transactional security across omnichannel plat-
forms, thereby buttressing the integrity of retail oper-
ations and consumer trust [9].

From a supply chain perspective, the Internet of 
Things (IoT) and AI have jointly revolutionized inven-
tory management. IoT-enabled devices, replete with 
sensor and RFID technologies, permit real-time 
inventory tracking [10]. When coupled with AI’s pre-
dictive analytics, such systems proactively manage 
inventory levels, ensuring the alignment of stock 
availability across digital and physical storefronts. 
This seamless inventory management is crucial to 
maintaining the continuity of the omnichannel experi-
ence.

Customer support has been substantially 
improved through the integration of Natural Language 
Processing (NLP), a facet of AI that enhances the 
interpretative and responsive capabilities of chatbots 
and virtual assistants. Such technologies, employed 
in platforms, enable the creation of sophisticated con-
versational agents that provide uniform and quality 
support across various channels, a cornerstone of 
the omnichannel approach.

AI also plays a pivotal role in Content Manage-
ment Systems (CMS), facilitating the curation of con-

tent that adapts dynamically to individual user pro-
files. This capability, as demonstrated by the Adobe 
Experience Cloud platform, ensures that content is 
not only pertinent but also customized to user behav-
ior and preferences, thereby increasing engagement 
and fostering loyalty [11]. Furthermore, AI-driven pre-
dictive analytics tools, such as those provided by 
Google Cloud’s AI Platform, have refined inventory 
forecasting by leveraging historical sales data and 
machine learning to anticipate customer demand, 
allowing for more effective stock level management 
[12].

AI is a catalyst for the sophisticated amalgama-
tion of various retail channels, serving as the linchpin 
for a unified and personalized customer experience. 
The technologies engendered by AI not only optimize 
retail operations but also set the stage for the future 
trajectory of consumer engagement. As AI technology 
advances, it is anticipated to yield even more refined 
solutions that will further sculpt the omnichannel land-
scape and elevate customer engagement to unprec-
edented levels.

Artificial intelligence is revolutionizing the retail 
landscape, enhancing omnichannel strategies with 
personalized, predictive customer service through 
platforms. Augmented reality merges digital and 
in-store experiences, exemplified by Modiface’s vir-
tual try-ons, while AI-driven security and real-time 
inventory management bolster efficiency and trust. 
Natural Language Processing refines customer sup-
port, and AI-powered content management tailors 
user engagement. Globally, AI overcomes language 
barriers and incorporates voice technology. Amidst 
surging e-commerce sales, AI is pivotal in creating a 
cohesive retail experience, with future advancements 
poised to further transform customer interaction and 
drive economic growth.

Organizational features in omnichannel 
approach

Beyond the requisite technological infrastruc-
ture for enacting a successful omnichannel strategy, 
the evolution of organizational dimensions within a 
retail entity is equally critical. Paramount among 
these is the adoption of a customer-centric model of 
corporate governance, which prioritizes the demands 
and experiences of the consumer in every facet of the 
company’s decision-making and operational proce-
dures. This paradigm is a strategic response to the 
growing awareness that the sustainability of commer-
cial success is intimately tied to the provision of 
unparalleled customer value.

From the perspective of management theory, 
the ethos of customer-centricity finds its foundations 
in the Theory of Constraints (TOC), as propounded 
by Eliyahu M. Goldratt [13]. This methodology is 
instrumental in discerning and addressing the princi-
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pal bottlenecks that hinder the attainment of organi-
zational objectives. Within an enterprise oriented 
around the customer, TOC is leveraged to eradicate 
impediments that could negatively impact customer 
contentment and allegiance. 

Total Quality Management (TQM) embodies a 
philosophy of management that is anchored in the 
premise that customer satisfaction is the core of all 
business activities. The application of TQM principles 
necessitates a rigorous and systemic approach to 
organizational improvement, with an unwavering 
focus on quality enhancement in products, services, 
and processes to meet or exceed customer expecta-
tions. It is an integrative methodology that mandates 
involvement and commitment across all echelons of 
the organization, from the highest levels of leadership 
to the operational staff [14].

Within the TQM framework, customer-centricity 
transcends the traditional focus on the end product or 
service; it becomes the driving force behind strategic 
and operational decision-making. The approach is 
predicated on the understanding that the attainment 
of quality is not a static achievement but a dynamic 
process of continuous advancement, with the cus-
tomer’s needs and expectations serving as the piv-
otal reference point. This philosophy underlines the 
imperative for continuous engagement with the cus-
tomer, positing that the insights derived from cus-
tomer feedback are instrumental in steering the 
organization towards sustained improvement and 
innovation.

Customer evaluations, rather than being epi-
sodic or merely reactionary, are a vital component of 
a feedback loop that informs the iterative process of 
quality enhancement [15]. This feedback loop is cen-
tral to TQM, as it facilitates a symbiotic relationship 
between the customer and the organization, where 
information flows bi-directionally, allowing for the 
organization to adapt and evolve in accordance with 
customer input.

Organizations committed to the principles of 
TQM deploy a variety of methods to capture and ana-
lyze customer feedback, including but not limited to, 
sophisticated data analytics, customer surveys, and 
direct engagement initiatives. The resultant data is 
not siloed but is shared across departments to cata-
lyze cross-functional initiatives aimed at improving 
the customer experience. It is this systematic 
approach to feedback analysis and dissemination 
that enables organizations to translate customer 
insights into tangible improvements.

The integration of Agile Operational Processes 
within management discourse has engendered a 
transformative shift, initially germinating within the 
domain of software development through the intellec-
tual contributions of figures such as Beck K. and 

Sutherland J. [16]. Agile’s core tenets of adaptability, 
incremental progress, and stakeholder engagement 
have expanded its applicability well beyond its incep-
tion context.

In the realm of retail management, the congru-
ence of Agile methodologies with the omnichannel 
strategy is particularly noteworthy. The omnichannel 
approach aims to deliver a consistent and seamless 
consumer experience across diverse platforms, 
including digital (online and mobile applications) and 
physical (brick-and-mortar) interfaces. The iterative 
and customer-centric nature of Agile methodologies 
facilitates the perpetual refinement of retail opera-
tions, ensuring that consumer insights and behavioral 
data are the propellants for service enhancement.

Agile’s emphasis on empowering cross-func-
tional teams and promoting decentralized deci-
sion-making aligns with the necessities of the dynamic 
omnichannel landscape. It grants those with the clos-
est proximity to consumer interactions the agility to 
enact operational decisions swiftly, a critical attribute 
for maintaining service fluidity across consumer 
engagement points.

Moreover, the application of Agile principles 
underpins a unified operational strategy within 
omnichannel retailing, fostering the alignment of 
inventory management, customer service, and pro-
motional activities. This strategic integration is pivotal 
in guaranteeing the consistent delivery of consumer 
value, irrespective of the channel through which con-
sumer engagement occurs.

The symbiosis between Agile Operational Pro-
cesses and omnichannel strategies has emerged as 
an essential paradigm within contemporary retail 
management scholarship. This confluence is pivotal 
for enterprises seeking to sustain competitiveness 
and responsiveness within a consumer market char-
acterized by rapidly shifting expectations and engage-
ment modalities.

Staff training and empowerment constitute fun-
damental components within organizational perfor-
mance, particularly pertinent to paradigms that 
emphasize Agile methodologies and omnichannel 
frameworks. The augmentation of employee capabili-
ties through systematic training is a core concept 
within the sphere of human resource development 
and is instrumental in nurturing an environment con-
ducive to autonomous decision-making and effective 
responsiveness to evolving customer demands.

Jay Galbraith’s Star Model offers a holistic per-
spective on organizational design, accentuating the 
necessity of aligning various organizational facets, 
with personnel development as a cornerstone [17]. 
The model posits that strategy, structure, processes, 
incentives, and human resources are intertwined 
components that must be harmoniously aligned to 
achieve optimal organizational performance.
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Within the framework of an omnichannel strat-
egy, the scholarly contributions of Richard E. Boyatzis 
on emotional intelligence (EI) and its influence on 
leadership acumen provide critical insights pertinent 
to the development of effective training protocols for 
staff empowerment. Boyatzis’s research elucidates 
the significance of EI in cultivating leaders who exhibit 
an enhanced capacity for self-awareness and 
self-regulation, as well as proficiency in social aware-
ness and relationship management. Advanced train-
ing initiatives that prioritize the augmentation of EI 
competencies are thus imperative for nurturing lead-
ers who can adeptly orchestrate the customer-centric 
and integrated facets of omnichannel operations. 
These emotionally intelligent leaders are instrumental 
in establishing a collaborative organizational ethos, 
which is essential for maintaining a consistent and 
personalized customer experience across various 
channels, a cornerstone of omnichannel efficacy. 
[18].

Training within an omnichannel paradigm typi-
cally encompasses enhancing digital competencies, 
comprehension of customer relationship manage-
ment systems, proficiency in data analysis, and the 
cultivation of interpersonal skills such as communica-
tion, problem-solving, and adaptability. Empower-
ment within this domain extends beyond skill 
enhancement, encapsulating the provision of author-
ity and independence for employees to enact deci-
sions that ameliorate the consumer experience 
across various platforms.

Contemporary discourse on staff training and 
empowerment has evolved towards advocating for a 
culture of perpetual learning and development. Here, 
Peter Senge’s concept of the “learning organization,” 
as delineated in “The Fifth Discipline,” is germane. 
Senge advocates for organizations that prioritize 
ongoing training and foster an environment where 
innovation and personal growth are integral to the 
corporate ethos.

CONCLUSION
The technological infrastructure underpinning 

an omnichannel strategy within the retail domain is 
characterized by its complexity and interconnectivity. 
Central to this strategic framework is an advanced 
Customer Relationship Management (CRM) system 
that aggregates and circulates consumer information 
across all interaction points, thus providing a compre-
hensive representation of the consumer’s trajectory. 
Statistical analyses from Statista project that the 
global market for CRM software will ascend to a valu-
ation of $57 billion by the year 2025, reflecting a 
Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 2.1% 
from the year 2021. This trajectory underscores the 

escalating integration of CRM systems as instrumen-
tal in cultivating consumer relations and tailoring indi-
vidual experiences.

Complementing the functionality of CRM, Mas-
ter Data Management (MDM) plays an essential role 
in guaranteeing data uniformity across all commu-
nicative channels, a factor that is indispensable in 
preserving an uninterrupted consumer experience. 
MDM serves to centralize and cleanse data, thereby 
eradicating disparities and ameliorating the caliber of 
information that underpins consumer interactions, 
marketing initiatives, and strategic decision-making.

The capacity for smooth transitions between 
channels is another cornerstone of omnichannel 
retailing, enabling consumers to navigate between 
online and offline channels with minimal disruption. 
Achieving this requires the integration of systems and 
the synchronization of processes that facilitate instan-
taneous updates and the sharing of information 
across diverse customer engagement platforms.

Furthermore, omnichannel retailing necessi-
tates proficient cross-channel customer service, 
which is made possible through sophisticated CRM 
systems that monitor customer interactions regard-
less of the channel. This integration ensures a con-
sistent support network for consumers, which is criti-
cal in elevating satisfaction levels and solidifying 
brand loyalty.

The importance of robust digital sales avenues, 
including mobile applications, e-commerce websites, 
and social media platforms, is accentuated by the 
dynamic progression of retail e-commerce sales. 
Despite a diminutive downturn in sales from $5.21 tril-
lion in 2021 to $5.17 trillion in 2022, a swift resur-
gence is documented in 2023, with sales reaching 
$6.31 trillion, as reported by Forbes Advisor. This 
rebound not only signals a recovery but also exempli-
fies an acceleration in e-commerce adoption, reflect-
ing a pronounced shift in consumer purchasing 
behaviors and the strategic imperatives of retail enti-
ties.

Artificial intelligence (AI) is revolutionizing the 
retail landscape, fortifying omnichannel strategies 
with personalized, predictive customer service 
through platforms like Salesforce Einstein AI. Aug-
mented reality (AR) innovations, such as Modiface, 
merge digital and physical shopping experiences, 
while AI-driven security and real-time inventory man-
agement systems enhance efficiency and trust. Natu-
ral Language Processing (NLP) elevates customer 
support, and AI-fueled content management tailors 
user engagement. Globally, AI breaks down language 
barriers and integrates voice technology for conveni-
ence. AI is pivotal in creating a unified retail experi-
ence, with ongoing advancements set to further refine 
customer interaction.



278

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

The organizational framework supporting an 
omnichannel approach is comprised of multiple, inter-
linked facets that collectively strive to deliver a seam-
less consumer experience. At the strategy’s core lies 
the principle of customer-centric governance, which 
necessitates that a company’s strategy formulation 
and operational practices are intrinsically attuned to 
consumer needs and experiences. Within this con-
text, every strategic component is meticulously exam-
ined for its impact on consumer welfare, affirming the 
primacy of delivering value to the customer.

Incorporating the Theory of Constraints (TOC) 
alongside Total Quality Management (TQM), retail 
organizations persistently seek to identify and rectify 
any constraints that may impinge upon customer sat-
isfaction. TQM principles are embedded within organ-
izational culture, advocating for an emphasis on qual-
ity enhancement and performance that meets or sur-
passes consumer expectations. This endeavor is 
collaborative in nature, with each organizational 
member contributing towards the refinement of pro-
cesses, commodities, and services.

The integration of Agile Operational Processes 
has proven to be revolutionary, foregrounding the 
principles of adaptability, progressive enhancement, 
and stakeholder collaboration. Within the context of 
retail management, Agile methodologies are particu-
larly congruent with the objectives of omnichannel 
approaches, aiming to deliver uniform and frictionless 
consumer experiences across diverse modalities. 
The iterative nature of Agile is especially pertinent, 
facilitating ongoing adjustments informed by immedi-
ate consumer feedback.

Empowering cross-functional teams is a funda-
mental Agile principle that significantly benefits the 
omnichannel paradigm. It allows front-line personnel 
to make expedient and well-informed decisions, a 
critical factor in sustaining a dynamic service experi-
ence. Moreover, the application of Agile tenets serves 
to synchronize operational strategies, ensuring that 
inventory management, customer service, and mar-
keting efforts are all harmonized to yield consistent 
consumer value.

The empowerment and training of staff are piv-
otal to these processes. Employees are endowed 
with the requisite skills for managing digital platforms 
and fostering customer relationships adeptly, while 
also being vested with the authority to enact deci-
sions that tangibly enhance the consumer experi-
ence. This managerial philosophy, characterized by 
high levels of involvement and empowerment, cata-
lyzes heightened employee engagement and produc-
tivity.

Organizational design also occupies a critical 
role, as underscored by Jay Galbraith’s Star Model, 
which advocates for the alignment of strategy, struc-

ture, processes, rewards, and personnel to achieve 
peak performance. Emotional intelligence, as eluci-
dated by Richard E. Boyatzis, is another critical 
aspect of training that is indispensable for efficacious 
leadership within the complex and integrative context 
of omnichannel environments.
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Аннотация. Одним из важных направлений государственной политики в сфере эконо-
мики является создание благоприятных условий хозяйствующим субъектам, позволяющих, 
с одной стороны, использовать преимущества наиболее привлекательных юрисдикций, но 
и противостоять недобросовестной налоговой конкуренции, с другой. Налоговые инстру-
менты обычно широко применяются при регулировании деятельности в пределах особых 
(специальных) экономических зон. Предметом рассмотрения являются особенности нало-
гообложения международных компаний – резидентов специальных административных рай-
онов на территории России. В статье анализируется правовая основа применения пони-
женных ставок налога на прибыль, установленных в отношении международных компаний. 
Систематизируются условия и ограничения использования таких льгот.
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LEGAL REGULATION OF TAXATION OF INTERNATIONAL COMPANIES 
– RESIDENTS OF SPECIAL ADMINISTRATIVE REGIONS OF RUSSIA

Annotation. One of the important directions of state policy in the economic sphere is the cre-
ation of favorable conditions for business entities, allowing, on the one hand, to take advantage of 
the advantages of the most attractive jurisdictions, but also to resist unfair tax competition, on the 
other. Tax instruments are usually widely used to regulate activities within special economic zones.
The subject of consideration is the peculiarities of taxation of international companies - residents of 
special administrative regions in Russia. The article analyzes the legal basis for the application of 
reduced income tax rates established for international companies. The conditions and restrictions on 
the use of such benefits are systematized.

Key words: international holding company, taxes, tax code, income tax, tax law.

В Российской Федерации с начала 90-х 
годов прошлого столетия предприни-
мались попытки обособления отдель-

ных территорий с целью создания благоприятных 
условий хозяйствования (т.е. так называемых осо-
бых экономических зон). Новый импульс данный 
процесс получил с принятием Федерального 
закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых эконо-
мических зонах в Российской Федерации». Кроме 
того, несколько лет назад началась реализация 

проекта по созданию условий использования в 
пределах двух обособленных территорий струк-
тур, в отдельных чертах схожих с зарубежными 
офшорными компаниями. Во многом движущей 
силой данного проекта первоначально выступала 
политика масштабной деофшоризации россий-
ской экономики.

В соответствии с проектом были приняты 
необходимые организационные и правовые меры. 
Они обеспечили возможность деятельности 

1 Материал подготовлен при информационной поддержке справочной правовой системы «Консультант-
Плюс». Если специально не указано иное, в статье использованы электронные версии документов и материалов 
из указанной системы. 
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специальных структур (названных «международ-
ные компании» и «международные фонды» в пре-
делах двух специальных административных райо-
нов на островах Русский в Приморском крае и 
Октябрьский в Калининградской области. Законо-
дательной основой функционирования данных 
районов и этих структур выступают Федеральный 
законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международ-
ных компаниях» и Федеральный законом от 
03.08.2018 № 291-ФЗ «О специальных админи-
стративных районах на территориях Калининград-
ской области и Приморского края».

Налоговые инструменты являются, как пра-
вило, основными в арсенале регулирования дея-
тельности хозяйствующих субъектов в пределах 
особых экономических зон. В полной мере это 
относится и к специальным экономическим райо-
нам. Особенности налогообложения международ-
ных компаний были первоначально определены 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 294-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую и главу 25 
части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части особенностей налогообложе-
ния международных холдинговых компаний)». В 
соответствии с данным Законом для налоговых 
целей был определен новый подвид субъектов – 
международные холдинговые компании. В отно-
шении данной категории налогоплательщиков 
устанавливались особые правила налогообложе-
ния (первоначально относящиеся к налогу на при-
быль1).

Международная компания признается хол-
динговой при одновременном соблюдении следу-
ющих требований (п. 1 ст. 24.1 НК РФ, в п. 2 той же 
статьи перечислены условия приобретения ста-
туса международной холдинговой компании рос-
сийской организацией):

- такая компания зарегистрирована в соот-
ветствии с Законом № 290 в порядке редомициля-
ции иностранной организации, которая была 
создана в соответствии со своим личным законом 
до 01.03.2022, и с даты ее создания до даты реги-
страции международной компании в указанном 
порядке прошло не менее трех лет;

- международная компания не позднее 15 
дней со дня ее регистрации представила в нало-
говый орган по месту постановки на учет финан-
совую отчетность редомицилированной иностран-
ной организации за последний завершившийся до 
даты регистрации финансовый год, аудиторское 

1  Здесь стоит отметить, что в соответствии с 
Законом № 290 международная компания должна опла-
чивать государственную пошлину за государственную 
регистрацию, а также за ежегодное подтверждение сво-
его статуса (ст. 12). Размер этих выплат одинаков – 
150000 рублей (подп. 1.1, 1.2. п. 1 ст. 333.3 НК РФ).

заключение к этой отчетности, которое не содер-
жит отрицательного мнения или отказа в выраже-
нии мнения, сведения о контролирующих лицах 
международной компании;

- контролирующие лица международной 
компании (совокупная доля их прямого и (или) 
косвенного участия составляет не менее 75 про-
центов от совокупной доли прямого и (или) кос-
венного участия в организации на дату ее реги-
страции в порядке редомициляции) стали контро-
лирующими лицами такой иностранной организа-
ции в период до 01.03.20222.

Для «обычных» международных компаний 
Законом № 294 (п. 3 ст. 2) определены особенно-
сти формирования стоимости имущества (имуще-
ственных прав) (ст. 275.3 НК РФ), в частности:

- имущество (имущественные права), в том 
числе амортизируемое имущество, принимается 
для целей налогового учета исходя из докумен-
тально подтвержденной стоимости объектов иму-
щества (имущественных прав)3 по данным учета 
иностранной организации, регистрируемой в каче-
стве международной компании, на дату, предше-
ствующую дате такой регистрации, но не выше 
рыночной стоимости такого имущества (имуще-
ственных прав)4;

- ценные бумаги (обращающиеся и не обра-
щающиеся на организованном рынке ценных 
бумаг) принимаются исходя из документально 
подтвержденных фактических затрат на их приоб-
ретение по данным финансового учета организа-
ции;

- стоимость долей участия в уставном (скла-
дочном) капитале (фонде) российских и иностран-
ных организаций принимается исходя из докумен-
тально подтвержденных фактических затрат на 
приобретение этих долей по данным финансового 
учета организации;

- стоимость акций или долей участия в орга-
низациях, не являющихся публичными компани-
ями, более 50 процентов активов которых на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
регистрации международной компании, прямо 
или косвенно состоят из недвижимого имущества, 

2  Специальные требования установлены для 
публичных обществ, российских организаций, которые 
«переехали» в специальные административные рай-
оны и хотят приобрести статус международной холдин-
говой компании (п. 1.1. ст. 24.2 НК РФ).

3  Документально подтвержденной стоимостью 
объектов имущества (имущественных прав), подлежа-
щих амортизации, признается остаточная стоимость 
соответствующих объектов основных средств и (или) 
нематериальных активов, определяемая по данным 
учета иностранной организации, регистрируемой в 
качестве международной компании.

4  Рыночная стоимость определяется по прави-
лам, установленным ст. 105.3 НК РФ.
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находящегося на российской территории, при их 
принятии к учету определяется исходя из доку-
ментально подтвержденных фактических затрат 
на приобретение таких акций (долей участия), но 
не выше их рыночной стоимости (котировки)1.

Собственно, налоговых льгот, предоставляе-
мых международным холдинговым компаниям в 
отношении налога на прибыль, изначально было 
немного, но постепенно они расширились. Дан-
ные льготы предоставляются в форме «обнуле-
ния» и снижения ставки налога, а также исключе-
ния определенных доходов из налоговой базы. 

1. Ставка 0 процентов применяется в отно-
шении доходов, полученных международной хол-
динговой компанией в виде дивидендов при 
соблюдении следующих условий (подп. 1.1 п. 3 ст. 
284 НК РФ):

- на день принятия решения о выплате диви-
дендов международная холдинговая компания в 
течение не менее 365 календарных дней непре-
рывно владеет на праве собственности не менее 
чем 15-процентным вкладом (долей) в уставном 
(складочном) капитале (фонде) выплачивающей 
дивиденды организации или депозитарными рас-
писками, дающими право на получение дивиден-
дов, в сумме, соответствующей не менее 15 про-
центам общей суммы выплачиваемых организа-
цией дивидендов;

- на дату выплаты дохода их получатель был 
признан международной холдинговой компанией 
в соответствии со ст. 24.2 НК РФ (и ей было предо-
ставлено соответствующее подтверждение нало-
говому агенту);

- у иностранной организации, выплачиваю-
щей указанные доходы международной холдинго-
вой компании, место постоянного нахождения не 
относится к включенным в «черный» список Мин-
фина РФ государствам и территориям, которые 
предоставляют льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривают раскры-
тие и предоставление информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны).

Помимо общих условий применения пони-
женных ставок к определенным видом доходов, 
указанных в ст. 284 НК РФ, последний содержит 
два блока специальных требований, закреплен-
ных в ст. 284.7 (Особенности применения между-
народными холдинговыми компаниями налоговой 
ставки 0 процентов к налоговой базе, определяе-

1  В случае, если стоимость акций (долей уча-
стия) на дату их принятия к учету выражена в иностран-
ной валюте, соответствующая стоимость в рублях опре-
деляется по официальному курсу Центрального банка 
Российской Федерации, действовавшему на дату при-
обретения в собственность иностранной организацией 
соответствующих акций (долей).

мой по операциям с акциями (долями участия в 
уставном капитале) организаций) и ст. 284.10 
(Условия применения международными холдинго-
выми компаниями пониженных налоговых ставок). 
Требования, содержащиеся в первой из указан-
ных статей, имеют более узкое применение, о чем 
речь пойдет ниже. Положения ст. 284.10 более 
универсальны, поэтому стоит обратит внимание 
на некоторые из них, чтобы не повторять далее, 
при рассмотрении каждого варианта пониженной 
ставки.

В частности, международная холдинговая 
компания применяет пониженные налоговые 
ставки по налогу на прибыль, если в течение всего 
отчетного (налогового) периода по налогу на при-
быль организаций она удовлетворяет следующим 
условиям:

- хотя бы одно контролирующее лицо между-
народной холдинговой компании признается 
налоговым резидентом России и (или) является 
российским гражданином;

- на 1-е число налогового периода совокуп-
ная доля прямого и (или) косвенного участия кон-
тролирующих лиц международной холдинговой 
компании составляет не менее 75 процентов от 
совокупной доли прямого и (или) косвенного уча-
стия контролирующих лиц организации, являв-
шихся таковыми на 01.03.2022 и (или) ставших 
таковыми в период с 01.03.2022 до 1-го числа 
соответствующего отчетного (налогового) пери-
ода в результате наследования лиц, являвшихся 
контролирующими лицами этой компании по 
состоянию на 01.03.2022;

- доля пассивных доходов за отчетный (нало-
говый) период составляет более 90 процентов в 
общей сумме доходов международной холдинго-
вой компании, учитываемых при определении 
налоговой базы по налогу;

- доля расходов, понесенных международ-
ной холдинговой компанией на приобретение 
товаров (работ, услуг) на территории Российской 
Федерации, за отчетный (налоговый) период 
составляет более 70 процентов от общей суммы 
понесенных ею расходов на приобретение това-
ров (работ, услуг);

- управление международной холдинговой 
компанией и принятие управленческих решений 
осуществляются на территории Российской Феде-
рации;

- в штате международной холдинговой ком-
пании непрерывно числятся не менее 15 работни-
ков, которые на условиях полного рабочего вре-
мени осуществляют функции, относящиеся хотя 
бы к одному из видов деятельности международ-
ной холдинговой компании, направленной на 
получение пассивных доходов;
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- международной холдинговой компании 
принадлежит на праве собственности или на ином 
законном основании офисное помещение общей 
площадью не менее 50 квадратных метров, нахо-
дящееся в пределах территории специального 
административного района, в котором располо-
жено место нахождения международной холдин-
говой компании;

- международная компания отвечает усло-
виям ее признания международной холдинговой 
компанией в соответствии со ст. 24.2 НК РФ,

Кроме того, международная холдинговая 
компания, применяющая пониженные налоговые 
ставки, в течение трех лет с 1 января года начала 
применения таких налоговых ставок обязана осу-
ществить инвестиции в объеме не менее 300 мил-
лионов рублей (включая налог на добавленную 
стоимость) на территории того субъекта Россий-
ской Федерации, в котором расположено место 
нахождения международной холдинговой компа-
нии (п. 4 ст. 284.10)

2. В соответствии с НК РФ (подп. 1.1 п. 3 ст. 
284, ст. 284.7) ставка 0 процентов применяется к 
налоговой базе, определяемой по доходам от опе-
раций по реализации или иного выбытия (в том 
числе погашения) долей участия в уставном капи-
тале российских и (или) иностранных организа-
ций, а также акций российских и (или) иностран-
ных организаций, при соблюдении следующих 
условий:

- на дату получения дохода от реализации 
или иного выбытия (в том числе погашения) акций 
(долей участия в уставном капитале) организации 
его получатель был признан международной хол-
динговой компанией в соответствии со ст. 24.2 НК 
РФ;

- у иностранной организации, выплачиваю-
щей указанные доходы международной холдинго-
вой компании, место постоянного нахождения не 
относится к включенным в «черный» список Мин-
фина РФ государствам и территориям, которые 
предоставляют льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривают раскры-
тие и предоставление информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны).

- иностранные организации, доли участия в 
уставном капитале или акций которых реализу-
ются, не имеют местом постоянного нахождения 
государства и территории, включенные в «чер-
ный» список Минфина РФ как предоставляющие 
льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающие раскрытие и предо-
ставление информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны).

Кроме того, данная ставка применяется при 
одновременном соблюдении в отношении указан-
ных акций (долей участия) следующих условий:

- акции (доли участия в уставном капитале) 
российской или иностранной организации на дату 
их реализации или иного выбытия (в том числе 
погашения) непрерывно принадлежат междуна-
родной холдинговой компании, на праве собствен-
ности или на ином вещном праве в течение не 
менее 365 календарных дней и составляют не 
менее чем 15-процентный вклад (долю) в устав-
ном (складочном) капитале (фонде) такой органи-
зации;

- акции (доли участия) составляют уставный 
капитал организаций, не более 50 процентов акти-
вов которых на последнюю отчетную дату, пред-
шествующую дате реализации или иного выбытия 
(в том числе погашения), прямо или косвенно 
состоят из недвижимого имущества, находяще-
гося на территории Российской Федерации;

- акции (доли участия в уставном капитале) 
российской или иностранной организации не были 
внесены (переданы) в уставный капитал междуна-
родной холдинговой компании, а также приобре-
тены такой компанией в результате реорганиза-
ции в течение 365 календарных дней до или после 
даты регистрации такой компании в качестве меж-
дународной компании.

3. Ставка 5 процентов1 применяется по дохо-
дам, полученным иностранными лицами в виде 
дивидендов по акциям (долям) международных 
холдинговых компаний, которые на дату выплаты 
дивидендов являются публичными компаниями 
при соблюдении следующих условий (подп. 1.2 п. 
3 ст. 284 НК РФ, а с 01.01.2026 также ст. 284.10):

- на дату выплаты дохода их получатель был 
признан международной холдинговой компанией 
в соответствии со ст. 24.2 НК РФ;

- иностранный получатель этого дохода пре-
доставил выплачивающему его налоговому агенту 
подтверждение того, что на дату выплаты такое 
иностранное лицо имеет фактическое право на 
получение дохода, до даты выплаты дохода.

4. Ставка 10 процентов применяется (до 
01.01.2036) в отношении тех же доходов, указан-
ных в предыдущем абзаце (и при соблюдении 
аналогичных условий), к которым применяется 
ставка 5 процентов, но полученным иностран-
ными лицами в виде дивидендов по акциям 
(долям) международных холдинговых компаний, 
которые на дату выплаты дивидендов не явля-
ются публичными компаниями (подп. 1.3 п. 3 ст. 
284 НК РФ, ст. 284.10). При этом лицо, имеющее 

1  Данная налоговая ставка применяется по 
доходам, полученным до 1 января 2029 года.
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фактическое право на доход, должно иметь посто-
янного местонахождение в государстве (на терри-
тории), которое не включено в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны).

5. Ставка 5 процентов применяется (до 
01.01.2036) по доходам в виде процентов по дол-
говым обязательствам любого вида, полученным 
международной холдинговой компанией, при 
выполнении условий, установленных ст. 284.10 
НК РФ, и при условии непредставления в налого-
вый орган заявления об отказе от применения 
указанной налоговой ставки (подп. 5 п. 4 ст. 284 
НК РФ). Для подтверждения права на применение 
налоговой ставки, установленной настоящим под-
пунктом, налогоплательщик одновременно с 
налоговой декларацией по налогу представляет в 
налоговый орган документы, подтверждающие 
соблюдение условий, установленных настоящим 
подпунктом. Если указанное заявление представ-
лено, международная холдинговая компания, 
являющаяся международной компанией, не при-
меняет данную налоговую ставку, начиная с нало-
гового периода, в котором оно представлено.

6. Ставка 10 процентов применяется (до 
01.01.2036) по доходам в виде процентов по дол-
говым обязательствам любого вида, являющимся 
обязательствами международных холдинговых 
компаний, (подп. 4 п. 4 ст. 284 НК РФ), а также в 
отношении доходов, полученных от международ-
ной холдинговой компании при использовании ею 
прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти (п. 4.3 ст. 284 НК РФ)1. Для применения данной 
ставки к указанным видам доходов одновременно 
должны быть соблюдены следующие требования:

- лицо, имеющее фактическое право на 
доход, не является лицом, государство (террито-
рия) постоянного местонахождения которого 
включено в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны).

1  По доходам, полученным международной хол-
динговой компанией в виде доходов от предоставления 
ею прав на объекты интеллектуальной собственности, 
применяется налоговая ставка в размере 5 процентов 
при выполнении аналогичных условий (п. 4.4 ст. 284 НК 
РФ).

Для подтверждения права на применение 
данной налоговой ставки лицо, получающее 
доход, должно представить налоговому агенту, 
выплачивающему указанный доход, документы, 
подтверждающие наличие фактического права на 
получение соответствующего дохода.

7. Не учитываются при определении налого-
вой базы доходы международной холдинговой 
компании в виде прибыли контролируемых ино-
странных компаний, в отношении которых такая 
международная холдинговая компания призна-
ется контролирующим лицом, подлежащие учету 
при определении налоговой базы этой междуна-
родной холдинговой компании за налоговые пери-
оды, заканчивающиеся до 01.01.2029, в случае, 
если на дату учета прибыли при определении 
налоговой базы у налогоплательщика - контроли-
рующего лица такая международная компания 
признается международной холдинговой компа-
нией (подп. б п. 1 ст. 2 Закона № 294, п. 58 ст. 251 
НК РФ).

Кроме льгот, касающихся налога на прибыль 
организаций, НК РФ предусматривает ряд иных 
положений, призванных стимулировать деятель-
ность международных холдинговых компаний. В 
частности, НК РФ закрепляет так называемые ста-
билизационные оговорки по налогу на прибыль, 
налогу на имущество и транспортному налогу, 
которые призваны гарантировать данным компа-
ниям стабильность налоговой нагрузки.

В соответствии с п. 4.4 ст. 5 Положения актов 
законодательства о налогах и сборах в части 
налога на прибыль организаций в случае, если 
такие положения вступили в силу после даты при-
обретения статуса международной холдинговой 
компании и предусматривают увеличение и (или) 
отмену пониженных налоговых ставок, изменение 
порядка определения налоговых баз и (или) изме-
нение условий применения указанных налоговых 
ставок, не применяются до наступления наиболее 
ранней из следующих дат:

- даты утраты налогоплательщиком статуса 
международной холдинговой компании;

- даты окончания установленного на дату 
приобретения статуса международной холдинго-
вой компании срока действия налоговых ставок, 
порядка исчисления налогов, порядка исчисления 
налоговых баз.

Аналогичные правила действуют и в отно-
шении актов законодательства субъектов Россий-
ской Федерации о налогах и сборах в части налога 
на имущество организаций и транспортного 
налога в случае, если такие положения вступили в 
силу после даты приобретения статуса междуна-
родной холдинговой компании и предусматривают 
увеличение и (или) отмену пониженных налого-
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вых ставок, а также изменение условий примене-
ния указанных налоговых ставок.

Также можно отметить еще два аспекта:
- освобождается от налога на добавленную 

стоимость передача международными холдинго-
выми компаниями субъекту Российской Федера-
ции либо муниципальному образованию результа-
тов работ и (или) имущества при осуществлении 
инвестиций в соответствии с абз. 2–4 п. 4 ст. 
284.10 НК РФ;

- имущество международной холдинговой 
компании, расположенное за пределами террито-
рии Российской Федерации и используемое в 
связи с ее участием в реализации проектов по 
геологическому изучению, разведке, добыче 

полезных ископаемых и выполнением иных работ, 
предусмотренных указанными проектами, при 
условии, что такие проекты осуществляются в 
соответствии с соглашениями о разделе продук-
ции, концессионными соглашениями, лицензион-
ными соглашениями или иными соглашениями 
(контрактами) на условиях риска, не признается 
объектом по налогу на имущество организаций 
(подп. 11 п. 4 ст. 374 НК РФ). Данное правило при-
меняется, начиная с налогового периода 2023 
года - для организаций, обладающих статусом 
международной холдинговой компании в соответ-
ствии с п. 1.1 ст. 24.2 НК РФ, а с налогового пери-
ода 2024 года - для организаций, являющихся 
международными компаниями.
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CIVIL REGULATION OF CONTROL OVER FINANCIAL AND ECONOMIC 
ACTIVITIES OF THE JOINT-STOCK COMPANY

Annotation.  In recent years, the issues of legal regulation in the field of control of financial and 
economic activities of organizations have become significant due to the need to improve control over 
the activities of joint-stock companies and due to the complexity of the structure of joint-stock com-
panies. Within the framework of this article, the author examined in detail the current state and pros-
pects for the development of civil legislation in this area.

Key words: internal control, internal audit, financial and economic activities, joint-stock com-
pany.

Акционерным обществом (далее – АО), 
согласно пункту 1 статьи 96 Граждан-
ского кодекса РФ (далее – ГК РФ), при-

знается такое хозяйственное общество, уставный 
капитал которого разделен на конкретное число 
акций. При этом акционеры не несут ответствен-
ность по обязательствам общества, но могут 
понести убытки в случае возникновения проблем-
ных ситуаций и нарушений в деятельности акцио-
нерного общества в пределах стоимости своих 
акций. 

Акционеры, не оплатившие акции в полном 
объеме, несут солидарную ответственность по 
обязательствам акционерного общества в преде-
лах неоплаченной части стоимости своих акций. 
Деятельность АО регулируется Федеральным 
законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» (далее - Закон № 208-ФЗ), 
помимо регулирования ее в ГК РФ.1 Согласно пун-
кту 1 статье 85 вышеупомянутого закона, контроль 
финансово-хозяйственной деятельности АО 
может осуществляться только специальным кол-
легиальным органом – ревизионной комиссией. 
Как известно, наличие ревизионной комиссии, не 
является обязательным для АО. Однако данная 
комиссия формируется в том случае, если это 
прямо предусматривается Уставом публичного 
общества. В Уставе непубличного общества фор-
мирование или отсутствие ревизионной комиссии 
возможно только в соответствии с Уставом дан-
ного общества. Решение об отсутствии или созда-
нии ревизионной комиссии в таком случае может 
быть принято общим собранием акционеров при 
условии единогласного постановления, принятого 
на общем собрании (согласно пункту 1.1 статьи 85 
Закона № 208-ФЗ). 

Выбор членов ревизионной комиссии осу-
ществляется в соответствии с особенностями, 
предусмотренными главой 2-й закона № 208-ФЗ.

Необходимо отметить, что только физиче-
ские лица могут стать членами ревизионной 
комиссии, независимо от того являются ли они 

1  Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ 
(ред. от 25.12.2023) "Об акционерных обществах" // СЗ 
РФ. 1996. N 1. Ст. 1.

акционерами или нет. Срок полномочий членов 
данной комиссии не установлен в указанном 
законе, однако путем комплексного толкования 
статей 47 и 53 закона № 208-ФЗ можно сделать 
вывод о том, что ревизионная комиссия должна 
ежегодно проходить процедуру переизбрания на 
годовом общем собрании акционеров. Следова-
тельно, срок полномочий ревизионной комиссии 
истекает в тот же день, когда проводится следую-
щее годовое собрание акционеров.

Совокупность полномочий ревизионной 
комиссии определена законом № 208-ФЗ и вну-
тренним уставом АО. Важно отметить, что список 
полномочий членов ревизионных комиссий АО в 
рамках действующего законодательства Россий-
ской Федерации утвержден Приказом Росимуще-
ства № 310 от 07.10.2013 г.

Ревизионная комиссия занимается провер-
кой финансово-хозяйственной деятельности АО 
согласно статье 85 закона № 208-ФЗ. Данная про-
верка, как правило, осуществляется по итогам 
годовой деятельности общества. Также стоит 
отметить, что комплексная проверка финансо-
во-хозяйственной деятельности АО проводится 
обязательно, независимо от принятия специаль-
ного решения по данному вопросу. И она также 
осуществляется на основе итогов деятельности 
общества за год. Кроме того, необходимо учесть 
специальные требования законодательства о бух-
галтерском учете и отчетности в России, в соот-
ветствии с которыми проведение инвентаризаций 
является обязательным, а результаты таких про-
верок также подлежат контролю со стороны реви-
зионной комиссии (согласно пункту 3 статьи 85 
закона № 208-ФЗ).

Ревизионная комиссия имеет право прово-
дить проверку только определенной сферы дея-
тельности или всей финансово-хозяйственной 
работы АО по собственной инициативе в любое 
время. Она также обязана выполнить указанные 
действия на основе решения общего собрания, 
совета директоров или наблюдательного совета, а 
также по требованию определенных акционеров 
общества в соответствии с пунктом 3 статьи 85 
закона № 208-ФЗ.
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В уставе акционерного общества рекоменду-
ется установить правило, согласно которому рас-
ходы на проведение проверки по требованию 
акционеров несут лица, потребовавшие ее прове-
дения, если общее собрание не решит возложить 
эти расходы на АО.

Для обеспечения выполнения своих обязан-
ностей ревизионной комиссией закон № 208-ФЗ 
(пункт 4 статьи 85) определяет обязанность лиц, 
занимающих должности в органах управления 
общества, представить по требованию ревизион-
ной комиссии документы о финансово-хозяй-
ственной деятельности АО. Это является обяза-
тельным требованием, и отказ таких лиц предста-
вить необходимые документы может привести к 
привлечению их к дисциплинарной ответственно-
сти в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.

Порядок работы ревизионной комиссии АО 
определяется внутренним документом общества, 
который утверждается общим собранием акцио-
неров.

Законом № 208-ФЗ не определено количе-
ство членов ревизионной комиссии. Также законо-
дательство не устанавливает необходимое число 
участников собрания для принятия решений на 
заседаниях ревизионной комиссии общества. 
Однако для коллегиального решения требуется, 
чтобы число участников собрания составляло не 
менее половины от количества избранных членов 
ревизионной комиссии. Постановления на заседа-
ниях ревизионной комиссии принимаются боль-
шинством голосов членов, принимающих участие 
в заседании. Передавать право голоса члена 
ревизионной комиссии другому участнику АО, в 
том числе другому члену комиссии, категорически 
не допускается. Заседания ревизионных комис-
сий по общей практике всегда оформляются про-
токолом. Согласно пункту 5 статьи 85 закона № 
208-ФЗ, ревизионная комиссия АО имеет право 
требовать проведения внеочередного общего 
собрания акционеров. В оформлении требования 
ревизионной комиссии о проведении собрания 
вне очереди должны быть указаны вопросы, кото-
рые предлагается включить в повестку дня собра-
ния общества, с акцентированием на причинах 
внесения этих вопросов. Совет директоров или 
наблюдательный совет не имеет права вносить 
изменения в указанные формулировки. Эти тре-
бования должны подписать все члены ревизион-
ной комиссии согласно статье 55 закона № 208-
ФЗ.

Отечественное законодательство подробно 
регулирует организацию внутреннего контроля и 
аудита в различных хозяйственных субъектах. 
Однако еще в начале XXI века вопрос о создании 
отдельного подразделения внутреннего аудита не 

принимался всерьез ни законодателями, ни вла-
дельцами организаций. В научных исследованиях 
подчеркивалось, например, что перспективным 
было бы сочетание службы внутренней проверки 
организации с функционально-структурной фор-
мой контроля, что позволяло сократить затраты и 
обеспечить большую эффективность работы вну-
три организации [1].

Однако позже в российском правовом поле 
начали формироваться положения об организа-
ции самостоятельных подразделений внутреннего 
контроля и аудита сначала в виде рекомендаций 
для АО, чьи ценные бумаги были допущены к 
организованным торгам,1 а затем в виде норма-
тивных предписаний, применимых к финансовым 
организациям [5].

Ввиду развития института внутренних про-
верок это привело к появлению требований в 
Федеральном законе № 236-ФЗ от 3 июля 2016 г. 
«О публично-правовых компаниях в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,2 
согласно которым в публично-правовых организа-
циях должны быть созданы подразделения вну-
треннего контроля и аудита с четким разграниче-
нием их прав и обязанностей. Одним из самых 
значимых нововведений стало принятие Феде-
рального закона № 209-ФЗ от 19 июля 2018 г. «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
акционерных обществах»,3 согласно которому с 1 
января 2021 г. помимо организации управления 
рисками и внутреннего контроля в публичных ком-
паниях также требуется проведение внутреннего 
аудита.

Возникновение законодательных требова-
ний о создании самостоятельных служб внутрен-
него контроля (СВК) и служб внутреннего аудита 
(СВА) обусловлено их различным функционалом. 
Например, Росимущество поясняет отличие 
между функциями СВА и СВК в виде выполнения 
ими разных функциональных задач в сферах вну-
треннего контроля за деятельностью организа-
ции. По сути, данные подразделения, будучи 
составными частями системы внутреннего кон-
троля, выполняют различные функции: служба 
внутреннего контроля активно содействует управ-
лению компании в установлении систем внутрен-

1  См.: Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. 
N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления" // 
Вестник Банка России. 2014. N 40. 

2  Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 236-ФЗ 
"О публично-правовых компаниях в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" // СЗ РФ. 2016. N 
27 (Часть I). Ст. 4169. 

3  Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 209-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
акционерных обществах" // СЗ РФ. 2018. N 30. Ст. 4544. 



290

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

него менеджмента, в то время как служба вну-
треннего аудита осуществляет оценку общей 
надежности и результативности всей системы [4].

В правовых исследованиях также отмеча-
ется, что службы внутреннего финансового 
аудита, согласно международным стандартам, 
должны быть частью системы внутреннего кон-
троля и выполнять мониторинг выполнения про-
цедур внутреннего контроля, оценку их эффектив-
ности и формировать общие рекомендации для 
улучшения внутреннего контроля [3]. В существу-
ющем правовом регулировании финансовых 
институтов развития применяется подобный под-
ход, поскольку внутренний аудит является состав-
ной частью внутреннего контроля. 

На данный момент не имеется четкой грани 
между внутренним контролем и внутренним ауди-
том в финансовых институтах развития, что 
затрудняет определение независимости и беспри-
страстия сотрудников при выполнении данных 
задач, которым приходится одновременно выпол-
нять функции внутреннего контроля и внутреннего 
аудита. Возникают вопросы относительно про-
цесса назначения руководителей СВА и СВК и 
функциональной подотчетности системы внутрен-
него аудита и контроля, при которой подразделе-
ние, выполняющее внутренний аудит, является 
подотчетным руководству, а не высшему органу 
управления (учитывая, что акционером является 
государство). 

Представляется, что с учетом особенностей 
правового положения финансовых институтов 
развития как субъектов финансовых правоотно-
шений, включая их общественно значимую финан-
совую деятельность, их функции, процессы и дру-
гие факты деятельности должны быть подвер-
гнуты одновременно внутреннему контролю и 
внутреннему аудиту. Ю.А. Крохина указывает на 
необходимость принятия соответствующих мер в 
целях повышения общего качества и надежности 
внутреннего контроля в финансовой системе и 
внутреннего финансового аудита. При этом 
результаты проверки должны быть доступны орга-
нам государственного и муниципального финан-
сового контроля, а также свободной общественно-
сти. Причина этого в том, что качество и надеж-

ность СВА и СВК напрямую влияют, в том числе, 
на возможность использования их Счетной пала-
той Российской Федерации при проведении госу-
дарственной аудиторской деятельности и кон-
троля деятельности акционерного общества [2].
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УСПЕХА В АФРИКАНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. Африканский континент является домом для множества уникальных, 
стойких и выдающихся предприятий. Его особенный экономический ландшафт способ-
ствовал развитию нестандартных стратегий и бизнес-структур. Несмотря на это, науч-
ные работы о африканских предприятиях заметно недостаточны. Среди многих видных 
компаний Африки лишь немногие выделяются своей актуальностью, успехом и влиянием, 
как это делает изучаемое в данном исследовании предприятие. Это исследование стре-
мится внести свой вклад в скудное количество знаний, анализируя бизнес-структуру и 
стратегические решения ведущего африканского производственного гиганта, который 
является главной операцией упомянутой группы. Особое внимание уделяется подходу ком-
пании к корпоративной диверсификации и вертикальной интеграции — ключевым элемен-
там её процветания. Основываясь на 7 интервью с заинтересованными сторонами как 
внутри, так и вне группы, а также на сложном опросе, проведенном Стратегическим от-
делом компании и дополненном общедоступной корпоративной информацией, данное ис-
следование предлагает новую точку зрения. Оно использует действующие исследования и 
теоретические рамки для особенностей африканского коммерческого контекста. Иссле-
дование углубляется в методы и причины, лежащие в основе усилий компании по диверси-
фикации, и её подход к выявлению и объединению сильных и слабых сторон своих страте-
гических выборов. Представленные здесь идеи направлены на улучшение нашего начально-
го понимания стратегических маневров в еще не раскрытом академическом и коммерче-
ском ландшафте Африки.
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Annotation. The African continent hosts a myriad of unique, tenacious, and distinguished en-
terprises. Its distinctive economic landscape has nurtured the development of unconventional strat-
egies and business architectures. Despite this, scholarly work on African enterprises is notably 
scarce. Among the many prominent firms in Africa, few stand out for their pertinence, triumph, and 
sway as does the entity in question in this study. This research seeks to contribute to the scant body 
of knowledge by dissecting the business architecture and strategic decisions of a leading African 
manufacturing titan, which serves as the principal operation of the aforementioned group. It particu-
larly scrutinizes the company’s approach to both corporate diversification and vertical integration—
key elements to its prosperity. Drawing on 7 interviews with stakeholders both within and outside of 
the group, as well as an intricate survey conducted by the company’s Strategy Department, and 
supplemented by publicly available corporate information, this study offers a fresh viewpoint. It em-
ploys prevailing research and theoretical frameworks to the particularities of the African commercial 
milieu. The investigation delves into the methods and reasons behind the company’s diversification 
efforts and its approach to discerning and amalgamating the strengths and weaknesses of its strate-
gic choices. The insights presented herein aim to enhance our nascent understanding of strategic 
manoeuvres within Africa’s untapped academic and commercial landscape.

Key words: Corporate strategy; corporate diversification; vertical integration; African; Busi-
ness model analysis.

INTRODUCTION
Africa is one of the most underexplored and 

understudied regions in the strategic management 
and international business fields. There are a number 
of reasons for this, such as the challenges of data 
access, the very limited funding for universities to 
support research, and the underdevelopment of most 
African economies [1]. Despite the challenges, there 
are compelling reasons for optimism. To begin with, 
the unique landscape presents a promising field for 
academic inquiry, with a growing number of research-
ers examining various facets of African enterprises, 
ranging from their internationalization processes [2] 
to their expansion strategies [3]. Additionally, Africa’s 
rapid economic growth is noteworthy; the continent 
boasted five of the world’s ten most swiftly expanding 
economies in 2019, the year before the pandemic 
struck. Similar to the rise of other emerging econo-
mies such as China and India, the development of 
regions tends to garner increased scholarly interest 
[2].

The surge in Africa’s economies has seen indig-
enous firms rise to prominence, challenging the 
long-standing dominance of Western multinational 
corporations that have been entrenched since the 
colonial era. These African powerhouses are leading 
the charge in sectors including finance building mate-
rials (Dangote Cement), insurance (Sanlam), metals 
and mining (Anglo American, AngloGold Ashanti), 
retail (Shoprite), and telecommunications [2] One 
intriguing research question raised by scholars is 
whether African firms display distinctive behaviors or 
employ strategies that differ from those of other mul-
tinational corporations. While research on African 
corporations is limited, it hints at a business environ-
ment that is distinct, prompting firms within the conti-
nent to tailor their business practices locally.

Acknowledging the scarcity of reliable data and 
the necessity for detailed analysis of specific busi-
ness strategies, many researchers have turned to 
case studies of individual multinational corporations 
exploring various competitive and corporate strate-
gies, such as market penetration and globalization. 
Nonetheless, the study of how African companies 
approach corporate diversification and integration 
has not been thoroughly addressed [2]. The continent 
is a hub for portfolio entrepreneurs who manage a 
variety of diverse and loosely interconnected busi-
nesses, a practice not commonly seen elsewhere. 
And while some research underscores the signifi-
cance of diversification and integration in the strate-
gies of thriving African multinationals there remains a 
gap in focused studies on this subject.

Part of this oversight could be attributed to the 
academic focus on small and medium-sized enter-
prises (SMEs) in Africa often at the expense of larger 
firms, despite their significant economic impact. This 
paper endeavours to enrich the sparse literature on 
corporate diversification and integration strategies in 
Africa by delving into the case of Dangote Cement, 
one of Africa’s preeminent companies. The firm’s 
extensively integrated business model provides valu-
able lessons and insights into strategic practices that 
are unique to the African context.

Following this introduction, the paper will unfold 
in the following manner: an overview of the key litera-
ture on corporate diversification, a description of the 
research methodology, an analysis of Dangote 
Cement’s approach to diversification and integration, 
culminating in a conclusion that synthesizes the 
insights from the case study.

RESEARCH METHODS
The study of Corporate Diversification has a 

rich history, tracing back to seminal works from the 
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mid-20th century. With a broad and diverse array of 
research on the subject, providing a succinct sum-
mary of the myriad conclusions within this field is a 
formidable task. Consequently, this review will narrow 
its scope to concentrate on elements most pertinent 
to the current discussion. We will explore the ration-
ale behind why companies choose to diversify and 
examine the effects such diversification has on over-
all company performance. In addition to these overar-
ching themes, we will delve into two particular diversi-
fication tactics: Vertical Integration and Strategic Alli-
ances. These strategies offer pathways for firms to 
expand their operational scope and market influence, 
and they merit specific attention in the context of this 
examination. To round out the discussion, we will 
touch upon the investigation of diversification prac-
tices within the African continent. The unique eco-
nomic and business landscape of Africa provides a 
backdrop for understanding how diversification mani-
fests in emerging markets, which can differ signifi-
cantly from trends observed in more developed econ-
omies.

RESULTS OF RESEARCH
The objective of this article is to elucidate the 

diversification strategy employed by Dangote 
Cement. This was achieved through a series of 
in-depth interviews and the analysis of empirical data. 
We gathered data from various public sources, includ-
ing newspapers, video interviews, business periodi-
cals, analyst reports, and information directly from 
Dangote Cement, which encompassed annual and 
financial statements, company presentations, regula-
tory submissions, and press releases. Crucial to our 

research were the seven interviews conducted with 
both insiders and outside experts (details provided in 
Table 1). We engaged in semi-structured discussions 
with four high-ranking executives from Dangote 
Cement across multiple sessions, posing 22 compre-
hensive questions. The company’s Corporate Strat-
egy Team also responded to an extensive set of 30 
questions in a detailed questionnaire. Externally, we 
consulted three specialists: an industry expert with a 
background in both advanced and emerging markets 
but not affiliated with Dangote Cement, a partner from 
a prominent African consultancy firm, and a financier 
from a key multinational development bank heavily 
involved in African investments. These individuals 
offered insights into the broader cement industry, the 
African operational context, and served to corrobo-
rate some of the study’s findings. Interviews were ini-
tiated through email or phone contact and were con-
ducted via video or audio calls. We engaged in an 
iterative inquiry process to ensure accurate compre-
hension and interpretation of the discussions, allow-
ing for additional, targeted questions when neces-
sary. Our study’s sampling strategy was informed by 
Glaser and Strauss’s (1967) [21] methodology, con-
cluding our inquiry when we reached what we deter-
mined to be theoretical saturation. Despite the rela-
tively small number of interviews, which aligns with 
the qualitative research methodological standards 
[3], we believe the depth of the interviews, the high 
qualification level of the respondents, and the spe-
cialized nature of the research questions provided a 
comprehensive understanding, negating the need for 
a larger sample.

Interview Company Role Nationality

1 Dangote Group Senior Executive Nigerian

2 Dangote Group Senior Executive Nigerian

3 Dangote Group Senior Executive Nigerian

4 Dangote Group Senior Executive Nigerian

5 Ex-CEMEX Senior Executive Mexican

6 Consulting Firm Partner Portuguese

7 Multilateral Development Bank Financier Spanish

Table 1 Details of interviews
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In the course of collecting data, Dangote 
Cement may have disclosed information that is confi-
dential or sensitive from a business standpoint. A 
Non-Disclosure Agreement was in place to legally 
manage this exchange. Prior to publication, a draft of 
our findings was reviewed by the company to safe-
guard against unauthorized disclosure of sensitive 
content and to verify the accuracy of facts and inter-
pretations, ensuring the paper accurately reflects 
Dangote Cement’s strategic approach.

Corporate diversification and vertical inte-
gration at Dangote Cement

Dangote Cement stands out in the industry with 
its distinctive approach to both diversification and 
integration. The strategic decisions it has made 
diverge from conventional industry norms, marking 
the company as unique. Diversifying and pursuing 
vertical integration, particularly beyond the mainstay 
of their operations, is a challenging path. Such a 
strategy is commonly viewed as fraught with risk, 
complexity, and significant cost, and once under-
taken, it is difficult to undo [3]. Traditional business 
wisdom typically discourages vertical integration 
unless it’s deemed essential for the creation or pres-
ervation of value. Despite this, vertical integration lies 
at the heart of Dangote’s strategic planning.

The impact of corporate diversification
The relationship between corporate diversifica-

tion and company performance has been extensively 
examined, particularly regarding vertical integration 
and alliances. This topic garners global academic 
interest, as evidenced by research from Espinosa et 
al. [21]. Despite the breadth of study, the findings are 
ambiguous [21]. Diversification strategies are typi-
cally categorized as either product or geographical, 
with the foundational. Geographical diversification 
has similarly polarized findings. Some researchers 
highlight the gains from scale, scope, and learning, 
as well as the transfer of core competencies across 
markets. Others, however, point out the drawbacks, 
such as increased operational costs and greater 
managerial complexity. Notably, firms attempting both 
product and geographical diversification often see 
below-average performance.

Academic interest in corporate diversification 
remains high, with ongoing studies exploring how dif-
ferent integration strategies interplay the efficacy of 
multi-business groups’ strategies and the significance 
of business relatedness within diversification. While 
much of the research on corporate diversification per-
tains to developed markets the phenomenon is also 
prevalent in emerging markets, characterized by con-
glomerate structures, drawing scholarly attention in 
recent years. Research in emerging economies ech-
oes the inconclusive patterns observed in developed 

markets, with some studies indicating positive impacts 
on performance, others suggesting negative impacts 
and some finding no significant correlation at all.

Just as there is a notable gap in research con-
cerning the impact of corporate diversification in 
emerging economies, an even greater scarcity exists 
in studies focused on Africa. Researchers have 
examined the effects of corporate diversification on 
firm valuation in specific African nations and have 
included some of these nations in broader studies of 
emerging markets. These investigations have yielded 
mixed outcomes. Some have suggested that diversi-
fication might lead to a lower firm valuation, others 
have found no meaningful difference between the 
performance of diversified and single-focus firms, 
and still others have indicated that diversification 
might actually result in a higher valuation for firms 
within emerging markets.

Additionally, there is literature that touches on 
economic diversification, providing insights that are 
not directly relevant to the firm-level considerations of 
corporate diversification. Investigations into firm 
diversification from a revenue standpoint exist as 
well, focusing on the diversification of income streams 
within specific sectors. These, however, do not 
directly address the broader concept of corporate 
diversification. Furthermore, some studies have 
looked at related topics like growth strategies, offer-
ing perspectives on diversification within the African 
context, though not delving deeply into the subject.[4] 
The dearth of research is striking, especially when 
considering the significance and economic power of 
pan-African conglomerates. This article aims to fill an 
important void in the current understanding of corpo-
rate diversification in Africa, meeting the call for more 
research into diversified business groups on the con-
tinent. To this end, the article investigates the case of 
corporate diversification in Africa by examining the 
example of Dangote Cement. [5]

A brief rationale of Dangote Cement’s busi-
ness integration strategy

Dangote Cement has adopted an aggressive 
strategy of business integration that marks a signifi-
cant shift from the early days of cement manufactur-
ing in Nigeria. The initial cement plants in the country, 
established in Lagos and Port Harcourt, were depend-
ent on importing all their raw materials, including 
clinker and gypsum. [5] While it’s fairly common in the 
industry for companies to situate their cement plants 
near limestone sources and sometimes manage or 
own the mines, further integration is less common. 
Dangote Cement, however, has pursued a compre-
hensive integration strategy. The company not only 
mines its own limestone but also directly imports 
other essential raw materials. It then uses its own 
fleet of trucks to transport these materials to its 
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cement plants, which are powered by the company’s 
energy plants. The cement is packaged in the compa-
ny’s bags and delivered to customers through its own 
distribution network. This level of vertical integration 
is not typical and might even seem to contradict 
established management principles. Nonetheless, 
there are strategic and company-specific reasons 
behind this unique approach.

Considering that the cement industry in Africa is 
still developing, this move towards vertical integration 
can be seen as a justified strategy, aligning with the 
idea that vertical integration is more likely in emerging 

industries. Furthermore, Dangote Cement’s strategy 
is in line with the reasoning that a company will verti-
cally integrate when it cannot rely on third-party pro-
viders for essential services, needs to maintain confi-
dentiality to safeguard product uniqueness, or 
requires total control over the production process for 
quality assurance. [6] These factors, alongside Dan-
gote’s ambition to capture significant market share, 
have motivated the company to integrate vertically. 
Finally, market failures, which are often cited as a pri-
mary reason for vertical integration, also play a key 
role in Dangote’s strategy.

Figure 1. Business integration in the cement industry value chain- dangote vs typical industry players. 
Source: Own Elaboration.

integration in other environments for instance, it does not build power plants in countries where there is 
a reliable source of power; and does so only when the market ‘fails’ and there are no stable power suppliers or 
when third party costs are unsustainably high.

Advantages and disadvantages of Dangote 
Cement’s business integration strategy

Dangote Cement has certainly developed and 
implemented an exceptionally successful business 
model. In the span of a decade, the company’s reve-
nues have remarkably multiplied by over four times, 
averaging an annual compound growth rate of about 
18%. The company stands out for having the lowest 
leverage ratios and the highest EBITDA margins 
compared to other leading global cement companies. 
The EBITDA margin has been extraordinarily high, 
maintaining a consistent rate of over 45%, which is 
two to three times higher than that of its top global 
competitors. Such financial performance strongly 
supports the effectiveness of Dangote Cement’s stra-
tegic approach. 

Various academics have extensively debated 
the potential upsides and downsides associated with 

vertical integration. Leveraging this academic dis-
course, along with my own interviews and empirical 
analysis, I have identified several pivotal advantages 
and disadvantages of Dangote Cement’s strategic 
choices. These findings are organized into four main 
perspectives: financial, strategic, organizational, and 
commercial.

In my report, I provide a concise outline of these 
advantages and disadvantages, along with a glimpse 
of the evidence, which includes select quotations. My 
approach to this analysis was iterative, adhering to a 
methodology that ensures a thorough interpretation 
and verification of the insights. It is important to note 
that part of my analysis was enriched by access to 
certain confidential internal financial information that 
corroborated my conclusions, although these specif-
ics are not included in the report
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Figure 2. Net debt/EBITDA and EBITDA margin for selected multinational cement companies in 2019.

Source: Company financial reports in 2023 URL: https://dangotecement.com/wp-content/uploads/2021/04/
DangoteCementPlc_2019_AnnualReport-2.pdf accessed on 27.12.2023 

Period 
Ending

Total 
Reve- 
nue

SG&A 
Expen- 

ses

Interest 
Expense 

(Net)

Other 
Expen- 

ses

Operat-
ing 

Income

Net 
Income 
Before 
Taxes

Net 
Income 

After 
Taxes

Minority 
Interest

Net 
Income

Diluted 
EPS

Normali-
zed EPS

2022 
31/12 441,067 127,742 -41,349 36,262 NA NA 169,210 NA 166,475 9.87 6.84

2023 
31/03 406,722 127,742 -26,392 36,262 NA NA 109,501 NA 108,661 6.44 5.38

2023 
30/06 544,110 127,742 -22,437 36,262 NA NA 69,102 NA 66,590 3.95 3.28

2023 
30/09 563,769 127,742 -21,849 36,262 NA NA 98,945 NA 92,234 5.48 5.72

Table 2. Degote Cement financial statement 

Source: Company financial reports URL: https://dangotecement.com/wp-content/uploads/2021/04/
DangoteCementPlc_2019_AnnualReport-2.pdf accessed on 11.01.2024

In the recent financial performance summary of 
the company, an analysis of the quarter-end data 
from December 31, 2022, to September 30, 2023, 
reveals several intriguing trends and business dynam-
ics. The company’s total revenue has shown an 
impressive upward trajectory, growing from $441,067 
to $563,769. This consistent increase indicates an 
expanding market presence and suggests that the 
company’s growth strategies are paying dividends.

However, a closer examination of the opera-
tional costs, specifically Selling, General & Adminis-
trative (SG&A) Expenses, which have held steady at 
$127,742 across all periods, points to a company that 
has maintained a tight grip on its overheads. This is 
an encouraging sign in the context of the growing rev-
enue, as it implies a leverage effect where increased 
sales do not correspond to proportionally higher oper-
ational costs.
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The net interest income, reflected as a consist-
ently negative Interest Expense (Net) line item, start-
ing at -$41,349 and slightly improving to -$21,849 by 
September 2023, indicates that the company is earn-
ing more in interest than it is spending. This is a pos-
itive financial indicator, showing prudent financial 
management and effective use of surplus funds.[20]

Despite these positives, the Net Income After 
Taxes presents a more complex picture. After a peak 
of $169,210 at the end of 2022, there was a decrease 
to $69,102 by June 2023, before rebounding to 
$98,945 in September 2023. This fluctuation in profit-
ability, especially in the absence of gross profit fig-
ures, suggests that there may be significant variables 
affecting the bottom line that are not captured in the 
SG&A or Other Operating Expenses, which remain 
constant.

This variability extends to the Earnings Per 
Share (EPS) as well. Diluted EPS declined from 
$9.87 to $3.95 before partially recovering to $5.48  
by the end of September 2023. The Normalized EPS 
also followed a similar pattern, decreasing from $6.84 
to $3.28 and then increasing to $5.72. The decline 
 in EPS, even in the face of rising revenues, may 
point to potential dilution of shares or unreported ris-
ing costs.[19]

Given these insights, the company should pur-
sue several actions. Firstly, it needs to sustain and 
further enhance its revenue growth strategy, ensuring 
it is not overly reliant on a limited number of products 
or services. Secondly, the company should continue 
its efforts in cost control, ensuring that the SG&A and 
other operating expenses remain proportionate to 
revenue growth. Thirdly, the variability in Net Income 
After Taxes necessitates a thorough investigation to 
identify the root causes and address them where pos-
sible.

Moreover, the company should review its share 
capital management strategies, considering the 
impact of any new share issuance on EPS. A deeper 
profitability analysis, considering missing figures like 
gross profit and operating income, would provide 
greater insight into operational efficiency. Additionally, 
clarity in financial reporting and effective investor 
communication regarding the EPS decline and any 
investment strategies is essential to maintain share-
holder confidence.

In the face of these findings, the company 
stands at a crossroads where strategic financial deci-
sions and transparent communication will play pivotal 
roles in shaping its future trajectory. 

Perspectives Advantages Disadvantages 

Financial Perspective Internalize margins 

(B) Offset input costs 

(C) Limit transaction costs 

(D) Share corporate costs 

(E) Improve access to finance 

(N) Consume substantial capital 
resources

Strategic Perspective (F) Strengthen strategic control (O) Limit strategic flexibility

(G) Improve information (P) Increase coordination costs 

(H) Assure supply 

(I) Increase entry barriers 

(J) Improve negotiation power 

Organizational Perspective
(K) Attract better talent (Q) Slow decision-making process 

(L) Limit complexity 

Commercial Perspective (M) Improve customer value 

Table 3. Key advantages and disadvantages

Source: Company financial reports and investor presentations. URL: https://www.dangotecement.com/
investor-relations/ accessed on 12.12.2023
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Dangote Cement has established itself as one 
of the most industrious and prosperous enterprises 
within Africa. The company’s efficiency and profitabil-
ity set it apart as a leader in its sector. Its strategic 
approach, particularly in terms of business integra-
tion, aligns with and even supports some of the uni-
versal theories that elucidate the reasons behind cor-
porate vertical integration.[6]

The economic triumph of the company is evi-
dent. While some might suggest that this success is 
due to the nature of the emerging market in which 
Dangote Cement operates—a market where one 
might expect higher returns to balance out the 
increased risk—research has debunked the idea that 
superior performance is more easily maintained in 
such economies. In reality, the challenges to main-
taining strong performance are comparable to those 
in developed markets, and for business conglomer-
ates, the challenge is even greater due to market 
governance issues, which resonates with the princi-
ples of agency theory.[7]

It’s reasonable to speculate that the robust and 
steady success of Dangote Cement could be linked 
to the leadership of its management and governance, 
under the direction of its founder and principal inves-
tor, Mr. Aliko Dangote. While many would concur with 
this viewpoint, it remains a hypothesis that cannot be 
definitively proven.[16]

Drawing from the theories regarding the agency 
dilemma, which suggests that this issue intensifies in 
regions with weaker institutions, it can be inferred that 
in Africa, where institutional fragility is more preva-
lent, businesses might face significant agency chal-
lenges.[18] Consequently, companies led by their 
founders, like the Dangote Group, may have an edge 
in performance and competitiveness by mitigating 
these challenges.[8]

This paper has aimed to bring to light the dis-
tinct business model of Dangote Cement. The bene-
fits identified are plentiful, encompassing both tangi-
ble and intangible assets. However, there are draw-
backs to consider. The company’s governance costs 
and centralized decision-making can dampen the 
creativity and agility of its business units, potentially 
resulting in a lack of incentive for making decisions or 
taking calculated business risks. [17] Furthermore, 
vertical integration adds to the fixed cost burden, con-
strains strategic agility, and demands substantial cap-
ital investment with inherent opportunity costs.

Collaborations with other businesses can bol-
ster and enhance a company’s strategic plan, yielding 
significant corporate gains. Such partnerships can 
lead to improved financial outcomes, like saving on 
import duties, and facilitate the transfer of crucial 
expertise and abilities that remain with the company 
beyond the lifespan of the alliance, as seen with AG 
Dangote.[9]

In the instance of Dangote, the founder’s diver-
sification strategy has paved the way for a thriving 
business empire. This conglomerate approach yields 
valuable financial, managerial, and operational syn-
ergies through the consolidation and optimization of 
resources. [10]

RECOMMENDATIONS
Addressing the strategic shortcomings of Dan-

gote Cement in the realms of corporate diversification 
and vertical integration requires a nuanced approach 
that balances the company’s ambitious growth with 
operational agility and market responsiveness.

To mitigate the risks associated with an over-de-
pendence on domestic markets, Dangote Cement 
should consider expanding its geographical footprint. 
By investing in emerging markets, the company can 
not only tap into new growth avenues but also dis-
perse its risk profile. Such geographic diversification 
must be approached with a deep understanding of 
the local markets to ensure alignment with the com-
pany’s core competencies and business model.

Complexity in management structures can 
hamper decision-making and slow down strategic ini-
tiatives. To address this, the company should aim to 
streamline its organizational design. Simplifying pro-
cesses and clarifying lines of authority will enhance 
efficiency and enable Dangote Cement to remain 
competitive in a fast-paced industry. [13] Vertical inte-
gration, while beneficial for controlling supply chains, 
can lead to a lack of flexibility. Dangote Cement could 
adopt a more balanced approach that allows for stra-
tegic partnerships and a degree of outsourcing, thus 
avoiding the potential pitfalls of being too rigid in its 
operations. This would allow the company to scale up 
or down more easily in response to market demands. 

Operational inefficiencies can be a drag on both 
profitability and competitiveness. Implementing lean 
management techniques and continuously reviewing 
supply chain and production processes for improve-
ments are essential steps for maintaining operational 
excellence.[14] This will also contribute to cost reduc-
tions, which can be passed on to customers or rein-
vested in the business.

The allocation of resources is critical in ensur-
ing sustained business growth and profitability. Dan-
gote Cement should employ strategic management 
tools such as balanced scorecards to ensure that 
investments are directed towards the most promising 
and strategic areas of the business. A data-driven 
approach to resource allocation will help in making 
informed decisions that align with long-term strategic 
goals. [10] As markets evolve, the risk of saturation 
becomes a tangible threat. To counteract this, Dan-
gote Cement should foster innovation in its product 
lines and explore adjacent markets to secure contin-
ued growth. Proactive market research and trend 
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analysis can provide early warnings of saturation, 
allowing the company to pivot or diversify as neces-
sary.

In the often-volatile business climates of many 
African nations, regulatory and political risks are con-
siderable.[15] Engaging in comprehensive stake-
holder management and developing a diversified 
political risk strategy will enable Dangote Cement to 
navigate these challenges more effectively. Building 
robust relationships with government entities and 
understanding the political landscape can mitigate 
unforeseen regulatory changes. Acquisitions and 
diversification efforts often bring about cultural and 
integration challenges. To ensure a smooth transition 
and maintain operational coherence, Dangote 
Cement must prioritize the establishment and nurtur-
ing of a strong corporate culture. In addition, the com-
pany should invest in programs that facilitate the inte-
gration of new acquisitions, ensuring that the corpo-
rate culture extends into new branches of the organi-
zation.

In the face of rapid technological advancement, 
Dangote Cement must remain vigilant and adaptive. 
Investment in research and development is crucial, 
not only to keep pace with technological changes but 
also to potentially lead in innovation within the indus-
try. Staying ahead of trends will help the company 
avoid obsolescence and leverage technology as a 
strategic advantage.[11] Supply chain disruptions 
pose a significant threat to manufacturing operations. 
By building a diversified supplier base and consider-
ing local sources for materials, Dangote Cement can 
reduce its vulnerability to global supply chain upheav-
als. This approach not only provides security but can 
also support local economies, enhancing the compa-
ny’s reputation as a socially responsible enterprise.

Environmental and social governance (ESG) 
has become a core concern for modern businesses, 
and Dangote Cement should take decisive steps to 
address these aspects. Developing a clear ESG 
strategy and investing in sustainable business prac-
tices will not only meet regulatory requirements but 
can also improve the company’s market position as 
consumers increasingly value sustainability. Lastly, 
human resource limitations can constrain growth and 
innovation. Dangote Cement should invest in com-
prehensive employee development programs and 
build relationships with educational institutions to 
ensure a steady influx of skilled labor. This will not 
only improve the company’s operational capabilities 
but also support its strategic expansion and diversifi-
cation efforts in the long run.[12] By addressing these 
strategic areas thoughtfully and systematically, Dan-
gote Cement can enhance its position as a leading 
player in the African market while setting a robust 
foundation for continued growth and profitability.

CONCLUSIONS
Dangote stands as a remarkable example of 

multinational success originating from Africa, having 
carved out its prominence through a business model 
uniquely tailored to the Sub-Saharan African context. 
I have delineated and justified the distinctive approach 
of Dangote Cement, bringing to light both its financial, 
strategic, organizational, and commercial strengths 
and weaknesses. My study, however, is not without 
its limitations.

Firstly, the analysis relies on a relatively small 
set of interviews, a questionnaire, and publicly availa-
ble data. Despite my confidence in the robustness of 
the sampling methodology and the comprehensive 
nature of the interviews and questionnaire, I acknowl-
edge that this could pose a limitation to the study.

Secondly, the insights drawn are based on a 
singular case study of one company. As a result, 
extending these findings to different operational envi-
ronments or circumstances could be somewhat lim-
ited. I recognize this constraint, yet I maintain that 
examining indigenous business models like this one 
offers valuable insights into the underexplored domain 
of business operations in Africa and into the dynam-
ics of diversified business groups.

Finally, the paper is framed within the specific 
economic context of contemporary Africa. Should the 
economic landscape in Africa evolve and the market 
reach greater maturity, the rationale for vertical inte-
gration as practiced by Dangote Cement might no 
longer hold or may weaken. In more developed mar-
kets, specialized firms often achieve economies of 
scale within particular segments of the value chain. 
Hence, there is a possibility that Dangote Cement 
might shift towards specialization as the African mar-
ket expands and matures. Nevertheless, I believe the 
current findings retain their relevance and provide 
significant contributions to our comprehension of 
business strategies within this regional market.
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Аннотация. В Роль информационных технологий стала приобретать значимую роль 
в экономическом развитии большинства государств еще со второй половины ХХ века. Тер-
мин цифровой экономики впервые введен в 1995 году Николасом Негропонте, по мнению 
которого основными преимуществами цифровой экономики является отсутствие физиче-
ского веса продукции, снижение использования ресурсов в производстве, ускорение транс-
портировки цифрового товара. Для России цифровая экономика стала недавним явлением, 
план по развитию которой был впервые разработан в 2017 году. С целью оценки потенци-
ала России для успешной реализации данного проекта, а также анализа эффективности 
программы перехода к цифровой экономике, введенной правительством, необходимо выяс-
нить основное содержание цифровой экономики. Актуальность настоящего исследования 
заключается в анализе цифровой экономики как нового этапа в развитии экономической 
сферы общественной жизни. В данной статье рассмотрены предпосылки к формированию 
цифровой экономики и проведен структурный анализ внедренной государством програм-
мы, который позволяет выделить негативные и позитивные аспекты развития цифровой 
экономики в России. Автор уделяет особое внимание развития данной области для госу-
дарства.

В содержании исследования приведены возможные способы преодоления негативного 
действия факторов, препятствующих полноценному переходу к цифровизации и подведен 
итог о перспективе развития указанной отрасли в России. 
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The content of the study provides possible ways to overcome the negative effects of factors 
preventing a full-fledged transition to digitalization and summarizes the prospects for the develop-
ment of this industry in Russia.

Key words: digital economy; digitalization; information technology, modernization. 

В современном обществе активно идет 
процесс цифровизации всех сторон 
общественной жизни. Технологический 

прогресс глобально трансформирует жизнедея-
тельность людей. Он придает новый образ мыш-
лению, создает альтернативный подход к понима-
нию окружающей действительности, новые пути 
решения многих вопросов. Прогресс области 
цифровой экономики значительно ускоряет про-
цесс поиска информации, выполнения опреде-
ленных видов работ и удовлетворения повседнев-
ных потребностей. Развитие цифровой экономики 
в отдельных сферах исключает ненужные задачи, 
ускоряет выполнение различных функций, что 
значительно увеличивает эффективность работы. 
Так, например, теперь, чтобы найти ответ на 
какой-либо вопрос, необходимо лишь отправить 
запрос в поисковой системе Интернета, электрон-
ные вычислительные системы способны самосто-
ятельно структурировать и считать различные 
данные, а для записи к врачу нужно лишь запол-
нить небольшую форму на портале «Госуслуги». 

Цифровизация экономики представляет 
собой следующий этап после информатизации и 
связана со значительными преобразованиями в 
экономической деятельности, что послужило 
основой для введения новых бизнес-моделей.[3] 
В этот момент широко развиваются облачные тех-
нологии, открывая новые горизонты для развития 
и инноваций. В мире строятся новые цифровые 
реалии благодаря тому, что искусственный интел-
лект набирает обороты и собирает в себе огром-
ные объемы данных, именуемые Big Data. Элек-
тронные данные становятся ключевым активом 
цифровой экономики, как только достигают крити-
ческой массы. Защита обширных информацион-
ных потоков, которые постоянно дополняются, 
важна как никогда, чтобы обеспечить безопас-
ность и надежность для всех участников сделок.

Трансформация возникает благодаря циф-
ровым инновациям во всех областях государ-
ственного и общественного развития. Цифровая 
трансформация наращивает давление на старые 
бизнес-схемы, увеличивая риски и вызывая новые 
угрозы. Для управления изменениями, вызван-
ными этим процессом, необходимо постоянно 
разрабатывать новые подходы к решению возни-
кающих проблем. [6]

Главной задачей государственной политики 
в сфере цифровой экономики является содей-
ствие модернизации и оптимизации всех секторов 
хозяйственной деятельности через использова-

ние цифровой инфраструктуры. В данном случае 
затормаживающим фактором является неравно-
мерность в развитии различных регионов страны 
по уровню успеха цивилизации. Например, в 
Санкт-Петербурге и Москве практически у каждого 
жителя есть смартфон, а в квартирах и домах про-
ведено оптоволокно для системы Wi-Fi, что отсут-
ствует у жителей сельской местности отдаленных 
регионов страны. Необходимо сделать вывод, что 
главной задачей становится исследование акту-
альных научно-практических проблем цифровиза-
ции в России. Современные модели руководства 
высокотехнологичными процессами и обширными 
данными играют ключевую роль в формировании 
цифровой экономики в регионах.[7] 

В Российской Федерации на государствен-
ном уровне вопрос цифровизации экономики был 
поставлен относительно недавно. Такая необхо-
димость была вызвана снижением стоимости тех-
нологий и вычислительных мощностей, а также 
ростом доступности высокоскоростной передачи 
данных.

В 2017 году Правительством Российской 
Федерации была сформирована программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации», 
однако спустя два года были пересмотрены неко-
торые задачи и показатели [1], в связи, с чем нор-
мативно правовой базой стала новая, националь-
ная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утвержденная протоколом заседа-
ния президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. [2] 
План предусматривает развитие новых цифровых 
решений и технологий, таких как виртуальная 
реальность, искусственный интеллект, робототех-
ника, усиление безопасности данных, формиро-
вание цифровых государственных услуг и данных 
и т.д. 

Среди проблем, препятствующих переходу к 
цифровой экономике, можно выделить неравен-
ство регионов в области внедрения технологий. В 
первую очередь это касается удаленных регионов 
России, где затруднено строительство волокно-оп-
тической линии, скорость передачи данных нахо-
дится на достаточно низком уровне. Необходима 
вовлеченность всех регионов к решению этой про-
блемы, что значительно повысит качество, как 
хозяйственной деятельности, так и уровня жизни 
населения, облегчит доступ к информации и 
работу с клиентами в малом и среднем бизнесе. 
Органам власти субъектов следует, учитывая все 
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задачи и риски, принять соответствующие норма-
тивно-правовые акты, подкрепляющие развитие 
цифровой экономики в России на уровне каждого 
из регионов. 

Однако для практической реализации подоб-
ных задач по модернизации экономики требуется 
большое количество профессиональных кадров, 
квалифицированных специалистов, обладающих 
таким объемом знаний, мотивации и потенциала, 
который сможет преодолеть возникающие инфор-
мационные риски, будет сопряжен со значитель-
ными угрозами и затратами. Научно-исследова-
тельский университет Высшей Школы Экономики 
отмечает недостаток IT-специалистов в России, 
несмотря на огромное количество выпускников 
технических ВУЗов далеко не все готовы немед-
ленно осуществлять трудовую деятельность в 
соответствии с собственной квалификацией. На 
практике трудоустраиваются лишь 15% потенци-
альных специалистов. [9] Преодолеть серьезный 
дефицит кадров сможет развитие инфраструк-
туры, вложения государства в образование и под-
готовку новых преподавателей для сферы IT.

Особую роль в условиях рыночной эконо-
мики играют бизнес предприятия. Государству 
необходимо активно стимулировать развитие биз-
неса, связанного с цифровыми технологиями. 
Поддерживать при этом следует как масштабно 
разработанные, так и развивающиеся проекты. 
На данный момент в России выделяются 
несколько компаний как абсолютные лидеры в 
указанной сфере, к ним относятся Яндекс, Лабо-
ратория Касперского, ABBYY и другие. Повыше-
нию эффективности их работу будет способство-
вать формирование целевых инвестиционных 
фондов, представление гарантий по банковским 
кредитам, а также активные государственные 
закупки. В рамках бюджетной политики государ-
ства в отношении малого и среднего бизнеса сле-
дует ввести некоторые льготы, в том числе по 
налогообложению, обеспечить технический стан-
дарт качества продукта и аналогично обеспечи-
вать малые компании государственными зака-
зами. 

В числе ключевых факторов прогресса циф-
ровой экономики является интенсивное внедре-
ние научных разработок.[8] Государственная под-
держка в области непрерывного обновления зна-
ний, мотивирования производства и включения в 
него инновации обусловит комплексное развитие 
цифровой экономики. 

Несомненно, потребность в безболезненном 
развитии новых отраслей требует появления 
новых способов их регулирования и правовых 
институтов. Ввиду критических масштабов объ-
ема информации нужно гарантировать ее безо-

пасность, поэтому важно реформировать законо-
дательство в области защиты информации и 
авторских прав, в сфере взаимодействия между 
участниками глобальной цифровой экономики, 
обеспечить техническими средствами снижение 
рисков кибератак, затем привести все имеющиеся 
показатели к разработанным нормативам.[5]

Формулировка проблем, рисков развития 
цифровой экономики направлена в первую оче-
редь на минимизацию их негативных последствий, 
после выявления проблем будут разработаны 
пути их решения, а соответственно переход к циф-
ровизации будет легче и эффективнее. 

Результаты проведенного анализа показы-
вают, что на данном этапе Россия ведет активный 
поиск собственной ниши в глобальной цифровой 
экономике, наращивает количество пользовате-
лей и инновационных достижений. Ведущие эко-
номики мира уже внедрили цифровые технологии 
как ключевой фактор укрепления конкурентоспо-
собности и развития, наряду с которыми России 
находится в начальной стадии разработки соб-
ственных стратегий цифрового рынка.

Государство активно реализует меры, наце-
ленные на преодоление экономического отстава-
ния, результаты которых характерно выражены в 
реорганизации территориальных органов власти, 
предприятий и изменениях бытовой сферы. Ряд 
проблем, таких как их неравенство в развитии 
регионов, нехватка квалифицированных специа-
листов, пробелы в законодательстве данной 
сферы, на сегодняшний день продолжают оста-
ваться нерешенными, но вместе с тем достаточно 
стремительно разрабатываются способы их реше-
ния. Цифровая экономика сможет улучшить как 
положение национальной экономики, так и повы-
сит роль государства на мировом рынке. 

Для стимулирования цифрового развития в 
регионах необходимы следующие меры: органи-
зация обучения региональных кадров в области 
цифровых технологий, создание национального 
рейтинга цифрового прогресса, обмен опытом, 
управление процессом цифровизации на регио-
нальном и федеральном уровнях. Важно также 
формирование новых структур для поощрения 
цифровизации, установление горизонтального и 
вертикального сотрудничества между различ-
ными секторами экономики, взаимодействие госу-
дарства, научных центров и частных компаний на 
базе университетов. Эти меры способствуют раз-
витию цифрового потенциала и созданию благо-
приятной среды для инноваций.

В российских регионах продолжают оста-
ваться неразрешенными проблемы соразмерного 
развития субъектов РФ, возникают угрозы целост-
ности и комплексности осуществления перехода к 
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цифровой экономике и бюрократизации данной 
сферы. Это, в свою очередь, связано с недоста-
точной разработанностью регулирующих данный 
аспект нормативно-правовых актов.

В заключение, стоит прогнозировать пер-
спективное развития цифровой экономики в Рос-
сии, разработка ключевых задач для внедрения 
цифровых технологий уже началась в ряде сек-
ций. В последнее время достигнуты определен-
ные успехи в сфере внедрения цифровых техно-
логий в субъектах РФ.

При продолжении активных мероприятий по 
развитию IT технологий, а также при комплексном 
и эффективном разрешении возникающих про-
блем и рисков, возможно переход к цифровой эко-
номики будет полностью реализован в период 
ближайшего десятилетия.
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Демографическая ситуация является 
важным фактором развития любой 
страны [8, с. 52].  И одной из задач, 

которая способствует положительной динамике в 
демографической сфере является эффективное 
обеспечение безопасности дорожного движения. 
Эта задача в первую очередь заключается в 
сокращении числа погибших при дорожно-транс-
портных происшествиях [5, с. 286-288]. Дорож-
но-транспортные происшествия (далее – ДТП) 
ежегодно являются причиной гибели тысяч людей, 
еще большее количество получают вред здоро-

вью различной степени тяжести. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, ежегодно 
в результате дорожно-транспортных происше-
ствий погибает около 1,3 млн чел., еще от 20 до 50 
млн чел. получают травмы, которые нередко при-
водят к инвалидности. Дорожно-транспортный 
травматизм является основной причиной смерти 
детей и молодых людей в возрасте от пяти до 29 
лет. Половина всех случаев смерти в результате 
ДТП происходит среди уязвимых участников дви-
жения – пешеходов, велосипедистов и мотоцикли-
стов. Для Российской Федерации обеспечение 
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безопасности дорожного движения является акту-
альной проблемой, требующей активных дей-
ствий по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий и снижению тяжести их послед-
ствий [11].

Так, по данным RUS.DTP за 2024 год всего 
ДТП по России 15 406, погибло 1737 чел. [4]. По 
Республике Дагестан погибших 221 чел. За анало-
гичный период 2023 г. в Дагестане зафиксировано 
самое высокое среди регионов количество детей, 
погибших в результате ДТП. Об этом на заседании 
правительственной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения сообщил 
ВрИО начальника Управления Госавтоинспекции 
МВД по Республике Дагестан М.А. Османов [4].

За первые полгода на дорогах республики 
погибло 13 и пострадало 102 несовершеннолет-
них в возрасте до 16 лет, уточнил он [4].

Несмотря на наметившуюся тенденцию сни-
жения числа лиц, пострадавших в результате ДТП 
данная проблема все еще остается крайне акту-
альной и значимой. Учитывая определенное коли-
чество противоречий, содержащихся в действую-
щей редакции КоАП РФ [1], проблемы доказыва-
ния и расследования по делам об административ-
ных правонарушениях в анализируемой сфере 
является предметом дискуссии среди ученых и 
практиков. Одной из самых сложных в плане рас-
смотрения на всех стадиях производства явля-
ется ст. 12.24 КоАП РФ, предусматривающая 
административную ответственность за ДТП с 
пострадавшим, повлекшее причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью [1]. Обще-
признанным в науке считается, что стадия возбуж-
дения «открывает» производство по администра-
тивному делу. При этом отсутствует единство в 
вопросе о моменте начала рассматриваемой ста-
дии, поскольку для возбуждения дела необхо-
димы первичные сведения, которые в КоАП РФ 
определяются как поводы к возбуждению админи-
стративного дела [6; 7; 11].

Предметом доказывания по данной статье 
является несколько обстоятельств. В первую оче-
редь следует установить сам факт совершение 
дорожно-транспортного происшествия, а также 
определить круг лиц, принимавших в нем непо-
средственное участие. В этих целях совершается 
осмотр места совершения административного 
правонарушения (ст. 28.1.1 КоАП РФ) с последую-
щим составлением соответствующего протокола 
[1]. Он составляет в присутствии понятых, предус-
матривает возможность применения различных 
технических средств, фиксирует дату, время и 
места осмотра, описание проезжей части, ее 
состояние, видимость, следы шин, осуществляет 
также осмотр транспортных средств при наличии 
и т.д.

В соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ целью 
административного наказания, является преду-
преждение совершения новых правонарушений, 
как самим правонарушителем, так и другими 
лицами [1]. При этом, нельзя забывать об иных 
целях наказания, не закрепленных законода-
тельно, но при этом являющихся значительными и 
неотъемлемыми, а именно, социальная справед-
ливость, защита лиц, потерпевших от правонару-
шения и т.д. [12]. Возможно, применение админи-
стративного ареста за неоднократное совершение 
данного правонарушения даст положительный 
результат, позволит эффективно осуществлять 
защиту потерпевшего, ограждения от дальнейших 
оскорблений, восстановления социальной спра-
ведливости. 

Повторное, неоднократное совершение пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 5.61 КоАП РФ 
говорит о незначительности (несоразмерности) 
самого наказания, тем самым определяет дозво-
ленность повторного его совершения [1]. В дан-
ном контексте административный арест допустим, 
как исключительная мера наказания, в случае, 
неоднократного привлечения к административ-
ному штрафу, когда мера наказания не достигла 
цели [9, с. 28-30].

Однако, как правило, установление факта 
ДТП не представляет собой особую сложность в 
ходе процесса расследования и собирания дока-
зательств. На месте совершения происшествия 
дежурным экипажем ДПС оформляет протокол, 
фиксирующий ДТП, определяется виновное лицо, 
в отношении которого выносится протокол об 
административном правонарушении в соответ-
ствии с установленным нарушением ПДД. Отме-
тим, что допущение существенных нарушений в 
ходе оформления протокола может повлечь при-
знание его как доказательства недействительным. 
Это в свою очередь устраняет юридическую фик-
сацию факта ДТП. 

Наиболее частные ошибки совершаются при 
совершении нескольких действий – надлежащем 
уведомлении сторон о процессуальных действиях 
и вынесении постановления о назначении судеб-
но-медицинской экспертизы (далее - СМЭ). Клю-
чевой проблемой для процесса доказывания 
является крайне размытая формулировка поня-
тия доказательств, предусмотренного ст. 26.2 
КоАП РФ [1]. Под доказательствами понимаются 
любые фактические данные, на основании кото-
рых судья, орган, должностное лицо, в производ-
стве которых находится дело, устанавливают 
наличие или отсутствие события административ-
ного правонарушения, виновность лица, привле-
каемого к административной ответственности, а 
также иные обстоятельства, имеющие значение 
для правильного разрешения дела. 
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Однако, например, телефонограмма, состав-
ленная инспектором ГИБДД, согласно которой 
лицо уведомлялось о возбуждении администра-
тивного производства или о назначении СМЭ не 
является документом доказательством по адми-
нистративному делу. Следовательно, ее фальси-
фикация не образует состав преступления, пред-
усмотренный ст. 303 УК РФ [2]. В тоже время неу-
ведомление лица о назначении СМЭ в рамках 
административного производства является суще-
ственным неустранимым нарушением норм КоАП 
РФ [1], так как нарушается конституционное право 
на защиту лица – он лишается возможности 
задать вопросы судебному эксперту перед прове-
дением экспертизы, что может иметь ключевое 
значение для результатов СМЭ – как правило, 
главного и ключевого доказательства по ст. 12.24 
КоАП РФ [1]. На практике суды редко отменяют 
судебные экспертизы, назначенные подобным 
образом, хотя нарушение прав одной из сторон 
очевидно [10].

В административном и правовом надзоре за 
безопасностью дорожного движения в Российской 
Федерации имеется ряд серьезных недостатков, и 
требуется внести ряд поправок в Федеральный 
закон «О безопасности дорожного движения» [3]. 
Например, в правоприменительной практике воз-
никают проблемы с реализацией требований 
законодателей к детям в возрасте до 12 лет ездить 
в транспортных средствах, оборудованных рем-
нями безопасности. 

Часть3 ст. 12.23 КоАП РФ предусматривает 
ответственность за нарушение детьми правил 
дорожного движения [1]. Сложность ответственно-
сти за подобные нарушения заключается в том, 
что в пункте не указаны требования к катанию 
детей, а содержится ссылка на правила дорож-
ного движения. В силу несовершенства юридиче-
ской техники одно и то же нарушение правил 
дорожного движения, зафиксированное в разных 
частях одной и той же статьи КоАП РФ, влечет за 
собой различные неблагоприятные последствия 
для нарушителя. 

Среди практических проблем реализации 
административной ответственности можно 
назвать негибкость законодателя при наложении 
штрафов (их размеров) на участников дорожного 
движения, поскольку данные правонарушения не 
представляют общественной опасности и не при-
чиняют вреда здоровью. Одной из особенностей 
правонарушений в области дорожного движения 
является то, что ущерб общественным отноше-
ниям наносится в основном нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств, т.е. источником повышенной опасно-
сти.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
современное законодательство имеет пробелы в 
области привлечения к административной ответ-
ственности, которые необходимо учитывать и вно-
сить поправки в законодательство для более 
эффективной работы практических органов.
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Аннотация. В статье анализируется проблема определения места иностранных 
агентов в системе угроз национальной безопасности Российской Федерации. На основе 
комплексного анализа действующего законодательства и Реестра иностранных агентов 
предложена оригинальная авторская классификация лиц, находящихся под иностранным 
влиянием (иноагентов). Выделены различные основания и критерии для классификации 
иноагентов: субъектный состав, профессиональная деятельность, основание для включе-
ния в Реестр, степень аффилированности с иностранными источниками, доля проживаю-
щих за пределами Российской Федерации лиц внутри группы. Предложенная классификация 
способствует более системному пониманию сущности и направлений иностранного влия-
ния на информационное пространство Российской Федерации. 

Предлагаются две группы мер по минимизации иностранного влияния: воздействие на 
иностранных агентов методами административного принуждения и стимулирования; кон-
трвоздействие на целевую аудиторию иностранных агентов. Сделан вывод о необходимо-
сти использования зарубежного опыта при разработке жестких методов воздействия на 
иноагентов. Идеи, заложенные в данной работе, могут найти отражение в администра-
тивном законодательстве. 
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Annotation. The article analyzes the problem of determining the place of foreign agents in the 
system of threats to the national security of the Russian Federation. Based on a comprehensive 
analysis of the current legislation and the Register of Foreign Agents, an original author’s classifica-
tion of persons under foreign influence (foreign agents) is proposed. Various grounds and criteria for 
the classification of foreign agents are identified: subject composition, professional activity, the basis 
for inclusion in the Register, the degree of affiliation with foreign sources, the proportion of persons 
living outside the Russian Federation within the group. The proposed classification contributes to a 
more systematic understanding of the essence and directions of foreign influence on the information 
space of the Russian Federation. 

Two groups of measures are proposed to minimize foreign influence: influence on foreign 
agents by methods of administrative coercion and stimulation; counter-influence on the target audi-
ence of foreign agents. The conclusion is made about the need to use foreign experience in the de-
velopment of harsh methods of influencing foreign agents. The ideas laid down in this work can be 
reflected in administrative legislation.

Key words: foreign agents, persons under foreign influence, Register of foreign agents, clas-
sification of foreign agents, national interests.

В условиях возрастающего напряжения 
на международной арене, обострения 
отношений между Российской Федера-

цией и рядом иностранных государств [1], усили-
вающихся угроз национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, необходимо наладить 
эффективную работу по противодействию ино-
странному вмешательству, в том числе с участием 
иностранных агентов – лиц, осуществляющих 
общественную деятельность за счет иностранных 
государств [2]. С момента принятия в 2022 году 
федерального закона «О контроле за деятельно-
стью лиц, находящихся под иностранным влия-
нием» (далее – Закон № 255-ФЗ) [3], количество 
научных исследований, посвященных анализу 
различных аспектов деятельности лиц, находя-
щихся под иностранным влиянием (далее также 
– иноагентов), значительно увеличилось. Авто-
рами проводится анализ правового статуса ино-
странных агентов [4; 5] и проблем его формирова-
ния в Российской Федерации [6], исследуются 
основные направления деятельности иноагентов 
[7], при этом вопросы, касающиеся классифика-
ции иноагентов, до настоящего времени являются 
недостаточно разработанными. 

В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации [8] упоминается активная 
деятельность иностранных спецслужб, осущест-
вляемая в том числе через подконтрольные им 
российские общественные объединения и отдель-
ных лиц. Одной из задач в части обеспечения 
информационной безопасности является доведе-
ние до российской и международной обществен-
ности достоверной информации о внешней и вну-
тренней политике Российской Федерации. 

В этом свете неясно место иностранных 
агентов в системе угроз национальной безопасно-
сти Российской Федерации. Согласно высказыва-

нию Президента Российской Федерации, «отече-
ственное законодательство об иностранных аген-
тах не запрещает их деятельность, а лишь требует 
раскрытия источников» [2]. Схожей позиции при-
держивается и Конституционный Суд Российской 
Федерации [9], указывая в одном из своих поста-
новлений на недопустимость дискриминации и 
негативных коннотаций по отношению к иноген-
там и т.д. То есть, с формальной точки зрения, 
деятельность иностранных агентов при раскрытии 
источников их финансирования опасности для 
государства не представляет. 

С другой стороны, от иных органов исходит 
нарратив о наличии угроз со стороны иностран-
ных агентов. Так, в пояснительной записке к про-
екту ФЗ-255 «О контроле за деятельностью лиц, 
находящихся под иностранным влиянием», регу-
лирование института иноагентов увязано с нали-
чием угроз безопасности Российской Федерации 
[10]. Тезисы об угрозах со стороны деятельности 
иностранных агентов можно обнаружить и в 
Докладе Минюста России о деятельности ино-
странных агентов в Российской Федерации [11].

Подобные разночтения существуют и в науч-
ной литературе. Одни авторы полагают, что разви-
тие законодательства об иноагентах ведет «к 
утрате свободы выражения мнения», указывают 
на расплывчатость формулировок Закона № 255-
ФЗ [12, с. 46], другие – считают изменения в зако-
нодательстве своевременными и актуальными в 
свете противоправной деятельности иноагентов 
[6, с. 91], упоминают негативное влияние иноаген-
тов на информационное пространство Российской 
Федерации [13, с. 746], на внутриполитическую 
обстановку [7, с. 173].

Однако неопределенность в понимании 
исходящей от них опасности не позволяет госу-
дарственному контролю и надзору оформиться в 
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полной мере. Считая возможным присоединиться  
ко второй группе мнений, полагаем, что иноагенты 
представляют угрозу информационной безопас-
ности Российской Федерации, и исходить в даль-
нейшем будем из этой предпосылки.

По состоянию на 23 сентября 2023 года в 
реестре иностранных агентов (далее – Реестр) 
[14], который ведется Минюстом России с 2013-го 
года, содержалось 685 лиц, из которых действую-
щих иноагентов – 507. Из 507 лиц 340 являются 
физическими лицами, а 167 – юридическими 
лицами или общественными объединениями, 
действующими без образования юридического 
лица. Таким образом, можно выделить две боль-
шие группы иноагентов: 1) иноагенты – индивиду-
альные субъекты; 2) иноагенты – коллективные 
субъекты (российские и иностранные юридиче-
ские лица, неправительственные и некоммерче-
ские организации и др.).

С 9 декабря 2022 основаниями для внесе-
ния в Реестр стали ст. 7 и ст. 9 Закона № 255-ФЗ. 
На основе анализа открытых источников нами 
получены сведения о роде деятельности 158 лиц, 
которые были внесены в Реестр по данным ста-
тьям. Так, основные направления деятельности 
иностранных агентов – журналистская, политиче-
ская, творческая и интеллектуально-просвети-
тельская. В этой связи можно провести классифи-
кацию иноагентов по такому основанию, как про-
фессиональная принадлежность (характер дея-
тельности) иноагентов.

С 2012-го года Минюст России в сообщениях 
о включении новых лиц в реестры ограничивался 
лишь указанием на признанное иностранным 
агентом лицо. С января 2023-го года Минюст Рос-
сии в указанных сообщениях начал описывать те 
действия, за совершение которых лицо было при-
знано иностранным агентом. На основании сооб-
щений нового формата мы проанализировали 
деяния, ставшие поводом для включения в Реестр 
158 лиц. Эти деяния мы разделили по видам дей-
ствий: антироссийские, антивоенные, информа-
ционные, сопряженные с ЛГБТ-пропагандой, 
аффилированные с иностранными субъектами. 
На основании этих и указанных в предыдущем 
абзаце сведений мы выделили следующие группы 
иноагентов:

1. Иноагенты из числа лиц, осуществляющих 
информационно-интеллектуальную деятельность 
(журналисты и лица, ведущие интеллектуаль-
но-просветительскую деятельность). Исходя из 
профессиональной принадлежности указанных 
субъектов, можно сделать вывод о том, что основ-

ная их функция – информационное воздействие 
на население, формирование общественного 
мнения по внутри- и внешнеполитическим вопро-
сам и т.д.

2. Иноагенты из числа лиц, осуществляющих 
публичную деятельность (политические, обще-
ственные и государственные деятели). Их публич-
ная деятельность дает нам основания полагать, 
что их ключевое назначение – непосредственное 
управление определенными группами населения. 

В составе обеих групп нами выделены три 
подгруппы – антироссийской, антивоенной, а 
также информационной направленности. Причем 
интересно, что доля аффилированных с ино-
странными силами лиц резко возрастает в случае 
явной антироссийской деятельности. Если первая 
группа формирует «почву» в виде групп населе-
ния с определенными взглядами, то вторая группа 
этот человеческий ресурс уже использует, как пра-
вило, в антигосударственных целях. 

Об этом может также говорить и тот факт, 
что в первой группе антироссийская подгруппа 
составляет лишь треть, а во второй – половину. 
При этом, если в первой группе в качестве анти-
российской деятельности преобладает поддержка 
ВСУ и Украины в целом, то во второй – и призывы 
к борьбе с властью, и призывы к введению санк-
ций, и отождествление с нацистской Германией и 
др. 

3. Антивоенная группа. Наиболее сильно 
выраженная группа иноагентов, формировавша-
яся в течение 2022 года. Сюда входят представи-
тели творческих профессий, которые выступают 
против СВО, получая при этом в той или иной 
форме поддержку от западных сил, связанных с 
иностранными государствами. Интересен и тот 
факт, что абсолютное большинство представите-
лей данной группы включено в реестр и по анти-
российским «основаниям» – в основном, за под-
держку Украины.  

4. ЛГБТ-группа. Достаточно явно выражена 
также группа иноагентов, занимающихся пропа-
гандой нетрадиционных отношений. В основном, 
это ЛГБТ-организации, в остальном состав про-
фессий смешанный. 

5. Иные. Так, 17 иностранных агентов явной 
принадлежности не имеют. Среди них в основном 
правозащитные и антивоенные организации, кото-
рые ведут информационную деятельность, зани-
мают антивоенную позицию и имеют определен-
ные связи с иностранными силами. 

Выделенные группы иноагентов представ-
лены в таблице 1.
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ПРОБЛЕМЫ 
РОССИЙСКОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Таблица 1. Классификация лиц, находящихся под иностранным влиянием

(на основании данных Реестра иностранных агентов, опубликованного на официальном сайте 
Минюста России по состоянию на 15.09.2023 [14])

 

 
Направление деятельности Кол-во 

лиц

Доля 
афф-х  

с иностр. 
силами

Доля 
прож-х 
вне РФ

Формы воздействия на 
иноагентов данной группы

1
Группа информационно-
интеллектуального 
воздействия

Информационное 
воздействие на население, 
формирование нужного 
общественного 
мнения, формирование 
протестного потенциала 
в определенных слоях 
населения.

69, 
 в т.ч.:

  Журналисты, СМИ, 
сетевые издания, 
ученые, педагоги

Ужесточение правил допуска 
к вещанию, проверка 
образовательных программ, 
требование предоставления 
отчетов об оказанных 
образовательных услугах, 
усложнение процедуры 
получения лицензии и 
аккредитации. 
Уполномоченные органы: 
Минюст РФ, Минкульт 
РФ, Минобр РФ, 
Минпросвещения РФ, РКН.

1.1 Антироссийсская 
подгруппа

Информацинное 
воздействие, 
преимущественно в 
части формирование 
положительного образа 
ВСУ и Украины в целом 
как «жертвы российской 
агрессии».

23 65% 65%

Требование о сопровождении 
информационных материалов 
сведениями о месте 
пребывания лица, о наиболее 
крупных или значимых 
источниках его доходов; 
воздействие, схожее с мерами 
ст. 7.1 ФЗ «О военной службе 
и воинской обязанности». 
Уполномоченные органы: 
МИД РФ, МВД РФ, ФНС, 
ФТС, РКН, Росреестр.

1.2 Антивоенная подгруппа

Формирование 
антивоенных взглядов 
через распространение 
ложной или недостоверной 
информации об СВО или 
деятельности ВС РФ, 
убеждение населения 
в отсутствии реальных 
причин начала СВО.

25 44% 28%

Сочетание 
контринформационного 
воздействия, имущественного, 
административного 
воздействия в зависимости 
от характера и степени 
информационной 
деятельности лица.

Уполномоченные органы: 
Минюст РФ, МВД РФ, 
Минкульт РФ, Минобр РФ, 
Минпросвещения РФ МИД 
РФ, МВД РФ, ФНС, ФТС, 
РКН.
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1.3 Информационная 
подгруппа

Информационное 
воздействие на население 
путем формирования 
и распространение 
ложной или негативной 
информации в разных 
сферах социальной жизни 
- межнациональные, 
межрелигиозные 
отношения, экология, 
реформирование 
законодательства и т.д.

21 33% 42%

Контринформационное 
воздействие - формирование 
нужного государству 
общественного мнения, 
продвижение конкретных 
провластных нарративов. 
Уполномоченные 
органы: Минюст РФ, 
МВД РФ, Минкульт РФ, 
Минпросвещения РФ, 
Минобр РФ, РКН.

2
Группа общественно-
политического 
воздействия

Использование протестного 
потенциала определенных 
социальных групп, 
давление на государство по 
определенным вопросам.

34, в 
т.ч.

Политики, активисты, 
общественные и 
государственные 
деятели.

Требование отчетов 
о контактах лиц с 
представителями власти 
или иными политическими 
деятелями. 
Уполномоченные органы: 
Минюст РФ, МВД РФ, 
РКН, органы местного 
самоуправления.

2.1 Антироссийсская 
подгруппа

Формирование 
общественного 
мнения, использование 
протестного потенциала 
в явно антироссийских 
целях - несогласованных 
собраниях, призывах 
к борьбе с властью, 
к нарушению её 
территориальной 
целостности.

19 37% 68%

Требование отчетов 
о контактах лиц с 
представителями власти 
или иными политическими 
деятелями, требование 
опубликовывать наиболее 
крупные источники влияния, 
места пребывания лиц. 
Уполномоченные органы: 
МИД РФ, МВД РФ, ФНС, 
ФТС, РКН, органы местного 
самоуправления.

2.2 Антивоенная подгруппа

Формирование 
антивоенных взглядов, 
использование 
антивоенных настроений 
в целях давления на 
государство, поддержки 
недружественных 
государств.

9 33% 44%

Сочетание 
контринформационного 
воздействия, требоваине 
отчетов о контактах с 
представителями власти или 
политическими деятелями.

Уполномоченные органы: 
Минюст РФ, МВД РФ, 
Минкульт РФ, Минобр РФ, 
Минпросвещения РФ МИД 
РФ, МВД РФ, ФНС, ФТС, 
РКН.

2.3 Информационная 
подгруппа

Формирование 
общественного мнения и 
дальнейшее использование 
антигосударственных 
настроений в целях 
общественных, 
политических деятелей.

6 50% 17%

В силу небольшого числа 
таких лиц, целесообразнее 
будет применение мер 
информационной борьбы, по 
аналогии с подгруппой 1.3.
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3. Группа антиовоенных 
деятелей культуры

Антивоенное 
воздействие со стороны 
известных деятелей 
культуры (музыкантов, 
режиссеров, продюсеров 
и т.д.), направленное на 
формирование негативного 
образа СВО и ВС РФ, 
пропагандирование 
поддержки ВСУ, призывы 
к осуществлению 
антироссийской 
деятельности.

22 73% 55%

Имущественное воздействие 
на лиц, находящихся вне 
РФ - запреты на регистрацию 
сделок с недвижимостью, 
запреты на взаимодействие с 
активами в РФ и т.д. 
Уполномоченные органы: 
Минюст РФ, Минкульт РФ, 
МИД РФ, МВД РФ, ФНС, 
ФТС, Росреестр.

4 Группа пропаганды ЛГБТ

Информационное 
воздействие на население 
с целью пропаганды 
нетрадиционных 
отношений.

16 38% 13%

В силу отсутствия признаков 
явной антироссийской 
деятельности, а также 
антивоенной деятельности 
как признака данной группы, 
жесткие правовые методы 
будут чрезмерны, здесь стоит 
ограничиваться «мягкими» 
методами. 
Уполномоченные органы: 
Минюст РФ, Минкульт РФ, 
Минпросвещения РФ, РКН.

5 Иные

Преимущественно 
информационное 
воздействие со стороны 
правозащитных и 
антивоенных организаций.

17 35% 47%

Мер, перечисленных в ФЗ-255 
«О контроле за деятельностью 
лиц, находящихся под 
иностранным влиянием», 
достаточно для воздействия 
на данную группу. 
Уполномоченные органы: 
Минюст РФ, МВД РФ, 
РКН, органы местного 
самоуправления.

Могут быть предложены и иные критерии 
классификации: например, по уровню медийного 
влияния, которое может определяться количе-
ством подписчиков и просмотров публикуемого 
иноагентом контента в различных социальных 
сетях и в целом в сети «Интернет»; по организаци-
онно-правовой форме иноагентов; по направле-
нию деятельности, заявленному в уставе юриди-
ческого лица; по источникам и объему финанси-
рования. 

Выделение различных групп иноагентов 
позволит определить способы наиболее эффек-
тивного воздействия на иностранных агентов со 
стороны государства (сочетание различных видов 
ограничений, возможность их дифференциации в 
зависимости от степени угрозы и риска для наци-
ональных интересов России и т.д.), задаст вектор 
для развития отечественного законодательства, 
чем и обусловлена практическая значимость при-
веденной классификации лиц, находящихся под 
иностранным влиянием. 

Теперь, когда нами выделены основные 
группы иностранных агентов как инструментов 
иностранного влияния, стоит обсудить вопросы 
противодействия иностранному влиянию. Пола-
гаем, что противодействие должно вестись в двух 
направлениях: воздействие на иностранных аген-
тов, контрвоздействие на аудиторию иностранных 
агентов. Исходя из этого, целью воздействия на 
иностранных агентов является минимизация их 
негативного влияния на общество и государство. 
Данное воздействие может осуществляться также 
в двух направлениях: 1) склонение таких лиц на 
сторону государства, 2) расширение и углубление 
ограничений в их деятельности, которое должно 
носить комплексный и системный характер. 

Обратимся к опыту зарубежных стран. 
Достаточно большой объем работы был проделан 
исследователями на одной из конференций, про-
водимых МГЮУ им. О.Е. Кутафина, отдельное 
внимание на которой было посвящено видам и 
объемам наказаний за нарушение законодатель-
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ства об иностранных агентах. Согласно опублико-
ванным материалам, в Венгрии наказанием за 
нарушения в данной сфере может быть штраф, в 
Австралии за различные нарушения со стороны 
иноагентов возможен как штраф, так и лишение 
свободы на срок до 5 лет. Самые жёсткие санкции 
установлены американским FARA. Нарушителям 
требований данного закона может грозить штраф 
до 10 тысяч долларов, лишение свободы на срок 
до 5 лет, депортация из страны иностранного 
гражданина и др. [15].

На наш взгляд, по отношению ко всем иноа-
гентам должно действовать следующее правило: 
если иноагент принадлежит к антироссийсской 
подгруппе, то к нему надо применять весь спектр 
мер, подлежащих применению по отношению к 
лицу, не явившемуся по военной повестке без ува-
жительных причин (ст. 7.1 ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» [16]). На обеспечение 
прозрачности их деятельности может также 
повлиять изменение сообщения, сопровождаю-
щего материалы иноагента. Подобное сообщение 
должно содержать источники финансирования и 
указание на наличие иного гражданства. 

В остальном характер и объем ограничений 
должен определяться группой, к которой принад-
лежит иноагент. Если иноагент принадлежит 
группе информационно-интеллектуального воз-
действия, то ограничения должны касаться его 
деятельности, например, внедрение отчетов о 
проведении образовательных программ, обязан-
ность выдавать органам контроля обучающие 
материалы, и т.д. Если иноагент принадлежит 
группе публичных деятелей, то ограничения 
должны быть направлены на его публичную дея-
тельность, по аналогии с FARA – предоставление 
отчетности о контактах с органами власти, поли-
тическими деятелями, с иностранными источни-
ками.

Нужно отметить, что 72 из 158 рассмотрен-
ных нами иноагентов находятся за рубежом. Сле-
довательно, необходимо продумать рычаги влия-
ния на таких лиц. Здесь убытки от сотрудничества 
с иностранными субъектами должны быть больше 
выгод от него, а, значит, воздействие должно быть 
именно имущественным. Здесь нам эффектив-
ным покажется, например, запрет на получение 
доходов от деятельности в Российской Федера-
ции, запрет на распоряжение собственностью в 
Российской Федерации и т.д.

Отдельно стоит обратить внимание на «мяг-
кие методы». Как справедливо указывается в 
одной из работ, «со словом можно бороться только 
словом и по отношению к деятелям культуры при-
менение властных и жестких мер принуждения 
весьма сомнительно» [17, с. 156]. Для более ком-
плексного противодействия необходимо разви-

вать свой собственный информационный сектор 
– улучшать существующий информационный 
«пул», создавать СМИ, ориентированные на кон-
кретную аудиторию.

На антивоенную группу, состоящую преиму-
щественно из деятелей культуры, угроза примене-
ния серьезных ограничительных мер, равно как и 
«отмена» их в инфополе, большой эффективно-
сти не принесет. Жёсткое воздействие на распро-
странителей информации, не отметившихся яркой 
антироссийской деятельностью или аффилиро-
ванностью с иностранными источниками, также 
видится малоэффективным. По отношению к 
последним стоит активно применять методы 
убеждения или стимулирования. Целью воздей-
ствия на так называемых лидеров общественного 
мнения должно быть именно привлечение на госу-
дарственную сторону их самих и их аудитории.

А.Б. Агаповым один из параграфов учебника 
по административному праву назван «Особенно-
сти протекционистской политики органов государ-
ственной власти в сфере деятельности обще-
ственных объединений» [18, с. 401]. На наш 
взгляд, это направление также должно стать 
одним из ключевых в рамках противодействия 
иностранному влиянию. Могут применяться 
формы протекционизма, такие как финансирова-
ние агентов влияния, транслирующих прогосудар-
ственную точку зрения, предоставление правовых 
льгот и гарантий, например, в сфере налогообло-
жения или страхования, а также привлечение к 
более тесному сотрудничеству с государством. 
Такое сотрудничество должно быть взаимовыгод-
ным и желанным.

Большой интерес представляет вопрос об 
аудитории иностранных агентов. В этой части 
весьма любопытными видятся результаты прове-
дённого ВЦИОМ исследования общественного 
мнения об иноагентах [19]. Нужно отметить, что 
выборка в 1600 лиц хотя и не является, на наш 
взгляд, значительной, но, будучи одним из первых 
подобных исследований, заслуживает внимания. 
Чётко прослеживается следующая тенденция: 
чем «младше» опрашиваемая группа, тем больше 
в ней лиц, считающих, что иноагенты – это «борцы 
за права граждан и свободу слова в России». Вме-
сте с тем, нужно отметить, что это не означает 
бесспорного доверия молодых граждан к иноаген-
там. Так, среди лиц в возрасте от 18 до 24 лет 
большинство будет формировать свое мнение в 
зависимости от конкретных обстоятельств. 

Официальные документы говорят, что одним 
из основных направлений воздействия на населе-
ние страны является молодежь. Вместе с тем, уже 
сейчас мы видим, что молодое поколение больше 
доверяет иностранным агентам, чем более стар-
шее поколение, но этот факт - не константа и при 
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должном информационном воздействии со сто-
роны публичной власти удастся удержать внима-
ние молодежи в русле ориентированности на 
национальные интересы Российской Федерации.

В завершение работы сделаем следующие 
выводы:

1. Деятельность иностранных агентов пред-
ставляет угрозу информационной безопасности и 
должна рассматриваться вкупе с деятельностью 
нежелательных неправительствоенных и экстре-
мистских организаций. 

2. Выделены пять групп иностранных аген-
тов, различных по субъектному составу и направ-
лениям деятельности. Они представлены в 
Таблице 1. Среди представителей первой группы 
превалирует число журналистов, её направлен-
ность - формирование общественного мнения; во 
второй группе самая крупная подгруппа - антирос-
сийская, что обусловлено практической функцией 
самой группы.

3. Противодействие иностранному влиянию 
должно вестись через воздействие на иностран-
ных агентов и контрвоздействие на целевую ауди-
торию иностранных агентов.

4. Необходимо сочетание жестких и мягких 
методов воздействия на иностранных агентов, 
при этом: 

1) при разработке жестких методов стоит 
учитывать опыт законодательного регулирования 
иных стран, а также на существующие в законе 
методы воздействия на отдельные категории 
граждан; 

2) ограничения должны определяться 
направлением деятельности иностранного агента: 
чем агрессивнее вид деятельности, тем жестче 
должно быть воздействие; 

3) на отдельные категории иностранных 
агентов целесообразно воздействовать мягкими 
методами. За лидеров общественного мнения 
необходимо бороться;

4) при воздействии на аудиторию иностран-
ных агентов должны расширяться уже существую-
щие формы влияния, а также создаваться новые 
– конкретно под различные категории потребите-
лей информации.

5. Ключевая аудитория иностранных агентов 
– молодежь, так как молодое население более 
лояльно к иностранным агентам, но их доверие 
небесспорно.
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Введение:
Актуальность темы. Тема «Административ-

ная ответственность за правонарушения в сфере 
оборота информации» является крайне актуаль-
ной в современном цифровом обществе, где 
информационные технологии играют ключевую 
роль во всех сферах жизни. С развитием интер-
нета, социальных сетей, электронной коммерции 
и цифровых платформ возникают новые возмож-
ности для распространения информации, но 
также возрастает вероятность совершения право-
нарушений в этой области.

С увеличением объема и доступности 
информации появляется необходимость регули-
рования и контроля за ее оборотом. Нарушения в 
сфере оборота информации могут иметь серьез-
ные последствия для прав и интересов граждан, 
организаций и государства в целом. Поэтому 
вопрос административной ответственности за 
такие правонарушения становится все более важ-
ным.

Анализ и совершенствование механизмов 
административной ответственности за правонару-
шения в сфере оборота информации помогут обе-
спечить безопасность, конфиденциальность и 
защиту данных, а также содействовать развитию 
эффективной системы цифровой безопасности. В 
связи с этим, изучение данной темы актуально 

для создания эффективных механизмов контроля 
и предотвращения правонарушений в цифровой 
среде.

Цель и задачи:
Целью данной научной статьи является ана-

лиз административной ответственности за право-
нарушения в сфере оборота информации. Статья 
ставит перед собой следующие задачи:

1 Изучение сущности административной 
ответственности за правонарушения в сфере обо-
рота информации: определение понятий, основ-
ные принципы и нормативные акты.

2. Анализ основных видов правонарушений 
в сфере оборота информации, подлежащих адми-
нистративной ответственности: распространение 
ложной информации, нарушение авторских прав, 
незаконный доступ к информации и др.

3. Оценка эффективности применения адми-
нистративной ответственности за правонаруше-
ния в сфере оборота информации.

4. Разработка предложений по совершен-
ствованию законодательства о административной 
ответственности за правонарушения в сфере обо-
рота информации.

5. Исследование перспектив дальнейшего 
развития системы административной ответствен-
ности за правонарушения в сфере оборота инфор-
мации.
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Использованные методы: общие, общенауч-
ные, частнонаучные, специальные.

Результаты:
В ходе исследования были выявлены следу-

ющие результаты:
1. Административная ответственность 

играет важную роль в обеспечении законности и 
порядка в сфере оборота информации, предот-
вращая негативные последствия правонаруше-
ний и защищая интересы граждан и общества в 
целом.

2. Основными видами правонарушений, под-
падающими под административную ответствен-
ность, являются распространение ложной инфор-
мации, нарушение авторских прав, незаконный 
доступ к информации, а также другие действия, 
противоречащие законодательству о защите 
информации.

3. Механизмы выявления и установления 
фактов правонарушений включают в себя работу 
компетентных органов, применение современных 
методов и технологий контроля, а также сотрудни-
чество с другими государственными и частными 
структурами.

4. Эффективность применения администра-
тивной ответственности за правонарушения в 
сфере оборота информации можно оценить как 
положительную, однако необходимо постоянно 
совершенствовать законодательство и контроль-
ные механизмы для более эффективной борьбы с 
нарушениями.

5. Влияние административной ответственно-
сти на развитие цифровой экономики и обеспече-
ние информационной безопасности требует даль-
нейшего изучения и анализа для определения 
оптимальных стратегий и мер по улучшению ситу-
ации.

Заключение:
Изучение административной ответственно-

сти за правонарушения в сфере оборота инфор-
мации является актуальной и важной задачей, 
требующей постоянного внимания и усовершен-
ствования для обеспечения эффективной защиты 
прав и интересов всех участников информацион-
ных отношений.

Сегодня данные и информация становятся 
краеугольными камнями современной действи-
тельности по ряду факторов. Во-первых, происхо-
дит глобальный процесс цифровой трансформа-
ции, в результате которого все больше отраслей и 
сфер деятельности переходят к цифровым техно-
логиям. Это создает огромные объемы данных, 
требующих обработки и анализа.

Во-вторых, рост объема данных становится 
экспоненциальным. Ежедневно генерируется 
огромное количество информации из социальных 

сетей, медиа, транзакций и датчиков, что ведет к 
накоплению огромных данных, требующих обра-
ботки и интерпретации.

Информационные технологии продолжают 
совершенствоваться, что позволяет более эффек-
тивно управлять данными. Облачные вычисле-
ния, искусственный интеллект и другие техноло-
гии помогают извлекать ценные знания и выводы 
из данных.

Современное принятие решений все более 
ориентировано на данные. Бизнес, наука, здраво-
охранение, правительство – во всех сферах реше-
ния принимаются на основе анализа данных. 
Качественная информация позволяет принимать 
обоснованные и эффективные решения.

Эффективное управление данными стано-
вится ключевым конкурентным преимуществом. 
Организации, способные правильно анализиро-
вать и использовать свои данные, получают цен-
ные инсайты о рынке, клиентах и внутренних про-
цессах, что позволяет им опережать конкурентов.

Для научных исследований доступ к боль-
шому объему данных критичен. В медицине, соци-
ологии, генетике и других областях информация 
является неотъемлемой частью развития.

Наконец, данные помогают не только орга-
низациям, но и отдельным людям. Они способ-
ствуют принятию осознанных решений, повышают 
информированность и облегчают повседневную 
жизнь.

Однако рост данных также сопряжен с 
рисками. Безопасность данных становится прио-
ритетом, так как увеличивается количество кибе-
ратак и краж личной информации.

Законодательство в области охраны инфор-
мации играет огромную роль в современном мире, 
насыщенном цифровыми технологиями. Оно обе-
спечивает ключевые принципы защиты данных и 
информации, что становится особенно важным 
из-за ряда факторов.

Первоначально, в условиях, когда множе-
ство личных, финансовых и чувствительных дан-
ных хранится и передается через онлайн-каналы, 
необходимо обеспечить их конфиденциальность 
и защиту от несанкционированного доступа. Это 
касается как индивидуальных лиц, так и организа-
ций, работающих с конфиденциальными данными 
клиентов или партнеров. [6]

Второй аспект заключается в борьбе с кибер-
преступностью. Рост использования цифровых 
технологий влечет за собой увеличение кибератак 
и попыток несанкционированного доступа к дан-
ным. Законодательство об охране информации 
предоставляет правовую основу для выявления и 
наказания киберпреступников. [3]

Защита интересов бизнеса также требует 
четких норм охраны информации. Многие компа-



322

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

нии хранят стратегические планы, интеллектуаль-
ную собственность и конфиденциальные данные. 
Законы об охране данных обеспечивают безопас-
ность бизнес-информации и предотвращают ее 
утечку или незаконное использование.

Создание законодательной базы в сфере 
охраны информации также способствует укрепле-
нию доверия общества к цифровым сервисам. 
Люди все больше зависят от технологий, и уве-
ренность в безопасности своих данных и персо-
нальной информации становится приоритетом.

Кроме того, законодательство предостав-
ляет структурированные стандарты и нормы, 
которые помогают организациям создать эффек-
тивные системы охраны данных. Оно способ-
ствует принятию проактивных мер по предотвра-
щению инцидентов, таких как аудиты безопасно-
сти, шифрование и регулярное обновление 
систем.

В общем, законодательство в области 
охраны информации выступает как фундамен-
тальная основа для создания безопасной и надеж-
ной цифровой среды. Оно регулирует отношения 
между организациями, государствами и гражда-
нами, обеспечивая согласованный и защищенный 
обмен данными в современном цифровом мире. 
[2]

Одним из значимых вопросов, связанных с 
оборотом информации, является проблема обе-
спечения прав на интеллектуальную собствен-
ность (включая патенты, авторские права, товар-
ные знаки и т.д.). С развитием интернет-сетей и 
технологическим прогрессом появляются новые 
виды нарушений и методы копирования и распро-
странения данных, что означает сложности в 
защите прав в области интеллектуальной соб-
ственности.

Ещё одной важной темой является обеспе-
чение конфиденциальности и сохранение личных 
данных пользователей или субъектов, информа-
ция о которых подвергается обработке в инфор-
мационных системах. Сбор и хранение информа-
ции о пользователях в интернете становятся все 
более распространенными, и это влечет за собой 
повышенное внимание, уделяемое этой проблеме 
со стороны государства и общества. Очевидно, 
что требуется установление надежных механиз-
мов для защиты личной информации, передавае-
мой через мировые информационно-коммуника-
ционные сети. В этом контексте одним из важных 
направлений становится борьба с киберпреступ-
ностью, включающая в себя кражу личных дан-
ных, распространение вирусов, мошенничество и 
другие преступления, связанные с использова-
нием интернета. Сегодня необходимо усилить 

контроль над такими действиями и разработать 
новые эффективные методы защиты от киберу-
гроз и их негативных последствий.

Существуют дискуссионные аспекты, свя-
занные с вопросами административной ответ-
ственности в области обращения информации. 
Среди них важно выделить задачу определения 
методов выявления нарушений. Большинство 
нарушений связаны с интернетом и социальными 
сетями, что подчеркивает актуальность специали-
зированных алгоритмов и программ для монито-
ринга и обнаружения правонарушений.

Другим важным спорным аспектом является 
механизм, используемый при совершении право-
нарушений. Виртуальные обмены информацией 
могут быть анонимными и зашифрованными, что 
усложняет выявление нарушителя. В свете этой 
сложности становится неотъемлемой задачей 
разработка и внедрение специализированных 
инструментов, которые способствовали бы отсле-
живанию и идентификации лиц, вовлеченных в 
административные нарушения. [7]

Несмотря на это, в российская правовая 
система предусматривает комплексное законода-
тельство, защищающее права граждан в данной 
сфере. В рамках данной работы мы остановимся 
конкретно на административно-правовом поле.

Одним из ключевых законов, определяющих 
административную ответственность в сфере 
информационного права, является Глава 13 
Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее КоАП). Этот раздел 
закона предоставляет меры ответственности за 
совершение правонарушений в области связи и 
информации. [1]

Современные аспекты административной 
ответственности в информационной сфере были 
рассмотрены такими видными юристами, как О.А. 
Федотова, Е.В. Занмеровский, А.Г. Суханов и К.В. 
Осенькина. [4]

Административная ответственность за нару-
шения в области информационного права пред-
ставляет собой механизм применения мер адми-
нистративного воздействия и ответственности к 
физическим и юридическим лицам, которые нару-
шают информационные отношения.

Основными характеристиками администра-
тивной ответственности за правонарушения в 
информационной сфере являются противоправ-
ные, виновные и общественно опасные действия, 
совершаемые организациями и физическими 
лицами, которые подлежат мерам администра-
тивной ответственности. [5]

Анализируя административные правонару-
шения, затрагивающие общественные отношения 
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в информационной сфере, предусмотренные Гла-
вой 13 КоАП РФ, можно выделить три основные 
группы:

1. Административные нарушения в области 
средств массовой информации (статьи 13.1-13.18, 
13.21-13.23 КоАП РФ);

2. Дополнительно, существует определен-
ный вид административных нарушений, затраги-
вающих установленный порядок сбора, хранения 
и распространения ограниченной информации на 
территории Российской Федерации. Этот аспект 
регламентируется статьями 13.11, 13.11.1, 13.12-
13.14, 13.19, 13.19.1, 13.20, 13.25, 13.27, 13.28 
КоАП РФ;

3. Нарушения, связанные с неправомерным 
использованием и распространением информа-
ции в интернете (статьи 13.31, 13.32, 13.35, 13.36, 
13.37, 13.39 КоАП РФ).

Можно выделить следующие основные 
составы правонарушений в данной сфере:

1. Совершение нарушения требований, 
предусмотренных лицензией на осуществление 
деятельности в сфере защиты информации (за 
исключением конфиденциальной информации). 

Приводит к наложению административного 
штрафа на граждан в диапазоне от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; на должностных 
лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч пяти-
сот рублей; на юридических лиц - в пределах от 
пятнадцати до двадцати тысяч рублей.

2. Использование информационных систем, 
баз данных и средств защиты информации без 
сертификации, при обязательности ее получения 
(исключая случаи, связанные с государственной 
тайной). 

Приводит к наказанию граждан штрафом от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот 
рублей с изъятием несертифицированных средств 
защиты или без такового; для должностных лиц 
предусмотрен штраф в размере от двух тысяч 
пятисот до трех тысяч рублей; для юридических 
лиц - штраф от двадцати до двадцати пяти тысяч 
рублей с конфискацией несертифицированных 
средств защиты или без таковой.

3. Преступление, связанное с несоблюде-
нием требований лицензии на работу с конфиден-
циальной информацией, создание средств для ее 
защиты и предоставление услуг в области этой 
информации.

Приводит к наложению административного 
штрафа на служащих в размере от двух до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 
до двадцати пяти тысяч рублей.

4. Использование несертифицированных 
средств для защиты конфиденциальной инфор-
мации.

Приводит к наказанию служащих штрафом 
от трех до четырех тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц - штраф от двадцати до тридцати тысяч 
рублей с изъятием несертифицированных средств 
или без такового.

5. Серьезное нарушение условий лицензии 
на деятельность в сфере защиты информации (за 
исключением конфиденциальной информации).

Приводит к наложению административного 
штрафа на индивидуальных предпринимателей в 
размере от двух до трех тысяч рублей или адми-
нистративной приостановке деятельности на 90 
дней; на должностных лиц - от двух до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двадцати до 
двадцати пяти тысяч рублей или административ-
ной приостановке деятельности на 90 дней.

6. Нарушение требований по защите инфор-
мации (кроме конфиденциальной информации), 
установленных федеральными законами и соот-
ветствующими нормативными актами Российской 
Федерации (за исключением случаев, оговорен-
ных в частях 1, 2 и 5).

Влечет наложение административного 
штрафа на граждан от 500 до 1000 рублей; на 
должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей; на 
юридических лиц - от 10 000 до 15 000 рублей.

7. Нарушение требований по защите конфи-
денциальной информации, предусмотренных 
федеральными законами и соответствующими 
нормативными актами Российской Федерации 
(кроме случаев, оговоренных в частях 3 и 4), если 
эти действия (или бездействие) не являются уго-
ловно наказуемыми. 

Влечет наложение административного 
штрафа на граждан от 1000 до 2000 рублей; на 
должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на 
юридических лиц - от 15 000 до 20 000 рублей. [1]

Мы видим, что Российская Федерация, 
будучи одним из ведущих цифровых государств, 
берет ответственность за информационную безо-
пасность общества. Существует развитая система 
правоохранительных органов, занимающихся 
кибербезопасностью, вырабатываются эффектив-
ные практики от профессиональных экспертов и 
аналитиков, а также, как становится ясно из ана-
лиза выше, существует комплекс административ-
ных правовых норм, обеспечивающих охрану и 
защиту граждан в сфере оборота информации.
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В законодательстве РФ относятся к долж-
ностным лицам те, кто осуществляет публичные 
функции, включая государственных и муници-
пальных служащих. Однако, большинство анти-
коррупционных ограничений и запретов распро-
страняется на должностных лиц, замещающих 
конкретные должности, связанные с коррупцион-
ными рисками, и включенных в специальные 
перечни должностей, а не на всех государствен-
ных и муниципальных служащих. В связи с этим, 
встает вопрос о необходимости закрепления 
понятия «публичное должностное лицо» в законо-
дательстве о противодействии коррупции, воз-
можно, в качестве общего понятия. В законода-
тельстве также предусмотрены ограничения и 
процедуры при трудоустройстве бывших служа-
щих, которые связаны с получением согласия 
комиссии по конфликту интересов и определе-
нием включения должности в соответствующий 
перечень должностей и наличия функций государ-
ственного управления.

Для более эффективной борьбы с корруп-
цией в среде государственных служащих необхо-
димо ужесточить проверки кандидатов на должно-
сти, требовать исполнения должностных обязан-
ностей в соответствии с нормативно-правовыми 
актами, соблюдения правил служебной этики и 
проводить плановые проверки на вовлеченность в 
коррупционную деятельность. Однако этого не 
достаточно для полноценного предотвращения 
попыток коррупционной деятельности со стороны 
лиц, желающих занять должности государствен-
ных служащих [7, c. 172]. 

В настоящее время невыполнение обязан-
ностей, связанных с получением согласия комис-
сии на трудоустройство и сообщением работода-
телю о последнем месте службы, не является 
основанием для привлечения к ответственности 
работодателя. Однако, во избежание недоразуме-
ний и для усиления антикоррупционных механиз-
мов на государственной гражданской службе, 
необходимо внести изменения в формулировку 
статьи 19.29 КоАП РФ [5] и ТК РФ [6], чтобы четко 
определить объективную сторону правонаруше-
ния. Также следует обратить внимание на повы-
шение роли антикоррупционных механизмов, в 

том числе путем активизации правовой подго-
товки государственных гражданских служащих в 
аспекте противодействия коррупции.

Правовая подготовка государственных граж-
данских служащих является важной составляю-
щей в противодействии коррупции. Антикоррупци-
онное обучение и просвещение, а также самораз-
витие и самоподготовка служащих в этой области 
способствуют формированию правовой культуры, 
повышению общей культуры и осознанию право-
вых норм и понятий. Это помогает государствен-
ным гражданским служащим лучше понимать 
отношения в обществе и эффективнее бороться с 
коррупцией [8, с. 114].

Приоритетным направлением формирова-
ния кадрового состава государственной граждан-
ской службы является подготовка кадров и их про-
фессиональное развитие. Вместо понятия 
«дополнительное профессиональное образова-
ние» используется понятие «профессиональное 
развитие», которое включает не только традици-
онные методы, такие как повышение квалифика-
ции и профессиональная переподготовка, но и 
другие мероприятия, такие как обучающие семи-
нары, обмен опытом, адаптационные мероприя-
тия. Эти мероприятия организуются государствен-
ными органами с учетом специфики их деятельно-
сти. Процесс профессионального развития граж-
данского служащего является непрерывным и не 
требует обязательного повышения квалификации 
каждые три года. Антикоррупционное образова-
ние также является частью правовой подготовки 
государственных служащих и направлено на фор-
мирование знаний, умений и навыков по выявле-
нию и профилактике коррупционных правонару-
шений, а также на повышение правосознания и 
правовой культуры.

Хотя ситуация в области антикоррупцион-
ного обучения значительно улучшилась после 
издания Методических рекомендаций, до сих пор 
существуют определенные проблемы и есть место 
для дальнейших улучшений. Важно расширять 
перечень субъектов обучения по антикоррупцион-
ной тематике, чтобы рядовые служащие также 
имели ясное представление о спорных вопросах в 
этой области. Учебные организации должны про-
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должать разрабатывать и усовершенствовать 
программы и учебно-методические комплексы, 
включая «антикоррупционную составляющую», 
как в общих программах по антикоррупции, так и в 
программах повышения квалификации служащих. 
Также необходимо увеличить количество часов, 
выделенных на рассмотрение антикоррупцион-
ных вопросов. Учебно-методические комплексы 
должны соответствовать образовательным стан-
дартам, учитывать последние изменения в обла-
сти противодействия коррупции и быть практи-
ко-ориентированными. Важно заполнить пробелы 
в содержании, структуре и форме подачи инфор-
мации в ходе антикоррупционного обучения, 
чтобы развивать практические знания и навыки 
слушателей в противодействии коррупции и раз-
работке механизмов преодоления негативных 
последствий[8, с. 117].

В области нормативно-правового регулиро-
вания дополнительного профессионального обра-
зования служащих происходят существенные 
изменения, включая отмену государственной 
аккредитации программ и пересмотр требований к 
содержанию программ. В связи с этим, необхо-
димо продолжать разработку учебно-методиче-
ских комплексов и программ, включая «антикор-
рупционную составляющую». Важно увеличивать 
количество часов, выделенных на антикоррупци-
онное обучение, и обеспечить практико-ориенти-
рованный подход в подаче информации. Однако, 
в настоящее время существуют проблемы с регу-
лированием обучения гражданских служащих, так 
как государственная регламентация и аккредита-
ция программ находятся в процессе изменений. 
Важно также внедрять новые формы профессио-
нального обучения, мотивирующие служащих к 
непрерывному профессиональному развитию и 
повышению эффективности их работы. Для 
эффективного противодействия коррупции также 
необходимы мероприятия по правовой подготовке 
и антикоррупционному просвещению служащих, 
чтобы создать оптимальные правовые механизмы 
соблюдения законности. Требования к обучению и 
профессиональному развитию гражданских слу-
жащих должны быть закреплены в законодатель-
стве о гражданской службе, чтобы создать надеж-
ную правовую основу для внедрения различных 
форм обучения [8, с. 118].

Для эффективного противодействия корруп-
ции в государственной службе необходимо вво-
дить различные мероприятия, такие как вводные 
тренинги для новых служащих и регулярные тре-
нинги и семинары по вопросам противодействия 
коррупции для всех служащих. Эти мероприятия 
могут проводиться самими подразделениями 
государственных органов или с привлечением экс-
пертов из научных и образовательных учрежде-

ний. Важно также отметить, что в соответствии с 
законодательством государственные заказчики 
могут заключать контракты на оказание препода-
вательских услуг без проведения конкурсных про-
цедур. Такие мероприятия помогут повысить осве-
домленность служащих о запретах, ограничениях 
и требованиях к служебному поведению, а также 
обеспечить последовательное внедрение проти-
водействия коррупции в государственные органы.

В процессе обучения государственным граж-
данским служащим по вопросам противодействия 
коррупции необходимо использовать не только 
теоретические материалы, но и приводить при-
меры из практики, включая судебную практику. 
Важно разъяснять сложные аспекты, такие как 
заполнение справок о доходах и расходах, урегу-
лирование конфликта интересов. Кроме того, 
необходимо внедрять деловые игры и кейсы, 
чтобы служащие могли решать ситуации, макси-
мально приближенные к реальным конфликтным 
ситуациям. Эти меры способны снизить правовой 
нигилизм служащих и помочь избежать допуще-
ния подобных конфликтов. Однако самоподго-
товка служащих в аспекте противодействия кор-
рупции не должна быть основным источником 
обучения. Для создания надежной правовой 
основы проведения обучения необходимо внести 
изменения в законодательство, чтобы кадровая 
служба государственного органа была обязана 
создавать условия для профессионального разви-
тия служащих и обеспечивать контроль их про-
фессионального развития в аспекте противодей-
ствия коррупции при проведении оценочных 
мероприятий.

Мера профилактики коррупции, связанная с 
квалификационными требованиями, вызывает 
споры, поскольку эти требования направлены на 
обеспечение уровня образования и профессио-
нального мастерства работников, но не отражают 
уровня их антикоррупционной культуры. Однако 
проверка представляемых документов об образо-
вании обязательна для предотвращения фальси-
фикации и нарушений с коррупционными моти-
вами [9, с. 25].

Проблема формулировки антикоррупцион-
ной профилактической меры связана с необходи-
мостью установления основания для освобожде-
ния или увольнения государственного или муни-
ципального служащего, замещающего коррупци-
онно-опасную должность, в случае 
непредоставления или представления заведомо 
недостоверных информации о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

Норма, предусматривающая установление 
ограничений и обязанностей для служащих, 
затрагивает не только государственных граждан-
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ских служащих, но и работников органов и учреж-
дений прокуратуры, сотрудников органов внутрен-
них дел, таможенных органов, судебных приста-
вов, военнослужащих и др. Однако, непоследова-
тельность законодателя касается обязательности 
представления информации о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера не только для коррупционно-опасных 
должностей, но и для всех других должностей 
государственной и муниципальной службы. Эта 
недосказанность в законодательстве может 
создать трудности и размытость в применении 
данной меры. Необходимо более ясно и последо-
вательно определить требования к предоставле-
нию информации о финансовом положении слу-
жащих при замещении различных должностей [9, 
с. 25]. 

Пересмотр и уточнение законодательства в 
этой области могут способствовать более эффек-
тивной борьбе с коррупцией и укреплению прин-
ципов прозрачности и ответственности в государ-
ственной и муниципальной службе. Институцио-
нализация межотраслевого правового института 
антикоррупционного ценза является фактом. 
Ранее, обязанность представления информации о 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера была возложена 
только на лиц, претендующих на должности, свя-
занные с высокими коррупционными рисками. 
Однако, сейчас эта обязанность распространя-
ется на всех лиц, поступающих на государствен-
ную службу.

Непредставление таких сведений является 
основанием для отказа в приеме на государствен-
ную службу и регистрации кандидата на выбор-
ные должности. Но применение данной меры 
может быть альтернативным на усмотрение пра-
воприменителя, что может создать проблемы в ее 
применении. Увольнение за непредставление 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера рассматривается как 
мера юридической ответственности вместо меры 
правового восстановления, что может противоре-
чить конституционному принципу равного доступа 
к государственной службе.

Таким образом, обязательная проверка све-
дений, представляемых гражданами при приеме 
на государственные или муниципальные должно-
сти и должности неукоснительного соблюдения 
закона относительно отказа в приеме на государ-
ственную службу и увольнения в случае непред-
ставления или представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений о доходах, расхо-
дах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также обеспечение условий для 
осуществления и осуществление общественного 
и парламентского контроля за соблюдением зако-

нодательства о противодействии коррупции. Эти 
меры направлены на предотвращение и прекра-
щение коррупционных действий и поведения, а 
также на создание прозрачной и ответственной 
среды в государственной и муниципальной сфе-
рах. Они включают в себя образовательные, кон-
трольные и правовые аспекты, и их реализация 
требует сотрудничества различных субъектов, 
включая государственные органы, обществен-
ность и парламент. 
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

Аннотация. Китай и Россия продолжают стремительно развиваться как технологи-
ческие и инновационные центры, что в свою очередь поднимает важные вопросы в области 
защиты интеллектуальной собственности. Целью исследования является выявление ос-
новных аспектов текущего сотрудничества между Россией и Китаем в области защиты 
интеллектуальной собственности и выработка конкретных рекомендаций и предложений 
для укрепления этого сотрудничества в будущем. При проведении исследования были ис-
пользованы методы анализа договоров и соглашений между Россией и Китаем, изучения 
законодательства об интеллектуальных правах в обеих странах, оценки совместных про-
ектов и исследования практики взаимодействия в сфере защиты интеллектуальной соб-
ственности. Установлено, что сотрудничество России и Китая в сфере интеллектуаль-
ной собственности имеет широкий спектр активных форм и направлений. В частности, 
это включает в себя: обмен учеными и специалистами, совместные исследовательские 
проекты, поддержку авторов в создании объектов интеллектуальной собственности. 
Определены причины, по которым необходимо создать китайско-российскую систему ин-
формационных сетей по сотрудничеству в сфере интеллектуальных прав. В результате 
проведенного исследования автор приходит к выводу, что для устойчивого развития рос-
сийско-китайского сотрудничества в сфере интеллектуальных прав требуются коллек-
тивные меры, укрепление международного сотрудничества, совместное использование 
технологий и информации, стабильный рост товарооборота, поддержка авторов в созда-
нии объектов интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: административно-правовая защита интеллектуальных прав; рос-
сийско-китайское сотрудничество; интеллектуальная собственность.
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The reasons why it is necessary to create a Chinese-Russian information network system on coop-
eration on intellectual property rights have been identified. As a result of the conducted research, the 
author comes to the conclusion that for the sustainable development of Russian-Chinese coopera-
tion in the field of intellectual property rights, collective measures are required, strengthening inter-
national cooperation, sharing technologies and information, stable growth in trade, support for inno-
vation and technology.

Key words: administrative and legal protection of intellectual rights; administrative responsibil-
ity; intellectual property.

Введение
В последние годы Россия и Китай являются 

двумя крупнейшими странами мира с развитой 
экономикой и высоким уровнем научно-техниче-
ского потенциала. Внутри государств разрабаты-
ваются и производятся инновационные продукты 
и передовые технологии, которые требуют надеж-
ной защиты интеллектуальной собственности. 
Сотрудничество в сфере интеллектуальных прав 
позволяет обеим странам укрепить свою позицию 
на рынке, вытесняя продукты недружественных 
стран, предотвратить нарушение прав и общими 
усилиями бороться с правонарушениями в этой 
сфере. В рамках сотрудничества таможенных 
служб России и Китая проводятся совместные 
операции по выявлению и задержанию контра-
фактных и поддельных товаров, нарушающих 
интеллектуальную собственность. Органы госу-
дарственной власти активно обмениваются 
информацией о новых методах нарушения интел-
лектуальных прав и координируют свои действия 
для эффективной борьбы с ними.

Материалы и методы
В данном исследовании использовались 

разносторонние методы анализа и изучения рос-
сийско-китайского сотрудничества в сфере адми-
нистративно-правовой защиты интеллектуальных 
прав. Для проведения анализа были изучены 
договоры и соглашения между Россией и Китаем в 
области защиты интеллектуальной собственно-
сти. В ходе исследования осуществлено изучение 
соответствующего законодательства об интеллек-
туальных правах в обеих странах, с учетом специ-
фики и особенностей каждой из них. Выявленные 
путем анализа данные сравнены с целью выявле-
ния основных тенденций и перспектив развития 
российско-китайского сотрудничества в области 
административно-правовой защиты интеллекту-
альных прав.

Литературный обзор
ФТС России обнародовала данные о внеш-

ней торговле России, которые показывают значи-
тельный рост торговли с азиатскими странами. В 
январе-сентябре 2023 года экспорт в Азию увели-
чился на 10% и составил $226,6 млрд. Импорт из 
азиатских стран также вырос на 40% и достиг 

$139,7 млрд [1]. Эти данные свидетельствуют о 
том, что торговля с Азией составляет около 70% 
общего товарооборота России. Официальная 
встреча между руководителями ФТС России и 
Главного таможенного управления Китая подтвер-
дила, что задача по увеличению объемов товаро-
оборота между двумя странами до $200 млрд к 
2024 году была достигнута досрочно [2]. В целом, 
перспективы увеличения товарооборота между 
Россией и Китаем и их сотрудничества в таможен-
ной сфере являются обнадеживающими, и даль-
нейшее развитие экономических и торговых свя-
зей может принести пользу обоим странам. При 
увеличении торговли между Россией и Китаем, 
становится особенно важно обеспечить защиту 
интеллектуальной собственности, так как это спо-
собствует развитию инноваций, технологическому 
прогрессу и созданию доверительной атмосферы 
между странами. Действенная административная 
защита интеллектуальных прав способствует 
укреплению делового климата между Россией и 
Китаем, поскольку она создает условия для долго-
срочного сотрудничества, обоюдного привлечения 
инвестиций.

С 25 апреля 1996 года вступило в силу 
Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Китайской Народ-
ной Республики в области охраны прав интеллек-
туальной собственности [3]. Принятию данного 
соглашения предшествовал факт, что объем 
поставок российского оружия в Китай уже в 1993 
году достиг $1 млрд [4, C. 37]. В свою очередь, К. 
Г. Муратшина отмечает исторический факт, что с 
конца 1990-х годов Китай начал предпочитать 
покупку лицензий, но с учётом этого события про-
исходили нарушения интеллектуальной собствен-
ности российских предприятий. Это связано с тем, 
что Китай начал продажу измененной и модифи-
цированной техники с использованием своего 
бренда по более низким ценам по сравнению с 
оригиналами на мировом рынке вооружений. 
После нормализации отношений между России и 
Китаем, военно-техническое сотрудничество с 
азиатской страной сразу стало приоритетным 
направлением.

Представленное выше Соглашение направ-
лено на укрепление сотрудничества между Рос-
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сией и Китаем в области охраны авторских прав, 
патентов, товарных знаков, промышленных образ-
цов и других объектов интеллектуальной соб-
ственности. Оно предусматривает обоюдный 
обмен информацией, опытом и лучшими практи-
ками в области защиты интеллектуальной соб-
ственности, а также сотрудничество в борьбе с 
нарушениями прав интеллектуальной собствен-
ности. Согласование вопросов, связанных с охра-
ной прав интеллектуальной собственности между 
Россией и Китаем является важным аспектом 
сотрудничества между двумя странами. Такое 
согласование проводится как на теоретическом, 
так и на практическом уровне. На теоретическом 
уровне, представленные государства обменива-
ются опытом и знаниями о национальном и меж-
дународном законодательстве в области интел-
лектуальной собственности. Обе страны имеют 
свою систему охраны прав интеллектуальной соб-
ственности и активно сотрудничают в рамках Все-
мирной организации интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС), Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС). Согласование на практическом 
уровне происходит через различные механизмы и 
инициативы. Россия и Китай регулярно проводят 
переговоры и встречи на высоком уровне, чтобы 
обсудить вопросы охраны прав интеллектуальной 
собственности. 

В 2007 году была создана Российско-Китай-
ская Рабочая группа по сотрудничеству в области 
защиты прав интеллектуальной собственности в 
рамках Российско-Китайской Подкомиссии по тор-
гово-экономическому сотрудничеству. Эти встречи 
имеют особое значение, поскольку представляют 
собой платформу, на которой возможно обсужде-
ние совместных мер по защите прав интеллекту-
альной собственности между Россией и Китаем. 
Они позволяют укрепить сотрудничество между 
двумя странами в данной области, обменяться 
опытом и лучшими практиками, а также разрабо-
тать совместные стратегии по борьбе с нарушени-
ями интеллектуальных прав.

27 июля 2023 года, в рамках видеоконфе-
ренции, состоялось четырнадцатое заседание 
Российско-Китайской Рабочей группы по сотруд-
ничеству в защите прав интеллектуальной соб-
ственности [5]. В процессе этого заседания пред-
ставители органов власти России и Китая обменя-
лись информацией о новейших тенденциях в 
области интеллектуальной собственности, обсу-
дили развитие национальных систем интеллекту-
альной собственности и опыт в правопримени-
тельной практике. Особое внимание было уде-
лено борьбе с недобросовестной конкуренцией и 
нарушениями авторских прав в сети Интернет. 
Кроме того, участники выступили с докладами, 

посвященными работе специализированных 
судов, причем в роли докладчика со стороны Рос-
сии выступил представитель Суда по интеллекту-
альным правам. Важно отметить, что такие 
встречи способствуют укреплению взаимодей-
ствия и партнерства между странами, а также спо-
собствуют поддержанию союза в области защиты 
интеллектуальной собственности.

20 декабря 2023 года прошел одиннадцатый 
Российско-Китайско-Монгольский семинар по 
интеллектуальной собственности в режиме виде-
оконференции под председательством Роспа-
тента. Тема семинара этого года «Информацион-
ное и экспертное взаимодействие ведомств по 
интеллектуальной собственности России, Китая и 
Монголии: актуальная практика и перспективы 
развития». Семинар предоставил уникальную 
возможность для обмена актуальным опытом и 
передовой практикой в области интеллектуальной 
собственности между Россией, Китаем и Монго-
лией. Подобные мероприятия направлены на 
углубление сотрудничества между странами и 
создание общих стратегий для создания должного 
уровня административной защиты интеллекту-
альных прав. На семинарах создаются условия 
для обмена экспертными мнениями, которые в 
рамках научной атмосферы оказывают влияние 
на формирование новейших решений. Также 
стоит отметить, что сотрудничество России и 
Китая по вопросам интеллектуальной собственно-
сти необходимо в условиях современных глобаль-
ных вызовов и в целом помогает снизить зависи-
мость экономик и производств от западных техно-
логий и продуктов. В условиях санкций и ограни-
чений, страны совместными усилиями 
разрабатывают и используют необходимые техно-
логии и технические решения, что требует общей 
административной защиты прав на такие разра-
ботки. 

Сотрудничество России и Китая в сфере 
интеллектуальной собственности имеет широкий 
спектр активных форм и направлений: 

1. Совместные научные проекты. Россия и 
Китай создают качественно новые объекты интел-
лектуальной собственности, что, в свою очередь, 
требует обеспечения должного уровня админи-
стративной защиты открытий и созданный новей-
ших решений.

2. Взаимовыгодный обмен научными 
кадрами. В рамках этого сотрудничества созда-
ются научные центры под патронажем двух госу-
дарств, а также разрабатываются студенческие 
программы по обмену молодыми специалистами. 
Данная деятельность влияет на появление нового 
опыта и отхождения от мешающих прогрессу 
догм. 
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3. Поддержку новейших проектов и гипотез. 
Примером служит российско-китайский центр 
инновационного предпринимательства (РКЦИП), 
созданный для взаимовыгодного сотрудничества 
и развития в области высоких технологий. Факти-
ческая деятельность таких центров сводится к 
обмену российско-китайским опытом по вопросам 
интеллектуальных прав, включая их администра-
тивную защиту. В контексте сотрудничества в 
области интеллектуальной собственности между 
Россией и Китаем следует отметить, что такие 
формы партнерства позволяют обеим странам 
обмениваться передовыми знаниями и опытом их 
применения, создавать плодотворные партнер-
ские отношения для общих исследований, а также 
способствуют развитию новых технологий и инно-
ваций. Все эти факторы приводят к появлению 
совместных и качественно новых объектов интел-
лектуальных прав, что в свою очередь требует 
административно-правовой защиты.

Интерес представляет вопрос развитием 
дружественных отношений России и Китая в обла-
сти защиты интеллектуальных прав в сети Интер-
нет. Однако, и Россия, и Китай имеют различные 
подходы к защите интеллектуальных прав в сети 
Интернет. В своей административной деятельно-
сти в сети Интернет Китай использует «Золотой 
щит» (Great Firewall) для фильтрации и блоки-
ровки данных, содержащихся в онлайн-простран-
стве, угрожающих государственной безопасности. 
Также эта система используется для регулирова-
ния копипасты и охраны интеллектуальной соб-
ственности. В России мониторинг и контроль за 
контентом в сети Интернет осуществляет Роском-
надзор, который активно блокирует данные, нару-
шающие интеллектуальные права. Однако, 
несмотря на различия в подходах, Россия и Китай 
осознают, что в современном информационном 
обществе, защита интеллектуальных прав играет 
ведущую роль, как для государственной безопас-
ности, так и для обеспечения стабильного роста 
экономики и технологического прогресса. Суще-
ствующие тенденции к развитию административ-
но-правовой защиты позволяют выделить 
несколько перспективных направлений сотрудни-
чества России и Китая в данной сфере:

1. Разработка совместных технологических 
решений. Создание используемых двумя сторо-
нами технологических решений для фильтрации, 
анализа данных и методов обнаружения наруше-
ний, связанных с нарушением обоюдных интел-
лектуальных прав. 

2. Продвижение образования и осведомлён-
ности среди населения.  Для заданной цели тре-
буется создание узконаправленных семинаров и 

курсов, направленных на повышение осведом-
лённости о значимости защиты интеллектуальной 
собственности в цифровой среде. 

3. Участие в международной деятельности и 
обсуждениях. Участие в международных органи-
зациях даёт возможность продвигать совместные 
российско-китайские инициативы по стандартиза-
ции административной защиты интеллектуальных 
прав в сети Интернет.

Итак, перечисленные перспективы сотруд-
ничества складывается в единую государствен-
ную политику не только по сближению стран, но и 
законодательств. Стремление к созданию откры-
той российско-китайской системы информацион-
ных сетей обеспечит стабильность и понятность 
административного контроля за интеллектуаль-
ными правами в обеих странах. Существует 
несколько причин, по которым необходимо создать 
китайско-российскую систему информационных 
сетей о сотрудничестве по интеллектуальным 
правам:

1. Ускорение технологического развития. 
Создание совместными технологическими усили-
ями системы доступных российско-китайских 
информационной платформы на государственном 
уровне позволит компаниям и исследовательским 
учреждениям активно и быстро обмениваться 
информацией об всех новинках в сфере интел-
лектуальной собственности, что в свою очередь 
положительно скажется на технологическом раз-
витии двух государств и упростит административ-
ный контроль со стороны государств.

2. Усиление сотрудничества и обмена опы-
том. Обмен опытом и знаниями в этой области 
позволяет укрепить стратегические отношения, 
соединяя единым анализом общий опыт двух 
государств, учиться на лучших и проверенных 
практиках и применять их для развития админи-
стративно-правовой защиты в последующем.

3. Повышение конкурентоспособности. 
Наличие сложенной контролируемой государ-
ствами системы, объединяющей информацион-
ные потоки в сфере интеллектуальных прав Китая 
и России, будет способствовать повышению кон-
курентоспособности взаимосвязанных стран на 
глобальном рынке.  Концепция такой платформы 
покажет положительный результат и упростит 
механизм административной защиты интеллекту-
альной собственности. Открытость и простота 
процедур привлечет обоюдные инвестиции и уве-
личит рост экономики. 

4. Содействие стабильному развитию. Гар-
монизация действий в сфере защиты интеллекту-
альных прав через открытую общенациональную 
систему информационных сетей создает условия 
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для устойчивого развития в области науки и тех-
нологий, что в свою очередь способствует общему 
экономическому процветанию государств.

Создание открытой общенациональной 
системы информационных сетей в области 
защиты интеллектуальных прав представляет 
собой возможность для усиления взаимодействия 
между Китаем и Россией и создание благоприят-
ных условий для сотрудничества, что в итоге 
повлияет на общий успех и развитие обеих стран.

Результаты
Российско-китайское сотрудничество в рам-

ках административно-правовой защиты интеллек-
туальных прав в контексте обеспечения безопас-
ности товаров и интеллектуальной собственности 
является важным элементом системы, а также в 
развитии благоприятных экономических отноше-
ний между странами. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что в дальнейшем требуется для 
устойчивого развития российско-китайского 
сотрудничества в сфере административно-право-
вой защиты интеллектуальных прав: 

1. Важность коллективных мер. Россий-
ско-китайское сотрудничество подчеркивает важ-
ность коллективных усилий и обмена информа-
цией для эффективного противодействия тор-
говле товарами, нарушающими интеллектуаль-
ные права на территории государств, и 
нарушениям интеллектуальных прав в сети 
Интернет.

2. Необходимость укрепления международ-
ного сотрудничества. Данный аспект демонстри-
рует необходимость укрепления взаимодействия 
в рамках всемирного сообщества для создания 
действенной административно-правовой защиты.

3. Использование технологий и информации 
в рамках сотрудничества. Государствам следует 
не только обмениваться опытом по внедрению 
современных методов мониторинга и борьбы с 
нарушением интеллектуальных прав, но анализи-
ровать полученные данные совместными усили-
ями специалистов.

4. Стабильный рост товарооборота. Для 
формирования доверительных экономических 
отношений между странами необходимо бороться 
с контрафактной продукцией, что положительно 
скажется на условиях для роста товарооборота и 
для притока иностранных инвестиций. 

5. Поддержка авторов в создании объектов 
интеллектуальной собственности. Администра-
тивно-правовая защита интеллектуальных прав 
через сотрудничество стран создает условия для 
уверенности в защищенности будущих интеллек-
туальных новинок авторов. 

Обсуждение
В контексте российско-китайского сотрудни-

чества в области административно-правовой 
защиты интеллектуальных прав, важно обсудить 
ключевые аспекты сотрудничества между двумя 
странами. Обсуждение базируется на анализе 
существующих договоренностей и законодатель-
ства двух государств, а также приведенных стати-
стических данных. Существенное внимание уде-
ляется оценке эффективности механизмов 
сотрудничества и выявлению потенциальных воз-
можностей для улучшения сотрудничества по 
защите интеллектуальных прав между Россией и 
Китаем. В результате обсуждения предлагается 
ряд практических рекомендаций и направлений 
для дальнейшего развития сотрудничества в 
сфере административно-правовой защиты интел-
лектуальных прав.

Заключение
В целом, российско-китайское взаимодей-

ствие в сфере административно-правовой защиты 
интеллектуальных прав не только способствует 
укреплению взаимодействия между странами, но 
и имеет потенциал для оказания положительного 
влияния на мировую экономику и стандарты 
защиты интеллектуальных прав.
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Институт смежных прав возник позднее 
самого авторского права, что обуслав-
ливает его меньшую теоретическую 

разработанность. Ни один международный дого-
вор не раскрывает понятия смежных прав, а также 
не приводит критерии, по которым права можно 
отнести к данной категории. Понятие «смежные 
права» не обладает хорошей теоретической обо-

снованностью, а содержание является неопреде-
ленным [2, с. 302]. 

Необходимость теоретической проработки 
вопроса о сущности понятия и критериях смежных 
прав обуславливается использованием в законода-
тельстве все большего количества стран данного 
термина. Смежные права называются еще примы-
кающими или родственными правами. 
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Данная статья является результатом ана-
лиза международного права, касающегося поло-
жений о правах, которые принято относить к смеж-
ным с авторским, национального законодатель-
ства ряда государств, а также правовой доктрины. 

Причиной появления смежных прав, как и 
авторского права, было развитие технологий. 
Если причиной появления авторского права явля-
лось появление печатных станков, которые позво-
лили воспроизводить книги и газеты в промыш-
ленных масштабах, то ускорителем появления 
смежных прав можно назвать появление музы-
кальных шкатулок, позже фонографа и кинемато-
графа, а также радио.

Основным международным актом, который 
регулирует отношения в области авторского права 
является Бернская конвенция по охране литера-
турных и художественных произведений 1886 
года1. Однако она не содержит термин «смежные 
права». По своему содержанию первым междуна-
родным актом, закрепляющим права, которые в 
континентальной правовой семье права обычно 
понимаются как смежные, является Международ-
ная конвенция об охране прав исполнителей 
фонограмм и вещательных организаций 1961 г., 
принятая в Риме2. Понятие и определение смеж-
ных прав в Конвенции не приводятся. Однако 
положения Конвенции разрешают возможный кон-
фликт между авторским правом и смежными пра-
вами. Статья 1 гласит, что закрепленные в Кон-
венции положения не затрагивают и не наносят 
ущерба охране авторского права на литературные 
и художественные произведения. Положения 
Римской конвенции оказали большое влияние на 
национальное законодательство многих госу-
дарств, которое зачастую просто воспроизводило 
положения Конвенции. 

В последующие годы были приняты еще ряд 
международных конвенций и договоров, касаю-
щихся охраны интересов производителей фоно-
грамм, эфирного вещания. Но ни в одном из них 
термин «смежные права» не использовался.  

 Первым международным договором, в кото-
ром употребляется термин «смежные права», 
является соглашение ТРИПС, раздел 1 части II, 
который озаглавлен как «авторское право и смеж-
ные права»3.

1  Бернская конвенция по охране литературных 
и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. // 
СПС КонсультантПлюс.

2  Международная конвенция об охране прав 
исполнителей, изготовителей фонограмм и вещатель-
ных организаций от 26 октября 1961 г. // СПС Консуль-
тантПлюс.

3  Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15 апреля 

Примечательно, что законодательство 
отдельных государств в вопросе закрепления 
смежных прав опередило международное право. 
К таким можно отнести законодательство Австрии4 
и Италии5.  

Существует несколько подходов к понима-
нию сущности смежных прав. А.Г. Матвеев выде-
ляет «юридико-технический», «объектный» и 
«функциональный» подходы [3]. 

Юридико-технический подход ставит в центр 
законодательную технику, что представляется 
слишком поверхностным, т.к. различие между 
авторским и смежными правами лежит в первую 
очередь в их содержании, а не просто в удобстве 
изложения соответствующих правовых норм. 

Другим подходом к пониманию смежных 
прав является функциональный подход. В соот-
ветствии с позицией ВОИС отдельное выделение 
смежных прав связано с предоставлением этих 
прав лицам, содействующим авторам в распро-
странении их произведений среди широкой обще-
ственности [6]. Есть как сторонники, так и против-
ники такого подхода. Например, А.Г. Матвеев 
выступает против функционального подхода, т.к. 
он «не объясняет охрану нетворческих баз дан-
ных, пресс-публикаций и недостаточно полно  
раскрывает охрану прав вещательных организа-
ций» [3]. 

Другой позиции придерживается Н.В. Бузова, 
которая считает, что изготовитель базы данных 
способствует ее распространению среди обще-
ственности, таким образом, делая вклад в разви-
тие науки и культуры [1]. Деятельность обладате-
лей смежных прав, как и деятельность авторов, 
способствует повышению информированности и 
культурному развитию общества. Поэтому функ-
циональный подход рассматривается как наибо-
лее аргументированный. Вместе с тем, все боль-
шее значение приобретают организационные 
характеристики. Например, правовой статус изго-
товителя базы данных может характеризоваться 
не самостоятельным заполнением базы данных, а 
существенными затратами на ее создание. 

Также существует и объектный подход. В 
последние годы позиция ВОИС относительно 
смежных прав стала более расширенной. Те объ-

1994 г. // СПС КонсультантПлюс.
4  Федеральный закон Австрии «Об авторском 

праве на литературные и художественные произведе-
ния и смежных правах» от 9 апреля 1936 г. URL: https://
www.wipo.int/wipolex/ru/text/124736 (дата обращения 
04.03.2024).

5  Закон Италии об охране авторского права и 
смежных прав от 22 апреля 1941 г. URL: https://www.
wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/10311 (дата обраще-
ния: 04.03.2024).
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екты, которые не подпадают под охрану автор-
ским правом все же могут получить охрану, если 
они содержат в себе достаточную долю творче-
ства или технического, или организационного уме-
ния [5]. Такой подход, согласно которому объекты 
охраняются, исходя из их соответствия опреде-
ленным критериям, предполагается более пред-
почтительным, чем охрана через закрытый пере-
чень. 

Отдельное выделение института смежных 
прав можно объяснить отсутствием решающего 
значения творческого критерия при предоставле-
нии правовой охраны. Вместе с этим смежные 
права не должны являться институтом, в который 
входит все, что не подпадает под охрану автор-
ского права. А.Г. Матвеев выделяет три основные 
группы смежных прав [3]. Первую образуют клас-
сические смежные права, закрепленные Римской 
конвенцией 1961 г., к которым относятся права 
артистов-исполнителей, права изготовителей 
фонограмм и права вещательных организаций. 
Эти права по своей природе охраняют права лиц, 
содействующих распространению произведений. 

Вторую группу составляют смежные права, 
правовое регулирование которых осуществляется 
Директивами Европейского союза.  

Третью группу образуют так называемые 
нетипичные смежные права, к которым можно 
отнести права на письма и дневники, права сооб-
щения прессы, на эскизы театральных декораций 
и другие права, которые в ряде европейских госу-
дарств относятся к смежным. 

Правовое регулирование института смеж-
ных прав в национальных правовых системах 
характеризуется крайним разнообразием. В Рос-
сии в соответствии со ст. 1303 ГК РФ под смеж-
ными правами признаются интеллектуальные 
права на исполнения, фонограммы, сообщения в 
эфир или по кабелю радио- и телепередач, на 
содержание баз данных, а также на произведения 
науки, литературы и искусства, впервые обнаро-
дованные после их перехода в общественное 
достояние1. Таким образом, российский законода-
тель не дает определения смежных прав и не 
определяет критерии, по которым права являются 
смежными, а лишь перечисляет те права, которые 
к ним относятся. 

В Китае к смежным правам относятся как 
фонограммы, так и аудиовизуальные произведе-
ния. Для сравнения в РФ аудиовизуальные произ-
ведения относятся к авторскому праву. Еще одной 
особенностью смежных прав Китая является отне-

1  «Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ // СПС Кон-
сультантПлюс.

сение к ним института опубликования2. В ЮАР 
закон об авторском праве содержит закрытый 
перечень объектов и относит к авторскому праву 
классические объекты смежных прав3. В законо-
дательстве Бразилии под смежными понимаются 
классическая триада смежных прав4. В Индии зву-
козаписи являются объектом авторского права, а 
права исполнителей и вещательных организаций 
являются обособленными правами. Термин 
«смежные права» не используется5. В ОАЭ смеж-
ным правам посвящен раздел 3 Федерального 
закона №7 от 1 июля 2002 года, который закре-
пляет права исполнителей, производителей фоно-
грамм и организаций эфирного вещания6. В Египте 
авторским и смежным правам посвящена третья 
книга Закона о защите прав интеллектуальной 
собственности. К смежным правам относятся 
выступления артистов, права производителей 
фонограмм и вещательных организаций7. 

В Эфиопии также охраняются классические 
смежные права: права исполнителей, производи-
телей фонограмм и вещательных организаций [4]. 
Если рассматривать Иран, то он не является 
участником ни Бернской, ни Римской конвенции. В 
Иране действует Закон «О защите прав авторов, 
композиторов и деятелей искусства» 1970 г., но 
смежные права он не охраняет8. В целом государ-
ство делает много послаблений в сфере охраны 
интеллектуальной собственности.

 Таким образом, прослеживается отсутствие 
системы в вопросе правового регулирования 
смежных прав. Представляется необходимым 
выработать единообразное определение и крите-

2  Закон об авторском праве Китайской Народ-
ной Республики от 7 сентября 1990 г. URL: https://www.
wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/21065 (дата обраще-
ния 04.03.2024).

3  Закон об авторском праве ЮАР от 20 июня 
1978 г. URL: https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/
details/4067 (дата обращения 04.04.2024).

4  Закон Бразилии об авторском праве и смеж-
ных правах от 19.02.1998 г. URL: https://www.wipo.int/
wipolex/ru/legislation/details/20999 (дата обращения 
04.03.2024).

5  Закон Индии об авторском праве от 4 июня 
1957 г. URL: https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/
details/2396 (дата обращения 04.03.2024).

6  Закон ОАЭ об авторском праве и смежных 
правах от 1 июля 2002 г. URL: https://www.wipo.int/
wipolex/ru/legislation/details/7 (дата обращения 
04.03.2024).

7  Закон Египта о защите прав интеллектуальной 
собственности от 2 июня 2002 г. URL: https://www.wipo.
int/wipolex/ru/legislation/details/1301 (дата обращения 
04.03.2024).

8  Закон Ирана о защите прав авторов, компози-
торов и деятелей искусства от 12 января 1970 г. URL: 
https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/7708 
(дата обращения 04.03.2024).
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рии отнесения прав к смежным. Выработку еди-
ного правового регулирования было бы целесоо-
бразно начать в рамках межгосударственного 
объединения БРИКС. 
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Установление интеллектуальных прав на сельскохозяйственную технику, по мнению 
авторов этого исследования, должно помочь популяризировать научные технические до-
стижения в агропромышленном комплексе. В ходе работы проведен правовой анализ норм 
гражданского права, который позволил сделать вывод о том, что такие отношения регу-
лируются в сфере патентной деятельности, и сельскохозяйственная техника может 
быть объектом такой деятельности.

Анализ судебной практики показал, что спорные вопросы об интеллектуальной соб-
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AGRICULTURAL MACHINERY AS AN OBJECT OF INTELLECTUAL 
PROPERTY

Annotation. The relevance of this study is due to the need for the development of agriculture 
in general and the popularization of achievements in the field of technical developments in particular. 
The authors note that this trend correlates with the policy of technological sovereignty.

The establishment of intellectual property rights for agricultural machinery, according to the 
authors of this study, should help to popularize scientific and technical achievements in the agro-in-
dustrial complex. In the course of the work, a legal analysis of the norms of civil law was carried out, 
which allowed us to conclude that such relations are regulated in the field of patent activity, and ag-
ricultural machinery can be the object of such activity.

An analysis of judicial practice has shown that controversial issues of intellectual property in 
agricultural machinery can be resolved in the judicial authorities. In particular, in the Intellectual Prop-
erty Rights Court of the Russian Federation.

Key words: agricultural machinery; copyright; intellectual property; patent; invention.

Сельское хозяйство является отраслью 
экономики, которая тесно связана с 
отдельными отраслями права [1]. 

Нельзя не отметить, что, являясь фундаменталь-
ной основой российской экономики в частности и 
играя важную роль в развитии нашего государства 
в целом, отечественное сельское хозяйство посто-
янно совершенствуется, в том числе, благодаря 
открытиям, достигаемым отечественными сотруд-
никами агропромышленного комплекса [2; 3]. В 
правовой и экономической литературе отмеча-
ется, что важной частью правового регулирования 
сельскохозяйственной деятельности является 
взаимодействие сельского хозяйства с таким 
гражданско-правовым институтом как интеллекту-
альная собственность, поскольку, как было ска-
зано ранее, развитие сельского хозяйства невоз-
можно без постоянных открытий и изобретений, 
которые должны быть зарегистрированы как объ-
екты интеллектуальной собственности [4; 5]. Как 
показывает практика работы авторов статей и их 
коллег, значительную роль в экономическом раз-
витии сельского хозяйства играет патентная дея-
тельность [6;7]. Запатентованные сельскохозяй-
ственные товары приносят определенную при-
быль патентодержателям, позволяют утвердить и 
сохранить право интеллектуальной собственно-
сти автора, а также популяризируют изобретение 

как для внутреннего, так и для внешнего пользо-
вания [8; 9].

Сельскохозяйственная техника также явля-
ется объектом интеллектуальной собственности. 
Традиционно сельскохозяйственной техникой счи-
таются технические средства, предназначенные 
для повышения производительности труда в сель-
ском хозяйстве и облегчения работы тружеников 
АПК [10]. Как и остальные объекты, используемые 
в сельском хозяйстве, техника нуждается в посто-
янной доработке и совершенствовании [11]. Во 
многом это обусловлено географическим распо-
ложением нашего государства: Российская Феде-
рация является федеративным государством, 
регионы которого отличаются друг от друга в зави-
симости от нескольких факторов, в том числе это 
связано с природными условиями местности рас-
положения субъекта, а также традициями, обусла-
вливающими вектор направления развития той 
или иной деятельности региона. Это касается и 
сельского хозяйства. Деятельность АПК в южной 
части России существенно отличается от АПК в 
северной части. Работники сельского хозяйства в 
западных регионах зачастую не сталкиваются с 
теми же природными, погодными и географиче-
скими трудностями, с которыми приходится рабо-
тать их коллегам с российского Дальнего Востока 
и наоборот.
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Большую роль играет политическое распо-
ложение региона: так жители приграничных 
земель часто обмениваются сельскохозяйствен-
ным опытом (в том числе и технологическим) с 
ближайшими соседями [12]. 

Указанные выше факторы говорят о следую-
щем:

1) Существует необходимость популяриза-
ции сельскохозяйственной техники. Новая сель-
скохозяйственная техника, появившаяся в одном 
российском регионе, может быть полезна для 
всего российского сельского хозяйства в целом и 
для отдельных регионов в частности.

2) Для каждого региона может быть нужна 
собственная сельскохозяйственная техника. Мы 
придерживаемся мнения о том, что можно взять 
за основу уже имеющуюся разработку и модифи-
цировать её под условия конкретного региона с 
учетом природных, погодных и иных особенно-
стей.

Для решения указанных задач необходимо 
задействовать правовой институт интеллектуаль-
ной собственности, который должен помочь попу-
ляризировать изобретения и их модификации, 
сохраняя при этом права изобретателей и способ-
ствуя улучшению экономики за счет развития 
сельского хозяйства, а также за счет отчислений, 
поступающих патентодержателям.

Отметим, что, как показывает практика, в 
настоящее время происходит становление инсти-
тута интеллектуальной собственности в отноше-
нии сельскохозяйственной техники (Письмо ФТС 
России от 03.09.2021 № 14-40/52828 «О товарном 
знаке «Dewulf»»; Письмо ФТС России от 10.09.2020 
№ 14-40/50623 (ред. от 17.06.2021) «О комбиниро-
ванном товарном знаке «CASTLE»; Письмо ФТС 
России от 15.02.2021 N 14-40/07912 «О товарном 
знаке «Krone»»; Письмо ФТС России от 21.12.2020 
№ 14-40/71964 «О товарном знаке «Amazone», 
рег. № 227074»»; Письмо> ФТС России от 
19.04.2019 № 14-40/23638 (ред. от 24.05.2019) «О 
товарном знаке «VERMEER»» и т. д.).

Что касается правовой части нашего иссле-
дования, отметим, что как и всякие отношения, 
связанные с интеллектуальной собственностью, 
интеллектуальная собственность относительно 
сельскохозяйственной техники регулируется, в 
первую очередь, четвертой частью Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее в тексте – 
ГК РФ).

На наш взгляд и исходя из нашего опыта 
[6;7], сегодня наиболее правильным шагом в реги-
страции интеллектуальной собственности на 
сельскохозяйственную технику является получе-
ние патента на изобретение (в качестве изобрете-
ния выступает сама техника). Эти отношения 
регулируются Главой 72 ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 
1345 ГК РФ, интеллектуальные права на изобре-

тения, полезные модели и промышленные 
образцы являются патентными правами, что отве-
чает интеллектуальному праву на сельскохозяй-
ственную технику, которая является объектом 
патентного права. В соответствии с п. 1 ст. 1349 ГК 
РФ, Объектами патентных прав являются резуль-
таты интеллектуальной деятельности в науч-
но-технической сфере, отвечающие установлен-
ным ГК РФ требованиям к изобретениям и полез-
ным моделям, и результаты интеллектуальной 
деятельности в сфере дизайна, отвечающие уста-
новленным ГК РФ требованиям к промышленным 
образцам.

Отметим, что при совершенствовании сель-
скохозяйственной техники необходимо соблюдать 
нормы авторского права и уважать право автора 
изобретения. Для защиты этих прав автор может 
обратиться в суд. Так нами было изучено Реше-
ние Алтайского краевого УФАС России от 
12.02.2021 по делу № 13-ФАС22-НК/12-18. 
Согласно тексту Решения, обстоятельства были 
следующими: «В антимонопольный орган посту-
пило заявление о нарушениях ООО исключитель-
ных прав на товарный знак, фирменное наимено-
вание, а также ведении ООО предприниматель-
ской деятельности методами недобросовестной 
конкуренции, в том числе путем изготовления кон-
трафактной продукции (сельскохозяйственных 
полуприцепов)». Данное дело прошло несколько 
инстанций, пока Суд по интеллектуальным пра-
вам Российской Федерации не вынес Постановле-
ние от 02.06.2022 № С01-824/2022 по делу № А03-
5853/2021, гласящее о том, что в продукции зая-
вителя не используются все признаки изобрете-
ния по патенту. 

Подводя итоги вышесказанного, необходимо 
отметить, что сельскохозяйственная техника 
может и должна быть объектом права интеллекту-
альной собственности для развития российского 
сельского хозяйства и взаимодействия России с 
зарубежными партнерами для обмена опытом. 
Отметим, что регистрация авторского права на 
сельскохозяйственную технику соответствует 
современной политике технологического сувере-
нитета, являясь актуальным и перспективным сег-
ментом развития отечественного сельского хозяй-
ства [13].
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В современном правовом обществе все 
большее внимание уделяется альтер-
нативным способам разрешения спо-

ров, включая примирительные процедуры. Два 
наиболее распространенных и эффективных 

субъекта к примирению в цивилистическом судо-
производстве - это судебный примиритель и меди-
атор. В данной статье мы рассмотрим их роль и 
функции, а также проведем сравнительный ана-
лиз этих двух подходов.
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Судебный примиритель - это судья в 
отставке, назначаемый судом для участия в при-
мирительной процедуре. Он имеет право выно-
сить предложения о примирении сторон, а также 
давать согласие на соглашение, достигнутое 
между сторонами.

Медиатор - это нейтральная сторона, не 
являющаяся судьей, которая помогает сторонам в 
конструктивном разрешении споров. Медиатор не 
принимает решений, а вместо этого помогает сто-
ронам достичь соглашения, учитывая их интересы 
и потребности.

Судебный примиритель играет важную роль 
в примирительных процедурах. Он обладает 
специальными знаниями и навыками, чтобы 
помочь сторонам разрешить конфликт и достичь 
соглашения. Судебный примиритель вступает в 
прямой контакт с сторонами, выслушивает их 
аргументы и предлагает варианты урегулирова-
ния спора. Он также может предложить примири-
тельное соглашение согласно ст. 153.6 ГПК РФ, 
которое стороны могут принять или отклонить. 
Роль медиатора заключается в том, чтобы помочь 
сторонам лучше понять друг друга, достичь согла-
сия; в некоторых случаях - помочь найти варианты 
условий, на которых может быть урегулирован 
спор. 

Медиатор - это нейтральный посредник, 
который помогает сторонам конфликта достичь 
соглашения. Он не принимает сторону и не выно-
сит решение. Роль медиатора заключается в соз-
дании коммуникационной платформы, где сто-
роны могут выразить свои интересы и потребно-
сти, и работе над нахождением взаимовыгодного 
решения. Медиатор управляет процессом и облег-
чает диалог, помогает сторонам понять позицию 
друг друга, искать альтернативные решения и 
прийти к компромиссу. Он фокусируется на про-
цессе и на благоприятной атмосфере взаимодей-
ствия между сторонами.

Медиатор обеспечивает процесс, включаю-
щий общение, слушание и фасилитацию перего-
воров между сторонами. Медиатор также может 
предлагать различные варианты решения спора и 
помогать сторонам преодолевать преграды на 
пути к соглашению.

Методы исследования. Для проведения 
исследования роли судебного примирителя и 
медиатора в примирительных процедурах и их 
сравнения были использованы следующие 
методы:

Был проведен анализ судебных актов, зако-
нодательства и правовой практики, связанных с 
примирительными процедурами и ролью судеб-
ного примирителя и медиатора. Это позволило 
изучить правовые основы и принципы работы этих 
двух субъектов. Был проведен обзор научной 
литературы, исследований и публикаций, посвя-

щенных судебному примирителю и медиатору в 
примирительных процедурах. Это позволило 
получить обширный обзор теоретических и прак-
тических аспектов этих двух ролей.

25 октября 2019 года вступил в силу Феде-
ральный закон № 197-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»[1], в том числе в Гражданский про-
цессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее - ГПК Российской Федерации) [2]. Новше-
ством стало укрепление института судебных при-
мирителей. 

Введение этого института обсуждалось еще 
в январе 2018 года. Одним из аргументов в пользу 
введения института судебного примирения было 
то, что процедура судебного примирения поможет 
снизить нагрузку на суды, снизить издержки на 
судебные разбирательства.

Верховный Суд Российской Федерации 
занимает доминирующую роль в регулировании 
института судебного примирения, им утверждены 
Правила судебного примирения [5], которые уста-
навливают порядок судебного примирения [6].

Согласно этим Правилам, целью судебного 
примирения является достижение сторонами вза-
имоприемлемого результата и разрешение кон-
фликта с учетом интересов сторон.

Согласно статье 1 Федерального закона «Об 
альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедура медиа-
ции)», целью медиации является создание право-
вых условий для применения альтернативной 
процедуры урегулирования споров с участием в 
качестве посредника-медиатора, содействие раз-
витию партнерских деловых отношений и форми-
рование деловой этики, гармонизация обществен-
ных отношений [3].

Несмотря на то, что идея законодателя пред-
ставлена по-разному, можно сделать вывод, что 
цель этих процедур одна и та же и заключается в 
разрешении возникающих споров.

На судебного примирителя распространя-
ются положения Закона Российской Федерации № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции» (далее - Закон № 3132-1) [7], а также Пра-
вила судебного примирения. Согласно части 1 
статьи 8 Правил судебного примирения, судеб-
ным представителем может быть судья в отставке, 
который включен в список судебных примирите-
лей. Согласно пункту 5 статьи 3 Закона № 3132-1 
судья в отставке может быть как судебным прими-
рителем, так и медиатором. 

Согласно статьям 15-16 Федерального 
закона № 193-ФЗ медиатор - это третья независи-
мая сторона, нейтральный посредник, который 
участвует в процессе медиации для помощи сто-
ронам в разрешении их конфликта. Медиатором 
может быть любое физическое лицо, независимо 
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от наличия высшего образования или профессио-
нальной подготовки в области медиации [3].

Медиатор действует в соответствии с прин-
ципами нейтралитета, справедливости и конфи-
денциальности. Он создает подходящую атмос-
феру для общения и облегчает диалог между сто-
ронами. Медиатор не выносит решений и не навя-
зывает свою позицию, а помогает сторонам искать 
взаимоприемлемые решения и достигать согла-
шения, учитывая их интересы и потребности. 
Важно отметить, что медиация проводится на 
основе соглашения сторон. Они добровольно 
обращаются к медиатору и сами принимают реше-
ние о применении этого метода разрешения кон-
фликта. В случае судебного примирения, суд 
может предложить сторонам использовать этот 
способ разрешения спора или назначить судеб-
ного примирителя по просьбе сторон или по своей 
инициативе.

Согласно части 3 статьи 153.1 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации 
«Стороны пользуются равными правами на выбор 
согласительной процедуры, определение условий 
ее проведения, а также кандидатуры медиатора, в 
том числе медиатора-судебного примирителя». 
Это подчеркивает, что медиатор и судебный при-
миритель занимают одинаковое положение, соот-
ветственно, медиация и судебное примирение 
поставлены законодателем в равные условия [2].

Апелляция к оппонентам. Защитники исполь-
зования судебных примирителей обычно указы-
вают на их независимость и авторитет, что способ-
ствует повышению доверия сторон к процессу 
примирения. Они также отмечают, что судебные 
примирители обладают специальными юридиче-
скими знаниями, что помогает им предлагать сба-
лансированные и законно обоснованные решения 
[4]. Кроме того, использование судебных прими-
рителей может сэкономить время и ресурсы 
судебной системы, так как они способствуют 
более быстрому разрешению споров.

Приверженцы использования медиаторов 
обычно указывают на их нейтральность и незави-
симость от судебной системы, что способствует 
более открытому и доверительному общению 
между сторонами. Они также подчеркивают актив-
ную роль медиатора в создании горизонтального 
и равноправного процесса примирения, где сто-
роны имеют возможность высказать свои инте-
ресы и искать совместные решения. Использова-
ние медиаторов также может способствовать 
сохранению отношений между сторонами после 
разрешения спора.

Критический взгляд на аргументы обеих сто-
рон позволяет оценить достоинства и ограниче-
ния каждого подхода. Судебные примирители и 
медиаторы имеют свои преимущества и могут 
быть эффективными в разных ситуациях. Важно 

учитывать специфику спора, индивидуальные 
потребности сторон и особенности правовой 
системы при выборе подхода к примирительному 
процессу.

Выводы. Судебный примиритель и медиатор 
выполняют разные роли и функции в примири-
тельных процедурах. Судебный примиритель 
выступает в качестве судьи, предлагает решения 
и может давать согласие на соглашение, достиг-
нутое между сторонами. Он имеет специализиро-
ванные юридические знания и может применять 
правовые нормы при разрешении споров. Медиа-
тор, в свою очередь, является нейтральной сторо-
ной, помогающей сторонам в конструктивном раз-
решении спора. Он не принимает решений от 
имени сторон, а вместо этого помогает им выя-
вить свои интересы и достичь соглашения.

Эффективность судебного примирителя и 
медиатора зависит от различных факторов, таких 
как характер спора, отношения между сторонами, 
их готовность к примирению и особенности право-
вой системы. Судебный примиритель может быть 
особенно полезен в сложных правовых спорах, 
где необходимо применение юридических норм и 
принятие конкретных решений. Медиатор, с дру-
гой стороны, может быть более эффективен в 
спорах, связанных с эмоциональными или меж-
личностными проблемами, где важно восстанов-
ление коммуникации и сохранение отношений. В 
зависимости от характера спора и потребностей 
сторон, рекомендуется выбирать подход, который 
наиболее соответствует конкретной ситуации. 

Научная новизна. Анализ роли судебного 
примирителя и медиатора в примирительных про-
цедурах и их сравнение является актуальной и 
значимой темой исследования. Научная новизна 
данной статьи заключается в следующем:

1. Обобщение и систематизация актуальных 
данных о роли и функциях судебного примири-
теля и медиатора в примирительных процедурах в 
цивилистическом судопроизводстве.

2. Критический анализ аргументов сторон, 
поддерживающих использование судебного при-
мирителя и медиатора, с последующим представ-
лением собственной позиции на основе обобщен-
ных данных и проведенного сравнительного ана-
лиза.

3. Выявление особенностей применения 
судебного примирителя и медиатора в различных 
контекстах и предоставление рекомендаций по 
выбору подхода в зависимости от характера спора 
и потребностей сторон.

4. Вклад в развитие практических и теорети-
ческих аспектов примирительных процедур в 
цивилистическом судопроизводстве, предостав-
ление основ для дальнейших исследований и 
обсуждений в данной области.

Заключение. Таким образом, данная статья 
представляет полный обзор и сравнительный ана-
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лиз роли и функций судебного примирителя и 
медиатора в примирительных процедурах в циви-
листическом судопроизводстве. Она предостав-
ляет полезную информацию и рекомендации для 
практического применения, и дальнейших иссле-
дований в данной области.

Список литературы:

[1] Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 
197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» // Рос-
сийская газета - Федеральный выпуск №166 (7924) 
от 31 июля 2019 г.

[2] «Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ 
(ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства 
РФ, 18.11.2002, N 46, ст. 4532.

[3] Федеральный закон «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» № 193-ФЗ от 
27 июля 2010 года, вступивший в силу 1 января 
2011 г., в ред. от 23.07.2013 // «Российская газета» 
- Федеральный выпуск № 5247 от 30 июля 2010 г.

[4] Шафоростова К.И. Медиация и судебное 
примирение: общие черты, различия, перспек-
тивы // Концепт. - 2018. - №5.

[5] Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 31 октября 2019 г. №41 «Об утвержде-
нии Регламента проведения судебного примире-
ния» // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 
02.04.2020).

[6] Постановление Пленума ВС РФ от 28 
января 2020 г. за №1 «Об утверждении списка 
судебных примирителей» // СПС Консультант-
Плюс (дата обращения: 02.04.2020)

[7] Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О ста-
тусе судей в Российской Федерации»// «Россий-
ская газета» от 29 июля 1992 г.

[8] Амелина К. Е., Ковалева М. А., Тиханова 
Н. Е. Правоведение. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
2019. 190 с.

[9] Анисимов А. П., Попова О. В., Рыженков 
А. Я. Правоведение. Учебник и практикум для 
бакалавриата и специалитета. М.: Юрайт, 2019. 
318 с.

[10] Евтушенко И. В., Надвикова В. В., Шка-
тулла В. И. Правоведение с основами семейного 
права и прав инвалидов. Учебник. М.: Прометей, 
2017. 578 с.

[11] Плетников В. С., Шабуров А. С., Плетни-
кова М. С. Правоведение (для экономистов). 
Учебник. М.: КноРус, 2019. 288 с.

[12] Правоведение / под ред. Ефремов О. Ю. 
С-Пб.: Питер, 2019. 464 с.

[13] Рузакова О. А., Рузаков А. Б. Правоведе-
ние. Учебник. М.: Издательский дом Университета 
«Синергия», 2019. 208 с.

[14] Смоленский М. Б. Правоведение. Учеб-
ник. М.: РИОР, Инфра-М, 2016. 424 с.

[15] Шкатулла В. И., Надвикова В. В. Право-
ведение. Учебник. М.: Юстиция, 2017. 486 с.

Spisok literatury:

[1] Federal’nyj zakon ot 26 iyulya 2019 g. N 
197-FZ «O vnesenii izmenenij v otdel’nye zakonod-
atel’nye akty Rossijskoj Federacii» // Rossijskaya 
gazeta - Federal’nyj vypusk №166 (7924) ot 31 iyulya 
2019 g.

[2] «Grazhdanskij processual’nyj kodeks Rossi-
jskoj Federacii» ot 14.11.2002 N 138-FZ (red. ot 
02.12.2019) // Sobranie zakonodatel’stva RF, 
18.11.2002, N 46, st. 4532.

[3] Federal’nyj zakon «Ob al’ternativnoj proce-
dure uregulirovaniya sporov s uchastiem posrednika 
(procedure mediacii)» № 193-FZ ot 27 iyulya 2010 
goda, vstupivshij v silu 1 yanvarya 2011 g., v red. ot 
23.07.2013 // «Rossijskaya gazeta» - Federal’nyj 
vypusk № 5247 ot 30 iyulya 2010 g.

[4] SHaforostova K.I. Mediaciya i sudebnoe 
primirenie: obshchie cherty, razlichiya, perspektivy // 
Koncept. - 2018. - №5.

[5] Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda 
RF ot 31 oktyabrya 2019 g. №41 «Ob utverzhdenii 
Reglamenta provedeniya sudebnogo primireniya» // 
SPS Konsul’tantPlyus (data obrashcheniya: 
02.04.2020).

[6] Postanovlenie Plenuma VS RF ot 28 yan-
varya 2020 g. za №1 «Ob utverzhdenii spiska sudeb-
nyh primiritelej» // SPS Konsul’tantPlyus (data 
obrashcheniya: 02.04.2020)

[7] Zakon RF ot 26.06.1992 N 3132-1 «O sta-
tuse sudej v Rossijskoj Federacii»// «Rossijskaya 
gazeta» ot 29 iyulya 1992 g.

[8] Amelina K. E., Kovaleva M. A., Tihanova N. 
E. Pravovedenie. M.: MGTU im. N. E. Baumana, 
2019. 190 s.

[9] Anisimov A. P., Popova O. V., Ryzhenkov A. 
YA. Pravovedenie. Uchebnik i praktikum dlya bakala-
vriata i specialiteta. M.: YUrajt, 2019. 318 s.

[10] Evtushenko I. V., Nadvikova V. V., SHkat-
ulla V. I. Pravovedenie s osnovami semejnogo prava 
i prav invalidov. Uchebnik. M.: Prometej, 2017. 578 s.

[11] Pletnikov V. S., SHaburov A. S., Pletnikova 
M. S. Pravovedenie (dlya ekonomistov). Uchebnik. 
M.: KnoRus, 2019. 288 s.

[12] Pravovedenie / pod red. Efremov O. YU. 
S-Pb.: Piter, 2019. 464 s.

[13] Ruzakova O. A., Ruzakov A. B. Pravovede-
nie. Uchebnik. M.: Izdatel‘skij dom Universiteta „Sin-
ergiya“, 2019. 208 s.

[14] Smolenskij M. B. Pravovedenie. Uchebnik. 
M.: RIOR, Infra-M, 2016. 424 s.

[15] SHkatulla V. I., Nadvikova V. V. Pravovede-
nie. Uchebnik. M.: YUsticiya, 2017. 486 s.



348

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ЛАТЫШЕВА Наталья Аркадьевна,
доцент кафедры 

гражданского процессуального права
Северо-Западного филиала 

Российского государственного
университета правосудия 

(г. Санкт-Петербург),
кандидат юридических наук, доцент, 

e-mail: latyshevanatalia@yahoo.com

КОЛЕСОВ Евгений Александрович,
студент 2 курса магистратуры юридического факультета 
Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия (г. Санкт-Петербург), 
e-mail: koles0103@bk.ru 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В СУДАХ  
КИТАЯ И РОССИИ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(в контексте судопроизводства с участием иностранного элемента)

Аннотация. В настоящей статье представлен анализ процессуальной деятельности 
судов Российской Федерации и Китая в ходе реализации задач искового производства. Рас-
смотрены новации процессуального законодательства Китая, введённые в действие с 
2024 года, которые позволяют оптимизировать разрешение судебных деликтов, одной из 
сторон которых является иностранный элемент. В ходе проведённого исследования, выяв-
лены единообразные векторные подходы к исковому производству с участием иностран-
ных лиц в условиях равенства правового положения сторон  и активной роли суда в состя-
зательном гражданском процессе. 

Ключевые слова: гражданский процесс России, гражданский процесс Китая, исковое 
производство, судопроизводство с участием иностранного элемента  судебное делопроиз-
водство.

LATYSHEVA Natalia Arkadyevna, 
associate professor of civil process Northwest branch  

of the Russian state university of justice (St. Petersburg), 
Candidate of Law Sciences, associate professor

KOLESOV Evgenii Aleksandrovich,
2nd year student of the magistracy  

of the Faculty of Law Northwest branch  
of the Russian state university of justice (St. Petersburg)

MAIN FEATURES OF CLAIMS PROCEEDINGS IN COURTS 
CHINA AND RUSSIA AND ITS ORGANIZATIONAL SUPPORT 

(in the context of legal proceedings involving a foreign element)

Annotation. This article presents an analysis of the procedural activities of the courts of the 
Russian Federation and China in the course of implementing the tasks of claim proceedings. The 
innovations of the procedural legislation of China, introduced in 2024, which allow optimizing the 
resolution of judicial torts, one of the parties to which is a foreign element, are considered. In the 
course of the study, uniform vector approaches to litigation with the participation of foreign persons 
were identified in conditions of equality of legal status of the parties and the active role of the court in 
adversarial civil proceedings.

Key words: Russian civil process, Chinese civil process, claim proceedings, legal proceedings 
with the participation of a foreign element, judicial records management.

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-3-348-353
NIION: 2018-0076-3/24-254
MOSURED: 77/27-023-2024-3-254



349

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

ПРАВОСУДИЕ  И  СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА

Введение. Организация российского и 
китайского искового производства в гражданском 
процессе, безусловно, имеет перечень суще-
ственных структурных различий, основанных на 
историко-правовых особенностях развития судеб-
ных систем двух стран. В Российской Федерации 
гражданское судопроизводство является одним из 
наиболее значимых по числу рассматриваемых 
судебных дел [1]. В Китае же, напротив, как отме-
чает А.В. Сапега, «следуя национальным тради-
циям, население Китая редко обращается в суд за 
разрешением гражданских дел» [2. С. 104]. В то 
же время, в условиях активного сотрудничества 
различных субъектов правоотношений в обеих 
странах активно развивается судебная практика с 
участием иностранных лиц, основой для которой 
является совершенствующееся гражданское про-
цессуальное законодательство.

Условия для реализации задач искового 
производства в судах России и Китая являются 
различными. В Российской Федерации уполномо-
ченным субъектом организационного обеспече-
ния деятельности судов является Судебный 
департамент, действующий на основании Феде-
рального закона от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О 
Судебном департаменте при Верховном Суде 
Российской Федерации» (ред. от 04.04.2023). Дан-
ный государственный орган вправе издавать при-
казы в сфере судебного делопроизводства, 
направленные на сопровождение искового произ-
водства в уполномоченных судах, которые каса-
ются организации учётно-регистрационной 
работы, формирования материалов исковых про-
изводств и их хранения, обеспечения судебных 
извещений и вызовов и иных действий для реали-
зации функционала судебного администрирова-
ния. В Китае организационное обеспечение дея-
тельности судов, которые разрешают судебные 
споры в порядке искового производства, нахо-
дится в зоне ведения самого Верховного Народ-
ного Суда Китайской Народной Республики. 
Система обеспечения в данном случае представ-
лена рядом подразделений данного Суда, к числу 
которых относятся: Главный и Исследовательский 
офисы (разрешают административные вопросы, 
организует нормотворческую работу, ведут судеб-
ную статистику), Политический отдел (организует 
служебную деятельность персонала судов), Офис 
судебной администрации (решает управленче-
ские вопросы, в том числе обеспечивает откры-
тость деятельности судов) [3].

Исковое производство в России и исковое 
(общее) производство в Китае формируется на 
основе принципов, сформулированных в текстах 
Конституций двух стран, в гражданском процессу-
альном законодательстве – Гражданских процес-
суальных кодексах.

1 сентября 2023 года Стенографический 
комитет Национального народного конгресса 
Китайской Народной Республики (КНР) издал 
решение о пятой поправке Закона КНР «О граж-
данском судопроизводстве», которые вступили в 
силу с 1 января 2024 года. Значительные измене-
ния коснулись Главы IV «Специальные положения 
о процедуре гражданского судопроизводства, свя-
занного с иностранными странами».

Основные положения. Судебная система 
Китая определена в тексте Конституции, а также 
законом КНР «Об организации народных судов», 
который был разработан в 1979 году. Конституци-
онными принципами при разрешении гражданских 
дел в Китае являются принципы: равенства, наци-
онального языка судопроизводства, гласности, 
коллегиальности и независимости суда. Так же 
как и в России, порядок искового производства в 
Китае регламентирован в тексте Гражданского 
процессуального кодекса, где, в частности, опре-
делены разграничения родовой и территориаль-
ной подсудности (глава 2). В китайской традиции 
также существует понятие альтернативной под-
судности гражданских дел (то есть суд по месту 
жительства ответчика или иной суд, определён-
ный в законе). К примеру, если истец предъявляет 
идентичные исковые заявления в несколько 
судов, то подсудным дело окажется тому суду, 
который первый возбудит дело. Или, если иски 
предъявляются по спорам, связанным с вексе-
лями, то они подсудны народному суду Китая по 
месту жительства или нахождения ответчика, что 
создаёт основания для места предъявления иско-
вых требований. Так же как и в России, в китай-
ском гражданском процессе применяются пра-
вила исключительной территориальной подсудно-
сти (ст. 34 Гражданского процессуального кодекса 
КНР – ГПК КНР). Исковые требования в таких слу-
чаях в качестве предметов деликтов затрагивают 
недвижимое имущество и наследство.

Исковое производство в Китае чаще всего 
именуется «общим производством», которое 
включает в себя возбуждение дела в суде; подго-
товку дела к судебному разбирательству, а также 
судебное разбирательство гражданского дела, 
включающее в себя процессуальные инструменты 
отложения, приостановления или прекращения 
дела. С 2013 года преимуществом организации 
искового производства в Китае является «углу-
блённая интеграция современных интернет-тех-
нологий в судебный процесс», в том числе 
онлайн-подача сков и их автоматическая реги-
страция, системы круглосуточного «онлайн-само-
обслуживания» [4] с использованием судебных 
цифровых платформ. А.П. Алексеенко, рассуждая 
о некоторых вопросах, связанных с практикой 
искового производства в Китае, справедливо 
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отмечает роль норм токования в китайском право-
применении. Верховный Народный Суд КНР 
активно формирует практику посредством изда-
ния отдельных актов обобщающего характера. 
Так, в сфере споров о строительстве и рекон-
струкции зданий и сооружений определяющее 
значение имеет Толкование Верховного Народ-
ного Суда № 1 «О применении права при рассмо-
трении дел о спорах по договорам строительного 
подряда в строительных проектах» [5. С. 202]. В 
«Толкованиях» Верховного Народного Суда КНР, 
безусловно, просматриваются аналогии с ролью 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ в 
российской судебной практике, которые имеют 
разъясняющий характер, и обязательны к приме-
нению в судах России. Например, содержание 
Постановления Пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации от 27 июня 2017 г. № 23 «О рас-
смотрении арбитражными судами дел по эконо-
мическим спорам, возникающим из отношений 
осложнённых иностранным элементом» опреде-
ляет особенности рассмотрения исковых требова-
ний в рамках арбитражного судопроизводства, в 
связи с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности.

Новацией китайского гражданского судопро-
изводства 2024 года стали новые правила органи-
зации искового производства с участием ино-
странного элемента. Согласно ст. 272 ГПК КНР, 
принят на четвертом заседании седьмого Всеки-
тайского собрания народных представителей 9 
апреля 1991 г. (с изм. на 2024 г.), в случае подачи 
иска против ответчика без домициля (местопре-
бывания) на территории КНР по договорному 
спору или другому спору о правах и интересах на 
имущество, если договор был подписан или 
выполнен на территории КНР, или предмет спора 
находится на территории КНР, или у ответчика 
есть имущество, которое можно арестовать на 
территории КНР, или у ответчика есть представи-
тельство на территории КНР, компетентным судом 
является народный суд по месту подписания или 
исполнения контракта, месту нахождения пред-
мета спора, месту возможного ареста имущества, 
месту совершения нарушения или месту нахож-
дения представительства. В то же время, если иск 
был подан одновременно в народный суд и ино-
странный суд. Согласно статьям 277 и 278 ГПК 
КНР стороны спора с участием иностранного эле-
мента могут договориться письменно о компетен-
ции народного суда. Народный суд считается ком-
петентным, если соответствующая сторона не 
возражала против такой компетенции, но ответила 
заявлением защиты или предъявила встречный 
иск. В этой связи следует отметить, что прежде 
чем соглашаться на компетенцию суда КНР, сто-
роны должны удостовериться, являются ли реше-
ния судов КНР исполнимыми в месте нахождения 

контрагента. В настоящее время лишь в несколь-
ких иностранных странах решения судов КНР 
являются исполнимыми.

Народный суд в Китае может принять иск, 
если у него есть соответствующая компетенция. 
Данный суд может решить не принимать иск, если 
стороны договорились об исключительной юрис-
дикции иностранного суда. Но, этот же народный 
суд вправе приостановить рассмотрение приня-
того иска, если сторона письменно подает заявле-
ние о приостановлении по причине того, что ино-
странный суд принял иск до того, как это сделал 
народный суд в Китае. В то же время изменить 
правила подсудности по делам с участием ино-
странных лиц невозможно, если стороны догово-
рились о юрисдикции народного суда или спор 
подпадает под исключительную юрисдикцию 
народного суда. Основания для оперативного 
движения искового производства содержится в 
новом правиле о том, что китайский народный 
суд, по заявлению стороны, может возобновить 
рассмотрение приостановленного искового произ-
водства, если иностранный суд не предпринял 
необходимых мер для рассмотрения дела или 
завершения его в разумный срок.

Ещё одна новация 2024 года. Народный суд 
в Китае может отклонить иск и уведомить истца о 
необходимости предъявления исковых требова-
ний в более удобном иностранном суде, если 
ответчик подал возражение о юрисдикции, сослав-
шись на ряд условий. К ним относится: неудобство 
для рассмотрения дела вследствие того, что 
основные факты спора произошли не на террито-
рии КНР и суд иностранного государства может 
осуществить судопроизводство с более высоким 
качеством; стороны не договорились о юрисдик-
ции народного суда и дело не подпадает под его 
юрисдикцию. С другой стороны, в законе 
предусмотрел порядок, гарантирующий справед-
ливое рассмотрение спора, если народный суд в 
Китае отклонил иск, так же как и иностранный суд 
отказался признавать свою юрисдикцию, отказав-
шись от возбуждения искового производства, или 
не предпринимая необходимых мер для рассмо-
трения иска или завершения дела в разумный 
срок. В таком случае народный суд в Китае обязан 
принять иск к рассмотрению. Таким образом, ука-
занные процессуальные новации создают право-
вую основу для потенциального расширения 
юрисдикции китайских народных судов по спорам, 
связанным с участием в делах иностранных лиц.

О родовой подсудности дел с участием ино-
странного элемента в Китае. Согласно статье 273 
прежде действующей редакции ГПК КНР, народ-
ные суды имели компетенцию в отношении исков, 
поданных в связи со спорами, возникающими из 
исполнения договоров о китайско-иностранных 
совместных предприятиях, договоров о китай-
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ско-иностранных кооперативных совместных 
предприятиях и договоров о китайско-иностран-
ных кооперативных соглашениях по разведке и 
разработке природных ресурсов в КНР. Теперь, 
помимо вышеперечисленных случаев, в статью 
279 ГПК КНР добавлены два дополнительных 
типа исков для расширения исключительной ком-
петенции народных судов. К таким спорам отне-
сены:

- иски, поданные в связи со спорами, возни-
кающими из учреждения, ликвидации или ликви-
дации юридического лица или другой организации 
на территории КНР, а также об обоснованности 
решений, принятых таким юридическим лицом 
или другой организацией;

- иски, поданные в связи со спорами, касаю-
щимися обоснованности прав на интеллектуаль-
ную собственность, проверенных и предоставлен-
ных на территории КНР.

Определённые изменения с 2024 года пре-
терпела и система судебных извещений в связи с 
участием в исковом производстве иностранцев. В 
статье 283 ГПК КНР предусмотрено десять мето-
дов доставки судебных документов получателю 
без места жительства на территории КНР. Законо-
дательством Китая установлено, что доставка 
судебных извещений осуществляется на основе 
заключённых международных договоров КНР с 
той страной, в которой находится получатель кор-
респонденции из народного суда. Могут быть 
использованы и дипломатические каналы пере-
дачи информации, то есть доставка судебных 
извещений осуществляется через поручение 
посольства или консульства КНР в стране, где 
находится получатель китайского гражданства. 
Одним из вариантов судебного уведомления 
является доставка лицу, уполномоченному на 
представление интересов получателя в данном 
деле. Организация судебного информационного 
взаимодействия может осуществляться через 
собственное предприятие, представительство 
или филиал, созданные соответствующим участ-
ником судопроизводства на территории КНР, а 
также уполномоченному на обслуживание биз-
нес-агенту. Таким образом, если получателем 
судебного извещения является иностранец или 
лицо без гражданства, являющееся исполнитель-
ным директором или главным ответственным 
лицом юридического лица или другой организа-
ции, созданной на территории КНР, то такое изве-
щение будет признано надлежащим по месту тер-
риториального нахождения данной организации.

Отличительной особенностью является 
порядок организации доставки судебных извеще-
ний участникам искового производства в китай-
ских народных судах почтой. Считается, если сви-
детельство о доставке не возвращается в народ-
ный суд в течение трех месяцев с даты отправки, 

но при этом имеются достаточные основания для 
утверждения об осуществлённой доставке, такие 
документы получат статус доставленных на 
момент истечения трехмесячного срока. В то же 
время, исходя из особых условий высокой сте-
пени применения информационных технологий в 
Китае наиболее приемлемым является способ 
доставки с использованием электронных средств 
народных судов, которые позволяют осущест-
влять автоматическое подтверждение получения 
уведомлений получателем. Следует отметить, что 
в китайской практике применяются и другие спо-
собы доставки, если они не запрещены законами 
страны, где находится получатель. В то же время, 
если документы по судебному разбирательству в 
исковом производстве не могут быть доставлены 
указанными выше способами, то они должны быть 
доставлены через «общественное объявление» и, 
с 2024 года, считаются доставленными после 60 
дней со дня опубликования (ранее данный срок 
составлял 3 месяца). Следовательно, в современ-
ном судопроизводстве Китая уделяется значи-
тельное внимание разработке правил, касаю-
щихся обеспечению участия иностранных лиц в 
разрешении споров в связи с гражданскими пра-
вонарушениями. Примечательно, что состоявши-
еся изменения в ГПК КНР не конкретизируют тер-
мин «главное ответственное лицо». Следует 
предположить, что под такими лицами понима-
ются директорские должности (исполнительные, 
технические, финансовые директора и т.п.). Воз-
можно, данный термин будет доработан в буду-
щем. В таких условиях народные суды самостоя-
тельно определяют, кто является главным ответ-
ственным лицом в каждом исковом производстве 
с участием иностранцев в качестве ответчиков и 
иных лиц.

Осуществление судебных извещений и 
поручений в гражданском судопроизводстве Рос-
сийской Федерации в условиях присутствия ино-
странного элемента осуществляется в соответ-
ствии приказом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 242 «Об 
организации работы по исполнению международ-
ных обязательств в Российской Федерации». 
Однако данный свод правил является достаточно 
устаревшим и требует своей трансформации в 
условиях ускорения обмена информацией в связи 
с развитием информационных технологий. В этой 
связи представленные изменения в гражданское 
процессуальное законодательство Китая явля-
ются интересным опытом организации судебного 
информирования в правоотношениях с участием 
иностранного элемента.

В целом обычная процедура рассмотрения 
иска в народном суде Китая (первая инстанция) 
состоит из следующих пяти стадий: 1) Подача 
иска – рассмотрение судом жалобы – принятие 
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или отказ в регистрации иска (если жалоба откло-
няется, истец может подать апелляцию); 2) 
Доставка исков до ответчика судом – подача 
ответных заявлений от ответчика в течение 15 
дней после получения исков (в Китае это право, а 
не обязанность ответчика отвечать на иски, поэ-
тому допускается, что ответчик не осуществляет 
никаких ответных действий); 3) Подготовительные 
процедуры; 4) Судебное разбирательство – 
выдвижение заявлений, рассмотрение доказа-
тельств, аргументация, заключительные заявле-
ния 5) Судебное решение. 

Стадии искового производства в России воз-
можно объединить в первый правоприменитель-
ный цикл, который включает в себя три последо-
вательно реализуемых этапа 1) возбуждение 
гражданского дела в суде; 2) подготовка дела к 
судебному разбирательству; 3) разбирательство 
дела по существу, с вынесением судебного реше-
ния. В представленной групповой систематизации 
двух стран вполне очевидны параллели, основан-
ные на различиях в методике классификации дей-
ствий участников искового производства.

Мировое соглашение в Китае может прини-
маться судьями на протяжении всего процесса. 
Порядок судебного разбирательства схож с рос-
сийским. В процессе рассмотрения доказательств 
суд предоставляет право сторонам предъявлять 
имеющиеся доказательства и высказывать свое 
мнение о доказательствах, представленных про-
тивоположной стороной. В то же время китайский 
суд запрещает сторонам вступать в споры и 
попросит их оставить спорные вопросы для про-
цесса дебатов. Однако с 2015 года ГПК КНР позво-
ляет суду объединять фазу расследования и фазу 
дебатов с согласия сторон.

Согласно статье 284 ГПК КНР, китайские 
народные суды вправе, по заявлению одной из 
сторон, проводить расследование и сбор доказа-
тельств, находящихся за пределами территории 
КНР, в соответствии с международным договором, 
заключенным или совместно присоединенным 
страной, где находятся доказательства, и КНР или 
через дипломатические каналы. Если это не 
запрещено законом страны, где находится сто-
рона или свидетель, суд КНР может поручить 
китайскому посольству или консульству в этой 
стране сбор доказательств или собирать доказа-
тельства с использованием средств мгновенной 
связи или другими методами, согласованными 
сторонами. КНР заключила договоры о взаимной 
юридической помощи в гражданских и коммерче-
ских делах с примерно 40 странами и регионами. 
Такие договоры обычно касаются взаимной 
помощи в сборе доказательств между сторона-
ми-контрактами.

В настоящее время продолжает действовать 
договор между Российской Федерацией и Китай-

ской Народной Республикой о правовой помощи 
по гражданским и уголовным делам, который был 
ратифицирован 26 февраля 1993 года № 4560-1. 
Граждане двух договаривающихся стран должны 
получать равную правовую защиту в отношении 
личных и имущественных прав, при этом суды 
России и Китая должны соотноситься друг с дру-
гом в ходе рассмотрения каждого индивидуаль-
ного искового производства через специальные 
государственные органы. В России – это Мини-
стерство юстиции и Генеральная прокуратура, как 
и в Китае – Министерство юстиции и Верховная 
народная прокуратура КНР.

Главы 12 - 21 Г РФ Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации от 11 ноя-
бря 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 21.01.2024) регла-
ментированы правила искового производства по 
гражданским делам. В дополнение к указанному 
порядку в главах 43 и 44 ГПК РФ определяются 
правила процессуальные права и обязанности 
иностранных лиц, а также устанавливается поря-
док подсудности дел с участием иностранных лиц. 
Такие лица наделены правом обращения в рос-
сийские суды «для защиты своих нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интере-
сов» (часть 1 статьи 398 ГПК РФ). Устанавлива-
ется равенство прав и обязанностей российских и 
иностранных лиц в ходе осуществления искового 
производства. В то же время Правительство РФ 
вправе устанавливать ответные ограничения в 
гражданском процессе на действия недруже-
ственных государств (часть 4 статьи 398 ГПК РФ). 
Для иностранных субъектов в отечественном 
законодательстве введено понятие «личный 
закон», основанный на гражданской процессуаль-
ной правоспособности и дееспособности ино-
странных лиц и лиц без гражданства, под которым 
понимается право страны, гражданином которой 
данное иностранное лицо является, или места 
регистрации иностранного учреждения. В то же 
время, как отмечает А.И. Щукин, «предоставление 
иностранцам местного национального режима 
почти никогда не означает полной идентичности 
прав и обязанностей иностранных лиц и граждан 
данной страны» [6. С. 102].

Правила подсудности в России, так же как и 
в Китае, динамично развиваются. К примеру, в 
2015 году ГПК РФ федеральным законом было 
внесено дополнение, позволяющее подавать 
исковые заявления иностранными лицами в рос-
сийские суды в том случае, если «ответчик рас-
пространяет рекламу в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – в сети 
«Интернет», направленную на привлечение вни-
мания потребителей на территории Российской 
Федерации» либо по делу «о прекращении выдачи 
оператором системы ссылок, позволяющих полу-
чить доступ к информации в сети «Интернет», 
если истец имеет место жительство в Российской 
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Федерации» (часть 3 статьи 402 ГПК РФ). Порядок 
исключительной подсудности также имеет суще-
ственные корреляции с китайской практикой. В 
соответствии со статьей 403 ГПК РФ к исключи-
тельной подсудности судов в РФ относятся дела о 
праве на недвижимое имущество, которое нахо-
дится на территории России, в также дела по спо-
рам, возникающим из договора перевозки (если 
перевозчик находится на территории РФ).

Общий срок исковой давности в Китае – три 
года. В то же время, по искам, возникающим из 
международного договора купли-продажи товаров 
или договора на экспорт либо импорт технологий 
срок исковой давности увеличивается до четырех 
лет. При этом приведённые сроки исковые давно-
сти начинают отчитываться с того момента, когда 
истцу становятся известными те факты, которые 
могут стать основанием для иска. В России общий 
срок исковой давности также составляет три года 
(статья 196 ГПК РФ). В то же время необходимо 
учитывать, что в соответствии со статьей 1208 
Гражданского кодекса РФ исковая давность опре-
деляется по праву страны, применимому к соот-
ветствующему правоотношению. В этой связи 
Верховный Суд Российской Федерации в Поста-
новлении Пленума от 9 июня 2019 г. № 24 «О при-
менении норм международного частного права 
судами Российской Федерации» отметил первоо-
черёдность определения судами применимого 
права и установления его содержания при рас-
смотрении споров, в том числе о сроках исковой 
давности.

Выводы. 
В китайском и российском процессуальном 

законодательстве, несмотря на имеющиеся струк-
турные различия, применяются принципиально 
схожие подходы к организации искового (общего) 
производства с участием иностранного элемента. 
Оба государства в настоящее время находятся в 
стадии конструктивного поиска наиболее эффек-
тивных информационных технологий, направлен-
ных на оптимизацию судебного разрешения граж-
данско-правовых деликтов. В Китае, где путь при-
менения информационных систем в судебной 
системе был начат в 1997 году, реализуется тре-
тья стадия информатизации судов, основанная на 
применении систем искусственного интеллекта в 
интегрированных государственных платформах и 
широкого применения онлайн-судебных заседа-
ний в процессе искового производства. В России с 
2024 применяется Суперсервис «Правосудие 
онлайн», разработка которого стала результатом 
эволюционного развития Государственной авто-
матизированной системы «Правосудие». Так же 
как и в Китае, в России возможности участников 
искового производства для быстрого и удобного 
рассмотрения споров расширяются за счёт вне-
дрения информационных технологий в межведом-
ственном документообороте различных государ-

ственных сервисов. Данные новшества наиболее 
прогрессивно отражаются на содержании судо-
производства с участием иностранных лиц, как 
правило, как правило, территориально удалён-
ных.
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Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления 
(далее – госорганы и органы МСУ) 

начали принимать участие в гражданском судо-
производстве после Октябрьской революции 
(1917 года), данные меры были приняты для 
защиты неграмотного слоя населения. Конечно, с 
течением времени их функциональная основа, 
цель, предназначение участия видоизменилось, 
само потребность общества в этом поменялось. 
Задача участия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления случит защита 
уязвимых слоев населения в первую очередь, но 
и менее уязвимые слои населения также имеют 
право на защиту государственных органов и орга-
нов местного самоуправления. Стоит отметить, 
что упоминая частные и публичные интересы, 
необходимо определить, что понятия государ-
ственные интересы и общественные интересы, 
могут быть как диаметрально различными катего-
риями, так и синонимами. Так если рассматривать 
данные понятия как социальные или политиче-
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ские категории, они будут различны, но при этом 
со стороны гражданского законодательства такие 
категории будут приравнены. 

На основании статьи 18 Конституции РФ, 
которая устанавливает, что права и свободы чело-
века, законодательно закрепленные, являются 
прямыми обязанностями органами власти1. Если 
грубо интерпретировать данную норму, то можно 
прийти именно к такому выводу. 

Рассматривая указанное конституциональ-
ное положение, под призмой упрощенного, пони-
мая общественных интересов, можно представить 
как совокупность интересов индивидов, которые 
представляют из себя членов общества, то можно 
сказать, что органы государственной власти, дей-
ствуя в интересах общества, защищают тем 
самым общественные и государственные инте-
ресы. Дополнительно стоит отметить, что государ-
ственные интересы, это не интересы государ-
ственного властного аппарата, так государство, 
как правовая категория понимается не только 
механизм управления, но и граждане, как частная 
единица [3, c. 53].

Современное государство на законодатель-
ном уровне устанавливает участие госорганов и 
органов МСУ в гражданском судопроизводстве. 
Так согласно, статьей 47 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее - 
ГПК РФ) установлена норма, что госорганы и 
органы МСУ имеют право вступать в гражданский 
процесс по своей инициативе, либо по инициа-
тиве любого участника процесса, любого заинте-
ресованного лица2. При этом законодатель дает 
четко понять, что при привлечении компетентных 
органов для дачи заключения необходима прямая 
заинтересованность лица в процессе, а также 
полномочная компетенция в данном споре при-
влекаемого органа. Согласно установленной 
норме госорганы и органы МСУ в гражданском 
процессе с целью защиты прав, свобод и закон-
ных интересов граждан и организация, а также 
вступать в процесс и давать заключение по делам. 
Участие в судопроизводстве для дачи заключения 
возможно только в случаях, предусмотренных 
законодательством. Данное предусмотрено в 
связи с разграничением частного и публичных 
интересов в гражданском процессе с целью гар-
монизации общественных отношений. Уменьше-
ние разрыва между принятыми государственными 

1  "Конституция Российской Федерации" (при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993 с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голосо-
вания 01.07.2020). Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_28399/

2  Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 
24.06.2023, с изм. от 20.07.2023) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. - 20.11.2002.  - N 46. - 
ст. 4532.

обязательствами со стороны госорганов и орга-
ном МСУ на их реальное исполнение [4, c. 54].

В привлекаемых делах госорганы и органы 
МСУ дают заключение по делу, однако для суда 
такие заключения не являются обязательными, и 
они рассматриваются наравне с другими доказа-
тельствами по гражданскому делу, в соответстви-
ями с нормами гражданского процессуального 
законодательства, суд учитывает такие доказа-
тельства наравне с другими и дает их оценку. Суд 
понимает, что даваемое заключение осуществля-
ется только в рамках полномочий определенного 
органа, в сфере деятельности данного органа. 
Также законодатель предоставил возможность 
самим госорганам и органам МСУ могут обра-
щаться в суд в защиту определенных групп насе-
ления и определенных лиц для защиты их прав, 
свобод и законных интересов в определенной 
сфере жизни общества, например, защиты семей-
но-брачных отношений, защиты прав потребите-
лей, антимонопольным спорам и так далее. 

Однако в частях статьи 47 ГПК РФ3 законо-
датель предусматривает только вступление в 
гражданский процесс и дачи заключения, а не для 
инициирования судебного процесса. При этом в 
первой части предусмотрена дача заключение по 
инициативе самого госоргана или органа МСУ, а 
также по инициативе лиц, участвующих в деле, а 
вторая часть отдельно предусматривает привле-
чение таких органов по инициативе суда. Однако 
сама статья, не позволяет однозначно отметить в 
каких именно случаях, предусмотренных феде-
ральным законам, проявляет инициативе и всту-
пает в процесс для дачи заключения, а в каких 
случаях инициативу должен проявить суд. При 
этом в части 2 статьи 47 ГПК РФ4 отсутствует при-
знак императивности, то есть суд имеет право, а 
не обязанность привлекать в дело госорганы и 
органы МСУ для дачи заключения для достиже-
ния целей правосудия. Данное может привести к 
законодательному казусу, когда другие законода-
тельные нормы обязывают привлекать в дело 
госорганы и органы МСУ для дачи заключения [1, 
С. 43]. Так, например, в статье 78 Семейного 
кодекса Российской Федерации5 (далее – СК РФ) 

3  См. Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 
24.06.2023, с изм. от 20.07.2023) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. - 20.11.2002.  - N 46. - 
ст. 4532.

4  См. Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 
24.06.2023, с изм. от 20.07.2023) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. - 20.11.2002.  - N 46. - 
ст. 4532.

5  См. Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 31.07.2023) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 01.01.1996 
- №1. – Ст. 16.
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предусматривается обязательное привлечение 
госорганов и органов МСУ к делу, не зависимо от 
того, кем был инициирован процесс связанный с 
защитой детей. В данной статье устанавливается 
обязанность суда привлекать органы опеки и 
попечительства при рассмотрении любого 
вопроса, связанного с воспитанием детей. В про-
тивовес этой норме часть 2 ст. 47 ГПК РФ1 не обя-
зывает суд привлекать госорганы и органы МСУ к 
гражданскому процессу, а оставляет данное на 
его усмотрение. Однако отсутствие заключения 
органов опеки и попечительства по гражданским 
делам, которые рассматриваются по спорам, 
предусмотренным ст. 78 СК РФ2, является основа-
нием для отмены решения суда первой инстан-
ции. Таким образом, можно сказать, что ст. 47 ГПК 
РФ3 содержит в себе общие нормы права, а иные 
законодательные акты могут содержать специ-
альные нормы императивного характера [1, С. 43].

Госорганы и органы МСУ могут принимать 
участие в гражданском судопроизводстве для 
защиты прав, свобод и законных интересов дру-
гих лиц в деле, в двух формах:

1. Инициирование гражданского разбира-
тельства по просьбе лица, имеющего личную 
заинтересованность, а также в некоторых случаях 
без такой просьбы, а целиком по собственной ини-
циативе;

2. Принять участие в уже существующем 
деле, как по собственной инициативе, так и по 
инициативе лиц, участвующих в деле, в том числе, 
по инициативе суда для дачи заключения по делу 
и выражения мнения госорганов и органов МСУ по 
материалам дела. Эта форма направлена на 
исполнение госорганами и органами МСУ своих 
обязанностей [3, c. 52].

Не смотря на форму участия, они всегда 
принимают участие в деле, так как существует 
необходимость в защите прав, свобод и законных 
интересов уязвимых слоев населения, граждан, 
организаций, общества в целом и тем самым 
исполняют свои обязанности, которые накладыва-
ются на них как на элемент государственной вла-
сти. Даже в тех случаях, когда дело касается 
только интересов одного человека, а не группы 

1  См. Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 
24.06.2023, с изм. от 20.07.2023) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. - 20.11.2002.  - N 46. - 
ст. 4532.

2  См. Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 31.07.2023) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 01.01.1996 
- №1. – Ст. 16.

3  См. Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 
24.06.2023, с изм. от 20.07.2023) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. - 20.11.2002.  - N 46. - 
ст. 4532.

лиц. То есть не зависимо от 4количества граждан 
участвующих в деле госорганы и органы МСУ обя-
заны исполнять свои обязанности. 

Органы МСУ участвуют в судебных разбира-
тельствах в тех случаях, когда в силу положений 
ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации5 
(далее – ЖК РФ) они относятся к компетенции 
органов местного самоуправления в области 
жилищных отношений. Жилищный кодекс содер-
жит перечень вопросов (споров), в компетенцию 
которых входит деятельность органов МСУ. В 
связи с чем законодатель дает четко понять по 
каким вопросам и спорам органы МСУ должны 
принимать участие в судебном процессе. Таким 
образом, участие органов МСУ в спорах по вопро-
сам, связанным с жилищным законодательством, 
могут только в случаях, предусмотренных жилищ-
ным законодательством. В случае с жилищными 
спорами, законодатель установил четкий пере-
чень вопросам подотчетных органам МСУ, то есть 
создавая определенный императив поведения. 

Еще одной проблемой участия госорганов и 
органом МСУ в гражданском процессе сложность 
определения объема прав и обязанностей лиц, 
участвующих в деле, особенно для привлечения в 
дело, для дачи заключения и вступления в дела 
привлекаемых органов. В соответствии со статьей 
188 ГПК РФ лицо, участвующее в деле имеет 
право заявлять ходатайство о привлечении специ-
алистов для дачи консультации, однако заключе-
ние госорганов и органов МСУ не является кон-
сультацией, так как существуют отдельная катего-
рия в гражданском судопроизводстве, которая 
является именно консультацией этих органов. То 
есть происходит разграничение, когда один и тот 
же орган может давать заключение по делу и кон-
сультировать, однако, как именно разграничива-
ются две указанные категории, законодатель не 
устанавливает [1, c.45]. 

Стоит отдельно отметить, что своевремен-
ная защита нарушенных прав, свобод и интересов 
напрямую зависит от точного и правильного уста-
новления обстоятельств дела, квалификации 
дела, а также участие госорганов и органов МСУ в 
судебном процессе в случае их привлечения, для 
дачи разъяснения заключения или уточнения 
заключения в ходе процесса. Однако госорганы и 
органы МСУ зачастую из-за большой загруженно-
сти и отсутствия верного распределительного 

4  См. Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 
24.06.2023, с изм. от 20.07.2023) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. - 20.11.2002.  - N 46. - 
ст. 4532.

5  См. Жилищный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.09.2023) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 01.01.2005. - №1. - 
ст. 14
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механизма сил, просто не способны посетить все 
судебные процессы, к которым их привлекает, в 
связи с чем складывается судебная практика, 
когда привлекаемый орган отсутствует на судеб-
ном заседании. При таких обстоятельствах судеб-
ный процесс периодически приводит к затягива-
нию процессу, а самое главное не дает суду опре-
делить государственную политику в конкретном 
случае. Однако у суда есть механизм регулирова-
ния такого поведения госорганов, которая заклю-
чается в вынесении частного определения о выяв-
ленных нарушения, которое заключается в пас-
сивности при судебном разбирательстве. Стоит 
отметить, что привлечение направлено на защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан, в 
первую очередь, и госорганы, и органы МСУ, как 
представители власти обязаны соблюдать законо-
дательства для восстановления нарушенных прав 
граждан [2, С. 114]. Участие органов государствен-
ной власти и местного самоуправления в граждан-
ском процессе может быть произведено путем 
направления соответствующего ходатайства 
заинтересованного лица в суд о привлечении 
такого органа, также привлечение возможно в слу-
чае наличия публичного интереса, то есть суще-
ствует общественная значимость при решении 
стоящего вопроса. Однако стоит отметить, что как 
представлена защита публичных интересов и при-
влечение госорганов и органов МСУ к процессу в 
Российской Федерации является индивидуализи-
рованным процессом в связи с тем, что в боль-
шинстве Европейских стран указанные функции 
берет на себя прокуратура. Именно прокуратура в 
большинстве стран направляет заявления в суд, а 
также принимает участие в процессе в случае 
публичной заинтересованности разрешения 
вопроса. При этом указывается, что защита инте-
ресов, это защита общественных интересов, а 
направление частных исков в суд возможно, 
только в случае прямого указания в законе на это. 
Если пойти от обратного, то отсутствие прямого 
указание в законе препятствует участию государ-
ственных органов по защите публичных интере-
сов в гражданском процессе. Однако стоит отме-
тить, что в странах континентального и общего 
права, в случаях, когда защита интересов явля-
ется традиционной функцией, то создается специ-
альный орган, который берет на себя полномочия, 
в том числе, и представительские в суде, для 
защиты интересов частных лиц [4, c. 55].

В заключение можно сказать, что участие 
государственных органов и органов местного 
самоуправления в гражданском судопроизвод-
стве для дачи заключения является законода-
тельно закрепленной функцией привлекаемого 
органа, более того общая норма содержится в 
гражданском процессуальном законодательстве, 
которая не несет обязывающего характера при-

влечения таких органов к процессу, а специаль-
ными федеральными законами и кодексами 
может быть предусмотрен обязывающий характер 
привлечения таких органов к гражданскому про-
цессу. При этом, участие государственных орга-
нов и органов местного самоуправления в граж-
данском судопроизводстве может быть направ-
лено как на защиту частных прав, так и на защиту 
публичных прав, из-за чего заинтересованность 
органа может меняться. 
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Аннотация. В настоящей статье изучены вопросы обоснованности предъявления ис-
кового заявления в случае отмены решения о признании гражданина безвестно отсутству-
ющим, рассматривается право на получение пенсии по потере кормильца в случае призна-
ния гражданина безвестно отсутствующим. Основной проблемой, подлежащей изучению, 
выступает правовое обоснование возможности взыскания с явившегося лица, которое ра-
нее было признано безвестно отсутствующим, суммы пенсии по потере кормильца, выпла-
ченной его несовершеннолетним детям за весь период отсутствия гражданина. 

В статье рассматриваются подходы относительно возможности взыскания неосно-
вательного обогащения как в законодательстве, так и в судебной практике. Действую-
щее законодательство и сложившаяся правоприменительная практика отвечают на во-
прос взыскания неосновательного обогащения, в целом, однозначно, что не отменяет те-
оретической оценки правомерности (неправомерности) такого подхода.

По результатам изучения поставленных проблем сделан вывод о праве территори-
ального органа Пенсионного Фонда РФ на обращение с исковым заявлением о взыскании 
неосновательного обогащения. В качестве вывода также следует отметить строгую за-
висимость права на взыскание неосновательного обогащения в случае явки гражданина, 
признанного безвестно отсутствующим, и наличия доказательств его недобросовестно-
го поведения (намеренное уклонение от содержания своих детей, умышленные действия, 
направленные на получение пенсии и прочее). Предоставление доказательств недобросо-
вестных действий гражданина, в отношении которого отменено решение о признании без-
вестно отсутствующим, должно влечь удовлетворение требований по иску о взыскании 
неосновательного обогащения.
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The article discusses approaches regarding the possibility of collecting unjust enrichment both 
in legislation and in judicial practice. The current legislation and established law enforcement prac-
tice answer the question of recovery of unjust enrichment, in general, unambiguously, which does not 
negate the theoretical assessment of the legality (illegality) of such an approach.

Based on the results of studying the problems posed, a conclusion was made about the right 
of the territorial body of the Pension Fund of the Russian Federation to file a claim for recovery of 
unjust enrichment. As a conclusion, it shoud also be noted that there is a stict dependence of the right 
to recover unjust enrichment in the event of the appearance of a citizen recognized as missing and 
the presence of evidence of its dishonest conduct (intentional evasion of the maintenance of one’s 
children, deliberate actions aimed at receiving a pension, etc.). Providing evidence of dishonest ac-
tions of a citizen in respect of whom the decision to declare him missing must be cancelled, should 
entail satisfaction of the requirements in a claim for recovery of unjust enrichment.

Key words: statement of claim; unknown absence; unjust enrichment; bad faith; survivor’s 
pension.

Введение
Действующее гражданское процессуальное 

законодательство регламентирует особенности 
признания гражданина безвестно отсутствующим 
или объявления его умершим (глава 30 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ). Помимо про-
цессуального регулирования данного института 
следует упомянуть материально-правовые осно-
вания его применения, а именно положения ста-
тей 42-46 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 
РФ). Так, признание гражданина безвестно отсут-
ствующим влечет за собой различные правовые 
последствия в той или иной отрасли жизни дан-
ного гражданина. 

В аспекте иска о взыскании неоснователь-
ного обогащения особый интерес представляют 
положения статьи 280 ГПК РФ, в силу которой при 
явке или обнаружении места пребывания гражда-
нина, который признан безвестно отсутствующим 
либо умершим, суд отменяет ранее принятое 
решение. Явка (обнаружение) гражданина, при-
знанного безвестно отсутствующим, в определен-
ных случаях способна накладывать дополнитель-
ную ответственность на гражданина. 

Тема научной статьи представляется акту-
альной, поскольку согласно правоприменитель-
ной практике получило свое распространение 
предъявление исковых заявлений о взыскании 
неосновательного обогащения к гражданам, ранее 
признанным безвестно отсутствующими и в отно-
шении которых такое решение отменено, в связи 
с чем данная тема требует научных разработок. В 
отношении научной разработанности темы можно 
указать на то, что проблема взыскания неоснова-
тельного обогащения в случае явки гражданина, 
признанного безвестно отсутствующим, не рас-
крыта. Проблемы безвестного отсутствия отра-
жали в своих работах Ананьев А.Г., Попова Ю.А., 
Цыбизова Н.А. и другие ученые. В свою очередь, 
проблемы судебной практики при взыскании неос-
новательного обогащения в данном случае рас-
смотрены недостаточно. 

Обсуждение
Согласно нормам действующего граждан-

ского и гражданского процессуального законода-
тельства РФ институт безвестного отсутствия вле-
чет за собой определенные правовые послед-
ствия не только для самого гражданина, но и для 
его несовершеннолетних детей. Особенно ярко 
данные последствия проявляются при наличии у 
гражданина обязанности по уплате алиментов на 
содержание детей. 

Свое распространение получила ситуация, 
при которой гражданин, обязанный уплачивать 
алименты в пользу своих несовершеннолетних 
детей, по заявлению заинтересованных лиц при-
знается безвестно отсутствующим и отсутствует 
по месту пребывания в течение длительного пери-
ода времени. В целях предоставления гарантий 
интересам детей, в том числе и в части получения 
денежного содержания, законодателем в статью 
65 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ внесен 
пункт 16, который предоставил право взыскателя 
по требованию о взысканию алиментов обра-
титься с заявлением о признании должника без-
вестно отсутствующим.

Правовые последствия признания безвестно 
отсутствующим гражданина, являющегося долж-
ником по уплате алиментов, для детей такого 
неплательщика состоит в назначении пенсии по 
потере кормильца. Данная возможность предо-
ставлена статьей 9 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», в силу которой нетрудоспо-
собные члены семьи умершего кормильца, состо-
явшие на его иждивении, имеют право на пенсию 
по случаю потери кормильца. При этом указанная 
статья прямо оговаривает, что семья безвестно 
отсутствующего гражданина приравнивается к 
семье умершего кормильца. 

В части правовых последствий института 
безвестного отсутствия и объявления гражданина 
умершим именно по вопросу выплаты пенсии по 
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потере кормильца позиция законодателя и выс-
ших судебных инстанций весьма однозначна. 
Подтверждением данного тезиса является вышеу-
казанная статья 9 ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» от 17.12.2001 № 173-ФЗ, а 
также правовая позиция, изложенная в определе-
нии Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 22.03.2011 № 299-О-О, согласно которой 
приравнивание семьи безвестно отсутствующего 
кормильца к семье умершего гарантирует назна-
чение пенсии в равном размере для указанных 
семей. Таким образом, в случае исчезновения 
гражданина, обязанного уплачивать алименты, 
возможным действием для взыскателя алиментов 
является механизм признания гражданина без-
вестно отсутствующим. Правовой целью такого 
обращения является защита законных интересов 
детей и получение пенсии по потери безвестно 
отсутствующего кормильца. И если с признанием 
гражданина безвестно отсутствующим на этапе 
его действительного отсутствия в месте своего 
пребывания, последующим назначением пенсии 
по потере кормильца и ее выплатой не возникает 
проблем, то как складывается ситуация в случае 
явки гражданина? Подлежат ли взысканию с явив-
шегося гражданина выплаченные суммы пенсии в 
качестве неосновательного обогащения? Если да, 
то за какой период? В случае выплаты граждани-
ном задолженности по алиментам за период его 
отсутствия и при наличии ранее выплаченной 
пенсии за тот же период, не означает ли это воз-
никновение неосновательного обогащения на сто-
роне взыскателя алиментов? Кроме того, возни-
кает вопрос и с лицом, которому принадлежит 
право на подачу заявления об отмене судебного 
решения о признании гражданина безвестно 
отсутствующим. Вправе ли заявить об отмене 
судебного решения Управление Пенсионного 
Фонда РФ (его территориальное отделение) как 
лицо, непосредственно заинтересованное в пре-
кращении выплаты пенсии по потере кормильца в 
случае явки гражданина? 

Указанная проблема явки гражданина, при-
знанного безвестно отсутствующим, находит раз-
личные решения в судебной практике. Так, полу-
чили свое распространение ситуации, в которых 
гражданин по решению суда признается безвестно 
отсутствующим, на основании указанного реше-
ния у Государственного Учреждения – Управления 
Пенсионного Фонда РФ (его территориального 
отделения) возникает обязанность назначения и 
выплаты пенсии по потере кормильца. Управле-
ние Пенсионного Фонда РФ осуществляет соот-
ветствующие выплаты на протяжении определен-
ного периода времени. Далее в связи с явкой 
гражданина судебное решение о признании его 

безвестно отсутствующим отменяется. После 
отмены решения суда Управление Пенсионного 
Фонда РФ обращается с исковым заявлением к 
такому гражданину, в котором ссылается на недо-
бросовестность действий гражданина и на то 
обстоятельство, что гражданин уклонялся от обя-
занности содержать собственных детей, за него 
эту обязанность несло государство в лице Управ-
ления Пенсионного Фонда РФ. 

Указанные действия, по мнению Управле-
ния, формируют на стороне явившегося гражда-
нина неосновательное обогащение в сумме 
выплаченной пенсии за весь период, начиная с 
даты вступления в законную силу решения о при-
знании гражданина безвестно отсутствующим, по 
дату вступления в законную силу решения об 
отмене судебного решения о признании гражда-
нина безвестно отсутствующим. 

Следует отметить, что во многих случаях 
подателем заявления по делу об отмене решения 
о признании гражданина безвестно отсутствую-
щим выступает территориальное отделение Пен-
сионного Фонда РФ при появлении в его распоря-
жении информации о трудоустройстве безвестно 
отсутствующего гражданина (в качестве примера 
можно привести решение Мичуринского город-
ского суда Тамбовской области от 21.07.2020 по 
делу № 2-911/20201, решение Ленинского район-
ного суда города Барнаула Алтайского края от 
15.11.2019 по делу № 2-2254/192 и другие).

Таким образом, истец (Управление Пенсион-
ного Фонда РФ) по делам о взыскании с гражда-
нина, в отношении которого отменено решение о 
признании безвестно отсутствующим, обращается 
в суд за защитой нарушенных прав и обосновы-
вает исковое заявление нормами ГК РФ о неосно-
вательном обогащении. 

Попова Ю.А. указывает, что право на судеб-
ную защиту в процессуальном смысле по делам о 
признании гражданина отсутствующим или объяв-
лении умершим означает возможность судебного 
рассмотрения требований заявителя [1; с.112].

По результатам анализа правоприменитель-
ной практики следует сделать вывод о различном 
подходе судов общей юрисдикции к разрешению 
таких дел. Так, ссылаясь на положения статьи 
1109 ГК РФ, суды указывают на то, что истцом не 
доказана недобросовестность действий гражда-

1 Решение Мичуринского городского суда Там-
бовской области от 21.07.2020 по делу № 2-911/2020 // 
Электронный ресурс: https://sudact.ru/regular/doc/
UXzuUikQndlJ/ (дата обращения: 01.03.2024). 

2  Решение Ленинского районного суда города 
Барнаула Алтайского края от 15.11.2019 по делу № 
2-2254/19 // Электронный ресурс: https://sudact.ru/
regular/doc/DJwXrIP8w7xl/  (дата обращения: 
01.03.2024).
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нина при его безвестном отсутствии. Например, 
согласно решению Ленинского районного суда 
города Барнаула Алтайского края от 15.11.2019 по 
делу № 2-2254/19 гражданину не было ничего 
известно о признании его безвестно отсутствую-
щим; гражданин узнал об этом факте только лишь 
при вынесении решения об отмене судебного акта 
о признании гражданина безвестно отсутствую-
щим. У гражданина в данном деле имелась задол-
женность по оплате алиментов, которую он выпла-
чивал в силу финансовой возможности. 

Летута Т.В., Жеребятьев И.В. указывают на 
неправомерность противоположной правоприме-
нительной практики, ссылаются на то, что приня-
тие решений об удовлетворении исков о взыска-
нии неосновательного обогащения с граждан, в 
отношении которых отменено решение о призна-
нии безвестно отсутствующим, происходит по 
причине игнорирования воли добросовестно обо-
гатившегося [2, с.79]. При этом Шакитько Т.В. упо-
минает, что при рассмотрении такой категории 
дел как признание граждан безвестно отсутствую-
щими, необходимо принимать во внимание воз-
можность в последующем взыскания с них неос-
новательного обогащения [3, с.101]. 

При вынесении указанного выше решения, 
которым Ленинский районный суд города Барна-
ула Алтайского края отказал в удовлетворении 
иска Управлению, суд указал на применение п.3 
ст.1109 ГК РФ, согласно которому в качестве неос-
новательного обогащения не подлежат возврату 
пенсии, предоставленные гражданину в качестве 
средства к существованию, при отсутствии недо-
бросовестности с его стороны. Кроме того, судом 
отмечено, что признание гражданина безвестно 
отсутствующим не подтверждает противоправ-
ность действий гражданина, так как согласно нор-
мам ГК РФ отсутствие гражданина в месте его 
пребывания является единственным условием 
для признания гражданина безвестно отсутствую-
щим. 

Ссылаясь на положения п.3 ст.1109 ГК РФ, 
суды указывают на необходимость истцу предо-
ставить в материалы дела доказательства недо-
бросовестного поведения гражданина, на дей-
ствия по уклонению от содержания детей, на 
намеренное сокрытие гражданина с целью полу-
чения пенсии по потере кормильца. Кроме того, в 
судебных решениях об отказе во взыскании неос-
новательного обогащения судами указано на то, 
что непосредственно гражданин не является 
получателем взыскиваемых денежных средств, 
следовательно, по нормам о неосновательном 

обогащении выплаченные несовершеннолетним 
детям средства не могут быть взысканы с самого 
гражданина. 

Заключение 
Из вышеизложенного следует, что Управле-

ние Пенсионного Фонда РФ обладает правом на 
обращение в суд как с заявлением об отмене 
решения о признании гражданина безвестно 
отсутствующим, так и с исковым заявлением о 
взыскании с такого гражданина неосновательного 
обогащения в виде выплаченной пенсии по потере 
кормильца в качестве истца соответственно. Ука-
занные в статье нормы пенсионного законода-
тельства, положения ГК РФ о безвестном отсут-
ствии и неосновательном обогащении, в случае 
отсутствия в материалах дела доказательств 
недобросовестных действий со стороны отсут-
ствующего гражданина, направленных на уклоне-
ние от содержания своих детей, доказательств 
умысла на причинение ущерба бюджету РФ, на 
сегодняшний день не позволяют взыскать выпла-
ченную пенсию по потере кормильца в пользу 
Управления Пенсионного Фонда РФ. 
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Кредитные организации являются неотъ-
емлемой частью современной банков-
ской системы Российской Федерации. 

Многообразие форм участия кредитных организа-
ций в экономике страны значительно повышает 
вероятность возникновения их несостоятельности 

(банкротства). Ухудшение финансового состояния 
кредитной организации негативно сказывается на 
положении физических и юридических лиц, при-
чиняя им существенные убытки. В современных 
реалиях деятельность кредитных организаций 
связана с постоянно растущими рисками, вызван-
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ными беспрецедентными по своему масштабу 
санкциями западных стран против России, в виду 
которых прослеживаются тенденции ухудшения 
экономического положения кредитных организа-
ций. Банковский сектор одним из первых ощутил 
на себе влияние экономического кризиса. В пер-
вую очередь страдают наиболее убыточные 
банки. Несмотря на то, что к 2023 году их количе-
ство в России значительно сократилось, ЦБ РФ за 
прошедший год не отозвал у банков ни одной 
лицензии, численность таких организаций оста-
ется внушительной – к октябрю 2023 года – 51 
банк, лидерами среди которых остаются ВУЗ-банк, 
Уральский банк реконструкции и развития, Зенит, 
Ренессанс Кредит и Газэнергобанк [5]. Безус-
ловно, государство предпринимает ряд мер по 
поддержанию финансовой стабильности кредит-
ных организаций и недопущению их банкротства, 
а увеличивающиеся риски предопределяют необ-
ходимость совершенствования нормативного пра-
вового регулирования в исследуемой сфере. 

Действующие нормативные правовые акты, 
регулирующие банкротство кредитных организа-
ций, существуют достаточно непродолжительное 
время и появились лишь в последнее десятиле-
тие XX века. В советском союзе существовала 
государственная монополия на финансовые орга-
низации, что обуславливало нецелесообразность 
разработки и принятия таких источников. В насто-
ящее время мы имеем широкий перечень норма-
тивных правовых актов, регулирующих данную 
сферу отношений, где особую роль и значение 
имеют инструкции и положения Центрального 
банка (далее – ЦБ РФ). 

Процедура проведения ликвидации кредит-
ной организации закрепляется законом о банках и 
банковской деятельности, в том числе в порядке 
конкурсного производства при наличии признаков 
несостоятельности (банкротства). Закон содержит 
положения, регулирующие действия конкурсного 
управляющего (ликвидатора) при проведении лик-
видации в порядке конкурсного производства. 
Стоит отметить, что конкурсный управляющий 
(ликвидатор) до того, как приступит к своим обя-
занностям по проведению конкурсного производ-
ства, должен получить специальную аккредита-
цию ЦБ РФ, что устанавливается Положением ЦБ 
РФ №578-П. Также закон о банках устанавливает 
основы проведения меры по предупреждению 
банкротства в виде проведения реорганизации 
кредитной организации. При этом в полной мере 
процедуру проведения данной меры регулирует 
Положение ЦБ РФ № 386-П. Полномочия ЦБ РФ в 
отношении банкротства кредитных организаций 
закрепляет федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)». 

Порядок судебного производства по делам о 
банкротстве, устанавливается Арбитражным про-
цессуальным кодексом (далее – АПК) – рассмо-
трение споров о несостоятельности (банкротстве), 
в частности, состав суда, которым рассматрива-
ется дело о банкротстве, а именно судьей едино-
лично без привлечения к участию в судебном 
заседании арбитражных управляющих. Также 
кодекс определяет перечень документов, необхо-
димых для процессуального рассмотрения дела и 
устанавливает общие основания для возврата 
искового заявления.

Так, кредитные организации в российском 
законодательстве выделяются в качестве специ-
ального субъекта несостоятельности (банкрот-
ства), в отношении их применяются специальные 
нормы п. 4.1 федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Вместе с тем, рассмотрение таких дел и в теории, 
и на практике порождает многочисленные дискус-
сии. Так, в юридической науке есть позиция о том, 
что дела о банкротстве должны рассматриваться 
в порядке особого производства [2, c.52]. Другие 
же – убеждены, что данная категория дел пред-
ставляет собой отдельный вид судопроизводства. 
Сторонником данной позиции является, напри-
мер, В.В. Ярков, который говорит о том, что отне-
сение данной категории дел к отдельному виду 
судопроизводства вызвано «специфическим 
порядком рассмотрения» [7, с.282]. АПК выделяет 
данную категорию дел в отдельное судопроизвод-
ство (глава 28). Спорным в науке является и про-
блема подведомственности этих дел. «Арбитраж-
ные суды следует объединить с судами общей 
юрисдикции, так как они рассматривают единые 
по своей природе споры, создав в судах общей 
юрисдикции специальную палату по рассмотре-
нию экономических споров» [2, с. 331]. В.Ф. Попон-
допуло придерживается позиции, что «для рас-
смотрения данной категории дел необходимо 
создать специальные суды по банкротству» [4, с. 
58]. В настоящее время законодатель установил 
принцип исключительной подведомственности, 
согласно которому дела о несостоятельности 
(банкротстве) рассматриваются только арбитраж-
ными судами.

Дела о несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций отличаются некоторыми 
особенностями, проявляющимися прежде всего в 
установлении законодателем обязательных усло-
вий, при которых дело подлежит рассмотрению 
арбитражным судом, а также в установлении 
единственной процедуры – конкурсного производ-
ства. Представляется, что данные особенности 
вызваны тем, чтобы гарантировать кредиторам 
защиту их прав и законных интересов, поскольку 
банкротство кредитной организации, как специ-
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ального субъекта, осуществляющего банковские 
операции, способно причинить убытки неограни-
ченному кругу лиц. 

Кроме того, особенностью является обяза-
тельный отзыв лицензии на осуществление бан-
ковских операций – среди прочих оснований закон 
о банках и банковской деятельности предусматри-
вает наличие признаков банкротства. Решение об 
отзыве лицензии оформляется специальным при-
казом ЦБ РФ и публикуется в Вестнике Банка Рос-
сии. После издания приказа ЦБ РФ обязан обра-
титься в арбитражный суд с заявлением о призна-
нии кредитной организации банкротом. 

В соответствии с федеральным законом № 
127-ФЗ обратиться в суд с заявлением о призна-
нии кредитной организации банкротом могут кон-
курсные кредиторы, уполномоченный орган, а 
также работники, бывшие работники кредитной 
организации. Обращению в арбитражный суд 
должна предшествовать подача заявления об 
отзыве у кредитной организации лицензии в ЦБ 
РФ, в случае если Банком России она не отозвана. 
ЦБ РФ устанавливает двухмесячный срок, в тече-
ние которого он должен дать ответ на заявление. 
Отсутствие ответа позволяет субъектам обра-
титься в арбитражный в суд, подтвердив факт 
обращения в Банк России. В случае непредстав-
ления подтверждающих такой факт документов 
арбитражный суд не примет заявление.

Арбитражный суд, возбуждая дело о бан-
кротстве, выносит определение, указывая в нем 
дату и время рассмотрения спора по существу. 
Для обеспечения принципа равенства участников 
судопроизводства копия определения подлежит 
отправке заявителю, должнику и Банку России. 
Для привлечения к участию в деле конкурсных 
кредиторов сообщение о принятии заявления 
арбитражным судом подлежит опубликованию в 
периодическом печатном издании по месту нахож-
дения кредитной организации и ее филиалов.

В деле о банкротстве кредитной организа-
ции применяется единственная процедура – кон-
курсное производство, что также является его 
особенностью его рассмотрения [3, с. 111]. Срок 
проведения такой процедуры в деле о банкрот-
стве кредитной организации составляет не пол-
года, как при банкротстве иных юридических лиц, 
а год, более того, он может постоянно продле-
ваться еще на шесть месяцев. При открытии кон-
курсного производства управляющим создается 
единый федеральный реестр требований креди-
торов. Кредиторы в течение двух месяцев вправе 
предъявить свои требования, которые заносятся в 
реестр требований.

Для финансовой оценки имущества конкурс-
ный управляющий проводит инвентаризацию, 
следствием которой является формирование кон-

курсной массы, посредством которой будет осу-
ществляться расчет с кредиторами. Имущество 
кредитной организации, входящее в состав кон-
курсной массы, подлежит продаже на открытых 
торгах. Расчет с кредиторами производится по 
специальной очередности, которая устанавлива-
ется реестром требований. Вне очереди удовлет-
воряются требования к кредитной организации по 
текущим платежам, перечень которых определен 
ФЗ-127 (ст. 189.84), затем – применяется очеред-
ность, установленная ст. 189.92. Требования кре-
диторов каждой последующей очереди могут быть 
исполнены после полного удовлетворения требо-
ваний предыдущей очереди.

Процедура конкурсного производства закан-
чивается после полного удовлетворения всех тре-
бований кредиторов. Отчет о результатах конкурс-
ного производства направляется в ЦБ РФ и арби-
тражный суд. Вместе с отчетом конкурсным управ-
ляющим создается и предоставляется 
ликвидационный баланс, документы, подтвержда-
ющие факт реализации имущества и закрытый 
реестр требований кредиторов с указанием раз-
мера погашенных требований. После вынесения 
определения Арбитражным судом о завершении 
конкурсного производства возникает основание 
внести в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц сведения о ликвидации банка.

Процедура банкротства кредитной организа-
ции может длиться в течение нескольких лет, что 
зависит прежде всего от таких факторов как раз-
мер и сложность активов и пассивов банка, коли-
чество исковых споров, наличие третьих лиц, свя-
занных с банком, действий управляющего и про-
чих участников процедуры банкротства. Конкрет-
ные сроки процедуры зависят от конкретных 
обстоятельств дела и могут варьироваться в 
каждом отдельном случае. Также на практике 
нередки случаи привлечения руководящего 
состава и сотрудников банка к уголовной ответ-
ственности, поскольку именно действия этих лиц 
становятся основной причиной банкротства. Кон-
курсным управляющим в процессе осуществле-
ния производства проводится проверка на пред-
мет причин банкротства и установления фактов 
преднамеренного банкротства, а в случае уста-
новления фактов причастности руководителя или 
сотрудников кредитной организации в появлении 
признаков банкротства, указанные лица несут 
ответственность в соответствии с уголовным зако-
нодательном [6]. 

Наглядным примером служит нашумевшее 
дело о процедуре банкротства банка «Югра», 
которая постоянно продлевается. Арбитражный 
суд Москвы по заявлению ЦБ РФ 25 сентября 
2018 года признал банк «Югра» банкротом, открыл 
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в отношении него конкурсное производство и 
утвердил конкурсным управляющим Агентство по 
страхованию вкладов (далее – АСВ), которое 
направило в суд ряд заявлений о взыскании убыт-
ков с бывших руководителей банка. ЦБ РФ высту-
пает в делах о банкротстве в качестве заявителя, 
еще в 2017 году ввел мораторий на удовлетворе-
ние требований кредиторов, отозвал у «Югры» 
лицензию. На дату признания банка банкротом 
активы «Югры», по данным АСВ, составляли 34 
млрд рублей, а обязательства – 194,87 млрд, а по 
данным представителей собственников, которые 
не согласились с этими показателями, активы – 
232,5 млрд, обязательства – 196, 5 млрд. Соб-
ственник банка, бывший председатель правления, 
президент «Югры» выступили фигурантами по 
уголовному делу о крупных хищениях. 4 марта 
2024 г. после многочисленных разбирательств они 
были признаны виновными в совершении хище-
ния на сумму 23,6 млрд рублей с 2014 по 2017 
годы путем выдачи заведомо невозвратных кре-
дитов подконтрольным фирмам (ч.4 ст. 160 УК 
РФ). Кроме того, суд также полностью удовлетво-
рил иск АСВ о взыскании более 17 млрд рублей со 
всех фигурантов уголовного дела. Срок конкурс-
ного производства в отношении банка определе-
нием Арбитражного суда города Москвы от 31 
января 2024 г. был продлен еще на шесть меся-
цев, и очередное судебное заседание по рассмо-
трению отчета конкурсного управляющего назна-
чено на 29 июля 2024 г. [7].

Так, представляется необходимым внесение 
изменений и дальнейшее совершенствование 
законодательства в исследуемой сфере, которые 
позволили бы упростить процедуру банкротства и 
уменьшить ее продолжительность. Целесообраз-
ным также представляется ужесточить и наказа-
ние за фиктивное и преднамеренное банкротство 
кредитных организаций. Современное российское 
законодательство о банкротстве кредитных орга-
низаций должно отвечать сложившимся в настоя-
щее время реалиям, оно должно быть направлено 
на обеспечение стабильности и надежности всей 
финансовой системы, защиту интересов кредито-
ров и клиентов банков, а также предотвращение 
возможных негативных последствий для эконо-
мики страны.
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В статье 153 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации дается определе-
ние понятия сделки, как действия, осу-

ществляемого гражданами и юридическими 
лицами с целью изменения, установления или 
окончательного прекращения гражданских прав и 
обязанностей заинтересованных лиц – участни-
ков сделки.1

Стоит отметить, что в хозяйственных обще-
ствах сделку заключает от лица самого общества 
его единоличный исполнительный орган по прави-
лам, установленным гражданским законодатель-
ством. В тоже время для совершения крупных 
сделок, имеющих важное значение для деятель-
ности хозяйственного общества, необходим инди-
видуальный порядок их оформления, поскольку 
участия единоличного исполнительного органа в 
данной сделке уже недостаточно. При оформле-
нии таких сделок необходимым условием явля-
ется одобрение (согласование) этой сделки не 
только со стороны исполнительного органа, но и 
со стороны соответствующих органов управления, 
которые должны быть своевременно уведомлены 
о деталях совершения этой сделки с раскрытием 
всей информации о ней.

В научных работах крупные сделки рассма-
триваются как экстраординарные, то есть такие 
сделки, которые выходят за пределы обычной 
хозяйственной деятельности лиц, причастных к их 
осуществлению. При этом в отношении таких сде-
лок законом устанавливается особый порядок их 
совершения [7].

Крупные сделки определены в отдельных 
положениях специального законодательства, 
регулирующего деятельность хозяйственных 
обществ. В частности, данное определение 
дается в 1 пункте 78-й статьи ФЗ № 208 от 
26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (далее 
– ФЗ об АО), а также в 1 пункте 46-й статьи ФЗ № 
14 от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (далее – ФЗ об ООО). В Поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 27 от 26.06.2018 г. «Об оспарива-
нии крупных сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность» (далее - Постановле-
ние Пленума ВС РФ № 27)2 даются разъяснения 

1  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 
24.07.2023 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023 г.) 
// СЗ РФ.1994. № 32. Ст. 3301.

2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 26 июня 2018 года № 27 "об оспаривании крупных 

на вопросы, связанные с осуществлением круп-
ных сделок в хозяйственных обществах. При этом 
законодательные акты в них зачастую трактуются 
достаточно свободно для того, чтобы нивелиро-
вать недостатки законодательства, регулирую-
щего крупные сделки [6].

В соответствии с действующим законода-
тельством экстраординарной (крупной) сделкой в 
хозяйственном обществе является такая сделка, 
которая выходит за границы обычной хозяйствен-
ной деятельности общества. При этом в ней может 
быть несколько взаимосвязанных сделок, объеди-
ненных в единую крупную сделку, в которой есть 
следующие особенности: 

1) Во-первых, данные сделки связаны с при-
обретением, отчуждением или возможностью изъ-
ятия прямым или косвенным образом имущества 
через кредитные схемы, заем, оформления в 
залог или поручительство, а также через покупку 
определенного количества акций или иных эмис-
сионных ценных бумаг, которые могут быть кон-
вертированы в акции хозяйственного общества. 
При этом у данного общества есть обязательство 
направлять предложения заинтересованным 
лицам согласно XI главе ФЗ об АО, а цена или сто-
имость приобретения при этом варьируется и 
составляет около 25% от балансовой стоимости 
актива хозяйственного общества, сформирован-
ного, по сведениям бухгалтерской отчетности, на 
последнюю отчетную дату.

2) Во-вторых, это сделки, которые предусма-
тривают обязательства хозяйственного общества 
в передаче своего имущества во временное вла-
дение либо пользование заинтересованным 
лицам в рамках договорных отношений, включая 
право на использование результатов интеллекту-
альной деятельности или средств индивидуали-
зации при наличии лицензии на право пользова-
ния результатом интеллектуального труда, если 
их стоимость составляет 25 % от стоимости актива 
хозяйственного общества [4]. При этом данная 
цифра может быть увеличена в большую сторону 
в зависимости от балансовой стоимости актива 
хозяйственного общества, определенного, по дан-
ным бухгалтерской отчетности, на последнюю 
отчетную дату. Таким образом, из анализа вышеу-
казанных особенностей можно выделить два 
основных критерия для определения крупной 
сделки, а именно это так называемый «количе-

сделок и сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность" // СПС "КонсультантПлюс". 
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ственный критерий», который определен в отдель-
ных статьях законодательства и определяет мини-
мальную стоимость имущества, приобретаемого 
или отчуждаемого в рамках данной сделки. В 
уставе организации не допускается установления 
более высокого порога для данного критерия. И 
второй – это так называемый «качественный кри-
терий», который на этапе оформления выходит за 
границы обычной деятельности хозяйственного 
общества [2].

Решение о согласовании и заключении круп-
ной сделки принимается на общем собрании чле-
нов общества. При этом в нем указываются все 
стороны, заключающие сделку и лица, которые 
заинтересованы в приобретении прибыли от этой 
сделки. Кроме того, обязательно указывается 
цена, предмет сделки и иные существенные усло-
вия. Если крупная сделка подлежит заключению 
на торгах, то в данном решении не требуется ука-
зывать стороны сделки. При стоимости сделки 
свыше 50% балансовой стоимости имущества 
организации, решение всегда принимается на 
общем собрании членов хозяйственного обще-
ства. В случае обществ с ограниченной ответ-
ственностью может быть достаточно простого 
большинства участников голосования, но для 
акционерных обществ уже необходимо не менее 
3/4 голосов акционеров, которые принимают уча-
стие в общем собрании и обсуждении сделки. В 
случае если стоимость сделки составляет 25-50% 
балансовой стоимости имущества, решение о 
согласовании сделки относят к ведению собрания 
директоров организации при наличии такового. 
При этом отнесение данного вопроса связано с 
его полномочиями в соответствии с уставом орга-
низации. 

Для ООО законодательных ограничений на 
компетенцию совета директоров, установленную 
в уставе, по принятию решения о согласовании 
крупной сделки нет. При отсутствии совета дирек-
торов решение может быть принято элементар-
ным голосованием, но при условии наличия боль-
шинства голосов акционеров в процессе его осу-
ществления. Для АО решение о согласовании 
крупной сделки принимается собранием совета 
директоров организации и только единогласно. 
Если единогласие не достигнуто или совет дирек-
торов не создан, то решение может быть принято 
большинством голосов акционеров-участников 
собрания [3]. 

При принятии решения о вынесении крупной 
сделки на согласование обычно смотрят только 
на «количественный критерий» отнесения сделок 
к экстраординарным. «Качественный критерий», 
когда сделка может выйти за пределы обычной 

хозяйственной деятельности организации, начи-
нает работать тогда, когда встает вопрос об оспа-
ривании заключенной сделки [1]. 

Истцу необходимо доказать, что сделка 
была не «обычной», составляла свыше 25% 
балансовой стоимости имущества и согласование 
в установленном порядке не проводилось, либо 
было проведено с нарушением порядка. Иски о 
признании крупных сделок и сделок с заинтересо-
ванностью рассматривают арбитражные суды. 
Согласно 2 пункту статьи 181 Гражданского 
кодекса Российской Федерации срок исковой дав-
ности установлен в размере одного года с момента 
заключения сделки или когда истец узнал детали, 
оспариваемой им сделки. Стоит отметить, что 
срок исковой давности по данным сделкам при 
условии признания их недействительными и при 
условии пропуска истцом срока исковой давности 
не подлежит восстановлению [5]. 

В случае если истец захочет оспорить как 
крупные сделки, так и сделки с заинтересованно-
стью, то ему необходимо доказать, что другая сто-
рона этой сделки либо знала, либо должна была 
знать, что она заключается с нарушениями в 
порядке ее согласования со всеми участниками 
сделки. При заключении крупных сделок истец 
также должен подтвердить, что оспариваемая им 
сделка даже после ее заключения в дальнейшем 
не была им подтверждена и одобрена.  

При заключении сделок с заинтересованно-
стью возникает необходимость доказать вред, 
причиненный интересам хозяйственного обще-
ства. Об этом, в частности, указывают два усло-
вия, а именно: отсутствие согласия со стороны 
участника сделки на ее совершение или одобре-
ние, а также неинформирование истца о деталях 
спорной сделки. Крупная сделка может быть оспо-
рена в суде, в случае если она проводилась без 
одобрения или с нарушением порядка одобрения. 
Оспорить ее могут участники, владеющие не 
менее чем 1% уставного капитала общества.
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Аннотация. Наиболее часто возникающим конфликтом между супругами является 
раздел имущества. Этот процесс завершает общий режим владения имуществом и предо-
ставляет каждому из супругов право на долю этого имущества. Вопросы распределения 
имущества между супругами регулируются законами гражданского, гражданского процес-
суального и семейного права. Однако из-за недостатков семейного законодательства воз-
никают проблемы при дележе имущества между супругами. Проблемы чаще всего возника-
ют при дележе недвижимого имущества, так как оно имеет самую высокую стоимость и 
его разделение на доли или части может быть сложным или вообще невозможным. В ста-
тье рассматриваются принципы раздела имущества супругов, при этом акцент делается 
на необходимости учитывать виртуальные объекты в общем имуществе. Также освеща-
ется проблема раздела супружеских долгов и возможные злоупотребления правами при де-
лежке совместного имущества. Исследуются вопросы, связанные с разрешением споров по 
дележке нажитого во время брака имущества, а также рассматривается судебная практи-
ка на этот счет. В статье представлены различные точки зрения и примеры судебных 
решений по данной тематике.

Ключевые слова: имущественные правоотношения, расторжение брака, личная  
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Annotation. The most common conflict between spouses is the division of property. This pro-
cess completes the general regime of property ownership and grants each of the spouses the right 
to a share of this property. The issues of property distribution between spouses are regulated by the 
laws of civil, civil procedure and family law. However, due to the shortcomings of family legislation, 
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ital debts and possible abuse of rights in the division of joint property is also highlighted. The issues 
related to the resolution of disputes over the division of property acquired during marriage are being 
investigated.

Key words: property relations, divorce, personal property of spouses, jointly acquired proper-
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Раздел имущества между супругами 
является основанием для возникнове-
ния, изменения и прекращения их прав 

и обязанностей в отношении совместной соб-
ственности, что считается юридической сделкой. 

Этот процесс может происходить во время брака, 
при разводе или после него, при этом установлен 
трехлетний срок исковой давности. Для начала 
отсчета этого срока необходимо учитывать 
момент, когда бывшему супругу стало известно о 
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нарушении его прав на общее имущество, а не 
просто факт регистрации собственности на иму-
щество одного из супругов или самого развода.

Имущественные активы могут быть поде-
лены по соглашению между супругами, при усло-
вии, что оно оформлено в письменной форме и 
заверено нотариально. В противном случае такое 
соглашение будет признано недействительным. 
Положения такого договора должны соответство-
вать требованиям законодательства, не нарушать 
права и законные интересы третьих сторон [1].

Решением Челябинского областного суда 
было отменено постановление районного суда о 
принятии соглашения между бывшими супругами 
Ф.С. и Ф.А. о дележе совместно нажитого имуще-
ства. Суд первой инстанции нарушил права кре-
дитора, так как арестованное имущество, которое 
могло бы быть использовано для выплаты долгов 
Ф.С., было передано в собственность Ф.А. Притя-
зания на жилой дом, который остался в собствен-
ности Ф.С., не могут быть удовлетворены в связи 
со статьей 446 ГПК РФ. Не было установлено, что 
у Ф.С. есть другое имущество, которое могло бы 
быть использовано для погашения ее долгов 
перед кредитором.

Также следует отметить, что суд не учел, что 
условия мирового соглашения не соответствуют 
нормам семейного законодательства, а именно 
статьям 34, пункту 3 статьи 38 и пунктам 1 и 2 ста-
тьи 39 СК РФ. Согласно этому соглашению, в 
качестве совместного имущества супругов была 
признана квартира, которую приобрел ответчик 
после окончания брака, а также денежные сред-
ства, полученные истцом от продажи квартиры, 
которая была приобретена во время брака. Кроме 
того, в соглашении не учтены общие долги супру-
гов, связанные с приобретением спорного имуще-
ства, и не решен вопрос о размере денежной ком-
пенсации за превышение стоимости доли в этом 
имуществе. Стоимость передаваемого в соб-
ственность Ф.А. имущества значительно превы-
шала стоимость передаваемого в собственность 
Ф.С., и не предусматривалась оплата Ф.А. какой-
либо денежной компенсации. Не было никаких 
указаний о том, почему было принято решение 
отойти от принципа равенства долей супругов в 
спорном имуществе в рамках мирового соглаше-
ния [2].

Возможно заключение мирового соглашения 
как посредством судебного разбирательства. 
Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 
года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)», одним из способов раз-
решения конфликтов является обращение к меди-
атору для достижения взаимовыгодного решения. 

Медиация может быть использована до судебного 
разбирательства или в ходе него, по инициативе 
сторон или по рекомендации суда.

Стороны, достигнувшие медиативного согла-
шения без обращения в суд, могут нотариально 
удостоверить его, что придает ему силу исполни-
тельного документа. Если согласие не было 
достигнуто, спор передается на рассмотрение в 
суд, где по иску могут обратиться супруг, кредитор 
или судебный пристав. Кредитор может потребо-
вать выдела доли должника из общего имущества 
для возможности приступить к взысканию. Если 
должник имеет имущество, принадлежащее ему 
на праве общей собственности, взыскание произ-
водится на долю должника в соответствии с зако-
нодательством. Раздел общего имущества супру-
гов может быть осуществлен по требованию кре-
диторов или судебного пристава через суд.

В литературе активно обсуждается тема 
виртуального имущества и необходимости зако-
нодательного регулирования этого вопроса. Я.А. 
Перепелкина подчеркивает отсутствие четких 
норм правового регулирования оборота виртуаль-
ных объектов, что может привести к нарушению 
интересов пользователей, которые могут 
лишиться своих игровых атрибутов или упущений 
от продажи. Эти нарушения могут быть вызваны 
действиями разработчиков игр (блокировка акка-
унтов, списание игровых атрибутов, изменение 
характеристик имущества) или третьими лицами 
(взлом аккаунтов, неисполнение обязательств по 
оплате имущества).

Мария Александровна Рожкова определяет 
виртуальное имущество как «экономически цен-
ные объекты, способные быть полезными или 
использоваться исключительно в онлайн про-
странстве», включая утилитарные токены, крипто-
валюту, доменные имена, стикеры, социальные 
медиа аккаунты, виртуальное игровое имущество, 
адреса электронной почты и цифровые комнаты 
[3].

На сегодняшний день общее имущество 
супругов рассматривается как совокупность 
отдельных правовых объектов, что может приво-
дить к многократному рассмотрению раздела иму-
щества одних и тех же супругов судом. Поэтому 
предлагается пересмотреть этот подход и рассма-
тривать общее имущество как комплексный 
набор, включающий вещи, права на имущество и 
общие долги супругов.

Для того чтобы признать имущество 
совместно нажитым, необходимо убедиться, что 
оно было приобретено совместными деньгами, а 
не просто зарегистрировано на одного из супру-
гов. В случае несогласия супругов, споры о раз-
деле имущества решаются в суде, где устанавли-
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вается дата прекращения семейных отношений и 
совместного ведения хозяйства, что влияет на 
режим имущества.

В случае несогласия сторон по вопросу 
оценки имущества, суд может утвердить проведе-
ние судебной оценки. Для исключения личной 
собственности из общего имущества необходимо 
предоставить договоры, расписки и другие доку-
менты о совершении финансовых операций. 
Также могут быть привлечены дарители в каче-
стве третьих лиц для установления их реальных 
намерений и возможности выполнения генераль-
ных сделок. При этом будет изучаться источник 
дареных денежных средств и предоставленные 
доказательства [4].

При разделе общего имущества супругов и 
определении их долей в этом имуществе, доли 
супругов считаются равными, если договором 
между ними не предусмотрено иное (ст. 39 СК 
РФ). Однако суд в некоторых случаях может откло-
ниться от этого принципа равенства долей супру-
гов, учитывая интересы несовершеннолетних 
детей и другие важные интересы одного из супру-
гов. Под важными интересами одного из супругов 
подразумевается не только случаи, когда один из 
супругов не работал или тратил общее имущество 
без уважительной причины, но также и ситуации, 
когда из-за здоровья или других непредвиденных 
обстоятельств супруг не в состоянии работать и 
зарабатывать [5].

Наличие общего ребенка не всегда означает, 
что один из бывших супругов должен автоматиче-
ски получить большую долю имущества. Суд при 
принятии решения учитывает различные обстоя-
тельства, такие как уровень дохода каждого 
супруга, затраты на детей, обеспеченность 
жильем. При разделе имущества не исключены 
случаи злоупотребления правами одним из супру-
гов.

Изучив судебные споры по расторжению 
брака и разделу имущества, можно сделать вывод 
о их многообразии и отсутствии полной единоо-
бразной практики, особенно в отношении раздела 
имущества супругов. Возможно, это указывает на 
изменчивость имущественных отношений и необ-
ходимость внесения изменений в семейное зако-
нодательство, чтобы стимулировать заключение 
брачных договоров, разрешать имущественные 
споры между супругами вне суда и т.д. Поэтому 
предлагается дополнить статью 38 Гражданского 
кодекса РФ указанием на обязательное соблюде-
ние досудебного порядка разрешения споров. Для 
подтверждения этого может представляться суду 
проект соглашения о разделе имущества, с кото-
рым был ознакомлен ответчик, или другие доказа-
тельства попыток внесудебного урегулирования 
спора.
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По мнению автора и добровольная лик-
видация, и введения в отношении 
организации той или иной процедуры 

ликвидации (конкурсное производство, внеш- 
нее управление и т.д.) является ординарной 

частью хозяйственной деятельности компании. 
Указанное означает, что ликвидационные проце-
дуры являются неотъемлемой частью процесса 
«жизни» юридического лица как юридической 
фикции.
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В зависимости от этапа такой деятельности 
корпоративный контроль осуществляют органы 
управления (ординарные и специальные). Орди-
нарные органы управления являются органами, 
которые осуществляют контроль до введения 
специальных ограничений в отношении организа-
ции. К таковым можно отнести единолично испол-
нительный орган, исполнительный коллегиальный 
орган управления, а также высший исполнитель-
ный орган.

Поэтому к специальным следует относить те 
органы, которые в силу особых юридических фак-
тов осуществляют руководство и контроль над 
деятельностью компании.

Правовое положение собрание (комитета) 
кредиторов доктринально не определено, равно 
как и отсутствует однозначный ответ в правопри-
менительной практике. Вместе с тем, автор пред-
лагает поднять вопрос, можно ли к специальным 
органам управления относить собрание (комитет) 
кредиторов.

Для первичного ответа следует обратиться к 
нормативному регулированию. Так собрание кре-
диторов представляет собой совокупность кон-
курсных кредиторов, чьи требования установлены 
арбитражным судом в процедурах банкротства.

Для получения первичного статуса креди-
тора необходимо прежде всего, чтобы такое лицо 
имело имущественное требование к компании. 
Такое требование в сравнении с другими лицами 
(иными кредиторами) предопределяет размер и 
степень контроля.

В российском правопорядке существует эко-
номико-правовой подход, в соответствии с кото-
рым участники (акционеры) организации являются 
внутренними кредиторами компании. Указанное 
обусловлено тем, что при создании корпоратив-
ной организации, либо при вступлении в состав 
участников такое лицо (внутренний кредитор) вно-
сит имущественный вклад в организацию. Назван-
ный имущественный вклад, именуемый уставном 
капиталом, определяет размер требований кон-
кретного участника (акционера), формирует его 
степень контроля над компанией. 

Таким образом существует объективное 
сходство в участниках (акционерах) и внешних 
кредиторах: названные лица первично приобре-
тают корпоративные права к компании за счет 
своих имущественных отчислений в пользу орга-
низации. В завершающей стадии процедуры кон-
курсного производства участники организации 
аналогично иным кредиторам (внешним) также 
вправе участвовать в распределении средств, 
направленных на погашение кредиторских обяза-
тельств компании, определять критерии по кото-
рым к арбитражному управляющему могут быть 
предъявлены дополнительные требования [2].

В случае ординарных органов управления в 
процессе обычной хозяйственной деятельности: 
основной целью деятельности организации явля-
ется извлечение прибыли. Из указанного следует, 
что у участников имеется общая цель их совмест-
ной деятельности: извлечение прибыли за счет 
деятельности компании.

В процедуре банкротства же у собрания кре-
диторов также имеется общая цель: погашение 
долговых обязательств перед ними. Для указан-
ной цели законодатель наделил их правом на 
доступ к информации в отношении деятельности 
организации (в т.ч. к финансовой).

По мнению автора, ответственность уполно-
моченных лиц выступать от имени юридически 
лица также является одним из элементов, позво-
ляющих относить то или иное гражданско-право-
вое сообщество к органам управления корпора-
тивной организации, однако закон не устанавли-
вает какой-либо ответственности собрания (коми-
тета) кредиторов перед должником за 
принимаемые ими решения.

Длительный период времени возникал 
вопрос о том, если же собрание кредиторов явля-
ется органом управления, то оно должно нести 
ответственности за свои решения за нарушение 
обязанности действовать добросовестно и раз-
умно (ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

Примечательно, что до ноября 2022 г. внеш-
ние кредиторы не отвечали перед другими внеш-
ними кредиторами и перед самим обществом 
(должником) за свою деятельность, поскольку 
считалось, что цель каждого из кредиторов явля-
ются собственной: возместить собственные нега-
тивные последствия, а указанные лица к органом 
управления не отнесены.

Указанное, помимо прочего, и прослежива-
ется в постановлении Девятнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 26 октября 2017 года 
№ 19АП-5435/2015 по делу № А08-224/2015 где 
указано, что статус собрания кредиторов не явля-
ется самостоятельным, т.е. он не является субъек-
том гражданского права, однако обладает опреде-
ленной компетенцией по предопределению 
вопросов, связанных с процедурой несостоятель-
ности (банкротства) должника, к которому состав-
ляющие его лица имеют права требования [3].

Между тем, в рамках процедуры несостоя-
тельности (банкротства) Общества с ограничен-
ной ответственностью «Выборгская лесопромыш-
ленная компания» по делу № А56-45590/2015 был 
сделан вывод, меняющий вектор правопримени-
тельной практики [1].

Судебная коллегия отметила, что лица, 
имевшие возможность определять действия юри-
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дического лица, могут причинить ему вред как до 
признания его банкротом, так и входе конкурсной 
процедуры вплоть до ликвидации юридического 
лица.

Отсутствие корпоративных связей между 
потерпевшим и причинителями вреда также не 
может быть основанием для освобождения 
последних от гражданско-правовой ответственно-
сти в виде взыскания убытков.

По мнению автора суд пришел к выводу, что 
наличие прямой корпоративной связи не является 
препятствием для применение правил об ответ-
ственности, введя новое понятие «доминирую-
щего кредитора», т.е. лица, предопределяющее 
действия единолично исполнительного органа.

Как известно, единолично исполнительным 
органом в процедуре конкурсного производства 
является конкурсный управляющий.

Таким образом, собрание и комитет кредито-
ров не обладая статусом самостоятельной орга-
низацией (единицей отдельной от компании - 
должника) обладает определенными элементами 
правосубъектности и имеет фактическую возмож-
ность влиять на деятельность компании, находя-
щейся в состоянии имущественного кризиса.

Те правила и выводы, которые сформулиро-
вала коллегия по сути предполагают, что домини-
рующие кредиторы несут ответственность 
постольку, поскольку они голосовали за соверше-
ние сделки конкурсным управляющим и получили 
из этого выгоду.

Более того, схожий подход к ответственно-
сти раскрыт в постановлении Пленума ВАС РФ № 
62 «О некоторых вопросах при взыскании убытков 
с лиц, входящих в органы управления корпоратив-
ной организации» от 30.07.2013 № 62 [4].

В силу пп. 5 п. 2 названных разъяснений, 
недобросовестность действий (бездействия) 
директора считается доказанной, в частности, 
когда директор: знал или должен был знать о том, 
что его действия (бездействие) на момент их 
совершения не отвечали интересам юридического 
лица, например, совершил сделку (голосовал за 
ее одобрение) на заведомо невыгодных для юри-
дического лица условиях или с заведомо неспо-
собным исполнить обязательство лицом («фир-
мой-однодневкой» и т.п.).

По мнению автора, вышестоящий суд при-
менив такое толкование ответственности конкурс-
ного управляющего и отдельных (доминирующих) 
кредиторов, фактически продублировал правило 
корпоративной ответственности: Директор не 
может быть признан действовавшим в интересах 
юридического лица, если он действовал в интере-
сах одного или нескольких его участников, но в 
ущерб юридическому лицу.

В указанном смысле Т.П. Шишмарева спра-
ведливо отмечает, что собрание кредиторов как 
орган сообщества кредиторов уполномочен при-
нимать решения, которые определяют движение 
производства по делу о банкротстве гражданина 
[5].

Несмотря на то, что собрание и комитет кре-
диторов не относятся к традиционной модели 
деления органов управления, назвать их лишь 
надзорных органом было бы недопустимым. Над-
зор предполагает пассивную деятельность над 
лицом в отношении которого ведется названный 
надзор.

Таким образом, по мнению автора, справед-
ливым было бы указание, что собрание (комитет) 
кредиторов представляют собой совокупность 
лиц (как физических, так и юридических), имею-
щих имущественные притязания к компании (уста-
новленные арбитражным судом), которые имеют 
фактическую возможность выдвигать кандидатов 
на должность конкурсного управляющего, опреде-
лять судьбу процедуры несостоятельности как 
ординарного этапа деятельности корпоративной 
организации, определять порядок реализации 
имущества должника, как элемент, необходимый 
для достижения целей, ради которых была вве-
дена процедура несостоятельности (банкротства), 
а также обязать единолично исполнительный 
орган совершить определенные действия.
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Введение. Особую проблематику в практике 
правоприменения вызывает вопрос об реализа-
ции имущества должника-гражданина в резуль-
тате процедуры банкротства. Так, в первую оче-
редь взысканию подлежат денежные средства. 
При этом иное имущество (например, недвижи-
мое) рассматривается в качестве предмета взы-
скания в последнюю очередь.  

Степень научной разработанности. 
Вопросы, связанные с обращением взыскания на 
имущество должника, исследовались в диссерта-
ционных трудах таких авторов, как С.И. Глады-
шев, В.И. Добровольский, М.М. Дарькина, Н.В. 
Куракова, К.С. Морковская, Д.Н. Смола. В науч-
ных статьях следующих авторов: Е.С. Василенко, 
А.В. Ескин, М.Н. Калис, Е.В. Листопадова, С.М. 
Рожкова, А.М. Самсонова, Ж.В. Эстерлейн и др. 
Однако многие вопросы по указанной теме оста-
лись без должного доктринального осмысления. 

Целью статьи является выявление проблем 
правового регулирования и практики правоприме-
нения по вопросам обращения взыскания на 
отдельные виды имущества должника-гражда-
нина.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:

1) Рассмотреть особенности обращения 
взыскания на отдельные виды имущества долж-
ника-гражданина;

2) Проанализировать практику обращения 
взыскания на отдельные виды имущества долж-
ника-гражданина;

3) Определить основные проблемы обраще-
ния взыскания на отдельные виды имущества 
должника-гражданина и предложить пути их раз-
решения. 

Материалы и методы. При написании ста-
тьи использованы такие методы как системный, 
функциональный, сравнительно-правовой, фор-
мально-юридический и иные.

Результаты. Выводы, сформулированные в 
настоящем исследовании, представляют собой 
результат выработки авторского подхода к пони-
манию проблематики обращения взыскания на 
отдельные виды имущества должника-гражда-
нина. Предлагаются также пути решения выяв-
ленных проблем посредством формулирования 
предложений по совершенствованию действую-
щего законодательства.

Обсуждение. Вопрос обращения взыскания 
на имущество, отчужденное на основании брач-
ного договора, является одним из актуальных для 
современной практики правоприменения, 
поскольку в последнее время в данной сфере 
встречается достаточно много злоупотреблений 
правами и нарушений прав кредиторов. 

Как указывают М. Н. Калис, С. М. Рожкова, 
«в случае, если имущество, которое в соответ-
ствии с брачным договором перешло в собствен-
ность супруга должника, на момент возникнове-
ния необходимости обращения взыскания не 
выбыло из его собственности, кредитор вправе 
для целей обращения взыскания предъявить тре-
бование о выделе доли должника в имуществе, до 
заключения брачного договора имевшем статус 
совместно нажитого. Если взыскание на имуще-
ство обращается в порядке исполнительного про-
изводства, данный способ может быть реализо-
ван только при отсутствии (недостаточности) у 
должника иного имущества (ст. 255 ГК РФ) путем 
предъявления судебным приставом-исполните-
лем либо должником искового заявления к долж-
нику, супругу или бывшему супругу» [1, c. 233].

Однако, как уже было указано, на сегодняш-
ний день посредством заключения брачного дого-
вора достаточно часто нарушаются права креди-
торов, что приводит к неисполнению или ненадле-
жащему исполнению долговых обязательств. 
Многие споры по такой категории дел доходят до 
Верховного Суда РФ.

Так, в суд было заявлено требование о пере-
смотре в кассационном порядке судебных актов 
по делу о признании недействительным брачного 
договора в рамках дела о банкротстве, признании 
имущества, приобретенного должником и его 
супругой в браке, совместно нажитым имуще-
ством. В результате требование удовлетворено, 
так как брачный договор заключен с целью пере-
распределения имущества должника для устра-
нения риска обращения взыскания на него, что 
причиняет вред имущественным правам кредито-
ров должника (Определение Верховного Суда РФ 
от 06.02.2023 № 303-ЭС22-27359 по делу № А73-
3467/2021).

В аналогичном примере требования креди-
торов также были судом удовлетворены, поскольку 
установлено, что на момент заключения сделки 
должник отвечал признаку неплатежеспособности 
(имел неисполненные обязательства по внесению 
обязательных платежей) и что брачный договор 
был заключен им в период подозрительности с 
целью недопущения обращения взыскания на 
совместное имущество супругов и причинения 
вреда имущественным правам кредиторов (Опре-
деление Верховного Суда РФ от 15.12.2021 № 
301-ЭС21-23728 по делу № А79-15313/2018).

Соответственно, анализ практики правопри-
менения позволяет говорить о том, что супруги, 
заключая брачный договор, достаточно часто пре-
следуют цель по неисполнению обязательств 
перед кредиторами (кредитором), что, безусловно, 
нарушает права последних. Иными словами, 
брачный договор не всегда используется в тех 
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интересах, которые были изначально заложены в 
действующем законодательстве при урегулирова-
нии такого института. В данной связи брачный 
договор становится спекулятивным инструмен-
том, поскольку используется не по целевому 
назначению. Главным образом, представляется, 
что это связано с недостаточным правовым регу-
лированием таких правовых отношений, что, в 
свою очередь, приводит к росту случаев злоупо-
треблений правами супругами при заключении 
брачного договора и, как следствие, нарушение 
прав и интересов кредиторов, вызванное неис-
полнением обязательств. Для защиты кредиторов 
важно установить механизм, который позволит 
минимизировать случаи заключения брачного 
договора в иных целях, не связанных с истинными 
намерениями супругов по урегулированию лич-
ных имущественных отношений. Например, это 
можно сделать посредством установления мер 
ответственности как гражданско-правовой, так и 
административной. 

Если говорить о гражданско-правовой, то 
возможным разрешением ситуации может быть 
признание брачного договора в части или полно-
стью недействительным со стороны кредитора, 
если отдельными его положениями (или всеми) 
нарушаются его права, связанные с исполнением 
обязательств лица, являющегося стороной брач-
ного договора. При этом для создания баланса 
интересов между кредитором и должником (сто-
роной брачного договора) при установлении воз-
можности признания брачного договора недей-
ствительным, следует установить положение, 
обязывающее кредитора, заявляющего в суд 
такие требования, по предоставлению доказа-
тельств, которые обосновывают то, что имею-
щийся или заключенный, или измененный брач-
ный договор приводит к неисполнению обяза-
тельств должником (стороной брачного договора). 
Соответственно, если суд признает, что такие 
доводы кредитора заслуживают внимания и дей-
ствительно брачный договор является в таком 
случае механизмом для злоупотребления пра-
вами и неисполнения обязательств, то может при-
знать его полностью или частично недействитель-
ным. 

В свою очередь, если речь идет об админи-
стративной ответственности, то возможно уста-
новление в рамках отдельной нормы КоАП РФ 
ответственности за уклонение от исполнения 
договорных обязательств посредством заключе-
ния брачного договора, условия которого свиде-
тельствуют о злоупотреблении правами со сто-
роны должника (стороны брачного договора, 
являющегося должником по таким договорным 
обязательствам). 

Кроме того, М.Н. Калис и С.М. Рожковой в 
научной статье «Способы защиты прав кредито-
ров в случае их нарушения в результате заключе-
ния брачного договора» выявлен пробел в право-
вом регулировании «порядка обращения взыска-
ния в ходе исполнительного производства на иму-
щество, отчужденное супругом (бывшим супругом) 
должника после получения его по брачному дого-
вору, надлежащее уведомление кредитора о кото-
ром не было осуществлено» [1, c. 222].

В данной связи авторами выработано пред-
ложение решить эту проблему путем «внесения 
дополнений в Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении 
судами законодательства при рассмотрении неко-
торых вопросов, возникающих в ходе исполни-
тельного производства» в виде разъяснений 
порядка действий судебного пристава-исполни-
теля и/или кредитора в описанной ситуации».

Еще одной категорией споров, заслуживаю-
щей внимания, является исполнительский имму-
нитет в отношении жилого помещения граждани-
на-должника. 

Достаточно часто у лиц, в отношении кото-
рых ведется процедура банкротства, имеется 
единственное жилое помещение. Однако данное 
помещение превышает в разы разумно достаточ-
ное для удовлетворения конституционно значи-
мой потребности в жилище [2, c. 98]. Речь идет о 
так скажем достаточно «роскошных» жилых поме-
щениях [3, c. 527].

В одном из примеров в деле о банкротстве 
Батыргореева Вадима Талгатовича (должника) 
поданы заявление финансового управляющего об 
определении жилого помещения, обладающего 
исполнительским иммунитетом, и ходатайство 
должника об исключении имущества из конкурс-
ной массы, объединенные в одно производство. В 
результате требование удовлетворено в части, 
так как для определения пределов соблюдения 
жилищных прав при придании исполнительского 
иммунитета одному из имеющихся у граждани-
на-должника жилых помещений следует руковод-
ствоваться содержащимся в постановлении КС 
РФ от 26.04.2021 № 15-П критерием недопустимо-
сти вынуждения гражданина к изменению места 
жительства (поселения) (Определение Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации от 19.02.2024 № 305-
ЭС23-19331 по делу № А40-134229/2022).

В другом примере определением отказано в 
ограничении исполнительского иммунитета в 
отношении жилого помещения должника путем 
предоставления замещающего жилья, поскольку 
в судебном порядке жилье должника роскошным 
не признавалось, размер жилого помещения не 
превышает разумные потребности человека на 
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жилище (Определение Верховного Суда РФ от 
02.08.2023 № 308-ЭС23-12793 по делу № А53-
42315/2020).

В еще одном примере критерий «роскош-
ного» жилого помещения был обнаружен. Так, 
определением в исключении из конкурсной массы 
жилого дома и земельного участка отказано, так 
как дом не является для должника и членов его 
семьи единственным пригодным для проживания 
жилым помещением, является роскошным, значи-
тельно превышает стандарт, разумный для удов-
летворения потребностей в жилище, должником 
совершены действия, направленные на искус-
ственное придание дому статуса единственного 
жилья (в том числе сокрытие выручки от продажи 
зарубежной недвижимости), что расценено судом 
как недобросовестность и злоупотребление пра-
вом, продажа имущества и приобретение замеща-
ющего жилья будут способствовать удовлетворе-
нию требований кредиторов должника (Определе-
ние Верховного Суда РФ от 04.07.2022 № 309-
ЭС20-10390(6) по делу № А60-14265/2017).

Примечательно отметить, что по таким спо-
рам, относящимся к иммунитету в отношении 
единственного жилого помещения, суды зачастую 
руководствуются позицией Конституционного 
Суда по данному вопросу, в частности Поста-
новлением КС РФ от 26.04.2021 № 15-П при опре-
делении «роскошного» жилого помещения [4, c. 
89]. 

Заключение. Таким образом, была выяв-
лена проблема, связанная с тем, что, заключая 
брачный договор супруги достаточно часто злоу-
потребляют своими правами вопреки интересам 
кредиторов. Более того, на практике супруги не 
уведомляют кредиторов о заключении или изме-
нений брачного договора. В данной связи пред-
ставляется, что возможным разрешением ситуа-
ции может быть признание брачного договора в 
части или полностью недействительным со сто-
роны кредитора, если отдельными его положени-
ями (или всеми) нарушаются его права, связан-
ные с исполнением обязательств лица, являюще-
гося стороной брачного договора. При этом для 
создания баланса интересов между кредитором и 
должником (стороной брачного договора) при 
установлении возможности признания брачного 
договора недействительным, следует установить 
положение, обязывающее кредитора, заявляю-
щего в суд такие требования, по предоставлению 
доказательств, которые обосновывают то, что 
имеющийся или заключенный, или измененный 
брачный договор приводит к неисполнению обяза-
тельств должником (стороной брачного договора). 
Соответственно, если суд признает, что такие 
доводы кредитора заслуживают внимания и дей-

ствительно брачный договор является в таком 
случае механизмом для злоупотребления пра-
вами и неисполнения обязательств, то может при-
знать его полностью или частично недействитель-
ным. 

Кроме того, следует восполнить пробел, свя-
занный с тем, что отсутствует регламентация 
порядка обращения взыскания в ходе исполни-
тельного производства на имущество, отчужден-
ное супругом (бывшим супругом) должника после 
получения его по брачному договору, надлежащее 
уведомление кредитора о котором не было осу-
ществлено. В данной связи следует урегулиро-
вать на законодательном уровне порядок дей-
ствий судебного пристава-исполнителя и/или кре-
дитора в описанной ситуации. Например, соответ-
ствующей статьей можно дополнить ФЗ «Об 
исполнительном производстве». 

При этом представляется, что в п. 1 ст. 46 СК 
РФ следует прямо указать на то, что супруг обязан 
уведомлять кредитора и о действующем брачном 
договоре на момент заключения с ним договора.  

Особый акцент был сделан на анализе про-
блематики реализации ч. 1 ст. 446 ГПК РФ. Так, 
например, в практике правоприменения имеется 
ряд проблем, связанных с изъятием у собствен-
ника единственного жилого помещения в испол-
нительном производстве. Главным образом такие 
проблемы связаны с тем, что граждане на сегод-
няшний день в основном денежные средства 
вкладывают в недвижимое имущество, которое 
зачастую в последующем в процедуре банкрот-
ства оказывается «единственным» и «роскош-
ным». В свою очередь такие ситуации способ-
ствуют возникновению конкуренции интересов 
кредиторов и конституционных положений, закре-
пляющих право на жилище. В связи с этим в прак-
тике правоприменения, особенно в 2021 году, дан-
ный вопрос получил особое разъяснение в рамках 
позиции Конституционного Суда РФ, который фак-
тически указал «новую норму». Как следствие, 
суды при принятии своих решений начали руко-
водствоваться данным постановлением Конститу-
ционного Суда РФ. На сегодняшний день действи-
тельно имеется проблема в аспекте исполнитель-
ского иммунитета в отношении единственного 
жилого помещения, которое является «роскош-
ным», поскольку должники достаточно часто злоу-
потребляют данной нормой, тем самым наруша-
ются интересы кредиторов. Однако для разреше-
ния данной проблемы необходимо внести соот-
ветствующие изменения в действующее 
законодательство. В связи с этим предлагаем 
дополнить абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ «…а также в 
случаях, если такое жилое помещение превышает 
в разы разумно достаточное для удовлетворения 
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конституционно значимой потребности в жилище». 
При этом к данному положению также должна 
быть конкретизирующая норма (отдельная само-
стоятельная статья, которой также следует допол-
нить гражданское процессуальное законодатель-
ство), которая будет указывать на критерии 
«жилого помещения разумно достаточного для 
удовлетворения конституционно значимой 
потребности в жилище», а также порядок дей-
ствий при его соответствии таким признакам. В 
данном случае во внимание должны быть взяты 
положения, наработанные правоприменительной 
практикой (особое внимание должно быть уде-
лено Постановлению Конституционного Суда РФ 
от 26 апреля 2021 года № 15-П).
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Введение:
Актуальность. В условиях нестабильной 

динамики рыночного экономического воздействия 
на имущественные отношения между физиче-
скими и юридическими лицами, возникает необхо-
димость совершенствования механизма право-
вого регулирования несостоятельности (банкрот-
ства). Законодательство о банкротстве имеет мно-
жество экстраординарных особенностей, 
обусловленных спецификой конкурсного права 
как комплексной отрасли, и не свойственных тра-
диционному гражданско-правовому регулирова-
нию, в силу трансформационного воздействия 
соответствующих правовых норм, вследствие 
которого искажается правовой статус субъектов 
конкурсных правоотношений. Как известно, одной 
из целей процедур несостоятельности (банкрот-
ства), служит обеспечение справедливого баланса 
имущественных интересов между должником и 
кредиторами, однако на практике это не всегда 
представляется возможным, в силу различных 
обстоятельств субъективно-объективного харак-
тера, что обусловливает необходимость совер-
шенствования конкурсных механизмов защиты 
прав и законных интересов кредиторов, в контек-
сте поиска, анализа соответствующих проблем и 
прогнозирования тенденций развития этого инсти-
тута.

Степень научной разработанности. 
Отдельные конкурсные механизмы защиты прав и 
законных интересов кредиторов, входили в пред-
мет исследования ряда компетентных учёных, 
имеющих неоспоримый авторитет в научном юри-
дическом сообществе; в частности, субсидиарной 
ответственности посвящены труды: А.В. Егорова, 
Ю.Д. Жуковой С.А. Карелиной и др.; оспариванию 
сделок должника: В.С. Белых, В.Ф. Попондопуло, 
М.В. Телюкиной, Е.А. Суханова и др.; субордина-
ции прав требований: Н.В. Родиной, А.И. Шайдул-
лина и др.; сальдированию обязательств: Н.В. 
Кагальницковой, Г.В. Семёнова, и др.

Целью исследования служит анализ теории 
и практики правового регулирования отношений 
несостоятельности (банкротства), связанных с 
механизмами защиты прав и законных интересов 
кредиторов, с последующим прогнозированием 
тенденций развития институтов субсидиарной 
ответственности, оспаривания сделок, субордина-
ции требований.

Методология. Использованы общенаучные 
методы: сравнение, анализ, индукция, дедукция, 
статистический; специально-юридические мето- 
ды: формально-юридический, сравнительно-пра-
вовой.

Основная часть:
Понятие «конкурсный механизм защиты 

прав и законных интересов кредиторов в рамках 
дела о банкротстве» (далее – конкурсный меха-
низм), автор предлагает рассматривать в двух 
смыслах:

1) в широком – как совокупность материаль-
ных и процессуальных норм, образующих основа-
ния для реализации кредиторами субъективных 
прав требования имущественного характера на 
защиту прав и законных интересов в рамках дела 
о банкротстве;

2) в узком – как субъективное право требова-
ния относительного характера, применимое к той 
или иной процедуре несостоятельности (банкрот-
ства), обусловленное динамикой трансформаци-
онного воздействия конкурсных и гражданско-пра-
вовых институтов, реализуемое кредиторами в 
целях защиты своих прав и законных интересов в 
процессе удовлетворения денежных и неденеж-
ных требований по обязательствам, в рамках дела 
о несостоятельности (банкротстве), и выраженное 
в частно-правовых мерах ограничительного харак-
тера в отношении должника и иных лиц, нарушив-
ших права и законные интересы кредиторов.

Применительно к настоящему исследова-
нию, прогнозирование тенденций развития кон-
курсных механизмов, будет определяться исходя 
из нормативного (или формально-юридического) 
и прецедентного критерия. При этом предлагается 
рассмотреть лишь некоторые из них, в связи с 
устойчивостью их применения в юридической 
практике. В этой связи, к нормативным конкурс-
ным механизмам, прежде всего, относятся: оспа-
ривание сделок должника, субсидиарная ответ-
ственность. Нормативное регулирование этих 
институтов содержится в Федеральном законе от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее – Закон о банкротстве) [1]. В 
свою очередь, прецедентными механизмами, 
являются субординация прав требований и саль-
дирование обязательств, поскольку не находят 
непосредственной регламентации в Законе о бан-
кротстве, и выработаны практикой Верховного 
Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) [2]. 

Субсидиарная ответственность при банкрот-
стве, согласно позиции ВС РФ, является исключи-
тельным механизмом, позволяющим пополнить 
конкурсную массу при невозможности полного 
погашения требований кредиторов [3]. Согласно 
статистике Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации (далее – СД при 
ВС РФ), количество заявлений о привлечении к 
субсидиарной ответственности контролирующих 
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лиц должника (далее – КДЛ), с 2018 по 2023 г. 
выросло более чем на 80% [4]. В последнее время 
на практике реализации этого института, наблю-
дается тенденция противостояния концепций про-
должниковой и прокредиторской направленности, 
что аргументируется неординарными подходами 
арбитражных судов в вопросе распределения 
бремени доказывания. Как отметил Конституцион-
ный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ), 
в Постановлении Конституционного Суда РФ от 
21.05.2021 № 20-П «По делу о проверке конститу-
ционности пункта 3.1 статьи 3 Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» в связи с жалобой гражданки Г.В. 
Карпук», КДЛ не подлежит субсидиарной ответ-
ственности, если докажет свою добросовест-
ность, проявит должную степень осмотрительно-
сти, примет все возможные меры для исполнения 
требований кредиторов и др.[5]. Иными словами, 
в упомянутом акте КС РФ, явно прослеживается 
прокредиторский подход, поскольку бремя дока-
зывания лежит на КДЛ. Вместе с тем, встречаются 
решения арбитражных судов, которые отказывали 
кредиторам в заявлении о привлечении КДЛ к суб-
сидиарной ответственности в противоречие пози-
ции КС РФ, аргументируя это тем, что наличие 
задолженности не является основанием для при-
влечения КДЛ к ответственности [6] [7]. То есть, 
если КС РФ презюмировал вину КДЛ, то арби-
тражные суды руководствовались обратным, в 
чём наглядно выражен продолжниковый подход в 
вопросе распределения бремени доказывания. 
Между тем, в арбитражной процессуальной прак-
тике по делам о банкротстве, встречались и реше-
ния арбитражных судов, придерживающихся под-
хода КС РФ, где аргументом служило бездействие 
КДЛ при исключении должника из ЕГРЮЛ [8]. 
Резюмируя, большая часть арбитражных судов 
придерживается продолжникового подхода, что 
является «пробелом», позволяющим недобросо-
вестным КДЛ ущемлять права и законные инте-
ресы кредиторов, при отсутствии у последних 
доказательств его вины что, по мнению автора, не 
вполне соответствует положениям ст. 61.11 Закона 
о банкротстве, прямо устанавливающей презумп-
цию вины КДЛ, и ведёт к нарушению принципа 
достижения справедливого баланса имуществен-
ных интересов между участниками конкурса. По 
нашему мнению, в дальнейшем требуется выра-
ботка единообразного подхода в распределении 
бремени доказывания при привлечении КДЛ к суб-
сидиарной ответственности. 

Институт оспаривания сделок должника в 
рамках дела о банкротстве, как известно, имеет 
свою специфику, отличающуюся от граждан-
ско-правовых оснований признания сделки недей-

ствительной – подозрительные сделки и сделки с 
предпочтением. Рассматривая регламентацию 
специального правового регулирования оспарива-
ния сделок, предусмотренного положениями кон-
курсного права, стоит прогнозировать возникнове-
ние практической проблемы, связанной с конку-
ренцией соответствующих норм с аналогичным 
институтом в гражданском законодательстве, что 
прямо следует из ч. 1 ст. 61.1 Закона о банкрот-
стве.

Выделим ряд особенностей конкурсного 
оспаривания сделок:

1) под понятие «сделки» подпадают не 
только сделки, регламентированные ст. 153 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее 
– ГК РФ) – сюда могут также включаться иные дей-
ствия, связанные с отчуждением имущества 
должника (например, посредством издания ненор-
мативного акта, заявления о зачете и др.) [9];

2) к числу оспариваемых действий могут 
относиться факты, имеющие дифференциро-
ванно отраслевой характер (брачный договор; 
новация; выплата заработной платы; банковские 
операции и др.);

3) возможно оспаривание «подозрительных 
сделок» – если они были заключены не позднее 1 
года до подачи заявления о банкротстве; при при-
сутствии неравноценного характера обмена мате-
риальными благами (критерий рыночной стоимо-
сти);

4) имеет место оспаривание недействитель-
ных сделок, если другая сторона имела представ-
ление о признаках неплатежеспособности: был 
нанесен имущественный ущерб кредиторам; срок 
– в течение 3 лет с подачи заявления о банкрот-
стве; установлены следующие критерии недей-
ствительности сделок: безвозмездность, заинте-
ресованность; балансовая стоимость активов, 
переданных должником лицу превышала 20% на 
последнюю отчетную дату, изменение должником 
места жительства; сокрытие имущества; уничто-
жение имущества и др.;

5) все имущество, которое было оспорено по 
сделкам, подлежит возврату в конкурсную массу 
для дальнейшего удовлетворения требований 
кредиторов и др.

Обращаясь к доктрине, целесообразно 
выделить позицию Ю.А. Коростелевой и А.М. 
Марухно, согласно которой, исходить следует из 
квалификации правоотношений, применительно к 
тому или иному судебному казусу [10, с. 55]. Ана-
логичная позиция разъяснена в одном из Опреде-
лений ВС РФ [11]. Между тем, критерии, установ-
ленные в упомянутом судебном акте, могут выхо-
дить за соответствующие рамки на практике, и 
создавать «окно» для противоправных и недобро-
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совестных деяний со стороны арбитражных 
управляющих. Подобная модель поведения участ-
ников конкурса предопределяет злоупотребления 
правами, что приводит к ущемлению имуществен-
ных интересов добросовестных кредиторов и 
нарушает основополагающие принципы конкурс-
ного права. Например, возможно намеренное 
затягивание различных процедур несостоятель-
ности, увеличение длительности сроков исковой 
давности и др. Стоит отметить, что продолжитель-
ный период времени арбитражные суды придер-
живались именно такого подхода при реализации 
института оспаривания сделок в рамках дела о 
банкротстве, применяя общие положения о при-
знании сделок недействительными согласно ст. 
168 ГК РФ, в случае, если не представляется воз-
можной квалификация специальных оснований в 
рамках ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве [12, с. 
35]. 

Так, в одном из правоприменительных актов 
ВС РФ от 31.01.2023 № 305-ЭС19-18803 по делу 
№ А40-168513/2018, в котором были отменены 
судебные акты нижестоящих инстанций в связи с 
недоказанностью причинения имущественного 
ущерба кредиторам; и разъяснено, что кредитору 
надлежит выбирать между конкурсными и граж-
данско-правовыми основаниями оспаривания 
сделок [13]. По нашему мнению, такой подход 
также ущемляет права и законные интересы кре-
диторов, необоснованно усложняя правила оспа-
ривания сделок; мерой совершенствования кон-
курсных механизмов здесь может послужить 
закрепление в законодательстве нормы о том, что 
требование об оспаривании сделки в рамках дела 
о несостоятельности (банкротстве), должно быть 
рассмотрено арбитражным судом только по той 
квалификации, которая в большей степени соот-
ветствует фактическим обстоятельствам дела. 

Далее рассмотрим некоторые аспекты 
одного из прецедентных механизмов защиты прав 
и законных интересов кредиторов – субордина-
цию требований. Суть субординации прав требо-
вания кредиторов сводится к ликвидации и преду-
преждению неправомерных действий недобросо-
вестных кредиторов по усмотрению арбитражного 
суда, посредством понижения очередности удов-
летворения требований последних [14, с. 109]. 
Для этого необходимо установить критерий аффи-
лированности, выработанный практикой ВС РФ 
[15]. Вместе с тем, в последнее время суды стали 
отказывать в заявлениях о субординации требо-
ваний, в связи с «низкой степенью» аффилиро-
ванности [16], а также в случаях, когда кредитор 
приобрёл права требования после вынесения 
арбитражным судом определения о возбуждении 
дела о банкротстве [17]. Большинство проблем, 

связанных с субординацией требований было 
разрешено в «Обзоре судебной практики разре-
шения споров, связанных с установлением в про-
цедурах банкротства требований контролирую-
щих должника и аффилированных с ним лиц» 
(утв. Президиумом ВС РФ 29.01.2020), в котором 
были разъяснены следующие аспекты: для удов-
летворения требования не достаточно самого 
факта аффилированности; важно состояние иму-
щественного кризиса на момент совершения 
сделки; факт контроля над должником со стороны 
нескольких кредиторов; тождественность процес-
суальных прав субординированных и обычных 
кредиторов; невозврат старых займов квалифици-
руется в качестве компенсационного финансиро-
вания и др. [18]. Иными словами, тенденцией рас-
сматриваемого прецедентного механизма, явля-
ется ужесточение проверки требований к аффи-
лированным лицам, что, несомненно, 
благоприятно складывается на защите прав и 
законных интересов добросовестных кредиторов. 
В этой связи, кредиторам рекомендуется учиты-
вать позиции ВС РФ, в целях включения их требо-
ваний без понижения в очередности. 

Заключение
Таким образом, определены следующие 

тенденции развития и меры совершенствования 
конкурсных механизмов: противостояние концеп-
ций продолжниковой и прокредиторской направ-
ленности в институте субсидиарной ответствен-
ности – определено, что на данный момент необ-
ходима выработка единообразного подхода в рас-
пределении бремени доказывания при 
привлечении КДЛ к субсидиарной ответственно-
сти; в институте оспаривания сделок должника – 
усложнение практикой ВС РФ правил оспарива-
ния сделок, связанное с квалификацией граждан-
ско-правовых или конкурсных оснований – реко-
мендована квалификация, которая в большей 
степени соответствует фактическим обстоятель-
ствам дела; в прецедентном механизме суборди-
нации требований – ужесточение проверки требо-
ваний к аффилированным лицам – обоснована 
необходимость учёта критериев, выработанных 
ВС РФ, в целях включения требований добросо-
вестных кредиторов без понижения в очерёдно-
сти. 
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СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ: ФУНКЦИИ, ЦЕЛИ 
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Аннотация. В статье отмечена особая актуальность правового исследования си-
стемы страхования банковских вкладов. Авторами выявлены цели и функции системы 
страхования банковских вкладов. Отмечено, что одной из целей правового регулирования 
правоотношений по страхованию банковских вкладов является защита имущественных 
интересов вкладчиков при наступлении страхового случая, которая связана с наступлени-
ем у последних страховых имущественных потерь. Под страховыми имущественными по-
терями в данном виде страхования следует понимать невозможность получения вкладчи-
ками суммы банковского вклада (счета) в надлежащий в договоре срок. 

Кроме того, выявлено, что целью создания системы страхования банковских вкладов 
является укрепление доверия вкладчиков к банковской системе, поскольку данный фактор 
способствует обеспечению финансовой стабильности банковской системы России в це-
лом. В статье выделены субъективный и объективный факторы уровня доверия вкладчи-
ков. Отмечено, что институт страхования банковских вкладов также способствует ис-
полнению обязательств банков перед вкладчиками, а значит, и реализации финансовых 
услуг. 

Сделан вывод о том, что система страхования банковских вкладов в России выполня-
ет социальную, компенсационную и обеспечительную функции. 

В статье выявлены пробелы правового регулирования правоотношений по страхова-
нию банковских вкладов.

В заключении сделаны выводы о том, что в целом действующее законодательство 
соответствует целям и функциям создания системы страхования банковских вкладов. 

Ключевые слова: страхование, банковский вклад, банковский счет, функции, договор, 
законный интерес, правовое регулирование.
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Annotation. The article noted the special relevance of the legal study of the bank deposit in-
surance system. The authors identified the goals and functions of the bank deposit insurance sys-
tem. It is noted that one of the goals of legal regulation of legal relations on bank deposit insurance 
is to protect the property interests of depositors when an insured event occurs, which is associated 
with the onset of insurance property losses in the latter. Insurance property losses in this type of in-
surance should be understood as the impossibility of depositors receiving the amount of a bank de-
posit (account) within the proper period in the contract. In addition, it was revealed that the purpose 
of creating a bank deposit insurance system is to strengthen depositors’ confidence in the banking 
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system, since this factor contributes to ensuring the financial stability of the Russian banking system 
as a whole. The article highlights subjective and objective factors of the level of confidence of depos-
itors. It was noted that the institution of bank deposit insurance also contributes to the fulfillment of 
banks’ obligations to depositors, and therefore the implementation of financial services.

It was concluded that the bank deposit insurance system in Russia performs social, compen-
sation and security functions.

The article revealed gaps in the legal regulation of legal relations on bank deposit insurance.
In conclusion, it was concluded that in general, the current legislation corresponds to the goals 

and functions of creating a bank deposit insurance system.
Key words: insurance, bank deposit, bank account, functions, contract, legal interest, legal 

regulation.

Введение
Актуальность правового исследования 

системы страхования банковских вкладов не 
вызывает сомнений, поскольку на настоящий 
момент существует немало проблем правового 
регулирования и правоприменения [1], которые 
препятствуют эффективному функционированию 
данного института. Одновременно следует при-
знать, что количество страховых случаев (отзывы 
лицензий банков, введение со стороны Банка Рос-
сии моратория на удовлетворение требований 
кредиторов) на настоящий момент неуклонно рас-
тет1.

В этой ситуации особое значение приобре-
тает сложившаяся в 2003 году в России система 
страхования банковских вкладов как эффектив-
ный механизм защиты имущественных интересов 
вкладчиков, субъективный состав которых был 
расширен благодаря введению изменений в зако-
нодательство о страховании банковских вкладов 
[2]. Необходимо отметить, что решение проблем 
функционирования института страхования бан-
ковских вкладов должно способствовать также и 
стабильности банковской системы России посред-
ством «включения» субъективных механизмов, 
каковыми являются повышение уровня доверия и 
состояния правовой защищенности вкладчиков.

Цели и функции системы страхования 
банковских вкладов

Для точного выявления проблем реализации 
системы страхования банковских вкладов необхо-
димо концептуально определить ее цели и функ-
ции. Исходя из исторических предпосылок приня-
тия ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ»2 и 
формулировок данного закона (ст.1) можно при-
йти к выводу, что целями создания системы стра-
хования банковских вкладов являются следую-
щие. Во-первых, защита имущественных инте-
ресов вкладчиков при наступлении страхового 
случая. Необходимо отметить, что страховые слу-

1  См.: www.banki.ru
2  Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 

177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 52 (часть 1). Ст. 5029.

чаи в правоотношениях по страхованию банков-
ских вкладов, а именно, аннулирование(отзыв) 
лицензии банка или мораторий на удовлетворе-
ние требований кредиторов как объективные 
события не всегда связаны с признаками неплате-
жеспособности банков. Так, основания для анну-
лирования (отзыва) лицензии банка могут быть 
различной правовой природы - как наличие при-
знаков неплатежеспособности (например, банк не 
в состоянии удовлетворить требования кредито-
ров), так и нарушение банковского законодатель-
ства, представление отчетов со сведениями, кото-
рые не соответствуют действительности, недосто-
верность данных, на основе которых получена 
лицензия и т. д. (ст. 20 ФЗ «О банках и банковской 
деятельности»3). 

Та же ситуация и с мораторием на удовлет-
ворение требований кредиторов - данный страхо-
вой случай может быть и не связан с состоянием 
неплатежеспособности банка. Так, например, 
банк не исполняет в срок требования Банка Рос-
сии о замене руководителя данной кредитной 
организации (ст.189.26 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве»4). Соответственно, это одно из 
оснований, руководствуясь которым Банк России 
может назначить временную администрацию по 
управлению кредитной организацией и, кроме 
того, ввести мораторий относительно удовлетво-
рения требований кредиторов на срок до 3 меся-
цев (ст.189.38 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)). Как известно, при введении моратория на 
удовлетворение требований кредиторов приоста-
навливается исполнение денежных обязательств 
перед кредиторами банка (вкладчиками), при 
отзыве лицензии совершение банковских опера-
ций (в том числе по удовлетворению денежных 
требований клиентов) противоречит закону. Таким 
образом, при наступлении страховых случаев 

3  См. Федеральный закон от 2.12.1990 № 395-1 
-ФЗ «О банках и банковской деятельности» Ведомости 
съезда народных депутатов РСФСР от 6.12.1990 № 27 
ст.357.

4  См. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Российская 
газета от 2.11.2002 № 209-210.
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денежные средства могут быть возвращены 
вкладчикам только в процессе ликвидации банка 
(ст.23.4 ФЗ «О банках и банковской деятельно-
сти») или по истечении срока моратория на удов-
летворение требований кредиторов, вследствие 
чего их имущественные интересы нуждаются в 
особой защите. 

Таким образом, в страховании банковских 
вкладов, как и в других видах страхования, при 
наступлении страхового случая у вкладчиков воз-
никают страховые имущественные потери. 
Под страховыми имущественными потерями в 
данном виде страхования следует понимать 
невозможность получения вкладчиками суммы 
банковского вклада (счета) в надлежащий в дого-
воре срок[3]. Наступление страхового случая 
является достаточным основанием для наступле-
ния у вкладчика обязательственного права на 
страховое возмещение по отношению к Агентству 
по страхованию вкладов (далее-Агентство), кото-
рое является страховщиком в системе страхова-
ния банковских вкладов. Право вкладчика на 
страховое возмещение действует до дня завер-
шения принудительной ликвидации либо до 
последнего дня действия моратория. Данный срок 
может быть продлен при наличии предусмотрен-
ных в законе оснований (п. 1 ст.10 ФЗ «О страхо-
вании вкладов в банках РФ»).

В-вторых, целью создания системы страхо-
вания банковских вкладов является укрепление 
доверия вкладчиков к банковской системе и сти-
мулирование тем самым привлечение денежных 
средств в банки или иначе - обеспечение финан-
совой стабильности банковской системы Рос-
сии. При этом, вне всякого сомнения, степень 
доверия граждан к банковской системе в целом[4] 
зависит от уровня доверия вкладчиков к системе 
страхования банковских вкладов, который опре-
деляется двумя факторами - объективным и 
субъективным. 

Объективный фактор уровня доверия 
вкладчиков определяется такими факторами как 
полнота владения информацией о системе стра-
хования банковских вкладов и количество случаев 
реальной защиты имущественных интересов 
граждан при наступлении страховых случаев, что 
зависит, в том числе, от реальной экономической 
возможности Агентства по осуществлению стра-
хового возмещения. Субъективный фактор 
уровня доверия вкладчиков зависит от восприятия 
теми или иными социальными группами населе-
ния вышеназванных объективных факторов реа-
лизации системы страхования банковских вкла-
дов.

Наконец, в-третьих, что не менее важно, 
страхование банковских вкладов способствует 
исполнению финансовых обязательств перед 

вкладчиками. Речь идет о следующем. Страховые 
случаи, которые являются основанием для 
выплаты страхового возмещения, по своей сути 
представляют собой определенные «сбои» при 
осуществлении обязательств банковского вклада 
и банковского счета. Иначе можно сказать, что 
институт страхования банковских вкладов при-
зван способствовать реализации финансовых 
услуг, предоставление которых и является целью 
вышеназванных договоров [5]. Одним словом, 
система страхования банковских вкладов пред-
ставляет собой механизм, который «включается» 
при наступлении страховых случаев, способствуя 
тем самым исполнению договора банковского 
вклада (банковского счета) и реализации финан-
совых услуг. Критерием реальной защиты имуще-
ственных интересов вкладчиков являются полный 
или частичный возврат суммы вклада (счета) при 
наступлении страхового случая по каждому дого-
вору – посредством страхового возмещения.

Необходимо отметить, что в развитии зако-
нодательства о страховании банковских вкладов 
наметилась определенная положительная исто-
рическая тенденция. Во-первых, это касается раз-
мера страхового возмещения. Так, в 2008 году 
сумма страхового возмещения была увеличена, а 
именно вместо 100 тыс. руб. заменена на 700 тыс. 
руб.1. Далее в 2014 году страховая сумма увели-
чилась до 1,400 тыс. руб.2, данная норма дей-
ствует и по сей день.

Во-вторых, позитивные моменты развития 
законодательства проявились в расширении 
субъектного состава лиц, имущественные инте-
ресы которых, связанные с сохранением средств 
на банковских вкладах (банковских счетах), под-
лежат страхованию. Так, с 2020 года3 помимо 
физических лиц в качестве выгодоприобретате-
лей в системе страхования могут выступать также 
и юридические лица некоторых видов - в частно-
сти, малые предприятия, некоммерческие органи-
зации отдельных форм (в частности, религиозные 
организации, товарищества собственников недви-
жимости, благотворительные фонды), с 2024 года4 
данный перечень расширен- теперь в него входят 
также субъекты среднего предпринимательства. 
Кроме того, по данным изменениям в качестве 

1  Федеральный закон от 13 октября 2008 г. № 
174-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 42. Ст. 4699.

2  Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 
451-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 1 (часть I). Ст. 4.

3  Федеральный закон от 25 мая 2020 г. № 163-
ФЗ // СЗ РФ. 2020. № 22. Ст. 3384.

4  См. Федеральный закон от 25.12.2023 № 655-
ФЗ «О внесении изменений в статью 189.96 Федераль-
ного закона « О несостоятельности(банкротстве)» и 
Федеральный закон «О страховании вкладов в банках 
Российской Федерации» Российская газета от 29 дека-
бря 2023 г.№ 297.
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выгодоприобретателей (вкладчиков) могут теперь 
выступать физические лица, которые осущест-
вляют предусмотренную законом профессиональ-
ную деятельность ( адвокаты, нотариусы и др.)

Наконец, в-третьих, с 2020 года1 в законода-
тельстве о страховании банковских вкладов пред-
усмотрена специфика регулирования страховых 
правоотношений по отдельным разновидностям 
вкладов. Речь идет, в том числе, об особенностях 
страхования денежных средств, которые разме-
щены на счетах эскроу, - как с целью расчетов по 
сделке купли-продажи недвижимого имущества, 
так и на основании соглашения об участии в доле-
вом строительстве.

Не менее важным представляется вопрос о 
функциях института страхования банковских 
вкладов. Данные функции проявляются разнопла-
ново – как в частноправовом аспекте, когда их 
осуществление связано с защитой частного инте-
реса[6], так и в публично- правовом (в том случае, 
когда их реализация связана с защитой публич-
ного интереса[7]). 

Защита частного интереса в правоотноше-
ниях по страхованию банковских вкладов состоит 
в компенсации вкладчику страховых имуществен-
ных потерь, возникших в связи с наступлением 
страхового случая. Таким образом, система стра-
хования банковских вкладов по своей правовой 
природе призвана осуществлять компенсацион-
ную функцию страхования. Кроме того, при осу-
ществлении страхового возмещения в данных 
правоотношениях происходит реализация прин-
ципов компенсации вреда и защиты слабой сто-
роны, которые являются основополагающими в 
страховании[8].

Публичный интерес (общественный и госу-
дарственный)[9], подлежащий защите посред-
ством такого механизма как страхование банков-
ских вкладов, состоит, во-первых, в повышении 
уровня доверия вкладчиков (который, как упоми-
налось выше, зависит от субъективного и объек-
тивного факторов) и, во-вторых, в стабильности и 
прозрачности банковской системы России. Таким 
образом, можно сказать, что система страхования 
банковских вкладов способствует реализации 
социальной (общественно полезной) функции 
института страхования в целом. 

Поскольку страхование банковских вкладов, 
как было сказано выше, способствует исполнению 
обязательства (банковского счета и банковского 
вклада), являясь своего рода обеспечительной 
мерой в правоотношении, оно выполняет также 
обеспечительную функцию. Основной признак 
наличия именно обеспечительной функции стра-

1  Федеральный закон от 25 мая 2020 г. № 163-
ФЗ // СЗ РФ. 2020. № 22. Ст. 3384.

хования[10] состоит в предоставлении посред-
ством страхования определенной гарантии по 
удовлетворению требований кредитора (в данном 
случае вкладчика), которая связана с возможным 
неисполнением (ненадлежащим исполнением) 
основного обязательства, вытекающего из дого-
вора банковского вклада (банковского счета). Как 
было указано выше, наступление страхового слу-
чая влечет невозможность исполнения данных 
обязательств в срок, вследствие чего возникают 
страховые имущественные потери, которые пол-
ностью или частично компенсируются посред-
ством страхового возмещения. Одним словом, 
страхование банковских вкладов служит своего 
рода гарантией полного или частичного удовлет-
ворения требований кредиторов (вкладчиков) в 
обязательстве, выполняя тем самым обеспечи-
тельную функцию.

Некоторые аспекты развития законода-
тельства о страховании банковских вкладов.

В статье уже упоминалось, что тенденции 
развития законодательства о страховании бан-
ковских вкладов проявились, в том числе, в рас-
ширении субъектного состава лиц, имуществен-
ные интересы которых подлежат страхованию. 
Так, как уже упоминалось, с 2020 года2 помимо 
физических лиц в качестве выгодоприобретате-
лей в системе страхования могут выступать также 
и юридические лица некоторых видов - в частно-
сти, некоммерческие организации отдельных 
форм (в частности, религиозные организации, 
товарищества собственников недвижимости, бла-
готворительные фонды), субъекты малого и с 
2024 года - среднего бизнеса. Кроме того, вклад-
чиками теперь могут выступать не только те 
некоммерческие организации, которые являются 
исполнителями общественно полезных услуг, но и 
те, которые относятся к социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям3. 

Однако помимо положительных аспектов 
развития законодательства о страховании банков-
ских вкладов имеются некоторые проблемные 
моменты, на которые следует обратить внимание. 
Так, определенные вопросы вызывает правовая 
регламентация новой разновидности страхования 
банковских вкладов, а именно, страхование 
денежных средств физических лиц на счете 
эскроу, который открыт для расчетов по сделке 

2  Федеральный закон от 25 мая 2020 г. № 163-
ФЗ // СЗ РФ. 2020. № 22. Ст. 3384.

3  См. Федеральный закон от 25.12.2023 № 655-
ФЗ «О внесении изменений в статью 189.96 Федераль-
ного закона « О несостоятельности(банкротстве)» и 
Федеральный закон «О страховании вкладов в банках 
Российской Федерации» Российская газета от 29 дека-
бря 2023 г.№ 297.
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купли-продажи недвижимого имущества (ст.13.1 
ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ»). Спец-
ифика данного вида правоотношений состоит в 
следующем. Во-первых, выгодоприобретателем в 
зависимости от ситуации может быть как депо-
нент, так и бенефициар. Соответственно, если на 
момент страхового случая наступили обстоятель-
ства для передачи денежных средств бенефици-
ару, именно он и является выгодоприобретателем. 
В том же случае если такие обстоятельства не 
возникли, в качестве бенефициара выступает 
депонент. В данном случае бенефициаром явля-
ется продавец недвижимости, депонентом - поку-
патель, при этом обстоятельством для передачи 
денежных средств бенефициару служит факт 
регистрации права собственности в ЕГРН. Во-вто-
рых, специфичен размер страхового возмещения 
- так, в данном виде правоотношений, его предел 
составляет 10 миллионов рублей. Данный размер 
страхового возмещения связан с особыми рисками 
выгодоприобретателей при покупке недвижимо-
сти - речь идет об имущественных потерях более 
существенного размера при наступлении страхо-
вого случая в процессе приобретения недвижи-
мого имущества.

Наконец, в-третьих, имеет особенности и 
период страхования, который в данном случае 
отсчитывается с момента регистрации докумен-
тов, которые представлены для регистрации 
права на недвижимость до истечения трех меся-
цев с даты государственной регистрации права на 
недвижимость в ЕГРН или с даты отказа в реги-
страции соответствующего права (либо с даты 
прекращения государственной регистрации 
права) (ст.13.1 ФЗ «О страховании вкладов в бан-
ках РФ»).

В этой ситуации возникает вопрос о целесо-
образности страхования интересов той категории 
выгодоприобретателей по системе страхования 
банковских вкладов, которой отказано в регистра-
ции права на недвижимость (либо состоялся факт 
прекращения осуществления государственной 
регистрации права). Дело в том, что основаниями 
для отказа в государственной регистрации права 
являются, например, те или иные объективные 
причины, которые препятствуют регистрации 
права собственности на недвижимость, а значит, и 
приобретению данного субъективного права - так, 
например, заявление на регистрацию подано 
ненадлежащим лицом, имеется факт противоре-
чия между зарегистрированными и заявленными 
правами и т. п.1 Что касается прекращения госу-
дарственной регистрации права на недвижимость, 
то, в частности, данный факт может состояться на 

1  См.ст.26 Федерального закона от 13.07.2015 N 
218-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О государственной реги-
страции недвижимости"

основании совместного заявления субъектов 
(например, продавца и покупателя недвижимости) 
о прекращении регистрации.2

В результате анализа вышеназванных норм 
можно прийти к выводу, что в период с момента 
отказа (или прекращения) в осуществлении реги-
страции права собственности на недвижимость 
имущественные интересы вкладчиков должны 
подлежать страховой защите по общим основа-
ниям - т. е. в размере не более. 1.400 т. р. Это свя-
зано с тем, что в данный период, т. е. с момента 
отказа в регистрации (или прекращения) прекра-
щаются особые риски, которые возникли в связи с 
возможным приобретением недвижимости, но, 
соответственно, сохраняются общие риски, свя-
занные с выполнением банком финансовых обя-
зательств (но не с приобретением при этом права 
собственности на недвижимость).

Кроме того, возвращаясь к вопросу защиты 
интересов вкладчиков, необходимо отметить, что 
на практике далеко не во всех случаях использу-
ется именно банковский счет эскроу для расчетов 
по сделкам купли-продажи недвижимого имуще-
ства. Наиболее востребованы расчеты посред-
ством аккредитива, субъекты которых не явля-
ются по закону выгодоприобретателями по 
системе страхования банковских вкладов. Однако, 
исходя из содержания ст.13.1 ФЗ «О страховании 
вкладов в банках РФ», можно сделать вывод, что 
страхованию подлежат только имущественные 
интересы лиц, которые пользуются счетом эскроу 
в качестве формы расчета. Таким образом, иму-
щественные интересы большого количества 
вкладчиков (которые пользуются другими фор-
мами расчетов) оказываются вне страховой 
защиты.

Заключение
На настоящий момент наметилась тенден-

ция по усовершенствованию сложившейся в Рос-
сии системы страхования банковских вкладов. По 
большей части законодательные изменения, кото-
рые упомянуты в статье, имеют положительное 
значение и в целом способствуют реализации 
основных целей создания системы страхования 
банковских вкладов, каковыми являются защита 
имущественных интересов вкладчиков, укрепле-
ние доверия к банковской системе, исполнение 
финансовых обязательств перед вкладчиками.

Страхование банковских вкладов по своей 
правовой природе представляет собой страховое 
правоотношение, в котором выгодоприобретате-
лями являются вкладчики (физические лица и 
некоторые виды юридических лиц). При этом 

2  См.ст.31 Федерального закона от 13.07.2015 N 
218-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О государственной реги-
страции недвижимости"
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страховой интерес вкладчиков состоит в нейтра-
лизации посредством страхового возмещения 
страховых имущественных потерь. Однако дан-
ный признак свойственен всем видам страхова-
ния. При этом отличает страхование банковских 
вкладов как особый вид имущественного страхо-
вания характер данных имущественных потерь, 
под которыми следует понимать невозможность 
получения вкладчиками суммы банковского 
вклада (счета) в надлежащий в договоре срок в 
связи с наступлением определенных событий - 
аннулирование(отзыв) лицензии банка или мора-
торий на удовлетворение требований кредито-
ров. Наступление страхового случая является 
достаточным основанием для наступления у 
вкладчика обязательственного права на страхо-
вое возмещение по отношению к Агенству по 
страхованию вкладов, которое является страхов-
щиком в системе страхования банковских вкла-
дов. Таковы функции и цели реализации системы 
страхования банковских вкладов.
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ского лица, используя при этом собственные средства на решение иных социально-эконо-
мических проблем и стратегических задач. Развитие современных рыночных отношений 
без обращения к лизингу практически невозможно. Имеющийся опыт предоставления ли-
зинга характеризует его как эффективный и рациональный способ финансирования пред-
принимательской деятельности. К сожалению, не всегда субъекты бизнеса учитывают 
положительные аспекты лизинговых отношений, обращают на его преимущества в срав-
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Annotation. Currently, leasing from an economic point of view is the second most popular way 
of additional financing of economic activity. The most leasing relationships are typical for large-scale 
production and agriculture. Turning to leasing allows you to renew the fixed assets of a legal entity, 
while using your own funds to solve other socio-economic problems and strategic tasks. The devel-
opment of modern market relations without resorting to leasing is almost impossible. The existing 
experience in providing leasing characterizes it as an effective and rational way of financing business 
activities. Unfortunately, business entities do not always take into account the positive aspects of 
leasing relations, pay attention to its advantages in comparison with lending, and the simplified 
mechanism for concluding a certain type of leasing agreement. In the near future, leasing relations 
should become a mechanism for additional financing, in demand in economic activity, competing with 
lending. Achieving this goal will be facilitated by further reform of domestic civil legislation in this area, 
especially certain types of leasing. Taking into account modern techniques and means of legal tech-
nology, the basic provisions should be reflected in the norms of the Civil Code of the Russian Feder-
ation, especially in the corresponding special thematic federal law on leasing, with separate chapters 
(sections) dedicated to a specific type of leasing.

Key words: leasing; types of leasing; external leasing; internal leasing; financial leasing; ope- 
rational leasing

Введение
Одним из средств, способствующих разви-

тию современной экономики как национальной, 
так и международной, является лизинг. В настоя-
щий период развития рыночных отношений в Рос-
сии вопрос о специфике правового регулирования 
отдельных видов лизинга является особенно акту-
альным. В экономической теории лизинг характе-
ризуется как эффективный инструмент привлече-
ния инвестиций, модернизации материальной 
базы предприятий путем оснащения инновацион-
ным оборудованием. В связи с цифровизацией 
общественных отношений, созданием и внедре-
нием новых производственных технологий задача 
лизинга заключается в способствовании модерни-
зации материальной базы российских предприя-
тий. Именно лизинг ускоряет процесс перехода 
экономики на новый перспективный уровень с 
учетом современных достижений науки и техники. 

С правовой точки зрения лизинг рассматри-
вается как разновидность арендных отношений, 
способствующий развитию бизнеса в Российской 
Федерации в рамках создания дополнительного 
финансового инструмента параллельно кредит-
ным отношениям. Не всегда предприятие для 
достижения поставленных целей имеют собствен-
ные свободные средства. Приобретение нового 
оборудования как основа экономико-финансового 
благополучия бизнеса может потребовать привле-
чение дополнительной внешней материальной 
поддержки. Основной формой займа денежных 
средств для бизнеса, конечно же, являются кре-
диты. Но не всегда предприятию модель взаимо-
отношения с банками выгодна. В качестве второго 
средства, способствующего развитию материаль-
ной базы производства, называют финансовый 
лизинг, который нашел поддержку в Российской 
Федерации, в том числе на нормативном уровне. 
Юридические характеристики лизинга регулиру-

ются положениями 34 главы «Аренда» Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее по 
тексту ГК РФ) [3] и Федеральным Законом от 
29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)» (далее по тексту – Федеральный закон 
от 29.10.1998 № 164-ФЗ [11]. Общее понимание 
сущности и предназначения договора лизинга 
закреплены в ст. 665 ГК РФ. В своем исследова-
нии Л.С. Долгополова, характеризуя правовую 
природу отмечает, что отличие данного вида 
инструментария от кредита заключается в меха-
низме финансирования приобретения необходи-
мого имущества для развития бизнеса. «Кредитор 
не выдает заемщику деньги, а сам вкладывает 
деньги в указанное заемщиком имущество и пере-
дает их как бы внутри имущества» [4]. По сути, 
лизинг является экономико-правовой гарантией 
возврата денежных средств, защищая интересы 
инвестора в случае риска невозврата средств. 
Российский законодатель сохраняет право соб-
ственности на предмет договора за лизингодате-
лем. С помощью такого кредитования происходит 
обновление производственных фондов и приоб-
ретение дорогостоящего оборудования. 

В процессе анализа особенностей право-
вого регулирования отдельных видов лизинга, 
было выявлено достаточно много недостатков в 
законодательном оформлении данного вопроса. 

Видов лизинга в настоящее время появи-
лось достаточно много, но законодательное закре-
пление в Федеральном законе от 29.10.1998 г. № 
164 – ФЗ получили только две формы: внутренний 
и международный. Отдельная статья в данном 
законе посвящена сублизингу. Виды лизинга в 
быстро меняющейся действительности постоянно 
развиваются и совершенствуются. 

По сути, в отечественной юридической лите-
ратуре отсутствует комплексная работа, посвя-
щенная анализу особенностей нормативно-пра-
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вового регулирования отдельных видов лизинга. 
Данный вопрос является предметом дискуссий 
представителей финансово-экономических наук. 
Так базовым критерием классификации лизинга 
называют его характеристику как «формы инве-
стиционной деятельности», применяя дихотоми-
ческое деление на финансовый и оперативный 
лизинг. Все остальные разновидности лизинга 
рассматриваются в качестве их подвидов. 

В Гражданском кодексе Российской Федера-
ции закреплены правовые основы только по отно-
шению к финансовому лизингу. Обычно контракт 
длится от пяти до десяти лет. Срок договора дан-
ного вида лизинга равен нормативному сроку 
службу предмета договора или меньше его. При 
выборе второго механизма установления дого-
ворных отношений стороны в обязательном 
порядке в соглашении фиксируют остаточную сто-
имость имущества на момент истечения срока 
договора. 

По общему правилу право выбора имуще-
ства договора (движимого или недвижимого иму-
щества) и производителя в рамках данного вида 
лизинга принадлежит лизингополучателю. Но сто-
роны могут воспользоваться диспозитивностью 
данного положения и изменить указанную норму в 
условиях договора, передав указанные полномо-
чия лизингодателю. В любом случае «лизингода-
тель при приобретении имущества должен преду-
предить производителя о том, что имущество при-
обретается для передачи в лизинг» (ст.667 ГК РФ) 
[3]. В течение договорных отношений лизингода-
тель старается вернуть стоимость имущества и 
покрыть издержки за счет лизинговых платежей. 
Немаловажную роль при этом виде лизинга имеют 
гарантии и система страхования. 

Оперативный лизинг идентичен арендным 
отношениям и регулируется нормами Граждан-
ского кодекса Российской Федерации об аренде, 
которые не относятся к лизингу. В гражданском 
законодательстве определение оперативного 
лизинга отсутствует. Оперативный лизинг как вид 
лизинга не выделяется и в нормах Федерального 
закона от 29.10.1998 № 164 – ФЗ. А в реальной 
жизни оперативный лизинг используется тогда, 
когда срок сделки меньше срока амортизации 
предмета. Сделка может заключаться на срок от 
одних суток до трех-пяти лет. Предметами дого-
вора может быть имущество (например, транс-
порт, строительная техника) необходимое лизин-
гополучателю для выполнения разовых, кратко-
срочных, сезонных работ. Следовательно, лизин-
годатель может передавать его в аренду 
неоднократно. Особенностью оперативного 
лизинга заключается в том, что право собственно-
сти на имущество, составляющее предмет дого-
вора, не переходит к лизингополучателю. Послед-

ний имеет право на досрочное прекращение дого-
вора аренды и возврат имущества лизингодателю. 
К обязанностям лизингодателя входит возврат 
разницы «стоимости имущества на определенную 
дату (разницу между остаточной и ликвидацион-
ной стоимостью имущества)» [2]. Таким образом, 
оперативный лизинг основан на не долгосрочной 
аренде имущества, без последующей передачи 
права собственности лизингополучателю и 
частичном погашении стоимости предмета дого-
вора. 

Условия использования имущества как осно-
вание квалификации позволяет выделить два 
вида лизинга: «с полной и неполной амортиза-
цией» [2]. В первом случае нормативный срок 
амортизации и срок лизинга совпадают, на лизин-
гополучателя возложена обязанность выплаты 
стоимости имущества в полном объеме, в содер-
жании договора фиксируется порядок перехода 
права собственности. Частичная выплата стоимо-
сти имущества позволяет определить лизинг с 
неполной амортизацией как подвид оперативного 
лизинга. 

В качестве разновидностей оперативного 
лизинга выделяют: «рентинг (renting) и хайринг 
(hiring)» [2]. По сути, критерием для классифика-
ции является срок лизинга. «Рентингом можно 
признать краткосрочный оперативный лизинг про-
должительностью от нескольких часов до года, а 
хайринг является примером среднесрочного 
лизинга продолжительностью от полугода до трех 
лет» [2]. 

Так же, как и оперативный, финансовый 
лизинг имеет свои подвиды: «лизинг в «пакете» и 
леверидж – лизинг» [2]. Первая разновидность 
(лизинг в «пакете») представляет совместное 
использование двух инвестиционных инструмен-
тария: и кредита, и лизинга в сфере промышлен-
ного производства. Так здания и сооружения пре-
доставляются только на основании заключения 
кредитного договора, а передача оборудования 
возможна в рамках договора лизинга. Особен-
ность второй разновидности финансового лизинга 
выражает в специфике имущества, составляю-
щего предмет договора. Объектом лизинга в дан-
ном случае являются буровые платформы, мор-
ские и речные суда, подвижной железнодорожный 
состав. Сложности таких сделок прослеживаются 
на всем протяжении: от момента согласования 
условий договора до полного исполнения, напри-
мер, на уровне определения финансовой состав-
ляющей. «Леверидж требует большого объема 
капиталовложений, поэтому лизингодатель берет 
заем у третьей стороны (инвестора) в размере 
восьмидесяти процентов» [2]. 

Все указанные виды и подвиды лизинга 
являются результатом исследований, проводимых 
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в большей мере представителями финансово-э-
кономических наук. Отечественная юридическая 
наука сосредоточена на изучении пробелов и кол-
лизий финансовой аренды. 

Прямое правовое регулирование указанных 
видов лизинга и подвидов оперативного лизинга 
действующими нормативно-правовыми актами не 
предусмотрено. Условия договора определяются 
сторонами при его заключении на основании дис-
позитивности как фундаментального принципа 
гражданского права. Использование данных раз-
новидностей лизинга в практической плоскости и 
самостоятельное формирование участниками 
конкретного правоотношения содержания догово-
ров не противоречит основам российского граж-
данского законодательства. 

По сфере предоставления имущества (объ-
екта лизинга) можно выделить две разновидности 
лизинга: внутренний и внешний. Именно данная 
классификация лизинга отражена на законода-
тельном уровне в пункте 1 статьи 7 Федеральному 
закону от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой 
аренде». Внутренний и международный лизинг 
признаются как основными формами лизинга. В 
первом случае все стороны сделки зарегистриро-
ваны на территории одной страны: и лизингода-
тель и лизингополучатель являются резидентами 
Российской Федерации. В рамках внешнего (меж-
дународного) лизинга данный критерий не дей-
ствует: или лизингодатель или лизингополучатель 
является нерезидентом Российской Федерации. 
По российскому законодательству местопребыва-
ние изготовителя не является определяющим для 
квалификации лизинга как международной 
сделки. Договор международного лизинга может 
содержать в себе условия по оказанию дополни-
тельных услуг и проведению дополнительных 
работ в процессе пользования предметом лизинга 
лизингополучателем и связанных с реализацией 
договора лизинга.

Выделяют три подвида внешнего лизинга: 
прямой экспортный, прямой импортный, транзит-
ный [12]. Первая разновидность международного 
лизинга основана на нахождении и производителя 
имущества и лизингодателя в одной стране, 
лизингополучатель имеет статус зарубежного пар-
тнера. Особенность второго подвида лизинга 
заключается во внешнеэкономическом статусе 
поставщика (производителя) имущества, лизинго-
датель и лизингополучатель действуют на терри-
тории одной страны. Транзитный лизинг с учетом 
экономико-правовых отношений сторон характе-
ризуют как перекрестную аренду. Все участники 
такого договора расположены в разных государ-
ствах. Задача поставщика передать имущество 
лизингодателю, находящемуся в другой стране, 
при этом последний заключает договор с лизинго-

получателем, размещенным в третьей стране. 
Особенность правового регулирования указанных 
видов внешнего лизинга заключается в выборе 
национального закона для заключения и исполне-
ния договора, в том числе для урегулирования 
возможных юридических конфликтов. 

Согласно п.1 ст.8 Федерального закона от 
29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)» сублизинг является ещё одной формой 
лизинга и определяется отечественным законода-
телем как «вид поднайма предмета лизинга». В 
качестве законного способа снижения затрат, свя-
занных с оптимизацией обязательных платежей, 
специалистами данной сферы в рамках налого-
вого планирования внесено предложение о созда-
нии самостоятельной лизинговой компании, 
«которая по заявкам заводов закупает требуемое 
оборудование и поставляет его потребителям на 
условиях сублизинга» [2]. 

Проанализировав особенности правового 
регулирования отдельных видов договоров 
лизинга, можно с уверенностью сказать, что зако-
нодательная база данного вида правоотношений 
не имеет четкого оформленной структуры. Это 
связано с тем, что права и обязанности субъектов 
договора лизинга не имеют четкого определения. 
В судебной практике часто возникают ситуации, 
когда субъекты лизинга не могут договориться об 
уплате лизинговых платежей из-за неполного 
понимания механизма действия того или иного 
вида лизинга [10]. Особенно сублизинга. Судам 
трудно определить степень виновности субъек-
тов. Споры по сублизинговым платежам длятся 
несколько лет. Например, определение Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации № 301-ЭС21-10601 
от 30.09.2021 г. По этому определению были отме-
нены: решение Арбитражного суда Ивановской 
области от 25.11.2020 г. по делу № А17-8505/2019, 
постановление Второго арбитражного апелляци-
онного суда от 20.02.2021 г., постановление Арби-
тражного суда Волго-Вятского округа от 12.05.2021 
г. Дело было направлено на новое рассмотрение в 
Арбитражный суд Ивановской области [8]. В 
судебной практике прослеживается необходи-
мость детального оформления законодательства 
о видах лизинга, так как стороны финансовой 
сделки начинают осознавать пробелы в законода-
тельстве. Например, определение Судебной кол-
легии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации № 306-ЭС21- 5668 от 
10.08.2021 г. при рассмотрении дела № А 
65-1624/2020. В ходе судебного разбирательства 
возникло понятие «договор перенайма», которое 
требовало объяснения. В судебном процессе 
было установлено, что общество «Стройлит», 
заключив «договор перенайма», «утратило право 
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на приобретение в собственность предметов 
лизинга, передав его обществу «Альянс Строй 
Техника», но освободило себя от имущественной 
обязанности по возврату оставшейся части 
финансирования и платы за пользование финан-
сированием» [9]. Иногда для вынесения решения 
по делу о взыскании задолженности – сальдо 
встречных обязательств по договору лизинга, суду 
долго приходится находить законодательную базу. 

Так как законодательство о лизинге недоста-
точно проработано, приходится обращаться к дру-
гим законодательным актам. Получается внуши-
тельный перечень законов и подзаконных актов, 
необходимых для принятия решения по делу. Это 
говорит о том, что требуется усовершенствование 
правового регулирования отдельных видов 
лизинга. Определение и закрепление прав и обя-
занностей сторон договора лизинга позволяет в 
значительной мере сократить разногласия судеб-
ных органов при рассмотрении дел с участием 
лизингополучателей и лизинговых компаний. 
Законодательное закрепление существующих 
видов лизинга повысит уровень их использования 
в российской экономике, позволит с помощью 
инвестиций вывести предприятия на новый уро-
вень, сделает их конкурентоспособными.

Заключение
На основании проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы:
Лизинг является межотраслевым инструмен-

том, его сущность и назначение определяются 
различными отраслями, прежде всего, экономи-
кой и юриспруденцией. В то же время российский 
законодатель на федеральном уровне в нормах 
Гражданского Кодекса Российской Федерации и 
Федерального закона от 29.10.1998 № 164 – ФЗ 
закрепляет только общие правовые основы реа-
лизации указанного финансового инструмента в 
национальной экономике. 

Следует отметить, что нормативно-правовое 
регулирование различных видов лизинга на 
современном этапе развития национальной эко-
номики должно иметь приоритетное значение, т.к. 
данный финансовый инструмент способствует 
развитию отечественного производства с приме-
нением новейших технологий путем своевремен-
ной его модернизации за счет приобретения 
нового оборудования с учетом лизинговых воз-
можностей.

Обращение к лизингу решает две задачи: 
во-первых, обновляется материальная база пред-
приятия; во-вторых, решен вопрос с источниками 
финансирования. Лизинг в Российской Федерации 
субъектами бизнеса применяется активно именно 
для модернизации производства, перехода на 
новый уровень работы с учетом новых технологий 

и оборудования. Для успешной и, что наиболее 
значимо, быстрой трансформации отечественной 
экономики необходимо применение имитацион-
ной развивающей технологии, с последующим 
переходом к инновационному подходу. Подобный 
путь способен обеспечить эффективное исполь-
зование времени и ресурсов, включая финансо-
вые. Именно с помощью лизинга можно приобре-
сти уникальное, но дорогостоящее оборудование. 
В тоже время предприятие имеет возможность 
направить имеющиеся у него свободные финансы 
на развитие своей деятельности, вывести его в 
лидеры в своей отрасли.

Активное вовлечение лизинга в националь-
ные экономические отношения требует дальней-
шей проработки указанного вопроса с правовой 
точки зрения. 

Действующая модель правового регулиро-
вания отдельных разновидностей лизинга не про-
тиворечит диспозитивным началам гражданского 
законодательства. Участниками данных правоот-
ношений предоставлена возможность самостоя-
тельно определять содержание (условия) кон-
кретного договора, в том числе и при отсутствии 
соответствующих юридических норм. Но, как 
показал анализ судебной практики, имеется вос-
требованность в закреплении положений, затра-
гивающих правовой режим отдельных видов и 
подвидов лизинга в нормах Гражданского Кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона от 
29.10.1998 № 164 – ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)» в целях устранения пробелов и проти-
воречий.
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КОНСТРУКЦИЯ МНИМОГО СОБСТВЕННИКА В БАНКРОТСТВЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам пополнения конкурсной массы 
банкрота-индивидуального предпринимателя имуществом, находящимся под титульным 
владением третьих лиц. В связи с этим, в данной статье исследовано понятие мнимого 
собственника в контексте новейшей правоприменительной практике.

В рамках проведенного исследования автором сформулировано понятие мнимого соб-
ственника и выделены критерии, позволяющие характеризовать принадлежность имуще-
ства держателю титула как мнимое, скрывающее действительного (бенефициарного) 
собственника имущества. Анализ практики действий подобного рода позволил сформули-
ровать вывод, что конструкция мнимого собственника является формой злоупотребления 
права, выраженной в активном действии со стороны бенефициара и согласии со стороны 
номинального держателя титула. Одновременно с этим, автор статьи пришел к выводу, 
что конструкция мнимого собственника получит дальнейшее развитие как новый способ 
защиты интересов кредиторов в банкротстве физических лиц. Акцентировано внимание 
на том, что введенное Верховным судом РФ понятие мнимой собственности - это кон-
струкция, которая появилась как ответная реакция на новые формы злоупотребления в 
банкротстве физических лиц. Анализ новейшей судебной практики ее применения позволил 
прийти к выводу о ее неизбежном развитии и необходимости дальнейшей доктринальной 
разработки конструкции мнимого собственника. Во многом это обусловлено тем, что 
только дальнейшая проработка этого вопроса позволит избежать случаев злоупотребле-
ния правом, риски которого и так весьма высоки во всех случаях, которые непосредственно 
связаны с банкротством, причем не только физических лиц, но и индивидуальных предпри-
нимателей. 

Ключевые слова: банкротство физических лиц, конкурсная масса, конструкция мни-
мого собственника, титульный собственник, возврат активов, индивидуальный предпри-
ниматель, злоупотребление правом, сделка. 
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THE CONSTRUCTION OF AN IMAGINARY OWNER IN THE 
BANKRUPTCY OF AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR
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As part of the research, the author formulated the concept of an imaginary owner and identified 
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of its application allowed us to come to the conclusion about its inevitable development and the need 
for further doctrinal development of the design of the imaginary owner. This is largely due to the fact 
that only further elaboration of this issue will make it possible to avoid cases of abuse of law, the risks 
of which are already very high in all cases that are directly related to bankruptcy, not only of individ-
uals, but also of individual entrepreneurs.

Key words: bankruptcy of individuals, bankruptcy estate, design of an imaginary owner, title 
owner, return of assets, individual entrepreneur, abuse of right, transaction.

Ситуация, при которой имущество 
должника-индивидуального предпри-
нимателя находится под титульным 

владением третьего лица, зачастую связанного с 
должником отношениями подчиненного, довери-
тельного, родственного характера широко распро-
странена на практике. 

Недобросовестные должники стремятся 
минимизировать риски обращения взыскания на 
активы путем их изначального оформления на 
третьих лиц. Наибольшую сложность представ-
ляют сделки, совершенные заблаговременно 
перед возникновением чрезмерных обязательств 
и предпосылок к банкротству.

Сочетание симулятивных и фраудаторных 
элементов в конструкции мнимого собственника и 
наличие законодательного пробела в отношении 
физических лиц, выполняющих функции фор-
мального держателя актива, существенно затруд-
няет возврат такого имущества в конкурсную 
массу должника.

В этой связи необходимым является разра-
ботка конструкции мнимого собственника для 
целей определения надлежащего способа воз-
врата титула в конкурсную массу должника.

Продолжающиеся попытки правопримени-
теля сформулировать правовую позицию по дан-
ному вопросу подчеркивают актуальность обозна-
ченной проблемы [1].

С учетом того, что банкротство индивиду-
ального предпринимателя осуществляется по 
правилам банкротства физических лиц, то рас-
сматриваемая проблематика является актуаль-
ной для широкого круга лиц в том числе, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность. 

Понятие мнимого собственника в правопри-
менительной практике получило свое развитие из 
«номинального владельца», упоминание которого 
встречалось и ранее в позициях Верховного суда 
при разрешении вопроса о фактическом вла-
дельце имущества, но не получало содержатель-
ной характеристики (№ 305-ЭС18-3009, № 305-
ЭС15-12239). 

Само понятие «номинального владельца» 
было введено законодателем в Законе об амни-
стии капитала и заимствовано из концепции 
«доверительной собственности» зарубежного 
права [2]. Данная терминология использована 
законодателем применительно к активам физиче-

ских лиц, которые находятся в иностранных госу-
дарствах и переданы во владение третьим лицам 
по договорам, заключенным в соответствии с 
законодательством иностранного государства 
(договор номинального владения, трастовое 
соглашение).

В настоящем виде понятие мнимого соб-
ственника сформировано Верховным судом в 
определении 2021 года № 307-ЭС19-23103 [3]. 

Во всех указанных случаях правопримени-
тель определяет функцию мнимого собственника 
(номинального владельца) – как лица, осущест-
вляющего формальное держание титула. Ключе-
вые признаки мнимого собственника, среди кото-
рых Верховный суд выделяет доверительный 
характер отношений с должником и имуществен-
ную зависимость, сближают данную конструкцию 
с так называемой «корпоративной вуалью», соз-
даваемой бенефициаром юридических лиц. 

Вместе с тем, как верно отмечается в лите-
ратуре [4], доктрина «снятия корпоративной 
вуали» получила широкое распространение лишь 
применительно к вопросам восходящей ответ-
ственности в банкротстве юридических лиц (ста-
тья 53.1 Гражданского кодекса, статья 61.11 
Закона о банкротстве).

Как признание собственника мнимым, так и 
снятие корпоративной вуали – это конструкции 
судебного происхождения, образованные в 
результате столкновения принципов добросовест-
ности и свободы волеизъявления в первом случае 
и ограниченной ответственности во втором. Верно 
замечание Cарбаша С.В. о том, что правоприме-
нитель обращается к принципу добросовестности 
для разрешения несправедливости казуса в отсут-
ствие конкретной нормы права [5]. 

В данном случае, принцип добросовестно-
сти и набор критериев мнимости могут быть 
использованы для преодоления злоупотребления 
должника в условиях концепции вещного права 
России, не допускающего модель «разделенной» 
собственности. 

В этой связи автор полагает возможным 
дополнительно выделить критерий «ограничен-
ной власти и главенствующего интереса», харак-
теризующий мнимое владение. Отношения мни-
мого и фактического собственника – это всегда 
зависимые отношения, подчинённые интересу 
бенефициара. Это существенно отличает их от 
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других видов ограниченных прав на чужую вещь, 
где оба субъекта обладают собственным «интере-
сом» (напр. сервитут). 

Исходя из этого необходимо признать обо-
снованной критику позиции о наличии в «разде-
ленной» собственности неразрешаемого кон-
фликта волеизъявлений юридического и фактиче-
ского собственника по той причине, что их отно-
шения лишены противоборствующего характера 
[6].

Очевидно, что в рассматриваемой конструк-
ции происходит фактическое разделение объема 
прав собственника (ст. 209 ГК), при котором инте-
рес сохраняется за бенефициаром, а формаль-
ные права по владению и распоряжению вещью 
переходят к мнимому собственнику, который осу-
ществляет их в интересах бенефициара.

По этой причине создание конструкции мни-
мого собственника, то есть создание «видимости» 
принадлежности имущества иному лицу, а не дей-
ствительному собственнику, может характеризо-
ваться как злоупотребление правом. 

При исследовании конструкции мнимого 
собственника перед судом встает вопрос верной 
правовой квалификации рассматриваемых отно-
шений с целью возврата титула должнику. Как 
показывает статистика [7], за Пулиановым иском 
сохраняется статус одного из самых распростра-
ненных способов возврата имущества в конкурс-
ную массу.

Важно отметить, что, хотя имущество юри-
дически могло никогда не принадлежать долж-
нику, широкое толкование положений статьи 131 
Закона о банкротстве о составе конкурсной массы 
и статус должника как фактического (бенефици-
арного) собственника имущества позволяет гово-
рить именно о возврате имущества, приобретен-
ного должником в своих интересах, но оформлен-
ного посредством привлечения номинального 
владельца.

В предмет исследования суда входят как 
минимум отношения между должником и мнимым 
собственником, мнимым собственником и тре-
тьим лицом (продавцом), а также в случае после-
дующего отчуждения имущества, отношения 
между мнимым собственником и третьим лицом 
(покупателем). При этом, они могут быть как 
оформлены надлежащим образом, так и не иметь 
какого-либо формализированного оформления.

В этом смысле примечательно дело о бан-
кротстве Садовского Н.А. в котором суд округа, 
возвращая дело на новое рассмотрение, пришел к 
выводу о допустимости обращения взыскания на 
имущество должника, если оно скрыто за номи-
нальными лицами с использованием компаний и 
оформлено чередой сложноструктурированных 

сделок [8]. Хотя этот вывод по сути повторяет 
позицию Президиума ВАС 2013 года о злоупотре-
бление конструкцией юридического лица [9], суд 
округа вносит в нее дополнение, указывая на 
презумпцию наличия у титульного собственника 
собственного интереса.

Установление подобной презумпции и как 
следствие перераспределение бремени ее 
опровержения на заявителя существенно затруд-
няет уничтожение конструкции мнимого собствен-
ника, так как последний может не проявлять 
активного, выраженного внешне интереса в совер-
шении той или иной сделки, но действовать (без-
действовать) в силу молчаливого согласия с 
целями должника [10].

Стоит отметить, что в конструкции мнимого 
собственника присутствуют критерии сделки, 
совершенной «во вред». В качестве субъектив-
ного критерия выступает умысел (согласие) на 
сокрытие фактического собственника, а объектив-
ным критерием является уменьшение имущества, 
на которое могли претендовать кредиторы. 

Вместе с тем, отнесение конструкции мни-
мого собственника к сделкам, совершаемым «с 
целью причинения вреда» не является верным и 
более того, не правильно расставляет акценты. 
Между мнимостью (пункт 1 статьи 170 ГК) и сдел-
кой во вред нет тождества. Лицо, приобретающее 
активы посредством создания конструкции мни-
мого собственника, зачастую делает это в каче-
стве страховки на случай не имеющий четкого 
выражения в конкретных кредиторах или обяза-
тельствах.

По этой же причине к мнимой сделке в клас-
сическом понимании конструкция мнимого соб-
ственника относится лишь условно. В отношениях 
между должником и мнимым собственником 
отсутствует расхождение воли и волеизъявления, 
как основного порока мнимых сделок [11]. Цель, 
ради которой создается конструкция мнимого соб-
ственника – это приобрести имущество и одно-
временно с этим создать видимость фактической 
принадлежности имущества иному лицу, держа-
телю титула.

Оспаривание сделки, совершенной между 
мнимым собственником и третьим лицом (продав-
цом) как притворной, дабы заменить мнимого 
«покупателя» на действительного имеет место в 
новейшей практике по мнимым собственникам, 
например, в деле о банкротстве Малеевой С.А. 
[12]. Однако это скорее исключение, обусловлен-
ное совершением сделки при наличии просрочен-
ных обязательств, когда выбор контрагента огра-
ничен для должника. При создании конструкции 
мнимого собственника как «страховки» сделка по 
приобретению с большей долей вероятности 
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будет заключена с независимым контрагентом и у 
сторон такой сделки не будет единой воли на 
совершение сделки с притворным субъектным 
составом (п. 2 ст. 170 ГК).

Аргументом в пользу такого предположения 
является первичный интерес бенефициара в при-
обретении актива в свою фактическую собствен-
ность, а не в его «выводе».

В деле о банкротстве Алехова А.Ф. [13] суд 
пришел к схожим выводам о фактическом приоб-
ретении должником имущества посредством 
оформления на своего племянника. Однако в 
отличие от предыдущего дела суд воспринял 
идею о том, что оспариванию подлежит не сама 
сделка купли-продажи имущества, а лишь часть 
сделки по оформлению собственности на мни-
мого приобретателя. Другими словами, суд при-
шел к выводу о необходимости оспаривания 
«соглашения» между должником и его племянни-
ком по номинальному оформлению имущества.

В целом позитивно воспринимая позицию 
суда об отсутствии необходимости оспаривания 
сделок с независимыми лицами по приобретению 
имущества, автор полагает нецелесообразным 
оспаривание «договора о держании» имущества 
между должником и номинальным владельцем.

Представляется, что подобный выбор спо-
соба защиты обусловлен наиболее близкой ана-
логией отношений, доступной судам при исследо-
вании конструкции мнимого собственника – трас-
товые соглашения англо-саксонской системы 
права. Вместе с тем, гражданское право России 
не только не содержит подобных инструментов, 
но более того, они практически никогда не имеют 
какого-либо письменного выражения и тем более 
не раскрываются в том или ином порядке. 

При этом, классическим последствием удов-
летворения требования о признании данного 
соглашения недействительным является возврат 
денежных средств, переданных стороне, а не 
передача титула, что также не отвечает практиче-
ской задаче по приведению симуляции к действи-
тельному положению вещей.

Отнесение конструкции мнимого собствен-
ника к формам злоупотребления правом нашло 
свое отражение в новейшей практике ряда дел о 
банкротстве, в том числе в банкротстве Беджа-
мова Г.И. [14], Козлова И.А. [15] и Баязитова Р.Ф. 
[16]. Однако во всех указанных случаях суды 
сосредоточили свое внимание на конкретных 
сделках, оформивших видимость владения иного 
лица и стремились применить к таким сделкам 
традиционные способы защиты. 

Интересно, что в деле о банкротстве Ана-
ньева Д.Н. [17] суд, отказывая в применении срока 
исковой давности, указал на длящийся характер 

мнимого владения, продолжавшегося вплоть до 
последующей передачи титула. Данный вывод 
суда наглядно демонстрирует отличие классиче-
ской мнимой сделки, совершенной без намерения 
создать правовые последствия, и конструкции 
мнимого собственника, зачастую выраженной в 
приобретении актива и одновременном создании 
«вуали» в лице номинального держателя титула.

На основании изложенного можно сделать 
вывод, что конструкция мнимого собственника 
является формой злоупотребления права, выра-
женной в активном действии со стороны бенефи-
циара и согласии со стороны номинального дер-
жателя титула.

Несмотря на то, что основанием оспарива-
ния указанной конструкции является причинение 
вреда имущественным интересам кредиторов, ее 
уничтожение должно осуществляться по обще-
гражданским основаниям (статьи 10, 168, 170 ГК) 
как действия, совершенные с незаконной целью и 
создающие условия для причинения вреда.

Данный подход соответствует догматически 
признанным способам защиты и при этом осво-
бождает заинтересованных лиц от необходимости 
оспаривания всей цепочки сделок и привлечения 
в процесс множества лиц. 

Сформулированное в статье понятие и 
характеристика конструкции мнимого собствен-
ника направлены на дальнейшее развитие одного 
из самых популярных средств пополнения кон-
курсной массы – оспаривание сделок в деле о 
банкротстве должника (actio Pauliana).

Стоит отметить, что введенное Верховным 
судом понятие мнимой собственности — это кон-
струкция, появившееся как ответная реакция на 
новые формы злоупотребления в банкротстве 
физических лиц. Анализ новейшей судебной прак-
тики ее применения позволяет прийти к выводу о 
ее неизбежном развитии и необходимости даль-
нейшей доктринальной разработки конструкции 
мнимого собственника.
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Введение
Значимым событием 2023 года стало всту-

пление в силу нового закона о гражданстве Рос-
сийской Федерации. Предыдущему закону в про-

шлом году исполнилось 20 лет. За два десятиле-
тия Россия стала иной страной: изменились кон-
туры на карте, изменилась обстановка на мировой 
арене. Возникла необходимость обновления Кон-
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ституции РФ. Изменения, которые были внесены 
по итогам общероссийского голосования, состояв-
шегося 1 июля 2020 г., обозначили приоритетные 
направления развития Российской Федерации. В 
тексте Конституции были закреплены следующие 
положения: «Российская Федерация является 
правопреемником Союза ССР», «дети являются 
важнейшим приоритетом государственной поли-
тики России» [1]. Следовательно, актуализирова-
лись вопросы гражданства детей, приобретения 
гражданства РФ гражданами бывшего СССР, и их 
детьми. Политическая обстановка также способ-
ствовала изменению законодательства о граж-
данстве, так, в целях охраны и укрепления госу-
дарственного суверенитета РФ рассмотрен вопрос 
отмены решений о приеме в гражданство Россий-
ской Федерации в связи с совершением престу-
плений, предоставлением угрозы национальной 
безопасности.

Таким образом, внесение изменений в Кон-
ституцию РФ повлекло необходимость обновле-
ния института, непосредственно связывающего 
государство с человеком, – института граждан-
ства Российской Федерации. Проект нового закона 
о гражданстве был зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 29 декабря 2021 года. Субъектом 
законодательной инициативы выступил Прези-
дент Российской Федерации Владимир Владими-
рович Путин. Согласно пояснительной записке к 
законопроекту, «принятие нового закона о граж-
данстве позволит актуализировать законодатель-
ство… в соответствии с положениями Конститу-
ции Российской Федерации, а также повысить 
эффективность правоприменительной практики в 
указанной области» [8].

Терминологические изменения
В новом законе сохраняется привычная кон-

цепция гражданства – это устойчивая правовая 
связь человека с государством, выражающаяся в 
совокупности их взаимных прав и обязанностей. 
Однако изменилось применение некоторых усто-
явшихся терминов: «множественное граждан-
ство», «общий порядок», «упрощённый порядок» 
[2]. 

Ещё в законе 2002 года в отношении россий-
ских граждан, имеющих гражданство или поддан-
ство иностранного государства, применялся тер-
мин «двойное гражданство» [3]. Понятие «множе-
ственное гражданство» в тексте предыдущего 
закона не упоминалось, но несмотря на это, дан-
ное словосочетание часто встречается в публици-
стике [22] и повседневной речи в значении «лицо, 
имеющее три и более гражданства». Новый закон 
о гражданстве дал легальное определение «мно-
жественному гражданству»: теперь его следует 

употреблять в отношении граждан РФ, имеющих 
гражданство такого иностранного государства, с 
которым у Российской Федерации не заключен 
договор о двойном гражданстве. В настоящее 
время действует единственный такого рода меж-
дународный договор с Республикой Таджикистан 
[7]. Он регулирует различные коллизионные 
вопросы: например, военная служба в одной 
стране рассматривается как исполнение этого 
обязательства в другой. Таким образом, если у 
гражданина РФ имеется гражданство Таджики-
стана – это «двойное гражданство», а если лицо 
обладает российским гражданством и граждан-
ством любого другого государства – это «множе-
ственное гражданство». Следует отметить, что в 
2022 – 2023 гг. Российской Федерацией были 
ратифицированы ещё два подобных договора: с 
Южной Осетией [4] и Абхазией [5]. Однако данные 
договоры ещё не вступили в силу, это произойдёт 
с момента обмена ратификационными грамотами.

В соответствии с ранее действовавшим 
законом выделялось два порядка приёма в граж-
данство – общий и упрощённый. В статье 3 Феде-
рального закона от 2002 года даны определения 
обоих терминов, из которых следует, что основное 
отличие между двумя порядками заключается в 
предоставлении некоторым категориям лиц льгот-
ных условий для приёма в гражданство. В тексте 
действующего закона привычные термины не упо-
минаются, однако вместо них выступают новые. 
Рассмотрение вопросов гражданства в отноше-
нии лиц, на которых распространяются обычные 
условия, теперь именуется «приём в граждан-
ство», без каких-либо дополнительных определе-
ний (вместо «общего порядка»), условия описаны 
в статье 15 Федерального закона. Принятие реше-
ний по вопросам гражданства лиц, которым пре-
доставляются льготные условия, в статье 17 
нового закона называется «исключительным 
порядком» (а не «упрощённым») [2]. 

Изменение полномочий органов, ведаю-
щих вопросами гражданства

Оба закона в качестве полномочных орга-
нов, ведающих делами о гражданстве, называют 
Президента РФ, МВД и его территориальные 
органы, МИД с дипломатическими представитель-
ствами и консульскими учреждениями. У послед-
них компетенция не изменилась – они рассматри-
вают вопросы гражданства в отношении лиц, 
находящихся за пределами РФ. Однако на терри-
тории РФ, между Президентом и органами вну-
тренних дел, распределение полномочий суще-
ственно изменилось. Если согласно предыдущему 
закону вопросы гражданства в общем порядке 
рассматривал Президент, а в упрощённом – 
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органы внутренних дел, то после принятия нового 
закона произошла рокировка. Теперь именно Пре-
зидент принимает решения о приёме в граждан-
ство в исключительном порядке (статья 17). В 
компетенции органов внутренних дел остаётся 
рассмотрение вопросов в отношении лиц, не 
обладающих правами на льготные условия (то 
есть никак не именуемый в новом законе «общий 
порядок», статья 15), а также в отношении 
«отдельных категорий иностранных граждан и лиц 
без гражданства» (статья 16) [2]. 

Таким образом, выделяется «третий» поря-
док приёма в гражданство, описанный в статье 16 
нового закона. Его нельзя приравнять к «общему», 
потому что в тексте статьи говорится о предостав-
лении льготных условий. Приравнять данный 
порядок к «исключительному» также невозможно, 
потому что законодатель их заведомо разъеди-
нил, описав в разных статьях нового закона. Веро-
ятно, данное разделение практически одинаковых 
порядков становится целесообразным, если рас-
сматривать этот вопрос через призму разграниче-
ния полномочий Президента и органов внутрен-
них дел в сфере вопросов гражданства. Можно 
предположить, что целью законодателя было 
сужение полномочий Президента до принятия 
решений только по лицам, которые имеют особые 
заслуги перед РФ, либо представляют для страны 
интерес. В таком случае выделение всех осталь-
ных «льготных категорий» в отдельную статью 
закона обоснованно: при описании полномочий 
органов внутренних дел проще делать ссылку на 
отдельную статью, а не перечислять подходящие 
под их компетенцию пункты общего списка.

Трансформация оснований возникнове-
ния гражданства РФ

Перечень оснований для приёма в россий-
ское гражданство также частично изменился. 
Сохранились такие основания, как приобретение 
по рождению и приобретение в результате приёма 
в гражданство. Из перечня исчезла процедура 
восстановления в гражданстве, однако появилась 
новая – признание гражданином. Формулировка 
«по иным основаниям» из предыдущего закона 
теперь уточнена и ограничена двумя пунктами: в 
результате оптации, либо в соответствии с между-
народным договором РФ. 

Первое основание в списке – приобретение 
гражданства по рождению. В пояснительной запи-
ске к законопроекту вопрос гражданства детей 
был назван «остро поставленным», и следует 
отметить, что ему действительно уделено особое 
внимание в тексте нового закона: во-первых, 
более детально рассмотрен порядок приобрете-
ния гражданства по рождению; во-вторых, значи-

тельно расширено содержание статьи, посвящён-
ной гражданству ребёнка. 

Гражданство по рождению теперь будут 
получать и дети, родившиеся на водном или воз-
душном судне, имеющем национальную принад-
лежность РФ. Кроме того, было закреплено, что 
приобретение гражданства в результате усынов-
ления или удочерения приравнивается к приобре-
тению гражданства по рождению. Однако, в отли-
чие от предыдущего закона, в тексте не упомина-
ется о приобретении гражданства по рождению 
ребёнком, рождённым на территории РФ сурро-
гатной матерью. Возможно, причиной этого стали 
недавние изменения в законодательстве о сурро-
гатном материнстве: теперь потенциальными 
родителями могут быть только российские граж-
дане [15 С.20].

В новом законе делается большой акцент на 
соблюдении интересов ребёнка при урегулирова-
нии вопросов гражданства. 

По общему правилу, гражданство ребёнка 
следует гражданству родителей. Как и в предыду-
щем законе, для приобретения или прекращения 
гражданства ребёнком в возрасте от 14 до 18 лет 
требуется его согласие. Теперь это согласие 
должно быть письменным, а подлинность подписи 
ребёнка специально свидетельствуется.

Закон закрепил положение о том, что по 
общему правилу прекращение гражданства РФ 
одного из родителей не влечёт прекращение граж-
данства ребёнка. В этом случае для прекращения 
гражданства ребёнка необходимы документы из 
строго определённого перечня, подтверждающие 
отсутствие возражений второго родителя: пись-
менное согласие, заявление об отсутствии сведе-
ний о наличии возражений и др.

Если ребёнка – гражданина РФ усыновляют 
иностранные граждане, он сохраняет своё рос-
сийское гражданство. Гражданство таких детей, 
как и гражданство лиц, находящихся под опекой 
или попечительством, может быть прекращено 
только в случае, если это не противоречит их 
интересам. Принятие решений по данным вопро-
сам относится к полномочиям Президента РФ. 

Возможность прекращения российского 
гражданства детей по заявлению усыновителей 
давно является предметом дискуссии. Ещё в 2013 
году депутаты Государственной Думы выступали 
за запрет прекращения гражданства усыновлён-
ных детей. Основная причина – предотвращение 
переусыновления ребёнка лицами, состоящими в 
однополых браках (при сохранении гражданства 
для переусыновления потребовалось бы согласие 
страны происхождения – России). Однако данный 
законопроект был отозван [18]. Впрочем, если 
гражданство ребёнка всё же будет прекращено по 
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заявлению законных представителей, он получит 
право подать заявление о приёме в гражданство 
на льготных условиях в течение 5 лет со дня 
достижения совершеннолетия. 

Следующее основание – процедура приёма 
в гражданство. Как уже было рассмотрено выше, 
гражданство можно приобрести в порядке приёма 
в гражданство, в исключительном порядке, а 
также на льготных условиях, предоставляемых 
некоторым категориям лиц. 

Значительно поменялись требования для 
приёма в гражданство. Прежним законом было 
установлено четыре требования: 

1) непрерывное проживание в РФ в течение 
5 лет с момента получения вида на жительство;

2) соблюдение Конституции и российского 
законодательства;

3) наличие законного источника средств к 
существованию;

4) владение русским языком [3].
В обновлённом законе список требований 

открывают обязательства соблюдать Конститу-
цию и принести Присягу гражданина Российской 
Федерации. Далее следуют привычные условия о 
пятилетнем проживании в России и владении рус-
ским языком [2].

Требование о наличии законного источника 
средств к существованию отсутствует в тексте 
нового закона. Вопрос о целесообразности дан-
ного положения на протяжении долгого времени 
был дискуссионным. Во-первых, справедливо 
отмечалось, что норма о количестве данных 
средств отсутствует [14 С.167]. В «Положении о 
порядке рассмотрения вопросов гражданства» 
приведён конкретный перечень разнообразных 
«подтверждающих» документов: справка о дохо-
дах, трудовой договор, трудовая книжка, пенсион-
ное удостоверение, справка о наличии вклада в 
кредитном учреждении и др. Однако размер 
источника средств не урегулирован. Во-вторых, 
неоднозначны критерии признания источника 
законным [12]. Так, В.В. Данилкин полагал, что 
справка о наличии вклада в кредитном учрежде-
нии не подтверждает законный характер источ-
ника средств: они могли быть получены путем 
противоправных действий [16 С.19].

Как следует из пояснительной записки, поло-
жения нового закона, направлены на предостав-
ление гражданства РФ тем лицам, которые спо-
собны стать «полноценными членами российского 
общества» [8]. Вероятно, в этой связи были добав-
лены требования о знании истории и основ зако-
нодательства РФ. Включение данных требований 
в закон будет способствовать появлению в рос-
сийском обществе граждан, «желающих изучать 
язык, историю и культуру нашей страны», что 

соответствует целям, обозначенным в Указе Пре-
зидента РФ «О Концепции государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации на 
2019‒2025 годы». 

Последнее требование для приёма в граж-
данство – отсутствие оснований для отклонения 
заявления. К числу последних, согласно статье 18 
нового закона [2], относятся участие в террористи-
ческой или экстремистской деятельности, уголов-
ное преследование, предоставление поддельных 
документов или сообщение недостоверных све-
дений, отсутствие разрешения на въезд в РФ и др.

Исключительный порядок приёма в граждан-
ство позволяет пройти данную процедуру без 
учёта требований о пятилетнем сроке проживания 
на территории РФ, владении русским языком, зна-
нии российской истории и законодательства. 
Проще говоря, никаких дополнительных условий: 
в отношении данного лица всего лишь должны 
отсутствовать перечисленные выше основания 
отклонения заявления. В исключительном порядке 
получить гражданство РФ могут лица, имеющие 
особые заслуги перед Россией, или представляю-
щие для страны интерес (ввиду своей профессии, 
квалификации и др.), причём в обоих случаях 
решение о приёме принимается Президентом. 
Следует отметить, что в предыдущем законе 
порядок приёма данных категорий лиц в граждан-
ство РФ был более строгим, а льготные условия 
касались только срока проживания: для лиц, пред-
ставляющих интерес для РФ, он сокращался до 
года, а имеющие особые заслуги перед страной и 
вовсе миновали данное требование.

Впрочем, согласно статье 16 нового закона 
[2], воспользоваться этими же льготными услови-
ями могут и другие категории лиц с единственным 
отличием – решение о приёме в гражданство 
будет приниматься не Президентом, а органами 
внутренних дел. Список данных категорий лиц 
сопоставим с перечнем тех, кто согласно преды-
дущему закону мог получить гражданство в упро-
щённом порядке. Рассмотрим изменения:

Получить гражданство на льготных условиях 
смогут

1) бывшие граждане СССР, родившиеся или 
постоянно проживавшие на территории РСФСР, а 
также их родственники по прямой нисходящей 
линии.

Согласно предыдущему закону, льготные 
условия не предоставлялись родственникам по 
прямой нисходящей линии (детям, внукам, прав-
нукам).

2) лица, хотя бы один родитель которых 
обладает российским гражданством и проживает 
на территории РФ.
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3) лица, ребёнок которых обладает россий-
ским гражданством и проживает на территории 
РФ.

В законе о гражданстве 2002 года родитель 
ребёнка – гражданина РФ мог претендовать на 
упрощённый порядок только в трёх случаях:

а) если сын или дочь достигли 18 лет, явля-
ются дееспособными и проживают на территории 
РФ;

б) в отношении несовершеннолетнего 
ребёнка – если второй родитель, являющийся 
гражданином РФ, больше не может исполнять 
свои родительские обязанности, то есть умер, или 
в судебном порядке был признан безвестно отсут-
ствующим, недееспособным, ограниченным в 
дееспособности, или был лишён родительских 
прав, ограничен в них;

в) в отношении недееспособного совершен-
нолетнего ребёнка – если сын или дочь в судеб-
ном порядке были признаны недееспособными 
или ограничены в дееспособности, а второй роди-
тель не может о них позаботиться по причинам, 
указанным в предыдущем пункте.

Таким образом, новый закон более лоялен. 
Он действует в интересах ребёнка, предоставляя 
льготные условия для обладания единым граж-
данством всем смешанным семьям.

4) лица, которые состоят в браке с граждани-
ном РФ и имеют общего ребёнка.

По сравнению с предыдущим законом, было 
исключено требование об истечении трёх лет со 
дня заключения брака, однако стало обязатель-
ным наличие общего ребёнка. Данное изменение 
обусловлено распространением фиктивных бра-
ков для получения гражданства РФ и развитием 
соответствующего сегмента на рынке нелегаль-
ных миграционных услуг [21 С. 34].

5) лица, получившие в российских образова-
тельных организациях профессиональное обра-
зование и не менее года осуществлявшие на тер-
ритории РФ трудовую деятельность по соответ-
ствующей специальности;

6) выпускники российских вузов, обучавши-
еся очно и получившие диплом с отличием.

Если предоставление льготных условий 
получения гражданства выпускникам, не менее 
года проработавшим в РФ, упоминалось и в пре-
дыдущем законе, то выделение выпускников-от-
личников в отдельную категорию – новелла в 
законодательстве о гражданстве.

7) лица без гражданства, ранее являвшиеся 
гражданами СССР;

8) ветераны Великой Отечественной Войны, 
ранее являвшиеся гражданами СССР, а также 
ветераны боевых действий по ходатайству орга-
нов государственной власти.

Добавлена возможность направления хода-
тайств от органов власти.

Получить гражданство без соблюдения тре-
бования о пятилетнем сроке проживания в РФ 
теперь могут: 

1) лица, заключившие контракт о военной 
службе на срок не менее года;

2) проживающие в РФ не менее года 
беженцы, получившие политическое убежище;

3) соотечественники, проживающие за рубе-
жом, участвующие в Государственной программе 
по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в РФ, а также члены их семей.

Для последней категории по сравнению с 
предыдущим законом требования были ужесто-
чены: теперь соотечественники будут обязаны 
доказывать своё владение русским языком. Рус-
ский язык – «база духовной, культурной и право-
вой связи» с нашим государством. Добавленное 
условие о владении русским языком решит про-
блему злоупотребления «соотечественниками» 
правом на возвращение [20].

Дети и недееспособные лица могут быть 
приняты в российское гражданство, если их закон-
ные представители являются российскими граж-
данами.

Предприниматели и инвесторы были исклю-
чены из перечня категорий лиц, которые могут 
приобрести российское гражданство на льготных 
условиях. Существует мнение, что обладатели так 
называемых «золотых паспортов» (инвестицион-
ное гражданство) не связаны со страной «ни этни-
чески, ни политически, ни культурно» [11], а это не 
соответствует целям миграционной политики РФ.

Предыдущий закон предоставлял право ино-
странным гражданам и лицам без гражданства, 
ранее имевшим российское гражданство, приоб-
рести его вновь при соблюдении единственного 
условия – проживания в РФ на протяжении трёх 
лет. Эта процедура именовалась «восстановле-
нием в гражданстве». В новом законе она отсут-
ствует.

Также в законе 2002 года упоминалось «при-
знание гражданином РФ» – предоставление граж-
данства без соблюдения требований о пятилет-
нем проживании в РФ, наличии источника средств 
и владении русским языком, то есть в макси-
мально упрощённом порядке. Данная процедура 
распространялась на лиц, получивших россий-
ский паспорт до 1 января 2010 года, в отношении 
которых впоследствии не был установлен факт 
наличия гражданства РФ. Такая необычная ситуа-
ция складывалась вследствие того, что после 1 
июля 2002 года, дня вступления в силу Федераль-
ного закона №62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации», в отношении нескольких тысяч чело-
век были отменены ранее принятые решения о 
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приёме в гражданство в связи с предоставлением 
подложных документов или недостоверных све-
дений. Большинство этих лиц продолжали нахо-
диться в РФ, поскольку не имели документа, 
позволяющего проживать в другом государстве. 
Поэтому в 2019 году «исходя из гуманитарных 
соображений» законодателем были внесены 
поправки: данной категории предоставлялось 
право на признание гражданином РФ (иначе 
говоря, приём в гражданство на льготных усло-
виях) [9].

В новом законе процедура признания граж-
данином была пересмотрена. Предположительно, 
за ненадобностью исключили категорию получив-
ших паспорт, но не приобрётших гражданство: 
после завершения формирования системы мигра-
ционного учёта в 2009 – 2010 гг. количество лиц, 
принятых в гражданство на основании недосто-
верных сведений, стало незначительным. 

Однако появились три новых основания для 
признания:

1) бывшие граждане СССР, по состоянию на 
6 февраля 1992 года проживавшие на территории 
РФ;

2) бывшие граждане СССР, не проживавшие 
на территории РФ по состоянию на 6 февраля 
1992 года, но вернувшиеся для дальнейшего про-
живания, если они родились в РСФСР или если 
хотя бы один из их родителей на момент рожде-
ния проживал на территории РСФСР;

3) военнослужащие, проходившие по состо-
янию на 6 февраля 1992 года службу в воинских 
частях, находившихся под юрисдикцией РФ, а 
также их супруги и дети.

Дата «6 февраля 1992 года» ознаменована 
вступлением в силу Закона «О гражданстве РФ» 
от 28.11.1991. Согласно этому закону, гражданами 
России признавались все, кто в этот период 
«постоянно» проживал на территории РСФСР. 
Таким образом, главную роль сыграло «не право 
почвы и не право крови, а факт наличия или отсут-
ствия прописки» [19]. Несмотря на спорный харак-
тер выбранной даты, именно она фигурирует и в 
ФЗ «О гражданстве» 2002 года, и в обновлённом 
ФЗ «О гражданстве» 2023 года.

Основания прекращения гражданства РФ
В новом законе институты прекращения 

гражданства и отмены решений по вопросам 
гражданства были соединены. Теперь процедура 
именуется «прекращение гражданства» и осу-
ществляется по следующим основаниям:

1) добровольное волеизъявление гражда-
нина;

2) совершение преступления;
3) совершение действий, создающих угрозу 

национальной безопасности РФ;

4) установление факта представления под-
ложных документов или недостоверных сведений, 
на основании которых принималось решение о 
приобретении лицом гражданства;

5) иные предусмотренные законом основа-
ния [2].

Прекращение гражданства по любому из 
оснований, за исключением добровольного воле-
изъявления, распространяется только на натура-
лизованных граждан. 

Установлен срок, по истечении которого 
факт представления недостоверных сведений не 
будет являться основанием прекращения граж-
данства – 10 лет.

Исчерпывающий перечень преступлений, 
совершение которых повлечёт прекращение граж-
данства, закреплён в статье 24 нового закона. 
Сейчас он включает 64 статьи, в основном это 
преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка, против государствен-
ной власти. Не учитывается стадия совершения 
преступления: это может быть приготовление, 
покушение или оконченное преступление. Граж-
данство прекращается независимо от даты приоб-
ретения гражданства, времени совершения пре-
ступления и вынесения приговора. 

13 декабря 2023 года были вынесены пер-
вые решения о прекращении гражданства. Как 
сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. 
Москве, у двух приезжих мужчин были изъяты 
паспорта за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков [23]. В Челябинске 15 декабря 
российское гражданство было прекращено в отно-
шении двух братьев, уклонявшихся от прохожде-
ния военной службы. По данным региональной 
пресс-службы МВД, молодые люди предоставили 
заведомо ложные сведения, чтобы не нести воин-
скую обязанность [13].

Принципиально новое основание прекраще-
ния гражданства – совершение действий, создаю-
щих угрозу национальной безопасности. В законе 
данное понятие не раскрывается. Указ Прези-
дента РФ от 02.07.2021 «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации» даёт 
легальное определение – «совокупность условий 
и факторов, создающих прямую или косвенную 
возможность причинения ущерба национальным 
интересам Российской Федерации» [6]. В литера-
туре приводятся примеры угроз национальной 
безопасности: террористическая деятельность, 
содействие незаконной миграции, подрыв терри-
ториальной целостности, дезорганизация работы 
органов власти [17]. Факт совершения таких дей-
ствий устанавливается органами федеральной 
службы безопасности. Заключение направляется 
в орган внутренних дел, а также непосредственно 
лицу, гражданство которого прекращается.
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Изменения коснулись и вопроса об отказе в 
выходе из гражданства РФ. Ранее действовавший 
закон запрещал экспатриацию для лиц, имеющих 
невыполненное обязательство, установленное 
федеральным законом, для обвиняемых и лиц, в 
отношении которых вступил в силу обвинитель-
ный приговор суда. Кроме того, поводом для 
отказа могло стать отсутствие иного гражданства 
и гарантий его приобретения. Так, Московский 
городской суд не удовлетворил жалобу С., считав-
шего что ему было незаконно отказано в удовлет-
ворении заявления о выходе из гражданства. Зая-
витель указывал, что он свободен в своих религи-
озных убеждениях, реализуя которые он желает 
иметь статус «без гражданства». Суд пояснил, что 
Конституцией гражданам РФ гарантировано право 
на изменение гражданства, но не на отказ от него 
в одностороннем порядке, а выход из граждан-
ства не допускается, если гражданин РФ не имеет 
иного гражданства и гарантий его приобретения 
[10]. 

В новом законе данный перечень расширя-
ется: теперь в выходе из гражданства будет отка-
зано в том числе и по причине неуплаты пошлин, 
налогов, сборов или штрафов, установленных 
законом субъекта или нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального 
образования. Ещё одно новое основание для 
отказа – осуществление в отношении гражданина 
исполнительного производства.

Выводы
Новый Федеральный закон «О гражданстве 

РФ» содержит ряд новелл, актуализирующих 
порядок регулирования вопросов гражданства. 
Дискуссия о соответствии положений закона духу 
времени началась ещё до вступления закона в 
силу и продолжается по сей день. Имея абсо-
лютно политическую сущность, законодательство 
о гражданстве должно быть динамичным и 
меняться под политические реалии государствен-
ного и общественного развития, в связи с этим 
появление нового закона воспринимается в пози-
тивном ключе. Однако вступивший в силу закон не 
лишен дискуссии и узких мест, оценку которым 
даст правоприменительная практика.
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В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Аннотация. Развитие наследственного права требует постоянных изменений и до-
работок в законодательстве. Статья посвящена появлению в гражданском законодатель-
стве наследственного фонда как нового института в наследственном праве. Наслед-
ственный фонд - юридическое лицо, созданное во исполнение завещания гражданина и на 
основе его имущества, осуществляющее деятельность по управлению полученным в по-
рядке наследования имуществом данного гражданина бессрочно или в течение определен-
ного срока.

Ключевые слова: наследственное право, наследственный фонд, юридическое лицо, 
наследование, наследование по завещанию, выгодоприобретатель, наследники.
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ISSUES OF ATTRACTIVENESS OF INHERITANCE FUNDS  
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Annotation. The development of inheritance law requires constant changes and improve-
ments in legislation. The article is devoted to the emergence of the inheritance fund in civil legislation 
as a new institution in inheritance law. An inheritance fund is a legal entity established in pursuance 
of a citizen’s will and on the basis of his property, carrying out activities to manage the property of this 
citizen received in the order of inheritance indefinitely or within a certain period.

Key words: inheritance law, inheritance fund, legal entity, inheritance, inheritance by will, ben-
eficiary, heirs.

Если говорить о такой новой категории в 
наследственном праве и в общем граж-
данско-правовой сфере, как наслед-

ственный фонд, то законодательные положения 
вступили в силу только 01 сентября 2018 года, где 
в п. 1 ст. 123.20-1 ГК РФ наследственным фондом 
признается - фонд, который создается в законном 
порядке во исполнение завещания гражданина и 
на основе его имущества осуществляющий дея-
тельность по управлению полученным в порядке 
наследования имуществом этого гражданина на 
бессрочной основе либо в течение определенного 
срока в соответствии с условиями управления 
Наследственного фонда.1

Правовая категория наследственного фонда 
в европейских странах, включая США, существует 
давно. Причем зарубежные фонды наследования 
представлены различными типами. Например:

1  Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Часть первая: федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(ред. от 01.06.2019) [Электронный ресурс] // СПС «Кон-
сультант-Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_5142/.

• пожизненные фонды - созданы наследо-
дателем при жизни, продолжают действовать 
после его смерти на тех условиях, которые обо-
значены в завещании;

• посмертные НФ - созданы наследодате-
лем при жизни, начинают действовать после его 
смерти на условиях, которые наследодатель ука-
зал в завещании. По российскому гражданскому 
законодательству существует только один вид 
наследственного фонда — посмертный.

Российский наследственный фонд нацелен 
на сохранение имущественных активов наследо-
дателя. После его смерти возможность управле-
ния активами получает лицо, указанное в завеща-
нии или прямой наследник по закону. 

Зарубежные наследственные фонды в каче-
стве основной цели выдвигают благотворитель-
ность. Прямая прибыль фондов может расходо-
ваться на:

• финансирование общественных, детских, 
медицинских и благотворительных проектов;

• выплату стипендий студентам;
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• предоставление стипендий научным и 
педагогическим работникам и т. д.

В некоторых постсоветских странах (Арме-
ния и др.) предусмотрены правовые нормы для 
регулирования процесса создания, функциониро-
вания и ликвидации наследственных фондов. В 
свою очередь, российское гражданское законода-
тельство регулирует только вопросы процедуры 
создания наследственного фонда. 

В России принять решение о создании 
наследственного фонда, в отличие от других 
стран, может исключительно одно лицо — заве-
щатель, причем только физическое лицо. А, 
например, в Республике Армения такая возмож-
ность предоставлена двум и более лицам. Такие 
фонды получили название «совместные наслед-
ственные».

В европейских странах (например, в Юго-За-
падной Европе: в Испании) правоспособные лица, 
а также лица с ограниченной правоспособностью 
(активы передаются при жизни наследодателя 
или после его смерти), частные юридические лица 
имеют право создать наследственный фонд с пол-
ного согласия учредителей такого фонда. 

В европейских странах, например, Чешской 
Республике, для создания наследственного 
фонда и последующей его деятельности нужно 
минимальное количество имущества. В россий-
ском законодательстве такой нормы нет.

В скандинавских странах есть свои особен-
ности по формированию и управлению наслед-
ственными фондами. Например, в Финляндии 
заинтересованное лицо после смерти наследода-
теля обязано обратиться в суд и получить судеб-
ный акт о создании наследственного фонда. В 
Российской Федерации такой возможности не 
предусмотрено, данное исключительное право и 
полномочия переходят к нотариусу.

Из вышеописанного видно, что правовые 
культуры у разных стран разные. Если европей-
ские страны основной целью наследственных 
фондов считают благотворительность, то в Рос-
сии на первый план выходит передача активов 
бенефициару, только потом идет благотворитель-
ность. Бенефициар получает возможность исполь-
зовать наследственный фонд в собственных 
целях или передать управление им другим лицам, 
согласно воле наследодателя.

Таким образом, в европейских странах 
создание и функционирование наследственных 
фондов, взаимоотношения наследодателей и 
наследников в рамках имущественных вопросов, 
разрешение споров по наследству осуществля-
ется по сложившимся правовым отношениям. Это 
приводит к тому, что России еще только придется 
пройти путь по преобразованию, дополнению и 

совершенствованию законодательства в сфере 
наследственных фондов. В частности, необхо-
димо ввести категорию «разновидности наслед-
ственных фондов» и др.

Также необходимым видится внесение изме-
нений в гражданское законодательство по вопро-
сам создания наследственного фонда при жизни 
наследодателя, предусмотреть возможности 
реорганизации путем присоединения к юридиче-
скому лицу или преобразования в некоммерче-
скую организацию.

Так как наследодатель работая или занима-
ясь бизнесом, приумножал сбережения, зани-
мался распределением имущества в пользу опре-
деленных лиц, основной целью наследственных 
фондов считается сохранение имущества и иму-
щественных прав наследодателя. При этом тип 
наследственного фонда (пожизненный, совмест-
ный, прижизненный) не имеет значения.

В отличие от зарубежных стран, российское 
гражданское право в данной сфере развито недо-
статочно. Для совершенствования данной сферы 
и оценки возможного потенциала российской пра-
вовой культуры и практики будет целесообразно 
включить в Гражданский кодекс Российской Феде-
рации следующие аспекты: процедура образова-
ния фондов наследования юридическими лицами 
и путем реорганизации юридических лиц, а также 
создание совместного и прижизненного фонда, 
включая семейный.
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бы урегулировать имущественные отношения в случае развода. Однако, реализация брач-
ного договора в России еще не достигла должного уровня развития из-за ряда ярко выра-
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нии и исполнении. Основной целью данного научного исследования является выявление ос-
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ного договора в Российской Федерации. Кроме того, исследование направлено на выявление 
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Брачный договор – это документ, заклю-
чаемый между супругами до или во 
время брака, который определяет их 

взаимные права и обязанности в случае развода 
или смерти одного из супругов. В Российской 
Федерации брачный договор признается закон-
ным и действительным, однако его реализация 
может столкнуться с определенными вызовами и 
препятствиями.

Согласно Гражданскому кодексу Российской 
Федерации, действующему с 1 января 1995 года, 
брачный договор может быть заключен для опре-
деления имущественных отношений супругов. 

Согласно статье 256, имущество, приобретенное 
во время брака, считается совместной собствен-
ностью супругов, если иное не предусмотрено 
договором [1].

Семейный кодекс Российской Федерации, 
который начал действовать с 1 марта 1996 года, 
дополнил нормы о брачных договорах. Он позво-
ляет не только определить имущественные права 
супругов, но и изменить режим общей совместной 
собственности супругов [2].

Каждый год в России около 100 тысяч пар 
подписывают свадебные контракты, как сообщает 
Федеральная нотариальная палата. Интересно, 
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что понятие брачного договора остается необыч-
ным и непонятным для большинства граждан. Тем 
не менее, такие договоры являются эффектив-
ным способом правового регулирования супруже-
ских отношений и дележа имущества. Заключение 
брачного контракта может касаться как имеюще-
гося, так и будущего имущества. Для изменения 
или расторжения договора необходимо согласие 
обеих сторон, оформленное в письменной форме 
так же, как и сам контракт. Изменения или растор-
жение могут быть сделаны в любое время по обо-
юдному согласию. Важно отметить, что закон не 
дает возможности одной из сторон отказаться от 
исполнения контракта [3]. 

Существует определённая проблема в том, 
что хотя практика заключения брачных договоров 
между супругами уже стала обычной и успешно 
используется, большинство общества по-преж-
нему относится к этой возможности скептически. 
Это связано с тем, что для многих людей брачный 
договор ассоциируется с негативом и считается 
чем-то само по себе подозрительным, наполнен-
ным корыстными мотивами. 

Также стоит отметить другие юридические 
проблемы, связанные с заключением брачного 
договора. В Российской Федерации этот договор 
регулирует только имущественные вопросы, что 
создаёт недопонимание относительно того, как 
будет разрешаться вопрос с детьми в случае раз-
вода. Отсутствие механизма одностороннего рас-
торжения контракта может привести к нарушению 
прав супругов, так как один из них может оказаться 
в невыгодном финансовом положении. Поэтому 
для заключения брачного контракта супруги 
должны предварительно обсудить и определить 
условия и содержание договора, согласовав их 
между собой. После этого следует обратиться к 
нотариусу для закрепления этой сделки в нотари-
альной форме [5].

Мнения юристов по вопросу препятствий в 
реализации брачного договора могут сильно раз-
личаться. Некоторые из них считают, что брачный 
договор может быть затруднен или даже невозмо-
жен в случаях, когда одна из сторон не понимает 
полностью свои права и обязанности, либо когда 
одна из сторон испытывает давление или другие 
виды воздействия со стороны партнера. Татьяна 
Попова, кандидат юридических наук: «Реализа-
ция брачного договора в Российской Федерации 
сталкивается с рядом вызовов, таких как непони-
мание его целей и принципов, а также отсутствие 
законодательного регулирования отдельных 
вопросов.».

Другие юристы считают, что препятствия в 
реализации брачного договора могут возникнуть 
из-за нечеткости или неопределенности условий, 
либо из-за недостаточной профессиональной 

подготовки сторон. Также существует мнение, что 
некоторые условия в брачном договоре могут 
быть несостоятельными или незаконными, что 
может привести к его недействительности. Алек-
сандр Иванов, профессор юридического факуль-
тета: «Препятствия в реализации брачного дого-
вора в России связаны с недостаточным инфор-
мированием граждан о его сути и возможностях, а 
также отсутствием четкого механизма его испол-
нения и контроля.». Елена Смирнова, доктор юри-
дических наук: «Одним из основных вызовов при 
реализации брачного договора является принятие 
обеими сторонами равноправного и обоснован-
ного решения о его заключении, а также учет инте-
ресов третьих лиц, например, детей.» [5].

В целом, мнения юристов по данному 
вопросу могут быть очень разнообразными и 
зависят от конкретной ситуации, сторон и условий 
брачного договора. Важно помнить, что для 
успешной реализации брачного договора необхо-
димо обращаться к опытным и компетентным 
специалистам, которые смогут провести все необ-
ходимые консультации и подготовить договор 
таким образом, чтобы он соответствовал закону и 
интересам обеих сторон [6].

Согласно установившейся судебной прак-
тике, кредиторы или управляющий могут потребо-
вать расторжения брачного договора или призна-
ния его недействительным, если финансовое 
положение должника ухудшилось после заключе-
ния этого договора. Если из-за изменения правил 
совместной собственности возник дисбаланс в 
имущественных правах и обязанностях супругов, 
если условия соглашения поставили одного из 
супругов в крайне неблагоприятное положение, 
что негативно отразилось на конкурсной массе, 
правах и интересах кредиторов этого супру-
га-должника, и если соглашение было заключено 
в период, когда у этого супруга были признаки 
финансовых проблем [7].

Таким образом, можно утверждать, что в 
России ежегодно заключается более миллиона 
браков, однако лишь 5-6% граждан решаются на 
заключение брачного договора, причем чаще 
всего это те, у кого уже был опыт развода и дележа 
имущества. По статистике, супружеские имуще-
ственные споры, возникающие у тех, кто не заклю-
чил брачный договор, являются одними из самых 
сложных случаев в гражданском праве. Поэтому 
заключение брачного договора - это забота о 
будущем, самый цивилизованный способ предот-
вратить возможные конфликты, а не проявление 
недоверия или неуважения к партнеру, как многие 
считают. Российское законодательство в этой 
области требует усовершенствования, возможно 
стоит взять на вооружение опыт других стран. 
Интересно, что россияне чаще всего заключают 
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брачные договоры, когда вступают в брак с ино-
странцами. Недостаточная популярность брачных 
договоров среди россиян обусловлена различ-
ными причинами: отсутствием традиции заключе-
ния таких договоров, недостатком информации об 
их важности, низким уровнем правовой грамотно-
сти, моральными установками и так далее.
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Введение. Физическое, психическое и соци-
альное благополучие человека, иными словами - 
здоровье, является одной из важнейших основ его 
существования.  В современном обществе всё 
больше людей задумываются о значимости веде-
ния здорового образа жизни. Хотя каждый имеет 
свои собственные представления о том, что озна-
чает «быть здоровым», в целом это комплекс 
практик и привычек, которые способствуют под-
держанию хорошего самочувствия. Одним из клю-
чевых аспектов здорового образа жизни является 
спорт. Регулярные тренировки и физические 
упражнения помогают улучшить не только общую 
физическую форму и поддерживать здоровое 
состояние организма, но и являются важным фак-
тором развития всего общества в целом. 

Любое понятие можно толковать и интерпре-
тировать по-разному. Так и понятие «спорт» можно 
рассматривать с разных сторон, опираясь на 
общеизвестные факты о физической культуре или 
же на мнение историков права, которые раскры-
вают его смысл, строя свою точку зрения не только 
на нормативных источниках, но и посредством 
систематизации и изучения международной прак-
тике в сфере физкультурно-спортивной деятель-
ности. В ходе исследования, проведенного А.А. 
Исаевым, был обнаружен интересный факт – в 
различных тематических источниках было выяв-
лено около двухсот уникальных понятий, связан-
ных со спортом [1, С. 56]. По нашему мнению, 
спорт – это связующее звено, объединяющее мно-
гие сферы деятельности человека (социально-э-
кономические аспекты развития общества, про-
движение культуры здорового образа жизни в 
массы, обеспечение трудовой занятостью, под-
держание международного сотрудничества), а 
также прочный фундамент, на котором строится и 
функционирует здоровый человеческий организм. 

Основная часть.  Существует много разно-
видностей спорта: массовый, любительский, про-
фессиональный, корпоративный и т.д. Главной 
задачей занятий физической культурой всё также 
остаётся, в первую очередь, поддержание здоро-
вья человека. Хотя, как показывает практика, про-
фессиональный спорт, направленный на органи-
зацию и проведение профессиональных спортив-
ных соревнований, изменил направление больше 
в предпринимательское русло. Но всё выше пере-
численное невозможно представить без опреде-
лённых регламентов и инструкций, которые при-
сутствуют в каждом виде спорта. Неоценима и 
роль многолетнего опыта, состоящего не только 
из разнообразной практики проведения соревно-
ваний мирового уровня, но и прецедентов 
(допинг-скандалы, засуживание спортсменов, 
проведение договорных матчей, отстранение 

спортсменов по политическим мотивам), повлияв-
ших как на спортивные организации и спортсме-
нов лично, так и на весь спортивный мир. 

Спортивное право возникло из потребности 
в систематическом обновлении нормативной базы 
и механизмов её применения участниками дан-
ных правоотношений, для чего была необходима 
дифференциация спортивных регуляторов на 
законодательном уровне. В результате, спортив-
ное право стало юридическим феноменом, кото-
рый регулирует важные аспекты спортивной дея-
тельности и способствует её эффективному функ-
ционированию. Эта юридический область охваты-
вает широкий спектр вопросов, касающихся 
спортивных соревнований, допинг-контроля, тру-
довых отношений спортсменов и тренеров, прав 
потребителей спортивных услуг и многое другое. 
Спортивное право играет важную роль в совре-
менном спорте, обеспечивая равенство условий 
для всех участников, поддерживая спортивные 
ценности и этику.

Законодательство в сфере физической куль-
туры и спорта в России насчитывает около трёх 
веков. Нормотворчество в данной области посте-
пенно развивалось с принятия актов конца XIX − 
начала XX в., приравнивающих спорт к армии, и 
Постановления Совнаркома СССР от 26 ноября 
1939 г. об утверждении Положения и норм нового 
комплекса «Готов к труду и обороне СССР» [2], до 
более активного законодательного процесса, 
который начался в 90-х гг. XX в. с подписания 
Основ законодательства Российской Федерации 
«О физической культуре и спорте» 27 апреля 1993 
г. 

  Стоит сказать, что российский законотвор-
ческий процесс в сфере спорта «отстал» от мно-
гих других активно развивающихся в данной обла-
сти права современных стран, в плане отслежива-
ния новых тенденций развития дисциплины и 
улучшения качества реализации прав спортсме-
нов, так как первые нормативные правовые акты 
появились в Финляндии и во Франции в конце 80-х 
начале 90-х гг. двадцатого века, а в США в штате 
Массачусетс в 70-х гг. прошлого столетия уже 
начал свою деятельность Факультет спортивного 
менеджмента начале [[3, С.47]. Таким образом, 
уже в конце XX в. создавались учебные заведе-
ния, специализирующиеся на изучении данной 
дисциплины права.

В современном периоде времени основным 
НПА в России, посвящённым физическо-культур-
ному развитию населения страны, стал Закон от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» [4]. Данный 
документ содержит в себе помимо принципов дея-
тельности субъектов и нормы необходимые для 
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непрерывного совершенствования и правового 
регулирования социально-экономических основ 
деятельности в области физической культуры и 
спорта России.  

В научном мире все еще продолжаются дис-
куссии и споры относительно отнесения спортив-
ного права к какой-либо конкретной отрасли 
права. Множество ученых охарактеризовывают 
спортивное право как отдельную самостоятель-
ную дисциплину или же, как сложный комплекс 
различных областей права - комплексную отрасль 
[5, С.9].

Спортивное право объединяет в себе разно-
образные правовые аспекты, которые непосред-
ственно связаны со спортом и его организацией. 
Данная область затрагивает многие норматив-
но-правовые вопросы такие, как законодатель-
ство о спорте, правовое регулирование спортив-
ных организаций, права и обязанности спортсме-
нов и тренеров и многое другое.

Сторонники самостоятельности спортивного 
права считают, что оно имеет существенные осо-
бенности по сравнению с другими отраслями 
права. Многие специфические вопросы, возника-
ющие в процессе стремительного развития спор-
тивной индустрии и постоянно меняющегося пра-
вового окружения, требуют специального реше-
ния и особых компетенций. Кроме того, спортив-
ное право имеет свой собственный субъектный 
состав, включающий в себя спортсменов, спор-
тивные организации, спортивные агентства и дру-
гих участников спортивной индустрии.

В науке также складывается мнение о том, 
что спортивное право является законодательной 
отраслью российского права [6], а именно состав-
ной частью системы законодательства, специали-
зирующейся на регулирование и контроле кон-
кретных сфер деятельности. С данной точкой зре-
ния нельзя не согласиться, но если рассматривать 
спортивное право, как плеяду нормативных актов, 
которая регулирует обособленный круг обще-
ственных отношений, связанных с реализацией 
субъектами спортивной деятельности, строя-
щихся на особых нормах, не образующих отдель-
ную отрасль права. Хотя споры до сих пор не ути-
хают, спортивное право остаётся одной из состав-
ляющих современной юридической науки и прак-
тики.  Единогласие историков права и прак- 
тикующих юристов относительно природы и пози-
ционирования данной дисциплины позволит в 
будущем эффективнее развивать и применять её.

Согласимся с тезисом о том, что, спортивное 
право − это комплексная отрасль внутригосудар-
ственного, российского права, объединяющая 
систему правовых норм, специализирующаяся на 
регулировании прав и обязанностей контрагентов 
в физкультурно-спортивных и смежных с ними 

правоотношениях [7]. Подтверждением может 
служить то, что физическо-культурная сфера дея-
тельности в большинстве своём состоит из сово-
купности отношений, регулируемыми многими 
отраслями права. 

Международное спортивное право играет 
основополагающую роль в регулировании спорта 
высших спортивных достижений, так как именно в 
нём зародились первые правовые аспекты коор-
динирования субъектов физической культуры и 
спорта, а также правила организации спортивных 
соревнований, которые устанавливаются Между-
народным олимпийским комитетом. Однако 
помимо этого, существует также система норм 
мягкого права под названием lex sportiva, которая 
представляет собой особую правовую систему 
саморегулирования отношений в спорте [8]. 

Гражданское право тоже имеет особое зна-
чение в спорте. Заключение спонсорских согла-
шений, договоров оказания спортивных услуг, 
договоров на использование изображения спор-
тсмена – все эти вопросы подпадают под юрис-
дикцию гражданского права. Нормы гражданского 
законодательства  позволяют установить право-
вые основы и защищают интересы сторон в дан-
ных отношениях.

Важное место в спортивной сфере занимает 
и административное право. Ведь именно оно регу-
лирует деятельность министерства спорта Рос-
сийской Федерации и других организаций, кото-
рые способствуют развитию спортивного движе-
ния в стране. Законодательные акты данной 
отрасли права обеспечивают эффективную 
работу субъектов и контролируют их деятель-
ность. В спортивной индустрии не малую роль 
играют нормы трудового права, так как оно регу-
лирует условия труда спортсменов и тренеров, 
закреплённых в главе 54.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. Данные нормы содержат спо-
собы защиты прав работников в сфере спорта, 
определяет рабочие условия, оплату труда и дру-
гие аспекты, связанные с трудовой деятельно-
стью в спорте.

Спортивное право, как и любая другая 
отрасль права, имеет свой предмет, принципы и 
метод правового регулирования, что подтверждает 
её комплексный отраслевой характер. Так, пред-
метом этой отрасли права будут являться обще-
ственные отношения в сфере физической куль-
туры и спорта. Принципы спортивного права, 
закреплённые в ст. 3 ФЗ № 329-ФЗ от 04.12.2007, 
являются носителями обеспечения прав каждого 
человека и гражданина на доступ к спорту, защиты 
жизни и здоровья спортсменов, содействия разви-
тию всех видов спорта и подержанию преемствен-
ности физического воспитания граждан.  Способы 
правового воздействия на спортивные правоотно-
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шения характеризуются своей императивностью 
(имеются различные меры обязывания и запре-
щения, способствующие честному ведению игры 
и справедливому судейству) и диспозитивностью, 
например, предоставление права спортсмену 
выбрать себе тренера. 

Выделяя особую специфику спортивных 
правоотношений (общественных отношений в 
сфере физической культуры и спорта) являю-
щихся предметом спортивного права, отметим, 
что они направлены на состязание, т.е. на сорев-
новательную деятельность и удовлетворение осо-
бых психологических и физиологических потреб-
ностей человека, к которым можно отнести жела-
ние заниматься физической культурой для под-
держания здорового организма. Так как спортивное 
право является комплексной отраслью и пред-
ставляет собой соединение определённых право-
отношений, стоит сказать, что значительное число 
из них регулируется гражданско-правовыми нор-
мами. Именно гражданское законодательство РФ 
закрепляет и регулирует правоотношения в сфере 
заключение различных договоров, контрактов и 
соглашений. Если учесть, что профессиональный 
спорт, с перехода к рыночной экономике, встал на 
коммерческие рельсы и уже рассматривается с 
точки зрения предпринимательской деятельно-
сти, то роль гражданского права в развитие спор-
тивных правоотношений очень велика. 

В современных реалиях нельзя представить 
профессиональный спорт (спорт высших спортив-
ных достижений) без спонсорских вложений, кото-
рые инвестируются спонсорами, т.е. коммерче-
скими организациями. Безусловно, нельзя исклю-
чать и материальную поддержку государства, но 
именно спонсоры являются главными источни-
ками финансирования спортивного движения. 
Посредством привлечения подобных внебюджет-
ных средств успешно функционирует и реализо-
вывается вся физкультурно-спортивная отрасль в 
целом.

Яркие рекламные баннеры с символикой 
спортивной команды и наименованием спонсора, 
с которым был заключён спонсорский договор, 
постоянно встречают зрители, приходя на сорев-
нования любого масштаба, особенно на такие 
крупные старты как Олимпийские игры, FIFA World 
Cup (чемпионат мира по футболу) или игры Конти-
нентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подобные 
большие спортивные соревнования требуют зна-
чительных затрат на организацию и проведение, и 
без спонсоров были бы неосуществимы. Спон-
соры помогают обеспечить финансовую стабиль-
ность и развитие спортсменов, команд и целых 
федераций, а также обеспечить лучшие условия 
для проведения соревнований. Например, гене-
ральный спонсор российского профессиональ-

ного хоккейного клуба из Санкт-Петербурга СКА − 
ПАО «Газпром», логотипы которого можно увидеть 
на форме игроков, рекламных баннерах и экра-
нах, поддерживает и спонсирует команду с 2005 
года и с тех пор в жизни СКА многое поменялось: 
улучшился трансфер игроков, наладилась органи-
зация работы с фанатами, произошло строитель-
ство крупных спортивных объектов, в том числе 
самой большой хоккейной арены в мире «СКА-А-
рена» вместимостью 21 500 зрителей, на строи-
тельство которой было возложено 38,5 миллиарда 
рублей. Как сообщает официальный сайт хоккей-
ного клуба СКА, именно после прихода такого 
крупного спонсора как «Газпром» началась золо-
тая эпоха в истории клуба. В 2015 году «армейцы 
с Невы» впервые в истории завоевали Кубок Гага-
рина, в 2017 году повторили успех и стали чемпи-
онами страны, трижды (в 2013, 2018 и 2023 годах) 
выигрывали Кубок Континента. Все вышеперечис-
ленные факты доказывают, что спонсорские вло-
жения являются неотъемлемой частью и финан-
совым двигателем успешной спортивной деятель-
ности спортивных организаций.

Спонсорство является особым комплексом 
правоотношений, целью которых является некий 
обмен, приносящий выгоду как спонсору, инвести-
рующего средства в денежной или натуральной 
форме (спортивная амуниция, имущество, предо-
ставленное в пользование) в спонсируемого, кото-
рый своей активностью популяризирует продук-
цию и деятельность спонсора на различных спор-
тивных мероприятиях и в средствах массовой 
информации (СМИ), так и спортивной организа-
ции (спонсируемому), получающей финансирова-
ние на реализацию своей непосредственной дея-
тельности. Спонсорским договором признаётся 
соглашение между сторонами, где одна сторона 
(спонсор) предоставляет другой стороне (спонси-
руемому) финансирование, а та, с свою очередь, 
обязуется рекламировать продукцию спонсора и 
его деятельность на спортивных мероприятиях. 
Из основных обязанностей контрагентов, указан-
ных в определении, можно проследить некую схо-
жесть спонсорства и коммерческой рекламой. Так 
как спонсируемый демонстрирует на всеобщее 
обозрение продукцию спонсора, что способствует 
его активному продвижению и развитию, то подоб-
ные взаимодействия между сторонами можно 
назвать рекламой.   В научной литературе субъек-
тов подобных отношений иногда называют не 
только спонсором и спонсируемым, но и рекламо-
дателем и рекламораспространителем [9, С. 89].

Как уже говорилось ранее, сторонами спон-
сорского договора будут являться спонсор и спон-
сируемый.  Так, согласно п. 9 ст. 3 Федерального 
закона от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе», 
спонсор – это лицо, предоставившее средства 
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либо обеспечившее предоставление средств для 
организации и (или) проведения спортивного, 
культурного или любого иного мероприятия, соз-
дания и (или) трансляции теле- или радиопере-
дачи либо создания и (или) использования иного 
результата творческой деятельности [[10]. Спон-
сором является физическое или юридическое 
лицо, а не продукт, который рекламирует спор-
тсмен.

Юридическая природа данного соглашения 
такова, что спонсорский договор можно считать 
консенсуальным, поскольку он начинает реализо-
вываться в момент его подписания контраген-
тами, а также двусторонне обязывающим и воз-
мездным. Финансирование, т.е. спонсорская под-
держка, и рекламные услуги, которые оказыва-
ются спортивной организацией или спортсменом 
единолично, составляют предмет спонсорского 
договора. При анализе практики заключения рас-
сматриваемых соглашений, видим, что суще-
ственными условиями являются его предмет и 
цена договора. Лишь предмет спонсорского дого-
вора и соглашение о цене занимают в зарождаю-
щихся отношениях главенствующую позицию и 
выступают в качестве залога будущего взаимовы-
годного сотрудничества между контрагентами. 

Баскетбол и футбол являются одними из 
по-настоящему глобальных командных видов 
спорта и, соответственно, спонсоры, такие как 
бренды спортивной одежды вроде Nike, Adidas и 
Under Armour, готовы заключать спонсорские дого-
воры с игроками и платить им баснословные гоно-
рары и создавать крупные маркетинговые кампа-
нии с их участием, поскольку данных спортсменов 
знают во всем мире. Так, например, по сведениям 
издательства Forbes, только в 2019 г.  общая 
выручка бренда кроссовок Jordan, разработан-
ного Nike для легендарного баскетболиста Майкла 
Джордана, составила $3,14 млрд., что по состоя-
нию курса в 2019 г. составляет 290 млрд. руб. Этот 
наглядный пример показывает, насколько цена 
спонсорского договора важна для наиболее 
выгодного и прибыльного взаимодействия спор-
тсмена (спонсируемого) и спонсора.

Спонсорский договор предоставляет спон-
сору определенные права и возможности. Одним 
из таких прав является возможность привлекать 
третьих лиц к исполнению договора. Это означает, 
что спонсор может вовлекать другие компании 
или лица для выполнения определенных задач 
или производства товаров. Также спонсор имеет 
право приобретать продукцию у этих лиц или про-
изводить копии товаров.

Спонсируемый вправе заключать соглаше-
ния с другими спонсорами, при условии, что эти 
действия не противоречат условиям его договора 

со спонсором. Кроме того, спонсируемый имеет 
право разрабатывать и утверждать дизайн про-
дукции, которую он рекламирует и продвигает с 
помощью спонсора, определять необходимое 
количество продукции для производства.

Одностороннее право расторжения согла-
шения является еще одной важной возможно-
стью, предоставляемой сторонам спонсорского 
договора. Если одна из сторон не исполняет свои 
обязательства согласно условиям договора или 
действует недобросовестно, другая сторона имеет 
право односторонне прекратить соглашение. Зна-
чительные отличия наблюдаются в обязанностях 
сторон, так, например, если спонсор обязан 
выплачивать спонсорские и дополнительные 
выплаты, а также заниматься поставкой реклами-
руемых товаров и снабжать необходимыми ресур-
сами, то спонсируемый обязан приложить макси-
мум усилий для эффективной рекламы продукции 
спонсора: использовать разнообразные марке-
тинговые инструменты для популяризации про-
дукции и деятельности спонсора (реклама в соци-
альных сетях, презентации, выставки);  предо-
ставлять ему билеты на соревнования и отчёт-
ность о расходах;  позволять использовать своё 
имя для применения его в рекламной деятельно-
сти.

Разнообразные дополнительные условия 
также могут присутствовать в содержании спон-
сорского соглашения. Мы считаем, что следует 
обратить на такое примечательное условие дан-
ного соглашения как конфиденциальность. В 
соответствии с целями договора, любая информа-
ция будет считаться конфиденциальной, если 
представляет действительную или потенциаль-
ную коммерческую ценность в силу неизвестности 
ее третьим лицам. К таким сведениям нет свобод-
ного доступа на законном основании, и облада-
тель такой информации принимает меры к охране 
ее конфиденциальности (коммерческая тайна). 
Стоит сказать, что одним из важных элементов 
успешного взаимодействия сторон по спонсор-
скому договору будут являться доверие и надле-
жащее исполнение условий соглашение, которые 
способствуют успешному извлечению максималь-
ной выгоды из сотрудничества и снижению воз-
можности наступления негативных последствий 
для обоих из участвующих лиц. Но, к сожалению, 
существуют неконтролируемые и иные риски, 
которые могут отрицательно сказаться на дея-
тельности каждой из сторон по спонсорскому 
договору.

Вследствие непредвиденных рисков, чаще 
всего, страдает спонсор. Они могут наступить 
из-за недостижения коммерческой цели спонсор-
ства путем, так называемых общих факторов 
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(снижения популярности конкретного вида спорта 
и (или) исключения его из олимпийских видов 
спорта; экономический кризис), факторов, завися-
щих от конкретного спонсируемого спортсмена 
(допинг-скандал, снижение уровня спортивных 
способностей и результатов, получение травмы) и 
команд/клубов (договорные матчи, достижение 
неудовлетворительных результатов, конфликты 
среди участников команды или клуба). Имеют 
место и риски, в результате которых может постра-
дать спонсируемый (отдельный спортсмен, 
команда, клуб). К ним можно отнести заключение 
спонсорского соглашения с коммерческой органи-
зацией, рекламной продукцией которой будет 
являться запрещённая для рекламирования на 
спортивных мероприятиях: табачная, алкогольная 
продукция, наркотические средства, запрещен-
ные в спорте методы и препараты. Стоит также 
обратить внимание на то, что спонсор не может 
оказывать никакого влияния на действия спор-
тсменов и оспаривать решения тренера.

Подобные ситуации, оказывающие негатив-
ные последствия на сторон соглашения, чаще 
всего происходят не по вине сторон, а по сложив-
шимся обстоятельствам.  Одной из основных 
задач контрагентов в спонсорском договоре явля-
ется не только добросовестное исполнение своих 
обязанностей, но и обращение особого внимания 
к составлению спонсорского договора, позволяю-
щие хотя бы минимально предвидеть и устранить 
все неблагоприятные последствия, которые могут 
навредить выгодному сотрудничеству спонсора и 
спонсируемого.

Заключение. Учитывая сложное политиче-
ское положение во всём мире, возложенные санк-
ции на спортсменов Российской Федерации и 
Республики Беларусь, практику крупных спортив-
ных стартов, проводимых с 2021 года, приходится 
с сожалением констатировать, что отношение к 
правилам судейства и к самим спортсменам ста-
новится всё хуже и хуже. Исконные принципы, 
такие как справедливость, на которых на протяже-
нии тысячелетий выстраивалась вся спортивная 
индустрия во всём мире, постепенно утрачивают 
своё первоначальное значение. В скором вре-
мени, из-за современного подхода: отбросим луч-
ших, с помощью введения ограничений на целые 
спортивные делегации, − соревноваться станет 
лучше и правильнее, состязательность (соревно-
вательность) спорта исчезнет, и он перестанет 
существовать вовсе. И поэтому мы считаем, что:

1) постоянное совершенствование правовых 
норм, развитие спортивной инфраструктуры, а 
также разработка новых мероприятий и соревно-
ваний в сфере физической культуры и спорта 
позволят развивать здоровый образ жизни и про-

двигать занятия спортом в массы, но и позволит 
профессиональным спортсменам реализовывать 
свои цели. 

Как показывают результаты проведения с 19 
по 21 октября в Перми 11-ого ежегодного форума 
«Россия – спортивная держава», что, не смотря 
ни на какие ограничения спортивное движение в 
России прогрессивно растёт и развивается. По 
поручению Президента РФ на ближайшее время 
запланировано более 12 тыс. мероприятий, в том 
числе более трёхсот – с международным уча-
стием. Идёт укрепление партнерства со странами 
СНГ, БРИКС и ШОС. В 2024 году Россия примет 
Российско-Китайские молодежные зимние игры, 
Игры БРИКС, Всемирные игры дружбы. Ожида-
ется, что в них будут участвовать представители 
более чем ста стран мира. Основной целью явля-
ется вовлечение в систематическое занятие спор-
том к 2030 году 70% российских граждан, а именно 
сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов 
граждан. Создание новых методик проведения 
тренировок и технические нововведения позволят 
заниматься спортом гражданам разных возрастов 
и групп здоровья.

Мы также считаем, что подобный план про-
ведения соревнований, который был представлен 
в Перми, позволит российским спортсменам вновь 
зайти на мировую спортивную арену, а совмест-
ное проведение мероприятий со странами СНГ, 
БРИКС и ШОС, создаст новую реальность, в кото-
рой спорт, действительно, станет справедливым и 
независимым от политики.  

2) принятие новых нормативно-правовых 
актов в области спорта позволит тщательнее под-
ходить к реализации прав самих спортсменов.

Данный вывод можно подтвердить тем, что 
на базе объединения спортивных законодательств 
стран-участниц Содружества Независимых Госу-
дарств, уже есть предпосылки создания Спортив-
ного кодекса стран СНГ, пока только модельного.  
Результатом работы станет стройная система 
спортивных норм, способная регулировать весь 
комплекс межотраслевых профессиональных 
спортивных правоотношений, решать проблем-
ные вопросы, затрагивающие статус профессио-
нального спортсмена, его трансфера из одного 
спортивного клуба в другой, а также меры госу-
дарственной поддержки субъектов спортивной 
индустрии, порядок проведения и организации 
спортивных мероприятий, ведение спортивного 
процесса и др.

3) постоянное регулирование субъектов 
спортивной деятельности позволит обеспечить 
равные и честные условия для проведения состя-
заний (соревнований), а также избежать сканда-
лов, связанных с коррупцией, договорными мат-
чами и несправедливым судейством.
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university to sports and physical education. Young people, as the future of any society, should re-
ceive physical education and acquire basic sports skills. Thus, she should be involved within or out-
side the curriculum in sports and daily physical exercises. The organization of the educational pro-
cess in higher educational institutions in the discipline “physical culture” assumes a high level of in-
volvement in this process of all subjects. In the case of the teaching staff, this involvement is of a 
professional, career nature, but in the case of students, the level of interest and motivation does not 
always reach high indicators.

Key words: sport, health, physical culture, physical development, competitions, students, ed-
ucation, university, nervous system, strength, endurance.

Многие ученые отмечают, что вопрос 
здоровьесбережения у современной 
студенческой молодежи стоит доста-

точно остро, что неоднократно было заявлено 
рядом специалистов.

В рамках образовательного процесса по 
дисциплине «физическая культура» применяется 
широкий спектр инструментов и технологий по 
вовлечению обучающихся в образовательный 
процесс. Отметим, что все организуемые меро-
приятия должны учитывать ряд факторов студен-
ческой молодежи, в том числе гендерных и физи-
ологических. Преследуя данную цель, современ-
ные преподаватели все чаще обращают внимание 
на личностно-ориентированные технологии в 
физической культуре. Например, группа ученых, а 
именно: А.А. Горелов, О.Г. Румба и В.Л. Кондаков 
– уделяют особое внимание адаптивному виду 
физической культуры. В качестве адаптивной 
физической культуры авторы рассматривают 
«комплекс мер, направленных на реабилитацию и 
адаптацию к нормальной социальной среде обу-
чающихся с ограниченными возможностями» [1, с. 
47].

Ряд исследователей отмечают, что суще-
ственной характеристикой физической культуры 
выступает «формирование мотивационного и 
ценностного отношения к физической культуре» 
среди студенческой молодежи [2, с. 7]. При этом 
ценностные ориентации необходимы студенче-
ской молодежи в качестве способа удовлетворе-
ния собственных потребностей, в том числе и в 
физической активности. Исходя из этого ценност-
ные ориентации можно представить в непосред-
ственном отношении студенческой молодежи к 
тому или иному явлению.

Как мы отмечали ранее, в формировании 
конкретных ценностей выражается единство 
физического, психического и социального разви-
тия индивида [3, с. 18]. Основываясь на ценност-
ные ориентации в области физической культуры, 
выделенные В.И. Ильиничем (культурные, соци-
альные психологические, физические, психиче-
ские, материальные), представляется возможным 

сформировать полное представление об отноше-
нии студенческой молодёжи к физической куль-
туре.

Для повышения уровня вовлеченности обу-
чающихся в занятия по дисциплине «физическая 
культура» необходимо прежде всего точное пони-
мание текущей ситуации, а именно отношения 
студентов к дисциплине.

Наше исследование проводилось на базе 
Сибирского государственного университета науки 
и технологий им.академика М.Ф. Решетнева (г. 
Красноярск) среди студентов. 

Университет М.Ф. Решетнева не имеет про-
фильных специальностей связанных с физиче-
ской культурой и спортом, однако студенты еже-
годно принимают активное участие во внутренних, 
региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях и спортивно-массовых мероприя-
тиях, показывая высокие результаты.

Цель нашего исследования – узнать мнение 
и отношение студентов к занятиям спортом и 
физической культурой. В исследовании приняли 
участие 160 студентов очного обучения инженер-
но-технических специальностей. 

Отношение студентов к занятиям спортом и 
физической культурой представлены на рисунке 
1.

Из результатов, представленных на рисунке 
1 можно увидеть, что: 92% студентов считают 
занятия спортом и физической культурой полез-
ным, 94 % студентов рекомендуют заниматься 
спортом и физической культурой, около 60 % сту-
дентов занимаются какой – либо двигательной 
активностью. 

Количество студентов занимающихся спор-
том или физической культурой представлено на 
рисунке 2.

Из результатов, представленных на рисунке 
2 можно увидеть, что: 19 % студентов занимаются 
профессионально спортом, 55 % студентов зани-
маются физической культурой, 25 % студентов 
понимают важность занятий физической культу-
рой и спортом, но сами не занимаются, 1 % сту-
дентов не имеет мотивации к занятиям физиче-
ской культурой и спортом. 
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Рисунок 1. Отношение студентов к занятиям спортом и физической культурой. 

Рисунок 2. % студентов занимающихся спортом или физической культурой. 

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что большинство студенческой молодёжи (89 %) 
положительно относится к дисциплине «физиче-
ская культура и спорт». Остальные респонденты 

выразили нейтральное отношение к данной дис-
циплине (9 %), только 2 % опрошенных проявляют 
негативное отношение к дисциплине «физическая 
культура». Студенты в своих работах отмечают, 
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что занятия спортом и физической культурой 
позволяют им развиваться физически и умственно, 
укреплять нервную систему, повышать силу и 
выносливость, оставаться здоровыми и более 
приспособленными к жизни в обществе.
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В этом году исполняется юбилей Россий-
ской академии наук. Развитие отече-
ственной академической науки свя-

зано с именем Петра I, по распоряжению которого 
Указом Правительствующего Сената от 28 января 
(8 февраля) 1724 г. была создана российская Ака-
демия наук. Как и 300 лет назад, эпоха стреми-
тельного развития научных знаний требует инсти-
туционального оформления научной инфраструк-
туры. 

Наука детерминирует развитие личности, 
общества, государства. Актуальность научных 
достижений определяется системой основных 
понятий, ее специфика обусловлена целями, 
методологией и парадигмой, т.е. системой основ-
ных понятий и представлений и исторической 
ситуацией («вызовом времени») [2, с.315]. На всех 
этапах исторического развития нашего государ-
ства академическая наука всегда играла значи-
мую роль в развитии правового регулирования. В 
конце 18-го века использовался термин «законо-
искусство», то есть знание прав и законов, пони-
мание их смысла, «дабы уметь справедливо при-
менять оные к деяниям человеческим». 

Сегодня как никогда современное законода-
тельство нуждается в достижениях современной 
науки юриспруденции, познании искусства напи-
сания и правильного применения законов. Искус-
ство применения права, техника подготовки пра-
вовых актов и юридических документов, разраба-
тывались ещё античными авторами, например, 
Платоном и Аристотелем, Цицероном и другими 

знаменитыми античными юристами. Сначала пра-
вила юридической техники формировались только 
на практике и переходили «из уст в уста».  Позд-
нее ученые стали изучать и формулировать меха-
низмы и технологии, позволяющие совершенство-
вать правовые акты [6, с.88].

Законодательство традиционно находится 
под влиянием множества политических, экономи-
ческих, правовых, демографических, идеологиче-
ских и иных факторов. Опыт законотворческой 
деятельности отчетливо свидетельствует, что в 
основе правотворчества должны быть научные 
разработки. Отечественный законодатель тради-
ционно уделяет большое внимание концептуаль-
ному исследованию законопроектов, обсуждению 
и прогнозированию эффективности норм права, 
вопросам систематизации и гармонизации отече-
ственного законодательства. 

Современное законодательство стреми-
тельно развивается под влиянием потребностей 
экономики и общества. Количество принимаемых 
правовых актов ежегодно увеличивается. Прак-
тика законотворческой деятельности отчетливо 
свидетельствует, что в основе правотворчества 
должно быть нормативно-правовое проектирова-
ние. Нормативно-правовое проектирование 
позволяет четко и ясно сформулировать цели, 
найти оптимальное соотношение результатов и 
затрат (кадровых, организационных, временных, 
финансовых), отказаться от излишней формали-
зации и бюрократизации управленческой дея-
тельности в ущерб возможностям для роста. 
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Результатом такого научного проектирования 
являются «Концепции развития российского зако-
нодательства», подготовленные Институтом зако-
нодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ [4], [5]. В них на основе науч-
ных разработок учетом потребностей долгосроч-
ного развития общества определяются стратегии 
правотворчества. Благодаря данным концепциям 
законодательство получает единый вектор разви-
тия. 

Следует отметить, что такого рода концепту-
альные документы довольно хорошо ориентируют 
законодателя в выборе правовых средств (напри-
мер, тех или иных методов регулирования – запре-
тов, стимулирования, поощрения и др.). Благо-
даря им на законодательном уровне используется 
общей правовой инструментарий в единстве с 
другими механизмами, обеспечивающими госу-
дарственное управление. В связи с этим, пред-
ставляется необходимым возобновить практику 
подготовки Концепций развития российского зако-
нодательства на основе общетеоретических науч-
ных трудов, исследований сравнительно-право-
вого характера, а также комплексных работ по 
проблемам различных отраслей права. С тече-
нием времени отечественная законодательная 
практика существенно обогатилась. Широкое рас-
пространение получили юридические технологии, 
которые применяются не только на всех стадиях 
правотворчества, но и в правоприменительной 
практике.

Под юридическими технологиями Т.Я. Хабри-
ева предлагает понимать систему научно обосно-
ванного комплекса приемов, методов, других пра-
вовых инструментов, а также процедур их исполь-
зования, с помощью которых оптимально исполь-
зуются необходимые ресурсы (финансовые, 
организационные и т.д.) с целью формирования 
эффективных юридических решений [7, с.4]. 

С.В. Бахвалов определяет юридическую 
технологию как сложную, осуществляемую в кон-
кретно-исторических условиях и в установленном 
порядке (процедуре) юридическую деятельность 
по формированию устойчивой правовой системы 
путем подготовки, принятия, обнародования раз-
нообразных правовых решений (актов) с помо-
щью научно обоснованного комплекса принципов, 
средств, приемов и правил, в соответствии с при-
нятыми планами и имеющимися прогнозами [1].

В качестве основных и наиболее востребо-
ванных юридических технологий можно выделить 
следующие: научное проектирование, правовой 
эксперимент, правовой мониторинг, нейролингви-
стические технологии, информационно-правовые 
технологии, экспертиза правовых актов, оценка 
регулирующего воздействия правовых актов. 
Отдельную группу составляют юридические тех-

нологии, применяемые с использованием совре-
менных информационных и цифровых систем. 

Современное законодательство стреми-
тельно развивается под влиянием потребностей 
экономики и общества. Количество принимаемых 
правовых актов ежегодно увеличивается. Вместе 
с тем, правовой порядок обеспечивается не чис-
лом законов, а их своевременностью и качеством. 
Так, например, в 2023 году Правительство РФ 
сосредоточилось на сокращении переносов сро-
ков при подготовке законопроектов. По поручению 
Правительства РФ разработана и внедрена 
информационная система мониторинга ключевых 
задач правительства, которая дает возможность 
оперативно осуществлять наблюдение и контроль 
за процессом принятия управленческих решений. 

Внедрение данной системы позволило обе-
спечить своевременность разработки правовых 
актов федеральных органов исполнительной вла-
сти [3] и существенно сократить перечень право-
вых актов, необходимых для реализации феде-
ральных законов, принятых в период с 2015 -2023 
годы. По итогам трёх кварталов 2023 года 96% 
подзаконных нормативных правовых актов были 
приняты в срок, в аналогичный период прошлого 
года – 78%. Всего было подготовлено 992 подза-
конных акта. Потребность законодателя в исполь-
зовании результатов и достижений академической 
науки ставит перед государством задачу по совер-
шенствованию способов подготовки научно-педа-
гогических кадров. 

В настоящее время постепенно происходит 
переход к новой концепции системы высшего 
образования в России. О реформе системы выс-
шего образования Президент объявил год назад. 
В мае 2023 года был подписан Указ от 12 мая 2023 
«О некоторых вопросах совершенствования 
системы высшего образования». Теперь постав-
лен вопрос о том, чтобы руководство деятельно-
стью диссертационных советов передать Россий-
ской академии наук. Такое решение логично, 
поскольку согласно положению, Академия наук 
является высшим экспертным органом, также, как 
и Высшая аттестационная комиссия РФ, которая 
осуществляет экспертную оценку степени квали-
фикации научных работ. Это позволит РАН напря-
мую участвовать в формировании новых подхо-
дов к присуждению ученых степеней и аттестации 
научных и научно-педагогических кадров.

Научные исследования, проводимые в рам-
ках подготовки кандидатских и докторских диссер-
таций смогут получать дальнейшее развитие в 
ходе фундаментальных научных исследований 
РАН. Это возможно при условии, что академия 
наук будет формировать перечень перспективных 
тем для диссертационных исследований. Таким 
образом, будет обеспечена неразрывная связь 
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научных исследований на всех стадиях, а полу-
ченные теоретические достижения будут востре-
бованы в практической деятельности. Одной из 
задач совершенствования сложившейся системы 
подготовки научных работ, является соотношение 
тематики их исследований с реальными запро-
сами и потребностями общества. Следует отме-
тить, что сегодня изучение правовой действитель-
ности в отечественной науке представляет широ-
кое поле для творческого использования всего 
арсенала методологии познания. 

Действующая Конституция закрепляет «иде-
ологическое многообразие», «свободу литератур-
ного, научного и других видов творчества», «сво-
боду преподавания». Это позволяет раскрепо-
щенно и объективно подходить к выработке науч-
ной правовой доктрины, не оглядываясь на 
политические, конъюнктурные или иные аспекты. 
В сложившихся современных условиях диктуется 
необходимость формирования отечественной 
правовой доктрины на основе собственного исто-
рического опыта и правовых традиций. На реали-
зацию данной задачи были направлены конститу-
ционные изменения. Статья 67.1 Конституции РФ 
провозглашает, что Российская Федерация, объе-
диненная тысячелетней историей, хранит память 
предков, передавших нам идеалы и веру в Бога. 
Российская Федерация сохраняет преемствен-
ность в развитии Российского государства; при-
знает исторически сложившееся государственное 
единство; чтит память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту исторической правды. 

Конституция подтверждает важность и зна-
чение правовой памяти общества, которая объе-
диняет в себе ценности, обычаи, традиции, стан-
дарты и образцы социальной и правовой психоло-
гии. Стремление ученых к исследованию объек-
тивной реальности, прошлого, оценка настоящего 
и необходимость прогнозирования порождает 
интерес к историко-правовому знанию отече-
ственной юриспруденции. Именно исторический 
опыт, его понимание позволяет обосновать и кри-
тически осмыслить сложившуюся государствен-
ную политику.  Таким образом, уроки истории госу-
дарства и права должны использоваться для 
определения направлений дальнейшего право-
вого развития общества и государства. 
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ON THE QUESTION OF THE VALIDITY OF PHD EXAMINATIONS

Annotation. This article is devoted to the problems of passing PhD exams by graduate stu-
dents and persons who have prepared a dissertation for the academic degree of PhD without mas-
tering a postgraduate program, namely, aspects of confirming the passing of PhD exams when 
submitting documents to the dissertation council for preliminary consideration of the dissertation of 
an applicant for the academic degree of PhD. The article provides methodological recommendations 
for confirming the passing of PhD exams in the context of a changed nomenclature of scientific spe-
cialties in which academic degrees are awarded. Based on the results of the analysis of regulatory 
legal acts regulating the passing of PhD exams, proposals were given for their improvement, as well 
as methodological recommendations for dissertation councils on the examination of documents con-
firming the passing of PhD exams.

Key words: PhD exam, dissertation, nomenclature, scientific specialty, dissertation council, 
applicant, PhD, doctor of philosophy.

Согласно п. 1 ст. 4.1 Федерального 
закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной науч-

но-технической политике» к соисканию ученой 
степени кандидата наук допускаются: лица, подго-
товившие диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата наук при освоении программы 
подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре; лица, имеющие образова-
ние не ниже высшего образования (специалитет 
или магистратура) и подготовившие диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программы подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре.

Одно из требований принятия диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук к 
предварительному рассмотрению – наличие доку-
мента, подтверждающего сдачу кандидатских 
экзаменов. Согласно п. 3 Положения о присужде-
нии ученых степеней, утвержденного Постановле-
нием Правительства России от 24 сентября 2013 г. 
№ 842, ученая степень кандидата наук присужда-
ется диссертационным советом по результатам 
публичной защиты диссертации соискателем уче-
ной степени, успешно сдавшим кандидатские 
экзамены. Кандидатские экзамены сдаются в 
соответствии с научной специальностью (науч-
ными специальностями) и отраслью науки, пред-
усмотренными номенклатурой научных специаль-
ностей, по которым присуждаются ученые сте-
пени, утверждаемой Министерством науки и выс-
шего образования Российской Федерации (далее 
соответственно – научная специальность, 
номенклатура), по которым осуществляется под-
готовка (подготовлена) диссертации. Порядок 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечень, а 
также порядок прикрепления лиц для сдачи кан-
дидатских экзаменов без освоения программы 
подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) утверждаются 
Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации. Нельзя не отметить, что 

согласно п. 66.1 Положения о присуждении уче-
ных степеней одним из оснований для подачи 
заявления о лишении ученой степени является 
установленные судом или компетентным государ-
ственным органом факты, свидетельствующие об 
использовании соискателями ученых степеней 
поддельных документов, документов, полученных 
незаконным путем, документов, содержащих 
недостоверные сведения, в том числе документа, 
подтверждающего сдачу кандидатских экзаменов.

Проблематике в отношении сдачи кандидат-
ских экзаменов двумя пуказанными в законе кате-
гориями лиц и будет посвящена настоящая ста-
тья, а именно, аспектам подтверждения сдачи 
кандидатских экзаменов при подаче документов 
для предварительного рассмотрения диссертаци-
онным советом диссертации соискателя ученой 
степени кандидата наук. Актуальность данной 
статьи обусловлена в том числе тем, что с недав-
него периода времени в России действует новая 
номенклатура научных специальностей, по кото-
рым присуждаются ученые степени [1, 2]. В каче-
стве подтверждения актуальности рассматривае-
мого вопроса можно привести статью [3], по мне-
нию автора которой, будущим соискателям уче-
ных степеней кандидатов наук в обязательном 
порядке придется пересдавать кандидатские 
экзамены (по научным специальностям новой 
номенклатуры).

Как уже было отмечено, с 17 апреля 2021 г. в 
России действует новая номенклатура научных 
специальностей, по которым присуждаются уче-
ные степени, утвержденная приказом Минобрна-
уки России от 24 февраля 2021 г. № 118 (далее – 
Приказ № 118). Данным приказом в Положение о 
совете по защите диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, утвержденное приказом 
Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093, 
была закреплена норма о том, что диссертацион-
ные советы, созданные по научным специально-
стям, которые были изменены или исключены из 
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номенклатуры научных специальностей, могут 
функционировать в течение 18 месяцев после 
вступления в силу нормативного правового акта 
Минобрнауки России о внесении изменений в 
номенклатуру научных специальностей (исключе-
нии из номенклатуры научных специальностей) 
или утверждении новой номенклатуры научных 
специальностей. Приказом Минобрнауки России 
от 3 июня 2021 г. № 561/нк «О советах по защите 
диссертации на соискание ученой степени канди-
дата наук, на соискание ученой степени наук» 
(далее – Приказ № 561/нк) был закреплен пере-
чень таких диссертационных советов, а также 
дано право некоторым диссертационным сове-
там, список которых был утвержден этим же при-
казом, принимать к предварительному рассмотре-
нию диссертации по новой номенклатуре.

Таким образом, начиная с 3 июня 2021 г. 
(даты Приказа № 561/нк), у части диссертацион-
ных советов возникло право принимать к защите 
диссертации по новой номенклатуре. И, как след-
ствие, возник вопрос о действительности канди-
датских экзаменов, сданных в рамках научной 
специальности, предусмотренной утратившей 
силу номенклатурой научных специальностей 
(далее – предыдущая номенклатура), при усло-
вии, что диссертация будет защищаться уже по 
научной специальности новой номенклатуры 
научных специальностей.

Согласно Порядку прикрепления лиц для 
сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидат-
ских экзаменов и их перечень (далее – Порядок 
сдачи кандидатских экзаменов), утвержденному 
приказом Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. 
№ 247 (далее – Приказ № 247), в перечень канди-
датских экзаменов входят: история и философия 
науки; иностранный язык; специальная дисци-
плина в соответствии с темой диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук. В соот-
ветствии с п. 3 Порядка сдачи кандидатских экза-
менов кандидатские экзамены представляют 
собой форму оценки степени подготовленности 
соискателя ученой степени кандидата наук к про-
ведению научных исследований по конкретной 
научной специальности и отрасли науки, по кото-
рой подготавливается или подготовлена диссер-
тация. 

Далее рассмотрим подробнее необходимый 
перечень документов, подтверждающих сдачу 
кандидатских экзаменов, для предварительного 
рассмотрения диссертации диссертационным 
советом. В соответствии с п. 29 Положения о 
совете по защите диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук (далее – Положение о 
совете по защите диссертаций), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2017 

г. № 1093, диссертационный совет принимает к 
предварительному рассмотрению диссертацию, 
отвечающую требованиям, предусмотренным в 
Положении о присуждении ученых степеней, при 
представлении соискателем ученой степени сле-
дующих документов, в том числе, документа о 
сдаче кандидатских экзаменов – для соискателя 
ученой степени кандидата наук (за исключением 
соискателей ученых степеней, освоивших про-
грамму подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами или образовательными стан-
дартами по направлению подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
соответствующему научной специальности, пред-
усмотренной номенклатурой научных специаль-
ностей, по которой подготовлена диссертация, 
или соискателей, освоивших программу подго-
товки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с феде-
ральными государственными требованиями или 
самостоятельно устанавливаемыми требовани-
ями) (1 экз.). Результаты кандидатских экзаменов, 
полученные до 13 июля 2014 г., подтверждаются 
удостоверением об их сдаче. Результаты канди-
датских экзаменов, полученные после 13 июля 
2014 г., подтверждаются справкой об обучении 
или о периоде обучения. Результаты кандидат-
ских экзаменов, полученные после 15 октября 
2021 г., подтверждаются справкой об их сдаче.

Таким образом, первая категория соискате-
лей – выпускники аспирантуры,  подтверждают 
сдачу кандидатских экзаменов, предоставив заве-
ренную копию документа установленного образца 
о высшем образовании: диплом об окончании 
аспирантуры с приложением к нему (для лиц, 
освоивших программу подготовки научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами (далее – ФГОС)) или свиде-
тельство об окончании аспирантуры [4] (для соис-
кателей, освоивших программу подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров в аспиран-
туре в соответствии с федеральными госу- 
дарственными требованиями (далее – ФГТ)). Но 
здесь нужно отметить, что при представлении 
диплома об окончании аспирантуры направление 
подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре должно соответствовать научной специ-
альности, предусмотренной номенклатурой науч-
ных специальностей, по которой подготовлена 
диссертация. Соответствие направлений подго-
товки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре научным специальностям, предусмотренным 
номенклатурой научных специальностей, по кото-
рым присуждаются ученые степени, утвержден-
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ной Приказом № 118, установлено приказом 
Минобрнауки России от 24 августа 2021 г. № 786 
(далее – Приказ № 786). Если же речь идет об 
аспирантах, представляющих в диссертационный 
совет свидетельство об окончании аспирантуры, 
то указанное соответствие определяется как соот-
ветствие научной специальности обучения – науч-
ной специальности, по которой соискатель будет 
защищаться (далее – специальность защиты). 

Вторая категория соискателей – лица, подго-
товившие диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата наук без освоения программы 
подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, подтверждают сданные 
кандидатские экзамены документом, название 
которого зависит от срока их сдачи. Указанное в п. 
3 Положения о присуждении ученых степеней 
соответствие научных специальностей и отрасли 
науки, по которым были сданы кандидатские экза-
мены до введения в силу новой номенклатуры, 
научным специальностям и отрасли науки, по 
которым присуждаются ученые степени, опреде-
ляется несколькими документами:     

- рекомендацией Президиума Высшей атте-
стационной комиссии при Минобрнауки России от 
21 мая 2021 г. № 13/2-НС «О мерах по обеспече-
нию защиты интересов соискателей ученых сте-
пеней при изменении номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются уче-
ные степени» (далее – рекомендация Президиума 
ВАК № 13/2-НС),

- рекомендацией Президиума ВАК от 28 мая 
2021 г. № 15/1-НС «О научных специальностях 
новой номенклатуры научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени» (далее 
– рекомендация Президиума ВАК № 15/1-НС),

- рекомендацией Президиума ВАК от 10 
декабря 2021 г. № 32/1-НС «О сопряжении науч-
ных специальностей номенклатуры, утвержден-
ной приказом Минобрнауки России от 24 февраля 
2021 г. № 118, научных специальностей номенкла-
туры, утвержденной приказом Минобрнауки Рос-
сии от 23 октября 2017 г. № 1027» (далее – реко-
мендация Президиума ВАК № 32/1-НС),

- письмом Минобрнауки России от 4 июля 
2023 г. № МН-3/6325 «О кандидатских экзаменах».

Согласно рекомендации Президиума ВАК № 
13/2-НС – кандидатские экзамены, сданные в 
соответствии с научной специальностью (науч-
ными специальностями) и отраслью науки, пред-
усмотренными номенклатурой, утвержденной 
приказом Минобрнауки России от 23 октября 2017 
г. № 1027, считать действительными по научным 
специальностям, включенным в новую номенкла-
туру, с учетом сопряжения научных специально-
стей предыдущей и новой редакции номенкла-

туры, представленного ВАК. Рекомендация Пре-
зидиума ВАК № 32/1-НС устанавливает это сопря-
жение.

Согласно письму Минобрнауки России № 
МН-3/6325 – результаты сданных ранее кандидат-
ских экзаменов по научным специальностям, по 
которым установлено сопряжение (рекомендация 
Президиума ВАК № 32/1-НС) или в которые в 
связи с принятием номенклатуры, утвержденной 
Приказом № 118, были внесены изменения, нося-
щие редакционный характер (приложение № 3 к 
рекомендации Президиума ВАК № 15/1-НС), а 
также в случае редакционных изменений действу-
ющей номенклатуры научных специальностей, 
могут быть предъявлены в составе документов 
при направлении диссертации в диссертацион-
ный совет. В других случаях кандидатские экза-
мены подлежат сдаче в соответствии с Порядком 
сдачи кандидатских экзаменов.

Таким образом, есть как минимум три сопря-
жения старых и новых научных специальностей, 
которые позволяют соискателю не пересдавать 
кандидатские экзамены в связи с вступлением в 
силу новой номенклатуры:

- сопряжение старых и новых специально-
стей, установленное рекомендацией Президиума 
ВАК № 32/1-НС;

- приложение № 1 к рекомендации Президи-
ума ВАК № 15/1-НС, где перечислены научные 
специальности, которые ВАК считает полностью 
соответствующими аналогичным научным специ-
альностям номенклатуры, утвержденной прика-
зом Минобрнауки России от 23 октября 2017 г. 
№ 1027;

- приложение № 3 к рекомендации Президи-
ума ВАК № 15/1-НС, где перечислены научные 
специальности, которые претерпели только редак-
ционные изменения аналогичных научных специ-
альностей номенклатуры, утвержденной прика-
зом Минобрнауки России от 23 октября 2017 г. № 
1027.

Далее рассмотрим примеры гипотетических 
ситуаций, связанных с подтверждением сдачи 
кандидатских экзаменов по специальной дисци-
плине в условиях изменившейся номенклатуры 
научных специальностей двумя рассматривае-
мыми категориями соискателей ученой степени 
кандидата наук.

Начнем с первой категории соискателей, а 
именно, выпускников аспирантуры в соответствии 
с ФГОС. Рассмотрим на примере диплома об 
окончании аспирантуры по направлению подго-
товки 40.06.01 Юриспруденция (направленность: 
12.00.01 - “Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве”). Аспирант 
в период обучения сдал кандидатский экзамен по 
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специальной дисциплине “Теория и история права 
и государства”, что отражено в протоколе сдачи 
кандидатского экзамена и в приложении к диплому 
об окончании аспирантуры. Здесь необходимо 
отметить, что наименование профиля (направ-
ленности) программы аспирантуры, а также наи-
менование специальной дисциплины в учебном 
плане программы аспирантуры могут отличаться 
от наименования научной специальности, в рам-
ках которой готовится диссертация. Первое право 
закреплено в приказе Минобрнауки России от 19 
ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)», второе – в Приказе № 247. Поэ-
тому нельзя искать полной идентичности в наиме-
новании специальной дисциплины в приложении 
к диплому об окончании аспирантуры с наимено-
ванием научной специальности, согласно Приказу 
№ 247 название дисциплины должно соответство-
вать теме диссертации. Стоит отдельно отметить, 
что вопрос приведения кода и наименования 
направления подготовки в разделе 2 бланка при-
ложения к диплому об окончании аспирантуры 
рассматривался нами в предыдущей работе [5]. 
Соискателем подготовлена для передачи на пред-
варительное рассмотрение в диссертационный 
совет кандидатская диссертация по научной 
специальности 5.1.1 - “Теоретико-исторические 
правовые науки”, т.е. уже в рамках новой действу-
ющей номенклатуры научных специальностей. По 
месту ее выполнения и обучения в аспирантуре 
получено заключение организации, в котором ука-
зана эта же научная специальность 5.1.1 - “Теоре-
тико-исторические правовые науки” (юридические 
науки). Как уже выше было отмечено, выпускник 
аспирантуры подтверждает сдачу кандидатских 
экзаменов, предоставив заверенную копию доку-
мента установленного образца о высшем образо-
вании - диплом об окончании аспирантуры с при-
ложением к нему, но при условии, что направле-
ние подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре соответствует научной специально-
сти, по которой подготовлена диссертация. Обра-
щаемся к Приказу № 786 (см. рис. 1).

Как видно из рис. 1 направление подготовки 
аспирантуры 40.06.01 Юриспруденция соответ-
ствует научной специальности 5.1.1 - “Теорети-
ко-исторические правовые науки” и отрасли – 
юридические науки. Критерий из п. 3 Положения о 
присуждении ученых степеней о соответствии 
научной специальности и отрасли защиты – 
выполнен. Но есть еще одно требование, мимо 
которого мы не можем пройти – требование При-
каза № 247 о соответствии названия специальной 

дисциплины теме диссертации. Согласно Поло-
жению о присуждении ученых степеней – тема 
диссертации должна соответствовать специаль-
ности защиты. Согласно подпункту «б» п. 20 дан-
ного Положения – несоответствие темы и содер-
жания диссертации научным специальностям и 
отраслям науки, по которым диссертационному 
совету предоставлено право принимать к защите 
диссертации, является основание для отказа в 
приеме диссертации к защите. Следовательно, 
можно сделать вывод, что название специальной 
дисциплины опосредованно должно соответство-
вать названию специальности защиты. И тут стоит 
еще раз предупредить диссертационные советы о 
том, что данное «соответствие» не предполагает 
точного совпадения названий как исходя из значе-
ния слова «соответствие», так и исходя из факта 
опосредованности связи между понятиями «дис-
циплина» и «специальность».

В данном конкретном случае, решение о 
соответствии наименования специальной дисци-
плины «Теория и история права и государства» 
наименованию научной специальности «Теорети-
ко-исторические правовые науки» – за диссерта-
ционным советом. И если диссертационный совет 
выявит это несоответствие, то соискателю при-
дется прикрепиться для сдачи кандидатского 
экзамена по Приказу № 247 для сдачи кандидат-
ского экзамена по специальной дисциплине. И 
диссертационный совет в качестве документов, 
подтверждающих сдачу кандидатских экзаменов, 
примет диплом об окончании аспирантуры, кото-
рый подтвердит два кандидатских экзамена: по 
истории и философии науки и иностранному 
языку, и справку о сданном кандидатском экза-
мене по специальной дисциплине.

Рассмотрим несколько иной вариант, но 
также в отношении выпускника аспирантуры, име-
ющего диплом об окончании аспирантуры по 
направлению подготовки 33.06.01 Фармация 
(направленность: 14.03.06 - “Фармакология, кли-
ническая фармакология”). Аспирант в период обу-
чения сдал кандидатский экзамен по специальной 
дисциплине “Фармакология, клиническая фарма-
кология”, что отражено в протоколе сдачи канди-
датского экзамена и дипломе об окончании аспи-
рантуры. Соискателем подготовлена диссертация 
по научной специальности 3.3.6 - “Фармакология, 
клиническая фармакология” и планировалась в 
диссертационный совет по указанной научной 
специальности по фармацевтическим наукам. 
Ситуация изменилась и пришлось выбирать дру-
гой диссертационный совет, которому дано право 
присуждать ученые степени по рассматриваемой 
научной специальности, но уже по медицинским 
наукам. Может возникнуть вопрос, нужно ли соис-
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кателю заново сдавать кандидатские экзамены по 
рассматриваемой научной специальности по при-
чине смены отрасли науки? Для ответа на данный 
вопрос нужно обратиться к соответствию направ-

лений подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре научным специальностям, предусмо-
тренным номенклатурой научных специальностей 
(рис. 2). 

Рис. 2. Извлечение из приложения № 1 к приказу Минобрнауки России от 24 августа 2021 г. № 786 
(для направления подготовки 33.06.01 Фармация).

Рис. 1. Извлечение из приложения № 1 к приказу Минобрнауки России от 24 августа 2021 г. № 786 
(для направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция).
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Как видно из рис. 2 направление подготовки 
аспирантуры 33.06.01 Фармация соответствует 
научной специальности 3.3.6 - “Фармакология, 
клиническая фармакология”, поэтому диплом об 
окончании аспирантуры по направлению подго-
товки 33.06.01 Фармация является документом, 
подтверждающим сдачу кандидатских экзаменов. 
Таким образом, пересдавать кандидатские экза-
мены соискателю не нужно. А вот если бы в при-
веденном на рис. 2 соответствии для научной 
специальности 3.3.6 - “Фармакология, клиниче-
ская фармакология” отсутствовала медицинская 
отрасль науки, то тогда соискателю определенно 
точно пришлось бы заново сдавать все три канди-
датских экзамена при условии, если все же плани-
руется соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук. Нельзя не отметить, что в пре-
дыдущей редакции соответствия направлений 
подготовки высшего образования - подготовки 
кадров высшей квалификации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре научным специальностям, предусмотрен-
ным номенклатурой научных специальностей, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
17 октября 2016 г. № 1288 (далее – Приказ № 
1288), направление подготовки 33.06.01 Фарма-
ция соответствовало научной специальности 
14.03.06 - “Фармакология, клиническая фармако-
логия”, но только по фармацевтической отрасли 
науки. Таким образом, в период действия Приказа 
№ 1288 обладатель диплома об окончании аспи-
рантуры по направлению подготовки 33.06.01 
Фармация не смог бы рассчитывать на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук без 
дополнительной сдачи кандидатских экзаменов. 
Нельзя здесь не сказать о статье [6], в которой 
рассматривался вопрос определения отрасли 
науки по искомой ученой степени в тех случаях, 
когда их более двух в рамках научной специаль-
ности.

Далее рассмотрим вторую категорию соис-
кателей ученой степени кандидата наук, а именно, 
лиц, прикрепляющихся к образовательной органи-
зации высшего образования, образовательной 
организации дополнительного профессиональ-
ного образования, научной организации (далее - 
организации) для сдачи кандидатских экзаменов 
без освоения программ подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Возьмем для примера сданные кандидатские 
экзамены по научной специальности 14.02.03 - 
“Общественное здоровье и здравоохранение” 
(медицинские науки). Диссертант на выходе под-
готовил диссертацию по научной специальности 
3.2.3 - “Общественное здоровье, организация и 

социология здравоохранения, медико-социаль-
ная экспертиза”, получил соответствующее заклю-
чение по диссертации от организации по месту ее 
выполнения. Соискатель на руках имеет справку о 
периоде обучения (о сданных кандидатских экза-
менах) по научной специальности 14.02.03 - 
“Общественное здоровье и здравоохранение”. 
При рассмотрении документов может возникнуть 
вопрос о приемлемости данной справки по при-
чине подготовки диссертации по научной специ-
альности, которая претерпела изменение наиме-
нования. Для решения указанного вопроса необ-
ходимо обратиться к Сопряжению. Согласно п. 68 
приложения № 1 к рекомендации Президиума 
ВАК № 32/1-НС научная специальность 14.02.03 - 
“Общественное здоровье и здравоохранение” 
номенклатуры, утвержденной приказом Минобр-
науки России от 23 октября 2017 г. № 1027, при-
знана соответствующей научной специальности 
3.2.3 - “Общественное здоровье и организация 
здравоохранения, социология и история меди-
цины” номенклатуры, утвержденной Приказом № 
118. Таким образом, нужно полагать, что диссер-
тационные советы должны принять имеющийся у 
соискателя ученой степени кандидата наук доку-
мент о сдаче кандидатских экзаменов, в котором 
указана научная специальность 14.02.03 - “Обще-
ственное здоровье и здравоохранение”, хоть 
защита диссертации будет проходить по научной 
специальности, имеющей обновленную редакцию 
наименования (3.2.3 - “Общественное здоровье, 
организация и социология здравоохранения, 
медико-социальная экспертиза”). Правда здесь 
нужно отметить, что в самом приложении № 1 к 
рекомендации Президиума ВАК № 32/1-НС приве-
дено наименование научной специальности 3.2.3 
– «Общественное здоровье и организация здра-
воохранения, социология и история медицины», 
которое за время действия сопряжения претер-
пело изменение (приказ Минобрнауки России от 
30 марта 2023 г. № 349).  Безусловно, здесь напра-
шивается мысль, что в приложение № 1 к реко-
мендации Президиума ВАК № 32/1-НС нужно вне-
сти изменение в части наименования рассматри-
ваемой научной специальности.

Рассмотрим другой пример в отношении 
лица, прикрепленного к образовательной органи-
зации. Соискатель сдал кандидатские экзамены 
по научной специальности 12.00.11 - “Судебная 
деятельность, прокурорская деятельность, право-
защитная и правоохранительная деятельность” 
(юридические науки), но в диссертационный совет 
представил для предварительного рассмотрения 
кандидатскую диссертацию по научной специаль-
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ности 5.1.4 - “Уголовно-правовые науки” (юриди-
ческие науки). При проверке соответствия специ-
альностей, обнаруживаем, что ни приложение № 
1 к рекомендации Президиума ВАК № 32/1-НС, ни 
приложения №№ 1 и 3 к рекомендации Президи-
ума ВАК № 15/1-НС, его не содержат. Таким обра-
зом, соискателю ученой степени придется канди-
датские экзамены сдавать заново по научной 
специальности, в рамках которой им была подго-
товлена научно-квалификационная работа. При-
чем, надо иметь в виду, что в рамках прежней 
специальности “Судебная деятельность, проку-
рорская деятельность, правозащитная и правоох-
ранительная деятельность” сегодня может быть 
сделан крен в теорию или историю права, либо 
государственно-правовые, либо уголовно-право-
вые или цивилистические науки. Возникают про-
блемы, когда в диссертации одновременно при-
сутствуют и публично-правовые аспекты, и уго-
ловно-правовые (не исключено и включение част-
но-правовых компонентов), затрудняющие 
отнесение работы к одной специальности. Озна-
чает ли это, что соискателю нужно сдавать экза-
мены по нескольким специальностям, ведь полно-
стью ту или иную специальность диссертация 
может не охватывать?

В результате представленного анализа нор-
мативных правовых актов в сфере подготовки и 
аттестации научных и научно-педагогических 
кадров, хотим рекомендовать следующее:

1) Президиуму Высшей аттестационной 
комиссии актуализировать имеющиеся сопряже-
ния старых и новых специальностей в части изме-
нений, внесенных в новую номенклатуру, утверж-
денную Приказом № 118, с даты вступления в 
силу приказов Минобрнауки России о внесении 
изменений в новую номенклатуру;

2) диссертационным советам использовать 
при экспертизе представленных документов о 
сдаче кандидатских экзаменов до введения в дей-
ствие новой номенклатуры, следующие критерии:

 - для анализа диплома об окончании аспи-
рантуры: соответствие направления подготовки 
высшего образования – подготовки кадров выс-
шей квалификации по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
научной специальности и отрасли науки защища-
емой диссертации; соответствие наименования 
специальной дисциплины теме диссертации;

- для анализа документов о сдаче кандидат-
ских экзаменов соискателей, подготовивших дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата 
наук без освоения программы подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре: 
соответствие наименований старой и новой 

специальности согласно трем соответствиям, 
перечисленным в статье.

В заключение хотим обратить внимание на 
следующее. В условиях, когда происходит обнов-
ление (изменение) нормативных правовых актов, 
в нашем случае, номенклатуры научных специ-
альностей, по которым присуждаются ученые сте-
пени, защита прав и интересов соискателей уче-
ной степени должна быть в приоритете у участни-
ков отношений в сфере научной аттестации, в 
особенности, диссертационных советов. В насто-
ящей статье была сделана попытка оказания 
посильной методической помощи диссертацион-
ным советам в части экспертизы документов о 
сдаче кандидатских экзаменов в условиях изме-
нившейся номенклатуры научных специально-
стей, по которым присуждаются ученые степени.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ

Аннотация. В данной работе рассматриваются особенности преподавания гумани-
тарных образовательных дисциплин с позиции современных образовательных практик в 
системе СПО юридической направленности. Цель статьи - проанализировать особенно-
сти преподавания в системе СПО юридической направленности блока гуманитарных дис-
циплин и выявить сущностные характеристики, основанные на специфике предметной 
области и образовательной цели. На основе исследования отмечается, что концептуаль-
ные основы организации изучения социально-гуманитарных дисциплин в системе СПО со-
ставляют ценностно-смысловые идеи, которые системно решаются в образовательном 
процессе. Преподавателем гуманитарных дисциплин в СПО юридической направленности 
должен быть компетентный педагог, специалист по профильному предмету, желательно 
с практическим опытом, связанным с правоприменением. При организации обучения в си-
стеме СПО, необходимо учитывать не достаточное понимание важности общих социаль-
но-гуманитарных предметов среди обучающихся. Использование интерактивных методов 
в СПО как способ развития интеллектуальной деятельности обучающихся позволяет мак-
симально приблизить учебное занятие к реальной ситуации в будущей профессиональной 
деятельности, позволяют получить необходимый эмпирический опыт, проявить сильные 
стороны и способности студентов. В результате сделан вывод о том, что гуманитарные 
дисциплины являются значимой составляющей системы СПО, которые дополняют про-
фессиональные знания студентов, способствуя лучшему пониманию юридической дея-
тельности во всех ее аспектах - этических, социокультурных и правовых. В условиях 
трансформации всех уровней образовательного процесса они должны помочь студентам 
осознать важность развития профессиональной этики, культуры общения с клиентами и 
умения анализировать юридические ситуации с учетом социальных и культурных факто-
ров.

Ключевые слова: гуманитарные дисциплины, среднее профессиональное образова-
ние, образовательный процесс, преподавание, обучающийся. 
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DISTINCTIVE FEATURES OF TEACHING HUMANITARIAN DISCIPLINES 
IN THE LEGAL SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM

Annotation. The article is devoted to the problem of the distinctive features of teaching hu-
manitarian disciplines from the perspective of modern educational practices in the legal secondary 
vocational education system. The purpose of the article is to analyze the features of teaching human-
ities block in the secondary vocational education system of the legal orientation and to identify es-
sential characteristics based on the specifics of the subject area and educational purpose. Based on 
the research it is noted that the conceptual foundations of the social and humanitarian disciplines 
study in the vocational education system are the value-semantic ideas, which are systematically 
solved in the educational process. A teacher of humanities in a law-oriented vocational school should 
be a competent specialist in the pedagogy and relevant subject, preferably with practical experience 
related to law enforcement. It is necessary to take into account a lack of understanding of the impor-
tance of common social and humanitarian subjects among students during training in the vocational 
education system. The use of interactive methods as a way to develop the intellectual activity of vo-
cational school students makes it possible to bring the training session as close as possible to the 
future professional activity real situation, to gain the necessary empirical experience, to show the 
strengths and abilities of students. It is concluded as a result that the humanity subjects are an im-
portant component of the vocational education system, supplement the professional knowledge of 
students, contributing to a better understanding of legal activity in all its aspects - ethical, socio-cul-
tural and legal. While process of the transformation of all levels of the educational, they should help 
students realize the importance of developing professional ethics, a culture of communication with 
clients and the ability to analyze legal situations taking into account social and cultural factors.

Key words: humanities disciplines, secondary vocational education, educational process, 
teaching, student.

В современных условиях изучение права 
является необходимом процессом и 
основано на целенаправленной госу-

дарственной политике по формированию достой-
ного уровня правовой культуры в обществе. Соци-
ально-гуманитарные дисциплины, такие как 
философия, социология, психология и история, 
наряду с правовыми знаниями позволяют сфор-
мировать базовое представление у обучающихся 
об основных социокультурных, этико-правовых и 
общественных процессов в контексте юридиче-

ской деятельности. Получение правовых знаний 
является важным этапом образовательной дея-
тельности, но введение гуманитарных образова-
тельных дисциплин в образовательные стандарты 
и учебные планы среднего профессионального 
образования (далее - СПО) юридической направ-
ленности также является неотъемлемой частью 
формирования полноценной профессиональной 
компетенции будущего юриста. Преподавание 
гуманитарных дисциплин в СПО юридической 
направленности имеет свою специфику должно 
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быть организовано с учетом современных про-
фессиональных потребностей, что и обуславли-
вает актуальность данной темы. Однако глубоких 
и системных исследований на эту тему с учетом 
происходящей модернизации образовательного 
процесса в отечественной литературе не имеется.

Целью работы выступает необходимость на 
основе анализа особенностей преподавания 
гуманитарных образовательных дисциплин в 
системе СПО юридической направленности выя-
вить их сущностные характеристики, основанные 
на специфике предметной области и образова-
тельной цели СПО.

На основе цели работы был определен и 
реализован ряд задач, таких как изучение особен-
ностей и проблемных аспектов организации ауди-
торной и самостоятельной работы обучающихся, 
рассмотрение и выявление специфики проведе-
ния отдельных форм освоения образовательных 
компетенций. 

В первую очередь, необходимо отметить, 
что в качестве идейных начал преподавания гума-
нитарных дисциплин в системе СПО выступают 
«ценностно-смысловые возможности теоретиза-
ции и решения проблем преподавания» [8, с. 179], 
что важно для понимания концептуальных основ 
организации изучения социально-гуманитарных 
дисциплин. Такими основами сейчас являются 
поступательное развитие личности в образова-
тельном процессе, доступность образовательных 
практик, системность получаемых знаний и уме-
ний, согласованность процессов изучения гумани-
тарных и профессиональных предметов, исполь-
зование инновационных практик в сочетании с 
традиционными методиками познания, а также 
учет личностных характеристик преподавателей и 
обучающихся СПО.

Соответственно, преподаватели гуманитар-
ных дисциплин в СПО юридической направленно-
сти должны быть достаточно компетентными 
специалистами, обладающими не только акаде-
мическими знаниями по профильному предмету, 
педагогике (особенно с учетом возрастных и пси-
хологических особенностей контингента лиц, обу-
чающихся в средне-профессиональных учебных 
заведениях) [4], но и практическим опытом, свя-
занным с юридической деятельностью. Это позво-
ляет им демонстрировать примеры практического 
применения гуманитарных знаний в сфере юри-
спруденции, делая преподаваемый материал 
более доступным и понятным для студентов [1]. 
Одной из важных задач обучения на этапах сред-
него профессионального образования – воспита-
ние личности и формирование комплекса положи-
тельных качеств для успешной профессиональ-
ной деятельности, профессионального такта, 

поскольку юрист всегда демонстрирует своего 
рода образец правильного социального поведе-
ния [2]. К сожалению, практика показывает, что в 
системе СПО существует дефицит педагогиче-
ских работников, высокий возраст педагогов, 
основанный на ряде факторов (относительно низ-
кие зарплаты, отсутствие престижа, низкий потен-
циал для саморазвития и пр.). Поэтому отсут-
ствует полноценная возможность для повышения 
профессиональных качеств, выбор наиболее 
современных и эффективных методик обучения, 
развития инноваций в учебном процессе. Данный 
фактор в целом негативно сказывается на каче-
стве образования в СПО, приводит к отрыву полу-
чаемых знаний от условий меняющейся внешней 
социально-культурной среды, в которой будет 
проходить профессиональная деятельность 
выпускника.

При организации курсов по гуманитарным 
предметам, необходимо учитывать, что среди обу-
чающихся в системе СПО не всегда происходит 
адекватное понимание важности общегуманитар-
ных предметов (например, философии, социоло-
гии, истории), так как слабо мотивированные сту-
денты не до конца осознают значимость форми-
рования общих культурных компетенций, а те сту-
денты, которые нацелены на продолжение 
обучения в вузе, полагают, что более важно изу-
чать профильные предметы как базу для буду-
щего высшего образования [9]. Кроме того, коли-
чество часов, отводимых на изучение предметов 
социально-гуманитарной направленности доста-
точно невелико, что не позволяет в полной мере 
донести до студента значимость курса и позво-
лить осмыслить его суть. Процесс изучения в 
связи с недостатком времени зачастую подменя-
ется проведением итогового или промежуточного 
контроля с использованием формальных методов 
(тестирование, реферирование и пр.), что в усло-
виях доступности информации в сети Интернет 
означает механическое добывание нужной инфор-
мации, без ее критического осмысления.

Одним из основных приемов преподавания 
гуманитарных дисциплин в системе СПО должна 
быть интенсификация учебно-познавательной 
деятельности студентов. Это достигается путем 
применения разнообразных методов обучения, 
таких как проблемное обучение, проектные 
методы, ролевые игры, деловые игры и другие. 
Основными требованиями к современному лекци-
онному занятию как одному из основных форм 
аудиторных занятий являются его научность, 
доступность, единство формы и содержания, эмо-
циональность, связь с другими дисциплинами и 
практической деятельностью [3]. При этом прио-
ритет должен отдаваться современным интерак-
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тивным технологиям исходя из того, что обучаю-
щиеся гораздо быстрее и легче усваивают мате-
риал, если активно и непосредственно вовлечены 
в учебную деятельность. Такой подход позволяет 
студентам осваивать не только фундаментальные 
гуманитарные знания, но и развивать навыки ана-
лиза, критического мышления, коммуникации и 
сотрудничества – навыки, необходимые при реше-
нии юридических задач в профессиональной 
сфере. 

Способность мыслить самостоятельно для 
многих выпускников средне-специальных учеб-
ных заведений, колледжей становится пробле-
мой, так как сейчас любую информацию можно 
легко получить из всемирной сети и молодые 
специалисты часто по «любому даже незначи-
тельному вопросу … ищут готовые «рецепты» [6, 
с. 10]. Поэтому использование интерактивных 
методов не должно быть самоцелью, но методом 
развития интеллектуальной деятельности обуча-
ющихся. Акцент при использовании интерактив-
ных методов ставится на максимальном прибли-
жении учебного занятия к реальной ситуации, 
которая может возникнуть в профессиональной 
деятельности, для активной отработки получае-
мых теоретических знаний. Процесс погружения в 
активную познавательную деятельность при про-
ведении, например, проблемной лекции, деловой 
игры, позволяет успешно решать задачи в 
команде, конструктивно взаимодействовать с 
педагогом, оценивать практические и теоретиче-
ские проблемные моменты в атмосфере сотруд-
ничества.

Еще одной важной особенностью препода-
вания гуманитарных дисциплин в СПО юридиче-
ской направленности должна быть взаимосвязь 
этих дисциплин с профессиональными предме-
тами. Требования времени приводят к тому, что 
обучающийся должен получить не просто набор 
знаний, но также иметь развитую познавательную 
активность, навыки для самообучения, опыт само-
стоятельной работы в профессиональной сфере. 
Поэтому целесообразным представляется прове-
дение интегрированных занятий с применением 
методов активного познания по нескольким 
направлениям на основе профильных юридиче-
ских дисциплин [5], что требует определенного 
педагогического мастерства и времени на каче-
ственную подготовку занятия.

Использование технологий интерактивного 
обучения, основанного на непосредственном 
взаимодействии обучающихся с преподавате-
лями и иными лицами, осуществляющими прак-
тическую деятельность, позволяют индивиду-
ально получить необходимый эмпирический 
опыт, проявить сильные стороны и способности 

студентов. Особую роль при этом играют практи-
ческие (семинарские) занятия как «наиболее 
изменяемую и гибкую форму организации обра-
зовательного процесса и проведения учебных 
занятий» [7, с. 30].

Гуманитарные дисциплины в условиях 
трансформации всех уровней образовательного 
процесса являются существенной составляющей 
системы СПО, дополняют профессиональные 
знания студентов, способствуя лучшему понима-
нию юридической деятельности во всех ее аспек-
тах, в том числе этических, социокультурных и 
правовых. Они помогают студентам осознать важ-
ность развития профессиональной этики, куль-
туры общения с клиентами и умения анализиро-
вать юридические ситуации с учетом социальных 
и культурных факторов.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

И СПОРТУ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Аннотация. В статье «Формирование универсальных компетенций на практических 
занятиях по физической культуре в высших учебных заведениях» представлены основные 
компетенции, которые формируются на практических занятиях по физической культуре. 
Целью данного исследования является изучение эффективности применения различных 
методов и подходов обучения в развитии универсальных компетенций на практических за-
нятиях по физической культуре. Задачами исследования стали определение универсальных 
компетенций и изучение методов и подходов, используемых при формировании универсаль-
ных компетенций. Проводится исследование эффективности применения методов разви-
тия компетенций у студентов. Результатом исследования явилось то, что выносливость 
является важной чертой для успешной учебы студентов, наиболее эффективным мето-
дом развития компетенций является обучение на основе опыта и практических занятий 
следует и овладение компетенциями на занятиях физической культуры может быть цен-
ным и востребованным у работодателей. В ходе исследования сформулирован вывод о 
том, что студенты положительно оценивают методы развития универсальных компе-
тенций, применяемые на занятиях по физической культуре и считают их эффективными.
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FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCIES IN PRACTICAL 
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CLASSES AT A HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTION

Annotation. The article “Formation of universal competencies in practical physical education 
classes in higher educational institutions” presents the main competencies that are formed in practi-
cal physical education classes. The purpose of this study is to study the effectiveness of the use of 
various teaching methods and approaches in the development of universal competencies in practical 
physical education classes. The objectives of the study were the definition of universal competencies 
and the study of methods and approaches used in the formation of universal competencies. A study 
is being conducted on the effectiveness of applying methods for developing students’ competencies. 
The result of the study was that endurance is an important feature for students’ successful studies, 
the most effective method of developing competencies is learning from experience and practical 
training, and mastering competencies in physical education classes can be valuable and in demand 
from employers. The study concluded that students positively evaluate the methods of developing 
universal competencies used in physical education classes and consider them effective.

Key words: competence, student, physical education, university, Federal State Educational 
Standard.

Введение. Современный мир развивается 
очень быстро. Иногда люди не успевают приспо-
собиться к новым условиям и требованиям. От 
современного человека требуется быть развитым 

не только в одной направленности, но и во всех 
сферах деятельности хотя бы минимально. 
Однако, несмотря на активное обучение и получе-
ние новых знаний и навыков, молодые люди оста-
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ются недостаточно компетентными. Так же акту-
альной проблемой является малоподвижный 
образ жизни. В связи с чем становится необходи-
мым формирование компетенций на практических 
занятиях по физической культуре (ФК). 

Цели исследования и задачи. Целью дан-
ного исследования является изучение эффектив-
ности применения различных методов и подходов 
обучения в развитии универсальных компетенций 
(УК) на практических занятиях по физической 
культуре. 

Исходя из цели исследования поставлены 
следующие задачи: 

Определить универсальные компетенции, 
необходимые в физическом воспитании.

Изучить методы и подходы, используемые 
при формировании универсальных компетенций 
на практических занятиях.

Методика проведения исследования. 
Исследование проводилось на базе Казанского 
государственного энергетического университета. 
Проведено онлайн-анкетирование 124 студента 
из 6 групп 1-2 курсов. Применялась методика 
эмпирической обработки литературных данных и 
официальных источников сети интернет. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Результат, получаемый в процессе образова-
ния, является определяющей характеристикой 
многофункциональности высшего образования. 
Одной из функций вузов является формирование 
УК у студентов [3]. Для того, чтобы выпускник 
обладал необходимыми компетенциями, важно 
развивать физические возможности, двигатель-
ную активность, трудоспособность, сохранять 
темп работы на длительный промежуток времени. 
Для достижения данной цели результативнее 
всего будут занятия по ФК. 

Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3++ существует сле-
дующее требование к УК студента бакалавриата 
формируемое на занятиях ФК и спорта: зани-
маться саморегулированием и саморазвитием 
(УК-6, УК-7). Студент должен знать основы 
тайм-менеджмента, должен определять направ-
ление саморазвития и следовать ему. Также 
важна способность поддерживать необходимый 
уровень физической подготовленности [2]. 

Главной задачей формирования УК на заня-
тиях физической культурой является обучение 
студента самостоятельно развивать физические 
возможности своего организма, определять ком-
плекс упражнений, способствующих развитию 
выносливости, а также совершенствовать двига-
тельные навыки [5]. 

Для данной цели в Казанском Государствен-
ном Энергетическом Университете существуют 
элективные курсы по ФК и спорту. В КГЭУ сту-
денты по выбору делятся на общую физическую 
подготовку, прикладную физическую подготовку и 
оздоровительную физическую подготовку. Рас-
смотрим каждый из них.

Общая физическая подготовка (ОФП) – это 
воспитательный процесс, связанный с развитием 
физических качеств человека и формированием 
двигательных умений и навыков, необходимых в 
жизни. Основным направлением ОФП является 
всестороннее физическое развитие человека. 

ОФП способствует повышению работоспо-
собности студента, подготавливает его к различ-
ным видам деятельности и является основой для 
специальной физической подготовки, которая 
способствует достижению высоких результатов в 
деятельности студента. 

В ОФП входят разностороннее совершен-
ствование физических качеств, функциональных 
возможностей и систем организма, единство их 
проявления в процессе мышечной деятельности. 
Средствами ОФП являются физические упражне-
ния, которые влияют на организм человека и на 
его личность. К таким физических упражнениям 
относятся: передвижения человека (бег, плавание 
и т.д.), подвижные спортивные игры, тренировки с 
отягощением и другие.

Основой ОФП является комплекс физиче-
ских упражнений, воздействующих на разные 
группы мышц. Источником такого воздействия 
является легкая атлетика. 

Проведение занятий по ОФП направлено на 
слаженное развитие организма, повышение физи-
ческой работоспособности и улучшение состоя-
ния организма, например, кровообращения, дыха-
ния, восстановительных функций. 

Физические качества (выносливость, сила, 
гибкость, ловкость, быстрота), которые развива-
ются с помощью упражнений, переносятся на все 
виды деятельности человека и проявляются в 
повышении результативности умственной и физи-
ческой работы [5]. 

Под профессионально-прикладной физиче-
ской подготовкой (ППФП) понимают одно из важ-
нейших направлений воспитания по ФК, которое 
формирует практические знания, умения, навыки 
и физические качества, подготавливающие сту-
дента к успешной деятельности в профессиональ-
ной сфере. 

Особую роль в ППФП играет обеспечение 
высокого уровня трудоспособности будущего 
специалиста. Однако способность к длительному 
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труду зависит от индивидуальных физических 
способностей человека. Данная особенность 
человеческого организма возможно изменить с 
помощью применения средств физической куль-
туры и спорта [5]. 

На производительность труда влияют мето-
дически правильно составленные занятия по 
физической культуре и спорту, проводимые в 
режиме труда и отдыха. Такие занятия способ-
ствуют повышению физических возможностей 
организма, эмоциональной устойчивости, способ-
ности организма справляться с заболеваниями, 
способности сохранять на длительный промежу-
ток времени скорость, темп и эффективность 
рабочих движений. 

Все эти особенности обозначают необходи-
мость ППФП для студентов для достижения высо-
кого уровня работоспособности и его восстанов-
ления, психологической и физической готовности 
к трудовой деятельности, успешного освоения 
профессии и повышения квалификации. 

ППФП может проводиться как дополнитель-
ный или параллельный элемент физического вос-
питания с общей физической подготовкой. Это 
объясняется тем, что средства ОФП совпадают с 
средствами ППФП. 

ППФП осуществляется по следующим 
направлениям: 

1. формирование знаний и навыков приме-
нения средств ФК у студентов в процессе трудо-
вой деятельности и отдыха с учётом трудовых 
условий, возраста и быта;

2. овладения навыками и умениями, необхо-
димыми в повседневной жизни, которые являются 
элементами отдельных видов спорта;

3. формирование некоторых физических и 
специальных качеств, нужных для достижения 
высокой эффективности в определённой профес-
сиональной деятельности [1].

Понятие оздоровительной физической куль-
туры (ОФК) раскрывается как вид ФК, направлен-
ный на применение физических упражнений для 
укрепления, поддержания и восстановления здо-
ровья людей. 

Целью ОФК является формирование физи-
ческой культуры студента и развитие жизнеспо-
собности обучающегося, имеющего отклонения в 
состоянии здоровья путём организации оптималь-

ного режима выполнения функций двигательных 
возможностей и духовных сил, их согласованно-
сти для максимальной самореализации личности. 

На занятиях по ОФК формируются следую-
щие компетенции: 

1. Понимание студентом влияния оздорови-
тельных систем физического воспитания на под-
держание и укрепление здоровья и на снижение 
риска профессионального заболевания, замедле-
ние развития уже имеющихся заболеваний. 

2. Умение составлять комплексы оздорови-
тельных физических упражнений, владение тех-
никой выполнения этих упражнений. 

Всего на занятия по ОФК выделено 328 
часов, которые составляют контактную работу 
студента с преподавателем [5]. 

Объем дисциплины «Физическая культура и 
спорт» составляет 108 часов. Контактная работа 
обучающегося с преподавателем в зале – 36 
часов и самостоятельная работа – 72 часа.

В процессе самостоятельной работы сту-
дент использует: 

1. дистанционные курсы, размещенные на 
площадке LMS Moodle

2. электронные образовательные ресурсы, 
размещенные в личных кабинетах студентов 
Электронного университета КГЭУ

3. онлайн курс «Физическая культура», раз-
мещенный на Портале «Открытое образование».

Недостаток физических нагрузок на орга-
низм снижает мышечный тонус, что ведет к умень-
шению выносливости, развитию вегетососудистой 
дистонии, нарушению обмена веществ. Из-за 
сидячего образа жизни образуется гиподинамия, 
под действием которого нарушается работа 
костей и суставов. Также гиподинамия негативно 
влияет на сердечно-сосудистую систему. Чтобы 
избежать данных воздействий на организм, необ-
ходимо заниматься физической культурой 2-3 
раза в неделю [4]. 

Для выполнения поставленной цели было 
проведено онлайн-анкетирование среди студен-
тов КГЭУ. В ходе исследования были получены 
следующие результаты: 

1 вопрос. «Какие конкретно универсальные 
компетенции, по вашему мнению, следует разви-
вать на практических занятиях по физической 
культуре?».
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Рисунок 1. Соотношение ответов на 1 вопрос 

Исходя из ответов молодых людей (рис.1), 
можно сделать вывод, что 21% опрошенных счи-
тают первостепенной необходимостью развитие 
двигательной активности, 45% - развитие вынос-
ливости, 34% - развитие трудоспособности. Дан-
ные результаты можно объяснить тем, что физи-
ческая культура развивает множество компетен-
ций, и каждый студент считает наиболее необхо-
димым для себя одну из них. Выносливость среди 
студентов КГЭУ считается наиболее важной ком-
петенцией, второе место занимает трудоспособ-
ность и менее востребованная – двигательная 
активность. Следовательно, выносливость явля-
ется важной чертой для успешной учебы студен-

тов. Она помогает им удерживать высокую рабо-
тоспособность, управлять стрессом и продолжать 
учиться даже в сложных ситуациях. Отличная 
выносливость позволяет студентам максимально 
использовать свои способности и достичь своих 
целей в учебе и в общей жизни. В будущем данная 
компетенция поможет им быть более конкуренто-
способными на рынке труда и боле востребован-
ными среди работодателей. 

2 вопрос. «Какие методы обучения вы счи-
таете наиболее эффективными для развития уни-
версальных компетенций на практических заня-
тиях по физической культуре?».

Рисунок 2. Соотношение ответов на 2 вопрос
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Из полученных результатов (рис.2) можно 
сделать следующий вывод: наибольшее число 
опрошенных 42% считают, что наиболее эффек-
тивным методом развития компетенций является 
обучение на основе опыта и практических заня-
тий. 35% считают, что совместные работы и груп-
повые обсуждения лучше помогают развивать УК. 
23% проголосовали за предоставление возможно-
сти самостоятельного обучения. Таким образом, 
многие студенты лучше осваивают информацию и 
получают необходимые навыки при практическом 
подкреплении полученной информации. Некото-
рым студентам комфортнее работать самостоя-
тельно, так как они привыкли работать в удобном 
для них темпе, и они способны самостоятельно 
формировать план занятий. Также есть учащиеся, 
которые предпочитают работу в коллективе и 
таким образом они получают необходимые 

навыки. Из того, что студенты считают наиболее 
эффективным методом развития компетенций 
обучение на основе опыта и практических занятий 
следует, что активное участие в практических 
заданиях и задачах, применение полученных зна-
ний на практике и осмысленный опыт играют важ-
ную роль в обучении и развитии навыков и уме-
ний. Студентам нужен опытный подход, где они 
могут участвовать в реальных ситуациях и приме-
нять приобретенные знания и умения. Это помо-
гает им лучше понять и усвоить материал, развить 
необходимые навыки и подготовиться к будущей 
работе.

3 вопрос. «Считаете ли Вы, что формирова-
ние универсальных компетенций на практических 
занятиях по физической культуре положительно 
влияет на будущую карьерную перспективу сту-
дентов?»

Рисунок 3. Соотношение ответов на 3 вопрос 

Из полученных ответов на 3 вопрос (рис. 3) 
следует, что 75% опрошенных считают, что фор-
мирование компетенций на практических заня-
тиях по физической культуре положительно вли-
яет на карьерную перспективу, 25% считают 
иначе. 75% студентов уже имеют опыт работы, 
поэтому они на своем опыте убедились в том, что 
УК, сформированные на занятиях физической 
культуры, оказывают положительное влияние на 
рабочую деятельность. Остальная часть студен-
тов либо не занимаются физической активностью 
в достаточной мере, поэтому не замечают его вли-
яния, либо они не имеют опыта, что также ограни-
чивает их видение положительного воздействия 
спорта на профессиональную сферу. Студенты 

верят, что овладение компетенциями на занятиях 
физической культуры может быть ценным и вос-
требованным у работодателей, что может суще-
ственно повысить их шансы на успешное трудоу-
стройство. Студенты видят прямую связь между 
формированием компетенций на практических 
занятиях по физической культуре и возможностью 
получения желаемой должности, продвижения по 
службе и повышения заработной платы.

Вывод. Проведя исследование, можно сде-
лать выводы:

- студенты положительно оценивают методы 
развития универсальных компетенций, применяе-
мые на занятиях по физической культуре и счи-
тают их эффективными;
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- формирование универсальных компетен-
ций в вузах имеет решающее значение для подго-
товки всесторонне развитой личности. Эти компе-
тенции, охватывающие такие навыки, как вынос-
ливость, трудоспособность, скорость, стойкость к 
заболеваниям необходимы для успеха в различ-
ных профессиональных и личных условиях;

- интегрируя практические занятия, направ-
ленные на развитие этих компетенций, высшие 
учебные заведения могут снабдить студентов 
необходимыми инструментами для преуспевания 
в их будущей карьере.
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Аннотация. В статье представлена технология формирования учебно-познаватель-
ной компетенции младших школьников в процессе изучения синтаксиса простого предло-
жения. Подробно прописаны психолого-педагогические основы развития речи младших 
школьников на уроках русского языка; лингвистические основы развития речи младших 
школьников на уроках русского языка; методические основы развития речи младших школь-
ников на уроках русского языка при изучении простого предложения. Также рассматрива-
ются методы и приемы развития учебно-познавательной компетенции младших школьни-
ков в процессе изучения синтаксиса простого предложения.
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FORMATION OF EDUCATIONAL AND COGNITIVE COMPETENCE  
OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF LEARNING 

SYNTAX A SIMPLE SENTENCE

Annotation. The article presents a technology for developing educational and cognitive com-
pete.nce of junior schoolchildren in the process of studying the syntax of a simple sentence. The 
psychological and pedagogical foundations for the development of speech of younger schoolchildren 
in Russian language lessons are described in detail; linguistic foundations for the development of 
speech of primary schoolchildren in Russian language lessons; methodological foundations for the 
development of speech of primary schoolchildren in Russian language lessons when studying a 
simple sentence. Methods and techniques for developing the educational and cognitive competence 
of younger schoolchildren in the process of studying the syntax of a simple sentence are also con-
sidered. 

Key words: educational and cognitive competence, primary school student, syntax, sentence, 
formation, development, speech, methods, techniques.

Главной целью обучению русскому языку 
у учащихся является развитие речи и 
формирование учебно-познавательной 

компетенции, особенно у младших школьников. 
Компетенция в образовании - совокупность зна-
ний, навыков, умений, формируемых в процессе 
обучения той или иной дисциплине, а также спо-
собность к выполнению какой-либо деятельности. 
Под компетенцией, следуя позиции исследовате-
лей, будем понимать «круг вопросов, в которых 
человек хорошо осведомлен, обладает познани-

ями и опытом» [11]. Учебно-познавательная ком-
петенция (далее - УПК) является одной из важней-
шей компетенций. Она представляет собой сово-
купность компетенций ученика в сфере самостоя-
тельной познавательной деятельности, 
включающей элементы логической, методологи-
ческой, общеучебной деятельности, соотнесен-
ной с реальными познаваемыми объектами. Сте-
пень сформированности УПК иногда в значитель-
ной степени определяет качество результата обу-
чения учащегося. Важную роль в этом процессе 
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играет информатика как наука и учебный предмет, 
так как компетенции, формируемые на уроках 
информатики, могут быть перенесены на изуче-
ние других предметов с целью создания целост-
ного информационного пространства знаний уча-
щихся. Таким образом, одной из основных целей, 
встающих перед нами, является повышение 
уровня учебно-познавательной компетенции уча-
щихся, способных адаптироваться к быстро меня-
ющемуся миру.

Формирование компетенций учащихся явля-
ется инновационным процессом, в котором ком-
плексная деятельность ориентируется на созда-
ние технологий, которые удовлетворяют социаль-
ные потребности общества и индивидуальные 
образовательные запросы учащихся.

Учебно-познавательная компетенция, как 
одна из ключевых, позволяет учащемуся овладеть 
навыками познавательной деятельности - «нау-
читься учиться» и применить эти знания на прак-
тике. По мнению А.В. Хуторского, «учебно-позна-
вательная компетенция - это совокупность компе-
тенций в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, включающей элементы логиче-
ской, методологической, общеучебной деятельно-
сти, соотнесённой с реальными познаваемыми 
объектами. Сюда входят знания и умения органи-
зации целеполагания, планирования, анализа, 
рефлексии, самооценки учебно-познавательной 
деятельности, также овладение креативными 
навыками продуктивной деятельности: добыва-
нием знаний непосредственно из реальности, 
владением приемами действий в нестандартных 
ситуациях, эвристическими методами решения 
проблем» [12].

Учебно-познавательная компетенция - инте-
гративное качество личности, создающее функци-
онально-поисковый алгоритм реализации позна-
вательных потребностей учащегося в ходе моти-
вированной познавательной деятельности, 
направленный на приращение знаний и умений в 
практической деятельности для самосовершен-
ствования и самореализации личности.

Учебно-познавательная компетенция нераз-
рывно связана с изучением синтаксиса простого 
предложения. Одной из главных задач изучения 
языка в начальных классах является развитие у 
младших школьников умения выражать свою 
мысль с помощью использования предложений. 
Научить учащихся младшего школьного возраста 
осознанно пользоваться предложением, как 
основной единицей языка, значит формировать у 
них умение делить поток речи на законченные 
структурно-смысловые единицы, вычленять пред-
мет мысли, структурно и интонационно оформ-
лять мысль, соединяя слова в предложения. Усво-
ение морфологии, лексики, фонетики и орфогра-
фии осуществляется на синтаксической основе 

[8], следовательно, в изучении русского языка 
главное место занимает именно работа над пред-
ложением [13]. При формировании учебно-позна-
вательной компетенции младших школьников в 
процессе изучения синтаксиса простого предло-
жения необходимо учитывать:

- психолого-педагогические основы развития 
речи младших школьников на уроках русского 
языка; 

- лингвистические основы развития речи 
младших школьников на уроках русского языка; 

- методические основы развития речи млад-
ших школьников на уроках русского языка; 

- методы и приемы развития учебно-позна-
вательной компетенции младших школьников в 
процессе изучения синтаксиса простого предло-
жения.

К психолого-педагогические основы разви-
тия речи младших школьников на уроках русского 
языка относятся: внимание, память, мышление, 
воображение, восприятие, речь  — самые важные 
познавательные процессы в жизни человека. 
Между ними существует тесная взаимосвязь.

 Внимание — это процесс отбора одной 
информации, который происходит сознательно 
или бессознательно (полусознательно), поступа-
ющей через органы чувств, и игнорирование дру-
гой. В начале обучения для младшего школьника 
характерно непроизвольное внимание, физиоло-
гической основой которого является рефлекс. 
Ребенок реагирует на все яркое и необычное, он 
еще не может управлять своим вниманием и часто 
оказывается под властью внешних впечатлений. 
Он быстро начинает отвлекаться и заниматься 
другим делом. Поэтому необходимо трудное и 
непонятное сделать для него простым и доступ-
ным, развивать его силу воли, а вместе с ним и 
произвольное внимание. На протяжении млад-
шего школьного возраста у обучающегося непро-
извольное внимание развивается. В это время 
важно воспитывать познавательные интересы и 
потребности [4].

Память – процесс, позволяющий получать и 
хранить жизненный опыт. Память — основа спон-
собностей человека, она является условием  при-
обретения знаний, формирования умений и навы-
ков. Память у детей развивается в направлении 
произвольности и в направлении осознанности. 
Обучающиеся непроизвольно запоминают учеб-
ный материал, вызывающий у них интерес, пре-
поднесенный, например, в игровой форме, свя-
занный с яркой наглядностью или образами-вос-
поминаниями и т.д. С годами появляется способ-
ность целенаправленно, произвольно запоминать 
материал, даже не интересный. С каждым годом 
опора на произвольную память усиливается. 

В младшем школьном возрасте совершен-
ствуется смысловая память, что позволяет осво-
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ить достаточно широкий круг мнемонических при-
емов, т.е. рациональных способов запоминания. 
Обучающийся осмысливает учебный материал, 
понимает его и одновременно запоминает. Ребе-
нок может успешно запомнить и воспроизвести и 
непонятный ему текст. Поэтому взрослые должны 
обратить внимание не только на контроль резуль-
тата (например, правильность пересказа), но и на 
сам процесс запоминания. Задача учителя — науп-
чить детей использовать рациональные способы 
запоминания: деление текста на смысловые части 
с придумыванием заголовков, составление плана 
текста, выделение опорных слов, а также рацио-
нальные приемы заучивания наизусть [4].

 «Мышление — это опосредованное, основ-
ванное на раскрытии связей, отношений, — и 
обобщённое познание объективной реальности», 
— писал С.Л. Рубинштейн [9]. Интеллектуальная 
деятельность ребенка формируется сначала в 
плане действия. Она опирается на восприятие и 
выражается в более или менее осмысленных 
целенаправленных предметных действиях. Можно 
сказать, что у ребёнка на этой ступени есть лишь 
«наглядно-действенное» мышление. В процессе 
того, как ребенок овладевает каким-либо предме-
том в  школе, его мышление начинает перестраи-
ваться. 

Воображение – это форма психики, которая 
стоит отдельно от остальных психических процес-
сов, но вместе с тем занимает промежуточное 
положение между памятью, мышлением и воспри-
ятием. В процессе обучения ребенок получает 
много описательных сведений, и это требует от 
него постоянного воссоздания образов, без кото-
рых невозможно понять учебный материал и 
хорошо усвоить его. Для развития воображения 
учеников начальной школы большую роль играют 
представления. Поэтому учитель должен создать 
условия для накопления системы тематических 
представлений детей.

Восприятие — это сложная система процесс-
сов приема и преобразования информации, кото-
рая обеспечивает человеку отражение объектив-
ной реальности и ориентировку в окружающем 
мире. Когда ребенок приходит в школу, он уже 
обладает достаточным уровнем развития воспри-
ятия. Во время восприятия учебной информации 
необходима произвольность и осмысленность 
деятельности обучающихся. Дети начинают вос-
принимать различные эталоны, в соответствии с 
которыми должны действовать.

Речь – это совокупность условных символов, 
с помощью которых передаются сочетания звуков, 
имеющих тот же смысл и то же значение, что и 
соответствующая им система письменных знаков. 
Речь делится на устную и письменную. Люди мыс-
лят при помощи языка, пользуясь при этом сло-
вами. Речь — это форма мышления. Мысли чело.-

век облекает в речевую форму. Мысль ребенка 
изначально появляется как смутное и нерасчле-
ненное целое, именно поэтому она должна найти 
свое выражение в речи в конкретном слове. Школа 
способствует формированию произвольной, раз-
вернутой речи, учит ее планировать в соответ-
ствии с целью высказывания и речевой ситуацией. 
На уроках учитель ставит перед обучающимися 
задачу учиться давать полные развернутые 
ответы на вопрос, говорить грамотно, закончен-
ными предложениями и т.д.

Все данные характеристики психологиче-
ских процессов представляют функциональное 
единство. С приходом в школу у ребенка начина-
ется перестройка всех его познавательных про-
цессов. Ребенок начинает приобретать качества, 
которые свойственны взрослым людям. Эти про-
цессы (внимание, воображение, мышление, 
память, восприятие и речь) активно развиваются, 
они необходимы в школьной жизни.

К лингвистическим основам развития речи 
младших школьников на уроках русского языка 
относятся: синтаксис, предложение, типы предло-
жений по цели высказывания, типы предложений 
с точки зрения их строения; типы предложений по 
количеству грамматических основ. 

Синтаксис - раздел грамматики изучающий 
синтаксический строй языка, именно данный курс 
использует все ресурсы языка, опирается на них, 
составляет с ними диалектическое единство. При 
изучении синтаксиса необходимо реализовать 
следующие принципы: комплексное формирова-
ние учебной деятельности, активизация познава-
тельной деятельности, интенсивное развитие 
связной речи, обучение лингвистическому ана-
лизу, развитие языковой компетенции, развитие и 
воспитание самостоятельности учащихся [1].

Синтаксис представляет собой правила сое-
динения слов [3; 5; 6]. Основной единицей синтак-
сиса выступает предложение. Предложение 
обычно соответствует законченному высказыва-
нию. Предложение – основная коммуникативная 
единица языка и речи, потому что мы думаем и 
говорим предложениями [10]. Оно является вто-
рой более значимой единицей синтаксиса, нераз-
рывно связанной со словосочетанием, отличается 
от него наличием предикативной основы (подле-
жащее и сказуемое). Структура предложений 
является предметом синтаксиса, а их основное 
отличительное свойство – это быть грамматиче-
ской единицей [2].

Предложения делятся на повествователь-
ные, вопросительные, побудительные. Повество-
вательные предложения сообщают о реальных 
или желаемых действиях. Для интонации харак-
терно понижение тона в конце предложения. 
Например: Каждый выбирает себе музыкальный 
инструмент по своему вкусу (В. Бианки). Вопроси-
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тельные предложения используются для получе-
ния информации, где вопрос предполагает ответ. 
Например: Ты выучил уроки?

Побудительные предложения адресованы 
собеседнику; они передают желания или волю 
говорящего, называют то действие, которое вто-
рой участник диалога должен совершить, или тот 
признак, которым он должен обладать. Интона-
цию побудительных предложений характеризует 
средний уровень тона. Но если в предложении 
выражается категоричность, то тон голоса может 
повыситься. Например: Удачи, ребята!

Предложение может состоять только из 
грамматической основы и называться нераспро-
страненным. Например: Утро прохладное. Под-
нялся ветер. Простые предложения имеют одну 
предикативную основу. Например: Ребёнок совсем 
отбился от рук.  Ребёнок — подлежащее, отбился 
от рук — сказуемое. Сложные предложения имеют 
две или более предикативных основы. Например: 
Стаи птиц улетают прочь за синее море, все дере-
вья блистают в разноцветном уборе (К. Бальмонт).

Рассматривая основные теоретические 
аспекты изучения простого предложения в школе, 
следует акцентировать внимание на том, что 
основным средством передачи информации, фор-
мулирования и сообщения мыслей, стилистиче-
ски и грамматически оформленной единицей 
языка является предложение [5]. Следует отме-
тить, что при построении обучения основная часть 
учебных программ по русскому языку обеспечи-
вает освоение ребёнком грамматического строя 
речи и связанных с этим норм правописания. Вме-
сте с тем, речевая практика учащегося, прежде 
всего, связана с освоением номинативной, семан-
тической и коммуникативной функциями языка. 
Именно эти функции являются основой для 
построения изучения простого предложения как 
основного средства передачи информации и 
построения общения [11]. 

Методы и приемы развития учебно-познава-
тельной компетенции младших школьников в про-
цессе изучения синтаксиса простого предложения

Методы развития речи обучающихся можно 
разделить на группы:                              

—  имитативные, или обучение по образцам; 
— коммуникативные методы; 
—  метод конструирования.
Имитационный метод предполагает анализ 

готовых текстов, синтез собственных языковых 
конструкций, а также поисковую деятельность: 
выбор слов, составление текстов по образцу, 
создание по моделям предложений и целого тек-
ста, вывод правил и иногда творчество, например, 
пересказы и изложения. 

Коммуникативные методы связаны с комму-
никативной функции языка. Они имеют свои при-
емы, средства обучения и типы упражнений: 

– создание речевых ситуаций или выбор их 
из собственного опыта; 

– ролевые игры, труд, походы и экскурсии, 
картины, специально организованные наблюде-
ния, другие способы накопления материала, впе-
чатлений; 

– любые виды деятельности, которые могут 
вызвать потребность высказываний; 

– рисование иллюстраций, ведение дневни-
ков;

 – создание сюжетов по воображению, в том 
числе сказочных; 

 – выбор разнообразных жанров: докладов, 
выступлений по радио, телепередач, рекламы. 

«Метод конструирования тесно связан с пер-
выми двумя. В системе обучения «по образцам» 
виды текста анализируются и моделируются, и 
впоследствии конструирование собственных тек-
стов осуществляется по этим моделям» [7]. Также 
широкое распространение приобрели словесные 
приемы. К ним относятся: речевой образец, 
повторное проговаривание, объяснение, указа-
ние, словесное упражнение, оценка детской речи, 
вопрос.

Таким образом, в работе над синтаксисом на 
первый план выступает задача формирования 
навыков построения разных типов предложений и 
умения соединять их в связное высказывание. 
Построение предложений помогает совершен-
ствовать мышление обучающихся. Это обуслов-
лено тем, что строгие синтаксические структуры 
дисциплинируют мысль ребенка, делают ее четче 
и выразительнее. Работа над предложением 
начинается с работы над простым нераспростра-
ненным предложением. На этом этапе дети учатся 
осознавать грамматическую основу предложения, 
т.е. подлежащее и сказуемое. 

Необходимо формировать у детей началь-
ное представление о предложении и его струк-
туре, умение использовать союзы, вводить языко-
вые средства для соединения структурных частей 
предложения (потому что, ведь, всегда, напри-
мер). Для формирования учебно-познавательной 
коммпетенции младших школьников в процессе 
изучения синтаксиса простого предложения необ-
ходимо проводить специальную работу, которая 
будет включать в себя составление различных 
вариантов предложений, образование словосоче-
таний и т.д. Итак, в процессе изучения синтаксиса 
простого предложения у обучающихся начальной 
школы формируются учебно-познавательная ком-
петенция, позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому языку, стремление к его 
грамотному использованию, понимание того, что  
правильная устная и письменная речь являются 
показателем общей культуры человека [14, с. 280].
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Введение. Опубликованные научные иссле-
дования и имеющиеся эмпирические данные ука-
зывают на то, что сокращение продолжительности 
сна негативно влияет как на спортивные резуль-
таты юных спортсменов, так и на их когнитивные 
способности [7; 9]. А недосып, вызванный недо-
статочным или нарушенным сном юного спор-
тсмена снижает аэробные и анаэробные показа-
тели, увеличивает случаи травматизма и заболе-
ваний, ухудшают показатели физических качеств 
и способностей, необходимых в командных и 
игровых видах спорта [7; 9]. Статистически уста-
новлено, что у детей, испытывающих недостаток 
сна, значительно чаще обнаруживаются синдром 
гиперактивности, снижение концентрации внима-
ния и излишек веса [9]. Такой ребенок плохо кон-
тролирует свою эмоциональную деятельность, у 
него снижается скорость реакции и способность 
принятия необходимых решений [1]. Всем оче-
видно, что современный спорт - это не только раз-
витая мускулатура, это ещё и умение быстро 
думать, перестраиваться и принимать правиль-
ные решения. И это лишний раз подтверждает 
целесообразность постоянного повышения про-
дуктивности процесса формирования личностной 
идентичности молодого поколения [2].

Основная часть. Полноценный и качествен-
ный сон - это приоритетная составляющая в ста-
новлении любого спортсмена, особенно юного, 
так как при больших спортивных нагрузках, есть 
ещё и учебная составляющая в школе. И об этом 
необходимо постоянно помнить, как тренерам, так 
и родителям школьников - спортсменов. 

Сон - это не только время для отдыха, в этот 
период происходят важные физиологические про-
цессы [5]. Врач и психолог с огромным опытом В. 
Леви мудро заметил, что: «дело сна - ежедневные 
исправление и предупреждение ошибок здоро-
вья» [6]:

Во время сна организм восстанавливает все 
микроповреждения, полученные во время днев-
ной жизнедеятельности, и наращивает новые 
ткани. Во время сна увеличивается выделение 
«гормона роста», способствующего росту и вос-
становлению мышечной ткани, особенно значи-
мой для юных спортсменов.

Экспериментально доказано, что в первую 
очередь от недостатка сна страдает иммунитет 
юного спортсмена. Гормон мелатонин, выделяе-
мый во время ночного сна, является важным 
иммунным агентом блокирующим антиоксиданты 
и злокачественные образования, защищающий 
организм от вирусов. Несколько дней без сна 
могут привести человека к летальному исходу. А 
снижение иммунитета из-за недостатка сна увели-
чивает риск простудных и других заболеваний. И 
от этих факторов, прежде всего, страдает учебно–
тренировочный процесс.

Во время «быстрой» фазы сна мозг рабо-
тает интенсивнее, чем во время бодрствования: 
все ощущения, впечатления и события, получен-
ные в течении дня через органы чувство подверга-
ются систематизации и нужная информация ухо-
дит в долговременную память, а от второстепен-
ной мозг избавляется. Для подобной энергоемкой 
работы необходимо состояние покоя, комфорт-
ных условий для сна и отключения от внешнего 
мира. Недосып у детей - спортсменов снижает 
уровень их памяти и внимания, что затрудняет 
усвоение новых навыков и технических приемов. 

Нередко дети – спортсмены, с ранних лет 
живут в условиях жесткого режима, изнуритель-
ных (порой двухразовых в день) тренировок, 
вынужденные спать в транспорте при частых 
переездах. И крайне важно помнить о том, что сон 
в движении малоэффективен, не позволяющий 
мозгу погрузиться в глубокий сон и, следова-
тельно, полного восстановления не происходит. 
Но реалии спортивной жизни юных спортсменов 
не всегда идеальны, поэтому необходимо научить 
ребенка в поездке, в движении пользоваться беру-
шами и маской для сна. Хотя ночных поездок, 
когда это возможно, лучше избегать. 

Для родителей, чей ребенок регулярно зани-
мается в спортивной секции, необходимо взять 
под бдительный контроль обеспечение ему пол-
ноценного и качественного сна. Эксперимен-
тально установлено, что увеличение длительно-
сти ночного сна, а также дополнительный дневной 
сон перед соревнованиями кратно увеличивает 
показатели выносливости, координации движения 
и внимания [5].

При полноценном и качественном сне ночью 
дневной сон для юного спортсмена не всегда 
необходим, всё зависит от его индивидуальных 
особенностей.

Экспериментальным путем определено, что 
ребенок – спортсмен должен стать не менее 8 
часов [10]. Но это усредненные показатели, и, воз-
можно, индивидуальные особенности вашего 
ребенка для полноценного восстановления потре-
буют большего времени. Это определяется опыт-
ным путем и педагогическими наблюдениями. 
Нередко для полноценного отдыха ребенку – 
спортсмену требуется 10 – 12 часов в сутки [10].

Опубликованные данные показывают: когда 
школьникам разрешено спать по времени сколько 
хочется, то в среднем они спят 9,25 часов в сутки. 
Также важно учитывать, что в период полового 
созревания отмечается повышение в течении дня 
желание спать [5; 10].

Для детей – спортсменов, имеющих недо-
статочность сна, полезен короткий дневной сон, 
если он не совпадает по времени с режимом тре-
нировок. Особенно дневной сон полезен для 
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школьников – спортсменов, которым регулярно 
приходиться вставать для ранних утренних трени-
ровок и соревнований, а также для тех, кто имеет 
двухразовые занятия в день [7; 8].

Учеными установлено, что оптимальная 
продолжительность дневного сна не более 30 
мин. Этого времени достаточно для восполнения 
энергетических запасов и восстановления орга-
низма. Такой короткий дневной сон также благо-
творно влияет на когнитивные способности 
ребенка и его эмоциональное состояние [8]. Необ-
ходимо отметить и важное профилактическое зна-
чение сна для сердечно – сосудистых заболева-
ний [11].

Сон более 30 – 45 мин. не рекомендуется, 
так как он нередко способствует появлению вяло-
сти и головной боли, а также за этот период вре-
мени может наступить глубокий сон, после кото-
рого трудно проснуться [9]. Следствием длитель-
ного дневного сна может стать нарушение про-
цесса ночного сна в виде тяжелого засыпания и 
бессонницы. Также не рекомендуется спать после 
16 ч. В это время (в зависимости от региона 
вашего проживания) может наступить темное 
время суток и организм начнет вырабатывать 
мелатонин. 

Представляет большой информационный и 
практический интерес исследование, проведен-
ное в целях изучения качества и продолжительно-
сти сна школьников, регулярно занимающихся 
спортом в течение четырех лет не менее 5 раз в 
неделю [7; 9]. Анкетирование проводилось для 
клинически здоровых школьниц младшего воз-
раста (10 – 14 лет). Исследование проводилось 
при отсутствии школьных занятий, в период лет-
них каникул. Сравнительный анализ проводился 
на двух группах: первая подгруппа (основная) – 
школьницы, занимающиеся спортом; вторая под-
группа (контрольная) – дети и подростки, регу-
лярно спортом не занимающиеся. 

Исследование показало, что время отхода к 
ночному сну у школьниц – спортсменок и детей, не 
занимающихся спортом, статистически не отлича-
лось. Также не обнаружилось значимой разницы 
времени утреннего пробуждения. То есть общая 
продолжительность ночного сна в исследуемых 
группах статистически не отличалось. Однако 
выявлено, что только 3% спортсменок имеют 
дневной сон, тогда как 30% не занимающихся 
спортом имели сон в дневное время. Это объяс-
няется тем, что у занимающихся спортом нет воз-
можности сна из-за времени дневных тренировок. 
Также отличие проявляется в том, что в группе 
спортсменок высокий уровень (около 60%) днев-
ной гиперсомнии, проявляющейся в период релак-
сации, к примеру, в поездке на автотранспорте [8]. 

Несмотря на то, что обе группы опрошенных 
ложились спать в одни и те же сроки, время для 
засыпания было различным. Практически все 
спортсменки самостоятельно засыпали в течении 
20 мин. после отхода ко сну и лишь 75% детей не 
спортсменок хватало этого времени для засыпа-
ния [7].

Научные факты говорят о том, что детская 
бессонница с высокой вероятностью может сохра-
ниться и во взрослой жизни [5]. Дети и подростки, 
которые спали нормально, во взрослом возрасте 
проблем со сном не испытывали. 

Анализ исследования показал, что 52% 
спортсменок, как правило, соблюдающих режим 
дня, просыпались самостоятельно, а не занимаю-
щиеся спортом, демонстрировали эту способ-
ность лишь в 45% случаев [8]. Также установлено 
значимое различие в течение самого сна: у спор-
тсменок наблюдалась повышенная тревожность. 
Они чаще просыпались ночью из-за тревожных 
сновидений и поднимались утром в плохом 
настроении. По мнению ученых, это объясняется 
конкуренцией в спортивной деятельности, 
поскольку в ней максимально задействована пси-
хическая деятельность, которая усиливает эмоци-
ональное возбуждение, чем и объясняется состо-
яние повышенной тревожности [7].

Проведенные исследование также показало, 
что несмотря на достаточность ночного сна и 
латентности ко сну, у спортсменок выявлена неу-
довлетворенная потребность в дневном сне, а 
также повышенная частота инсомнии [7]. Выяв-
ленная у спортсменок инсомния и дневная гипер-
сомния могут отразиться не только на школьной 
успеваемости при продолжающемся  учебно-тре-
нировочном процессе и росте учебных нагрузок, 
но и на здоровье детей в целом.

Для создания оптимального уровня «полез-
ной тревожности», способствующей достижению 
наилучших результатов, перспективным является 
внедрение немедикоментозных методов и техно-
логий. И очень многое в решении этих вопросов 
зависит о родителей.

В течение дня, с прицелом на нормализацию 
ночного сна, в качестве перекуса рекомендуется 
употреблять грецкие орехи, миндаль, киви, 
вишню. Мелатонин, триптофан, серотонин, калий 
и полифенол, содержащиеся в этих продуктах, 
способствуют качественному сну [3].

При любой возможности нужно чаще бывать 
на солнце.

Ужин, не позднее 19 ч. не должен быть 
обильным, не следует есть мясо и жирные про-
дукты [3]. Хотя ложиться спать голодным не реко-
мендуется. Во время ужина необходимо отка-
заться от кофе, крепкого чая и других возбуждаю-
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щих напитков. Можно выпить травяной чай, 
теплое молоко с мёдом, йогурт. Есть шоколад и 
другие кофеиносодержащие продукты питания не 
рекомендуется во второй половине дня.

Перед сном, желательно совместно с ребен-
ком, совершить 20 – 30 мин. прогулку на свежем 
воздухе, можно с собакой. Затем легкая физиче-
ская нагрузка аэробной направленности и теплый 
душ.

При возможности, перед сном, сделать 
ребенку массаж воротниковой группы мышц.

Важно выработать у ребенка привычку 
ложиться спать в одно и тоже время, несмотря на 
всевозможные обстоятельства.

Необходимо создать комфортные условия в 
комнате для сна: проветривать помещение, обе-
спечить приток свежего воздуха через небольшую 
форточку и установить температурный режим 
(21°C) [3; 10]. Сплитсистему включать не рекомен-
дуется. Желателен комфортный уровень влажно-
сти с помощью ёмкости с водой возле отопитель-
ных приборов. На прикроватной тумбочке должен 
быть стакан с водой, чтобы, не вставая, ребенок 
мог попить. Строго обязательным должен быть 
отключение в спальне всех приборов и гаджетов 
за 1,5 часа до сна. Любой светящийся индикатор 
мешает образованию «гормона сна» - мелатонина 
и сон будет некачественным, с пробуждениями. 
За два часа до сна любую работу на компьютере и 
гаджетах необходимо прекратить, включая эле-
менты обучения. Холодный спектр синего цвета 
возбуждает мозг [3; 10]. Можно обучать ребенка 
пользоваться берушами и затемняющей маской 
для сна. Детей более старшего школьного воз-
раста рекомендуется для нормализации засыпа-
ния обучить следующему дыхательному упражне-
нию [3]: Закрыв рот, необходимо осуществить вдох 
носом за 4 секунды, задержать дыхание на 7 
секунд и сделать выдох в течение 8 секунд. Повто-
рить этот дыхательный цикл несколько раз. Упраж-
нение рекомендуется выполнять для нормализа-
ции газообмена в крови хотя бы один раз в день. 
Кровать для сна должна располагаться горизон-
тально или с небольшой приподнятостью в изго-
ловье и не должна быть узкой. Матрас должен 
быть ровный и в меру жесткий. Лучшую одежду 
для сна нужно выбрать из натуральных материа-
лов, на 1–2 размера больше. Одеяло должно быть 
широким.

Заключение. Суждения о том, что жизнь 
слишком коротка, чтобы спать по 8 – 9 часов в 
сутки крайне ошибочны, так как сокращение вре-
мени сна уменьшает и длительность жизни. Каж-
дый спортсмен, особенно юный, должен бережно 
относиться к своему сну, так как он является прио-
ритетом для успешных спортивных достижений. 

Не случайно, к примеру, МОК призвал к большим 
усилиям для защиты психофизиологического 
состояния юных спортсменов, поддержания над-
лежащего отдыха и, особенно, качественного сна, 
что значительно снизит различного рода риски 
травм и других проблем со здоровьем [4].  
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Annotation. The article analyzes the features of the development of science and higher edu-
cation in the 50s and 80s of the XX century in the USSR. This period is characterized by a purpose-
ful state scientific policy, party and government directives, and the introduction of scientific develop-
ments and achievements into production.The historical milestone that marked the entry of our coun-
try into the phase of the scientific and technical revolution was the mid-50s, namely 1955. This year, 
the scientific and technical policy of the state and the ruling party took a decisive step towards stud-
ying the highest achievements of the foreign world and the constant introduction of the achievements 
of Soviet science into production, education and culture. Science has ceased to be the prerogative 
of only the central regions of the country, it has moved to developed industrial and agricultural re-
gions. A chronologically long period begins, full of contradictions both in the field of scientific research 
itself and in relation to the organization of science, namely: the development of priorities and ap-
proaches to the implementation of the development strategy of the Soviet and Russian states, the 
choice of the most effective management structures for the development of the scientific sphere, its 
balanced financing and the solution of large-scale tasks related to the development of science. At the 
same time, such a scientific and technical policy has led to certain costs in the formation of the sci-
entific sphere.

Key words: education, government, science, higher education, research, politics.

Проблемы развития и совершенствова-
ния высшего образования всегда нахо-
дились в центре внимания Советского 

государства. Серьезные позитивные сдвиги прои-
зошли в работе высшей школы в послевоенные 
годы. Особенно ярко эти успехи заметны в нацио-
нальных республиках, где значительно расшири-
лась сеть высших учебных заведений. В большин-
стве автономных республик и некоторых городах 
РСФСР были открыты государственные вузы, 
давшие народному хозяйству страны десятки 
тысяч специалистов. Самый большой отряд науч-
ных учреждений высшей школы страны представ-
ляли вузы Российской Федерации. Министерство 
высшего и среднего специального образования 
РСФСР (МВ и ССО РСФСР), которое возглавлял 
академик АН СССР В.Н. Столетов, ежегодно отчи-
тывалось перед Правительством России и науч-
ной российской общественностью. В 50 - 60-е гг. в 
России в республиканском подчинении находился 
141 вуз, 276 филиалов факультетов и УКП, около 
290 разного рода подразделений (НИИ, проблем-
ные лаборатории, ОКБ, учебно-опытно-испыта-
тельные станции, обсерватории, ботанические 
сады, музеи, науч ные библиотеки). В 1958 учеб-
ном году в высших учебных заведениях респу-
блики обучалось 6936 студентов (2561 - заочно), 
что на треть с лишним превысило показатель 
1950-1951 уч. г. [15, c. 21]. Основные фонды вузов 
достигали 1 млрд. рублей, а госбюджет превышал 
465 млн руб. В вузы ежегодно делалось 49 млн 
руб. капитальных вложений и 125 млн руб. спец-
средств. В них работало около 15 тыс. сотрудни-
ков, половина из которых занималась непосред-
ственно наукой. 

В начале 60-х гг. ХХ в. в вузах России науч-
ная работа по более чем 1800 темам, треть, а то и 

половина из которых была представлена хоздого-
ворами с предприятиями. Процент выполнения 
научной тематики вузов достигал 88,5% [11].

Российские вузы располагали крупными 
силами управленческого актива. В центральном 
аппарате Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР состояло на 
службе 350 человек. В номенклатуру министер-
ства входили 145 ректоров и имевших статус рек-
тора, 367 проректоров по учебной, научной работе 
и учебно-заочному образованию, 147 проректоров 
по АХЧ, 1043 декана, 597 заместителей деканов, 
4643 заведующих кафедрами [11].             

Как отмечалось, в вузах РСФСР процент 
докторов наук по-прежнему был ниже среднесо-
юзного. Многие вузы разрабатывали зани женные 
обязательства по подготовке докторов наук. Осо-
бенно плохо были обеспечены докторами и кан-
дидатами наук кафедры физики и матема тики. Как 
правило, эти кафедры комплектовались не за 
счет выпускников университетов (то есть педаго-
гических кадров), а закончившими техниче ские 
вузы. По-прежнему оставался высоким возраст 
докторов наук. По вузам России только 29,5% 
кафедр возглавлялись докторами наук, а 9,4% 
-вообще лицами без ученых степеней. В наруше-
ние постановления Совета Министров СССР от 19 
февраля 1953 г. и постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 12 мая 1962 г. многие 
кандидаты наук избирались заведующими кафе-
драми на несколько сроков. Вузами недостаточно 
использовались возможности подготовки док-
торов наук путем пе ревода преподавателей на 
должность научных сотрудников. Большинство 
аспирантов не заканчивали диссертации в срок 
[9].
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Материальное обеспечение науки в вузах 
представляло собой мрачную картину. Многократ-
ные обращения министра высшего и средне го 
специального образования РСФСР академика 
В.Н. Столетова к Председателю  Совета Мини-
стров РСФСР Д.С. Полянскому оставались мало-
результативными. Министерство располагало 
средствами на обновление имевшихся в России 
вузах примерно 200 научно-исследовательских 
лабораторий около 40 млн руб. в год. Между тем 
Госпланом РСФСР и сбытовыми организациями 
ВСНХ фондов на приборы, оборудование и изде-
лия выделялось едва более 30% (примерно 15 
млн руб. в год). Характерно, что выделенные 
фонды по многим позициям в два и более раз 
были ниже, чем министерство располагало при 
выделении их Госпланом СССР и сбытовыми 
организациями союзного значения. Такое положе-
ние сохранялось до 1961 г., пока материальное 
снабжение вузов не было передано в республи-
канские органы. В вузы России в 1961 г. было 
выделено радиоаппаратуры и электротехни- 
ки лишь 10% от потребности и 30% от фондов 
1960 г., лабораторной посуды – на 30-40% от 
потребностей. В вузах не было бумаги. Недоста-
точно была удовлетворена потребность вузовской 
науки в химикатах, газах, фосфорных удобрениях, 
оргстекле, винипласте, текстолите, эпоксидной 
смоле и сухом льде. Не выделялся фторопласт и 
пенопласт, прокат черных металлов, ручные и 
мостовые краны [8]. Незначительные элементы 
стимулирования вузов в укреплении собственной 
материальной базы науки была по существу унич-
тожена в начале 60-х гг.  ХХ в.                 

Дело в том, что постановлением Совета 
Министров СССР от 12 апреля 1956 г. высшим 
учебным заведениям и научным учреждениям 
страны было разрешено 50% суммы превышения 
доходов над расходами по хоздоговорной тема-
тике направлять на расширение и укрепление их 
материально-технической базы, в том числе и 
капитальное строительство. Поэтому не случайно 
в конце 1950-х гг. наука, как впрочем, и вся соци-
альная сфера, получила бурное развитие. Затем 
под предлогом (больше идеологического, чем эко-
номического характера) неоправданно высокой 
зарплаты, распыления средств, необеспеченно-
сти стройматериалами, плохого качества строи-
тельства и т.д., такая практика была свернута. В 
1962 г. Совет Министров СССР постановлением 
«О мерах по дальнейшему сокращению объема 
капитальных вложений, осуществляемых сверх 
государственного плана» отменил специальные 
источники финансирования капитальных затрат, 
среди которых были и 50% суммы превышения 

доходов над расходами по хоздоговорным науч-
но-исследовательским работам в вузах [7]. Про-
тив предложений об отмене права вузов исполь-
зовать на укрепление материально-технической 
базы указанной суммы выступал министр выс-
шего и среднего специального образования 
РСФСР академик АН СССР В.Н. Столетов. Лишь в 
конце 70-х гг. минувшего века, ЦК КПСС и Прави-
тельство союзного государства, придя к понима-
нию необходимости радикального улучшения пла-
нирования и усиления воздействия хозяйствен-
ного механизма на повышение эффективности 
производства и качества работы, приняли поста-
новление «О повышении эффективности науч-
но-исследовательской работы в высших учебных 
заведениях» (апрель 1978 г.). Ректорам вузов раз-
решалось использовать, разумеется не 50, а 
только до 1,5% сумм превышения доходов над 
расходами по хозяйственно-договорным работам, 
на покрытие затрат по изданию научной и учебной 
литературы и т.д. [1].

Иначе говоря, это были иллюзорные суммы, 
реальной помощи в материальном обеспечении 
вузов они не оказывали. В принципе здравая, хотя 
и старая, хрущевских времен, идея была препод-
несена ученым как радикальный шаг в стимулиро-
вании и обеспеченности их труда. Слабость сти-
мулирования и обеспечения науки в жесткой зали-
митированной системе не могла быть компенси-
рована одной лишь партий ной пропагандой. 
Необходим был гибкий и действенный хозяйствен-
ный механизм.    Но    гибкостью     созданный     в     
стране     хозяйственно-экономический механизм 
не обладал. Его партийно-политическая ориен-
тация предопределила в качестве главных мето-
дов работы директивы и контроль.

Со стороны КПСС система контроля в науч-
ных организациях не отличалась особенностями и 
включала в себя: всестороннее изучение положе-
ния дел на месте, отчеты секретарей парткомов и 
руководителей НИИ, вузов в вышестоящих орга-
нах, информирование членов партии на пленумах 
и собраниях о выполнении решений и критических 
замечаний, сочетание контроля «сверху» и 
«снизу», анализ статистических данных, инфор-
маций, писем и заявлений работников. Но это был 
лишь набор отдельных, плохо скоординирован-
ных мер. 

За идеями и практикой контроля можно уви-
деть теоретические ошибки, характерные для 
исследуемого времени. Контроль, в целом адми-
нистрирование - подчиненные функции в эконо-
мике и, особенно, науке. Чем лучше организована 
экономика и наука, тем меньше нужен контроль. 
Четкий законодательный критерий в сфере науки 
сформулиро вать было невозможно. 



470

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Рассматриваемый период времени - один из 
самых благополучных в витии науки в высших 
учебных заведениях, имевшихся во всех регионах 
страны.

С точки зрения развития региональной 
вузовской науки ключевым моментом в рассма-
триваемый период явилось письмо заведующего 
отде лом науки, школ и культуры Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР Н. Казьмина министру высшего и сред-
него образования РСФСР В.Н. Столетову от 26 
мая 1961 г., в котором в ряду планируемых мер по 
подготовке и распределе нию молодых специали-
стов предлагалось следующее: «... Обязать мини-
стерства и ведомства, имеющие в своем подчине-
нии вузы и техникумы, к 1 августа 1961 г. предста-
вить в Совет Министров РСФСР предложения по 
более рациональному размещению учебных заве-
дений, имея в виду расши рение и организацию 
учебных заведении в новых промышленных и 
сель скохозяйственных районах, приближение 
подготовки специалистов к производству…» [10].

С этого времени начинается существенная 
перестройка организации науки в вузах. С одной 
стороны, имела место концентрация научных сил 
в крупных вузах за счет объединения ряда отрас-
левых НИИ с инженерно-техническими вузами 
Министерства высшего и среднего специального 
образования РСФСР, а с другой стороны – универ-
сализация, политехнизация образования и науки 
в вузах (создание практически в каждой области и 
крае университетов, преобразование вузов отрас-
левого направления в политехнические инсти-
туты. 

Формы вузовской науки тоже не отличались 
принципиальной новизной  и оригинальностью. 
Как и в академической и отраслевой науке, в Мин-
вузах СССР и РСФСР работали Научно-техниче-
ские советы. Согласно  «Положению о Министер-
стве высшего и среднего специального образова-
ния РСФСР» в рамках Научно-технического 
совета, итоги работы которого рассматривались 
на заседании коллегии министерства ежегодно, 
были  созданы Совет по техническим наукам и 
Совет по гуманитарным наукам [5]. 

Подобная практика доходила и до самих 
вузов. Основное внима ние совета было сконцен-
трировано на выработке научно обоснованных 
рекомендаций  по  улучшению    учебно-воспита-
тельной   и   научно-исследовательской работы в 
вузах, на вопросах перспективного планиро вания 
подготовки специалистов, их распределения и 
использования, повышения квалификации науч-
но-педагогических кадров. В крупных вузов ских 
центрах были созданы советы ректоров высших 
учебных заведений. На них возлагалась коорди-
нация деятельности вузов, обобщение и рас-
пространение положительного опыта организации 

учебного процесса, идейно-воспитательной 
работы и научно-исследовательской деятельно-
сти.

В конце 60-х гг. ХХ в., с усилением регио-
нальной направленности научной работы вузов, 
формы ее организации приобрели более мас-
штабный, и, как видится, более бюрократический 
характер.  В январе 1969 г. коллегия Минвуза 
РСФСР одобрила проект приказа министра об 
организации региональных научно-методических 
советов [6]. Вскоре приказ был подписан, а уже в 
апреле 1969 г.,  в Научно-методическом управле-
нии министерства было проведено совещание 
представителей региональных научно-методиче-
ских советов с целью подготовки предложений 
вузов о включении важнейших научно-исследова-
тельских работ в план 1970 г. и в пятилетний план  
на 1971-1975 гг. Было решено командировать в 
каждый региональный совет ответственных работ-
ников Научно-методического управления и Управ-
ления  хоздоговорных и специальных  научно-ис-
следовательских работ министерства для оказа-
ния помощи на местах. Региональным советам 
было рекомендовано: а) чтобы НИР отвечали тре-
бованиям социально-экономического развития 
страны, отражали важнейшие потребности разви-
тия народного хозяйства и культуры, а также пер-
спективы высшего образования; б) чтобы предла-
гаемые НИР подкреплялись наличием квалифи-
цированных специалистов и необходимой мате-
риальной базой [4; 8]. 

Но в конце 70-х гг. прошлого века эффектив-
ность общественного производства стала падать, 
денег стало не хватать. Под влиянием поста-
новления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
12 июля 1979 г. «Об улучшении планирования и 
усилении воздействия хозяйственного механизма 
на повышение эффективности производства и 
качества работы», потребовавшего развития хоз-
расчетных начал в бюджетных организациях (п. 
51), в министерстве высшего и среднего специ-
ального образования РСФСР было образовано и 
с 1 января 1980 г. начало функционировать хоз-
расчетное научное  объединение [2, с. 387].

Как новая форма организации науки научное 
объединение представляло собой научный и 
хозяйственный комплекс, переведенный на новые 
методы планирования и экономического стимули-
рования. К основным задачам комплекса относи-
лось в первую очередь решение научно-практиче-
ских проблем межотраслевого и регионального 
характера. К началу 80-х годов в состав научного 
объединения министерства входило 70 вузов, 35 
научно-исследовательских институтов, 16 ОКБ, 
около 100 проблемных и более 240 отраслевых 
лабораторий, 40 экспериментально-производ-
ственных мастерских. Ими выполнялось научных 
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исследований и  разработок на сумму более 430 
млн. руб. в год. На научное объединение, кроме 
того, были возложены планирование и организа-
ция научной деятельности в остальных 104 вузах 
министерства [11; 12].

Новый этап развития народного хозяйства 
страны определял важность научного анализа 
социально-экономических процессов, протекав-
ших в социалистическом обществе. Как итог мно-
гих застойных явлений – в стране снизился обще-
ственный статус науки и престиж научной дея-
тельности, а по ряду ведущих направлений прои-
зошло не только отставание науки, но и 
сформировалась ориентация на «догоняющее» 
развитие. «Ненормальным является то обстоя-
тельство, что на долю академического сектора 
науки, выполняющего основной объем фундамен-
тальных исследований, приходилось лишь 6,8% 
средств, выделяемых для научных исследова-
ний» [3, c. 16].

В стране назрела потребность в изменении 
политики в отношении финансирования НИОКР. 
Отсутствие или слабость организованного взаи-
модействия научных сил на местах приводит к 
неоправданному дублированию работ, отсутствию 
какой-либо кооперации в использовании дефи-
цитного оборудования и развитии маломощной 
экспериментально-производственной базы, эпи-
зодичности в обмене научным опытом, искус-
ственно усугубляемой нехваткой научных кадров 
отдельных специальностей. Все это относится к 
числу важнейших социальных резервов эффек-
тивности науки в решении как отраслевых, так и 
региональных проблем [14, c. 12]. Стыковка вузов-
ской науки с предельно централизованной про-
мышленностью оказалась сложной, а главная 
причина этого – маловосприимчивость производ-
ства к научным достижениям. Экстенсивная эко-
номика не в состоянии органично соединить науку 
и производство, она мало заинтересована в науч-
ных разработках [14, c. 12].

Анализируя ситуацию, академик Л.И. Абал-
кин писал в 1984 г.: «Становится все более ясным 
и очевидным, что советское общество подошло к 
рубежам, которые в определенном смысле имеют 
переломный характер. Назрели глубокие, револю-
ционные сдвиги в материально-технической базе 
и во всей сфере общественных отношений. Необ-
ходимость осуществить эти преобразования и 
отражает идея слияния двух революций – науч-
но-технической и социальной» [13, c. 68]. К сере-
дине 80-х гг. ХХ в. становился более очевидным 
тот факт, что решение ряда первостепенных по 
своей принципиальной важности научных про-
блем невозможно только путем накопления значи-
тельного объема информации и ее переработки 

на основе идей и методов данного научного 
направления. Настала необходимость выработки 
качественно новых идей, отличавшихся от приня-
тых ранее несравненно большей широтой и уни-
версальностью [14, с. 13; 16, с. 22; 17, с. 287-288]. 
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Annotation. The article is devoted to the study of pedagogical conditions for the formation and 
development of inclusive competence of modern teaching staff of educational institutions, the impor-
tance of the system of additional professional education, programs of advanced training courses and 
professional retraining in the development of inclusive competence of teachers. The article considers 
various approaches to the study of inclusive competence, analyzes the results of a survey of readi-
ness to work in inclusive education among teaching staff of educational organizations of the Repub-
lic of Tatarstan. Based on the results of the presented analysis, it is proposed to consider the creation 
of pedagogical conditions for the formation and development of inclusive competence as the goals 
of professional development of teachers in the system of additional professional education.
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Инклюзивное образование активно 
обсуждается в педагогическом сооб-
ществе и является, несомненно, акту-

альным направлением развития образовательной 
системы [2; 6; 9; 11 и др.]. Цель инклюзивного 
образования – создание равных условий для пол-
ноценного обучения и развития всех детей, вклю-
чая тех, у кого имеются особые образовательные 
потребности, обусловлена несколькими факто-
рами. Обобщая их, выделим очевидные и глав-
ные, детерминированные: 

во-первых, принципом равных возможно-
стей, который позволяет всем детям, независимо 
от их особенностей и потребностей, получить оди-
наковые шансы на образование и развитие; 

во-вторых, социальной справедливостью, 
которая предполагает включение всех детей в 
общество и обеспечение равных возможностей 
для каждого; 

в-третьих, повышением эффективности 
образовательной системы путем более глубо-
кого понимания педагогами и другими специали-
стами самого педагогического процесса, в кото-
ром участвуют разные дети и адаптацией учеб-
ного процесса к особенностям и потребностям 
различных детей. 

Изучение психолого-педагогической литера-
туры по данной проблематике показывает, что 
несмотря на многочисленные исследования еди-
ные подходы к пониманию сущности «инклюзив-
ной компетентности» еще не выработаны [1; 3 и 
др.]. Важным для анализа данного вопроса явля-
ется определение трудовых функций педагога в 
Профессиональном стандарте и выделение мето-
дико-инклюзивного аспекта. 

Исследование вопросов инклюзивного обра-
зования нашло теоретическое отражение в трудах 
как зарубежных, так и отечественных ученых. Так, 
например, практической реализации инклюзив-
ного образования посвящены работы таких зару-
бежных исследователей как М. Будофф, И. Дено, 
Д.А. Коул, Т. Кронис, М. Рейнольдс и др.

В отечественной педагогике проблема про-
фессиональной подготовки педагогов к инклюзив-

ному образованию исследуется в работах Е.Л. 
Агафоновой, C.В. Алехиной, В.Н. Андреева, Н.П. 
Артюшенко, О.С. Кузьминой, А.В. Морозова, Н.Л. 
Росиной, Е.Г. Самарцевой, И.Н. Хафизуллиной, 
В.В. Хитрюк, М.Р. Хуснутдиновой, Л.П. Феталие-
вой, Ю.В. Шумиловской и др.

Предметная область инклюзивной компе-
тентности задает ее специфичность и конкрет-
ность. Учитывая важность процессов инклюзив-
ного образования, необходимо признавать факт, 
что инклюзивная компетентность многих педаго-
гов недостаточно сформирована, как и готовность 
работать с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья.

 Для успешного формирования и развития 
инклюзивной компетентности педагогов различ-
ными институтами системы образования, в том 
числе, ГАОУ ДПО «Институт развития образова-
ния Республики Татарстан» предлагаются курсы 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. Эффективность курсов по вопро-
сам инклюзивного образования в системе допол-
нительного профессионального образования 
зависит от создания комплекса условий, направ-
ленных на развитие понимания ценности инклю-
зивного образования, изучения основных педаго-
гических подходов и методов работы с детьми с 
различными возможностями, а также умений соз-
давать инклюзивную образовательную среду и 
адаптировать учебный процесс к потребностям 
каждого ребенка.

При рассмотрении проблемы формирования 
и развития инклюзивной компетентности педаго-
гов были обозначены противоречия между:

- социальной потребностью создания инклю-
зивного образования и недостаточно сформиро-
ванной готовностью педагогов к реализации 
инклюзивного обучения;

- необходимостью в формировании и разви-
тии инклюзивной компетентности педагогов и 
недостаточной разработанностью применения 
современных педагогических технологий в 
системе повышения квалификации / профессио-
нальной переподготовки педагогов;
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- потребностью квалифицированных специ-
алистов в области инклюзивного образования и 
возможностью получения повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки.

Исходя из выявленных противоречий, нами 
были определены объект, предмет, цель и задачи 
исследования.

Объект исследования – процесс профессио-
нальной подготовки педагогов в системе дополни-
тельного профессионального образования. 

Предмет – педагогические условия форми-
рования и развития инклюзивной компетентности 
педагогов в системе дополнительного профессио-
нального образования.

Цель – изучение педагогических условий 
формирования и развития инклюзивной компе-
тентности педагогов в системе дополнительного 
профессионального образования.

Задачи исследования включали изучение 
современного состояния проблемы инклюзивного 
обучения в условиях общеобразовательной 
школы; определение сущности компетентност-
ного подхода и многомерности трактовок понятий 
«инклюзивная компетентность и инклюзивные 
компетенции»; диагностику уровней сформиро-
ванности инклюзивной компетентности педагогов 
по структурным компонентам; анализ и обоснова-
ние эффективности педагогических условий в 
дополнительном профессиональном образова-
нии, обеспечивающих успешное формирование и 
развитие инклюзивной компетентности педагогов. 

Эмпирической базой исследования является 
ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан». В ходе констатирующего 
этапа эксперимента были опрошены 300 человек, 
из числа которых 150 вошли в контрольную группу 
и 150 – в экспериментальную. Исследование про-
водилось в период с сентября 2021 по апрель 
2023 года в рамках реализации программы про-
фессиональной переподготовки педагогических 
кадров.

В исследовании были применены эмпириче-
ские методы – наблюдение, беседа, а также тести-
рование с использованием следующих методик: 

 y изучение отношения будущих педагогов к 
ценностям (адаптированная методика В. В. 
Хитрюк); 

 y диагностика способности к эмпатии (опро-
сник А. Мехрабиана и Н. Эпштейна);

 y тест по дисциплине «Основы инклюзивного 
образования» (автор Т.В. Емельянова);

 y методика оценки способности педагогов 
решать профессиональные задачи;

 y определение уровня педагогической реф-
лексии (автор Е.Е. Рукавишникова);
В процессе обработки результатов, получен-

ных в ходе эмпирического исследования, исполь-
зовались методы математической и статистиче-
ской обработки данных.

Результаты проведения методики изучения 
отношения педагогов к ценностям (адаптирован-
ная методика В.В. Хитрюк) показали, что как в экс-
периментальной, так и в контрольной группах пре-
обладает средний уровень отношения к ценно-
стям инклюзивного образования. 

    

Рис. 1. Результаты проведения методики изучения отношения педагогов к ценностям инклюзивного 
образования (адаптированная методика В.В. Хитрюк) на констатирующем этапе 
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ГРУППА

УРОВНИ

Низкий

(%)

Средний

(%)

Высокий

(%)

Контрольная 28 57,3 14,7

Экспериментальная 26 60,6 13,3

Результаты диагностики способности к эмпа-
тии (опросник А. Мехрабиана и Н. Эпштейна) 
демонстрируют также относительно одинаковые 
результаты в обеих группах: преобладает средний 

уровень эмпатии, меньше всего выражен очень 
низкий уровень. Высокий уровень выражен лишь у 
22 человек в контрольной и 9 человек в экспери-
ментальной группах.

    

Рис. 2. Результаты диагностики способности к эмпатии 
(опросник А. Мехрабиана и Н. Эпштейна) на констатирующем этапе 

ГРУППА

УРОВНИ

Очень низкий (%)
Низкий

(%)

Средний

(%)

Высокий

(%)

Контрольная 5,4 29,3 50,6 14,7

Экспериментальная 18 32 54 6

Операционный компонент оценивался 
тестом по дисциплине «Основы инклюзивного 
образования» (автор Т.В. Емельянова). Очевидно, 
что до прохождения курсов педагоги имели невы-
сокий уровень знаний по основам инклюзивного 

образования: в обеих группах преобладали 
отметки «неудовлетворительно». Отличную 
отметку получили лишь трое: 1 - из контрольной, 2 
– из экспериментальной группы.
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Рис. 3. Результаты тестирования по дисциплине «Основы инклюзивного образования» (автор Т.В. 
Емельянова) на констатирующем этапе

ГРУППА

УРОВНИ

Неудовлетворительно (%)
Удовлетворительно

(%)

Хорошо

(%)

Отлично

(%)

Контрольная 62 29,3 8 0,7

Экспериментальная 53,3 39,3 6 1,4

Деятельностный компонент оценивался 
методикой на оценку способности решать задачи 
профессионального характера. Большинство 

участников продемонстрировало низкий уровень 
умений решать задачи в области инклюзии.

  

Рис. 4. Результаты оценки способности педагогов решать профессиональные задачи на 
констатирующем этапе
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ГРУППА
УРОВНИ

Низкий (%) Средний (%) Высокий (%)

Контрольная 56,6 36 7,4

Экспериментальная 53,3 43,3 3,4

Рефлексивный компонент определялся диа-
гностикой уровня педагогической рефлексии 
(автор Е.Е. Рукавишникова). Данный показатель 
был на высоком уровне до эксперимента в обеих 

группах: преобладали высокий и средний уровни 
педагогической рефлексии в контрольной и экспе-
риментальной группах (Рис. 5).

Рис. 5. Результаты определения уровня педагогической рефлексии  
(автор Е.Е. Рукавишникова) на констатирующем этапе 

ГРУППА

УРОВНИ

Низкий

(%)

Средний

(%)

Высокий

(%)

Контрольная 15,4 42 42,6

Экспериментальная 12 41,3 46,7

Формирующий эксперимент подразумевал 
реализацию педагогических условий, направлен-
ных на формирование и развитие инклюзивной 
компетентности. Данные условия были разрабо-
таны исходя из понимания инклюзивной компе-
тентности как важной цели дополнительного про-
фессионального образования педагогов инклю-
зивных образовательных организаций. При разра-

ботке учитывалась четырехкомпонентная струк- 
тура инклюзивной компетентности педагогов. 

Для реализации цели исследования была 
разработана программа на 40 часов, включающая 
тренинговые технологии (28 часов в рамках прак-
тических занятий) и цифровые технологии (12 
часов в рамках дистанционной работы). Про-
грамма подразумевала 4 блока, направленные на 
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формирование четырех компонентов инклюзив-
ной компетенции: ценностный компонент, опера-
ционный, деятельностный и рефлексивный. 

В качестве цифровых инструментов для 
организации дистанционных модулей были 
использованы цифровые продукты Zoom, Kahoot, 
Google Docs, Picktochart, Miro. Основными осо-
бенностями организации ИКТ работы были ориен-
тация на формирование самостоятельности, 
самоконтроля и включенной активности педаго-
гов, которые не менее важны и влияют на каче-
ство результатов развития личности и личностных 
компетенций.

По окончании обучения был организован 
контрольный замер с использованием всех, при-
веденных выше психодиагностических методик, 
направленный на диагностику уровней сформиро-
ванности инклюзивной компетентности педагогов 
по 4 компонентам.

После проведения формирующего экспери-
мента, который подразумевал реализацию педа-
гогических условий, направленных на формиро-
вание инклюзивной компетентности, мы получили 
следующие результаты. 

Значительный прирост в показателях экспе-
риментальной группы наблюдался относительно 
ценностного компонента инклюзивной компетент-
ности. По двум следующим компонентам (опера-
ционный, деятельностный) в обеих группах 
наблюдался примерно одинаковый прирост в 
уровне, поскольку участники обеих групп смогли 
получить необходимые знания (операционный 
компонент) и отработать их на практике (деятель-
ностный компонент).

Показатели рефлексивного компонента 
после эксперимента изменились незначительно в 
обеих группах. Заметим, что и до эксперимента 
участники демонстрировали довольно высокий 
уровень педагогической рефлексии.

Результаты, приведенные нами ниже в графи-
ческом виде, дают наглядное представление о 
динамике рассматриваемых показателей до и после 
формирующего эксперимента.

 Ценностный компонент: по двум использо-
ванным методикам (адаптированная методика 
В.В. Хитрюк и опросник А. Мехрабиана и Н. 
Эпштейна) виден значительный прирост в экспери-
ментальной группе (Рис. 6).

 

Рис. 6. Показатели ценностного компонента до и после  
формирующего эксперимента

Операционный компонент (Рис.7) и дея-
тельностный компонент (Рис. 8): результаты 

показывают, что значения показателей после экс-
перимента изменились практически одинаково.
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Рис. 7. Показатели операционного 
компонента до и после формирующего 

эксперимента

Рис. 8. Показатели деятельностного 
компонента до и после формирующего 

эксперимента

Рефлексивный компонент (Рис. 9): результаты до и после эксперимента практически одинако-
вые.

Рис. 9. Показатели рефлексивного компонента до и после формирующего эксперимента 
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Инклюзивное образование представляет 
собой сложное явление и его внедрение сталки-
вается с рядом проблем и вызовов, включая недо-
статок квалифицированных кадров, отсутствие 
подходящей инфраструктуры и технологий, а 
также недостаточное понимание сути инклюзив-
ного образования со стороны педагогического 
сообщества, нехватка ресурсов и поддержки со 
стороны общества и государства [5; 7; 10 и др.].

Дополнительное профессиональное образо-
вание педагогов решает проблему подготовки 
профессиональных кадров, позволяя педагогам 
развивать и улучшать инклюзивную компетент-
ность.  Заметим, что в научных работах, посвя-
щенных этой теме анализируется проблема фор-
мирования профессиональных компетенций 
педагогов, реализующих инклюзивное образова-
ние, в том числе, инклюзивной компетентности [8; 
12]. Вместе с тем, термин «инклюзивная компе-
тентность» встречается достаточно редко, в связи 
с чем критерии оценки инклюзивной компетентно-
сти требуют дальнейшей разработки. 

Формирование инклюзивной компетентно-
сти педагогов рассматривается как важная цель 
дополнительного профессионального образова-
ния. Суть и содержание инклюзивной компетент-
ности определяется как интегративное образова-
ние личности, включающее ценностный, операци-
онный, деятельностный и рефлексивный компо-
ненты.

Эффективность программ дополнительного 
профессионального образования по формирова-
нию и развитию профессиональной компетентно-
сти, включая инклюзивную составляющую, воз-
растает при включении в программы курсов обра-
зовательных модулей с использованием техноло-
гий тренинга и цифровизации [4].

Эмпирическое исследование, проведенное 
нами на базе ГАОУ ДПО «Институт развития обра-
зования Республики Татарстан» показал, что 
курсы повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки способствуют формиро-
ванию и развитию инклюзивной компетентности 
педагогов и педагогического сообщества, явля-
ются, в настоящем моменте, одним из главных 
инструментов по формированию отношения педа-
гогов к инклюзивному образованию, отражают 
эффективность в отношении операционного и 
деятельностного компонентов инклюзивной ком-
петентности. 

В целом, анализ результатов, полученных 
нами в ходе эмпирического исследования, позво-
ляет сделать вывод о необходимости формирова-
ния и развития инклюзивной компетентности, 
которая является важным условием организации 
доступной среды в образовательном процессе, 

поскольку отношение и установки педагога к 
инклюзии играют ключевую роль в реализации 
инклюзивного образования и развитии инклюзив-
ной культуры общества.
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Профессиональная деятельность 
сотрудника органов внутренних дел 
принадлежит к типу профессий «чело-

век - человек» и предполагает широкий круг обще-
ния, как в служебном коллективе, так и за его пре-
делами с нарушителями права и с законопослуш-
ными гражданами. Регулярные контакты с пред-
ставителями преступного мира, с различного рода 
преступлениями - убийствами, грабежами, кра-
жами, изнасилованиями, не должны оказывать 
воздействие на верность принципам общечелове-
ческой морали сотрудника полиции. 

Однако нередко содержание, организация и 
условия осуществления деятельности все-таки 
накладывают отпечаток на внутренний мир и 
поведение профессионала, провоцируют специ-
фические изменения в структуре личности, кото-
рые со временем развиваются в относительно 
устойчивые психологические характеристики и 
являются признаками профессиональной дефор-
мации. В своем исследовании под профессио-
нальной деформацией понимаем деструктивные 
изменения личности в процессе выполнения дея-
тельности [1, 27], негативно сказывающиеся на 
продуктивности труда и взаимодействии с дру-
гими участниками этого процесса, опосредован-
ные особенностями развития самой личности, 
личностными чертами. Иными словами профес-
сиональная деформация личности возникает не у 
каждого сотрудника органов внутренних дел, а 
проявляется лишь при соотношении личностных 
качеств, возраста, гендерного фактора, семейного 
положения, определенной системы ценностей, 
устойчивостью к стрессу, характером взаимоотно-

шений в коллективе, уровнем развития интел-
лекта, способностью к релаксации.

Проявления профессиональной деформа-
ции зачастую носят негативный характер, так как 
воспитывают чувство безнаказанности, излиш-
нюю подозрительность, склонность к постоянному 
поиску признаков правонарушений даже там, где 
их нет — сотрудник становится «роботизирован-
ным» и теряет объективную точку зрения на ситу-
ацию. К признакам профессиональной деформа-
ции можно отнести: изменение мнения о выбран-
ном профессиональном пути; проявление отрица-
тельных личностных качеств, таких как жестокость, 
агрессивность, завышенная самооценка, равно-
душие, цинизм, консерватизм, ролевой экспанси-
онизм, поведенческий трансфер; эмоциональная 
индифферентность, проявляющаяся в формаль-
ном отношении как к гражданам, так и к выполне-
нию служебных задач; использование своего 
должностного положения в собственных, чаще 
всего, корыстных, целях [2].

Более того, подобные проявления оказы-
вают негативное воздействие не только на лич-
ность и её окружение, но и способны в свою оче-
редь послужить угрозой политико-юридическому 
явлению – правовому порядку. Правопорядок 
является неотъемлемым атрибутом государства, 
базирующимся в своей основе на праве, опира-
ется на особый аппарат принуждения, в составе 
которого, в том числе, сотрудники правоохрани-
тельной системы, которые контролируют правопо-
рядок и в случае его нарушения могут применить 
юридические санкции. Следует отметить, что в 
данном контексте понятия «закон», «право», 
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«правопорядок», «сотрудник органов внутренних 
дел» образуют своеобразное единство, которое 
находится в корреляционной зависимости от кате-
гории «психологическая деформация личности». 
Так, например, чем выше уровень проявлений 
психологической деформации сотрудников орга-
нов внутренних дел, тем выше угроза системе 
правоотношений как результату точного и неу-
клонного осуществления предписаний правовых 
норм всеми субъектами права.

Обратим внимание, что профессиональная 
деформация не формируется мгновенно и сти-
хийно, процесс ее организации занимает доста-
точно длительный временной интервал. Воз-
можно, именно поэтому некоторые исследователи 
(С.П. Безносов, Р.М. Грановский, Л.Н. Корнеева) 
[1, 107] фактором влияния на процесс становле-
ния профессиональной деформации отмечают не 
только условия труда, но и возрастную динамику. 
Данные исследований характеризуют поступив-
шего на службу сотрудника органов внутренних 
дел как уравновешенного, общительного, энергич-
ного, эмоционально устойчивого, неконфликтного 
человека. Однако выполнение одной и той же про-
фессиональной деятельности в течение продол-
жительного времени снижает ее результатив-
ность, порождает негативные изменения в про-
фессиональном поведении человека. 

Существует ряд исследований, которые 
определяют временные границы и степень актив-
ности проявления профессиональной деформа-
ции. Принято считать, что начальный этап службы 
сопровождается незначительными изменениями в 
структуре личности, а первые проявления про-
фессиональной деформации можно наблюдать к 
третьему – четвертому году службы, возможно 
даже решение вопроса о дальнейшей профессио-
нальной деятельности. К этому времени сотруд-
ник становится более осмотрительным в поступ-
ках, менее эмпатийным и энергичным, в поведе-
нии преобладает авторитарность и латентная 
агрессия. В результате всех этих психологических 
метаморфоз срабатывает своеобразный защит-
ный и компенсаторный механизм - усиливается 
общительность, которая выступает как поддержка 
в сложившейся ситуации. Успешное преодоление 
этого барьера способствует повышению уровня 
самоконтроля за счет принятия для себя норм, 
ценностей, правил и запретов, принятых в струк-
туре МВД. Знания, умения, навыки и опыт помо-
гают сформировать сотруднику собственный 
стиль выполнения служебных задач, что значи-
тельно упрощает деятельность. В связи с отсут-
ствием возможности карьерного роста и сменой 
вида деятельности, следующая ступень профес-

сиональной деформации (после 10-12 лет 
службы) сопровождается хронической устало-
стью, апатией, депрессией, излишней эмоцио-
нальностью, неврозами, психическими расстрой-
ствами. 

Осознавая эту проблему, Министерство вну-
тренних дел Российской Федерации в целях фор-
мирования у сотрудников моральной установки на 
верность Присяге сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации, личной убежденно-
сти в приоритете защиты прав и свобод человека 
и гражданина, морально-психологической готов-
ности к выполнению оперативно-служебных задач 
утверждает ряд Приказов [3, 4, 5]. Несмотря на 
предпринятые меры, до сих пор большая часть 
сотрудников органов внутренних дел подвержена 
профессиональной деформации. 

Нормативно-правовая основа и научно-ис-
следовательская база позволяют систематизиро-
вать наиболее успешные мероприятия по преодо-
лению профессиональной деформации личност-
ных качеств и корректировке служебного поведе-
ния сотрудников органов внутренних дел. 
Предупреждение профессиональной деформа-
ции должно начинаться на этапе профессиональ-
но-психологического отбора кандидатов для 
поступления на службу. Процесс получения выс-
шего образования, образования в сфере профес-
сиональной подготовки, способствуют формиро-
ванию не только профессиональных компетенций, 
но и правовой и этической культуры. Значитель-
ное снижение стрессовых факторов обеспечи-
вают возможности тайм-менеджмента и активный 
отдых. Для того чтобы молодой сотрудник не 
переоценил свои качества, умения и навыки, в 
нужный момент получил необходимый совет и 
поддержку, необходимо развивать институт 
наставничества. Социально-психологической 
адаптации способствует обучение по программам 
профессиональной подготовки, направленным на 
совершенствование компетенций в служебной 
деятельности. Для предотвращения профессио-
нального выгорания руководитель должен способ-
ствовать карьерному росту и развитию сотруд-
ника. В целях снижения риска проявлений дефор-
мации каждому из сотрудников считаем целесоо-
бразным организовать досуг: заняться поиском 
хобби, проводить регулярные психологические 
упражнения, а также соблюдать режим дня, сме-
нить круг общения во внерабочее время.

Профессиональная деформация сотрудни-
ков органов внутренних дел оказывает воздей-
ствие на эмоциональное, психическое состояние 
сотрудников, что в свою очередь, может повлечь 
выполнение служебных обязанностей не на долж-
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ном уровне. Подобная ситуации недопустима, так 
как создает угрозу правовому порядку общества. 
Каждому сотруднику необходимо обратить внима-
ние на формирование активной жизненной пози-
ции, сознательного отношения к труду, обществен-
ному долгу.
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MOTOR ACTIVITY AS A FACTOR IN INCREASING LEARNING 
EFFICIENCY OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS

Annotation. The article discusses the problem of reducing human physical activity at the pres-
ent time, especially among students of technical universities who spend a lot of time at computer and 
in classrooms. However, physical activity can have a positive effect on mental abilities, concentra-
tion, resistance to stress, as well as social adaptation. Sports and physical exercises can improve 
blood circulation and endorphin production, which has a beneficial effect on brain function and a 
person’s psychological state. Physical activity is one of the components of human health and can be 
an important factor for success in education and work.

Key words: motor activity, cognitive functions, stress, technical university, students.

В наше время условия жизни значи-
тельно изменились. Человек проводит 
все больше времени в закрытых поме-

щениях за компьютером, изучая новые техноло-
гии и проекты. Однако это приводит к значитель-
ному снижению физической активности, что нега-
тивно сказывается на здоровье и умственных спо-
собностях человека. Особенно это касается 
студентов технических вузов, которые занимаются 
сложными науками и проводят много времени в 
аудиториях.

Одним из способов борьбы с этим негатив-
ным фактором является двигательная активность. 
Она помогает увеличить физическую активность и 
напряженность мышц, что положительно влияет 
на умственные способности студентов. Кроме 
того, спорт и физические упражнения направлены 
на повышение выносливости, что позволяет 
сократить время восстановления после интеллек-
туальных нагрузок, что, в свою очередь, позволяет 
свободно учиться и работать. 

Двигательная активность - один из самых 
важных компонентов здоровья человека [7]. Ее 
значимость влияет непосредственно на мысли-
тельную деятельность человека. Поэтому в 

последнее время все больше внимания уделяется 
вопросу о том, как двигательная активность вли-
яет на результаты обучения студентов техниче-
ских вузов. Оказалось, что двигательная актив-
ность положительно воздействует на уровень 
умственной деятельности. В результате занятий 
физической культурой и спортом, студенты стано-
вятся более выносливыми, улучшаются их кон-
центрация и внимание, уменьшается уровень 
усталости. Все это объясняется тем, что при физи-
ческих нагрузках происходят процессы улучшения 
кровообращения, что положительно воздействует 
на функции головного мозга [6]. Кроме того, заня-
тия физическими упражнениями стимулируют 
выработку эндорфинов - веществ, благодаря кото-
рым у человека укрепляется психологическое 
состояние. Именно поэтому студенты, занимаю-
щиеся спортом, отличаются более высокой устой-
чивостью к различным стрессовым ситуациям. 
Двигательная активность также влияет на соци-
альную адаптацию студентов, позволяя им лучше 
адаптироваться к коллективу и учителям [3]. Спорт 
дает возможность для самовыражения и само-
утверждения, что оказывает благоприятное влия-
ние на самооценку и уверенность в себе.
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Вот лишь некоторые улучшения при посто-
янной двигательной активности:

1.Улучшение концентрации и внимания: Сту-
денты, занимающиеся спортом, становятся более 
выносливыми и улучшается их концентрация и 
внимание. Это помогает им лучше усваивать 
материал, а также решать сложные задачи [2].

2. Уменьшение уровня усталости: Занятия 
физической культурой и спортом помогают умень-
шить уровень усталости, что значительно повы-
шает эффективность учебного процесса [3].

3. Укрепление психологического состояния: 
Выработка эндорфинов при занятиях спортом 
помогает укрепить психологическое состояние 
студентов. Это позволяет им лучше справляться 
со стрессовыми ситуациями и улучшает их каче-
ство жизни в целом [3, 4].

4. Развитие социальных навыков: Спортив-
ные команды и клубы представляют собой отлич-
ную возможность для студентов улучшить свои 
социальные навыки. Они учатся работать в кол-
лективе, быть лидерами, а также укреплять свою 
коммуникативную компетенцию [3].

5. Укрепление здоровья: наконец, занятия 
спортом и физической культурой помогают укре-
пить здоровье студентов, что является важным 
фактором для успешной учебы и работы в буду-
щем [4, 5].

Исследования показали, что регулярная 
физическая активность оказывает положительное 
влияние на когнитивные функции [2, 4], что может 

привести к улучшению результатов обучения сту-
дентов технических вузов. Физическая активность 
связана с увеличением притока крови и оксигена-
ции мозга, что может улучшить когнитивные функ-
ции. Исследования также показали, что физиче-
ская активность может улучшить память, внима-
ние и навыки критической оценки [1, 2]. Негатив-
ному воздействию стресса на организм можно 
противодействовать с помощью физической 
активности, которая помогает поддерживать здо-
ровый нейрохимический баланс. Таким образом, 
включение физической активности в повседнев-
ную жизнь может помочь учащимся поддерживать 
оптимальную когнитивную функцию и улучшить 
свою успеваемость.

По результатам исследований выявили, что 
включение физической активности в учебную 
среду может привести к повышению успеваемо-
сти. В исследовании Васильевой и соавторы в 
2022 г.[2] установили, что физические упражнения 
на занятиях физкультурой и спортом привели к 
улучшению памяти и внимания у студентов. Кроме 
того, у обучающихся с более высоким уровнем 
физической активности выявлена лучшая эмоци-
ональная устойчивость и мобилизационные спо-
собности памяти. Таким образом, включение 
физической активности в занятия в классе и 
поощрение учащихся к регулярной физической 
активности может привести к улучшению успевае-
мости и общего самочувствия.

Таблица 1. Показатели изменения внимания и памяти  
у студентов до и после занятия по физической культуре и спорту в вузе

Показа-
тель

Тесты

Внимание Оперативная память

Таблица 
В.А. Анци-

ферова 
(10 с)

Тест

Мюнстер-
берга (30 

с )

Зрительная (12 цифр) Слуховая (10 слов)

До заня-
тия, чел.

82

(76,6%)

23

(21,5%)

58

(54,2%)

29

(27,1%)

20

(18,7%)

59

(55,1%)

18

(16,8%)

30

(28%)

После 
занятия, 

чел

85

(79,4%)

57

(53,30%)

72

(67,6%)

21

(19,6%)

14

(12,8%)

71

(66,7%)

20

(18,7%)

16

(14,6%)

Раз-
ница, 
чел

3

(2,8%)

34

(31,8%)

17

(13,4%)

-8

(-7,5%)

-6

(-5,9%)

12

(11,6%)

2

(1,90%)

-14

(13,4%)

Х² 0,016 0,001
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В тестах на внимание динамика была явно 
положительной (с 76,6 до 79,4 % в задании найти 
лишний знак и с 21,5 до 53,3 % - найти ошибку в 
тексте). В тестах на зрительную и слуховую память 
использовали оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно».

Зрительное запоминание цифр дало повы-
шение отличных (с 54,2 до 67,6 %) и незначитель-
ное понижение хороших и удовлетворительных 
оценок (с 27,1 до 19,6 % и с 18,7 до 12,8 % соот-
ветственно). Запоминание слов на слух по тому 
же принципу дало повышение отличных и хоро-
ших оценок (с 55,1 до 66,7 % и с 16,8 до 18,7 %), 
но понижение удовлетворительных (с 28,0 до 14,6 
%) [5].

Переход в специальную медицинскую группу 
здоровья и, тем более, освобождение от занятий 
физической культурой неизбежно влекут за собой 
значительное снижение уровня двигательной 
активности, что подтверждается результатами 
проведённых исследований. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что двигательная актив-
ность студентов, освобождённых от занятий физи-
ческой культурой, почти в 2 раза ниже, чем у сту-
дентов основной группы здоровья.

Возникает своеобразное противоречие: с 
одной стороны, двигательная активность – одна 
из непременных составляющих здорового образа 
жизни, средство укрепления здоровья, с другой 
стороны, у молодых людей с отклонениями в здо-
ровье показатели двигательной активности сни-
жаются почти в 2 раза, в то время как им особенно 
необходимо укреплять своё здоровье.

Противоречие заключается также в том, что 
снижение уровня двигательной активности, явля-
ясь результатом снижения уровня здоровья, одно-
временно является его причиной. 

Эффективному усвоению учебного матери-
ала могут помешать возникающие зачастую про-
блемы расстройства памяти и рассеянности вни-
мания. Такие негативные изменения в различных 
органах и системах организма возникают в период 
поступления и обучения в высшей школе под воз-
действием эмоционального и нервно-психиче-
ского напряжения.

Российские и зарубежные ученые-психофи-
зиологи активно обращаются к разработке теоре-
тических аспектов теории и методики физического 
воспитания, касающихся проблем развития 
памяти и внимания. Многие авторы сходятся в 
одном: между физическими упражнениями и пси-
хическими функциями человека существует более 
тесная и непосредственная связь, нежели это счи-
талось ранее. Кроме того, есть ряд моментов, в 
которых ученые также приходят к единому мне-
нию. Прежде всего это касается научно-обосно-
ванного влияния физических упражнений на 

интеллектуальное развитие человека, т.е. множе-
ство психических процессов, таких как устойчи-
вость памяти, внимания, восприятия, активность 
переработки информации, зависит от уровня 
функциональных возможностей и физической 
подготовленности. Таким образом, правильно 
подобранный режим двигательной активности 
способствует лучшему усвоению большого объ-
ема информации. Поддерживать же работоспо-
собность нервной системы и головного мозга 
оптимальнее всего с помощью аэробной деятель-
ности (бег, плавание, лыжи, ходьба и т. п.).

Важно признать влияние учебной нагрузки 
на организм студентов технических вузов. Во мно-
гих случаях в организме студентов в период обу-
чения в вузе происходят неблагоприятные функ-
циональные изменения, что может негативно ска-
заться на их успеваемости. Однако, включив 
физическую активность в свой распорядок дня и 
учебную среду, учащиеся могут поддерживать 
оптимальные когнитивные функции и улучшать 
свои академические результаты. Поэтому для тех-
нических вузов крайне важно уделять приоритет-
ное внимание физической активности и предо-
ставлять студентам возможность заниматься 
регулярными физическими упражнениями. Кроме 
того, спортивные занятия помогают развивать 
лидерские качества, командный дух и культуру 
сотрудничества, что в будущем может быть 
полезно в профессиональной деятельности.

Безусловно, все это имеет огромный вклад в 
успешность учебного процесса. Поэтому, студен-
там необходимо уделить внимание собственному 
здоровью и двигательной активности, чтобы 
достичь успеха в своей учебной и профессио-
нальной жизни.
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На современном этапе развития государ-
ства и права понятийный аппарат отече-
ственного трудового права можно счи-

тать сложившимся. В основе своей он соответствует 
установленному в государстве уровню регламента-
ции  отношений в сфере применения труда. Поня-
тийный аппарат включает все понятия (категории), 
сформулированные в научной и учебной литера-
туре по трудовому праву. Исторически его форми-

рование происходило весьма длительный период 
времени. Поэтому понятийный аппарат отрасли 
необходимо исследовать одновременно как с точки 
зрения преемственности, так и с точки зрения 
новизны.  Немаловажно в этой связи рассмотреть и 
вопрос о целесообразности закрепления отдель-
ных понятий в трудовом законодательстве. 
Поскольку за более чем 100-летний период разви-
тия трудового права одни из них нашли закрепление 
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в трудовом законодательстве; другие, не зафикси-
рованы в нём, по-видимому, в силу того, что  с точки 
зрения законодателя, не нуждаются в закреплении; 
третьи, на наш взгляд, не могут быть включены в 
правовую материю по причине их недостаточной 
разработанности в теории трудового права.  

Понятийный аппарат трудового права, как и 
любой другой отрасли права, имеет важнейшее 
теоретическое и практическое значение в сложив-
шихся социально-экономических условиях.   
Совершенно очевидно, что от качества и степени 
его разработанности в теории права зависит целе-
сообразность закрепления понятий в норматив-
ных правовых актах трудового права. Что, безус-
ловно, оказывает влияние на формирование, дей-
ствие (функционирование) и перспективы разви-
тия отрасли права в целом.  Формально 
определенный понятийный аппарат в той или 
иной мере воздействует на формирование в госу-
дарстве единообразной правоприменительной 
практики. Представленные в научной и учебной 
литературе понятия необходимы для правильного 
понимания тех или иных правовых явлений, а впо-
следствии, - для верного применения норм трудо-
вого права на практике. В целом, можно отметить: 
от качества понятийного аппарата отрасли права 
зависит правильность понимания правопримени-
телем целей и задач правового регулирования 
конкретного вида отношений. Именно по этой при-
чине, по нашему мнению, понятия, включенные в 
тексты кодексов, законов, иных нормативных пра-
вовых актов должны быть нацелены на верное 
понимание правоприменителем содержания тех 
или иных норм трудового права.

При исследовании понятийного аппарата тру-
дового права воспользуемся терминами: «понятие» 
и «категория» как идентичными.  Безусловно, эти 
понятия несколько отличаются, но, по большому 
счету, если не выявлять научных нюансов их разли-
чия, то вполне возможно считать их идентичными 
(или почти идентичными). Полагаем, весьма 
условно все понятия, необходимые ныне для регла-
ментации отношений, входящих в предмет отрасли, 
можно подразделить на две группы: преемственные 
и новые. Преемственными можно назвать такие 
понятия, которые были сформированы в науке тру-
дового права в результате длительного историче-
ского развития правовой отрасли.  К новым  поня-
тиям следует отнести те, которые разработаны в 
науке в последние десятилетия. Безусловно, и пер-
вые, и вторые заслуживают внимания. Вместе с тем 
необходимо заметить, что большое количество 
понятий, включенных ныне в понятийный аппарат, 
сложилось  на основе преемственных, путем их 
уточнения, внесения дополнительных элементов.  
Полагаем, это вполне естественный для права про-
цесс, который происходит, как правило, в ходе коди-

фикации трудового законодательства.  Хотя, сле-
дует заметить, в результате четырех кодификаций 
одни понятия нашли последовательное закрепле-
ние в трудовом законодательстве, другие не полу-
чили легального закрепления, третьи были закре-
плены в виде понятийной основы.  По-видимому, 
причина этого кроется в недостаточной разработке 
отдельных определений в науке трудового права.  
Безусловно, все основные понятия трудового 
права как отрасли права первоначально были 
разработаны в науке трудового права. Но воспри-
няты законодателем не все из них. Видимо, для 
закрепления были взяты только те, которые при-
знаны наиболее подходящими для современного 
правового регулирования трудовых отношений. 
Включение в право понятий, не соответствующих 
современному уровню развития отношений, как 
показывает законотворческая практика, может 
повлечь  рассогласованность в отдельных нормах 
отрасли (между ними).  Впоследствии это приво-
дит к неправильному пониманию правопримени-
телем этих норм, и в результате - к искаженной, а 
нередко и противоречивой, правоприменительной 
практике. 

Необходимо отметить то, что исторически 
отечественная законотворческая практика скла-
дывалась так, что законодатель не всегда вклю-
чал необходимый понятийный аппарат в кодифи-
цированный нормативный правовой акт. Так, при 
первой кодификации трудового законодательства, 
понятийный аппарат вообще не нашел закрепле-
ния в основном нормативном правовом акте 
отрасли. Как известно, в первом КЗоТе не содер-
жалось определений понятий. Однако, можно 
заметить, что отдельные понятия, были всё же 
представлены в нем, правда, как нам представля-
ется, в завуалированном, если можно так сказать, 
в «усечённом» (не полном) виде. Например, в ст. 
93 КЗоТ 1918 г. было закреплено: «работа сверх 
нормального рабочего времени (сверхурочная 
работа), по общему правилу, не допускается».  Из 
буквального прочтения нормы, представленной в 
этой статье, вполне можно допустить, что  законо-
дателем закреплена необходимая понятийная 
основа для понимания и применения норм о свер-
хурочной работе. Заметим, в виде такой понятий-
ной основы исследуемое понятие законодатель 
использовал на протяжении трёх кодификаций, а 
полноценное определение получило легальное 
закрепление только в результате четвёртой коди-
фикации. Таким образом, можно сформулировать 
вывод о том, что в первом кодифицированном 
нормативном правовом акте  (КЗоТ 1918 г.) была 
представлена понятийная основа отдельных 
понятий трудового права. Полагаем, такого рода 
понятийная основа была заложена в первый 
Кодекс, она явилась свидетельством фрагментар-
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ного легального закрепления понятийного аппа-
рата трудового права как отрасли права (хотя и 
весьма своеобразным). 

Как известно, впервые определения отдель-
ных понятий были включены в КЗоТ 1922 г. В нем 
содержалось всего два определения: коллектив-
ного договора (ст. 15) и трудового договора (ст. 
27). Включение указанных определений в кодифи-
цированный нормативный правовой акт, как нам 
представляется, свидетельствовало о возникно-
вении генетических связей понятийного характера 
отдельной правовой отрасли. В ходе третьей 
кодификации новые понятия в КЗоТ 1971 г. вклю-
чены не были, а сохранены лишь те понятия, кото-
рые нашли закрепление в предыдущем кодексе. 
По сути, во всех ранее действовавших КЗоТах 
был закреплен только тот необходимый минимум 
понятий, который с точки зрения законодателя 
являлся необходимым и достаточным для пра-
вильного формирования норм отрасли. Такой под-
ход законодателя в сфере трудового права, дума-
ется, свидетельствует о проявлении общей для 
того времени тенденции законотворчества: отсут-
ствие в кодифицированных актах определений 
понятий, применяемых законодателем при фор-
мулировании норм этих актов. Напротив, особен-
ность современного ТК РФ состоит в том, что в 
него включено значительное количество опреде-
лений, формирующих понятийный аппарат 
отрасли. В этой связи в современных условиях 
можно отметить новую тенденцию, проявившуюся 
в ходе четвертой кодификации. Её можно опреде-
лить следующим образом: закрепление в кодифи-
цированном нормативном правовом акте широ-
кого круга определений, сложившихся в науке тру-
дового права. 

На наш взгляд, исследование понятийного 
аппарата с точки зрения преемственности и 
новизны целесообразно провести на примере 
отдельных понятий, закреплённых в современном 
трудовом законодательстве. Полагаем, его сле-
дует начать с исследования определения   трудо-
вого договора – основного определения трудового 
права. Это определение имеет особое значение для 
трудового права. Признаки трудового договора 
сформулировал Л.С. Таль1.  Эти признаки явились 

1  Он отмечал, что для определения юридиче-
ской природы такого договора необходимо выяснить 
признаки, характеризующие его.   К таким признакам 
ученый относил следующие: 1) неразрывную связь 
рабочей силы с личностью рабочего; 2) приложение 
рабочей силы к промышленному предприятию работо-
дателя; 3) подчинение внутреннему порядку и хозяй-
ственной власти; 4) обещание работодателем возна-
граждения. На основе выделенных признаков он фор-
мулирует вывод о том, что трудовому договору противо-
поставляются предпринимательские договоры, и их 
разграничение имеет практическое значение. См.: Таль 

теоретической основой для определения трудо-
вого договора (отграничения его от других догово-
ров) и на его основе - правовой отрасли.  По сути, 
само по себе определение трудового договора яви-
лось генетической основой для формирования и 
развития правовой отрасли. Оно относится к таким 
определениям, которые имеют особое значение для 
генезиса и развития трудового права как отрасли 
права. Разработка этого понятия в теории трудового 
права и его нормативное закрепление послужило 
своеобразной «отправной точкой» для возникнове-
ния трудового права как самостоятельной отрасли 
правах [1]. 

 Как говорилось выше, впервые исследуе-
мое определение нашло закрепление в Кодексе 
1922 г. в такой формулировке: «трудовой договор 
есть соглашение двух или более лиц, по которому 
одна сторона (нанимающийся) предоставляет 
свою рабочую силу другой стороне (нанимателю) 
за вознаграждение» (ст. 27). Это определение в 
основе своей закладывало основу найма на 
работу.  Можно отметить следующие  признаки 
трудового договора: в соглашении такого рода 
могут участвовать две (стороны) или более; одна 
сторона предоставляет свою рабочую силу дру-
гой; работа производится за вознаграждение. Как 
видно, в определении заложено минимальное 
количество признаков, характеризующих этот 
договор. Вместе с тем в данном определении про-
является правовая сущность трудового договора 
– в нем должно быть выражено соглашение сто-
рон по поводу определения условий применения 
труда конкретного работника. Эти основные при-
знаки законодатель закладывал в определение 
трудового договора и при последующих кодифи-
кациях.  По своему содержанию определение, 
представленное в КЗоТ 1922 г., было взято за 
основу и в несколько измененном виде закре-
плено в КЗоТ 1971 г. Оно было сформулировано 
следующим образом:  «Трудовой договор есть 
соглашение между работником и работодателем, 
по которому работник обязуется выполнить работу 
по определенной специальности, квалификации, 
должности с подчинением внутреннему трудо-
вому распорядку, а работодатель обязуется 
выплачивать работнику заработную плату и обе-
спечивать условия труда, предусмотренные зако-
нодательством о труде, коллективным договором 
и соглашением сторон» (ст. 15 КЗоТ)2. Как видно,  
при формулировании признаков трудового дого-

Л.С. Очерки  промышленного рабочего права. Изд. 2-е 
доп. М, Московское науч. Изд-во.1918. С. 99-104.

2  В данном контексте  определение приведено  
в ред.  Кодекса 1998 года.  В редакции этой  статьи КЗоТ 
1971 г. несколько  иначе были представлены стороны 
трудового договора - трудящийся и предприятие, 
учреждение, организация.
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вора, необходимых для его понимания, законода-
тель ввел отдельные уточнения, изменения, 
дополнения. Во-первых, изменился субъектный 
состав (трудовой договор заключается только 
между двумя сторонами). Во-вторых, произошло 
уточнение признака «предоставляет свою рабо-
чую силу»: он теперь сформулирован в качестве 
обязанности работника выполнить определенную 
работу. В-третьих, введены два новых признака: 
подчинение работника правилам внутреннего тру-
дового распорядка; обеспечение работодателем 
надлежащих условий труда. Следует обратить 
внимание и на то, что при формулировании при-
знаков этого понятия  законодатель представляет 
их в виде прав и обязанностей сторон. 

Современная формулировка определения 
трудового договора, по существу, воспроизводит 
сложившиеся основные преемственные положе-
ния, выработанные в науке трудового права, 
нашедшие последовательное закрепление в 
ранее действовавших кодексах. Трудовой договор 
определяется в  действующем  ТК РФ  как  согла-
шение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами и данным соглашением, своевре-
менно и в полном размере выплачивать работ-
нику заработную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определённую этим соглаше-
нием трудовую функцию в интересах, под управ-
лением и контролем работодателя, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка, дей-
ствующие у данного работодателя (ст. 56 ТК).

Нельзя не отметить, что по прежнему из 
легально закреплённого в кодексах определения 
трудового договора можно вывести основные при-
знаки трудового договора: 1. Сущность трудового 
договора состоит в соглашении сторон по приме-
нению труда (одна сторона предоставляет работу 
(труд), другая применяет её). 2. Работник лично 
выполняет работу определенного рода, обуслов-
ленную трудовой функцией, а работодатель 
использует труд в соответствии с трудовой функ-
цией.  3. Работник, включаясь в сферу обществен-
ной организации труда,  подчиняется правилам 
внутреннего трудового распорядка, а работода-
тель устанавливает эти правила. 4. Работник 
выполняет работу (по обусловленной договором 
трудовой функции) в соответствии с определен-
ной мерой труда, а работодатель должен устано-
вить меру труда (выраженную, например, во 
времени) и оплатить труд в соответствии с 

количеством и качеством труда. 5. Работодатель, 
применяя труд работника, обязан создать соот-
ветствующие требованиям охраны труда усло-
вия для его выполнения, а работник обязан 
соблюдать  требования, установленные нормами 
по охране труда. Как видно, в каждый признак 
исследуемого понятия заложена двусторонняя 
основа: в нём находят отражение права и обязан-
ности сторон (право одной стороны предполагает 
обязанность другой и наоборот). 

Таким образом, в ч. 1 ст. 56 ТК РФ заложены 
основные признаки трудового договора, ранее, по 
существу,  находившие  закрепление и в ст. 27 
КЗоТ РФ 1922 г., и в ст. 15 КЗоТ РФ 1971 г. Эти 
признаки имеют не только теоретическое, но и 
практическое значение: они позволяют провести 
отграничение трудового договора от граждан-
ско-правового договора, на основе которого при-
меняется труд физического лица (например, дого-
вора об оказании услуг). 

Итак, в легальное  определение  трудового 
договора по прежнему включены основные пре-
емственные признаки, последовательно заложен-
ные в него на протяжении всего времени развития 
трудового права как отрасли права. Вместе с тем, 
следует заметить, что в результате проведённых 
кодификаций определение трудового договора 
подвергалось модификации: в него включены 
новые признаки, введены отдельные уточнения. 
Следует отметить: на время принятия ТК РФ  
основные признаки исследуемого понятия, позво-
ляющие верно его сформулировать, в нём были 
сохранены. Вместе с тем в результате четвертой 
кодификации в определение трудового договора 
были введены отдельные уточнения, дополнения.  
Оно представлено в современном виде несколько 
по-иному. Полагаем, за счёт ряда нововведений 
его содержание стало громоздким, оно излишне 
детализировано. Включенное ныне в Кодекс опре-
деление трудового договора нуждается в коррек-
тировке.

В этой связи требуется усовершенствование 
исследуемого понятия. Думается,  оно суще-
ственно не изменится, если исключить из ст. 56 ТК 
РФ в словосочетании: «трудовую функцию, опре-
деленную этим соглашением» слова, следующие 
после запятой. Поскольку, само собой разумеется, 
что трудовая функция определена в договоре на 
основе соглашения сторон (подтверждена необ-
ходимыми документами). В следующем фраг-
менте этой статьи: «правила внутреннего трудо-
вого распорядка, действующие у данного работо-
дателя»,  представляются лишними слова: «дей-
ствующие у данного работодателя». Полагаем, 
соблюдать правила внутреннего трудового распо-
рядка возможно только там и на том предприятии, 
где работник работает. Соответственно работода-
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телем установлены правила такого рода,  они дей-
ствуют на данном предприятии и исполняются 
работником. Безусловно, эти нормы работник обя-
зан соблюдать, выполняя трудовую функцию, 
конечно, у данного работодателя, ведь с ним  
заключён трудовой договор (у другого работода-
теля выполнять эти правила нет смысла).

Целесообразно также  исключить из ст. 56 ТК 
РФ  слова: «предусмотренные трудовым законо-
дательством и иными нормативно-правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами и данным соглаше-
нием»,  так как условия труда,  установленные 
работодателем в трудовом договоре, он и обязан 
обеспечить, а условия труда различны – они могут 
быть предусмотрены трудовым законодатель-
ством в целом, охватывая сферу как централизо-
ванного, так и децентрализованного характера, в 
том числе могут быть установлены и  локальными 
актами. 

На наш взгляд, подобные уточнения (допол-
нения) излишни, загромождают определение, по 
сути, не повышают качество правовых норм, 
нередко сложны для понимания. Нельзя не отме-
тить, что легальное определение трудового дого-
вора в современной науке трудового права под-
вергается обоснованной критике [2]. Следова-
тельно, возникла потребность в пересмотре 
содержания исследуемого определения понятия. 

По нашему мнению, в ранее действовавшем 
КЗоТе определение  трудового договора было 
сформулировано весьма лаконично, с включе-
нием его основных признаков. В ходе предшеству-
ющих кодификаций трудового законодательства 
сложилось вполне приемлемое для понимания и 
правильного применения определение. Нашед-
шее закрепление в КЗоТе 1971 г. определение 
трудового договора, на наш взгляд, следует счи-
тать  оптимальным и вполне приемлемым для 
современного этапа развития государства и 
права. Оно в целом воспринято современным 
законодателем, и включено в основе своей в ныне 
действующий Трудовой кодекс. Но, как говори-
лось, в современном виде оно  излишне детали-
зировано, требуется его обновление.  Полагаем, 
это определение может  выглядеть следующим 
образом: «Трудовой договор – соглашение между 
работником и работодателем, в соответствии с 
которым работник обязуется лично выполнять 
трудовую функцию, соблюдать правила внутрен-
него трудового распорядка, а работодатель обя-
зан предоставить работнику работу в соответ-
ствии с трудовой функцией, обеспечить необходи-
мые для работы условия труда и оплатить ее». 
Как видно, оно включает основные признаки, 
характеризующие трудовой договор, сформиро-
ванные в ходе третьей кодификации. 

Итак, исследуемое легальное определение 
понятия: «трудовой договор» носит преемствен-
ный характер. Все остальные определения поня-
тий, составляющих понятийный аппарат отрасли, 
включенных ныне в действующий Трудовой 
кодекс, можно назвать новыми, если исходить из 
того обстоятельства, что они получили норматив-
ное закрепление только в ТК РФ. Эти определе-
ния можно подразделить на две группы: имеющие  
понятийную основу в ранее действовавшем 
Кодексе; не имеющие таковой (получившие закре-
пление впервые).

К первой группе можно отнести ранее упомя-
нутое (в качестве примера понятийной основы) 
понятие сверхурочной работы. Несмотря на 100 
-летнюю историю действия норм, предусматрива-
ющих возможность использования труда работни-
ков за границами, установленной нормы рабочего 
времени, отечественный законодатель использует 
в кодексах понятие «сверхурочная работа», не 
закрепляя его определение (в полной мере).  
Обращает на себя внимание следующая форму-
лировка: «сверхурочными считаются работы 
сверх установленной продолжительности рабо-
чего времени», включенная в ч.1 ст. 54 КЗоТ 1971г. 
В таком «усеченном» виде исследуемое понятие 
было закреплено впервые. Необходимо заметить, 
что приведенной выше формулировке предше-
ствовала норма: «сверхурочные работы, как пра-
вило, не допускаются» (ч. 1 ст. 54 КЗоТ 1971г.). 
Она была воспринята из ранее действовавших 
Кодеков: «работа сверх нормального рабочего 
времени (сверхурочная работа), по общему пра-
вилу, не допускается» (ст. 93 КЗоТ 1918 г.1) и 
несколько усовершенствована. Результатом этого 
явилось закрепление понятийной основы совре-
менного определения сверхурочной работы, 
сформулированной законодателем в ходе третьей 
кодификации. Очевидно, законодатель на протя-
жении вех предшествовавших кодификаций счи-
тал, что этой понятийной основы вполне доста-
точно  для понимания и применения  норм о свер-
хурочной работе.  Только в результате последней 
кодификации впервые определение сверхурочной 
работы зафиксировано в Кодексе в полном объ-
ёме.

Сверхурочная работа в ч. 1 ст. 99 ТК РФ 
определена как работа, выполняемая работником 
по инициативе работодателя за пределами уста-
новленной для работника продолжительности 
рабочего времени: ежедневной работы (смены), а 
при суммированном учете рабочего времени - 
сверх нормального числа рабочих часов за учет-
ный период.  Следует отметить, несмотря на 

1  Заметим, в  ст. 103 КЗоТ 1922г. содержалась 
аналогичная формулировка.
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отсутствие полноценного определения сверхуроч-
ных работ в ранее действовавших Кодексах, пони-
мание их правоприменителем и применение на 
практике было верным.  Такое понимание исхо-
дило из сути норм о сверхурочных работах, сфор-
мулированных законодателем ещё в КЗоТ 1918 г. 
Как отмечалось, в соответствии со ст. 93 этого 
Кодекса под сверхурочной работой понималась 
«работа сверх нормального рабочего времени». 
Следовательно, основным для понимания рас-
сматриваемых норм является словосочетание: 
«работа сверх нормального рабочего времени». 
На наш взгляд, с правовой точки зрения оно верно 
отражает позицию законодателя в применении 
работ, выходящих за установленный в государ-
стве предел времени использования труда работ-
ника.

Безусловно, исследуемое правовое явление 
относится к времени работы, и более правильно в 
современных условиях так и говорить: время 
работы. Но традиционно это время именуется 
рабочим временем. Как нам представляется, нет 
смысла в современных условиях изменять терми-
нологию, используемую законодателем на протя-
жении длительного времени. Полагаем вполне 
уместно использование преемственного термина 
«сверхурочная работа» и в современных усло-
виях. Вместе с тем следует оговориться, что его 
использование возможно только вместе с тожде-
ственным, введённым законодателем более 100 
лет назад, - «работа сверх нормального рабочего 
времени». Хотя, есть смысл заметить, что законо-
датель в ходе четвёртой кодификации скорректи-
ровал данную формулировку. Эти коррективы 
можно отметить в названиях отдельных статей ТК 
РФ: «Работа  за пределами установленной  про-
должительности рабочего времени» (ст. 97),  
«Работа  за пределами нормальной  продолжи-
тельности рабочего времени» (ст. 98). А также в 
содержании отдельных статей ТК РФ, например: 
«сверхурочная работа - работа, выполняемая 
работником по инициативе работодателя за пре-
делами установленной для работника продолжи-
тельности рабочего времени..» (ст. 99). Как видно 
за время произошедших кодификаций трудового 
законодательства произошло постепенное фор-
мирование понятия «сверхурочная работа». 
Трансформацию такого рода следует оценить как 
верное решение законодателя, направленное на 
совершенствование норм трудового права.

 И в современном правовом прочтении поло-
жений ст. 99 ТК РФ суть данного правового явле-
ния понятна: сверхурочная работа осуществля-
ется за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени; такая 
работа выполняется только по инициативе рабо-
тодателя. Следует заметить, что законодатель 

закладывает два признака, необходимых для 
формулирования этого определения (эта работа 
осуществляется за пределами установленной  
продолжительности времени; она выполняется 
только по инициативе работодателя). Вместе с 
тем есть смысл отметить, что уточнение в виде 
фрагмента определения, приведённого после 
двоеточия, представляется нам излишним.  В этом 
фрагменте определения указано на два случая 
превышения нормы рабочего времени: «ежеднев-
ной работы (смены), а при суммированном учете 
рабочего времени - сверх нормального числа 
рабочих часов за учетный период». На наш взгляд, 
если в статье 99 ТК РФ речь идёт о превышении 
пределов установленной для работника продол-
жительности рабочего времени, то сверхурочная 
работа может считаться таковой при любом пре-
вышении нормы рабочего времени (допустимом 
другими нормами о сверхурочных работах).

Ко второй группе можно отнести определе-
ние рабочего времени, которое до проведения 
четвёртой кодификации было разработано и 
представлено в учебной и научной литературе, но 
закрепление нашло только в современном Трудо-
вом кодексе.  Есть смысл отметить, что законода-
тель  в этой связи  использовал имеющиеся в пра-
вовой литературе определения рабочего времени. 
Определения, предложенные в учебной и научной 
литературе, не имели существенных отличий, как 
правило, в них были закреплены основные при-
знаки исследуемого понятия: это время, отведен-
ное для исполнения трудовых обязанностей; а 
также время, приравненное к нему законом. Под 
термином «рабочее время» с правовой точки зре-
ния (и в то, и в настоящее время) понимается: 
время исполнения работником трудовых обязан-
ностей; время осуществления работником трудо-
вой функции;  время, затраченное на труд, время 
выполнения работником своей работы и иные 
периоды времени, приравненные к рабочему. По 
существу, представленные характеристики, необ-
ходимые для общего понимания рабочего вре-
мени, как видим, тождественны. Такое верное 
понимание рабочего времени сохраняется и в 
настоящее время. Например, в одном из совре-
менных учебников отмечено: под временем 
исполнения работником трудовых обязанностей 
по смыслу ст. 91 ТК следует понимать время 
выполнения работником своей работы (т.е. время, 
фактически затрачиваемое работником на труд). 
Вторая составляющая рабочего времени - это 
периоды, когда работник фактически не работает, 
но которые тем не менее включаются в рабочее 
время и соответственно подлежат оплате[3]. 

В сложившихся социально-экономических 
условиях для однозначного понимания рабочего 
времени как правовой категории целесообразно, 
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на наш взгляд, рассмотреть правовые  признаки 
этой категории. Их можно выделить из определе-
ния рабочего времени, представленного в ч. 1 ст.  
91 ТК РФ главы 15 ТК РФ «Общие положения» 
раздела IV «Рабочее время» Трудового кодекса 
РФ:   «Рабочее время  - время, в течение которого 
работник в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и условиями трудового 
договора должен исполнять трудовые обязанно-
сти, а также иные периоды времени, которые в 
соответствии с настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации отно-
сятся к рабочему времени». 

 К признакам, позволяющим охарактеризо-
вать понятие рабочего времени,  можно отнести 
следующие: а) общая норма продолжительности 
рабочего  времени установлена в централизован-
ном порядке (законом или на его основе);  б) для 
работника это время устанавливается и  распре-
деляется  в соответствии с   правилами внутрен-
него трудового распорядка, трудовым догово-
ром;  в) работник в рабочее время должен выпол-
нять трудовые обязанности; г) к рабочему вре-
мени помимо фактически отработанному времени 
могут быть отнесены иные периоды времени, 
установленные отдельными нормативными пра-
вовыми актами[4]. Следовательно, в легальное 
определение рабочего времени необходимо вне-
сти коррективы. Это определение можно сформу-
лировать следующим образом: рабочее время  - 
установленная законодательством продолжи-
тельность времени, в течение которой работник 
в соответствии с правилами внутреннего трудо-
вого распорядка и условиями трудового договора 
должен выполнять трудовую функцию, а также 
иные периоды времени, которые в соответствии с 
настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации относятся к рабо-
чему времени. 

На наш взгляд, для легального определения 
рабочего времени вполне достаточно четырех 
указанных признаков, которые должны найти 
выражение в определении, закреплённом в ТК 
РФ. Их следует признать обязательными (основ-
ными) – необходимыми и достаточными. Для пра-
вильного понимания исследуемого понятия в 
научной и учебной литературе можно выделить и 
второстепенные (дополнительные) признаки, 
которые нецелесообразно включать в легальное 
определение рабочего времени.

Следует обратить внимание на то, что в 
современном определении не выделен такой при-
знак: обязательное нахождение работника на 
рабочем месте. Ранее он имел значение для фор-
мулирования определения исследуемого понятия. 

Очевидно, что этот признак важен, но он может 
быть и не принят во внимание, поскольку не 
всегда для выполнения трудовой функции необхо-
димо нахождение на работе (рабочем месте). По 
причине специфики выполнения отдельных видов 
работ исполнение трудовой функции может осу-
ществляться как на рабочем месте, так и вне его 
(удаленно, дистанционно).  По сути, этот признак 
ныне  не имеет такого  правового значения, как 
ранее, возможно по этой причине рассмотрение 
его в качестве обязательного признака рабочего 
времени как правовой категории нецелесоо-
бразно. Следует отметить, что он оставлен зако-
нодателем без внимания, что, несомненно, явля-
ется верным в определении данного понятия.

Есть и такие определения, нашедшие закре-
пление в ТК РФ, которые не имеют однозначного 
понимания в науке. В качестве  такового  можно 
рассматривать определение перевода на другую 
работу. Перевод на другую работу в соответствии 
со ст. 72 ТК РФ рассматривается как частный слу-
чай изменения условий трудового договора.  
Заметим, за более чем 100-летнюю историю пра-
вового регулирования переводов на другую 
работу, по нашему мнению, четкого легального 
определения перевода на настоящий момент нет. 
Полагаем, в современном Трудовом кодексе 
видна лишь попытка определить понятие пере-
вода:  это определение представлено в ТК РФ 
частично, его, на наш взгляд, можно вывести из ч. 
1ст. 721 ТК РФ: перевод на другую работу – посто-
янное или временное изменение трудовой функ-
ции работника и (или)  структурного подразделе-
ния, в котором работает работник (если структур-
ное подразделение было указано в трудовом 
договоре, при продолжении работы у того же 
работодателя, а также перевод на работу в дру-
гую местность вместе с работодателем.

Как видим, в современной редакции ст. 721 
ТК РФ можно отметить следующие основные при-
знаки перевода: а) изменение трудовой функции; 
б) изменение трудовой функции и структурного 
подразделения; в) изменение структурного под-
разделения. То есть,  в одном случае перевод 
будет наличествовать при изменении двух усло-
вий трудового договора: условия о трудовой функ-
ции и условия о месте работы, и то не во всех слу-
чаях, а в случаях изменения структурного подраз-
деления; в другом, поскольку в скобках (как воз-
можный вариант) в ст. 721 ТК РФ поставлен союз 
«или», будет наблюдаться изменение только 
структурного подразделения без изменения тру-
довой функции. Предположим, что речь идет об 
изменении только структурного подразделения в 
соответствии с ч. 1 ст. 721 ТК РФ. Тогда явно про-
слеживается рассогласованность между ч. 1 и ч. 3 
ст. 721 ТК РФ, проявляющаяся в двух моментах. 
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Первая рассогласованность заключается в том, 
что если в соответствии с ч. 1 ст. 721 ТК РФ изме-
няется только структурное подразделение (и это 
будет квалифицировано как перевод), тогда как 
понимать закрепленное в ч. 3 ст. 721 ТК РФ поло-
жение о том, что не требует согласия перемеще-
ние в другое структурное подразделение? Иными 
словами, мы видим в этом случае не перевод, а 
перемещение. В результате не понятно: измене-
ние структурного подразделения считается пере-
водом или перемещением? И вторая рассогласо-
ванность заключается в том, что в части 3 ст. 721 
ТК РФ отмечено: «если это не влечет за собой 
изменения определенных сторонами условий тру-
дового договора». Получается, что если при пере-
мещении на другое рабочее место, в другое струк-
турное подразделение наблюдается изменение 
определенных сторонами условий трудового дого-
вора, то оно (перемещение) уже перестает быть 
таковым, следовательно, трансформируется в 
перевод и требует согласия. На практике, такое 
неоднозначное понимание не позволяет приме-
нять нормы о переводах сообразно цели законо-
дателя.

 Полагаем, в целях устранения данной рас-
согласованности и приведения в соответствие 
названия ст. 721 «Перевод на другую работу. Пере-
мещение» с ее содержанием в ст. 721 ТК РФ необ-
ходимо четко обозначить перевод и перемеще-
ние. Полагаем, что устранить рассогласован-
ность, учитывая преемственный подход, можно, 
определяя перевод следующим образом: перевод 
на другую работу – изменение одного из условий 
трудового договора. Перемещение – изменение 
места работы, без изменения иных условий тру-
дового договора. Начать ст. 721 ТК РФ необходимо 
именно с определения перевода, как и далее 
определить перемещение. Целесообразно ука-
зать их в одной статье, назвав ее по аналогии со 
ст. 209 ТК РФ «Основные понятия». Также вполне 
уместно в отдельной статье указать основные 
условия перевода, оговорив, что согласие не тре-
буется при перемещении, а также при поручении 
работы на другом механизме или агрегате и т. д. 
(ч. 3 ст. 721 ТК РФ). 

Таким образом, не все понятия, составляю-
щие понятийный аппарат трудового права как 
отрасли права, включены в Трудовой кодекс. По 
сути, в процессе кодификации происходит не только 
восприятие законодателем уже имеющегося поня-
тийного аппарата, но и его совершенствование 
(обновление). На наш взгляд, в преддверии и про-

цессе кодификации следует производить научную 
оценку имеющих закрепление в кодексе (законе) 
понятий, модифицировать их таким образом, чтобы 
они могли соответствовать современным социаль-
но-экономическим условиям. Это позволит выявить 
наиболее приемлемые формулировки основных 
понятий, в которых действительно существует 
потребность для включения в понятийный аппа-
рат отрасли права и последующего закрепления 
их в отечественном трудовом законодательстве. 
Так, думается, можно будет обеспечить: во-пер-
вых, надлежащую регламентацию сложившихся 
трудовых отношений; во-вторых, должное приме-
нение современных норм трудового права.
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Аннотация. Развитие и широкое внедрение различных управленческих инструментов 
обладает потенциалом по увеличению производительности труда в рамках повышения 
эффективности взаимодействия работодателя и работника. Актуальность приобрета-
ют исследования правовых аспектов данных инструментов, так как право является как 
внешним регулятором поведения экономических агентов, так и социально-психологиче-
ским фактором принятия решений. Грейдирование – это один управленческих инструмен-
тов, который направлен на повышение мотивации в контексте определения ценности 
должности и/или квалификации работника в деятельности компании путем «процедурно-
го» объяснения данной ценности. Этот инструмент оказывает воздействие на структуру 
локальной организации труда, как в части влияния на систему оплаты труда, так и в ча-
сти определения видов деятельности, передача которых возможна внешним исполните-
лям (аутсорсинг). В контексте определения значения грейдирования рассматривается во-
прос о том, каким образом факторы конкурентоспособности компании «перекладывают-
ся» на процесс управления персоналом, то есть, по сути, в рамки реализации работода-
тельской власти по определению структуры локальной организации труда (по выбору тех 
или иных допустимых правовых средств). Разграничение «основной» и «побочных» видов 
деятельности компании (на основе взаимосвязи с «оценкой» ценности (вклада) работника 
в ее деятельность) проводится по двум параметрам: оценка квалификации (уровень квали-
фикации, требования к выполнению трудовой функции); оценка труда (количество и каче-
ство труда). Данная дифференциация имеет важное значение для достижения целей вне-
дрения грейдов. В первой части статьи анализируются вопросы использования грейдиро-
вания для вынесения отдельных видов деятельности на аутсорсинг.
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GRADES IN THE WAGE SYSTEM: LAW AND ECONOMICS (PART I: 
DIFFERENTIATION OF WORK)

Annotation. The development and widespread introduction of various management tools has 
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employer’s power to determine the structure of the local labour organisation (by choosing certain 
permissible legal means). The differentiation of “main” and “side” activities of the company (based on 
the relationship with the “assessment” of the employee’s value (contribution) to its activities) is car-
ried out according to two parameters: qualification assessment (qualification level, requirements for 
the performance of labour function); labour assessment (quantity and quality of labour). This differ-
entiation is important for achieving the goals of grades implementation. The first part of the article 
analyses the issues of using grading to outsource certain types of activities.

Key words: personnel management, grades, remuneration, labor law, prohibition of discrimi-
nation.

Грейдирование оплаты труда является 
эффективным инструментом повыше-
ния мотивации работников. Впрочем, 

данный инструмент, как и любые другие, не может 
существовать в отрыве от комплекса экзогенных и 
эндогенных факторов, влияющих на деятельность 
компании и, что наиболее важно, но часто упуска-
ется – в отрыве от проблемы, которую они решают. 
Любой управленческий инструмент как институци-
онального, так и ситуативного характера, должен 
подбираться для решения конкретной проблемы, 
с которой столкнулась компания в конкретных 
условиях «окружающей среды» ее функциониро-
вания. Обычно неэффективными являются 
попытки внедрять «модные» инструменты без 
четкого понимания их целевого назначения. Это 
абсолютно справедливо и для внедрения грейдов, 
которые направлены на выстраивание системы 
мотивации работников в зависимости от ценности 
их должности и квалификации для деятельности 
компании (поэтому, по сути, они являются мотива-
цией «в статике»), но не являются универсальным 
и самодостаточным инструментом без использо-
вания комплексного подхода мотивации (к при-
меру, с дополнением системы ключевых показате-
лей эффективности, которые представляют из 
себя мотивацию «в динамике»). Другими словами, 
грейдирование в первую очередь направлено на 
повышение мотивации в контексте ценности 
должности и/или квалификации работника в дея-
тельности компании путем процедурного объясне-
ния данной ценности, что также стимулирует 
работников по поиску возможностей увеличения 
ценности для компании. Впрочем, важным «про-
дуктом» определения ценности должности и/или 
квалификации работников является их ранжиро-
вание исходя из понимания возможности вынесе-
ния на внешнее исполнение (аутсорсинг).

Одним из важнейших факторов «окружаю-
щей среды», влияющих как на экзогенные, так и 
на эндогенные механизмы принятия решений эко-
номическими субъектами, является право. Так, 
управление персоналом тесно переплетается с 
трудовым законодательством. С правовой точки 
зрения проблематика управления персоналом в 
процессе ведения бизнеса раскрывается в ряде 
параметров:

в рамках возможности привлечения испол-
нителей для выполнения труда в различных фор-
мах, что определяет структуру локальной органи-
зации труда («типичные работники»; дистанцион-
ные работники; работники, направленные част-
ным агентством занятости; исполнители труда по 
гражданско-правовым договорам и др.);

в рамках возможности по реализации гибко-
сти трудовых отношений (как путем возложения 
посредством соглашений дополнительных, вспо-
могательных обязанностей, так и отдельной тру-
довой функции; изменение условий трудового 
договора по соглашению сторон (ст. 72 Трудового 
кодекса Российской Федерации1 (далее – ТК РФ)) 
или изменения определенных сторонами условий 
трудового договора по причинам, связанным с 
изменением организационных или технологиче-
ских условий труда (ст. 74 ТК РФ); отпуск без 
сохранения заработной платы; неполное рабочее 
время; простой);

в рамках возможности реализации гибкости 
(эластичности) трудовой функции (в установлен-
ных и обусловленных природой трудовых отноше-
ний рамках, например определенности трудовой 
функции);

в рамках возможности работодателей по 
прекращению трудовых отношений по экономиче-
ским причинам (например, сокращение численно-
сти или штата работников).

Таким образом, осуществление предприни-
мательской деятельности в условиях высококон-
курентной и волатильной среды обуславливает 
необходимость для работодателя отвечать требо-
ваниям гибкости как в части изменения численно-
сти работников (этот аспект непосредственно 
переплетается с законодательным регулирова-
нием расторжения трудового договора по инициа-
тиве работодателя), так и определения структуры 
локальной организации труда2 в целом. Послед-

1  Трудовой кодекс Российской Федерации // СЗ 
РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 3 (с послед. изм.).

2  Локальная организация труда – это систем-
но-структурированное взаимодействие потребителя и 
исполнителей по поводу применения труда (совокупно 
обеспечивающих выполнение определенной экономи-
ческой деятельности), реализуемое в различных право-
вых формах через соответствующие данным формам 
правовые средства (в рамках трудовых отношений: тру-
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ний аспект выражается в допущении законодате-
лем различных форм взаимодействия по приме-
нению труда как в рамках трудовых (включая 
нетипичные формы занятости), так и граждан-
ско-правовых отношений. Не меньшее значение 
имеет правовое регулирование гибкости трудовых 
отношений и эластичности трудовой функции с 
учетом ее определенности. Важным фактором в 
локальной организации труда является система 
оплаты труда работников, к формированию и дей-
ствию которой существует целый ряд законода-
тельных требований (установление минимального 
размера оплаты труда (ст. 133 ТК РФ), обязатель-
ность проведения индексации заработной платы 
(ст. 134 ТК РФ), необходимость установления рав-
ной оплаты за труд равной ценности (ст. 22 ТК 
РФ). Впрочем, актуальным вопросом являются и 
сопутствующие механизмы достижения высокой 
эффективности локальной организации труда, в 
том числе аутсорсинг. Так, проблематика трудо-
правовых аспектов использования аутсорсинга в 
локальной организации труда рассматривается, в 
частности, Конституционным Судом Российской 
Федерации1.

Так или иначе конкурентоспособность любой 
компании основана на одном или нескольких фак-
торах – характеристике произведенных товаров, 
оказанных услуг: инновации, цена, дизайн, каче-
ство, бренд и др. Данные характеристики в той 
или иной комбинации ложатся в основу конкурент-
ной стратегии компании. Безусловно, любая ком-
пания хотела бы учитывать в полной мере все 
перечисленные факторы, но в условиях ограни-
ченных ресурсов это не представляется возмож-
ным. Так, если основная характеристика произво-
димого компанией товара, привлекающая потре-
бителей, это цена, то сложно говорить о возмож-
ности в полной мере раскрывать качество. 
Впрочем, комбинации характеристик могут взаи-
мообуславливать друг друга. Так, низкая цена 
товара может вытекать из его низкого качества, а 
может из инновационного подхода по его произ-
водству, позволившего значительно сократить 
расходы на данный процесс.

Безусловно, основным вопросом является 
то, каким образом «перекладываются» факторы 
конкурентоспособности компании на процесс 
управления персоналом, то есть по сути в рамки 
реализации работодательской власти по опреде-

довой договор и  др.; в рамках гражданско-правовых 
отношений: договор о предоставлении труда работни-
ков (персонала); договор возмездного оказания услуг, 
договор подряда и др.) [1, с. 51].

1  Постановление Конституционного Суда РФ от 
20.01.2022 № 3-П «По делу о проверке конституционно-
сти статьи 74 и пункта 7 части первой статьи 77 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина А.А. Пешкова» // СПС «КонсультантПлюс». 

лению структуры локальной организации труда 
(по выбору тех или иных допустимых правовых 
средств). Например, в случае если основа страте-
гии компании заключается в разработке и внедре-
нии инноваций, то по общему правилу ее реализа-
ция возможна только с привлечением высококва-
лифицированного персонала. При этом высокая 
квалификация работников обуславливает значи-
тельные затраты на оплату и обеспечение усло-
вий труда таких работников для максимального 
раскрытия их потенциала (в том числе через их 
обучение и развитие навыков), снижения текуче-
сти кадров («удержание» работников) и т.д. В слу-
чае же конкурирования на рынке за счет низкой 
цены производимых товаров, оказанных услуг, 
такой компании необходима стандартизация дей-
ствий работников в отсутствии необходимости 
высокой квалификации и их стабильного персо-
нального состава (что во многом исключает необ-
ходимость обучения и «удержания» работников). 
Так, можно декларировать существенную разницу 
между производительностью труда высококвали-
фицированных работников и низкоквалифициро-
ванных. Зачастую один высококвалифицирован-
ный работник показывает большую производи-
тельность труда, чем несколько низкоквалифици-
рованных, совокупная оплата труда которых 
равна зарплате высококвалифицированного2. 
Даже стратегия, основанная на низкой цене това-
ров, не исключает возможности найма высококва-
лифицированных работников в рамках основной 
(«ядерной») компетенции компании. Побочные, 
не относящиеся к ядерной компетенции виды дея-
тельности работодателя зачастую выносятся на 
аутсорсинг. Вопрос отнесения конкретных работ к 
основной или побочной деятельности обычно 
решается на основании их ценности для деятель-
ности работодателя (по сути в рамках того, на что 
направлено грейдирование).

Вопрос минимизации затрат на труд при 
определении конкретного способа взаимодей-
ствия с исполнителями тесно связан с трансакци-
онными издержками [1, с. 78-114]. Д.А. Стапран, 
анализируя аутсорсинг компаниями отдельных 
функций бизнеса, отмечает, что согласно теореме 
Коуза компания будет расширять собственное 
производство или производить услугу внутри до 
тех пор, пока внутренняя стоимость производства 

2  В настоящей статье данная тематика не явля-
ется предметом исследования, поэтому данный тезис 
справедлив в рамках выполнения одной трудовой функ-
ции. В целом вопросы дифференциации оплаты на 
рынке труда представляются более сложными, см. под-
робнее: Разумова Т.О., Лебедева П.С. Влияние требуе-
мых работодателем компетенций на уровень предлага-
емой заработной платы на российском рынке труда. 
Социально-трудовые исследования. 2023;52(3):29-45 
[2]. 
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не превысит стоимости приобретения аналогич-
ного ресурса на рынке, что и составляет экономи-
ческие предпосылки аутсорсинга [3, с. 20]. Важно 
подчеркнуть, что теорема Коуза может использо-
ваться не только для демонстрации выделения 
определенной деятельности по производству 
товаров или оказанию услуг за пределы компании 
в рамках аутсорсинга, но и выведения отдельных 
работ, составляющих трудовые функции работни-
ков, путем перенесения их исполнения на спото-
вый рынок (в т.ч. через «расщепление» трудовой 
функции на отдельные задания). 

Так, в экономическом смысле аутсорсинг 
является широким явлением, вбирающим следу-
ющие правовые конструкции: 

привлечение исполнителя - физического 
лица для выполнения труда по гражданско-право-
вому договору (с учетом соблюдения ч. 2 ст. 15 ТК 
РФ);

привлечение исполнителей (работников 
частного агентства занятости) в рамках договора 
о предоставлении труда работников (персонала);

привлечение исполнителя - юридического 
лица для выполнения определенной работы по 
договору аутсорсинга (договору возмездного ока-
зания услуг). 

Вопросы регулирования соответствующих 
отношений, а также сопутствующие организаци-
онные и правовые аспекты будут различаться. 
Так, в первом случае исполняющие работу лица 
будут обладать статусом работников частного 
агентства занятости и исполнять трудовую функ-
цию под управлением, контролем и в интересах 
принимающей стороны (глава 53.1 ТК РФ). Во вто-
ром случае исполнение трудовой функции гиг-ра-
ботниками, нанимаемыми на спотовом рынке, по 
договорам гражданско-правового характера недо-
пустимо. Так, согласно ч. 2 ст. 15 ТК РФ заключе-
ние гражданско-правовых договоров, фактически 
регулирующих трудовые отношения между работ-
ником и работодателем, не допускается. Более 
того, данный запрет подкрепляется возможностью 
переквалификации, то есть признания отноше-
ний, возникших на основании гражданско-право-
вого договора, трудовыми отношениями (ст. 19.1 
ТК РФ). Для избегания такой ситуации «выноси-
мая» на аутсорсинг трудовая функция будет видо-
изменяться потребителем труда путем лишения 
ее основных характеристик (например, путем рас-
щепления на отдельные задания, изменения сте-
пени контроля над ее выполнением). В связи с 
этим в настоящее время можно говорить об аут-
сорсинге не только направлений деятельности, но 
и работ по отдельным трудовым функциям. При 
этом расщепление трудовой функции изменяет 
правовую природу отношений. Ключевым «предо-

хранителем» от неправомерного вынесения тру-
довой функции на аутсорсинг является возмож-
ность переквалификации отношений (ст. 19.1 ТК 
РФ).

Таким образом, стратегия компании, скорее 
всего, будет коррелировать с взаимодействием по 
применению труда в рамках формирования 
локальной организации труда, но эти тенденции 
могут нарушаться. Так или иначе выбор компании 
одной из ключевых стратегий будет оказывать 
значительное влияние на локальную организацию 
труда работников и отражаться как в выборе аль-
тернативных экономических инструментов моти-
вации персонала, так и в выборе правовых 
средств взаимодействия работодатель-работник. 
Так, локальная организация труда обуславливает 
выбор потребителя труда в пользу тех правовых 
конструкций, которые допускает законодатель для 
реализации той или иной формы взаимодействия 
по применению труда (как трудовых отношений, 
так и гражданско-правовых). В контексте такого 
выбора особое место занимает правовое регули-
рование гибкости трудовых отношений и эластич-
ности трудовой функции с учетом ее определен-
ности. Именно эти параметры формируют инте-
рес к выбору трудовых отношений как формы вза-
имодействия по применению труда – широкая 
возможность по дискреции в реализации работо-
дательской власти и в «наполняемости» предмета 
трудового договора (выполнения трудовой функ-
ции). Причем, с одной стороны, гибкость трудовых 
отношений осуществляется посредством предо-
ставления на выбор работодателю наиболее под-
ходящих с точки зрения экономической эффек-
тивности правовых конструкций (в конкурентоспо-
собности национальных работодателей государ-
ство имеет значительный интерес, из чего 
вытекает экономическое назначение трудового 
права). С другой стороны, социальное назначение 
трудового права диктует необходимость обеспе-
чения реализации той или иной правовой кон-
струкции исключительно в зависимости от целей 
ее законодательного закрепления, ограничивая 
работодателей в выборе альтернативных право-
вых конструкций, предполагающих ухудшение 
положения работника. В связи с этим, актуаль-
ными являются вопросы максимального раскры-
тия потенциала трудовых отношений при выборе 
той или иной трудоправовой конструкции с учетом 
интересов их субъектов, а также интересов госу-
дарства.

В контексте разграничения «основной» и 
«побочных» видов деятельности важно еще раз 
подчеркнуть его взаимосвязь с «оценкой» ценно-
сти (вклада) работника в деятельности компании 
(т.е. грейдирования). Так, ее можно провести по 
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двум параметрам: оценка квалификации (уровень 
квалификации, требования к выполнению трудо-
вой функции); оценка труда (количество и каче-
ство труда). Следует в связи с этим подчеркнуть 
необходимость проведения дифференциации 
труда на низкоквалифицированный (вклад кото-
рого в общую деятельности легко оценивать коли-
чественно и качественно) и высококвалифициро-
ванный (который сложно оценивать количе-
ственно и качественно, а поэтому для его оценки 
зачастую делается упор на проекцию исполнения 
такого труда через уровень квалификации работ-
ника). Так, оценка квалификации влияет на то, 
каким образом данная квалификация раскрыва-
ется в рамках выполнения работником своей тру-
довой функции. 

Так как, по сути, трудовой договор является 
«эластичным» по конструкции своего предмета 
(т.е. в обмен на заработную плату работник обязу-
ется выполнять руководящие указания работода-
теля в пределах, установленных рамками выпол-
нения определенной трудовой функции), то 
«основные» работники современного конкурент-
ного бизнеса не просто выполняют определенный 
набор действий, а применяют свои знания, уме-
ния, навыки и опыт (квалификацию) для решения 
комплексных проблем. По справедливому заме-
чанию А.Н. Приженниковой, работодатель форми-
рует компетенции, т.е. те способности, которые 
необходимы для того, чтобы работник мог дей-
ствовать в соответствии со стандартами, приня-
тыми в организации (определение стандарта – 
минимума, который должен быть достигнут рабо-
тодателем), а значит, речь идет о совокупности 
профессиональных качеств, которые и не свой-
ственны его профессии, но позволяют работнику 
решать поставленные перед ним трудовые задачи 
[4, с. 42]. Автор справедливо тем самым отмечает, 
что квалификация и обязанности по определен-
ной трудовой функции будут варьироваться в 
зависимости от потребностей работодателя. 
Кроме того, чем более работодатель ориентиро-
ван на осуществление конкурентоспособной, 
инновационной деятельности, тем более специ-
фичными и нестандартными будут трудовые обя-
занности его работников. Этим и обусловлен 
выбор работодателем именно трудовых отноше-
ний как формы взаимодействия для выполнения 
определенных работ, в том числе с точки зрения 
выгод от эластичности предмета трудового дого-
вора, что в определенной степени компенсирует 
значительные издержки его администрирования 
(сопряженные в экономическом плане с предо-
ставлением предусмотренных трудовым законо-
дательством гарантий). 

Если конкурентная стратегия компании 
заключается во внедрении инноваций и/или обе-
спечении высокого качества продукта, то компа-
нии необходимо предотвращать текучесть персо-
нала, сохранять работников «ядерной» компетен-
ции. В отношении побочной деятельности, чем 
«узкоспециализированней», а может в некоторых 
случаях «проще» трудовая функция, тем больше 
вероятность попытки работодателя избежать или 
снизить издержки, обусловленные администриро-
ванием трудовых отношений, прибегнув к альтер-
нативным вариантам выполнения данной работы. 
Дело в том, что снижение трансакционных издер-
жек при привлечении и взаимодействии с испол-
нителями зачастую используется бизнесом для 
развития в сложных конкурентных и социально-э-
кономических условиях, для выявления возмож-
ностей и угроз на ранней стадии и быстрой реак-
ции на них. Однако, в отношении работ, которые 
сложно свести к однообразным действиям и зада-
чам, вероятность таких изменений минимизиру-
ется в силу того, что трудовые отношения явля-
ются наиболее оптимальной формой взаимодей-
ствия с исполняющими их лицами. 

Одним из ключевых терминов в контексте 
мотивации персонала является эффективность 
выполнения труда работника. Условно говоря, она 
может оцениваться по двум формулам: результат 
минус затраты; полученный результат минус ожи-
даемый. В пользу обеих формул можно привести 
множество аргументов, к примеру по разграниче-
нию статической составляющей (первая фор-
мула), но более точно отражающей реальность, и 
динамической составляющей (вторая формула), 
но позволяющая перед работниками ставить цели 
в зависимости от целей развития компании. Важно 
подчеркнуть следующее: принимая на работу 
работника, трудовая функция которого встраива-
ется в деятельность компании, задача работода-
теля сформировать организационную структуру и 
направление стратегии компании в части мотива-
ции работника в зависимости от характеристик 
его труда. Данная организационная структура 
может быть построена на основе инструментов 
институционального характера (такой вид органи-
зационной структуры характеризуется системным 
подходом, имеет упорядоченный набор инстру-
ментов) или ситуативного характера (в данной 
случае деятельность компании выстраивается на 
основе ситуативного принятия решений). Так, 
если в отношении оценки труда будет более спра-
ведливо говорить о первой формуле, то в отноше-
нии оценки компетенции - о второй формуле. В 
силу того, что компании существуют в контексте 
внутренней и внешней среды и не могут быть ото-
рваны от рынка, в том числе от рынка труда, то 
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грейды как инструмент оценивают работника и 
должность не только внутри компании, но и на 
рынке. Так, в случае неэффективного установле-
ния грейда (например, оплата труда работника 
установлена ниже, чем оплата работника на 
такой же должности и такой же квалификации в 
среднем по рынку) существует риск либо сниже-
ния уровня мотивации у работника, а следова-
тельно, производительности и эффективности 
труда, либо расторжения трудового договора по 
инициативе работника. Следует подчеркнуть, что, 
говоря о грейдах, понимается именно вклад в дея-
тельность компании, то есть ценность должности 
и/или квалификации работника для конкретной 
компании. При этом не исключено, что на рынке 
труда эта ценность будет другой (особенно если 
на рынке труда прослеживается дефицит таких 
специалистов в силу специфики их деятельности). 

Таким образом, грейды, по сути, показывают 
необходимость той или иной должности в конкрет-
ной компании через призму вклада ее ценности в 
деятельность этой компании и ее организацион-
ную структуру. С этой точки зрения они отлича-
ются от формальных документов (например, 
штатного расписания), которые, по сути, направ-
лены на выстраивание иерархии должностей, а не 
на оценку их ценности. Основная задача грейди-
рования – ранжировать должности от наименее 
ценных к наиболее ценным. Причем при ранжиро-
вании необходимо придерживаться того понима-
ния, что оно происходит, исходя именно из ценно-
сти должности и/или квалификации работника, а 
не из позиции работника в иерархии должностей. 
Важно подчеркнуть, что аутсорсинг является отра-
жением платформизации бизнеса, которая заклю-
чается в сосредоточении непосредственной дея-
тельности компании на основной компетенции, в 
которой она обладает конкурентным преимуще-
ством на рынке. В основе локальной организации 
труда в рамках осуществления данной деятельно-
сти находятся трудовые отношения на долгосроч-
ной основе с теми работниками, трудовые функ-
ции которых относятся к данной компетенции. Это 
так называемое «ядро постоянных работников». 
Зачастую к данному «ядру» относятся высококва-
лифицированные и управленческие работники. 
Неслучайно В.Г. Сойфер увязывал стабильность 
трудового правоотношения, а также его динамику 
(как на основе правового регулирования традици-
онных форм и методов организации труда, так и в 
условиях принципиально новых, характерных для 
XXI века) и цель создания на предприятии (орга-
низации) постоянного, кадрового состава высоко-
квалифицированных работников (зарубежная 
аналогия: «ядро персонала») [5, с. 13]. 

Однако, трудовые отношения при определе-
нии прав и обязанностей в рамках выполнения 
труда зачастую не выступают основой взаимоот-
ношений в «побочных» для бизнеса видах дея-
тельности. На решение о выборе модели взаимо-
действия влияют частота востребованности, 
определенность и специфичность той или иной 
работы. В настоящее время трансакционные 
издержки, связанные с процессами привлечения 
гиг-работников для занятия деятельностью, не 
относящейся к основной компетенции компании, 
могут быть близки к нулю по целому ряду причин 
(к которым относится высокий уровень развития 
цифровой инфраструктуры, упрощающей подбор 
наиболее подходящего кандидата). Другими сло-
вами, издержки, связанные с наймом исполнителя 
на спотовом рынке труда, зачастую меньше вну-
тренних издержек компании на администрирова-
ние трудовых отношений. «Побочность» некото-
рых видов деятельности для бизнеса предпола-
гает скорее выполнение «рутинных» задач, в кото-
рых добавленная стоимость производимых 
товаров и оказываемых услуг не является значи-
тельной, что обуславливает взаимозаменяемость 
рабочей силы, а потому не требует присущей тру-
довым отношениям многофункциональности. При 
этом для выполнения сложных и комплексных 
задач по-прежнему наиболее подходящей фор-
мой взаимодействия с персоналом являются тру-
довые отношения. Впрочем, важно отметить, что 
и трудовые функции, относящиеся к основным 
направлениям деятельности, также зачастую 
выводятся на «аутсорсинг». Это происходит в слу-
чае расширения объемов производства или ока-
зания услуг или сосредоточения только на «управ-
ленческом» компоненте основной деятельности, 
при котором непосредственно производственный 
компонент отдается внешним исполнителям.

Таким образом, грейдирование является 
одним из управленческих инструментов, направ-
ленных на повышение мотивации в контексте цен-
ности должности и/или квалификации работника в 
деятельности компании путем «процедурного» 
объяснения ее ценности. Данный инструмент ока-
зывает влияние на структуру локальной организа-
ции труда, как в части влияния на систему оплаты 
труда, так и определения видов деятельности, 
вынесение которых возможно на аутсорсинг. Зна-
чение грейдирования актуализируется в контек-
сте того, что в современный период произошел 
ряд значительных изменений в социально-эконо-
мической и технологической сферах, что и обу-
славливает внедрение новых структур локальной 
организации труда, требующих большей гибкости, 
многоаспектности и широкой дискреции от лиц, 
выполняющих работу в рамках трудовых отноше-
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ний («ядро», «основные работники»), и уход к дру-
гим формам взаимодействия с лицами, выполня-
ющими узкоспециализированные, монотонные 
действия в рамках различных конструкций локаль-
ной организации труда. Роль грейдирования в 
системе оплаты труда будет рассмотрена во вто-
рой части настоящего исследования.
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рые спорные моменты относительно выплат выходного пособия. По итогам проведенного 
исследования делается вывод о необходимости дополнительного правового регулирования 
вопросов, связанных с выплатой выходного пособия. 

Ключевые слова: выходное пособие, трудовой договор, договорное регулирование, 
свобода труда, гарантии, компенсации, увольнение по соглашению сторон.

KUTAROVA Maria Alexandrovna,
Associate Professor of the Department of Entrepreneurship,

Labor and Corporate Law, Institute
of Law and National Security, Russian

Presidential Academy of National Economy and Public
Administration, Candidate of Law

IVANKOV Anton Evgenievich,
Candidate of the Department of Entrepreneurship,

labor and corporate law,
Institute of Law and National Security,

Russian Academy of National Economy
and Public Administration under

 the President of the Russian Federation

INDIVIDUAL CONTRACTUAL REGULATION OF SEVERANCE 
PAYMENTS UPON TERMINATION OF AN EMPLOYMENT CONTRACT 

BY AGREEMENT OF THE PARTIES

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-3-507-512
NIION: 2018-0076-3/24-283
MOSURED: 77/27-023-2024-3-283



508

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Annotation. The article examines the issue of individual contractual regulation of severance 
payments in the event of termination of an employment contract by agreement of the parties. In par-
ticular, attention is paid to the amount of severance pay, the legality of its establishment in the agree-
ment of the parties, the circumstances precluding its application. The article analyzes the Resolution 
of the Constitutional Court of the Russian Federation No. 40-P dated July 13, 2023 “In the case of 
checking the constitutionality of Part eight of Article 178 of the Labor Code of the Russian Federation 
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Одним из основных принципов право-
вого регулирования трудовых отно-
шений является принцип сочетания 

государственного и договорного регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений (ст. 2 Трудового 
кодекса РФ). Конституционный Суд РФ в своих 
постановлениях неоднократно указывал, что в 
сфере трудовых отношений свобода труда прояв-
ляется прежде всего в договорном характере 
труда, в свободе трудового договора, которая, в 
свою очередь, предполагает право работника и 
работодателя посредством согласования их воли 
заключать трудовой договор и устанавливать его 
условия. Именно в рамках трудового договора на 
основе соглашения гражданина, поступающего на 
работу, и работодателя, использующего его труд, 
решается вопрос о работе по определенной долж-
ности, профессии, специальности, об оплате 
труда, о предоставляемых работнику гарантиях и 
компенсациях, а также других условиях, на кото-
рых будет осуществляться и прекращаться трудо-
вая деятельность[6].

Как отмечает Н.В. Пугачёва, возможность 
договорного регулирования отношений в сфере 
труда не является новеллой Трудового кодекса 
РФ. В Кодексе законов о труде РСФСР содержа-
лось правило, запрещающее закреплять в догово-
рах условия, ухудшающие положение работников 
в сравнении с предписаниями законодательства, 
под угрозой их недействительности (ч. 1 ст. 5), что 
предполагало наличие в трудовых договорах 
условий, направленных на индивидуализацию 
трудовых отношений с конкретным работником [7, 
с. 238-248]. 

Очевидно, что в настоящее время индивиду-
ально-договорное регулирование трудовых отно-
шений особенно актуально при установлении 
работодателем дополнительных гарантий и ком-
пенсаций для работников, в том числе при опре-
делении условий о выплате выходных пособий 
при прекращении трудового договора по соглаше-
нию его сторон.

При этом законодатель, определяя в ст. 9 
Трудового кодекса РФ возможность регулирова-

ния трудовых отношений путем заключения, изме-
нения, дополнения работниками и работодате-
лями коллективных договоров, соглашений, тру-
довых договоров, одновременно устанавливает и 
нижний предел усмотрения сторон трудового 
договора при согласовании условий трудовых 
отношений: коллективные договоры, соглашения, 
трудовые договоры не могут содержать условий, 
ограничивающих права или снижающих уровень 
гарантий работников по сравнению с нормативно 
установленными.

Такой же подход о пределе договорного 
регулирования трудовых отношений определен и 
в ст. 57 Трудового кодекса РФ, где одновременно 
дополнительно закреплена возможность включе-
ния по соглашению сторон в трудовой договор 
прав и обязанностей работника и работодателя, 
установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами, а также прав и обязанно-
стей работника и работодателя, вытекающих из 
условий коллективного договора, соглашений.

В связи с чем на практике работодатели и 
работники достаточно широко используют предо-
ставленные законом им возможности по опреде-
лению дополнительных условий при увольнении 
работника по соглашению сторон путем указания 
в соглашении о прекращении трудового договора 
по соглашению сторон условий о выплате работ-
нику выходного пособия. Реализация указанных 
возможностей представляется понятной и обосно-
ванной в случаях, когда о выплате выходного 
пособия при увольнении работника по соглаше-
нию сторон указано в коллективном договоре, тру-
довом договоре, дополнительном соглашении к 
трудовому договору, локальном нормативном акте 
работодателя. Тем самым работодатель изна-
чально закрепляет определенные гарантии для 
работников в случае прекращения трудовых отно-
шений.

Однако возможны случаи, когда у работода-
теля вовсе могут отсутствовать коллективный 
договор и локальный нормативный акт, регламен-
тирующий вопросы выплаты выходного пособия в 
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случае увольнения по соглашению сторон, и а 
трудовой договор также не содержит каких-либо 
упоминаний о выплате выходного пособия. В дан-
ном случае условие о выплате выходного пособия 
указывается работодателем и увольняемым 
работником только в соглашении о прекращении 
трудового договора по соглашению сторон.

Необходимо отметить, что о случаях 
выплаты или невыплаты выходных пособий, их 
размерах федеральный законодатель непосред-
ственно указал в статьях 71, 84, 178, 181.1, 292, 
296, 307, 318, 327.7, 349.3 и 349.4 Трудового 
кодекса РФ. Однако в нормах трудового законода-
тельства, регулирующих вопросы расторжения 
трудового договора по соглашению сторон, вопрос 
о возможности или невозможности выплаты 
работнику выходного пособия при его увольнении 
по соглашению сторон, прямо не разрешен (ста-
тьи 77, 78 и 84.1 ТК РФ). Более того, правовые 
нормы не устанавливают в качестве обязатель-
ного условия в соглашении о расторжении трудо-
вого договора условие о выплате выходного посо-
бия, а также не запрещают и не обязывают его 
выплачивать.

Как справедливо указывает И.В. Войтков-
ская: «Статья 78 ТК РФ предусматривает право 
работника и работодателя в любое время растор-
гнуть трудовой договор по взаимному соглаше-
нию, но не содержит положений, определяющих 
правовой статус соглашения, право сторон на 
включение в соглашение каких-либо условий, 
кроме даты увольнения, или пределы этих прав, а 
также не содержит правовых последствий неис-
полнения работодателем условий соглашения.» 
[1, с. 91-102].

Недостаточность правового урегулирования 
вопросов увольнения по соглашению сторон тру-
дового договора в части условий о выплате выход-
ных пособий частично восполнена в ч. 8 ст. 178 
Трудового кодекса РФ, в которой указано, что тру-
довым договором или коллективным договором 
могут предусматриваться другие случаи выплаты 
выходных пособий, а также устанавливаться 
повышенные размеры выходных пособий.

В связи с данным обстоятельством у многих 
работодателей - юридических лиц при увольнении 
работников по соглашению сторон трудового дого-
вора часто возникают вопросы, связанные с воз-
можностью и обоснованностью выплаты выход-
ных пособий работникам, увольняемым по дан-
ному основанию, а также с размерами этих посо-
бий. При этом работодатели - физические лица не 
должны испытывать подобных затруднений при 
прекращении трудовых договоров со своими 
работниками по соглашению сторон, поскольку в 
ст. 307 ТК РФ указано, что случаи и размеры 
выплачиваемых при прекращении трудового дого-

вора выходного пособия и других компенсацион-
ных выплат определяются трудовым договором.

Неоднозначность вопроса о возможности 
выплаты выходного пособия работникам, уволь-
няемым по соглашению сторон трудового дого-
вора (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), подтверждается также 
и многочисленной судебной практикой. Причем в 
одних случаях суды общей юрисдикции прини-
мают решения об удовлетворении требований 
работников о взыскании с работодателей сумм 
выходных пособий, предусмотренных трудовым 
договором (дополнительным соглашением к тру-
довому договору) и (или) соглашением о растор-
жении трудового договора по соглашению сторон. 
В частности, суды указывают, что соглашение сто-
рон о расторжении трудового договора является 
его неотъемлемой частью и признавали обязан-
ность работодателя по выплате выходного посо-
бия на основании такого соглашения.

В других случаях суды принимают прямо 
противоположные решения и отказывают работ-
никам во взыскании указанных выходных пособий 
и полагают, что ввиду отсутствия в трудовом зако-
нодательстве прямого разрешения на включение 
в соглашение о расторжении трудового договора 
условия о выплате выходного пособия, такая обя-
занность не возникает у работодателя [4]. Как ука-
зывает Е.А. Степанова, данный подход в ряде 
случаев способствовал предотвращению мнимого 
использования увольнения по соглашению сто-
рон, а также недопустимости злоупотребления 
правом вопреки интересам юридического лица, 
правосубъектность которого реализуется наем-
ным директором, не всегда действующим во благо 
компании [8, с.36-38].

Одновременно с этим возникают спорные 
ситуации, когда работодатели в судебном порядке 
также признают недействительными условия о 
выплате выходных пособий, содержащиеся в 
заключенных работодателем и работником согла-
шениях о прекращении трудового договора по 
соглашению сторон [5].

Однако с принятием Конституционным 
Судом РФ постановления от 13.07.2023 № 40-П 
«По делу о проверке конституционности части 
восьмой статьи 178 Трудового кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданки Н.Ф. 
Нестеренко» ситуация в части индивидуально-до-
говорного регулирования трудовых отношений 
между работодателем и работником по вопросу 
включения в трудовой договор (в момент его 
заключения сторонами либо при оформлении 
дополнительного соглашения о внесении измене-
ний в трудовой договор) и (или) в соглашение о 
расторжении трудового договора по соглашению 
сторон условия о выплате выходного пособия 
работнику, увольняемому по соглашению сторон 



510

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

трудового договора, и взыскания данного посо-
бия, стала более однозначной и прозрачной.

Конституционный Суд РФ своим постановле-
нием обобщил проблемы насыщенной, но при 
этом не единообразной судебной практики по 
делам о взыскании выходных пособий и дал 
ответы на многочисленные принципиально важ-
ные и острые вопросы в судебных спорах данной 
категории.

Весьма интересным и крайне важным для 
целей правоприменительной практики представ-
ляется вывод Конституционного Суда РФ о един-
стве правовой природы трудового договора и 
соглашения сторон о его расторжении, в связи с 
чем установление и исполнение работодателем и 
работником каких-либо дополнительных обязан-
ностей, указанных в соглашении о расторжении 
трудового договора, подчиняются тому же право-
вому режиму, который действует в отношении 
условий самого трудового договора. Указано, что 
выходное пособие, предусмотренное трудовым 
договором и (или) соглашением о его расторже-
нии, должно быть обязательно выплачено работо-
дателем при увольнении работника по соглаше-
нию сторон или взыскано судом в случае ее невы-
платы. Однако стоит вспомнить, что правовая 
природа трудового договора и соглашения сторон 
может быть обратной. В ст. 349.3 Трудового 
кодекса РФ установлен запрет на включение усло-
вия о выплате работнику выходного пособия в 
соглашение о расторжении трудового договора с 
отдельными категориями работников, которые 
являются руководителями государственных ком-
паний, государственных внебюджетных фондов и 
иных организаций с государственным участием. 
Вероятнее всего, данная норма направлена на 
борьбу с возможным злоупотреблением правом 
со стороны работников - руководителей, а также 
на противостояние неправомерному «выводу» 
денежных средств из организаций – работодате-
лей с государственным участием.

Подтверждая право работодателя и работ-
ника определять условия о выплате выходного 
пособия при увольнении работника по соглаше-
нию сторон, Конституционный Суд РФ указал и на 
ряд важных обстоятельств, ограничивающих сво-
боду усмотрения сторон трудового договора: бюд-
жетное финансирование работодателя; нахожде-
ние работодателя в состоянии ликвидации или в 
процедурах, применяемых в деле о банкротстве; 
учет финансовых возможностей работодателя и 
интересов других работников. Представляется, 
что таким образом подтверждается отсутствие 
безграничной свободы сторон трудового договора 
в определении условий о выходном пособии, в 
том числе и о его размере. Но при этом стоит 
отметить, что, как правило, работник не обладает 

полной информацией о финансовом состоянии 
работодателя, что может повлечь необоснован-
ный отказ в назначении и выплате выходного 
пособия, даже если такая обязанность работода-
теля изначально была возложена на работода-
теля в трудовом договоре.

В Постановлении также указано, что предна-
значение договорного регулирования трудовых 
отношений направлено на конкретизацию усло-
вий труда применительно к определенной сфере 
трудовой деятельности, конкретной организации и 
(или) отдельному работнику. Договорное регули-
рование приводит к расширению прав работни-
ков, обеспечивая им получение выходного посо-
бия в том числе в более высоком размере и в слу-
чаях, не указанных в Трудовом кодексе РФ.

Также Конституционный Суд РФ истолковал 
соглашение о прекращении трудового договора 
как отдельный документ, подписанный сторонами, 
имеющий силу надлежащего правопрекращаю-
щего юридического факта для конкретных трудо-
вых отношений. Данное обстоятельство должно 
внести ясность в споры относительно правового 
понимания статуса этого документа, в ходе кото-
рых многие правоприменители расценивали дан-
ное соглашение как дополнительное соглашение 
к трудовому договору, а другие считали его согла-
шением в смысле ст.ст. 5 и 9 Трудового кодекса 
РФ.

Возлагая безусловное выполнение требова-
ний, содержащихся в трудовом договоре и (или) 
соглашении о его расторжении, именно на работо-
дателя, Конституционный Суд РФ при этом указы-
вает на добросовестность действий сторон трудо-
вого договора, разумность и справедливость 
условий договора.

Однако возникают ситуации, в которых руко-
водитель компании и работники, при наличии 
умысла и спланированной договоренности на 
получение материальной выгоды, несмотря на 
непродолжительный период работы работника 
(например, 2-3 месяца), заключают соглашения 
об увольнении работников по соглашению сторон 
с выплатой выходного пособия в размере 2-3 и 
более ежемесячных заработных плат работника. 
Таким образом, предоставленная работодателю и 
работнику правовая возможность индивидуаль-
но-правового регулирования по определению 
условия о размере выходного пособия, подлежа-
щего выплате увольняемому работнику по согла-
шению сторон трудового договора, не исключает 
нарушение общеправового принципа недопусти-
мости злоупотребления правом, следствием чего 
может являться причинение материального 
ущерба компании-работодателю.

В свою очередь, последующее предъявле-
ние соответствующих требований к руководителю 
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компании по основаниям неразумности, недобро-
совестности и необоснованности его действий 
при заключении соглашения на таких условиях и 
реальное взыскание с такого руководителя причи-
ненного компании прямого действительного 
ущерба может растянуться по времени на годы. 
Не исключены также и недобросовестные дей-
ствия руководителя компании с целью уклонения 
от реального возмещения причиненного компании 
ущерба: увольнение с работы, инициирование 
процедуры банкротства физического лица, пере-
езд в другую местность, в другую страну и т.п.

Не разрешенным остался также вопрос о 
размере выходного пособия, выплачиваемого по 
соглашению сторон. Резюмируя вышеизложен-
ное, предполагается, что при определении раз-
мера выходного пособия должно быть исключено 
злоупотребление правом сторон трудового дого-
вора, а также отсутствие неправомерных дей-
ствий со стороны руководителя организации - 
работодателя. Однако при определении размера 
выходного пособия нужно учитывать, что основ-
ная функция таких выплат - защитить работника 
от временной потери дохода при увольнении. Сто-
роны трудового договора вправе обсуждать раз-
мер выходного пособия, но на практике, как пра-
вило, выплачиваются два - три среднемесячных 
заработка. Отчасти это связано с тем, что согласно 
седьмому абзацу п. 1 ст. 217 Налогового кодекса 
РФ выплаты, связанные с увольнением работни-
ков, освобождаются от обложения НДФЛ в сумме, 
не превышающей в целом трехкратный размер 
среднего месячного заработка.

Представляется, что указание Конституци-
онным Судом РФ в своем Постановлении вышеу-
казанных ограничений свободы усмотрений сто-
рон трудового договора при включении в трудовой 
договор и (или) соглашение о расторжении трудо-
вого договора условий о выплате выходных посо-
бий позволит судам общей юрисдикции при разре-
шении споров, связанных с выплатой выходных 
пособий, принимать во внимание указанные кон-
кретные обстоятельства и обоснованно прини-
мать соответствующие решения по данной катего-
рии дел на основе всестороннего исследования. 
Данный подход, несомненно, будет соответство-
вать одной из целей трудового законодательства, 
указанной в ст. 1 Трудового кодекса РФ, защите 
прав и интересов как работников, так и работода-
телей. 

Хочется отметить, что после принятия Кон-
ституционным Судом РФ указанного Постановле-
ния, имеются случаи принятия судами общей 
юрисдикции решений об отказе о взыскании с 
работодателей сумм выходных пособий, указан-
ных в соглашении о расторжении трудового дого-

вора по соглашению сторон, а также о признании 
недействительными условий о выходных посо-
биях, содержащихся в данных соглашениях [3,4].

Конституционный Суд РФ поставил точку в 
обнаружившейся неопределенности вопроса о 
выплате выходного пособия в связи с прекраще-
нием трудового договора по соглашению сторон, 
но некоторые вопросы все же остались не урегу-
лированными. В частности, не затронут вопрос об 
оспаривании выходных пособий при рассмотре-
нии споров о банкротстве, не проанализирован 
оптимальный размер выплат.

Также Конституционный Суд РФ не дал кон-
кретного определения понятию «выходное посо-
бие». В Постановлении использовались различ-
ные термины и выражения: «выходное пособие, 
выплачиваемое работнику при увольнении»; 
«гарантийные выплаты»; «гарантии»; «дополни-
тельные гарантии»; «дополнительные выплаты». 
Тем самым возникли вопросы к правовой природе 
выходного пособия, требующие внесение допол-
нений в статьи 78 и 178 Трудового кодекса РФ.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА ЗАРАНЕЕ 
ОЦЕНЕННЫХ УБЫТКОВ В ГРАЖДАНСКОМ И ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

РОССИИ И США

Аннотация. В данной статье проводится анализ института заранее оцененных 
убытков в России и США. Рассматриваемый институт возник в американской правовой 
системе, а именно в сфере гражданских отношений, и в настоящее время является доста-
точно актуальным. Включая условия о заранее оцененных убытках в договор как денежную 
сумму, которая должна быть уплачена в случае нарушения, стороны освобождаются от 
доказывания факта причинения ущерба. Широкое применение в договорах гражданско-пра-
вового характера условий о заранее оцененных убытках привело к их использованию и в 
области трудового права. В рамках трудовых отношений заранее оцененные убытки на-
правлены на оценку возможно причиненного ущерба, возникающего вследствие нарушения 
работником условий соглашения, а также компенсацию работодателю фактически поне-
сенного вреда. В статье проводится исследование правовой природы института заранее 
оцененных убытков, анализируется судебная практика американских судов, выделяются 
критерии правомерности включения таких условий в трудовые договоры и делается вывод 
об их исполнимости. С использованием сравнительно-правового метода исследуются осо-
бенности трудового законодательства России и Соединенных Штатов и выявляются зна-
чительные отличия, обосновывающие разные подходы к реализации концепции заранее 
оцененных убытков в трудовых отношениях. Также рассматривается возможность вне-
дрения института заранее оцененных убытков в российскую правовую систему, высказы-
ваются предположения о возможном месте данного института в системе права Россий-
ской Федерации и, на основе анализа норм Трудового Кодекса Российской Федерации, дает-
ся заключение о невозможности применения таких условий в сфере труда на данном этапе 
развития российского общества. 

Ключевые слова: заранее оцененные убытки, возмещение убытков, мера ответ-
ственности, фактически понесенные убытки, неустойка, штраф, трудовой договор, ком-
пенсация вреда.
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Annotation. This article analyzes the institute of liquidated damages in Russia and the USA. 
The institute under consideration originated in the American legal system, namely in the sphere of 
civil relations, and is currently quite relevant. By including the terms of liquidated damages in the 
contract as a monetary amount to be paid in case of breach, the parties are relieved from proving the 
fact of damage. The widespread use of liquidated damages clauses in civil law contracts has led to 
their use in the area of labor law as well. In the framework of labor relations, liquidated damages are 
aimed at assessing possibly caused damage arising from the employee’s violation of the terms of the 
agreement, as well as compensation to the employer for the damage actually incurred. The article 
studies the legal nature of the institute of liquidated damages, analyzes the judicial practice of Amer-
ican courts, identifies the criteria of legality of including such conditions in employment contracts and 
concludes that they are enforceable. Using the comparative legal method the peculiarities of the la-
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bor legislation of Russia and the United States are studied and significant differences are revealed, 
which justify different approaches to the implementation of the concept of liquidated damages in la-
bor relations. The possibility of introducing the institute of liquidated damages into the Russian legal 
system is also considered, assumptions are made about the possible place of this institute in the 
system of law of the Russian Federation and, based on the analysis of the norms of the Labor Code 
of the Russian Federation, a conclusion is given about the impossibility of applying such conditions 
into the field of labor at this stage of development of the Russian society.

Key words: liquidated damages, damages, liability, actual losses, forfeit, penalty, employment 
agreement, reimbursement.

Институт заранее оцененных убытков 
характерен для правовой системы 
США. Российским законодательством 

данный институт не регламентирован. Но несмо-
тря на это, участники гражданского оборота 
нередко включают в свои договоры условия о 
заранее оцененных убытках. Распространение 
такой практики и объясняет актуальность нашей 
научной статьи. Стоит отметить, что степень науч-
ной разработанности института заранее оценен-
ных убытков российскими учеными невелика. 
Данной теме посвящены лишь несколько иссле-
дований, которые до сих пор являются достаточно 
дискуссионными.

Целью нашей научной работы является 
определение возможности включения института 
заранее оцененных убытков в правовую систему 
Российской Федерации. Для достижения постав-
ленной цели необходимо выполнить следующие 
задачи: определить правовую природу данного 
института, провести анализ гражданского и трудо-
вого законодательства России и США, изучить 
судебную практику, касающуюся исполнения 
условий о заранее оцененных убытках, а также 
сделать вывод о правомерности включения таких 
условий в трудовые договоры. Методологическую 
основу исследования составили общенаучные и 
частнонаучные методы, в частности анализ, син-
тез, сравнительно-правовой, статистический, 
формально-юридический методы и др.

В российском законодательстве нет легаль-
ного определения «заранее оцененных убытков». 
В ч. 2 ст. 15 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) закреплено понятие 
убытков: «расходы, которые лицо, чье право нару-
шено, произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые 
это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено (упущенная выгода)». 

Российские цивилисты относят возмещение 
убытков к форме ответственности за нарушение 
обязательств. Причем убытки в каждом конкрет-
ном случае подлежат доказыванию по установ-

ленным критериям: факт причинения вреда, уста-
новление виновного лица и причинно-следствен-
ная связь между вредом и причиненными убыт-
ками. Соответственно, практика предварительной 
оценки возможно понесенных убытков в Россий-
ской Федерации не распространена. Однако в 
настоящее время участники гражданских правоот-
ношений начинают включать в условия договора 
заранее оцененные убытки, в обоснование своей 
позиции ссылаясь на принцип свободы договора, 
хоть они прямо и не регламентированы россий-
ским законодательством. Здесь стоит особо отме-
тить, что такая практика начинает складываться в 
рамках гражданских правоотношений. Но можно 
ли рассматривать заранее оцененные убытки с 
точки зрения трудового права?

Чтобы ответить на поставленный вопрос, 
необходимо понять суть института заранее оце-
ненных убытков. Согласно классическому опреде-
лению, представленному на портале Thomson 
Reuters Practical Law, «liquidated damages» (зара-
нее оцененные убытки) представляют собой «A 
fixed or determined sum agreed by the parties to a 
contract to be payable on breach by one of the 
parties» (фиксированная или предопределенная 
сумма, согласованная сторонами договора и под-
лежащая уплате при нарушении обязательства 
одной из сторон); при этом уточняется, что «If a 
liquidated damages payment constitutes a penalty it 
will be unenforceable» (если уплата заранее оце-
ненных убытков составляет штраф, он не будет 
иметь юридической силы). Конструкция заранее 
оцененных убытков широко используется в граж-
данском обороте Соединенных Штатов. Включе-
ние таких условий в договор освобождает стороны 
от доказывания причинения убытков, так как они 
предварительно оцениваются как денежная 
сумма, которая должна быть уплачена в случае 
нарушения. С одной стороны, условия о заранее 
оцененных убытках, устанавливая конкретную 
фиксированную сумму возмещения, позволяют 
сохранить время суда, присяжных, сторон, свиде-
телей, а также избавить от несения судебных рас-
ходов. Но, с другой стороны, государственная 
политика США не санкционирует практику вклю-
чения в договор условий о заранее оцененных 
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убытках, когда они направлены на наказание 
лица, а не на компенсацию причиненного ущерба 
[1]. Таким образом, для исполнения условий о 
заранее оцененных убытках необходимо пони-
мать природу данного института и не обличать 
штрафные санкции в эту форму.

В США вопросы действительности условий о 
заранее оцененных убытках разрешаются по-раз-
ному от штата к штату, так как нет единого, уста-
новленного на федеральном уровне, подхода. В 
большинстве штатов критерии, определяющие в 
каких случаях условие договора является допу-
стимым как условие о заранее оцененных убыт-
ках или недопустимым как штраф, разделяются. 
Во-первых, суд проверяет, является ли сумма, 
взыскиваемая в качестве заранее оцененных 
убытков, разумной, исходя из ее приблизитель-
ного соответствия фактическим убыткам, возник-
шим в результате конкретного нарушения. Во-вто-
рых, суд учитывает сложность доказывания поне-
сенных убытков, поэтому в случае возникновения 
трудностей в определении суммы компенсации 
вследствие нарушения обязательств условие о 
заранее оцененных убытках считается необходи-
мым. Парадоксально, но эти два критерия нахо-
дятся в некотором противоречии друг с другом: 
первый требует доказывания того, что установ-
ленная сумма была соразмерна понесенным 
убыткам; второй – что сумму возмещения сложно 
оценить. Но несмотря на это, практика показы-
вает, что данные критерии используются не только 
судами штатов, но и федеральными судами.

При рассмотрении института заранее оце-
ненных убытков возникает трудность его внедре-
ния в систему российского права [2]. С одной сто-
роны, заранее оцененные убытки напоминают 
известную российскому законодательству неу-
стойку. Согласно ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штра-
фом, пеней) признается определенная законом 
или договором денежная сумма, которую должник 
обязан уплатить кредитору в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязатель-
ства, в частности в случае просрочки исполнения. 
Действительно, и неустойка, и заранее оценен-
ные убытки представляют собой договорные 
условия, которые предварительно оговариваются 
сторонами и взыскиваются в случае нарушения 
обязательств. Но основное отличие состоит в 
сущности данных институтов. Неустойка является 
мерой ответственности, а заранее оцененные 
убытки рассматриваются как средство исполне-
ния договора, не носящее штрафной характер. 
Цель института заранее оцененных убытков – 
компенсация кредитору не полученного им реаль-
ного исполнения обязательства должника, но не 
его наказание. Это прослеживается и в судебной 
практике Соединенных Штатов: если установлен-

ный размер заранее оцененных убытков не сораз-
мерен реальному ущербу или упущенной выгоде, 
которые могут возникнуть в результате наруше-
ния, а направлен на принуждение [ответчика] к 
исполнению договора, он квалифицируется как 
штраф, не подлежащий взысканию [3].

Таким образом, отождествление заранее 
оцененных убытков с неустойкой не допустимо – 
это институты с разной правовой природой. В 
классификации способов защиты права заранее 
оцененные убытки целесообразнее отнести к 
мерам защиты, а не мерам ответственности, куда 
относится неустойка. Как справедливо отмечал А. 
П. Сергеев в своем труде: «по общему правилу 
меры ответственности в отличие от мер защиты 
применяются лишь к виновному нарушителю 
субъективного права и выражаются в дополни-
тельных обременениях в виде лишения правона-
рушителя определенных прав или возложения на 
него дополнительных обязанностей» [4]. Как уже 
нами ранее упоминалось, заранее оцененные 
убытки карательных целей не преследуют. 

Рассмотрев сущность института заранее 
оцененных убытков, мы можем перейти к анализу 
возможности его применения в трудовых отноше-
ниях в России и США. В настоящее время в Сое-
диненных Штатах Америки становится все более 
привычным включать условия о заранее оценен-
ных убытках в трудовые договоры. В этом случае 
заранее оцененные убытки определяются как 
фиксированная сумма, которую работник должен 
будет уплатить работодателю в случае увольне-
ния. Чаще всего работодатели стремятся добиться 
исполнения условий о заранее оцененных убыт-
ках в случае ухода сотрудника до истечения уста-
новленного договором срока. Но соответствует ли 
это закону? Суды по-разному подходят к условиям 
о заранее оцененных убытках, балансируя между 
двумя конкурирующими принципами государ-
ственной политики: свободой заключения дого-
вора и свободой труда (включая свободу увольне-
ния с работы).

Вопросы права договоров, законности усло-
вий о заранее оцененных убытках и других дого-
ворных ограничений возможности увольнения 
работника (например, соглашения о неконкурен-
тоспособности) в значительной степени урегули-
рованы законами штатов и поэтому могут изме-
няться от штата к штату. Например, законодатель-
ство Калифорнии запрещает условия о заранее 
оцененных убытках (так же, как и соглашения о 
неконкурентоспособности) как незаконное огра-
ничение труда [5]. Однако во многих штатах общее 
правило заключается в том, что условия о зара-
нее оцененных убытках являются исполнимыми, 
но если за ними скрывается штрафной характер, 
то они не будут нести юридической силы.
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В Российской Федерации предусмотрена 
лишь материальная ответственность работника в 
случае нарушения в виде возмещения работода-
телю прямого действительного ущерба. В данном 
случае возмещение вреда выступает мерой ответ-
ственности, поэтому должны быть соблюдены 
установленные основания. В российском трудо-
вом праве возмещение ущерба осуществляется 
по факту причинения вреда, и даже не всегда 
условия о материальной ответственности прямо 
прописываются в трудовом договоре. По общему 
правилу, за причиненный ущерб работник несет 
материальную ответственность в пределах своего 
среднего месячного заработка. Другие требова-
ния существуют для работников, несущих полную 
материальную ответственность.

Полная материальная ответственность 
работника устанавливается путем заключения 
дополнительного договора, конкретизирующего 
порядок привлечения к ответственности, при 
непременном наличии следующих факторов:

– достижение трудящимся возраста 18 лет и 
старше;

– непосредственное обслуживание товар-
но-материальных и денежных ценностей;

– занимаемые категории работ и должности 
должны быть перечислены в перечне работников, 
с которыми могут быть заключены договоры 
общей полной материальной ответственности 
(перечень утверждается постановлением Прави-
тельства РФ).

Однако трудовым законодательством пред-
усматриваются случаи, когда для несения работ-
ником полной материальной ответственности 
заключение дополнительного договора не требу-
ется. Эти случаи регламентированы ст. 243 ТК РФ 
исчерпывающим образом. 

Полная материальная ответственность 
отличается отсутствием пределов возмещения 
причиненного ущерба размером среднемесячной 
заработной платы. В данном случае работник обя-
зуется возместить работодателю прямой действи-
тельный ущерб в полном размере. Можно заклю-
чить, что российское трудовое право направлено 
на наказание работника при совершении им пра-
вонарушения с целью обеспечения работодателю 
компенсации причиненного ущерба. 

Следовательно, сложно представить реали-
зацию концепции заранее оцененных убытков в 
трудовых отношениях между российскими граж-
данами. Учитывая тот факт, что материальная 
ответственность наступает непосредственно 
после причинения вреда, то предварительно 
«предугадать», какое нарушение работник совер-
шит, какой ущерб в результате этого возникнет и 
совершит ли он нарушение вообще, невозможно.

В США отсутствует единый кодифицирован-
ный акт, который бы содержал нормы трудового 
права. Трудовые отношения преимущественно 
регулируются прецедентным правом, отдельными 
федеральными законами либо нормативными 
правовыми актами штатов. Кроме того, в Соеди-
ненных Штатах трудовые договоры в письменной 
форме заключаются не так частно, широко исполь-
зуется прием на работу путем направления пред-
ложения в любой форме: по телефону, почте и пр. 
о том, что лицо может приступить к работе с опре-
деленной даты на оговоренных при собеседова-
нии или указанных в предложении условиях. Если 
принятое на работу лицо отвечает согласием, 
издается приказ, также означающий заключение 
договора в письменной форме.

При заключении трудового договора в пись-
менной форме предпочтение отдается договорам 
по взаимному соглашению между работодателем 
и работником (labor agreement at-will). Данный тип 
договора был выработан судебной практикой. Его 
суть состоит в том, что работник может быть уво-
лен или может самостоятельно покинуть работу 
без какой-либо уважительной причины либо пред-
усмотренного основания. Также трудовой договор 
«at-will» означает, что работодатель вправе без 
предварительного уведомления работника изме-
нить условия труда: график работы, размер зара-
ботной платы, продолжительность и оплату отпу-
ска, предоставление льгот и др. В этом и заключа-
ется существенное отличие трудового права США 
от большинства стран, где для увольнения работ-
ника по инициативе работодателя должна быть 
причина. 

Стоит особо отметить, что трудовое право 
Соединенных Штатов исходит из презумпции 
договора «at-will». Опираясь на принцип свободы 
волеизъявления сторон, работодатели стали 
включать в договоры подобного типа условия о 
заранее оцененных убытках. Такие действия 
вызывают обоснованную критику среди работни-
ков: могут ли быть в данном случае условия о 
заранее оцененных убытках исполнимыми, если 
каждая из сторон вправе расторгнуть договор в 
любое время по уважительной причине или без? 
Исходя из сложившейся судебной практики, суды 
признают такие условия недействительными, 
нарушающими господствующий правовой прин-
цип, рассматривая действия работодателя как 
злоупотребление правом. Так, в деле McMillian 
против FDIC (федеральной корпорации по страхо-
ванию вкладов) было разъяснено, что расторже-
ние договора «at-will» само по себе не является 
нарушением, поэтому включение условий о зара-
нее оцененных убытках является неправомер- 
ным [6].
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Если рассматривать возможность включе-
ния концепции заранее оцененных убытков в тру-
довые договоры Российской Федерации, то нужно 
учитывать следующее. Устанавливая возмещение 
работодателю прямого действительного ущерба в 
качестве меры ответственности, законодатель 
преследует цель компенсации причиненного 
вреда, а значит дополнительное включение усло-
вий о заранее оцененных убытках будет уже избы-
точным, так как основная функция данного инсти-
тута – компенсаторная. Аналогичных взглядов 
придерживаются и суды США. Так, в недавнем 
решении Апелляционного отделения четвертого 
судебного округа Нью-Йорка было отказано в 
исполнении условия о заранее оцененных убыт-
ках. В деле Franklin First Financial, Ltd. против 
Contour Mortgage Corp. компания утверждала, что 
увольняющийся сотрудник, уходя, забрал с собой 
100 000 файлов, содержащих конфиденциальную 
информацию; она пыталась добиться исполнения 
положения о заранее оцененных убытках, 
согласно которому сотрудник должен был выпла-
чивать 100 долларов за каждый день хранения 
конфиденциальной информации у себя. Суд 
постановил, что такое условие является недей-
ствительным, так как договор уже предусматри-
вал возмещение компании реального ущерба, 
придя к выводу о том, что заранее оцененные 
убытки и возмещение реального ущерба явля-
ются взаимоисключающими средствами правовой 
защиты [7].

Однако американские суды продолжают 
рассматривать дела, связанные с исполнением 
условий о заранее оцененных убытках, учитывая 
рассмотренные нами ранее особенности. Напри-
мер, недавно к такому выводу пришел Апелляци-
онный суд штата Индиана, удовлетворив требова-
ния против инженеров, ушедших с работы к конку-
ренту, постановив: «заранее оцененные убытки в 
данном случае обеспечивают те цели, для кото-
рых они были введены» и указав, что «условия 
соглашений были оговорены четко и ясно»; 
«результаты взаимных переговоров сторон были 
отражены в соглашениях, поскольку они содер-
жали различные условия и различные расчеты 
убытков в зависимости от стажа и должности 
работника»; «расчет фактически понесенных 
убытков вызывает трудность», потому что было 
сложно оценить количество деловых связей, уста-
новленных увольняющимися работниками, и биз-
нес-потери, вызванные их уходом, а также потому, 
что компании пришлось «искать и обучать множе-
ство новых людей», чтобы заменить ушедших 
сотрудников [8].

Обобщая все вышесказанное, можно заклю-
чить, что в США уже сложилась практика рассмо-

трения дел, связанных с исполнением условий о 
заранее оцененных убытках, как в договорах 
гражданско-правового характера, так и в трудовых 
договорах. Как правило, суды основывают свое 
мнение на двух критериях: сложность оценки при-
чиненных вследствие нарушения убытков и соот-
ветствие заранее оцененных убытков фактиче-
ским. Внедрение данного института в правовую 
систему Российской Федерации пока вызывает 
множество спорных вопросов. Однако случаи 
включения условий о заранее оцененных убытках 
в договоры свидетельствует об уже начавшемся 
процессе рецепции данных норм, что, в целом, 
может способствовать ускорению процедуры взы-
скания убытков путем их предварительной оценки 
сторонами [9].
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щего рассмотрение и разрешение трудовых споров, обращено внимание на законодатель-
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Всемирный день социальной справед-
ливости, который отмечается ежегодно 
во всем мире 20 февраля, начиная с 

2009 года и утвержден специальной резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/62/10.1 
Цель международного праздника — обратить вни-
мание мировой общественности на необходи-
мость продвижения социальной справедливости, 

1  https://scientificrussia.ru/

которая включает в себя совместные усилия по 
решению таких проблем, как бедность, изоляция, 
гендерное неравенство, безработица, несоблюде-
ние прав человека и социальная незащищен-
ность.  Рассмотрение и разрешение индивидуаль-
ных трудовых споров способствует обеспечению 
социальной справедливости в трудовых отноше-
ниях. Несмотря на то, что формально рассмотре-
ние и разрешение трудовых споров законодатель 
не назвал в ст. 352 ТК РФ, как один из способов 
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защиты прав и свобод работника, однако, на наш 
взгляд, сам факт того, что правовое регулирова-
ние рассмотрения и разрешения трудовых споров 
находится в главе ХIII Трудового кодекса РФ, кото-
рая называется «Защита трудовых прав и свобод, 
Рассмотрение трудовых споров» свидетельствует 
о том, что именно на защиту  прав и свобод в 
сфере труда направлено регулирование проце-
дуры рассмотрения и разрешения индивидуаль-
ных, да и коллективных трудовых споров.

В современных условиях нестабильности 
рыночных отношений увеличивается число нару-
шений работодателями норм трудового законода-
тельства (незаконные увольнения работников, 
переводы их на другую работу, задержка выплаты 
заработной платы, не заключение трудового дого-
вора, широкое применение договоров граждан-
ско-правового характера вместо трудового дого-
вора и т. д.). Всем известно, что интересы работо-
дателя и работника далеко не всегда совпадают, 
происходит столкновение этих интересов на раз-
ных стадиях трудовых отношений, что порождает 
споры, требующие своего разрешения в юрисдик-
ционных органах.

В ст. 37 Конституции РФ предусмотрено 
право на индивидуальные и коллективные трудо-
вые споры с использованием установленных 
федеральным законом способов их разрешения, 
включая право на забастовку. Трудовой кодекс РФ 
содержит базисные положения о способах разре-
шения трудовых споров в России, поскольку 
защита прав и интересов работников и работода-
телей -  одна из главных целей трудового законо-
дательства, а правовое регулирование отношений 
по разрешению трудовых споров (ТК РФ ст. 1) 
является основной задачей трудового законода-
тельства.

Самозащита - это новый для российского 
трудового законодательства способ защиты тру-
довых прав и свобод работника, он впервые 
закреплен на законодательном уровне в новом ТК 
РФ 2002 г. Вместе с тем само понятие «самоза-
щита работниками трудовых прав» на законода-
тельном уровне не установлено, как и общие пра-
вила реализации права работника на самозащиту.

Отсутствие на законодательном уровне 
закрепленного понятия «самозащита», как видим, 
приводит к различным трактовкам. Устранение 
такого пробела возможно путем внесения измене-
ний в гл. 59 ТК РФ. В частности, возможно изме-
нить наименование ст. 379 с «Формы самоза-
щиты» на «Понятие и формы самозащиты». Часть 
первую названной статьи предлагается дать в 
следующей редакции: «Самозащита - самостоя-
тельные активные действия работника по охране 
своих трудовых прав и свобод при наличии их гру-
бого нарушения, указанного в законе или ином 

нормативном правовом акте, содержащем нормы 
трудового права, без обращения или наряду с 
обращением в органы по контролю (надзору) за 
соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, либо в органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров». При этом 
содержащаяся в названной статье ч. 1 станет ч. 2, 
а ч. 2 - ч. 3 [4]. Трудовые споры рассматриваются 
и разрешаются в зависимости от их характера и 
подведомственности в комиссиях по трудовым 
спорам организаций или в суде, если речь идет об 
индивидуальных трудовых спорах, а коллектив-
ные трудовые споры также рассматриваются в 
примирительных комиссиях, с участием посред-
ников либо в трудовом арбитраже. Несмотря на 
то, что прослеживается тенденция к сокращению 
исковых заявлений по поводу нарушенных трудо-
вых прав, все же количество судебных дел доста-
точно велико. Исковые требования касаются не 
только взыскания зарплаты, но и незаконного 
увольнения, перевода на другую работу, отказа от 
заключения трудового договора, взыскания 
морального вреда. В 2021 году было рассмотрено 
200 тыс. дел в сфере защиты трудовых прав граж-
дан. По ним было удовлетворено 96% требований 
об оплате труда, 83% – о предоставлении пред-
усмотренных трудовым законодательством гаран-
тий и компенсаций и 53% – о восстановлении на 
работе 

По информации Судебного департамента 
при ВС РФ, в 2022 году суды общей юрисдикции 
рассмотрели 163 000 трудовых споров. 69% таких 
исков было связано с невыплаченной зарпла-
той — и в 94% из них суд удовлетворил требова-
ния работников. Но еще больше людей не дошло 
до суда: по данным опросов ВЦИОМа, при воз-
никновении проблем на работе в суд обращаются 
только 6% граждан.1 

Помимо обращений в суд работники за раз-
решением трудовых споров обращаются и в госу-
дарственную инспекцию труда, которая подвела 
статистику с 2013 по 2023 годы. Согласно этой 
статистике обращения по незаконным увольне-
ниям составили 35%, по невыплате зарплаты – 
33%, изменениям условий труда – 3%. Для того 
чтобы снизить нагрузку на суды, необходимо 
создать эффективные механизмы досудебного и 
внесудебного разрешения трудовых и экономиче-
ских споров. Конечно, любой спор или конфликт 
легче предупредить. В настоящее время важность 
социального диалога и коллективных перегово-
ров, направленных на эффективное разрешение 
трудовых споров, очевидна. В рамках социаль-
ного партнерства на локальном уровне в коллек-

1  https://journal.tinkoff.ru/
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тивных договорах следует предусматривать меры 
защиты прав и законных интересов работников и 
работодателей.  В числе таких мер может быть, 
например, создание в обязательном порядке 
комиссий по трудовым спорам, которые на месте 
оперативно, не доводя конфликт до судебного 
разбирательства, будут принимать меры к его раз-
решению. В этой связи показательным является 
пример деятельности согласительных комиссий в 
Республике Казахстан (РК), входящей в группу 
стран ЕАЭС. В соответствии с трудовым законо-
дательством РК комиссия является постоянно 
действующим органом, создаваемым в организа-
ции. Согласительными комиссиями рассматрива-
ются все без исключения трудовые споры, возни-
кающие между работодателем и работниками, в 
том числе ранее состоявшими в трудовых отно-
шениях, по вопросам применения трудового зако-
нодательства РК, выполнения или изменения 
условий трудового и (или) коллективного догово-
ров, актов работодателя, а также по вопросам 
отношений, непосредственно связанных с трудо-
выми, по вопросам социального партнерства, а 
также безопасности и охраны труда. Если инспек-
цией по труду в ходе проведения проверки будет 
установлено отсутствие этого органа, работода-
теля обяжут создать его в сроки, установленные 
инспекцией. Если работодатель не выполнит 
предписание контролирующего органа, то будет 
привлечен к административной ответственности.

Представляется, что в нашей стране давно 
уже назрела необходимость в принятии подобного 
закона, регламентирующего создание и деятель-
ность КТС. Все советские кодексы законов о труде 
предусматривали обязательное рассмотрение 
трудового спора в КТС.  Так, в соответствии со 
ст.204 КЗоТ РСФСР 1971 года1 «Комиссия по тру-
довым спорам является первичным органом по 
рассмотрению трудовых споров, возникающих на 
предприятиях, учреждениях, организациях (под-
разделениях), за исключением споров, по кото-
рым настоящим Кодексом и другими законода-
тельными актами установлен иной порядок их 
рассмотрения».

Комиссия по трудовым спорам избирались 
общим собранием (конференцией) трудового кол-
лектива предприятия, учреждения, организации с 
числом работающих не менее 15 человек.

В юридической литературе того времени, 
когда действовали Комиссии по трудовым спорам, 
отмечалось наличие социально-партнерских 
механизмов регулирования индивидуальных тру-

1  См.: "Кодекс законов о труде Российской Феде-
рации" (утв. ВС РСФСР 09.12.1971) (ред. от 10.07.2001, 
с изм. от 24.01.2002) // "Ведомости ВС РСФСР", 1971, N 
50, ст. 1007.

довых споров. Во-первых, КТС создавалась по 
соглашению сторон из равного количества пред-
ставителей работников и работодателя. Заседа-
ние комиссии по трудовым спорам считалось пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов, представляющих работников, и 
не менее половины членов, представляющих 
работодателя (ч. 5 ст. 387 ТК РФ). В силу ч. 2 ст. 
385 ТК РФ индивидуальный трудовой спор рас-
сматривается КТС, если работник самостоятельно 
или с участием своего представителя не урегули-
ровал разногласия при непосредственных перего-
ворах с работодателем (доюрисдикционный поря-
док урегулирования разногласий). Попытка пере-
говоров создает предпосылки к мирному разреше-
нию трудовых споров, а в некоторых случаях к 
сокращению (исключению) необоснованных обра-
щений в юрисдикционные органы. На этом этапе 
стороны спора имеют возможность выявить при-
чины и условия возникновения разногласий, и 
устранить их самостоятельно без обращения в 
КТС и (или) суд [2], о чем писала И.А. Костян в 
своей кандидатской диссертации.

Следовательно, рассмотрение индивиду-
альных трудовых споров сначала в КТС способ-
ствовало сокращению нагрузки на суды общей 
юрисдикции.

Е.Б. Хохлов справедливо указывает на 
последовательность правительственной власти 
тех лет, поскольку она пыталась создать демокра-
тические нормативные условия для реализации 
коллективного партнерства между трудом и капи-
талом в российской экономике. В 1917 г. впервые 
стали функционировать примирительные учреж-
дения в виде примирительных камер и третейских 
судов [7].

Безусловно, внесудебные органы не могут 
осуществлять правосудие, да это и не должно 
являться их целью. Их основное предназначение 
- восстановить (признать) нарушенные трудовые 
права или законные интересы. В настоящее время 
КТС является таким внесудебным органом по раз-
решению индивидуального трудового спора [8]. 
Т.В. Иванкина подчеркивает, что это наиболее 
доступный и оперативный способ защиты; члены 
комиссии хорошо осведомлены о специфике тру-
довых отношений в организации, что существенно 
облегчает решение работником задачи обоснова-
ния своей позиции при рассмотрении спора [6]. 
Е.Ю. Забрамная утверждает, что создание КТС 
целесообразно и выгодно как социальным партне-
рам (работникам и работодателям), так и государ-
ству. При этом, по ее мнению, работникам выгодна 
КТС, поскольку она сокращает сроки рассмотре-
ния дела и учитывает специфику производства. 
Далее Е.Ю. Забрамная констатирует, что мудрые 
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работодатели делегируют в состав КТС таких 
представителей, которые в состоянии разобраться 
в сложных ситуациях, а в идеале являются юри-
стами, полагая, что эти представители работода-
теля в КТС вряд ли станут голосовать за отрица-
тельное для работника решение, если он имеет 
все шансы добиться прямо противоположного в 
суде [1].

Еще одним механизмом, позволяющим опе-
ративно разрешать трудовые споры, мог бы стать 
контроль за соблюдением трудового законода-
тельства со стороны профсоюзов. Федеральный 
закон «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» предоставляет профсо-
юзам возможности для предотвращения конфлик-
тов в трудовых коллективах. Профсоюзы имеют 
право на представительство и защиту социаль-
но-трудовых прав и интересов работников. Про-
фсоюзы вправе выступать с предложениями о 
принятии соответствующими органами государ-
ственной власти законов и иных нормативных 
правовых актов, касающихся социально-трудовой 
сферы. Профсоюзы имеют право на ведение кол-
лективных переговоров, заключение соглашений 
и коллективных договоров от имени работников в 
соответствии с федеральным законом. Профсо-
юзы вправе осуществлять контроль за выполне-
нием коллективных договоров, соглашений. В 
случае нарушения работодателями, органами 
исполнительной власти и органами местного 
самоуправления условий коллективного договора, 
первичные профсоюзные организации, профсо-
юзы, объединения (ассоциации) профсоюзов и их 
органы вправе направлять им представление об 
устранении этих нарушений, которое должно быть 
рассмотрено в недельный срок. В случае отказа 
устранить эти нарушения или недостижения 
соглашения в указанный срок разногласия рас-
сматриваются в соответствии с федеральным 
законом.

Таким образом, основной формой деятель-
ности профсоюзов по предотвращению конфлик-
тов в трудовых отношениях являются переговоры. 
Кроме того,  профсоюзы вправе иметь собствен-
ные юридические службы, правовую и техниче-
скую инспекции труда, которые в любое время 
могут провести проверки условий труда, соблюде-
ния работодателями норм трудового законода-
тельства, в том числе, по вопросам трудового 
договора, рабочего времени и времени отдыха, 
оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и 
преимуществ, а также по другим социально-тру-
довым вопросам в организациях, в которых рабо-
тают члены данного профсоюза, и имеют право 
требовать устранения выявленных нарушений. 

В настоящее время Федерация независи-
мых профсоюзов России (ФНПР) призывает вос-
становить строгий государственный контроль за 
соблюдением безопасных условий труда, настаи-
вает на необходимости отмены моратория на про-
верки бизнеса (был введен в 2022 г.) и возвраще-
ния к строгому государственному надзору, кото-
рый будет защищать интересы работников и обе-
спечивать соблюдение законодательства в 
области охраны труда. Профсоюзы отмечают уве-
личение числа обращений сотрудников из-за сни-
жения госконтроля. «Несмотря на то что в трудо-
вом законодательстве закреплены нормы по 
охране труда, отсутствие строгого контроля 
делает эти требования неэффективными. Пони-
мая свою безнаказанность, некоторые работода-
тели не обеспечивают достойные условия труда», 
– уточнили в ФНПР.1 Отмечается, что организации 
малого и среднего бизнеса смогли практически 
полностью выйти из-под надзора Роструда благо-
даря введению риск-ориентированного подхода к 
госконтролю в области охраны труда. Поэтому 
ухудшаются условия труда на производстве. По 
мнению ФНПР, это связано с политикой снижения 
регуляторной нагрузки на бизнес и уменьшением 
госнадзора за охраной труда, а также отсутствием 
инструментов мотивации работодателей по улуч-
шению условий труда работников. 

Итак, повышение роли профсоюзов в досу-
дебном этапе рассмотрения трудовых и экономи-
ческих споров наряду с обязательным функциони-
рованием комиссий по трудовым спорам в органи-
зациях могут стать действенными механизмами в 
разрешении как индивидуальных, тау и коллек-
тивных трудовых споров. Кроме того, в вопросах 
разрешения трудовых и экономических споров 
следует усиливать значение института медиации. 
Процедура медиации регулируется ГПК РФ и 
Федеральным законом «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации) от 2010 г. В 2019 г. в 
этот ФЗ были внесены последние изменения, 
которые сделали медиацию доступной не только 
в гражданских (арбитражных) спорах, но и в адми-
нистративном процессе. Кроме того, появилась 
возможность придавать письменному соглаше-
нию сторон силу исполнительного документа. 

Процедура медиации – это способ урегули-
рования споров (в том числе индивидуальных тру-
довых) при содействии медиатора (независимого 
посредника) на основе добровольного согласия 
сторон в целях достижения ими взаимоприемле-
мого решения. Процедура медиации проводится 
при взаимном волеизъявлении сторон на основе 

1  fnpr.ru
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принципов добровольности, конфиденциально-
сти, сотрудничества и равноправия сторон, бес-
пристрастности и независимости медиатора. Про-
цедура медиации может быть применена при воз-
никновении спора как до обращения в суд, так и 
после начала судебного разбирательства.

Безусловно, введение такого способа урегу-
лирования трудовых споров, как медиация, имеет 
положительное значение, поскольку одной из 
основных его задач является уменьшение нагрузки 
на судебную систему, содействие развитию дело-
вых партнерских отношений и формирование 
этики общественных отношений. Более того, 
изменение гражданского процессуального законо-
дательства РФ предусматривает предоставление 
судьям права отложить рассмотрение трудового 
спора на срок до 60 дней для проведения сторо-
нами процедуры медиации, а также обязать судей 
разъяснять сторонам право на разрешение спора 
посредством медиации. К тому же, к преимуще-
ствам такого способа урегулирования споров 
можно отнести активную позицию сторон в разре-
шении спора, так как именно стороны спора выра-
батывают возможные варианты разрешения раз-
ногласия

и заключают взаимоприемлемое соглаше-
ние по спору, а сам порядок его разрешения явля-
ется конфиденциальным.

Во многих зарубежных странах медиация 
успешно используется при урегулировании кол-
лективных трудовых споров. Это понятно, ведь 
такой порядок разрешения конфликта не наносит 
вред репутации компании, что весьма важно с 
учетом влияния деловой репутации на финансо-
вое обеспечение организации. В Канаде медиа-
ция является неотъемлемым элементом разре-
шения коллективных трудовых конфликтов. В 
данной стране министр труда назначает кандида-
туру медиатора либо по своей инициативе, либо 
по просьбе одной из сторон. Во Франции проце-
дура урегулирования трудовых споров коллектив-
ного характера осуществляется с привлечением 
медиатора еще с 50-х гг. XX в. В Испании по рас-
сматриваемому направлению медиация дей-
ствует 20 лет. Распространено урегулирование 
коллективных трудовых споров с применением 
процедуры медиации и в скандинавских странах, 
в Новой Зеландии и, конечно, в Китае. Не видим 
препятствий для включения аналогичных кон-
фликтов и в российскую медиацию. Таким обра-
зом, следует устранить суженную медиабельность 
трудовых споров [3].

Комитет предприятия по медиации трудовых 
споров фактически является комиссией по трудо-
вым спорам, действующей на конкретном пред-
приятии, формируется из представителей трудо-

вого коллектива и представителей предприятия. 
Представители трудового коллектива назнача-
ются профсоюзом или избираются всем трудовым 
коллективом; представители предприятия назна-
чаются ответственными лицами предприятия.

Таким образом, в отличие от российского 
трудового законодательства, предусматриваю-
щего возможность обращения за разрешением 
трудового спора непосредственно в суд без каких-
либо предварительных обращений в иные органы, 
трудовое законодательство Китайской Народной 
Республики устанавливает обязательное предва-
рительное разрешение трудового спора посред-
ством примирительных процедур и арбитражем 
по трудовым спорам. Как правило, большинство 
трудовых споров разрешаются на досудебной ста-
дии [4]

Возможности института медиации хорошо 
раскрылись в период пандемии 2020 года. В это 
время суды перешли на удаленный формат 
работы с гражданами, что не способствовало обе-
спечению полноценного доступа к правосудию. 
Гражданам требовалось направлять документы 
по почте или с применением электронных каналов 
связи, и, вероятно, не у всех была такая возмож-
ность. Поэтому задействование медиатора позво-
ляло успешно преодолевать негативные стороны 
ограничительных мер, которые препятствовали 
полноценному обращению в суд за юрисдикцион-
ной защитой.

Вместе с тем, официальных сведений о 
количестве и результатах проведения процедур 
медиации нет, видимо, потому что число разре-
шённых трудовых споров невелико. Среди основ-
ных причин такого положения исследователи 
выделяют: отсутствие системной пропаганды в 
средствах массовой информации и соответствую-
щими службами работодателей о сути и пользе 
процедуры медиации; низкую правовую грамот-
ность  населения; отсутствие в законодательстве 
четких правовых механизмов исполнения приня-
тых согласованных решений в процессе медиа-
ции (в ряде случаев не выполняются даже реше-
ния судов); законодатель допускает осуществле-
ние процедуры медиации на непрофессиональ-
ной основе, что снижает уверенность в качестве 
проведения процедуры. Кроме того, эффектив-
ность медиации во многом зависит от того, 
насколько профессионально медиатор сможет 
выявить истинные потребности сторон, реаль-
ность принимаемых сторонами обязательств, 
вероятность их исполнения. Тем не менее, экс-
перты и учёные уверены, что реализация проце-
дур медиация может не только в корне изменить 
правосудие, но и в целом улучшить моральный 
климат в стране.
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целесообразности оптимального соотношения времени и объёма работы преподавателя 
в современных условиях. В целях унификации регламентации трудовых отношений в от-
дельной области применения труда работников (в сфере образования) сформулированы 
предложения, направленные на повышение качества ряда норм трудового права. 
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Рабочее время преподавателя высшего 
учебного заведения, как и любого дру-
гого образовательного учреждения, 

довольно продолжительное время устанавлива-
лось, распределялось и подлежало учёту на 
основе общих норм, содержащихся в кодифициро-
ванном нормативном правовом акте. Нормы о 
рабочем времени, включённые  в действующий 
Трудовой кодекс РФ, имеют преемственное значе-
ние. По этим нормам можно проследить генезис и 
развитие института рабочего времени: последова-

тельное формирование его формы и содержания.  
Несомненно, особое значение для регламентации 
данного вида трудовых отношений в современных 
условиях имеют нормы, включённые в ранее дей-
ствовавшие КЗоТы. Они явились генетической 
основой для регламентации отношений рабочего 
времени. Именно с того времени получили закре-
пление нормы о продолжительности рабочего вре-
мени, и, частично, - нормы о его распределении.  В 
первых кодексах рабочее время устанавливалось 
в часах в день. Далее законодатель вводит нормы, 
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устанавливающие нормальную продолжительность 
рабочего времени в часах в неделю. Это правило 
сохраняется и в настоящее время. Сравним: по 
КЗоТу 1971г. нормальная продолжительность рабо-
чего времени составляла 41 час в неделю (ст. 42 
КЗоТ); по ТК РФ продолжительность рабочего вре-
мени не «может превышать 40 часов в неделю» (ч. 
2 ст. 91). То есть по КЗоТам 1918 и 1922 годов нор-
мальная продолжительность рабочего времени 
устанавливалась в часах в день, а по КЗоТ 1971 и 
действующему Трудовому кодексу РФ -  в часах в 
неделю. 

Исторически вместе с общими нормами рабо-
чего времени нормальной продолжительности 
складывались нормы о рабочем времени сокра-
щённой продолжительности. Надо заметить, что 
норм о рабочем времени сокращённой продолжи-
тельности в КЗоТе 1918 г. не было, впервые они 
были включены  в КЗоТ 1922 г. В ст. 95 КЗоТ 1922 г. 
содержались нормы о сокращении рабочего вре-
мени для определённых категорий работников. К 
ним были отнесены: лица в возрасте от 16 до 18 
лет; лица, занятые умственным и конторским тру-
дом, за исключением тех, работа которых связана 
непосредственно с производством; лица, занятые 
на подземных работах; лица, занятые в отраслях 
производства, особо тяжёлых и вредных для здоро-
вья. Для указанных лиц «продолжительность рабо-
чего времени не может превышать шести часов» 
(ст. 95). Обращает на себя внимание то, что в 
содержании анализируемой статьи не названы 
конкретные работники, например, преподаватели, 
а используются более общие термины: «лица, 
занятые умственным и конторским трудом».  В 
КЗоТе 1971г. указанные положения предшествую-
щих кодексов о сокращении продолжительности 
рабочего времени получают дальнейшее разви-
тие и совершенствование. Примечательно, в 
отдельных статьях представлены нормы о сокра-
щении рабочего времени: для работников моложе 
18 лет (ст. 43); для работников, занятых на рабо-
тах с вредными условиями труда, (ст. 44); для 
отдельных категорий работников (ст. 45). В ст. 45 
названы работники, для которых может быть уста-
новлена сокращённая продолжительность рабо-
чего времени: учителя, врачи и другие. По сути, 
для этих работников сокращённая (36-часовая) 
рабочая неделя сохранилась до настоящего вре-
мени с распределением данной продолжительно-
сти рабочего времени: 6 часов в день при 6-ти 
дневной рабочей неделе.

 В ходе четвёртой кодификации законодатель, 
располагая соответствующую группу норм в ТК РФ, 
воспринял из Кодекса 1971 г. общий подход к уста-
новлению норм о рабочем времени, при этом кон-

кретизировал их и дополнил, предусмотрев вариа-
тивные возможности их применения.  Так, нормы о 
рабочем времени общего характера содержатся в 
разделе IV ТК РФ «Рабочее время», а нормы о 
рабочем времени, предусматривающие особенно-
сти для рассматриваемой категории работников, в 
разделе XII ТК РФ «Особенности регулирования 
труда отдельных категорий работников».  Напри-
мер, в главе 52 ТК РФ «Особенности регулирова-
ния труда педагогических работников» нормы о 
рабочем времени данной категории работников 
сосредоточены в ст. 333 ТК РФ. В частности, в этой 
статье установлена сокращённая продолжитель-
ность рабочего времени и отдельные особенности 
установления верхнего предела учебной нагрузки 
педагогов. 

К нормам общего характера относятся и 
нормы о режиме и учёте рабочего времени, вклю-
чённые в главу 16 раздела IV «Рабочее время» 
этого Кодекса. Вместе с тем в ТК РФ нормы о 
режиме содержатся и в других главах, включён-
ных в раздел XII ТК РФ «Особенности регулирова-
ния труда отдельных категорий работников».  В 
отдельных главах (48, 51) есть нормы о режиме 
рабочего времени в отношении одних работников, 
например, работающих у работодателей – физи-
ческих лиц (ст. 305 ТК РФ), работников, труд кото-
рых связан с движением транспорта (ст. 329 ТК 
РФ).  В отношении других, - к ним, к примеру, отно-
сятся педагогические и научные работники, - 
подобных норм нет (гл.52, 521ТК РФ).  Такой под-
ход законодателя, как нам представляется, вполне 
соответствует правовым традициям, сложив-
шимся в России. На наш взгляд, нет смысла отра-
жать специфику режима рабочего времени в цен-
трализованном порядке, если такого рода нормы 
можно установить в децентрализованном. Напри-
мер, в образовательных учреждениях действуют 
локальные акты (инструкции, приказы, распро-
страняющиеся на работников отдельного учреж-
дения).  Вместе с тем эти акты основаны на нор-
мах общего характера, содержащихся в ст. 100 ТК 
РФ «Режим рабочего времени», предусматриваю-
щих  режимы рабочего времени:  пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями,  
шестидневная рабочая неделя с одним выходным 
днем; неполная рабочая неделя; работа с ненор-
мированным рабочим днём; продолжительность 
ежедневной работы (смены).  Распределение 
рабочего времени в рамках пятидневной рабочей 
недели можно считать общим (обычным) режи-
мом, он установлен на многих предприятиях и в 
организациях со стандартной продолжительно-
стью рабочей недели (40 часов в неделю). При 
этом режиме рабочее время распределено равно-
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мерно на протяжении недели, соответственно, 
рабочий день составляет 8 часов (5 дней в 
неделю).  К общему (обычному) режиму, полагаем, 
можно отнести и режим, при котором 36-часовая 
рабочая неделя распределяется равномерно: по 6 
часов в день (6 дней в неделю).  Вывод такого 
рода, как нам представляется, будет правильным, 
поскольку при указанном режиме распределяется 
сокращённое рабочее время, однако чередова-
ние рабочего и нерабочего времени производится 
по общему (обычному) правилу: равномерно в 
течение недели.  По сути, для данной категории 
работников сокращённая продолжительность 
рабочего времени будет оптимальной, а в опреде-
лённом смысле слова (для этих работников) её 
можно назвать, нормальной, учитывая специфику 
их труда. Поэтому рассматриваемый режим 
нередко применяется в образовательных, меди-
цинских организациях, зрелищных учреждениях и 
других организациях. 

Для эффективной работы в рамках этого 
общего (обычного) режима рабочего времени рас-
пределение рабочего времени связано с распре-
делением объёма работы в рамках отдельной тру-
довой функции. Распределение рабочего времени 
каждого работника в течении месяца, недели, дня, 
производится с учётом многих факторов, опреде-
ляющих специфику труда отдельных работников. 
В этой связи учитываются как объективные, так и 
субъективные факторы. К примеру, к ним отно-
сятся: особенности режима работы предприятия, 
организации труда, индивидуальные особенности 
специалиста, его квалификационные качества (в 
той или иной области применения труда). По 
большому счёту, остаётся важным распределение 
рабочего времени в неделю, а в рамках рабочего 
дня оно распределяется либо стандартно (для 
определённых профессий), либо индивидуально, 
если этого требует специальность, уровень квали-
фикации, иные особенности осуществления тру-
довой функции. Поэтому с правовой точки зрения 
вполне объяснимо распределение рабочего вре-
мени в неделю в централизованном порядке, а в 
течении рабочего дня – в децентрализованном. 
Так, для преподавателя вуза недельное распреде-
ление рабочего времени, как отмечалось выше, 
установлено государством, а в рамках рабочего 
дня распределение, по сути, происходит индиви-
дуально (персонально). В этой связи ежедневное 
распределение времени и объёма работы осу-
ществляется: а) вузом - по расписанию занятий; б) 
самим  преподавателем - при работе вне рабочего 
места. Следовательно, такой режим работы в 
течение дня можно назвать индивидуальным [1]: 
распределение времени и объёма работы осу-
ществляется самим работником. 

 Совершенно очевидно, индивидуальный 
режим не может подвергаться жёсткой правовой 
регламентации. Однако индивидуальный режим 
должен быть согласован с плановым распределе-
нием работы преподавателя высшего учебного 
заведения на учебный год (семестр), которое осу-
ществляется ежегодно на основе учебного плана, 
составленного и действующего в конкретном 
учебном заведении. Как правило, распределение 
рабочего времени преподавателя высшего учеб-
ного заведения в рамках его дневной продолжи-
тельности производится в зависимости от его 
индивидуального учебного плана, составленного 
на учебный год заведующим кафедрой и утверж-
дённого на заседании кафедры. По этому плану 
определяется персональный объём работы. 
Индивидуальный план преподавателя составля-
ется с учётом его квалификационных характери-
стик (должности, учёной степени, ученого звания 
и др.) и включает несколько видов работы. К ним, 
как правило, относится: учебная работа; учеб-
но-методическая работа; научно-исследователь-
ская работа; организационно-методическая 
работа. Для каждого преподавателя эти виды 
работы обязательны и должны быть внесены в его 
индивидуальный план. Вместе с тем в него могут 
быть включены и иные виды работы: воспитатель-
ная работа, руководство научно- исследователь-
ской работой студентов. К ним может быть отне-
сен такой вид работы, как подготовительная 
работа, без которой невозможно выполнить все 
предусмотренные индивидуальным планом иные 
виды работ, поэтому она также подлежит распре-
делению и учёту, правда, её распределение и учёт 
осуществляется всегда условно (приблизительно). 
При таких обстоятельствах не всегда можно точно 
увязать распределение рабочего времени и объ-
ёма выполняемой работы. Нередко от этого зави-
сит и результативность отдельного вида работы, 
осуществляемой преподавателем вуза. Поэтому, 
весьма условно, к примеру, определяется время, 
отведённое на подготовку и выступление препо-
давателя на научной (научно-практической) кон-
ференции; на оформление и подготовку к опубли-
кованию текста выступления; на выполнение дру-
гого подобного вида работы. 

    По сути, один вид учебной работы распре-
деляется более конкретно (в часах) и осуществля-
ется в предусмотренное расписанием учебных 
занятий время, а другой, - невозможно точно рас-
пределить и осуществить в соответствии с пред-
полагаемым для работы временем. Учебная 
работа неоднородна, она выполняется как в стро-
гом соответствии с расписанием (аудиторные 
занятия, приём зачётов, экзаменов и т.п.), так и 
вне его (руководство   письменными работами, их 
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рецензирование и консультации в ходе их выпол-
нения и т.п.). Необходимо заметить, что учебная 
работа, в основном, может быть запланирована, 
(соответственно, - распределена), выполнена и 
учтена в соответствии с точными нормами рас-
чёта часов. Учебно-методическая работа, как и 
научно-исследовательская работа, подлежит пла-
нированию (распределению) на основе пример-
ного количества часов, а фактическое её выпол-
нение связано, как правило, с конкретным резуль-
татом (написанием научной статьи, монографии, 
учебного, учебно-методического пособия и т.п.). 
Подобная   работа относится к творческому виду 
работ, осуществление которой требует особой 
подготовки. Специфика выполнения (отбор, обра-
ботка и осмысление материала, его обобщение, 
формулирование выводов, написание текста и 
т.п.) не предполагает нахождение преподавателя 
в строго определённом месте. Выполнение её 
нацелено на определённый результат, а профес-
сионалами давно замечено, что выполнение такой 
работы продуктивно только тогда, когда отсут-
ствуют любые ограничения её реализации (вре-
менем, местом, обстоятельствами). Выполнение 
такого рода работ не связано с расписанием учеб-
ных занятий высшего учебного заведения, поэ-
тому, например, научно-исследовательская 
работа, как правило, выполняется вне рабочего 
места. 

Однако, в современной правовой действи-
тельности, к сожалению, имеет место неверное 
понимание вопросов применения и распределе-
ния норм о рабочем времени (его режиме) в отно-
шении преподавателя высшего учебного заведе-
ния. На практике вопросы режима рабочего вре-
мени (режиме работы) нередко не согласованы с 
выполненным (выполняемым) объемом работы, 
её результативностью. Вместе с тем, полагаем, 
эти вопросы взаимосвязаны, хотя, с точки зрения 
правового подхода в регламентации данного вида 
трудовых отношений они находят отражение в 
разных условиях трудового договора, предусмо-
тренных ст. 57 ТК РФ: условии о рабочем месте и 
условии о режиме рабочего времени. Необходимо 
отметить: первое, и второе условие предопреде-
лены особенностями выполнения преподавате-
лем трудовой функции. Специфика труда препо-
давателя обусловлена тем, что труд измеряется 
не только временем, а выполнением конкретного 
объёма работы, определяемого планом индиви-
дуальной нагрузки. И данные параметры (время и 
объём работы), как нам представляется, должны 
находиться в определённом соотношении. Именно 
это соотношение законодателем установлено 
(отчасти) при формировании норм, распространя-
ющихся на педагогических работников, например, 

в ч.2 ст. 333 ТК РФ говорится: «продолжитель-
ность рабочего времени (нормы часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной платы)». 

В установлении продолжительности рабо-
чего времени преподавателя вуза, его распреде-
лении, как было сказано, есть общая (стандарт-
ная) основа, но, учитывая особенности измерения 
данного труда, наблюдается специфика, обуслов-
ленная научной (научно-педагогической) деятель-
ностью. Режим рабочего времени преподавателя 
обусловлен режимом работы учебного заведения, 
графиком проведения учебных занятий и другими 
факторами. Так, для продуктивного использова-
ния рабочего времени, традиционно, рабочий 
день преподавателя делится на две части: эти 
части в вузе называются – первая и вторая поло-
вины дня. Такой подход в распределении рабо-
чего времени складывался в вузах на протяжении 
длительного времени. Это деление весьма 
условно, но, вне всякого сомнения, важно, более 
того, названное, как и многие другие правила, тра-
диционны для многих высших учебных заведений. 
Они сложились в результате сохранения имею-
щейся десятилетиями практики применения норм 
трудового права (установленных в централизо-
ванном и децентрализованном порядке). Именно 
эти нормы позволяют преподавателю в полной 
мере выполнить свою трудовую функцию, в 
результате: передать студентам имеющиеся у 
него знания и свой индивидуальный опыт, а им 
овладеть профессиональными навыками, необхо-
димыми для последующей профессиональной 
деятельности. Такие нормы предусмотрены в 
локальных актах вуза, причём форма такого акта 
различна (приказ ректора, инструкция и т.п.), а 
содержание, по сути, одинаково. Названными 
актами предусмотрено (как ранее, так и ныне) 
распределение учебной, методической, науч-
но-исследовательской, иной работы, выполняе-
мой преподавателем в зависимости от занимае-
мой им должности.

 Необходимо отметить, что в последнее 
десятилетие происходит отход от рассматривае-
мых правил, проверенных практикой. В ряде вузов 
не учитываются отдельные виды работ и не вклю-
чаются в объём учебной нагрузки преподавателя. 
Удивительно, но такой важнейший и чрезвычайно 
сложный вид учебной работы, как участие препо-
давателя в комиссии (по итоговой аттестации 
выпускников) не включается в плановый объём 
учебной работы преподавателей отдельных вузов. 
Не отводится время для проведения консульта-
ций по преподаваемым учебным дисциплинам, 
следовательно, и этот вид работы не включается 
в индивидуальный план работы преподавателя. 
При этом не учитывается, что нормы рабочего 
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времени для этой отдельной категории работни-
ков установлены в соответствии с объёмом учеб-
ной работы (основной) и объёмом иных видов 
работ (дополнительных). Учебная работа, в част-
ности аудиторная, подлежит более точному рас-
пределению и учёту, а, к примеру, научно-иссле-
довательская, учебно-методическая работа осу-
ществляется на основе примерных норм времени, 
она связана с конкретным результатом труда. Поэ-
тому и предполагается условное распределение 
учебного дня на части.  На практике эти части не 
равны, поскольку нередко весь рабочий день про-
водится учебная работа (например, участие пре-
подавателя в комиссии по приёму итоговых экза-
менов, защите выпускных квалификационных 
работ). В это время преподаватель, как правило, 
не в состоянии выполнить иные виды работ, а 
если это ему необходимо (по плану), то его работа 
выходит за рамки рабочего времени.  

Необходимо специально отметить, что, к 
большому сожалению, при ежедневном проведе-
нии аудиторных занятий у преподавателя нет воз-
можности выполнить иную работу, предусмотрен-
ную индивидуальным планом (например, сформу-
лировать и оформить результаты своей науч-
но-исследовательской работы, в виде научной 
статьи).  Конечно, есть и иные периоды времени, 
когда на учебные занятия отводится небольшое 
количество времени, тогда у преподавателя есть 
возможность выполнить иную работу, предусмо-
тренную индивидуальным планом. Но, не всегда 
это получается, поскольку творческая работа тре-
бует особой подготовки, умения, профессиональ-
ных навыков, и, соответственно, условий для её 
реализации.

 Отмеченное выше, неравномерное распре-
деление работы в течение дня (при условном раз-
делении рабочего дня) требует от преподавателя 
индивидуального подхода в организации своей 
работы. Для того, чтобы эффективно использо-
вать рабочее время при осуществлении всех 
видов работы преподавателя в рамках трудовой 
функции (особенно при проведении научно-иссле-
довательской, учебно-методической работ) необ-
ходима высокая степень его самоорганизации. 
Только при наличии собственных знаний, профес-
сионального опыта, способности организовать 
индивидуальную подготовку, умении организовать 
рабочее время (в течение месяца, недели, дня) 
работа преподавателя будет высокоэффектив-
ной. Результативность работы преподавателя 
во-многом зависит от возможности читать, нака-
пливать, анализировать материал (в том числе и 
нормативный материал), необходимый для учеб-
ной и научной работы. А на эту работу не отво-

дится время, и работа такого рода не предусмо-
трена в индивидуальном плане преподавателя 
отдельных учебных заведениях. 

Нередко неправильное распределение 
работы (увеличение аудиторной работы, сокра-
щение времени на проверку письменных работ, 
написание рецензий, методических работ и др.) 
не позволяет в рамках рабочего времени выпол-
нить качественно трудовую функцию и осуще-
ствить все виды работ.  Фактическая трудоёмкость 
работы не соответствует отведённому для её 
выполнения времени. Работа преподавателя не 
всегда может быть правильно распределена и 
осуществлена в соответствии с временем, пред-
усмотренным для её выполнения, тогда в ряде 
случаев наблюдается значительное превышение 
нормы отведенного для неё времени. В ряде слу-
чаев, такая работа не входит в индивидуальный 
план преподавателя, она учитывается по факту её 
выполнения.  Но, нередко, это фактическое пре-
вышение не всегда может быть учтено и, соответ-
ственно, оплачено. При таких обстоятельствах 
чрезвычайно актуален вопрос о правильном рас-
пределении рабочего времени преподавателя в 
современных условиях и выполнении объёма 
работы, предусмотренного индивидуальным пла-
ном. Однако в современных условиях это вряд ли 
возможно по причине отсутствия единых норм, 
необходимых для составления индивидуального 
плана преподавателя, верно отражающих объём 
осуществляемых преподавателем видов работ. 
Возможно, решению этого важного вопроса будет 
способствовать разработка  специального норма-
тивного правового акта отраслевого характера (в 
области образования). При исследовании вопро-
сов правового регулирования труда работников 
высшей школы А. М. Прудинский отмечал, что 
планирование работы преподавателя путём 
составления индивидуальных планов впервые 
было введено Инструктивным письмом Министер-
ства высшего и среднего специального образова-
ния СССР от 15 сентября 1956 г. № И-100 (оно 
утратило силу). Однако индивидуальный план, по 
его мнению, не стал тем документом, который 
реально определяет перечень и содержание 
видов работы, выполняемых преподавателем в 
течение учебного года. Более того, по словам 
автора, за всё время составления индивидуаль-
ных планов работы соответствующими органами 
не было произведено обобщения практики работы 
вузов по составлению планов, не разработано 
единой формы такого плана [2].  Возможно, в 
настоящее время назрела необходимость обоб-
щить сложившуюся многолетнюю практику и при-
нять соответствующий акт.
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В качестве общего вывода следует отметить 
следующее: в целях установления единообраз-
ных норм, позволяющих учесть двухмерное изме-
рение труда преподавателя, целесообразно при-
нять специальный нормативный правовой акт, 
предусматривающий основные нормы установле-
ния и распределения учебной нагрузки в вузе. 
Представляется, в современных условиях наз-
рела потребность правильно установить объём 
нагрузки преподавателя, соотнести время работы 
и объём работы преподавателя и представить эти 
нормы в отраслевом нормативном правовом акте 
(в области высшего образования). Его разработка 
и принятие, думается, позволит провести унифи-
кацию в части норм, устанавливающих и распре-
деляющих рабочее время и объём работы в 
сфере образования. На наш взгляд, принятие 
такого акта будет способствовать повышению 
профессионального уровня преподавателя вуза и, 

в определённой мере, окажет существенное влия-
ние на качество преподавания в соответствую-
щем учебном заведении в современных условиях. 
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Annotation. Over the 12 months of 2022, 352,509 fires occurred in the Russian Federation. 
Fires lead to death and injury, as well as destruction and damage to the property of individuals and 
legal entities. The article is devoted to the legal characteristics of the crime provided for in Article 168 
of the Criminal Code of the Russian Federation, which establishes liability for careless destruction or 
damage to property on a large scale.

Key words: negligence, destruction, damage, fire, property, frivolity, negligence.

Пожары возникают непредсказуемо, это 
могут быть умышленные действия 
либо безответственные, пренебрежи-

тельные действия лиц, к установленным прави-
лам поведения (умысел на причинение вреда 
отсутствовал), использующих огонь, в результате 
которых уничтожается или повреждается чужое 
имущество. По данным МЧС России за 12 меся-
цев 2022 года произошло 352 509 пожаров. По 
причине неосторожного обращения с огнём прои-
зошёл 101 091 пожар, из которых только из-за 
неосторожности при курении – 16 264 [2, 3]. Лицо, 
своими неосторожными действиями с источни-
ками огня, допустившее уничтожение или 
повреждение чужого имущества (физического или 
юридического лица) привлекается по статье 168 
УК РФ, если пострадавшему причинён ущерб, 
который будет определён в крупном размере. Раз-
мер реального ущерба, причинённого пострадав-
шей стороне, для преступлений, предусмотрен-
ных  статьей 168 УК РФ, признаётся крупным, если 
он превышает сумму 250 000 рублей. Такой ущерб 
предусмотрен для многих преступлений главы 21 
Уголовного кодекса РФ и установлен п. 4 примеча-
ния к статье 158 УК РФ. Данная категория престу-
плений относится к преступлениям направленных 
против собственности и признаётся уголовно 
наказуемой, если неосторожными действиями 
виновного лица с источником огня, повреждено 
или уничтожено имущество физического или юри-
дического лица, размер которого признан круп-
ным.

Предмет данного преступления – чужое иму-
щество, таким имуществом может быть недвижи-
мое имущество и движимое имущество, эти поня-
тия определены Гражданским кодексом РФ (ст. 
130).

Объективная сторона выражена противо-
правными, общественно опасными действиями 
(бездействие) в форме неосторожного обращения 
с огнём, при которых нарушены правила обраще-
ния с источниками огня, в результате которых 
уничтожено или повреждено чужое имущество в 
крупном размере. Действия могут выражаться в 
активной и пассивной формой поведения вино-
вного. Активная форма может быть выражена, 
например, в запуске праздничного фейерверка в 
направлении жилого дома и возникший на бал-

коне пожар. Пассивной формой, в виде бездей-
ствия, например, может быть не потушенный ман-
гал и последующее возгорание имущества тре-
тьих лиц.

Под уничтожением имущества понимается 
такое его повреждение, при котором оно утрачи-
вает свои свойства как вещь, как объект и не под-
лежит восстановлению. Имущество признаётся 
повреждённым – если в результате воздействия 
огня оно получило такие повреждения, при кото-
рых не может использоваться по своему прямому 
предназначению и может быть возвращена в 
хозяйственный оборот только после проведения 
восстановительных работ. Уничтожение или 
повреждение чужого имущества в крупном раз-
мере, с точки зрения субъективной стороны, т. е. 
вины лица совершающего преступление по насто-
ящей статье могут быть совершены путём неосто-
рожного обращения с источниками огня.

Виновный совершает действия с источником 
огня, выполняет их неосторожно, в потенциально 
опасном месте, предвидит, что в таких обстоя-
тельствах может возникнуть пожар, который 
повредит или уничтожит чужое имущество, но 
предполагает своими предупредительными дей-
ствия устранить возникшее возгорание. Либо 
относится к своим действиям безразлично, но при 
определённой рассудительности и осмотритель-
ности мог бы предвидеть различные варианты 
развития ситуации, в том числе возникновение 
возгорания, которое уничтожит или повредит иму-
щество потерпевшего в крупоном размере. Так, 
Ленинский районный суд г. Тюмени признал вино-
вным в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ст. 168 УК РФ и ч. 3 ст. 162 УК РФ Пахтышева. 
Находясь в состоянии опьянения, Пахтышев, 
решил совершить кражу из помещения Храма.

Во время реализации своих преступных 
намерений в помещении цоколя Храма попытался 
зажечь зажигалкой церковную свечу, но проявив 
неосторожность, уронил воспламенившуюся 
свечу на материал из ткани. Возникший пожар 
привёл к повреждению имущества Храма. 
Небрежные и неосторожные действия виновного 
привели к причинению крупного ущерба  Храму 
(часть имущества была уничтожена, часть повре-
ждена и требовала проведения восстановитель-
ных работ), и составила 2 055 952 рубля. 
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Уголовная за уничтожение либо поврежде-
ние любого чужого имущества при неосторожном 
обращении с огнём в крупном размере наступает, 
если лицо, совершившее преступление достигло 
возраста  16 лет.

Мулюкова В.Р., признана виновной в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
109 УК РФ, ст. 168 УК РФ.  Приговором Рудничного 
районного суда г. Кемерово ей назначено наказа-
ние: по ч. 1 ст. 109 УК РФ в виде одного года огра-
ничения свободы; - по ст. 168 УК РФ в виде шести 
месяцев ограничения свободы. Материалами 
дела установлено: Мулюкова В.Р., находясь в 
состоянии опьянения, решила пошутить над своей 
знакомой, открыла входную дверь, веранды дома, 
спичками подожгла фитиль пиротехнического 
устройства, и через приоткрытую дверь бросила 
внутрь веранды. В результате действий Мулюкова 
В.Р. произошло возгорание материалов, и личных 
вещей, находящихся в помещении веранды, кото-
рое распространилось на элементы конструкций 
жилого дома. Потерпевшая в результате пожара 
получила телесные повреждения, которые были 
признаны как тяжкий вред здоровью, была достав-
лена в помещение стационара больницы и впо-
следствии от полученных травм скончалась [4]. 
Уголовный кодекс предусматривает наказание по 
ст. 168: штраф в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, 
либо обязательные работы на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительные 
работы на срок до двух лет, либо ограничение сво-
боды на срок до одного года, либо принудитель-
ные работы на срок до одного года, либо лише-
нием свободы на тот же срок [1].
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К ВОПРОСУ О НРАВСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ 
АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация. В статье на основе современного российского законодательства прове-
дено исследование правовой базы и нравственных основ деятельности адвоката-защитни-
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Адвокатская деятельность – это  сово-
купность действий и мер, осуществля-
емых в соответствии с действующим 

российским законодательством адвокатами на 
профессиональной основе для обеспечения 

законных интересов, прав и свобод физических и 
юридических лиц. 

Верно утверждается позиция, согласно кото-
рой, адвокатура – это институт гражданского 
общества, осуществляющий защиту конституци-
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онных прав и свобод человека и гражданина, а 
право на юридическую помощь выступает в каче-
стве обеспечения эффективной реализации про-
цессуальных прав лица как участника различных 
правоотношений [3, с. 58-63]. 

Основой российского законодательства об 
адвокатуре являются Конституция РФ1 и междуна-
родные договоры: Всеобщая декларация пав 
человека 1948 г.2, Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод 1950 г.3, Международный 
пакт о гражданских и политических правах 1966 
г.4, Свод принципов защиты всех лиц, подвергае-
мых задержанию или заключению в какой бы то 
ни было форме 1988 г.5

В Федеральном законе «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции»6 закреплены основные понятия, права, обя-
занности, правовой статус адвокатов, организа-
ция адвокатской деятельности и адвокатуры, 
включая регламентацию деятельности Комиссии 
по этике и стандартам, общие вопросы рассмо-
трения дисциплинарного дела в Федеральной 
палате адвокатов. Отражен порядок присвоения 
статуса адвоката, после чего принимается при-
сяга. В ней адвокат клянется честно и добросо-
вестно исполнять обязанности адвоката, защи-
щать права, свободы и интересы доверителей. 

Полномочия адвоката-защитника в уголов-
ном судопроизводстве регламентируются уголов-
но-процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации (УПК РФ7).

1  Конституция Российской Федерации (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ, от 30 дека-
бря 2008 № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 № 2-ФКЗ, от 01 
июля 2020 № 11-ФКЗ) // РГ. – 1993. – № 237. – 25 дека-
бря; РГ. – 2020. – № 144. – 4 июля.

2  Всеобщая декларация прав человека от 10 
декабря 1948 г. (принята резолюцией 217 А (III) Гене-
ральной Ассамблеи ООН) // Российская газета. – 1998. 
– № 235. – 9 декабря.

3  Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод от 04 ноября 1950 г. // СЗ РФ. – 2001. – № 2. 
– Ст. 163.

4  Международный Пакт о гражданских и полити-
ческих правах от 16 декабря 1966 г. (принят резолюцией 
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи) // Ведомости Вер-
ховного Совета СССР. – 1976. – № 17(1831). – Ст. 291.

5  Свод принципов защиты всех лиц, подвергае-
мых задержанию или заключению в какой бы то ни 
было форме от 09 декабря 1988 г. (утвержден на 76-м 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // 
Советская юстиция. – 1992. – № 6. – Ст. 20.

6  Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» // СЗ РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102.

7  Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 
2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.

Ряд вопросов, относящихся к деятельности 
адвокатуры, регулируются актами Министерства 
юстиции РФ, например, «Об утверждении Порядка 
ведения реестров адвокатов субъектов РФ»8, «Об 
утверждении форм и сроков предоставления 
документов, связанных с участием адвокатов в 
деятельности государственной системы бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федера-
ции»9.

К корпоративным актам относятся уставы 
коллегий адвокатов, решения общих собраний и 
конференций, акты ревизионных комиссий, напри-
мер, «Стандарт осуществления адвокатом защиты 
в уголовном судопроизводстве»10, «Порядок назна-
чения адвокатов в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве»11.

Особое место занимает Кодекс профессио-
нальной этики адвоката12 (далее – КПЭА). Кодекс 
установил обязательные для каждого адвоката 
правила поведения при осуществлении адвокат-
ской деятельности, а также основания и порядок 
привлечения адвоката к ответственности. Адво-
кат, участвующий в уголовном процессе обязан 
поддерживать на должном уровне стандарты 
доверия со стороны подзащитных и других лиц. 

Адвокат обязан честно, разумно, добросо-
вестно, квалифицированно, принципиально и сво-
евременно исполнять обязанности, а также уве-
ренно защищать права, свободы, интересы дове-
рителей всеми не запрещенными законодатель-
ством средствами (п. 1 ст. 8 КПЭА). 

Виды юридической помощи, оказываемой 
адвокатами, предусмотрены ч. 2 ст. 2 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации». В соответствии с ч. 2 ст. 3 ука-

8  Приказ Министерства юстиции РФ от 23 
апреля 2014 г. № 85 «Об утверждении Порядка ведения 
реестров адвокатов субъектов Российской Федерации» 
// Российская газета. – 2014. – № 98. – 30 апреля.

9  Приказ Министерства юстиции РФ от 12 ноя-
бря 2012 г. № 206 «Об утверждении форм и сроков пре-
доставления документов, связанных с участием адво-
катов в деятельности государственной системы бес-
платной юридической помощи в Российской Федера-
ции» // Российская газета. – 2012. – № 292. – 19 декабря. 

10  Стандарт осуществления адвокатом защиты в 
уголовном судопроизводстве от 20 апреля 2017 г. (при-
нят VIII Всероссийским съездом адвокатов): [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://fparf.ru (дата обра-
щения: 26 февраля 2024 г.).

11  Порядок назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве от 15 марта 
2019 г. (утвержден решением Совета Федеральной 
палаты адвокатов): [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://fparf.ru (дата обращения: 20 февраля 
2024 г.).

12  Кодекс профессиональной этики адвоката от 
31 января 2003 г. (принят Первым Всероссийским съез-
дом адвокатов) // Российская газета. – 2005. – № 222. – 
5 октября.
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занного закона адвокатура действует на основе 
принципов: законности, независимости, самоу-
правления, корпоративности, равноправия адво-
катов.

Осуществляя свои профессиональные 
функции, адвокат должен обладать такими каче-
ствами как честность, компетентность, добросо-
вестность.

Понятие честность относится к нравствен-
ным, оно включает в себя искренность и правди-
вость, что помогает адвокату выстраивать прин-
ципиально правдивые отношения с клиентом и не 
давать ложные надежды на абсолютно положи-
тельный результат.

Адвокат компетентен в случае, если его дея-
тельность основывается не только на глубоких 
знаниях о праве, но и жизненном опыте, в способ-
ности быстро и грамотно разобраться в правовой 
ситуации и правильно применить соответствую-
щее законодательство. Это обязывает адвоката 
отслеживать изменения в законодательстве, изу-
чать судебную практику, изучать научные труды. 

Добросовестность адвоката при выполне-
нии своих обязанностей является залогом успеха 
всего дела. Поэтому принявшись за ведение дела, 
адвокат обязан выполнять все необходимое при 
этом точно в срок.

При исполнении своих обязанностей адво-
кату следует проявлять внимательность, чуткость, 
уважение к участникам уголовного процесса. 
Доверие – основа взаимоотношений адвоката и 
его доверителя.

Нравственная сторона адвокатской деятель-
ности отражается в умении выстроить довери-
тельные отношения с клиентами, что обеспечи-
вает соблюдение прав физических и юридических 
лиц.

Адвокатская этика представляется состав-
ной частью общей юридической этики. По мнению 
А.Д. Бойкова задача адвокатской этики: «Не 
давать готовые рецепты на все случаи жизни, но 
учить культуре нравственного мышления, опреде-
лять надежные ориентиры для решения конкрет-
ных ситуаций, влиять на формирование нрав-
ственных установок у специалиста в соответствии 
со специфическими требованиями профессии, 
объяснять и оценивать выработанные адвокат-
ской практикой стереотипы поведения в областях, 
не урегулированных правом» [1, с. 58]. 

В свою очередь, нарушение норм этики 
может повлечь серьезные негативные послед-
ствия, начиная от окончательного подрыва авто-
ритета конкретного адвоката, заканчивая опреде-
лением судьбы человека по уголовному делу.

Основанием участия в уголовном деле адво-
ката может быть волеизъявление обвиняемого в 

форме соглашения об оказании юридической 
помощи. В случае обязательного участия защит-
ника (ст. 51 УПК РФ) основанием его участия явля-
ется постановление дознавателя, следователя, 
суда.

Адвокат вступает в уголовное дело в каче-
стве защитника по предъявлении удостоверения 
адвоката и ордера. Если защитник участвует в 
производстве по уголовному делу, в материалах 
которого содержатся сведения, составляющие 
государственную тайну, и не имеет соответствую-
щего допуска к указанным сведениям, он обязан 
дать подписку об их неразглашении. Одно и то же 
лицо не может быть защитником двух подозрева-
емых или обвиняемых, если интересы одного из 
них противоречат интересам другого. Подозрева-
емый, обвиняемый вправе в любой момент произ-
водства по уголовному делу отказаться от помощи 
защитника. Адвокат не вправе отказаться от при-
нятой на себя защиты.

Защитник не вправе участвовать в произ-
водстве по уголовному делу, если он оказывает 
или ранее оказывал юридическую помощь лицу, 
интересы которого противоречат интересам защи-
щаемого им подозреваемого либо обвиняемого. 

Исключительное нравственное значение 
адвокатская деятельность приобретает при раз-
решении уголовного дела в суде. Важно не допу-
стить, в первую очередь, наказание не виновного, 
во вторую, - приложить все усилия для смягчения 
приговора виновному.

В сфере правосудие особенно важно истин-
ное соблюдение прав и свобод граждан. Здесь 
также является немаловажным сохранение чести 
и достоинства при столкновении противополож-
ных интересов, т.к. нередко оппоненты переходят 
границы правовых и моральных норм, в том числе 
делая попытки ограничить законные права другой 
стороны, забывая о том, что следует при любых 
обстоятельствах сохранять уважительное отно-
шение ко всем участникам процесса. 

Центральной задачей в таких условиях для 
адвоката остается отслеживание неукоснитель-
ного соблюдения прав подзащитного.

Немаловажное значение в деятельности 
адвоката имеет коммуникативный компонент. В 
данном случае идет речь о выстраивании подхо-
дящих взаимоотношений и установления психо-
логического контакта с подзащитным, следовате-
лем, судьями, а также иными субъектами уголов-
ного процесса.

В уголовном процессе коммуникативность 
адвоката способствует более глубокому анализу 
причин совершения преступления, позволяет дать 
характеристику личности подзащитного, наладить 
с ним процессуальные связи. Защитнику необхо-
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димо вырабатывать такие качества: вежливость, 
доброжелательность, умение выслушать и понять 
собеседника, умение излагать свои мысли.

Российские юристы высказывались о связи 
права и морали. М.Н. Марченко считает: «Право… 
закрепляет и охраняет мораль. Последняя, в свою 
очередь, поддерживает право. Право морально, а 
мораль согласуется с правом» [2, с. 235].

В.Н. Хропанюк, говорит: «и право и мораль 
взаимообеспечивают, дополняют и взаимообусла-
вливают друг друга в вопросах регулирования 
общественных отношений, поскольку законы, на 
которых построена деятельность правового госу-
дарства, должны воплощать в себе высшие 
моральные требования современного общества. 
К таким требованиям относятся равенство людей, 
гуманизм и справедливость в их отношениях» [4, 
с. 125].

Вопросы нравственного характера, возника-
ющие на стадии предварительного расследова-
ния, связывают с этикой взаимоотношений между 
органами и лицами, участвующими в производ-
стве расследования, а также при проведении 
следственных действий. Следственные действия 
должны проводиться в соответствии с УПК, от 
этого и соблюдаются все этические нормы при 
использовании всех допустимых приемов и мето-
дов. Задача адвоката – не допустить ни малей-
шего отступления от них.

Также проблемы возникают при выстраива-
нии отношений между адвокатом и потерпевшим, 
свидетелями. Адвокату при взаимодействии с 
вышеуказанными лицами следует выбирать кор-
ректную, объективную модель поведения, сохра-
няя честь и достоинство. В этом заключается 
функция адвоката, которая направлена на нала-
живание правильного взаимодействия, связи, 
общения между подзащитным, лицом, ведущим 
производство по уголовному делу, иными субъек-
тами процесса при разрешении уголовного дела.

При ознакомлении адвоката и обвиняемого 
с материалами уголовного дела на защитника воз-
лагается обязанность по оценке содержания и 
значимости собранных доказательств, их значе-
ния для обвинения; установления возможности 
опровержения или смягчения обстоятельств, ука-
зывающих на виновность лица. По окончании 
ознакомления с материалами уголовного дела 
адвокату необходимо согласовать с подзащитным 
необходимость заявления ходатайств, а также 
определение позиции, которую они отстаивают в 
судебном разбирательстве.

Судебное разбирательство уголовного дела 
является центральной стадией российского уго-
ловного процесса.

Задача адвоката в судебном заседании, в 
том числе с нравственной стороны, состоит в уча-

стии при выполнении судом подготовительных 
действий, предусмотренных УПК РФ, а именно 
проверки явки в судебное заседание, разъясне-
нии участникам их прав. Также адвокату при нали-
чии оснований необходимо заявить отвод судье, 
прокурору, секретарю, эксперту, специалисту. 
Вопрос заявления отвода адвокатом должен быть 
согласован с подзащитным.

Непосредственное исследование доказа-
тельств осуществляется в процессе судебного 
следствия. При необходимости адвокат должен 
сделать заявление о наличии доказательств с 
позиции защиты. Обоснованность приговора 
заключается в базировании его на доказатель-
ствах, исследованных только в судебном след-
ствии. От адвоката требуется активное, целена-
правленное, добросовестное участие в исследо-
вании обстоятельств, которые образуют предмет 
доказывания по уголовному делу.

Следует остановиться на аспекте нравствен-
ных основ допроса адвокатом участников судеб-
ного следствия. Адвокат не имеет права задавать 
наводящие вопросы, использовать эмоциональ-
ное давление, выбирать унижающие формули-
ровки вопроса. Также недопустимо комментиро-
вать показания во время допроса, при этом адво-
кат обязан внимательно выслушивать допраши-
ваемого, а также не прерывать его и задать 
интересующие вопросы после окончания ответа.

Сдержанность, терпимость, конкретность 
должны быть принципами взаимодействия адво-
ката-защитника со всеми участникам процесса.

Участие защитника в судебных прениях 
должно согласовываться с определенными нрав-
ственными началами. Главное правило участия 
адвоката-защитника в прениях, умение правильно 
определить свою позицию при этом опираться на 
правовые и нравственные нормы. Адвокат более 
чем другие участники процесса обязан при произ-
ношении прений уважать достоинство подсуди-
мого, делать акцент на доказательствах его неви-
новности, а также важно представить суду в допу-
стимой форме положительные черты личности 
подсудимого. Необходимо подчеркнуть наличие 
обстоятельств, смягчающих наказание и отметить 
отягощающие, которые могут ставиться под 
сомнения, давая объективную оценку.

Судебная речь достигает своей цели, когда 
адвокат владеет приемами красноречия, умеет 
убеждать, доказывать, основываясь на нормах 
права.

Следовательно, участвуя в судебных пре-
ниях, адвокат обязан использовать нравственно 
дозволенные приемы, уважать честь и достоин-
ство всех участников процесса и к суду, в этом 
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случае создается фундамент для вынесения 
законного, обоснованного и справедливого приго-
вора.

Приговор суда первой инстанции обжалу-
ется в суды апелляционной, кассационной, над-
зорной инстанции, может быть пересмотрен ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
Здесь также деятельность адвоката базируется на 
добросовестном исполнении своих обязанностей 
с правовой и нравственной стороны.

Таким образом, перед адвокатом в уголов-
ном процессе стоит задача, если не добиться 
оправдательного приговора для подзащитного, то 
выяснить все обстоятельства, смягчающие его 
наказание. Роль защитника не сводиться только к 
тому, чтобы подсудимому было назначено мини-
мальное наказание. Обязанности и ответствен-
ность адвоката значительно шире. Уголовное пре-
следование связано с различными ограничениями 
для обвиняемого, в этой связи у адвоката возни-
кает обширное количество прав и обязанностей, 
помимо процессуальных еще и морально-нрав-
ственные. Безусловно, после проведенного иссле-
дования можно утверждать, что строгое соблюде-
ние защитником-адвокатом этических правил в 
ходе уголовного преследования своего довери-
теля, несомненно, оказывает влияние на выноси-
мые по делу судебные решения, ответственность 
и уголовное наказание последнего. Защита закон-
ных прав доверителя в уголовном процессе, 
можно сказать, является нравственном долгом 
адвоката.

Профессию адвоката-защитника можно 
отнести к числу, требующих повышенной мораль-
ной ответственности, не редко приводящих к пси-
хологическому стрессу, что приводит к снижению 
интереса в работе и работоспособности. Впаде-
ние адвоката в депрессию, безразличие к профес-
сии и профессиональная деформация, чему спо-
собствуют дефицит времени, перегрузка в работе, 
все это может быть последствиями нестабильного 
психологического состояния. В работе у адвоката 
параллельно могут находиться несколько дел в 
производстве, в течение дня необходимо участво-
вать в различных судебных заседаниях, присут-
ствовать при проведении следственных действий, 
проводить встречи с подзащитным и его родствен-
никами, делать запросы.

Адвокату необходимо правильно распреде-
лять нагрузку, тщательно продумывать распоря-
док рабочего дня, а главное, прежде чем вступать 
в уголовный процесс в качестве защитника, объ-
ективно оценивать свои профессиональные ком-
петенции по определенному уголовному делу.

Встречаются случаи халатного отношения 
со стороны адвокатов к исполнению своих обязан-

ностей, при назначении защитника в порядке ста-
тьи 51 УПК РФ, т.е. бесплатное участие защитника 
в уголовном деле. 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Кодекса професси-
ональной этики адвокатов защитник не вправе: 
действовать вопреки законным интересам лица, 
обратившегося к нему за юридической помощью, 
оказывать ему юридическую помощь, руковод-
ствуясь соображениями собственной выгоды, без-
нравственными интересами или под воздей-
ствием давления извне. Занимать по делу пози-
цию и действовать вопреки подзащитному, за 
исключением, когда защитник убежден в наличии 
самооговора своего подзащитного, недопустимо. 
Делать публичные заявления о доказанности 
вины доверителя, если тот ее отрицает, адвокат 
не вправе. 

Защитник строит свою позицию на основе 
материалов уголовного дела, объективных реа-
лий, профессионального опыта. Результатом рас-
хождения процессуальной позиции адвоката и 
обвиняемого является зачастую отвод защитника.

Следовательно, при возникновении про-
блемы расхождения позиции адвоката и подза-
щитного необходимо соблюсти ключевое консти-
туционное право гражданина на квалифицирован-
ную юридическую помощь, а также создать при-
емлемые условия для выполнения адвокатом 
своих профессиональных обязанностей.

Итак, правовая основа адвокатской деятель-
ности в Российской Федерации базируется на Кон-
ституции РФ, федеральном законодательстве и 
международном праве. Деятельность адвоката в 
уголовном процессе регулируется УПК РФ, подза-
конными нормативными актами, что позволяет 
осуществлять защиту прав и свобод граждан при 
осуществлении уголовного судопроизводства, и 
определяет нравственные основы адвокатской 
деятельности.

Применение нравственных основ в адвокат-
ской деятельности остается актуальным и про-
блематичным вопросом. Это связывается с тем, 
что нравственные основы есть внутренние уста-
новки личности и действия (бездействия), кажу-
щиеся одному лицу безнравственными, для дру-
гого вполне допустимы, а оценку должному нрав-
ственному поведению дает социум.

Кодекс профессиональной этики адвокатов 
закрепляет дисциплинарную ответственность за 
нарушение этических норм. Адвокату за наруше-
ние установленных этических норм выносится 
замечание, предупреждение, лишение статуса.

Установленные меры являются регулятором 
нравственного поведения адвокатов в процессе 
осуществления своей деятельности. Актуаль-
ность проблемы заключается в невозможности 
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фиксации всех положений этического и нрав-
ственного поведения адвоката. Поэтому веду-
щими регуляторами нравственного поведения 
адвоката остаются личностные качества, мораль-
ные представления об осуществлении юридиче-
ской деятельности, в частности при осуществле-
нии защиты обвиняемого в уголовном процессе, 
социальный контроль, контроль адвокатского 
сообщества, сдержанность и профессионализм.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
СОТРУДНИКОВ К РАБОТЕ С ОСУЖДЕННЫМИ  

ЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Аннотация. Актуальность статьи продиктована важностью вопроса разработки пе-
дагогической модели подготовки сотрудников пенитенциарных учреждений к дерадикали-
зации лиц, отбывающих уголовное наказание за террористические преступления и к про-
тиводействию идеологии терроризма в местах лишения свободы. В процессе исследова-
ния определена его цель – разработка педагогической модели подготовки персонала пени-
тенциарного учреждения к дерадикализации лиц, отбывающих уголовное наказание за тер-
рористические преступления. Достижению цели способствовало решение соответствую-
щих задач: анализ теоретико-методологических разработок по проблематике реализации 
контртеррористической деятельности, анализ имеющейся практики дерадикализации 
лиц, отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы за террористические 
преступления, анализ программ подготовки персонала по указанному направлению, а так-
же разработка предложений по повышению эффективности данного процесса. Автором 
разработаны направления подготовки (технологии, методы, принципы и т.д.), представ-
лена педагогическая модель подготовки пенитенциарных сотрудников к работе с осужден-
ными за преступления террористического характера. На основании проведенного иссле-
дования представлены основные блоки педагогической модели подготовки специалистов: 
нормативно-правовой, целевой, теоретико-методологический, процессуально-содержа-
тельный, результативный; определены направления и компоненты модели подготовки: 
развитие специализированных профессионально-важных качеств и компетенций (профес-
сиональной внимательности и оптимистичного настроя при интерпретации ситуации 
террористической угрозы, поддержание специальной стрессоустойчивости к особенному 
типу ситуаций, знаний в области контртеррористической угрозы и дерадикализации осу-
жденных за террористически преступления и др.).

Ключевые слова: осужденные за преступления террористического характера, педа-
гогическая модель подготовки, пенитенциарные сотрудники.
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PEDAGOGICAL MODEL FOR TRAINING PENITENTIARY OFFICERS  
TO WORK WITH THOSE CONVICTED OF TERRORIST CRIMES

Annotation. The relevance of the article is dictated by the importance of the issue of develop-
ing a pedagogical model for preparing penitentiary staff for the deradicalization of persons serving 
criminal sentences for terrorist crimes and for countering the ideology of terrorism in places of depri-
vation of liberty. During the research process, its goal was determined - to develop a model for train-
ing penitentiary personnel for the deradicalization of persons serving criminal sentences for terrorist 
crimes. The achievement of the goal was facilitated by the solution of relevant tasks: analysis of 
theoretical and methodological developments on the problem of implementing counter-terrorism ac-
tivities, analysis of the existing practice of deradicalization of persons serving criminal sentences in 
prison for terrorist crimes, analysis of personnel training programs in this area, as well as the devel-
opment of proposals for increasing efficiency of this process. The author has developed areas of 
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training (technologies, methods, principles, etc.), and presented a model for training penitentiary of-
ficers to work with those convicted of crimes of a terrorist nature. Based on the analysis of practice, 
the main blocks of the pedagogical model for training specialists are presented: normative-legal, 
target, theoretical-methodological, procedural-substantive, effective; the directions and components 
of the training model are determined: the development of specialized professionally important quali-
ties and competencies (professional attentiveness and an optimistic attitude when interpreting a sit-
uation of a terrorist threat, maintaining special stress resistance to a special type of situation, knowl-
edge in the field of counter-terrorist threat, teachers of deradicalization of those convicted of terrorist 
crimes, etc.).

Key words: those convicted of crimes of a terrorist nature, pedagogical training model, peni-
tentiary officers.

Введение. 
Новые вызовы, стоящие перед пенитенци-

арной системой, предъявляют требование не 
только к организации исполнения наказаний, но и 
к подготовке персонала мест лишения свободы. 
Количественные и качественные изменения осу-
жденных за террористические преступления тре-
буют актуализации в области их дерадикализа-
ции, реадаптации и пробации, что во главу угла 
ставит усовершенствование программ подготовки 
персонала пенитенциарных учреждений по 
работе с данной категорией осужденных, форми-
рования специфических профессиональных ком-
петенций специалистов. 

Целью научно-исследовательской работы 
авторского коллектива и данной статьи является 
определение модели, структуры, компонентов и 
направлений программы подготовки сотрудников 
в области теоретико-методологического обеспе-
чения подготовки к работе с осужденными за пре-
ступления террористического характера их дера-
дикализации, а также контртеррористической 
деятельности в местах лишения свободы.

Использованные методы: анализ науч-
но-методологических и организационно-методи-
ческих источников и метод включенного наблюде-
ния рассматриваемого проблемного вопроса, а 
также определение методов (техник) определения 
содержательной структуры компетентности пени-
тенциарных сотрудников в области подготовки 
пенитенциарных психологов к работе с осужден-
ными за преступления террористического харак-
тера. По результатам исследования осуществлена 
экспертная оценка реализации подготовки сотруд-
ников, а также работы по дерадикализации лиц, 
отбывающих уголовное наказание за террористи-
ческие преступления, а также разработаны пред-
ложения, направленные на повышение эффек-
тивности изучаемого процесса.

Результаты исследования. Результаты 
проведенного исследования теоретико-методоло-
гических основ исследуемого феномена и прак-
тики пенитенциарной деятельности, а также тео-
ретико-методологических основ в исследуемой 
области послужили базой для создания педагоги-

ческой модели подготовки пенитенциарных 
сотрудников к работе с осужденными за престу-
пления террористического характера [1, 3, 4, 5, 6]. 

Проведенное исследование показало, что 
для того, чтобы организовать и реализовать 
эффективное противодействие идеологии терро-
ризма в местах лишения свободы, а также осу-
ществлять процесс дерадикализации осужденных 
за терроризм эффективно, прежде всего, необхо-
дим учет условий пребывания осужденных в 
исправительных учреждениях и специфики воз-
действия со стороны других осужденных (хариз-
матическое лидерство), механизмов социальной 
и индивидуальной идентичности и мотивацион-
ных механизмов, реализующих социальную иден-
тичность личности осужденного [3, c. 142]. С этой 
целью в пенитенциарных учреждениях на посто-
янной основе реализуется система воспитатель-
ной работы по дерадикализации лиц, отбываю-
щих уголовное наказание за террористические 
преступления по ряду направлений. 

- использование литературы, направленной 
на профилактику распространения идеологии 
терроризма, а также недопущение распростране-
ния среди осужденных литературы, содержащей 
информацию экстремистского характера, 
согласно списка экстремистских материалов 
Минюста России [2, c. 37].

- использование кабельного телевидения в 
профилактической работе с осужденными. Так, 
исследование показало, что в учреждениях 
используются видеоматериалы, для трансляции 
посредством кабельного телевидения. ФСИН Рос-
сии сформирован фонд аудио- и видеоматериа-
лов с видеообращениями лидеров мусульманских 
религиозных организаций, направленных на про-
паганду отказа от радикальных взглядов (убежде-
ний) и раскрывающих преступную сущность и 
общественную опасность терроризма и экстре-
мистской деятельности. Общее количество виде-
оматериалов, направленных на дерадикализацию 
лиц, отбывающих уголовное наказание за терро-
ристические преступления насчитывает десятки 
тысяч источников. Кроме этого десятки тысяч 
видеоматериалов предоставлено исправитель-
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ным учреждениям региональными антитеррори-
стическими комиссиями, образовательными, 
религиозными и иными организациями.

- деятельность помощников начальников 
территориальных органов ФСИН России по орга-
низации работы с верующими, которая направ-
лена на приобщение осужденных к доброволь-
ному: участию в религиозных обрядах и церемо-
ниях, способствующих их духовно-нравственному 
росту; чтению религиозной и высоконравственной 
литературы, способствующей формированию 
патриотических взглядов, развитию общеприня-
тых в цивилизованном социуме морально-нрав-
ственных качеств и социальных норм поведения; 
проведение индивидуальных и коллективных 
бесед, побуждающих к раскаянию в совершении 
содеянного, общих встреч с рассказами о религи-
озных праздниках, правилах поведения на религи-
озных мероприятиях, прочтение лекций, несущих 
установку на законопослушную жизнь; рассмотре-
ние положительных примеров освободившихся 
лиц, отказавшихся от преступной деятельности и 
избравших законопослушный образ жизни, рас-
сказ с примерами из жизни или демонстрация 
видеоматериалов о таких людях; проведение 
работы по созданию и функционированию вос-
кресных школ.

- проведение обучающих семинаров с при-
влечением священнослужителей, теологов и иных 
экспертов в целях приобретения сотрудниками 
теоретических и практических знаний об основ-
ных традиционных для России религиях, искоре-
нения религиозного или национального экстре-
мизма среди осужденных, локализации и миними-
зации очагов деструктивной идеологии.

- взаимодействие территориальных органов 
ФСИН России с официальными религиозными 
организациями. Так, ФСИН России только в тече-
ние 2022 года заключены соглашения о взаимо-
действии с централизованной религиозной орга-
низацией ортодоксального иудаизма «Конгресс 
еврейских религиозных организаций и объедине-
ний в России» и централизованной религиозной 
организацией «Духовное управление мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского края».

- направление социального сопровождения 
осужденных. Проводимая работа направлена на 
повышение эффективности социальной адапта-
ции осужденных за терроризм после освобожде-
ния и профилактику повторной преступности.

Разработка педагогической модели подго-
товки пенитенциарных сотрудников к работе с 
осужденными за террористические преступления 
определяет выработку принципов (общих, орга- 
низующих, содержательных и методических), 
основных блоков (нормативно-правового, целе-
вого, теоретико-методологического, процессуаль-

но-содержательного, результативного); направле-
ний и компонентов модели подготовки (развития 
специализированных профессионально-важных 
качеств и компетенций профессиональной внима-
тельности и оптимистичного настроя при интер-
претации ситуации террористической угрозы, под-
держание специальной стрессоустойчивости к 
особенному типу ситуаций, знаний в области кон-
тртеррористической угрозы и дерадикализации 
осужденных за террористически преступления и 
др.).

Основные блоки педагогической модели 
подготовки пенитенциарных сотрудников вклю-
чают: нормативно-правовой (нормативные пра-
вовые акты, концепции, стандарты по противодей-
ствию терроризму), целевой (готовность к обеспе-
чению контртеррористической деятельности, 
дерадикализации осужденных за террористиче-
ские преступления) теоретико-методологиче-
ский (научные подходы, принципы определяющие 
организацию педагогической профилактики по 
противодействию терроризму (личностно-дея-
тельностный, системный и рефлексивный под-
ходы), процессуально-содержательный (знания 
об террористической идеологии и деятельности, 
механизмах взаимодействия, методах, средствах 
и продуктах, позволяющих достигнуть поставлен-
ной цели), результативного (уровень развития 
готовности к обеспечению контртеррористической 
деятельности, дерадикализации осужденных за 
террористические преступления).

Пенитенциарной педагогикой определяются 
основные принципы построения программ подго-
товки специалистов – это ряд принципов дидакти-
ческого, воспитательного, методологического 
характера, которые остаются основой организа-
ции подготовки пенитенциарных сотрудников, раз-
витию у них профессиональных компетенций [1, 3, 
4, 5, 6].

Принципы педагогической модели подго-
товки условно разделены нами на общие (акту-
альности, поступательности, системности, инте-
гративности, фундаментализации подготовки; 
опережающего профессионального развития и 
др.), организующие (превентивного государствен-
ного заказа, единства индивидуальной, диффе-
ренцированной и групповой форм, непрерывно-
сти подготовки), содержательные (единства вос-
питания, обучения и развития, определения и 
формирования актуальных ключевых компетен-
ций, прикладной значимости подготовки), мето-
дические (специализации мотивирующих, коррек-
тирующих и развивающих методик, схожести 
условий подготовки с реально возникающими в 
практике работы). 

Методами и направлениями подготовки 
необходимо указать: развитие специализирован-
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ных профессионально-важных качеств и компе-
тенций (профессиональной внимательности и 
оптимистичного настроя при интерпретации ситу-
ации террористической угрозы, поддержание 
специальной стрессоустойчивости к особенному 
типу ситуаций, знаний в области контртеррори-
стической угрозы и дерадикализации осужденных 
за террористически преступления и др.).

Компонентами и показателями готовности к 
противодействию терроризму определены интел-
лектуально-познавательный (получение анали-
тических навыков в толковании антитеррористи-
ческого. законодательства; совершенствование 
знаний и правильное применение положения нор-
мативных правовых актов антитеррористиче-
ского законодательства Российской Федерации в 
практической деятельности по должностному 
предназначению; совершенствование умения 
выявлять предпосылки и вскрывать проявления 
терроризма; социально-психологические, теоло-
гические, философские, уголовно-правовые и т.д. 
знания о терроризме); поведенческо-деятель-
ностный компонент (идентификация пропаган-
дистской информации идейно-политического, 
религиозного, национально и социального терро-
ризма и диагностики социальной опасности экс-
тремистских взглядов; выявление и предотвраще-
ние террористической угрозы; противостояние 
манипулятивному воздействию и реализация 
эффективного взаимодействия и прогноза эффек-
тивности выбранных моделей дерадикализации 
осужденных); мотивационно-ценностный компо-
нент (обучение формированию у осужденных 
гуманистических мировоззренческих установок к 
представителям других национальностей, верои-
споведания; формирование у осужденных цен-
ностных ориентаций гражданско-патриотической 
направленности).

Заключение.
По итогам анализа практики дерадикализа-

ции лиц, отбывающих уголовное наказание в 
местах лишения свободы за террористические 
преступления, программ подготовки сотрудников 
и теоретико-методологических источников нами 
были разработаны предложения, направленные 
на повышение эффективности изучаемого про-
цесса, к числу которых относятся следующие. 

- осуществление периодического научно-ис-
следовательского мониторинга состояния общих 
характеристик осужденных, рассматриваемой 
категории для обеспечения адресного подхода в 
процессе их дерадикализации и разработки соот-
ветствующего и эффективного методического 
материала программ подготовки.

- учет преподавателем проявлений всех ука-
занных нами составляющих педагогической 

модели подготовки, обуславливающих ее эффек-
тивность: сформированность мотивации, комму-
никативное взаимодействие, системное планиро-
вание и контролируемость.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ СОТРУДНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОНА О ПРОХОЖДЕНИИ СЛУЖБЫ В УИС
Аннотация. Целью исследования выступили актуальные проблемы защиты прав со-

трудников УИС, с учетом практики исполнения профильного Федерального закон № 197 
2018 г. Содержание правового института защиты прав сотрудников, приоритетные во-
просы законодательного закрепления конкретных прав и социальных гарантий персонала. 
Виды контроля и надзора за соблюдением закона. Методами теоретико-правового иссле-
дования явились контент-анализ дефиниций указанного законодательного акта, определе-
ний ученых, содержащихся в научной литературе по теме. Также использовался метод 
статистического анализа данных Судебного Департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации. С их помощью были выявлены распространенные проблемы защиты прав 
и социальных гарантий сотрудников. Установлено что данный правовой институт явля-
ется приоритетным в контексте гражданско-правовых, трудовых, жилищных и уголов-
но-исполнительных правоотношений. Определена система контроля и надзора за соблю-
дением прав сотрудников УИС включающая такие его виды как ведомственный, контроль 
государственных органов, судебный контроль и надзор органов прокуратуры Российской 
Федерации. Показаны их особенности и преимущества. Особый исследовательский акцент 
сделан на рассмотрении роли и значения прокурорского надзора в системе других видов 
контроля за выполнением положений закона в сфере прав и социальных гарантий сотруд-
ников УИС. Результатами исследования явились определение путей совершенствования 
деятельности органов прокуратуры. Предложения по созданию специализированных проку-
ратур, надзирающих за законностью в рассматриваемой сфере. Возможности наделения 
прокуроров, обеспечивающих надзор за исполнением законов учреждениями и органами, ис-
полняющими наказания надзорными полномочиями в области соблюдения прав и социаль-
ных гарантий персонала УИС.

Ключевые слова: защита прав персонала, ведомственный контроль, судебный  
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scientists contained in the scientific literature on the topic. The method of statistical analysis of the 
data of the Judicial Department at the Supreme Court of the Russian Federation was also used. With 
their help, common problems of protecting the rights and social guarantees of employees were iden-
tified. It has been established that this legal institution is a priority in the context of civil, labor, housing 
and penal law relations. A system of control and supervision over the observance of the rights of 
employees of the criminal justice system has been defined, including such types as departmental, 
control of state bodies, judicial control and supervision of the prosecutor’s office of the Russian Fed-
eration. Their features and advantages are shown. A special research emphasis is placed on exam-
ining the role and importance of prosecutorial supervision in the system of other types of control over 
the implementation of the provisions of the law in the field of rights and social guarantees of employ-
ees of the criminal justice system. The results of the study were the identification of ways to improve 
the activities of the prosecutor’s office. Proposals for the creation of specialized prosecutor’s offices 
overseeing the legality in the area under consideration. The possibility of granting prosecutors over-
seeing the execution of laws by institutions and bodies executing punishments supervisory powers 
in the field of observance of the rights and social guarantees of the personnel of the criminal justice 
system.

Key words: protection of personnel rights, departmental control, judicial control, prosecutorial 
supervision, penal enforcement system.

Введение. Актуальные проблемы защиты 
прав и социальных гарантий сотрудников УИС в 
настоящее время имеют приоритетное значение, 
им уделяется первостепенное внимание руково-
дителями ФСИН России и ее территориальных 
органов и учреждений. Подобный подход весьма 
закономерен, поскольку в 2018 году принят ФЗ № 
197 «О службе в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации и о внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы». Данный 
законодательный акт буквально пронизан идеей 
обеспечения и защиты прав и социальных гаран-
тий сотрудников УИС. Так, ст. 11 содержит пере-
чень из 23 прав (на отдых, защиту жизни, здоро-
вья и персональных данных, денежное доволь-
ствие, продвижение по службе, пенсионное обе-
спечение, ношение оружия и спецсредств и т.д.) 
[1].

Во многом указанный закон повторяет кон-
цепцию правового закрепления прав, льгот и 
гарантий сотрудников органов внутренних дел. 
Однако, он более детально урегулировал их в 
специально выделенной главе 9 (ст. 68-72), кото-
рая специально посвящена защите социальных 
гарантий сотрудников, к которым относятся 
жилищное, медицинское и санаторно-курортное 
обеспечение не только сотрудников, проходящих 
службу в УИС, но и ее пенсионеров, членов семей, 
лиц, находящихся у них на иждивении. 

Кроме указанных гарантий, закон в ст. 68, 
70-72 подразумевает защиту денежного доволь-
ствия сотрудников, страховых гарантий по 
выплате возмещения ущерба при исполнении 
служебных обязанностей, а также увольнении из 
УИС, вещевого, продовольственного и пенсион-
ного обеспечения.

Методы и принципы исследования. Для 
выявления и анализа актуальных проблем соблю-
дения прав и социальных гарантий сотрудников 
УИС, применялся комплекс методов, включавший 
контент-анализ дефиниций Федерального Закона 
№ 197 2018 г., изучение статистических данных, а 
также литературных источников по рассматривае-
мой проблематике.

Основные результаты. Вопросы защиты 
прав и социальных гарантий сотрудников УИС 
находятся не только в сфере внимания их работо-
дателей, но также ученых, занимающихся иссле-
дованием их различных аспектов. Так, Н.Г. Абра-
мова и М.Б. Волохова, изучали особенности соот-
ношения материальных стимулов и социальных 
гарантий, актуальности и закономерности распро-
странения последних в системе правового и соци-
ального обеспечения службы в УИС [2, с. 324-
327]. 

Другие исследователи рассматривали 
эффективность страховых гарантий, реализуе-
мых в УИС, порядок применения правовых норм 
при возмещении вреда здоровью и жизни сотруд-
ников, коллизий права, возникающих на данном 
направлении [3, с. 158-171].

Н.Н. Неустроева справедливо указывает на 
необходимость комплексного и системного под-
хода в применении различных социальных гаран-
тий, сочетании монетарных и иных стимулов про-
фессиональной деятельности сотрудников УИС 
[4].

Осуществленный в процессе теоретического 
исследования контент-анализ отдельных право-
вых норм, показывает, что законодатель акценти-
рует внимание правоприменителей (администра-
цию, руководителей, должностных лиц учрежде-
ний и органов УИС) на их полном исполнении и 
соблюдении. С учетом значимости рассматривае-
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мой темы, законодательные акты (ФЗ 1992 г. «О 
прокуратуре, ФЗ № 197 «О службе в УИС РФ») 
предусматривают систему гарантий соблюдения 
прав и социальных льгот сотрудников УИС. Так, 
надзору и контролю за соблюдением законода-
тельства РФ о службе в УИС посвящена специ-
альная ст. 95, в которой предусмотрен надзор 
органов прокуратуры за законностью исполнения 
закона, а также вневедомственный и ведомствен-
ный контроль.

Таким образом, в настоящее время активно 
функционирует система контроля и надзора за 
соблюдением прав и социальных гарантий сотруд-
ников УИС, определенных Федеральным законом 
№ 197 2018 г. Ее можно условно разделить на 3 
основных вида: 

ведомственный; 
судебный;
контроль государственных органов;
прокурорский надзор.
Наиболее распространенным и широко 

используемым является ведомственный контроль, 
предполагающий получение информации, ее ана-
лиз и оценку относительно конкретных фактов 
нарушения закона, ведомственных нормативных 
правовых актов Минюст и ФСИН России в области 
прав персонала УИС. Данные случаи выявляются 
в ходе плановых (инспекторских и контрольных) и 
внеплановых проверок, общения с сотрудниками, 
получения от них жалоб и обращений. Вышестоя-
щие органы управления УИС обладают управлен-
ческим ресурсом, позволяющим своевременно 
реагировать и устранять последствия нарушений 
закона. Принимать разнообразные меры их про-
филактики.

Контроль государственных органов нацелен 
на устранение нарушений закона и ведомствен-
ных правовых актов, регулирующих правовое обе-
спечение сотрудников УИС. Примерами здесь 
могут служить депутатские обращения, обзоры и 
справки аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, налоговых 
органов, трудовых инспекций и др. 

Судебный контроль также является весьма 
действенным способом защиты прав сотрудников 
и работников УИС. Так, решения судов по их обра-
щениям, часто выносятся по вопросам соблюде-
ния трудового, жилищного, гражданского законо-
дательства. Анализ материалов Судебного Депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федера-
ции з последние 5 лет показывает, что при 
обращении истцов в судебные органы, более 80 
% исковых заявлений были удовлетворены, при-
няты решения в пользу конкретных сотрудников 
УИС. 

В указанной системе, безусловно, важное 
место занимает прокурорский надзор [5, с. 92-94]. 

Обладая специальными властными полномочи-
ями, прокуроры осуществляют прокурорские про-
верки полноты, своевременности и обоснованно-
сти применения к сотрудникам УИС социальных 
гарантий, защите их прав и законных интересов. 
Вносят мотивированные акты прокурорского реа-
гирования на выявленные нарушения закона при 
исполнении законодательства о прохождении 
службы в УИС [6].

Следует особо подчеркнуть, что, в отличие 
от надзорной деятельности в сфере законности 
исполнения уголовных наказаний, где создана и 
успешно реализуется многоуровневая система 
надзора с опорой на плановые и внеплановые 
проверки учреждений и органов УИС, информа-
цию о нарушениях закона в рассматриваемой 
области правоотношений прокуроры часто полу-
чают из обращений и жалоб сотрудников [7, с. 
95-98]. Поэтому акты прокурорского реагирования 
(представления, протесты, исковые заявления в 
судебные органы, передача материалов в след-
ственные органы для проведения проверки в 
порядке ст. 37 УПК РФ) касаются отдельных, кон-
кретных нарушений закона (работы жилищных 
комиссий по несвоевременной постановке в оче-
редь на получения жилья, обжалование отказа 
выдачи жилищных субсидий, путевок и проездных 
билетов к месту проведения отпуска, дополни-
тельных выплат в связи с переработкой, увеличе-
нием трудовой нагрузки не предусмотренной кон-
трактом и должностными инструкциями и др.). 
Поскольку обращения сотрудников в органы про-
куратуры носят так называемый точечный харак-
тер, влекут за собой часто эмоциональную реак-
цию руководителей, нарушения закона могут 
оставаться латентными, переходить в разряд для-
щихся и системных.

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, на которых автор выступал с докладами 
на: 

XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики», 18 
-19.10.2023 в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
(г. Новокузнецк), с докладом на тему «Современ-
ные проблемы правовой имплементации пенитен-
циарных стандартов в деятельность уголовно-ис-
полнительной системы России»;

Всероссийском круглом столе «Воспита-
тельная работа с работниками УИС», проведен-
ном в ФКУ НИИ ФСИН России совместно с управ-
лением кадров ФСИН России 25.10.2023, с докла-
дом на тему: «Прокурорский надзор в системе 
мер обеспечения прав и социальных гарантий 
сотрудников УИС».



548

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Заключение. Материалы проведенного тео-
ретико-правового исследования подтверждают 
целесообразность совершенствования защиты 
прав и социальных гарантий сотрудников УИС, 
закрепленных в законодательных и ведомствен-
ных правовых актах, осуществлять ведомствен-
ный контроль и прокурорский надзор за исполне-
нием законодательства о службе в УИС на ком-
плексной и системной основе. 

Повышения роли органов прокуратуры на 
данном направлении. Использовать возможности 
плановых и внеплановых проверок, всего органи-
зационного и методического инструментария, 
которым располагают органы прокуратуры. Подоб-
ный подход, на наш взгляд, позволит существенно 
повысить эффективность защиты социальных 
гарантий сотрудников УИС, их прав и законных 
интересов. Такой позитивный опыт накоплен в 
сфере обеспечения законности исполнения уго-
ловных наказаний, обеспечении прав и свобод 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Таким образом, обеспечение прав и соци-
альных гарантий сотрудников УИС в современных 
условиях является приоритетным направлением 
деятельности ФСИН России, ее территориальных 
органов и учреждений, в том числе при проведе-
нии контрольных мероприятий установления пол-
ноты, своевременности и обоснованности их реа-
лизации. Кроме ведомственного, судебного и кон-
троля иных государственных органов, весьма 
эффективным является прокурорский надзор. 
Существует организационный потенциал его 
совершенствования, обусловленный потребно-
стью защиты прав, гарантий и льгот сотрудников 
УИС, выполняющих сложную, специфичную соци-
альную функцию в экстремальных условиях про-
фессиональной деятельности.
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Современный цифровой ландшафт 
стал территорией, где инновации и 
угрозы переплетаются в сложную сим-

фонию. В условиях все возрастающей цифровой 
трансформации критическая информационная 
инфраструктура (далее – КИИ) становится объек-
том не только стратегического развития, но и 
теневых угроз, направленных на ее компромета-
цию. Преступления, ориентированные на крити-
чески важные информационные системы, пред-
ставляют серьезную угрозу для национальной 
безопасности и стабильности.

В российском законодательстве под КИИ 
понимается следующее: «объекты КИИ, а также 
сети электросвязи, используемые для организа-
ции взаимодействия таких объектов1». Для более 
точного понимая области исследования следует 
обозначить следящие понятия: объект КИИ – 
информационные системы, информационно-те-
лекоммуникационные сети, автоматизированные 
системы управления субъектов КИИ; субъект КИИ 
– государственные органы, государственные 
учреждения, российские юридические лица и 
(или) индивидуальные предприниматели, кото-
рым на праве собственности, аренды или на ином 
законном основании принадлежат информацион-
ные системы, информационно-телекоммуникаци-
онные сети, автоматизированные системы управ-

1  Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ 
(ред. от 10.07.2023) "О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федера-
ции" [Текст] // "Собрание законодательства РФ", 
31.07.2017, N 31 (Часть I), ст. 4736.

ления, функционирующие в сфере здравоохране-
ния, науки, транспорта, связи, энергетики, госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, банковской сфере и 
иных сферах финансового рынка, топливно-энер-
гетического комплекса, в области атомной энер-
гии, оборонной, ракетно-космической, горнодобы-
вающей, металлургической и химической про-
мышленности, российские юридические лица и 
(или) индивидуальные предприниматели, которые 
обеспечивают взаимодействие указанных систем 
или сетей.

Преступления, связанные с КИИ, предусмо-
трены ст. 274.1 УК РФ «Неправомерное воздей-
ствие на критическую информационную инфра-
структуру Российской Федерации», ст. 274 УК РФ 
«Нарушение правил эксплуатации средств хране-
ния, обработки или передачи компьютерной 
информации и информационно-телекоммуника-
ционных сетей»2. Данные общественно – опасные 
деяния относятся к преступлениям в сфере ком-
пьютерной информации. 

Поскольку Судебный Департамент при Вер-
ховном Суде РФ не приводит в открытых источни-
ках статистики по 28 Главе УК РФ, а также отдельно 
по статьям 274 УК РФ и 274.1 УК РФ, стоит обра-
тится к статистике МВД России, чтобы получить 
представление о динамике роста подобных пре-
ступлений в целом. 

2  «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 12.10.2023) [Текст] // «Собрание законо-
дательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954

Таблица 1. Статистика МВД России о количестве зарегистрированных преступлений 
 по 28 главе УК РФ за 2019 – 2023 г.

Статистика МВД 20191 20202 20213 20224 20235

Всего по 28 Главе УК 
РФ, в том числе: 2883 4498 6869 10027 37101

1  Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2019 года 
/  [Электронный ресурс] // МВД России : [сайт]. — URL: https://мвд.рф/reports/item/19412450/ (дата обращения: 
01.12.2023).

2  Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2020 года 
/  [Электронный ресурс] // МВД России : [сайт]. — URL: https://мвд.рф/reports/item/22678184 (дата обращения: 
01.12.2023).

3  Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2021 года 
/  [Электронный ресурс] // МВД России : [сайт]. — URL: https://мвд.рф/reports/item/28021552/ (дата обращения: 
27.02.2024).

4  Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2022 года 
/  [Электронный ресурс] // МВД России : [сайт]. — URL: https://мвд.рф/reports/item/35396677 (дата обращения: 
27.02.2024).

5  Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2023 года 
/  [Электронный ресурс] // МВД России : [сайт]. — URL https://мвд.рф/reports/item/47055751/ (дата обращения: 
27.02.2024).
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272 ст. 2420 4105 6392 9308 36788

273 ст. 455 371 317 200 196

274 и 274.1 (все части) 8 22 160 519 117

Из данной информации можно сделать 
вывод, что за 2019 год по 28 Главе УК РФ «Престу-
пления в сфере компьютерной информации» 
зарегистрировано 2883 преступлений (рост на 
15,3% по сравнению с 2018 годом). За 2020 год 
зарегистрировано уже 4498 преступлений (рост 
на 56% по сравнению с 2019 годом). Также по ито-
гам 2020 года МВД России дает следующий ком-
ментарий: «В отчетном периоде число преступле-
ний, совершенных с использованием информаци-
онно телекоммуникационных технологий, воз-

росло на 73,4%, в том числе с использованием 
сети «Интернет» – на 91,3%, при помощи средств 
мобильной связи – на 88,3%». 

По итогам 2021 года количество зарегистри-
рованных преступлений по данным статьям 
выросло еще на 53%. 

Суммарное количество зарегистрированных 
преступлений по статьям 274.1 УК РФ (все части) 
и 274 УК РФ выросло на 627% — с 22 преступле-
ний в 2020 году до 160 преступлений в 2022.

В части приговоров по ст. 274.1 УК РФ рас-
пределились следующим образом:

Таблица 2. Доля приговоров с учетом квалификации по частям статьи 274.1 УК РФ1

Квалификация 
Доля вынесенных 

решений за  
2019-2020 

Доля вынесенных  
решений за  

2021 

ч.1 ст. 274.1 УК РФ Создание, распространение и (или) использование 
компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заве-
домо предназначенных для неправомерного воздействия на КИИ Рос-
сийской Федерации, в том числе для уничтожения, блокирования, 
модификации, копирования информации, содержащейся в ней, или 
нейтрализации средств защиты указанной информации. 

56% 14% 

ч.2 ст. 274.1 УК РФ Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной 
информации, содержащейся в КИИ Российской Федерации, в том 
числе с использованием компьютерных программ либо иной компью-
терной информации, которые заведомо предназначены для неправо-
мерного воздействия на КИИ Российской Федерации, или иных вредо-
носных компьютерных программ, если он повлек причинение вреда 
КИИ Российской Федерации.

19% 21% 

ч.3 ст. 274.1 УК РФ Нарушение правил эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, 
содержащейся в КИИ Российской Федерации, или информационных 
систем, информационно-телекоммуникационных сетей, автоматизиро-
ванных систем управления, сетей электросвязи, относящихся к КИИ 
Российской Федерации, либо правил доступа к указанным информа-
ции, информационным системам, информационно-телекоммуникаци-
онным сетям, автоматизированным системам управления, сетям элек-
тросвязи, если оно повлекло причинение вреда КИИ Российской Феде-
рации. 

6% 21% 

1  Аналитика /  [Электронный ресурс] // INFOWATCH : [сайт]. — URL: https://www.infowatch.ru/analytics/
daydzhesty-i-obzory/aktualnaya-dokumentatsiya-po-bezopasnosti-kii (дата обращения: 01.12.2023).



552

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ч.4 ст. 274.1 УК РФ Деяния, предусмотренные частью первой, второй 
или третьей настоящей статьи, совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой, или лицом с использо-
ванием своего служебного положения. 

19% 43% 

Итого 100% 100% 

Согласно представленной таблице, в 2021 
году произошли изменения в распределении 
судебных дел по частям статьи. Ранее более 50% 
приговоров были постановлены по ч.1 ст. 274.1 УК 
РФ, связанной с неправомерным использованием 
компьютерных программ и информации, направ-
ленных на атаку КИИ России.

В 2021 году 43% приговоров было поста-
новлено по ч.4 ст. 274.1 УК РФ, предусматриваю-
щей ответственность за совершение группой лиц 
по предварительному сговору или организован-
ной группой, или лицом с использованием своего 
служебного положения. И, соответственно, по ней 
предусмотрено более суровое наказание. 

Доля приговоров по ч. 2 и ч.3 оказалось рав-
ным и составило по 21%. Как и в 2019-2020 гг., в 
2021 году ни одного приговора не вынесли по 
части 5 ст. 274.1 УК РФ.

Отличительными признаками состава дан-
ного преступления являются: область обществен-
ных отношений, на которое оно посягает – право-
отношения в сфере компьютерной информации, 
данное деяние совершается всегда умышленно, 
субъектом почти во всех случаях были сотрудники 
компаний, а также последствия и ущерб который 
наступает после его совершения – чаще всего в 
особо крупном размере.

Также не всегда статья 274.1 УК РФ высту-
пала основной, по которой рассматривалось дело 
в суде.

Почти в 39% дел ст. 274.1 УК РФ была допол-
нительной. Чаще всего в таком качестве она 
выступала со ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений». 

Однако, в большинстве случаев - 61% 
доступных для анализа приговоров, ст. 274.1 УК 
РФ квалифицируется как основная. 

Стоит также отметить, что данные половины 
приговоров по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ, будь она основ-
ной или сопутствующей, скрыты и зачастую отно-
сятся к категории дел, не подлежащих разглаше-
нию.

Немаловажно заметить, что утечки инфор-
мации, то есть действия сотрудников по незакон-
ному копированию баз данных предприятий-субъ-

ектов КИИ с целью их распространения, а также 
копирование данных отдельных абонентов, рас-
ценивались судами как причинение вреда крити-
ческой информационной инфраструктуре Россий-
ской Федерации. Практически все нарушения в 
отношении субъектов КИИ за три года, которые 
заканчивались утечками информации, были 
совершены сотрудниками операторов связи 
(90%). В качестве вреда КИИ РФ рассматривался 
также подлог результатов профессионального 
тестирования с помощью специализированного 
ПО. В качестве типовых наказаний назначали 
условные сроки и штрафы. Самым строгим нака-
занием по статье 274.1 УК РФ за 2021 год стал 
условный срок 3,5 года и штраф 70 000 рублей. 

Из всего вышеперечисленного можно сде-
лать вывод что, за 2021 год было вынесено вдвое 
больше решений, чем за 2020 год, при этом в 50% 
записей в ГАС «Правосудие» по завершенным 
уголовным делам отсутствуют судебные акты для 
их анализа. Согласно официальной статистике 
МВД, почти в 7 раз выросло и количество уголов-
ных дел, зарегистрированных в этом ведомстве 
по статьям 274.1 УК РФ и 274 УК РФ – с 22 в 2020 
году до 160 в 2021 (отметим, что следствие по 
274.1 УК РФ проводится сотрудниками органов 
федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, но предварительное следствие может 
проводиться следователями органа, выявившего 
преступление). 

Также существенно расширилась и «геогра-
фия» судов, которые рассматривали уголовные 
дела — с 6 регионов до 19. Больше всего уголов-
ных дел рассмотрели волгоградские и иркутские 
суды. Представленные данные актуализируют 
вопрос о мерах предотвращения и выявления 
таких преступлений.

Для предотвращения и выявления перечис-
ленных выше, преступлений существует множе-
ство инструментов: программные ( например, 
DCAP), режимные ( например, пропускной режим), 
организационные ( например организация работы 
сотрудников с документами), административные 
(например, политика информационной безопас-
ности), технические (например, электронные 
устройства), дисциплинарные (например, нормы 
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поведения и правила работы с информационными 
активами), правовые (например, уголовная ответ-
ственность) Но в данной статье будут рассмо-
трены программные , а именно DLP и SIEM.

DLP — это система, которая предназначена 
для предотвращения утечки конфиденциальных 
данных и контроля за их использованием в орга-
низациях, вне зависимости от формы их собствен-
ности. 

Основной задачей DLP – является составле-
ние подробных отчетов об установленном обору-
довании (вплоть до компонентов) и ПО, а также 
индексирование содержимого пользовательских 
ПК. Фиксируется каждое новое подключенное 
устройство. Об изменениях в конфигурации обо-
рудования и ПО (например, установке обновле-
ний) служба ИБ может получать уведомления.

SIEM – это система, которая объединяет 
данные о безопасности и событиях в компьютер-
ной сети для мониторинга, обнаружения и ана-
лиза потенциальных угроз и атак на информаци-
онную систему. Оснащена сканером сети, который 
визуализирует данные о каждом хосте – устрой-
стве, программе или порте, которые передают 
сигналы о событиях безопасности. Для удобства 
сканер сети дополняет карта подключений: она 
показывает, какие пользователи активны на каком 
оборудовании.

Основной функционал SIEM включает сбор 
и анализ логов, обнаружение аномалий и распоз-
навание сигнатур атак, создание отчетов и уве-
домлений о событиях безопасности, интеграцию с 
другими системами безопасности, такими как 
системы обнаружения вторжений и антивирусные 
программы, и многие другие.

В Российской Федерации существуют 
несколько разработчиков данных систем, вот 
несколько из них:

NGR Softlab1 – российский разработчик 
средств обработки и анализа данных, роботиза-
ции бизнес-процессов и решений в области 
информационной безопасности.

Газинформсервис2 – один из крупнейших в 
России системных интеграторов в области безо-
пасности и разработчиков средств защиты инфор-
мации.

Лаборатория Касперского3 – международная 
компания, работающая в сфере информационной 

1  NGR Softlab /  [Электронный ресурс] // RRC : 
[сайт]. — URL: https://www.rrc.ru/brand/ngr-softlab (дата 
обращения: 01.12.2023).

2  О компании /  [Электронный ресурс] // Газин-
формсервис : [сайт]. — URL: https://www.gaz-is.ru/ (дата 
обращения: 01.12.2023).

3  О компании /  [Электронный ресурс] // «Лабо-
ратория Касперского» : [сайт]. — URL: https://www.
kaspersky.ru/about (дата обращения: 01.12.2023).

безопасности и цифровой приватности с 1997 
года.

Positive Technologies4 – лидер результатив-
ной кибербезопасности, первая и единственная 
компания из сферы информационной безопасно-
сти на Московской бирже.

Searchinform5– ведущий российский разра-
ботчик средств информационной безопасности. 
Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Аккредито-
вана в качестве ИТ-компании.

Infowatch6 – российский производитель 
решений для защиты бизнеса от внутренних и 
внешних угроз и информационных атак.

Некоторые методы SIEM направленные на 
предотвращение и выявление киберпреступле-
ний, нацеленных на КИИ:

Мониторинг событий и анализ данных: SIEM 
собирает данные о событиях безопасности с раз-
личных источников, таких как системы журналиро-
вания, брандмауэры, системы обнаружения втор-
жений и другие. Анализ этих данных позволяет 
выявлять необычную активность, попытки несанк-
ционированного доступа или внутренние угрозы.

Обнаружение аномалий и угроз: система 
SIEM может использовать алгоритмы машинного 
обучения и данных о безопасности для выявления 
аномальной активности или необычных событий, 
которые могут быть связаны с преступными дей-
ствиями.

Реагирование на инциденты: SIEM может 
автоматически реагировать на обнаруженные 
угрозы, например, блокируя доступ к определен-
ным ресурсам, отправляя предупреждения или 
вызывая процессуальные действия для расследо-
вания инцидента.

Некоторые методы DLP направленные на 
предотвращение и выявление киберпреступле-
ний, нацеленных на КИИ:

Определение и классификация данных: 
путем определения и классификации конфиден-
циальных данных, система DLP может контроли-
ровать использование и передачу этих данных, а 
также устанавливать политики безопасности в 
отношении их использования.

Контроль и прослушивание сетевого тра-
фика: для предотвращения утечек данных через 
сеть, системы DLP могут анализировать и контро-
лировать исходящий и входящий сетевой трафик. 

4  О компании /  [Электронный ресурс] // Positive 
Technologies : [сайт]. — URL: https://www.ptsecurity.com/
ru-ru/about/ (дата обращения: 01.12.2023).

5  О компании /  [Электронный ресурс] // 
Searchinform : [сайт]. — URL: https://searchinform.ru/
company/ (дата обращения: 01.12.2023).

6  О компании /  [Электронный ресурс] // Infowatch 
: [сайт]. — URL: https://www.infowatch.ru/company/about 
(дата обращения: 01.12.2023).
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Если обнаружены попытки передачи конфиденци-
альных данных, система DLP может предпринять 
соответствующие меры, такие как блокировка, 
предупреждение или регистрация инцидента.

Контроль использования съемных устройств 
хранения данных: многие преступления, связан-
ные с утечкой конфиденциальных данных, осу-
ществляются путем копирования на съемные 
устройства хранения данных, такие как USB-
флешки или внешние жесткие диски. Система 
DLP может использоваться для контроля и огра-
ничения доступа к таким устройствам с целью 
предотвращения утечек данных.

Можно рассмотреть данные методы на кон-
кретном примере. В компании ООО «Стар», вхо-
дящей в список КИИ, начальник отдела защиты 
информации скопировал запароленный архив с 
конфиденциальной информацией, имеющей ста-
тус коммерческой тайны, в публичное облако 
«Яндекс», в свой личный аккаунт для удобства 
своей работы из дома. DLP система фиксирует 
передачу зашифрованного файла, набранные 
пароли на компьютере. SIEM система фиксирует 
сетевые маршруты передачи файла с компьютера 
секретаря под учетной записью начальника и то 
что сохранение происходило на «Яндекс Диске». 
Из данных, собранных обеими системами, началь-
ник отдела безопасности может передать данные 
сведения правоохранительным органам, и в даль-
нейшем эти сотрудники могут квалифицировать 
данные преступления, предусмотренные ста-
тьями ч. 3 ст. 274.1 УК РФ «Неправомерное воз-
действие на критическую информационную 
инфраструктуру Российской Федерации», ч.1 ст. 
274 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или передачи ком-
пьютерной информации и информационно-теле-
коммуникационных сетей», ч. 2 ст. 183 УК РФ 
«Незаконные получение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или бан-
ковскую тайну». В дальнейшем он может предо-
ставить собранную информацию органам осу-
ществляющих оперативно – розыскные мероприя-
тия по поводу данного преступления. Либо если 
это не повлекло тяжких последствий провести 
расследование внутри компании и самому пред-
принять соответствующие действия. 

Из вышеизложенного примера стоить заме-
тить, что системы DLP и SIEM могут применятся 
как вместе, так и по отдельности. Однако совмест-
ное использование благоприятно сказывается на 
предотвращения и выявление преступлений, свя-
занных с КИИ, помогая оценивать ситуацию в 
целом, более точно определять проблематику и 
вовремя на нее реагировать. 

Так же стоит заметить, что из практики 
сотрудников занимающихся информационной 

безопасностью объектов КИИ важным нюансом 
считается работал ли человек совершивший, либо 
желающий совершить преступление с данными 
системами и изучал их работу, или это рядовой 
сотрудник, который не знает о их существовании. 
Потому что в первом случае обнаружение и выяв-
ление общественно опасного деяния становится в 
разы затруднительней, процесс его раскрытия 
более трудоемкий и так далее. Так, например 
«Рыбкин А.С. совершил ряд умышленных престу-
плений на территории г. Саров Нижегородской 
области, предусмотренных ч. 3 ст. 272, ч. 3 ст. 272, 
ч. 4 ст. 272, ч. 4 ст. 272, ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 274 и ч. 2 
ст. 273 УК РФ.» 1 

Обвиняемые договорились об использова-
нии вычислительных мощностей для вычисления 
криптовалюты. Рыбкин А.С., являясь разработчи-
ком гибридных вычислительных систем, приискал 
подходящие системы для вычисления криптова-
люты. Лицо № 1 и Рыбкин А.С. распределили роли 
в совершении преступления и использовали свое 
служебное положение для организации вычисле-
ний. Рыбкиным А.С. и лицом № 2 был собран ком-
плекс вычислительной техники, для вычислений 
криптовалюты, и они запускали процесс майнинга 
с целью получения прибыли. Обвиняемые разра-
ботали план совершения преступления и реали-
зовали его, используя свое служебное положение 
и приисканное оборудование.

Данное дело было затрудненно в раскрытии 
так, как ранее данные лица являлись сотрудни-
ками Федерального государственного унитарного 
предприятия «Российский федеральный ядерный 
центр – Всероссийский научно-исследователь-
ский институт экспериментальной физики» далее 
– ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), в состав ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», помимо остальных, входит 
Институт теоретической и математической физики 
(далее – ИТМФ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» или 
ИТМФ), действуя умышленно, группой лиц по 
предварительному сговору, из корыстной заинте-
ресованности неправомерно и самовольно, за 
пределами (с превышением) предоставленных им 
полномочий пользователей «Служебная вычисли-
тельная сеть РФЯЦ-ВНИИЭФ» – служебная 
локальная вычислительная сеть ИТМФ (далее – 
СЛВС ИТМФ или СЛВС) внесли изменения в 
состав, конструкцию, конфигурацию, условия раз-
мещения основных технических средств и систем 
(далее – ОТСС), существенно снизившие уровень 
защищенности автоматизированной системы; 

1  Суд: Саровский городской суд Нижегородской 
области Дело № 1-167/2019 / Суд: Саровский городской 
суд Нижегородской области [Электронный ресурс] // 
Судебные Решения РФ : [сайт]. — URL: https://судебны-
ерешения.рф/45739093/extended#decision (дата обра-
щения: 27.02.2024).
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осуществили подключение к ОТСС СЛВС ИТМФ 
нештатных блоков и устройств, которым физиче-
ски предоставили доступ к ресурсам СЛВС. Рыб-
кин А.С. обеспечил себе возможность, находясь 
на своем рабочем месте в служебном кабинете ..., 
на постоянной основе запускать ранее установ-
ленное программное обеспечение, предназначен-
ное для вычисления (майнинга) криптовалюты, с 
целью осуществления вычисления (майнинга) 
криптовалюты с использованием вычислительных 
ресурсов (мощностей) сегмента МП-1Р/600 НВК 
ИТМФ, входящего в состав Автоматизированных 
Систем в Защищённом Исполнении «Закрытая 
локальная вычислительная сеть ИТМФ» (далее – 
АСЗИ ЗЛВС ИТМФ, ЗЛВС), предназначенной для 
хранения, обработки и передачи сведений, состав-
ляющих государственную тайну, до уровня «совер-
шенно секретно», и возможностей СЛВС, предна-
значенной, в том числе, для хранения, обработки 
и передачи охраняемой законом компьютерной 
информации «Персональные данные». А также 
при передачи данных в ОТКС «Интернет» для 
выполнения расчетов (майнинга) криптовалюты с 
использованием программного обеспечения 
«Ethminer» и «eth-proxy» был осуществлен доступ 
к ресурсам СЛВС, то есть к охраняемой законом 
компьютерной информации, обрабатываемой и 
передаваемой в указанной сети, что повлекло 
модификацию компьютерной информации, кото-
рая выразилась в изменении служебной инфор-
мации, используемой активным сетевым оборудо-
ванием СЛВС.

Совершение преступлений в сфере КИИ, а 
также доступ к охраняемой информации через 
программное обеспечение полученный различ-
ным способом, приводит к модификации компью-
терной информации и изменению служебных дан-
ных, нарушая соответствующие локально – нор-
мативные акты, регламенты, инструкции, положе-
ния или пункты в трудовом договоре, без которых 
легальное применение систем DLP и SIEM было 
бы невозможным.

В результате исследования было установ-
лено, что ввиду частых киберугроз применение 
систем DLP и SIEM является эффективным 
инструментом для предотвращения и выявления 
преступлений, направленных на критическую 
информационную инфраструктуру.

Наличие данных систем значительно усили-
вает безопасность КИИ. Они обеспечивают цен-
трализованное управление защитой данных, 
защиту от внутренних и внешних угроз, а также 
детекцию и предотвращение атак. Комбинация 
систем DLP и SIEM обеспечивает полную защиту 
в режиме реального времени и позволяет опера-
тивно реагировать на угрозы.

Таким образом, использование систем DLP 
и SIEM является необходимым элементом борьбы 
с преступлениями, направленными на КИИ. Они 
снижают риски утечки данных и позволяют эффек-
тивно выявлять и предотвращать атаки. Внедре-
ние данных систем рекомендуется как коммерче-
ским организациям, работающих с конфиденци-
альной информацией, так и государственным 
учреждениям.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования теоретико-методо-

логического обеспечения и организации компетентностно-ориентированной технологии 
подготовки пенитенциарных психологов к работе с осужденными за преступления терро-
ристического характера и экстремистской направленности. Автором определенны основ-
ные принципы компетентностно-ориентированной технологии подготовки (общие, орга-
низующие, содержательные, методические), классифицированы ее уровни (макроуровень и 
микроуровень) и обобщены методы. Сформулированы задачи, определенные в норматив-
ных правовых указаниях Президента РФ, государственных министерств и ведомств, руко-
водства ФСИН России. На основании проведенного анализа практики деятельности опре-
делены пути усовершенствования управления подготовкой специалистов путем формиро-
вания: профессиональной внимательности и установки на определение педагогических и 
психологических факторов при интерпретации ситуации террористической угрозы; адек-
ватной самоуверенности и оптимистичного настроения перед лицом возможных террори-
стических и экстремистских действий; поддержание специальной стрессоустойчивости к 
особенному типу ситуаций; профессионально-важных педагогических и психологических 
качеств, личностных характеристик и оптимизации психологической устойчивости в це-
лом; профессиональных умений, навыков, которые обеспечат успешность выполнения слу-
жебных задач; обеспечение педагогическими и психологическими знаниями по интерпрета-
ции проявлений терроризма, возможностей персональной подготовки к ним, знаниями по 
использованию интегративного подхода в работе с осужденными.
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tasks defined in the regulatory legal instructions of the President of the Russian Federation, govern-
ment ministries and departments, and the leadership of the Federal Penitentiary Service of Russia 
are formulated. Based on the analysis of practice, ways to improve the management of specialist 
training have been identified by developing: professional attentiveness and an attitude towards iden-
tifying pedagogical and psychological factors when interpreting the situation of a terrorist threat; ad-
equate self-confidence and optimistic mood in the face of possible terrorist and extremist actions; 
maintaining special stress resistance to a special type of situation; professionally important pedagog-
ical and psychological qualities, personal characteristics and optimization of psychological stability in 
general; professional skills that will ensure the success of performing official tasks; providing peda-
gogical and psychological knowledge on the interpretation of manifestations of terrorism, the possi-
bility of personal preparation for them, knowledge on the use of an integrative approach in working 
with convicts;

Key words: competency-oriented technology for training penitentiary psychologists, princi-
ples, levels, methods convicted of crimes of a terrorist nature and extremist nature.

Введение. Происходящие изменения внеш-
ней и внутренней политики, порожденные совре-
менными вызовами, связанными с вопросом 
национальной безопасности, приводят к усиле-
нию внимания государственных и общественных 
институтов, российского общества к противодей-
ствию влиянию лиц, распространяющих идеоло-
гию национализма, экстремизма и терроризма. 

Анализ научной разработанности проблемы 
обеспечения контртеррористической деятельно-
сти показал, что данные направления изучались 
представителями различных научных направле-
нии, в частности, юридического (криминологиче-
ского, оперативно-розыскного, уголовно-процес-
суального, экономического и др.), философского, 
филологического, психологического, экологиче-
ского, политического, исторического, культуроло-
гического, социологического, педагогического и 
др. [1, 4, 5, 6]. 

Исследователи определяют необходимость 
создания системы противодействия экстремист-
ской и террористической идеологии в российском 
обществе. 

Данные тенденции актуализируют необходи-
мость повышения эффективности деятельности 
пенитенциарных сотрудников, ежедневно осу-
ществляющих ресоциализационную, воспитыва-
ющую, исправительную функции с осужденными 
за преступления экстремистского характера и тер-
рористической направленности. 

Изменившиеся условия деятельности, коли-
чественный и качественный состав контингента в 
местах лишения свободы требуют актуализации в 
области подготовки персонала пенитенциарных 
учреждений по работе с данной категорией осу-
жденных, формирования специфических профес-
сиональных компетенций специалистов. 

Целью научно-исследовательской работы 
авторского коллектива и данной статьи является 
определение содержательной структуры компе-
тентности сотрудников психологической службы в 
области теоретико-методологического обеспече-

ния и организации компетентностно-ориентиро-
ванной технологии подготовки пенитенциарных 
психологов к работе с осужденными за преступле-
ния террористического характера и экстремист-
ской направленности.

Необходимость усовершенствования управ-
ления подготовкой психологов к работе с осужден-
ными за преступления террористического харак-
тера и экстремистской направленности, как меж-
дисциплинарная проблема, на наш взгляд, тре-
бует разработки дидактической концепции 
интегративной подготовки психологов, в частно-
сти, к принципам ее организации и функциониро-
вания.

Использованные методы: системный ана-
лиз имеющихся научно-методологических и орга-
низационно-методических источников рассматри-
ваемого проблемного вопроса, а также определе-
ние методов (техник) определения содержатель-
ной структуры компетентности сотрудников 
психологической службы в области теоретико-ме-
тодологического обеспечения и организации ком-
петентностно-ориентированной технологии подго-
товки пенитенциарных психологов к работе с осу-
жденными за преступления террористического 
характера и экстремистской направленности.

Результаты исследования. Результаты 
проведенного анализа актуального состояния 
практики пенитенциарной деятельности, а также 
теоретико-методологических основ в исследуе-
мой области послужили базой для создания 
дидактической концепции интегративной подго-
товки, содержащей компетентностно-ориентиро-
ванную технологию подготовки пенитенциарных 
психологов к работе с осужденными за преступле-
ния террористического характера и экстремист-
ской направленности [1, 2, 3, 4, 8, 9]. 

Пенитенциарной педагогикой определяются 
основные принципы построения компетентност-
но-ориентированной технологии подготовки 
специалистов – это ряд принципов дидактиче-
ского, воспитательного, методологического харак-
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тера, которые остаются основой организации под-
готовки пенитенциарных сотрудников, развитию у 
них профессиональных компетенций [2, 4, 5, 6].

Условно принципы подготовки разделены на 
общие, организующие, содержательные, методи-
ческие, 

К группе общих принципов построения ком-
петентностно-ориентированной технологии подго-
товки пенитенциарных психологов к работе с осу-
жденными за преступления террористического 
характера и экстремистской направленности 
отнесены принципы: 

интегративности подготовки; 
организации научно-исследовательских 

работ, определяющей актуальные потребности в 
подготовке; 

опережающего профессионального разви-
тия; 

фундаментализации подготовки.
В группу организующих вошли такие прин-

ципы как: 
превентивного государственного заказа; 
системности педагогического характера под-

готовки; 
единства форм подхода к подготовке: инди-

видуального, дифференцированного и группо-
вого; 

обеспечения организации непрерывности 
подготовки; 

непрерывности содержания подготовки.
К группе содержательных отнесены такие 

принципы как: 
обеспечения подготовленности специали-

стов путем единства их воспитания, обучения и 
развития; 

определения и формирования актуальных 
ключевых компетенций;

прикладной значимости результатов подго-
товки.

В состав группы методических вошли такие 
принципы как: 

применения мотивирующих и развивающих 
методик; 

максимальной схожести условий подготовки 
с реально возникающими в работе. 

Проведенный автором анализ организации 
подготовки, раскрывающий основные направле-
ния ее реализации, позволил определить и обо-
сновать пути оптимизации подготовки пенитен-
циарных психологов к работе с осужденными за 
преступления террористического характера и экс-
тремистской направленности.

Усовершенствование управления подготов-
кой пенитенциарных психологов к работе с осу-
жденными за преступления террористического 
характера и экстремистской направленности, 
позитивные результаты этой подготовки, а также 
ресурсные возможности ее совершенствования 
возможны в случае реализации условия организа-

ции этой подготовки, – целиком руководствоваться 
группами общих и организующих принципов, уста-
новленных нами в процессе разработки концеп-
ции интегративной подготовки с учетом компе-
тентностно-ориентированной технологии подго-
товки пенитенциарных психологов к работе с осу-
жденными за преступления террористического 
характера и экстремистской направленности.

Принцип интегративности подготовки опре-
деляет, что управление подготовкой пенитенциар-
ных психологов должно исходить из соображений 
необходимости формирования у них ключевых 
компетенций как психологического, так и педаго-
гического характера, а также из необходимости 
обеспечения практических психологов пенитенци-
арных учреждений знаниями в области общих 
интегративных характеристик осужденными за 
преступления террористического характера и экс-
тремистской направленности (социально-психо-
логических, педагогических, правовых, социологи-
ческих, политологических, аксиологических и т.д.).

Достичь позитивных результатов в процессе 
внедрения компетентностно-ориентированной 
технологии подготовки пенитенциарных психоло-
гов к работе с осужденными за преступления тер-
рористического характера и экстремистской 
направленности стало возможным благодаря при-
влечению значительного количества опытных 
специалистов-преподавателей. Но, необходимо 
отметить, что не все преподаватели имели значи-
тельный опыт работы с осужденными за престу-
пления террористического характера и экстре-
мистской направленности, а, следовательно, 
являлись специалистами в такой работе. Такое 
положение вещей раскрывает дополнительные 
ресурсы, возможности для оптимизации управле-
ния подготовкой пенитенциарных психологов, 
путем привлечения еще большего количества 
опытных специалистов-преподавателей. 

Опыт внедрения компетентностно-ориенти-
рованной технологии подготовки показал, что 
управлять такой подготовкой и проводить ее 
должны опытные руководители и преподавате-
ли-специалисты, являющиеся одновременно экс-
пертами в области психологи, педагогики, а также 
в сфере общих характеристик осужденными за 
преступления террористического характера и экс-
тремистской направленности. 

Об эффективности управления подготовкой 
пенитенциарных психологов к использованию 
интегративного подхода в работе с осужденными 
за преступления террористического характера и 
экстремистской направленности возможно гово-
рить в случае контролируемости и системного 
планирования этого вида подготовки.

Контролируемость процесса этого вида под-
готовки пенитенциарных психологов имеет свой 
эффект в ситуации, когда специалист-преподава-
тель осуществляет постоянный контроль за отно-
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шением подготавливаемых к тому, что он препо-
дает, за их мотивацией к обучению, тем как препо-
даватель поддерживает эту мотивацию, исполни-
тельное и добросовестное отношение учащихся к 
подготовке. Контролироваться должно выполне-
ние учебных заданий, качество и своевремен-
ность усвоение учебного материала. специали-
сты, испытывающие трудности в процессе подго-
товки, должны своевременно определяться для 
оказания необходимой педагогической и психоло-
гической помощи и поддержки. 

Важно контролировать формирование и 
поддержание в оптимальном состоянии адекват-
ной самооценки обучающихся, научить их пра-
вильно ее осуществлять. Необходимо помогать 
обучающимся в самостоятельных: обучении, 
образовании, воспитании и развитии. Контролиру-
емость процесса подготовки должна осущест-
вляться поэтапно: перед, вовремя и по итогам ее 
проведения [3].

Являясь функцией управления подготовкой 
пенитенциарных психологов к использованию 
интегративного подхода к решению проблемы 
терроризма в работе с осужденными за престу-
пления террористического характера и экстре-
мистской направленности системное планирова-
ние определяет характер направленности воспи-
тательной, научной, методической и учебной дея-
тельности специалиста-преподавателя. В рамках 
подготовки пенитенциарных психологов в целом 
благодаря планированию удается коррекция 
целей, задач, методов, форм и средств, реализуе-
мых в процессе обучения и самоподготовки. 

Подготовка специалистов по компетентност-
но-ориентированной технологии подготовки яви-
лась эффективной по причине ее планомерности, 
она осуществлялась с момента поступления обу-
чающихся в ведомственную образовательную 
организацию и наращивалась по мере професси-
онального взросления пенитенциарных психоло-
гов в изучаемом направлении. Нами планомерно 
ставились перед психологами все новые и более 
сложные профессиональные задачи в этом 
направлении.

Заключение. Опыт нашего исследования 
показал, что планирование (управление) прояв-
ляет свою эффективность в случае если оно исхо-
дит из закономерностей самого процесса подго-
товки, основывается на ее целесообразности и 
реальности. В целом эффективность планирова-
ния подготовки пенитенциарных психологов опре-
деляет использование обязательных принципов: 
системности, планомерности, полноты и точно-
сти. Осуществляя системное планирование, пре-
подаватель должен учитывать проявления всех 
указанных нами составляющих основного меха-
низма, обуславливающего эффективность компе-
тентностно-ориентированной технологии подго-
товки к работе с осужденными за преступления 

террористического характера и экстремистской 
направленности: сформированность мотивации, 
коммуникативное взаимодействие, системное 
планирование и контролируемость.

Планируя подготовку, преподаватель акцен-
тирует внимание на характере его направленно-
сти в целом, учитывающем необходимость актуа-
лизации всех положительных личностных харак-
теристик пенитенциарных психологов, их мотива-
ции к подготовке, создания благоприятного 
социально-психологического климата в их коллек-
тиве [4]. 

Таким образом, одним из основных элемен-
тов дидактической концепции интегративной под-
готовки пенитенциарных психологов к работе с 
осужденными за преступления террористического 
характера и экстремистской направленности 
является компетентностно-ориентированная тех-
нология позволяющая формировать личность 
пенитенциарных психологов с ее качественными 
характеристиками (особенностями) компетентно-
сти в вопросе указанной работы в целом и кон-
кретных ключевых компетенций в частности. Не 
менее важными элементами этой системы высту-
пают субъект-субъектная и подготовительные 
среды процесса подготовки психологов специали-
стами-преподавателями, так как именно они обе-
спечивают реализацию интегративного подхода в 
работе с осужденными за преступления террори-
стического характера и экстремистской направ-
ленности путем субъект-субъектных, творческих, 
креативных отношений обучаемых с преподавате-
лями-специалистами учебных дисциплин, пред-
ставляющих различные научные отрасли: право, 
психологию, педагогику, политологию, социоло-
гию, теологию и др.
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Annotation. The article discusses the main psychological characteristics of law enforcement 
activities of internal affairs bodies. An analysis of the professional activities of police officers shows 
that service is always accompanied by physical and emotional stress. Employees must have high 
psychological and psychophysiological qualities.
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Профессиональная деятельность 
сотрудников принадлежит к разряду 
профессий, предъявляющих к ним 

очень высокие психологические и психофизиоло-
гические требования. Выполнение служебных 
обязанностей сопровождается угрозой для жизни 
и здоровья как граждан, так и самих сотрудников 
органов внутренних дел. Важные навыки профес-
сиональной подготовки сотрудника предполагают 
не только физическую подготовку, которая, несо-
мненно, остается главной, решающей силой при 
несении службы, но и психологическую подго-
товку, основанную на знании особенностей ком-
муникативной среды, умении использовать прин-
ципы делового общения, нивелировании кон-
фликтных ситуаций или отражении возможной 
агрессивной реакции правонарушителей. Знание 
психических закономерностей, применение в про-
цессе профессиональной деятельности опреде-
ленных психологических методов облегчает труд 
сотрудника, помогает ему регулировать и строить 
взаимоотношения с другими людьми, глубже 
понимать мотивы поступков людей, ориентиро-
ваться в особенностях личности, познавать объ-
ективную действительность, правильно оцени-
вать ее и использовать результаты познания в 
практике.

Анализ психологических аспектов профес-
сиональной деятельности позволит изучить ее 
специфические особенности, Обратим внимание 
на основные психологические особенности про-
фессиональной деятельности сотрудника органов 
внутренних дел.

Одним из специфических аспектов является 
строгая правовая регламентация деятельности, 
которая подчиняет службу сотрудника органов 
внутренних дел порядку и правилам выполнения 
служебных обязанностей. Закон «О полиции» [1] 
основным принципом деятельности полиции 
закрепляет принцип «законности», в основу кото-
рого положен механизм осуществления служеб-
ной деятельности, не нарушающий правовых 
основ государства, то есть в строгом соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
Выполнение служебных обязанностей сотрудника 
полиции должно быть основано на строгой иерар-
хии нормативных правовых актов: Конституции 
Российской Федерации, Присяге сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, зако-
нодательстве Российской Федерации, а также 
приказах и распоряжениях Министра внутренних 

дел Российской Федерации, приказах и распоря-
жениях прямых и непосредственных руководите-
лей. Верховенство права воплощается в главен-
ствующем и обязательном для всех субъектов, не 
только для сотрудников системы правоохранения, 
положении закона. Строгая формализация 
системы требует от сотрудника надлежащего 
исполнения обязанностей, что влечет за собой 
формирование высокого уровня ответственности 
и правосознания личности, а принимаемые реше-
ния относительно других людей должны быть 
сопряжены с осознанием собственной професси-
ональной ответственности за дальнейшую судьбу 
этих людей и судьбу их близких.

В условиях формирования правового госу-
дарства особое значение приобретают задачи и 
функции, обязанности и права органов и долж-
ностных лиц, обладающих государственно-власт-
ными полномочиями. Поэтому не менее важной 
психологической особенностью следует обозна-
чить наличие властных полномочий сотрудника 
полиции как лица, которое значится на должности 
федеральной государственной службы в органах 
внутренних дел. В связи с этим в интересах слу-
жебной деятельности сотрудникам органов вну-
тренних дел предоставлено право в необходимых 
случаях применять санкции принуждения, выяс-
нять подробные обстоятельства личной жизни 
людей, проникать в жилище граждан, ограничи-
вать свободу отдельных граждан и даже лишать 
ее. Порой полицейские сводки содержат инфор-
мацию о неповиновении граждан законным требо-
ваниям работников полиции при исполнении ими 
служебных обязанностей по охране обществен-
ного порядка, однако, сотрудник полиции, выпол-
няя должностные обязанности, находится под 
защитой государства. 

Другой особенностью деятельности следует 
обозначить недостаток времени и переутомление 
психическое и физическое. В условиях относи-
тельной неопределенности и многозадачности, 
оперативность и быстрота должны стать для 
сотрудника полиции профессионально-важным 
качеством. Однако ненормированный рабочий 
день, небольшое количество времени отдыха, 
необходимость соблюдения процессуальных и 
других сроков [2, 8], истощают физические силы 
сотрудника, влияют на формирование тревожно-
сти, эмоционально-нравственной дезориентации, 
эмоционального дефицита и эмоциональной 
отстраненности.
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Следующей отличительной чертой является 
нестандартный характер служебной деятельно-
сти, который сопровождается уникальными непо-
вторяющимися ситуациями профессиональной 
деятельности, зачастую не попадающие под опре-
деленный шаблон, формат, стереотип. Это не 
может не отразиться на развитии интеллектуаль-
ных способностей сотрудника и творческом мыш-
лении, нестандартном подходе к выполнению 
профессиональной деятельности, гибкости ума.

Принадлежность к типу профессий «человек 
- человек» тоже можно отметить как специфику 
профессиональной деятельности сотрудника 
полиции, объектом которой является как законо-
послушный гражданин, так и нарушитель закона. 
Сотрудник полиции зачастую взаимодействуют с 
гражданами, относящимися к категориям повы-
шенного социального риска, к ним можно отнести: 
лиц, демонстрирующих девиантное поведение; 
представителей различных этнических групп; лиц, 
вовлеченных в деятельность деструктивных рели-
гиозных организаций; лиц, носителей радикаль-
ных политических убеждений. Безусловно, каж-
дый человек отличается характером, темперамен-
том, особенностями памяти, мышления, вообра-
жения, уровнем интеллектуальных способностей, 
социальным положением, однако с каждым из них 
сотруднику полиции следует установить контакт. 

Из этой особенности закономерно вытекают 
и следующие. Так, например, экстремальный 
характер деятельности, сопряженный с опреде-
ленной степенью риска и постоянным ожиданием 
опасности. Система органов внутренних дел 
включает два основных вида деятельности — 
«служебно-боевая», связанная с выполнением 
служебных задач непосредственно сопряжено с 
боевыми (вооруженными) действиями, и «опера-
тивно-служебная», подразумевающая необходи-
мость быстрого реагирования в условиях сложив-
шихся обстоятельств конкретной службы, и выра-
ботка соответствующих решений и действий. Оба 
они включают обстоятельства, при которых 
служба может носить экстремальный характер. 
Необходимость преодоления опасных ситуаций, 
устранение препятствий, которые создаются на 
пути сотрудника, вызывают у него различные эмо-
циональные реакции, требуют постоянного воле-
вого напряжения и активной умственной деятель-
ности. Успешно форсирование стресс-факторов 
профессиональной деятельности сотрудника 
полиции в экстремальных условиях предполагает 
обладание высоким уровнем стрессоустойчиво-
сти, морально-психологической готовностью к 
выполнению профессиональной деятельности, 
навыками самоконтроля и саморегулирования 
своего психоэмоционального состояния.

Среди психологических особенностей про-
фессиональной деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел невозможно не упомянуть о 
конфликтном характере деятельности, который 
спровоцирован противоположно-направленными 
установками сотрудника и правонарушителя, 
занимающего, зачастую, состязательно-оборони-
тельную позицию, использующего в своем арсе-
нале ложь, клевету, угрозы, агрессию. Причины 
конфликтных ситуаций могут быть связаны также 
со стилем реализации оперативно-служебной 
деятельности, чертами характера сотрудника и 
конфликтующей стороны, уровнем профессиона-
лизма полицейского, его способностью действо-
вать в конкретной ситуации, недостатками в орга-
низации условий труда, несовершенством управ-
ления, столкновениями в служебном коллективе.

Формирование личности сотрудника органов 
внутренних дел заключает в себе сложный и тру-
доемкий процесс совершенствования убеждений, 
привычек, личностных качеств, навыков и умений 
у лица, которое выбрало для себя службу в поли-
ции в унисон с требованиями современного зако-
нодательства. Так как в последнее время акценту-
ируется профилактическая деятельность сотруд-
ников органов внутренних, то параллельно усили-
вается и значимость применения в процессе 
служебной деятельности определенных психоло-
гических методов, способствующих облегчению 
труда, регулированию взаимоотношений с дру-
гими людьми, глубокому пониманию мотивов 
поступков людей, правильной оценке ее и исполь-
зованию результатов познания в практике.
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В нашей стране одной из главных про-
блем высокого процента травматизма, 
в том числе с летальным исходом, свя-

зано с тем, что работники не серьезно относятся к 
выполнению рекомендаций ношения СИЗ, своев-
ременного прохождения вводного и внепланового 
инструктажей, халатного отношения к своим долж-
ностным обязанностям по соблюдению правил по 
охране труда, которые прописаны в должностных 
инструкциях [3]. Все это приводит к печальным 
последствиям, возникновению несчастного слу-
чая. Для их снижения организации необходимо 
разрабатывать и внедрять современные системы 
идентификации и управления профессиональ-
ными рисками, которые входят в систему управле-
ния охраной труда (СУОТ). Это позволит устра-
нить или снизить производственные опасности, 
улучшить условия труда, а, следовательно, умень-
шить количество несчастных случаев. Разработка 
и внедрение эффективной программы управле-
ния профессиональными рисками для всех видов 
профессий, существующих на предприятии, оста-
ется главнейшей задачей – сохранение жизни и 
здоровья работников, путем создания безопасных 
условий труда [2].

Методологической основой исследования 
послужил целый комплекс научных методов. К 
ним относятся: системный, статистический, срав-
нение, логистический.

В статье были исследованы материалы акта 
о расследовании несчастного случая со смертель-
ных исходом, медицинские документы, записи в 
журналах о проведении инструктажей, а также 
различные ключевые источники научной литера-
туры по рассматриваемой теме. 

Применение статистического метода позво-
лило получить основные результаты исследова-
ния, определить самые травмоопасные виды дея-
тельности в цехе по погрузке сложных минераль-
ных удобрений, а также установить, что наиболее 
вероятный несчастный случай связан с падением 
с высоты.

Благодаря использованию системного 
метода удалось комплексно рассмотреть общее 
состояние условий и охраны труда в цеху. Выя-
вить «слабые» места в СУОТ на предприятии.

Рассмотрим причины возникновения 
несчастного случая со смертельным исходом в 
цеху по погрузке сложных минеральных удобре-
ний на предприятии ООО «НИКОПЛАСТ» и проа-
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нализируем эффективность работы систему 
управления охраной труда (СУОТ) в организации, 
какие недостатки в этой системе могли послужить 
трагедии.

Рассмотрим рабочее место, где случился 
инцидент. Несчастный случай произошел на тер-
ритории АО «Азот», в цехе по производству слож-
ных минеральных удобрений, на открытой наруж-
ной площадке с южной стороны. На данный вид 
работ был оформлен договор подряда, согласно 
установленным требованиям.

В грузовой автомобиль с тентованным при-
цепом осуществлялась загрузка мешков с нитро-
аммофоской весом по 50 кг. Машина была уста-
новлена открытой наружной площадке, имеющей 
ровное асфальтовое покрытие, для отгрузки в 
автотранспорт готового продукта. Подача мешков 
в кузов автомобиля осуществляется по винтовому 
мешкопроводу от упаковочной машины. Укладка 
мешков в машине производилась согласно предо-
ставленной перевозчиком схеме погрузки автома-
шины.

Согласно результатам специальной оценки 
по условиям труда, класс условий труда присвоен 
3.3 (вредный третьей степени). Выявленные опас-
ные производственные факторы: повышенная 
тяжесть, напряженность трудового процесса, а 
также нагревающий (охлаждающий) микроклимат, 
это связано с тем, что работы проводятся на 
открытом воздухе.

При выполнении трудовых обязанностей 
работник применял СИЗ, согласно установлен-
ным правилам. Перечень выданных СИЗ соответ-
ствует требованиям нормативных документов 
организации. Все средства индивидуальной 
защиты (СИЗ) сертифицированы, были выданы 
согласно типовых норм. Таким образом, можно 
сделать вывод, что неправильное применение 
СИЗ не могла послужить причиной несчастного 
случая. Все требования к обеспечению работника 
СИЗ были выполнены.

Так как работы проводятся на открытом воз-
духе, то, согласно ст. 108 Трудового Кодекса РФ в 
правилах внутреннего трудового распорядка, 
работникам положен дополнительный перерыв 
продолжительностью 10 минут через каждые 2 
часа непрерывной работы. Согласно, изученным 
документам, в организации не предусмотрено 
дополнительное время для обогревания и отдыха, 
которые включают в рабочее время. С учетом 
того, что несчастный случай произошел зимой, 
отсутствие перерывов могло послужить переох-
лаждению работника, что могло стать причиной 
несчастного случая.

В нарушение требований ст. 212, 225 Трудо-
вого Кодекса РФ, инструкции по рабочему месту 
для грузчика аммиачной селитры цеха, утверж-

денной директором, определяющей сроки прове-
дения инструктажей по охране труда для грузчи-
ков аммиачной селитры не реже чем каждые три 
месяца, нарушена периодичность проведения. 
Так пострадавшему повторные инструктажи про-
водились один раз в шесть месяцев, что под-
тверждается журналом инструктажей на рабочем 
месте, личной карточной прохождения обучения 
работника. Однако, при исследовании документов 
по охране труда грузчика, установлено, что при 
приеме на работу не был проведен вводный 
инструктаж, а также не организован на срок до 3 
месяцев испытательный срок (стажировка), на 
котором работник знакомится с особенностями 
работы. Нарушение эти требований ст. 212 ТК РФ 
ставит по угрозу жизнь и здоровье грузчика.

Опираясь на Положение о СУОТ ООО 
«НИКОПЛАСТА» установлено, что должностные 
лица работодателя с функциональными обязан-
ностями в сфере охраны труда под роспись не 
ознакомлены. Также на ООО «НИКОПЛАСТ» не 
разработана и не действует процедура управле-
ния профессиональными рисками. Это говорит о 
том, что руководство предприятия не оценивают 
потенциальные производственные риски на рабо-
чих местах, и, следовательно, отсутствуют реко-
мендации для их снижения. 

Таким образом, установлено, что СУОТ 
функционирует не в полном объеме, чем нару-
шены требования с. 22, 209, 212 Трудового 
Кодекса РФ.

На основании проведенного исследования 
документов по охране труда ООО «НИКОПЛАСТ» 
предлагается разработать систему оценки про-
фессиональных рисков на рабочем месте груз-
чика по погрузке минеральных удобрений, кото-
рая будет направлена на формирование профи-
лактики и оптимизации опасностей, в том числе и 
предупреждению травматизма, несчастных слу-
чаев и сохранению здоровья работников.

Установлено, что на момент наступления 
события, грузчики загрузили 22, 5 тонны селитры 
за 2 часа, но в тоже время в нормативных доку-
ментах предприятия не прописана норма погрузки 
за смену. Это говорит о том, что работники испы-
тывают переутомление, что может стать причиной 
возникновения непредвиденных событий. Кроме 
того, основными вредными факторам на рабочем 
месте являются движущие части технологиче-
ского оборудования, к ним относятся погрузочная 
машина, транспортер и др., повышенная/пони-
женная температура воздуха, т.к. работы прово-
дятся на открытом воздухе независимо от погод-
ных условий, немаловажную роль играет и хими-
ческий фактор, в воздухе рабочей зоны присут-
ствует аммиачная пыль, взвешенные частицы 
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пыли, газов, перемещаемые и складируемые 
грузы. Работа грузчика сменная, в том числе и в 
ночное время. Длительность рабочей смены 
составляет 12 часов.

В работе проведена оценка вероятности 
возникновения несчастных случаев при воздей-
ствии опасных и вредных производственных фак-
торов. На рассмотрение взяты самые значимые 
факторы риска. Каждому взятому направлению с 
помощью экспертной оценки присвоен процент 
вероятности возникновения.

Результаты проведенной работы отражены 
на рис. 1. 

По полученным результатам исследования, 
можно сделать вывод, что наиболее значимой 
причиной возникновения несчастного случая 
является падение работника с высоты. Это объяс-

няется тем, что 30%  рабочего времени проходит 
на высоте более 1,3 метра, что относится к видам 
работ на высоте. По результатам материалов рас-
следования несчастного случая, установлено, что 
работнику присвоена 1 группа допуска по работам 
на высоте, однако, обучение таким видам работ 
проводилась три года назад, что не соответствует 
нормативным требованиям, к тому же инструктаж 
на рабочем месте перед началом работ не прово-
дится. Поэтому, в данном рассматриваемом слу-
чае причиной несчастного случая явилось не 
неисправность технологического оборудования, а 
нарушение требований техники безопасности, 
неправильная организация проведения работ, 
неосторожность, несоблюдение требований и 
правил ношения СИЗ. Все перечисленные при-
чины относятся к человеческому фактору.

Рисунок 1 - Вероятность несчастных случаев на предприятии, оцененная экспертным методом 

Опираясь на полученные результаты иссле-
дования можно сделать вывод, что основная при-
чина возникновения несчастного случая стало 
несоблюдение требований охраны труда и тех-
ники безопасности на рабочем месте при выпол-
нении трудовых обязанностей, слабое функцио-
нирование СУОТ предприятия и отсутствие про-
граммы оценки профессиональных рисков. 
Немало важно учесть и влияние человеческого 
фактора.

В большей степени несчастные случаи, в 
том числе со смертельным исходом, могут быть 
предотвращены. Для сохранения жизни и здоро-
вья работников руководству ООО «НИКОПЛАСТ» 
необходимо больше внимания уделять именно 
профилактическим мероприятиям по снижению 
риска смертельного и тяжелого травмирования. 
Предлагается разработать и утвердить мероприя-
тия, направленные на устранение причин органи-
зационного характера, заменить устаревшее тех-
нологическое оборудование более современным, 
отвечающим всем требованиям техники безопас-

ности, также рекомендуется регулярно проводить 
обучение работников безопасному выполнению 
работ. Основной задачей руководства также явля-
ется определение конкретного порядка, условий, 
сроков и периодичности проведения всех видов 
инструктажей по охране труда для работников. 
Предложенные мероприятия позволят повысить 
эффективность деятельности службы по охране 
труда ООО «НИКОПЛАСТ», а, самое главное – 
сохранить жизнь и здоровье работников.
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. Целью исследования явилось изучение некоторых правовых и организа- 
ционных аспектов исполнения принудительных работ в условиях современной отечествен-
ной уголовно-исполнительной политики. Реализации Федерального закона № 10 2023 г., 
приказа Минюста России № 350 2023 г., регулирующих применение исполнительной, пени-
тенциарной и постпенитенциарной пробации. Методами исследования были выбраны ана-
литический и статистический, опрос сотрудников исправительных центров УИС и осу-
жденных. Также применялся метод включенного наблюдения. Они позволили определить 
основные тенденции, складывающиеся в пенитенциарной практике исполнения рассма-
триваемого вида наказания, выявить проблемы и перспективы его реализации. В основной 
части работы показана положительная динамика увеличения количества осужденных к 
принудительным работам, в том числе которым лишение свободы заменено более мягким 
наказанием. В соответствии с целевыми показателями Правительства РФ, в ближайшие 
годы планируется дальнейшее (кратное) увеличение лиц, содержащихся в ИЦ и УФИЦ. В 
этой связи возникают объективные организационно-правовые вопросы увеличения числа 
данных учреждений, их оборудования в соответствии с установленными пенитенциарны-
ми стандартами, перепрофилирование ИУ. На данном направлении ведется активная пла-
номерная работа Минюстом и ФСИН России. В ходе исследования установлена дифферен-
циация в исполнении принудительных работ в различных субъектах федерации. Проанали-
зирован передовой опыт, сложившийся в ряде УФСИН (ГУФСИН) России, который целесоо-
бразно распространить на другие регионы России. Выявлены некоторые проблемы, связан-
ные с трудоустройством осужденных, соблюдения ими ПВР ИЦ, применения к ним дисци-
плинарной практики, замены принудительных работ на лишение свободы и др. Результа-
тами исследования явилось определение направлений совершенствования организационно-
го и правового обеспечения принудительных работ, сочетающих элементы положительно-
го опыта и методики разработки дорожной карты в конкретном территориальном органе 
управления УИС.

Ключевые слова: принудительные работы, пенитенциарная пробация, исправитель-
ные центры, персонал УИС, передовой опыт, дорожная карта.
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Annotation. The purpose of the study was to study some legal and organizational aspects of 
the execution of forced labor in the context of modern domestic penal enforcement policy. Implemen-
tation of Federal Law No. 10 of 2023, Order of the Ministry of Justice of the Russian Federation No. 
350 of 2023 regulating the use of executive, penitentiary and post-penitentiary probation. The re-
search methods were analytical and statistical, as well as a survey of employees of correctional 
centers of the penitentiary system and convicts. The included observation method was also used. 
They made it possible to identify the main trends in the penitentiary practice of executing the type of 
punishment in question, to identify problems and prospects for its implementation. The main part of 
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the work shows the positive dynamics of an increase in the number of people sentenced to forced 
labor, including those whose imprisonment has been replaced by a more lenient punishment. In ac-
cordance with the targets of the Government of the Russian Federation, a further (multiple) increase 
in persons held in IC and UFIC is planned in the coming years. In this regard, there are objective 
organizational and legal issues of increasing the number of these institutions, their equipment in 
accordance with established penitentiary standards, and the re-profiling of the IU. The Ministry of 
Justice and the Federal Penitentiary Service of Russia are actively working in this direction. The 
study established differentiation in the performance of forced labor in various subjects of the federa-
tion. The best practices developed in a number of the Federal Penitentiary Service (UFSIN) of Rus-
sia, which it is advisable to extend to other regions of Russia, are analyzed. Some problems have 
been identified related to the employment of convicts, their compliance with the Labor Code of the 
IC, the application of disciplinary practice to them, the replacement of forced labor with imprison-
ment, etc. The results of the study were the identification of areas for improving the organizational 
and legal support of forced labor, combining elements of positive experience and methods of devel-
oping a roadmap in a specific territorial management body of the penal system.

Key words: forced labor, penitentiary probation, correctional centers, prison staff, best prac- 
tices, roadmap.

В Российской Федерации активно осу-
ществляется гуманизация уголовных 
наказаний. Исполняются так называе-

мые альтернативные наказания [1, с. 36-40].   
Получают распространение принудительные 
работы, прообраз которых успешно использо-
вался в отечественной пенитенциарной практике 
в прошлом веке. Применяются нашими коллегами 
в Республике Беларусь, других странах СНГ. Тен-
денция роста их применения отчетливо проявля-
ется в статистических показателях числа осужден-
ных, содержащихся в ИЦ (УФИЦ). 

 По поручению Президента и Правительства 
РФ, Минюстом и ФСИН России проводится значи-
тельная работа по правовому, организацион-
но-методическому, материально-техническому, 
финансовому и кадровому обеспечению исполне-
ния принудительных работ.

 В частности, в регионах Российской Феде-
рации вводятся в строй современные исправи-
тельные центры, не уступающие своим зарубеж-
ным аналогам, а в вопросах мобильности и опера-
тивности их создания, во многом опережающие. 
При исправительных учреждениях создаются и 
оборудуются участки, функционирующие в 
режиме ИЦ [2, с. 58-61]. 

 Данная планомерная работа, безусловно, 
предполагает повышение эффективности проце-
дуры исполнения принудительных работ, регули-
руемых ст. 53.1 УК РФ, а также гл. 8.1 УИК РФ [3, с. 
178-180].  Принимаемые ФСИН России системные 
меры на этом направлении привели к кратному 
увеличению количества осужденных, отбывающих 
рассматриваемый вид наказания.

 По имеющимся прогнозам, названная тен-
денция, реализуемая в русле уголовной и уголов-
но-исполнительной политики, плановых значений, 
установленных государственными органами испол-
нительной власти, в ближайшие годы приведет к 

дальнейшему росту осужденных данной категории 
в геометрической прогрессии [4, с. 90-95].

 На исполнение принудительных работ так- 
же окажет влияние реализация Федерального 
Закона «О пробации   в Российской Федерации» 
от 06.02.2023 № 10- 2023 г. и Приказа Минюста 
России № 350 2023 г., детализирующего примене-
ние исправительной, пенитенциарной и постпени-
тенциарной пробации учреждениями и органами 
УИС.

Таким образом, потребности пенитенциарной 
практики в рассматриваемом контексте нуждаются 
в научном осмыслении, подготовке обоснованных 
выводов, предложений и рекомендаций, направ-
ленных   на совершенствование исполнения прину-
дительных работ, соблюдения прав и свобод, закон-
ных интересов осужденных (на личную безопас-
ность; оплачиваемый в соответствие с трудовым и 
уголовно-исполнительным законодательством 
труд; получение образования и специальности; 
свободное передвижение в установленном 
порядке; сохранение и поддержание социальных 
связей, коммунально-бытовое и медицинское 
обеспечение и др.).  

Поскольку исполнение этого вида наказания 
несет значительную воспитательную нагрузку, 
характеризующейся не только поощрением осу-
жденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, но и наказанием злостно уклоняющихся 
от отбывания наказаний, не связанных с лише-
нием свободы, совершающих пенитенциарные 
преступления, возрастает значение их психологи-
ческого обеспечения, психолого-педагогического 
воздействия при проведении воспитательных 
мероприятий [5, с. 321-323].

В первую очередь это относится к катего-
риям осужденных, к которым, в соответствие со 
ст. 80 УК РФ может быть заменена не отбытая 
часть наказания более мягким его видом. Матери-
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алы проводимого теоретико-эмпирического иссле-
дования показывают, что почти 5-я часть от общего 
числа осужденных, чьи ходатайства о применении 
к ним принудительных работ взамен не отбытой 
части лишения свободы, в качестве поощрения 
были удовлетворены судами, вновь возвраща-
ются в ИК за систематическое злостное наруше-
ние Правил внутреннего распорядка исправитель-
ных центров, утвержденных Приказом Минюста 
России от 04.07. 2022 г. № 110, а также за совер-
шение преступлений (часто регламентированных 
ст. 228 УК РФ и другими статьями уголовного 
кодекса Российской Федерации) [6, с. 50-53]. 

         В значительной степени данная нега-
тивная тенденция обусловлена высокой крими-
нальной зараженностью осужденных, склонно-
стью к употреблению спиртных напитков и нарко-
тических препаратов, низким уровнем мораль-
но-нравственного и культурного развития, 
социальной запущенностью. Наличием устойчи-
вых установок на уклонение от отбывания прину-
дительных работ (с использованием различных 
ухищрений, в том числе в рамках правового поля 
– листов нетрудоспособности и т.д.).

Часто подобное поведение осужденных 
порождает их недостаточное психологическое 
обеспечение со стороны пенитенциарных психо-
логов, упущения в организации с ними воспита-
тельной работы. Необоснованное предоставле-
ние возможности выезда за пределы центра в 
праздничные и выходные дни, а также прожива-
ния с семьями. 

Несвоевременное и не соразмерное приме-
нение к ним мер дисциплинарного воздействия за 
несвоевременное прибытие на работу, оставле-
ние рабочего места, иные нарушения производ-
ственной дисциплины и правил внутреннего рас-
порядка. Указанные и другие нарушения закона 
являются предметом надзорной деятельности 
прокуроров, осуществляющих надзор за законно-
стью исполнения уголовных наказаний [7]. Данная 
надзорная деятельность, согласно тенденции 
выявленной нашим исследованием, будет только 
усиливаться, поэтому руководителям и должност-
ным лицам указанных учреждений УИС необхо-
димо своевременно принимать регламентирован-
ные законом меры, не дожидаясь внесения орга-
нами прокуратуры актов прокурорского реагиро-
вания.

Также, одной из причин асоциального пове-
дения осужденных, которым было заменено 
лишение свободы на принудительные работы 
выступают недостатки в изучении их личности, 
готовности и желания трудиться, формальный 
подход со стороны должностных лиц и админи-
страций ИУ, представляющих информацию суду. 
В связи с этим, в выдаваемых осужденным харак-

теристиках должны в обязательном порядке отра-
жаться наряду с их положительными качествами и 
свойствами личности – негативные, препятствую-
щие их возможному отбыванию наказания в виде 
принудительных работ. Руководители учреждений 
должны контролировать и добиваться максималь-
ной объективности содержания документов, 
направляемых на рассмотрение суда.

Исследование также показывает значитель-
ную дифференциацию подходов в организации 
исполнения принудительных работ в УФСИН 
(ГУФСИН) различных субъектов федерации. В 
первую очередь это обуславливается наличием 
(отсутствием) развитой экономической инфра-
структуры региона, производственной базы, раз-
нообразием производственно-технических воз-
можностей использовать труд осужденных. 
Конечно же, в передовиках здесь так называемые 
регионы-доноры (Москва и Московская область, 
Красноярский край, Санкт-Петербург и Ленин-
градская область, Тульская область и др.). Пони-
мание, желание и заинтересованность руководи-
телей регионов в результатах труда осужденных к 
принудительным работам, сопровождается ини-
циативностью собственников производств, кото-
рые готовы принимать непосредственное участие 
в строительстве и оборудовании необходимых ИЦ 
и УФИЦ, оказывать другую материальную под-
держку на стадии становления данных исправи-
тельных учреждений. 

Также в значительной степени этому способ-
ствует активная служебная позиция сотрудников, 
которые осуществляют постоянный мониторинг 
рынка вакансий, взаимодействуют с местными 
органами исполнительной власти, службой заня-
тости населения, представителями бизнес-сооб-
ществ, в том числе на специально проводимых 
рабочих встречах.  Ежеквартально проводят заня-
тия по изучению нормативных правовых докумен-
тов, регламентирующих исполнение рассматрива-
емого вида наказаний, недопущение совершения 
осужденными пенитенциарных преступлений, в 
том числе повторных, а также чрезвычайных про-
исшествий. 

На наш взгляд, в так называемых дотацион-
ных регионах, областях где отсутствует возмож-
ность использования осужденных к принудитель-
ным работам (на режимных предприятиях и т.п.), 
руководителям и должностным лицам УФСИН 
необходимо разработать так называемые дорож-
ные карты, с определением специальных объек-
тов трудоустройства осужденных, обоснованием 
их экономической и социальной эффективности. 
В качестве подобных объектов могут рассматри-
ваться инфраструктуры туристических кластеров, 
объектов туризма и отдыха (их строительство, 
поддержание в рабочем состоянии подъездных 
дорог, коммуникаций и т.д.).



573

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

 УГОЛОВНОЕ  ПРАВО И ПРОЦЕСС

Участие в научных конференциях по про-
блемам развития отечественного туризма, анализ 
мнений экспертов, показывают, что Министерство 
экономического развития Российской Федерации 
и конкретные туристические проекты заинтересо-
ваны в таком сотрудничестве с Федеральной 
службой исполнения наказаний.

Таким образом, мощный рывок в развитии 
исполнения принудительных работ является сво-
его рода визитной карточкой современной уголов-
но-исполнительной системы Российской Федера-
ции. Он обусловлен как потребностями дальней-
шей гуманизации исполнения наказаний, соблю-
дения прав и свобод осужденных, так и 
экономическими интересами развития регионов 
России. Активный, творческий подход в организа-
ции этого важнейшего направления пенитенциар-
ной деятельности, безусловно, нуждается в прио-
ритетном научно-методическом сопровождении, 
проведении специальных мониторингов, распро-
странении и тиражировании передового опыта. 

Список литературы:

[1] Егоров В.А., Макаров И.Н., Чураков В.Г. 
Принудительные работы для осужденных: вчера, 
сегодня, завтра // Вестник Академии права и 
управления. 2023. № 3 (73). С. 36-40.

[2] Ковалев О.Г. Обеспечение безопасности 
при исполнении принудительных работ в России и 
государствах Европейского Союза: сравнитель-
ный анализ // В сборнике: 25-летний опыт приме-
нения Уголовного и Уголовно-исполнительного 
кодексов Российской Федерации: проблемы и 
перспективы развития. Сборник материалов кру-
глого стола в рамках 12 Пермского конгресса уче-
ных-юристов. Сост. А.И. Согрина. Пермь, 2022. С. 
58-61.

[3] Питкевич Л.П. Обязательные работы, 
исправительные работы, принудительные работы 
в современной системе уголовных наказаний // 
Пробелы в российском законодательстве. 2021. Т. 
14. № 2. С. 178-180.

[4] Ковалев О.Г. Исполнение наказаний в 
виде принудительных работ: современные тен-
денции и перспективы // В сборнике: Цели наказа-
ния: уголовные, уголовно-исполнительные, кри-
минологические и иные аспекты (отечественный и 
зарубежный опыт). Сборник материалов между-
народной научно-практической конференции. 
Благовещенск, 2023. С. 90-95.

[5] Лядов Э.В. Замена уголовного наказания 
в виде лишения свободы принудительными рабо-
тами как более мягким видом наказания // Евра-
зийский юридический журнал. 2022. № 8 (171). С. 
321-323

[6] Ковалев О.Г. Особенности обеспечения 
безопасности в исправительных центрах в период 

их интенсивного развития // Профессиональное 
юридическое образование и наука. 2022. № 4 (8). 
С. 50-53.

[7] Настольная книга прокурора в 2 ч. Часть 
2 / Капинус О.С., Винокуров А.Ю., Кехлеров С.Г., 
Аберхаев Э.Р., Александрова Л.И., Андреев Б.В., 
Андрианов М.С., Аристархов А.Л., Артемов В.В., 
Ашиткова Т.В., Беллевич А.Ю., Бессарабов В.Г., 
Борисов С.В., Бриллиантов А.В., Будай С.Н., Була-
нова Н.В., Бут Н.Д., Викторов И. С., Городков Ю.А. 
и др. Практическое пособие / Сер. 9. Профессио-
нальная практика. (5-е изд., пер. и доп.). Москва, 
2018. 434 с.

Spisok literatury:

[1] Egorov V.A., Makarov I.N., CHurakov V.G. 
Prinuditel’nye raboty dlya osuzhdennyh: vchera, 
segodnya, zavtra // Vestnik Akademii prava i uprav-
leniya. 2023. № 3 (73). S. 36-40.

[2] Kovalev O.G. Obespechenie bezopasnosti 
pri ispolnenii prinuditel’nyh rabot v Rossii i gosudarst-
vah Evropejskogo Soyuza: sravnitel’nyj analiz // V 
sbornike: 25-letnij opyt primeneniya Ugolovnogo i 
Ugolovno-ispolnitel’nogo kodeksov Rossijskoj Feder-
acii: problemy i perspektivy razvitiya. Sbornik materi-
alov kruglogo stola v ramkah 12 Permskogo kon-
gressa uchenyh-yuristov. Sost. A.I. Sogrina. Perm’, 
2022. S. 58-61.

[3] Pitkevich L.P. Obyazatel’nye raboty, ispravi-
tel’nye raboty, prinuditel’nye raboty v sovremennoj 
sisteme ugolovnyh nakazanij // Probely v rossijskom 
zakonodatel’stve. 2021. T. 14. № 2. S. 178-180.

[4] Kovalev O.G. Ispolnenie nakazanij v vide 
prinuditel’nyh rabot: sovremennye tendencii i pers-
pektivy // V sbornike: Celi nakazaniya: ugolovnye, 
ugolovno-ispolnitel’nye, kriminologicheskie i inye 
aspekty (otechestvennyj i zarubezhnyj opyt). Sbornik 
materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii. Blagoveshchensk, 2023. S. 90-95.

[5] Lyadov E.V. Zamena ugolovnogo nakaza-
niya v vide lisheniya svobody prinuditel’nymi rabot-
ami kak bolee myagkim vidom nakazaniya // Evrazi-
jskij yuridicheskij zhurnal. 2022. № 8 (171). S. 321-
323

[6] Kovalev O.G. Osobennosti obespecheniya 
bezopasnosti v ispravitel’nyh centrah v period ih 
intensivnogo razvitiya // Professional’noe yuridich-
eskoe obrazovanie i nauka. 2022. № 4 (8). S. 50-53.

[7] Nastol’naya kniga prokurora v 2 ch. CHast’ 2 
/ Kapinus O.S., Vinokurov A.YU., Kekhlerov S.G., 
Aberhaev E.R., Aleksandrova L.I., Andreev B.V., 
Andrianov M.S., Aristarhov A.L., Artemov V.V., 
Ashitkova T.V., Bellevich A.YU., Bessarabov V.G., 
Borisov S.V., Brilliantov A.V., Budaj S.N., Bulanova 
N.V., But N.D., Viktorov I. S., Gorodkov YU.A. i dr. 
Prakticheskoe posobie / Ser. 9. Professional’naya 
praktika. (5-e izd., per. i dop.). Moskva, 2018. 434 s.



574

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

СОЛОВЬЁВ Андрей Александрович,
доктор юридических наук, доцент,

                профессор кафедры теории и истории государства и
 права ФГБОУ ВО «Московский педагогический

 государственный университет»,
 профессор кафедры гражданского и 

административного судопроизводства 
Московского государственного юридического университета

  имени О.Е. Кутафина, заместитель председателя 
Арбитражного суда,Московской области, 

e-mail: solov.arbitr@rambler.ru

ШЕЯФЕТДИНОВА Наталья Александровна,
 кандидат юридических наук, доцент, 

                  доцент кафедры теории и истории государства и права
                        ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 

доцент кафедры КБ-12 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» ФГБОУ ВО «МИРЭА,- 

Российский технологический университет», 
e-mail: SheiafetdinovaUP@mail.ru

РОЗАНОВА Елизавета Владимировна,
 кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

и истории государства и права ФГБОУ ВО
 «Московский педагогический государственный университет»,

 e-mail: diamondliza@mail.ru

ГОСТЕВ Сергей Сергеевич,
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры истории 

государства и права Московского университета МВД имени В.Я. Кикотя,
 e- mail: dragon9006@list.ru

ИГНАТОВА Ольга Валентиновна,
старший преподаватель  кафедры теории и истории

 государства и права ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», 

e-mail: ov.ignatova@mpgu.su

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГАРАНТИЙ ПРАВА ВРАЧА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МЕДИЦИНСКОЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ,  
БЕЗ СОГЛАСИЯ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

Аннотация. Вариантность правового регулирования многих общественных отноше-
ний обращает внимание на такой важный их пласт как медицинская деятельность, в част-
ности, правовое регулирование гарантий права врача осуществлять медицинское вмеша-
тельство, требующееся для спасения жизни, без согласия законного представителя.  Жиз-
ненные ситуации, приводящие к такой необходимости, акцентируют исследовательские 
усилия на специфике нормативной базы, регулирующей эти общественные отношения в 
Австралийском Союзе, Штате Южная Австралия, Канаде, Королевстве Испания, Респу-
блике Хорватия, Французской Республике.

 Ключевые слова: медицинское вмешательство, гарантии прав врача, спасение жиз-
ни, отсутствие согласия законного представителя, зарубежные страны.

МЕДИЦИНСКОЕ  ПРАВО

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-3-574-578
NIION: 2018-0076-3/24-296
MOSURED: 77/27-023-2024-3-296



575

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

 МЕДИЦИНСКОЕ  ПРАВО

SOLOVIOV Andrey Alexandrovich,
doctor of science (Law), professor,

                                                                           Kutafin Moscow State Law University,
                                                                       Moscow State Pedagogical University,

                                             Deputy Chairman of the State Commercial Tribunal
 of Moscow Region

SHEYAFETDINOVA Natalia Alexandrovna,
candidate of legal sciences, associate Professor of the Department 

of theory of history of state and law Moscow State Pedagogical University,  
associate Professor of the Department of KB-12 “Legal provision of national security” 

of the Russian Technological University

ROZANOVA Elizaveta Vladimirovna,
candidate of legal sciences, associate Professor of the Department 

of theory of history of state and law, Moscow State Pedagogical University

GOSTEV Sergey Sergeevich,
сandidate of legal sciences, Lecturer of State and Law History Department,                                                                      

Moscow University of Ministry of internal Affairs 
of the Russian Federation named after V.Y. Kikot

IGNATOVA Olga Valentinovna,
 senior Lecturer of the Department of theory of history of state and law, 

Moscow State Pedagogical University

FOREIGN EXPERIENCE IN THE  LEGAL REGULATION  
OF GUARANTEES OF THE RIGHT OF A DOCTOR TO CARRY OUT 

MEDICAL INTERVENTION NECESSARY TO SAVE A LIFE, WITHOUT 
THE CONSENT OF THE LEGAL REPRESENTATIVE

Annotation. The variation of the legal regulation of many public relations draws attention to 
such an important layer of them as medical activity, in particular, the legal regulation of guarantees 
of the right of a doctor to carry out medical intervention required to save a life, without the consent of 
a legal representative. Life situations leading to such a need focus research efforts on the specifics 
of the regulatory framework governing these public relations in the Australian Union, the State of 
South Australia, Canada, the Kingdom of Spain, the Republic of Croatia, the French Republic.

 Key words: medical intervention, guarantees of the rights of a doctor, life saving, lack of con-
sent of a legal representative, foreign countries.

С учетом неизбежности возникновения 
ситуаций, когда существует экстрен-
ная необходимость оказания меди-

цинской помощи несовершеннолетнему лицу или 
лицу, признанному недееспособным, объективно 
препятствующая получению согласия законного 
представителя (в том числе, вопреки отказу такого 
представителя) возникает вопрос об установле-
нии гарантий права врача осуществлять такое 
вмешательство.

Медицинская практика такого рода встала 
перед необходимостью выработки соответствую-
щей нормативной базы, четко регламентирующей 
действия врача во избежание возможных наруше-
ний законности и правопорядка [8]. Детализация и 
многоаспектность регулирования общественных 

отношений с этим связанных делает целесообраз-
ным исследование нормативной базы посвящен-
ной данной тематике.

В настоящей статье, продолжая исследова-
ния по соответствующей проблематике, мы оста-
новимся на релевантном зарубежном опыте.

Австралийский Союз
Штат Новый Южный Уэльс
Подход, нашедший отражение в законода-

тельстве штата Новый Южный Уэльс по рассма-
триваемой тематике, предусматривает установле-
ние различных требований и процедур, касаю-
щихся получения согласия на медицинское вме-
шательство, в том числе необходимое для 
спасения жизни, в отношении несовершеннолет-
них. Так, в Законе штата Новый Южный Уэльс от 
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1998 г. № 157 «Об уходе за детьми и подростками 
и их защите» (в действующей редакции) [4] 
используются два ключевых понятия, определе-
ния которых приведены в ч. 1 ст. 3 данного норма-
тивного правового акта:

- ребенок – лицо в возрасте до 16 лет;
- подросток – лицо в возрасте от 16 до 18 

лет.
Статья 174 указанного выше закона «Неот-

ложная медицинская помощь» предусматривает, 
что практикующий врач вправе осуществить лече-
ние ребенка или подростка без согласия как такого 
лица, так и его родителей, если по мнению практи-
кующего врача, необходимо как можно скорее 
осуществить соответствующее лечение, чтобы 
спасти жизнь лица или предотвратить возникнове-
ние серьезного ущерба для здоровья. Аналогич-
ными правами обладает также зарегистрирован-
ный (дипломированный) стоматолог. При этом 
законодательно закреплена юридическая фикция, 
а именно, осуществляемое в таком случае меди-
цинское или стоматологическое лечение счита-
ется проведенным с согласия:

- в случае с ребенком – его родителя;
- в случае с подростком – самого подростка.
Особо отмечено, что в случае оказания 

медицинской помощи в указанном порядке прак-
тикующий врач или зарегистрированный стомато-
лог не освобождается от ответственности в отно-
шении лечения ребенка или подростка, в преде-
лах той ответственности, к которой он мог быть 
привлечен, осуществляя лечение при наличии 
соответствующего согласия.

Штат Южная Австралия
Часть 1 и ч. 5 ст. 13 Закона штата Южная 

Австралия от 1995 г. «Согласие на медицин-
ское лечение и паллиативную помощь» (в дей-
ствующей редакции) [6] устанавливают, что 
медицинский работник вправе на законном осно-
вании оказать лицу (пациенту) медицинскую 
помощь, если:

- пациент не в состоянии дать согласие 
(независимо от того, ограничена ли дееспособ-
ность данного лица в отношении принятия кон-
кретного решения);

- оказывающий медицинскую помощь меди-
цинский работник придерживается мнения о том, 
что такая помощь необходима для устранения 
угрозы жизни и здоровью, и это мнение под-
тверждается письменным заключением другого 
лично осматривавшего пациента медицинского 
работника;

- пациент (в возрасте 16 лет или старше), 
насколько известно медицинскому работнику, не 
отказывался от медицинской помощи;

- предлагающий произвести лечение меди-
цинский работник принял необходимые и разум-
ные меры для установления факта предоставле-

ния пациентом (в возрасте 18 лет или старше) 
предварительного распоряжения о медицинской 
помощи.

Если пациент является ребенком и его роди-
тель или опекун доступен и имеет право прини-
мать решения о назначении в отношении него 
того или иного лечения, то для оказания ребенку 
соответствующей медицинской помощи необхо-
димо получать согласие родителя или опекуна на 
проведение такого лечения.

Однако если родитель или опекун отказыва-
ется предоставить такое согласие, то лечение 
может быть проведено, невзирая на отказ, если 
это отвечает наилучшим интересам здоровья и 
благополучия ребенка.

Канада
Провинция Нью-Брансуик
Часть 2 ст. 3 Закона провинции Нью-Бран-

суик от 1976 года «О согласии несовершенно-
летних на медицинское вмешательство» (в 
действующей редакции) [3] предусматривает, 
что согласие несовершеннолетнего лица, не 
достигшего шестнадцатилетнего возраста, или 
его родителя или опекуна, если они недоступны, 
не требуется для медицинского вмешательства в 
отношении этого несовершеннолетнего, если 
несовершеннолетнее лицо неспособно понять 
характер и последствия медицинского вмеша-
тельства либо, являясь способным понять харак-
тер и последствия медицинского вмешательства, 
неспособно сообщить о своем согласии на вме-
шательство и практикующий врач, стоматолог, 
практикующая медицинская сестра, акушерка или 
медицинская сестра, ухаживающая за таким 
лицом, считает, что медицинское вмешательство 
необходимо в экстренной ситуации, чтобы избе-
жать неминуемого риска для жизни или здоровья 
несовершеннолетнего лица.

Провинция Онтарио
Статья 27 Закона провинции Онтарио от 

1996 года «О согласии на медицинское обслу-
живание» (в действующей редакции) [5] уста-
навливает, что если лицо, имеющее право прини-
мать решения за недееспособное лицо, нуждаю-
щееся в лечении, отказалось от предоставления 
согласия на лечение такого лица, такое лечение 
все равно может быть осуществлено, если, по 
мнению соответствующего врача, возникла экс-
тренная ситуация и если лицо, принимающее 
решения, не выполнило положения ст. 21 рассма-
триваемого нормативного правового акта. При 
этом ст. 21 данного закона предусматривает, что 
лицо, предоставляющее согласие или отказ от 
лечения от лица недееспособного пациента, обя-
зуется руководствоваться следующими принци-
пами:

- если лицу известно о связанном с конкрет-
ными обстоятельствами желании недееспособ-
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ного лица, которое оно выразило, будучи дееспо-
собным и по достижении возраста 16 лет, лицо 
обязуется предоставить согласие или отказ в 
соответствии с таким желанием;

- если лицу неизвестно о связанном с кон-
кретными обстоятельствами желании недееспо-
собного лица, которое оно выразило, будучи дее-
способным и по достижении возраста 16 лет, либо 
если следовать такому желанию невозможно, 
лицо обязуется действовать в лучших интересах 
недееспособного лица. 

Особо отмечено, что при определении луч-
ших интересов недееспособного лица необхо-
димо учитывать следующее:

- ценности и убеждения, которых, как 
известно лицу, придерживалось недееспособное 
лицо в период дееспособности и которых оно 
будет придерживаться в случае возврата дееспо-
собности;

- пожелания недееспособного лица в связи с 
лечением (помимо указанного выше желания 
недееспособного лица, которое оно выразило, 
будучи дееспособным и по достижении возраста 
16 лет);

- имеется ли вероятность, что лечение улуч-
шит состояние или самочувствие недееспособ-
ного лица; предотвратит ухудшение состояния 
или самочувствия недееспособного лица или сни-
зит степень или темпы вероятного ухудшения 
состояния или самочувствия недееспособного 
лица.

Кроме того, необходимо принимать во вни-
мание следующее:

- улучшится ли состояние или самочувствие 
недееспособного лица при отсутствии лечения, 
останется ли оно на прежнем уровне или ухуд-
шится;

- превышает ли польза, которую недееспо-
собное лицо получит от лечения, риск нанесения 
вреда его здоровью;

- будет ли связанное с меньшим объемом 
ограничений или менее агрессивное лечение 
столь же полезным, как предлагаемое лечение.

Королевство Испания
В соответствии с п. «b» ч. 2 ст. 9 Закона 

Испании № 41/2002 от 14 ноября 2002 г. «Основ-
ные положения об автономии пациента, а 
также о правах и обязанностях в отношении 
медицинской информации и документации» (в 
действующей редакции) [2], врачи имеют право 
осуществлять необходимое медицинское вмеша-
тельство в интересах здоровья пациента без его 
согласия, в том числе в ситуации, когда суще-
ствует непосредственная серьезная угроза для 
физического или психического состояния паци-
ента и его согласие на медицинское вмешатель-
ство получить невозможно. При этом, если позво-
ляют обстоятельства, врачам необходимо кон-

сультироваться с членами семьи пациента или 
лицами, фактически с ним связанными. Если же 
решение об отказе от осуществления медицин-
ского вмешательства принято представителями 
несовершеннолетнего лица и врачи считают, что 
оно противоречит интересам пациента, то в экс-
тренной ситуации медицинские работники прини-
мают необходимые меры для защиты жизни или 
здоровья лица на основании своего врачебного 
долга и с учетом действия в ситуации крайней 
необходимости, без получения соответствующего 
разрешения суда.

Республика Хорватия
Статья 18 Закона Республики Хорватия от 

2004 г. «О защите прав пациентов» (в действу-
ющей редакции) [7] предусматривает, что если в 
экстренной ситуации согласие законного предста-
вителя или опекуна пациента не может быть полу-
чено и существует прямая угроза жизни или неми-
нуемая опасность возникновения серьезного 
вреда для здоровья пациента, медицинское вме-
шательство (диагностическая или терапевтиче-
ская процедура) может быть осуществлено без 
согласия его законного представителя. Вместе с 
тем, медицинское вмешательство может произво-
диться без согласия законного представителя или 
опекуна пациента только на время существования 
указанной выше опасности.

Французская Республика
Согласно ст.ст. L1111-4–L1111-5 Кодекса 

общественного здравоохранения Французской 
Республики (в действующей редакции) [1], в 
случае если лицо, обладающее родительскими 
правами, опекун или попечитель несовершенно-
летнего или недееспособного лица отказывается 
дать согласие на оказание ему медицинской 
помощи и если такой отказ создает риски серьез-
ных последствий для его здоровья, то врач все 
равно оказывает необходимую медицинскую 
помощь. Врач или акушерка могут отказаться от 
получения согласия лица, обладающего роди-
тельскими правами, на медицинские решения, 
которые должны быть приняты, когда профилак-
тические действия, обследование, диагностика, 
лечение или иное вмешательство необходимы 
для защиты здоровья несовершеннолетнего, если 
последний прямо возражает против консультации 
с такими лицами с целью сохранения в тайне сво-
его состояния здоровья. Однако врач или аку-
шерка сначала должны попытаться получить 
согласие несовершеннолетнего на эту консульта-
цию. В случае если несовершеннолетний поддер-
живает свое возражение, врач или акушерка могут 
принять меры по профилактике, обследованию, 
диагностике, лечению или вмешательству.

В соответствии со ст. R1112-35 Кодекса 
общественного здравоохранения Франции, если 
при приеме несовершеннолетнего лица выясня-
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ется, что письменное разрешение на проведение 
операции несовершеннолетнего лица и выполне-
ние действий, связанных с операцией, в случае 
необходимости не может быть получено в крат-
чайшие сроки от его отца, матери или законного 
опекуна по причине их удаленности или по какой-
либо иной причине, то они должны подписать раз-
решение на операцию и совершение действий, 
связанных с операцией, после приема несовер-
шеннолетнего. В случае если отец, мать или 
законный опекун могут предоставить письменное 
разрешение в кратчайшие сроки, такое разреше-
ние запрашивается сразу же, как только возникает 
необходимость в хирургическом вмешательстве. 
При отказе подписать такое разрешение или если 
согласие законного представителя несовершен-
нолетнего лица не может быть получено, хирурги-
ческое вмешательство не может быть произве-
дено, за исключением экстренных случаев. 
Однако если здоровью или физической неприкос-
новенности несовершеннолетнего угрожает опас-
ность из-за отказа законного представителя несо-
вершеннолетнего или невозможности получить 
такое согласие, лечащий врач вправе обратиться 
к прокурору для инициирования мер воспитатель-
ного воздействия, для оказания необходимой 
помощи. Обобщение опыта иностранных госу-
дарств в отношении правового регулирования 
гарантий права врача осуществлять медицинское 
вмешательство, необходимое для спасения 
жизни, без согласия законного представителя, 
несомненно, полезно для пополнения багажа пра-
вовой информации и сможет послужить основой 
при необходимости обновления отечественного 
законодательства по данному вопросу. 
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Введение. XXI век именуется эпохой техни-
ческого и информационного прогресса [1]. Особое 
место в процессе цифровой модернизации зани-
мает развитие искусственного интеллекта. В 
последние годы методы искусственного интел-
лекта внедряются во все сферы жизни общества. 
Государство способствует такому внедрению – в 
России ведётся активная политика в области раз-
вития науки, изучающей данное направление. В 
2019 году президентским Указом была утверждена 
Национальная стратегия развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года (далее – Стра-
тегия) [2]. В рамках этой стратегии государство 
способствует достижению роста благосостояния, 
качества жизни граждан, укреплению позиций 
России на мировом рынке и др. В качестве глав-
ного метода реализации Стратегии был утверж-
дён Федеральный проект «Искусственный интел-
лект» [3]. Кроме того, с целью повышения инфор-
мирования граждан о возможностях искусствен-
ного интеллекта был разработан специальный 
Национальный портал [4]. Государство вносит 
регулярные изменения в Стратегию, что подчёр-
кивает значимость этого государственного направ-
ления [5]. Развитие искусственного интеллекта и 
рост популярности использования нейросети 
вызвали ряд правовых проблем. Так, например, 
возникают вопросы по поводу установления 
авторского права на произведения, созданные 
нейросетью, законности использования результа-
тов чужого интеллектуального труда искусствен-
ным интеллектом и т.д [6; С. 215].

Основная часть. Чтобы сформировать пол-
ное представление о содержании понятия «ней-
росеть», необходимо рассмотреть его прежде 
всего с технической точки зрения. Итак, искус-
ственные нейронные сети представляют собой 
«математические модели, а также их программ-
ные или аппаратные реализации, построенные по 
принципу организации и функционирования био-
логических нейронных сетей – сетей нервных кле-
ток живого организма» [7; С. 10]. Несмотря на то, 
что популярность и широкое применение методы 
искусственного интеллекта получили только в 
последние десятилетия, основы развития нейро-
сети были заложены еще в прошлом веке [8]. 
Понятие нейросети сформулировали американ-
ские учёные в 1944 году, они же создали матема-
тическую модель нейрона [9].

Зачастую понятия «искусственный интел-
лект» и «нейросеть» отождествляют. Однако сле-
дует отметить, что данная точка зрения неверна.

Искусственный интеллект (далее – ИИ) – это 
направление информатики, целью которого явля-
ется разработка аппаратно-программных средств, 
позволяющих пользователю-непрограммисту ста-
вить и решать свои традиционно считающиеся 

интеллектуальными задачи, общаясь с ЭВМ на 
ограниченном подмножестве естественного языка 
[10; С. 5]. Из этого следует, что искусственный 
интеллект – более широкое понятие, а нейросеть 
представляет собой его составную часть, то есть 
является одним из его методов [11]. Нейросеть и 
искусственный интеллект рассматриваются с раз-
личных точек зрения – с точки зрения программи-
рования, кибернетики, математики и других [7; С. 
10]. Единой характеристики ИИ нет – существуют 
различные подходы к его определению. Согласно 
одному подходу искусственный интеллект пред-
ставляет собой средство расширения возможно-
стей человеческого интеллекта, другие учёные 
выделяют ИИ как научное направление, некото-
рые же определяют данное явление как отдель-
ную техническую науку [12; С. 77].

Специалисты в сфере юриспруденции рас-
сматривают правовое значение данной дефини-
ции и её место в правовой системе и националь-
ном законодательстве. Рассуждая о том, какая 
отрасль права регулирует отношения, возникаю-
щие в результате использования нейросетей, 
необходимо отметить, что согласно одной из тео-
рий, цифровое право является одним из структур-
ных элементов информационного права, а точнее, 
ее подотраслью [13; С. 40]. Кроме того, В. Э. Вол-
ков отмечает, что нейротехнологии и искусствен-
ный интеллект отнесены к «цифровым техноло-
гиям, имеющим наибольшее значение для госу-
дарства и, следовательно, подлежащим право-
вому регулированию» [14; С. 10]. Следовательно, 
можно сделать вывод, что искусственный интел-
лект и нейросеть – это объекты информационного 
права.

Дефиниция «искусственный интеллект» 
была закреплена Указом Президента в 2019 году. 
Законодатель определяет искусственный интел-
лект как комплекс технологических решений, 
позволяющий имитировать когнитивные функции 
человека (включая поиск решений без заранее 
заданного алгоритма) и получать при выполнении 
конкретных задач результаты, сопоставимые с 
результатами интеллектуальной деятельности 
человека или превосходящие их [2].  В законах 
РФ не закрепляется определение нейронной сети. 
В упомянутом выше Указе отмечается лишь широ-
кое применение вычислительных систем, органи-
зованных по принципу нейронных сетей. Внесён-
ные Президентом РФ изменения в Указ № 490, 
которые вступили в силу в феврале 2024 года, 
расширили понятийный аппарат, однако дефини-
ция «нейросеть» всё ещё не была включена в этот 
список [5].

Если обратиться к анализу Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК РФ), то рассматриваемые 
дефиниции в нём не закреплены [15]. Несмотря 
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на это, ст. 1261 ГК РФ выделяет такой объект 
гражданского права, как программы для ЭВМ – 
электронных вычислительных машин. Законода-
тель не даёт разъяснений, чем отличается ЭВМ от 
искусственного интеллекта, не выделяет ИИ как 
отдельный объект. По мнению некоторых авторов 
такое разграничение и закрепление искусствен-
ного интеллекта как объекта в отдельной статье 
ГК РФ является необходимым в условиях совре-
менного технического развития [16; С. 61]. Таким 
образом, говоря о различных подходах к характе-
ристике понятий искусственного интеллекта и 
нейронной сети, можно сделать вывод, что с пра-
вовой точки зрения эти понятия не имеют широ-
кого закрепления. В то же время в технической 
науке существует множество подходов и интер-
претаций данных понятий.

Возможности искусственного интеллекта, а 
именно нейросети, в настоящее время активно 
используются специалистами разных областей – 
в сфере экономики и финансов, здравоохранения 
и других [17; С. 233]. В рамках данного исследова-
ния будут освещены вопросы использование ней-
росети в таких областях, как образование и куль-
тура (искусство). Искусственный интеллект 
используется в различных образователь- 
ных учреждениях. К возможностям нейросетей 
прибегают как профессорско-преподавательский 
состав, так и школьники, студенты [18].

В начале 2023 года в сети Интернет появи-
лась новость о том, что студент Российского госу-
дарственного гуманитарного университета защи-
тил дипломную работу, сгенерированную нейро-
сетью [19]. Событие вызвало резонанс среди 
работников высших образовательных учреждений 
[20]. Вопрос допустимости подобных методов при 
защите выпускных квалификационных работ и 
дипломов, возникший после произошедшего 
события, дошёл до высшего органа государствен-
ной власти. Мнения по этому вопросу раздели-
лись, однако в своём комментарии Министр науки 
и высшего образования РФ отметил, что данная 
ситуация является «проверкой системы» и пово-
дом «менять подход к знаниям» [21].

Использование возможностей нейросети 
учителями в своей профессиональной деятельно-
сти в России пока не получило широкого распро-
странения по сравнению с другими странами. В 
Китае, например, таким способом осуществляется 
проверка контрольных работ [22]. Однако частные 
образовательные учреждения, в особенности 
образовательные онлайн-платформы, предпола-
гающие получение знаний дистанционно, наобо-
рот всё чаще прибегают к использованию нейро-
сети. Так, одна из самых популярных нейросетей 
– Chat GPT – заменяет живой диалог с преподава-

телем и распознаёт ошибки в чат-боте онлайн-
школы английского языка [23]. Эксперты отме-
чают, что подобные технологии эффективно эко-
номят время, но пока не могут полностью заме-
нить работу учителей [24].

Осенью 2023 года Правительство РФ утвер-
дило стратегическое направление в области циф-
ровой трансформации образования, относящейся 
к сфере деятельности Министерства просвеще-
ния Российской Федерации. Стратегия, разрабо-
танная на период до 2030 года, вводит понятие 
«цифровой зрелости», достижение которой явля-
ется целью проводимой политики. Понятие «циф-
ровая зрелость» законодатель определяет как 
высокий уровень цифрового развития образова-
тельной деятельности [25]. Искусственный интел-
лект является одной из внедряемых в образова-
тельный процесс технологий согласно данному 
Распоряжению.

В рамках проводимой политики осуществля-
ются некоторые изменения в образовательном 
процессе. Одно из таких изменений – введение 
нового предмета [26]. По поручению Президента 
РФ образовательный модуль «Системы искус-
ственного интеллекта» вводится в образователь-
ные программы, которые будут реализованы в 
2023-2024 учебном году [27]. Несмотря на преиму-
щества использования искусственного интеллекта 
и нейросети в российском образовании возникает 
ряд правовых проблем, которые пока не решены 
законодателем. В основном эти проблемы свя-
заны с авторским правом, поскольку в ГК РФ [15] 
так и не содержится ответ на вопрос, кому принад-
лежит написанный нейросетью труд – сгенериро-
ванный научный текст, дипломная работа и т.д. 
Кроме того, возникает проблема защиты «права 
на голос», а именно отсутствие законодательного 
регулирования использования голоса других 
людей в озвучке презентаций, в диалогах, создан-
ных нейросетью [11].

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
сфере российского образования нейросеть 
используется больше обучающимися, чем препо-
давателями. Однако процесс внедрения в образо-
вательный процесс, в работу государственных 
образовательных учреждений возможностей ней-
росети постепенно развивается. Мнение о том, 
может ли нейросеть заменить преподавателей, 
разделяется. Важно отметить, что использование 
нейросетей в образовательном процессе требует 
не только изменений в подготовке педагогических 
кадров, но и соответствующего законодательного 
регулирования. Одна из сфер общества – культур-
ная сфера, включающаяся в себя процесс дея-
тельности по производству культурных благ, 
неотъемлемой частью которой является искус-
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ство [28; С. 223]. Искусство – это творческое отра-
жение, воспроизведение действительности в 
художественных образах [29]. Оно включает в 
себя множество видов – театр, живопись, музыка, 
кино и другие [30]. 

Культурная сфера развивается вместе с нау-
кой и неразрывно связана с техническим прогрес-
сом [31]. Нейросеть, несомненно, оказывает влия-
ние на искусство [32]. В 2023 году в Санкт-Петер-
бурге публике представили первый в России 
мюзикл, созданный несколькими нейросетями. С 
помощью искусственного интеллекта была 
создана визуальная составляющая представле-
ния [33]. Более того, в 2024 году состоится пре-
мьера первого российского сериала, сценарий 
которого написала нейросеть [34]. Среди различ-
ных стратегий развития в рамках поставленных 
целей до 2030 года особое место занимает стра-
тегическое направление в области цифровой 
трансформации отрасли культуры России. 

Ввиду активного цифрового развития госу-
дарство ставит задачу цифровизации доступа 
культурных ценностей, а также внедрение передо-
вых цифровых технологий, в том числе искус-
ственного интеллекта в работу учреждений куль-
туры [35]. Научный прогресс коснётся не только 
творческого процесса, но и внутренней работы 
государственных учреждений культуры. Искус-
ственный интеллект и нейросети будут выполнять 
функции ведения статистики посещаемости 
музеев, оценки состояния помещения и другие 
[36]. Активное использование в творческой дея-
тельности нейросетей вызывают такие же дискус-
сии, как и среди специалистов других областей. 
Наряду с правовой проблемой возникают ещё и 
этические. Так, например, в 2022 году зрители 
увидели в сериале «Диверсант» сгенерирован-
ного нейросетью умершего актёра Владислава 
Галкина [37]. Российские актёры неоднозначно 
восприняли такое применение современных тех-
нологий: Сергей Юшкевич отметил, что подобные 
программы не могут передать харизму живого 
человека [38]. 

Из приведённого выше примера можно выя-
вить актуальную правовую проблему – законность 
использования полного копирования внешнего 
вида и манеры исполнения человека. Для начала 
следует охарактеризовать одну из функций нейро-
сети, которая используется при создании совре-
менных произведений искусства – генерирование 
«дипфейков». Дипфейк представляет собой виде-
оролик, в котором лицо одного человека подменя-
ется другим при помощи алгоритмов машинного 
обучения («deep learning» глубокое обучение ней-
росетей, «fake» - подделка) [39]. 

Ст. 1521 ГК РФ гарантирует защиту изобра-
жения гражданина [40]. Однако положения этой 
статьи не могут целиком контролировать такое 
явление, как дипфейк по следующим причинам. 

Под содержанием понятия «изображение» 
законодатель понимает фотографию, видеоза-
пись или произведение изобразительного искус-
ства, в которых изображён человек [40]. Творче-
ство актёров и их театральная игра включает в 
себя не только внешний облик, но и уникальную 
манеру исполнения, мимику, голос и другие инди-
видуализирующие признаки человека, которые не 
имеют законодательного закрепления.

Проблема копирования голосов нейросетью 
так же актуальна в настоящее время для совре-
менных певцов. Так, например, авторы проекта 
«Нейрохит» создают «нейрокаверы», используя 
голоса различных артистов [41]. В нашей преды-
дущей статье мы уже говорили о необходимости 
защиты законом права на голос [11]. Некоторые 
актёры смогли извлечь выгоду из возникшей про-
блемы с помощью продажи авторских прав для 
создания дипфейков, как сделал это известный 
актёр Брюс Уиллис [42]. С развитием технологий 
возникает необходимость законодательно урегу-
лировать вопрос защиты от копирования нейросе-
тью не только изображения человека или его 
голоса от синтеза, но и поведения человека в 
целом. Кроме того, подходя к вопросу с мораль-
ной стороны, целесообразно принудить создате-
лей дипфейков брать разрешение на подобную 
деятельность у авторов фильмов, на основе кото-
рых нейросеть генерирует игру актёра или же 
голос, а в случае смерти исполнителя – у его род-
ственников.

Решить данную проблему, по нашему мне-
нию, могло бы внесение изменений в существую-
щую ст. 1521 Гражданского кодекса РФ, где была 
бы уточнена такая дефиниция, как «проецирова-
ние человека» – генерирование изображения, 
мимики, голоса и других индивидуальных черт 
одного человека на изображение другого посред-
ством использования нейросетью фото-, видео- и 
аудио-материалов. Развитие современных техно-
логий, включая методы искусственного интел-
лекта, является важной государственной задачей 
не только в России, но и в других развитых стра-
нах [43; С. 42]. Если в законах Российской Феде-
рации дефиниция «искусственный интеллект» 
была закреплена в законах только в 2019 году, в 
этом же году была утверждена Национальная 
стратегия развития искусственного интеллекта, то 
законодатели некоторых зарубежных стран регла-
ментировали политику по развитию ИИ ещё 
раньше – такими странами стала Япония, Китай, 
Великобритания, Германия и другие [12; С. 55]. 
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Схожим с российской Стратегией зарубежным 
нормативным правовым актом является План раз-
вития искусственного интеллекта нового поколе-
ния», принятый в КНР [43; С. 46].

Наиболее яркие примеры использования 
нейросети можно найти в современном процессе 
создания произведений искусства по всему миру. 
В 2022 году в сети Интернет зародилась бурная 
дискуссия, вызванная тем, что в США победите-
лем в конкурсе изобразительных искусств стал 
Джейсон Аллен, не являющийся художником и 
создавший свою картину при помощи нейросетей 
[44]. Использование искусственного интеллекта в 
киноиндустрии становится частой практикой не 
только в РФ. Германии создаётся фильм, в кото-
ром нейросеть генерирует не только сценарий, но 
и все остальные необходимые элементы – персо-
нажей, озвучку, декорации [45]. 

Активное использование нейросетей вызы-
вает дискуссии и споры во многих странах мира. 
Так, в 2023 году члены Гильдии сценаристов Аме-
рики устроили забастовку, одним из их требова-
ний являлось ограничение использования сгене-
рированных нейросетями сценариев [46]. Стоит 
отметить, что в зарубежной судебной практике 
стали появляться иски, которые предъявляют 
представители творческих профессий к разработ-
чикам популярных нейросетей. В 2023 году худож-
ники подали первый в США иск о нарушении 
авторских прав искусственным интеллектом [47]. 
Во всех случаях требования истцов схожи – писа-
тели и художники хотят добиться запрета исполь-
зования результатов своего творческого труда 
разработчиками нейросетей [48]. В основном суд 
поддерживает творческих деятелей, чьи автор-
ские права были нарушены, встречаются и обрат-
ные случаи, когда власть признаёт использование 
результатов чужого интеллектуального труда ней-
росетью законным [49]. Несмотря на скандалы, 
которые порождает использование нейросети, 
крупные мировые компании по производству 
фильмов и сериалов признают ведущее значение 
использования искусственного интеллекта – в 
феврале 2024 года компания Netflix внесла в спи-
сок факторов риска искусственный интеллект. 
Эксперты отметили, что данный фактор влияет на 
конкурентоспособность в мире киноиндустрии, но 
в то же время вызывает необходимость законода-
тельного урегулирования вопросов, связанных с 
авторскими правами [50].

Подводя итог исследования проблемы 
использования нейросети в международном 
праве отметим, что масштаб использования мето-
дов искусственного интеллекта в зарубежных 
странах различается. Однако судебная практика 
показывает, что в международном праве, как и в 

российском, вопрос защиты авторских прав в 
условиях использования нейросетей не урегули-
рован на законодательном уровне.

Заключение. Развитие современных техно-
логий и искусственного интеллекта в последние 
годы привело к их активному использованию в 
различной деятельности. При изучении подходов 
к определению сущности понятий «искусственный 
интеллект» и «нейронная сеть» с точки зрения 
юридической науки был сделан следующий 
вывод: нейросеть является объектом информаци-
онного права. В обществе существуют различные 
мнения насчёт характера влияния нейросетей. 
Политика государства направлена на цифровиза-
цию многих сфер общества, однако это вызывает 
ряд проблем, в том числе и правовых. В то же 
время говорить о положительном или отрицатель-
ном влиянии внедрения нейросети в систему рос-
сийского образования и другие области в настоя-
щее время не представляется возможным. 

По мере приближения к достижению целей, 
поставленных в рамках действующих стратегий 
развития, возникает необходимость в системати-
зации и дополнении существующего законода-
тельства, регулирующего применение технологий 
искусственного интеллекта и нейросети в граж-
данско-правовых отношениях. Большинство про-
блем возникает в сфере защиты права интеллек-
туальной собственности, а конкретно авторских 
прав.

В рамках исследования были предложены 
изменения в Гражданский кодекс РФ, которые 
защитили бы граждан от незаконного использова-
ния их изображения, голоса и других данных ней-
росетью, а именно внесение поправок в ст. 1521 ГК 
РФ, которые стали бы гарантией защиты этих дан-
ных. Также была подчёркнута необходимость уре-
гулирования проблемы защиты авторских прав в 
области применения искусственного интеллекта. 
Также нами была сформулирована дефиниция 
«проецирование человека». Исследование выяв-
ленных проблем в международном праве пока-
зало, что вопрос необходимости такого активного 
использования нейросетей в различных областях 
деятельности человека имеет мировой масштаб. 
Несмотря на это, важно отметить, что политика 
многих стран, в том числе и Российской Федера-
ции, поддерживает научные открытия, связанные 
с искусственным интеллектом, и внедрение этих 
технологий в различные сферы деятельности 
человека.
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По мере того как мы все глубже погру-
жаемся в эпоху цифровых технологий, 
ландшафт экономического взаимодей-

ствия продолжает развиваться во всем мире, осо-
бенно в России. По состоянию на 2023 год цифро-
вая экономика в России, движимая новыми техно-
логиями, растущей цифровизацией и услугами, 
основанными на данных, достигла беспрецедент-
ного уровня важности. В этих условиях роль зако-
нодательства о конкуренции становится все более 
важным для поддержания рыночной справедли-
вости и защиты интересов заинтересованных лиц.

Цифровая экономика относится к экономи-
ческой деятельности, которая использует оциф-
рованную информацию и знания в качестве клю-

чевого фактора производства, современные 
информационные сети в качестве ключевого про-
странства деятельности, а также информацион-
но-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) в 
качестве ключевого инструмента. В России циф-
ровая экономика демонстрирует уверенный рост, 
обеспечивая беспрепятственные транзакции, рас-
ширяя охват бизнеса на рынке и предлагая бес-
прецедентное удобство и выбор для потребите-
лей [1].

Однако такая быстрая оцифровка привела к 
возникновению сложностей и вызовов, для реше-
ния которых изначально не были разработаны 
существующие рамки законодательства о конку-
ренции. Законодательство о конкуренции, направ-
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ленное на предотвращение недобросовестной 
рыночной практики, монополистического контроля 
и создание равных условий для бизнеса, должно 
было быстро эволюционировать, чтобы оста-
ваться актуальным в эпоху цифровых технологий.

Так, концепция «цифровой экономики» была 
введена в стратегическое развитие страны при-
мерно в 2017 году, президентским указом «О 
Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017-2030 годы» [2]. 
Это было первое официальное признание тер-
мина, отмечающее его национальное значение.

Однако, если рассматривать весь цикл раз-
вития цифровой экономики, то следует выделить 
несколько ключевых этапов в рамках которых про-
гресс наблюдался наиболее отчетливо:

2000 – 2010 годы: В первом десятилетии 21 
века наблюдался медленный, но устойчивый рост 
цифровой экономики. Правительство сосредото-
чило свое внимание на модернизации техниче-
ской инфраструктуры, внедрении Интернета для 
предприятий и домашних хозяйств, а ближе ко 
второй половине десятилетия – на поощрении 
использования цифровых услуг.

2011 – 2017 годы: Этот период ознамено-
вался становлением цифровых платформ в Рос-
сии. Российские технологические гиганты, такие 
как «Яндекс», «ВКонтакте» и «Mail.ru Group» укре-
пила свои позиции, коренным образом определив 
цифровой ландшафт России. Электронная ком-
мерция начала обретать форму, а такие плат-
формы, как «Wildberries» и «Ozon», набирали обо-
роты.

2017 – 2022 годы: Программа под названием 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
была запущена в 2017 году [3]. Этот период озна-
меновался масштабными инициативами по циф-
ровой трансформации во всех секторах эконо-
мики, сопровождавшимися значительными госу-
дарственными инвестициями в информационную 
инфраструктуру и информационную безопас-
ность. Правительство также ввело концепцию 
«нормативной изолированной сред», позволяю-
щую предприятиям тестировать инновации в кон-
тролируемой среде. Также, в России были запу-
щены проекты, ориентированные на управление 
данными, и стратегию искусственного интеллекта 
[4], укрепляющую ее приверженность цифровиза-
ции в экономике. Этот период характеризовался 
внедрением законов о локализации данных и 
закона о «суверенном Интернете», что повлияло 
на динамику рынка и конкуренцию.

На текущей момент цифровая экономика в 
России характеризуется развитой цифровой 
инфраструктурой, сформированной благодаря 
таким инициативам, как Федеральный проект 

«Информационная инфраструктура» [5]. Наблю-
дается значительный прогресс в таких областях, 
как электронное управление, телемедицина и 
дистанционное образование, при широкой доступ-
ности цифровых государственных услуг.

Электронная коммерция является основным 
сегментом рынка, а бесконтактные платежи и 
услуги онлайн-банкинга распространены повсе-
местно. Отечественные технологические гиганты 
продолжают доминировать на рынке. Однако 
новое поколение цифровых стартапов начинает 
заявлять о себе, особенно в секторах финансо-
вых технологий, электронного здравоохранения и 
искусственного интеллекта.

Нормативные акты, регулирующие цифро-
вую экономику, также претерпели изменения. 
Законодатель отреагировал на вызовы цифровой 
трансформации произведя современные 
реформы законодательства о конкуренции [6]. 

Остановимся на ключевых особенностях 
поэтапного реформирования конкурентного 
права, в период стремительного развития цифро-
вой экономики, в которые вошли принятие «пятого 
антимонопольного пакета», закона «о локализа-
ции данных», закона «о суверенном Интернете».

Так, принятие Федерального закона № 242-
ФЗ вызвало заметную дискуссию в сфере конку-
ренции в рамках цифровой экономики [7]. Всту-
пивший в силу в 2015 году закон требует, чтобы 
все компании, включая цифровые компании, хра-
нили персональные данные российских граждан 
на серверах, находящихся под юрисдикцией 
страны. Несмотря на то, что такие ограничения 
направлены на повышение конфиденциальности 
и защиты своих граждан, они существенно влияют 
на выход на рынок и, как следствие, могут повли-
ять на динамику рыночной конкуренции.

Закон о «суверенном Интернете», или Феде-
ральный закон № 90-ФЗ, обязывает интернет-про-
вайдеров устанавливать «технические средства» 
для противодействия угрозам стабильному, безо-
пасному и целостному функционированию Интер-
нета на территории России [8]. Этот закон, в кото-
ром подчеркивается цифровой суверенитет, зна-
чительно повлиял на конкурентную среду, устано-
вив дополнительный барьер для выхода на рынок 
и потенциально благоприятствуя отечественным 
поставщикам цифровых услуг.

Также, относительно недавний Федераль-
ный закон № 425-ФЗ, обязывающий производите-
лей предварительно устанавливать российское 
программное обеспечение на устройства, разра-
ботанные для российских потребителей, подчер-
кивает еще один аспект роли российского законо-
дательства о конкуренции в цифровой экономике 
[9]. Закон направлен на обеспечение честной кон-
куренции между российскими и зарубежными раз-
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работчиками программного обеспечения, хотя 
такое регулирование также может поставить в 
невыгодное положение иностранных конкурентов.

Так, в соответствии с «пятым антимонополь-
ным пакетом», принятым летом 2023 года [10], 
понятие доминирующего положения было расши-
рено с учетом особенностей цифровой экономики. 
Закон признал, что цифровые платформы могут 
использовать сетевые эффекты и доступ к обшир-
ным пользовательским данным для установления 
и поддержания своего положения на товарном 
рынке. Также устанавливается новое условие для 
антимонопольного контроля за сделками эконо-
мической концентрации на товарных рынках. 
Теперь с ФАС России будут согласовываться 
сделки, цена которых превышает 7 млрд. рублей. 
Предполагается, что данные изменения повысят 
качество антимонопольного регулирования циф-
ровой экономики и обеспечит защиту потребите-
лей от злоупотребления рыночной властью со 
стороны цифровых платформ [11]. Этот закон 
ознаменовал дальновидную перспективу Россий-
ской Федерации в сфере антимонопольного зако-
нодательства.

Как часть глобальной экономики, важно, 
чтобы внутреннее законодательство России соот-
ветствовало международным правовым перспек-
тивам для обеспечения эффективного регулиро-
вания и здоровой конкуренции в рамках цифровой 
экономики. Несмотря на автономную правовую 
экосистему, российское законодательство о конку-
ренции также должно отражать глобальные тен-
денции, направленные на стимулирование меж-
дународной торговли и трансграничных цифровых 
услуг [12].

Резюмируя вышеизложенное, можно утвер-
ждать, что взаимодействие законодательства о 
конкуренции с цифровой экономикой в Россий-
ской Федерации отражает продолжающиеся уси-
лия по обеспечению баланса национальных инте-
ресов с глобальными цифровыми тенденциями 
при сохранении справедливой конкурентной 
среды. Изменения в законодательстве страны 
иллюстрируют намерение защитить местный 
цифровой рынок от неоправданного иностранного 
доминирования, одновременно создавая благо-
приятную среду как для местных, так и для между-
народных поставщиков цифровых услуг. Однако 
эволюция закона остается императивом для обе-
спечения его неизменной актуальности в быстро 
трансформирующейся цифровой экономике.
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Процесс правового регулирования 
киберспорта в РФ осуществляется на 
федеральном уровне. Однако феде-

ральное законодательство, существующее на 

данный момент, в полной мере не отражает все 
основные аспекты формирования и реализации 
правила киберспорта в РФ. Так, в российском 
законодательстве отсутствует отдельный феде-
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ральный закон, который бы регулировал основ-
ные правила киберспорта в РФ на государствен-
ном уровне. Поэтому основное направление 
совершенствования правового регулирования 
киберспорта должно быть связано с разработкой 
новых нормативно-правовых актов на федераль-
ном уровне.

В содержании нормативно-правовых актов, 
регулирующих проведение соревнований по 
киберспорту в РФ, должны быть учтены такие 
аспекты, как:

– отграничение ответственности в реальном 
пространстве и киберпространстве;

– вопросы установления права на игры, 
используемые в киберспорте;

– регулирование запрета на применение 
допинга в сфере киберспорта в плане определе-
ния в законодательстве влияния тех допинг-пре-
паратов на результаты соревнований в сфере 
компьютерного спорта;

– определение содержания контракта между 
игроком и игровым клубом, от имени которого он 
принимает участие в соревнованиях;

– выделения оснований для запрета участия 
несовершеннолетних лиц в определенных видах 
соревнований по киберспорту;

– формирование национального законода-
тельства с учетом норм международного права, 
регулирующих проведение соревнований по 
киберспорту.

Рассмотрим выделенные направления 
совершенствования более подробно.

Отграничение ответственности в реальном 
пространстве и киберпространстве является 
направлением совершенствования правового 
регулирования киберспорта в РФ, поскольку дей-
ствующими нормативно-правовыми актами не 
определены аспекты защиты нарушений прав в 
киберпространстве. Поэтому для избегания про-
тиворечий в правовом регулировании киберспорта 
в РФ следует четко определить критерии разли-
чия между реальным пространством и киберпро-
странством. 

Ввиду того, что компьютерные игры, исполь-
зуемые в киберспорте, являются продуктом интел-
лектуальной деятельности, то этапы процесса 
установления права на игры, используемые в 
киберспорте, следует утвердить на уровне феде-
рального законодательства. Противоречие суще-
ствующего законодательства заключается в том, 
что использование компьютерной игры как резуль-
тата интеллектуальной деятельности регулиру-
ется нормами гражданского законодательства. 
Однако нормативно-правовой акт –  Правила по 
виду спорта «Компьютерный спорт» определяют 
аудио и видеокомпоненты игр в киберпростран-
стве как спортивный инвентарь [1], что подразуме-

вает использование лицензионного соглашения. 
Введение в федеральное законодательство о 
правовом регулировании киберспорта в РФ позво-
лит устранить несовершенства процесса установ-
ления права на игры, используемые в кибер-
спорте.

Регулирование запрета на применение 
допинга в сфере киберспорта в плане определе-
ния в законодательстве влияния тех допинг-пре-
паратов на результаты соревнований в сфере 
компьютерного спорта должно быть согласовано с 
нормами международного права, потому что рас-
пространенными в правовой практике являются 
ситуации, связанные ситуации, со снятием спор-
тсмена с соревнований по киберспорту, проводи-
мых на уровне РФ [3, с. 118], по причине наличия 
в крови запрещенных препаратов, однако на меж-
дународных соревнованиях спортсмен имеет 
право принимать участие. Поэтому должен быть 
разработан единый список запрещенных препара-
тов, характерный для российских и международ-
ных соревнований.

Определение содержания контракта между 
игроком и игровым клубом, от имени которого он 
принимает участие в соревнованиях связано с 
развитием правового института договора в кибер-
спорте [2, с. 296]. В законодательстве следует 
закрепить такие обязательные элементы содер-
жания контракта между игроком и клубом в сфере 
киберспорта, как необходимые элементы участия 
игрока в соревнованиях по киберспорту, оответ-
ственность спортсмена и игрового клуба в случае 
нарушения положений контракта.

В федеральном законодательстве следует 
выделить основания для запрета участия несо-
вершеннолетних лиц в определенных видах 
соревнований по киберспорту. В содержании нор-
мативно-правовых актов, регулирующих правоот-
ношения в сфере киберспорта, необходимо четко 
определить виды соревнований по киберспорту, в 
которых несовершеннолетним спортсменам 
запрещено принимать участие из-за особенно-
стей компьютерных игр.

Формирование национального законода-
тельства, регулирующего проведение соревнова-
ний по киберспорту следует проводить с учетом 
норм международного права, регулирующих про-
ведение соревнований по киберспорту [4, с. 22]. 
Актуальным направлением решения данного 
вопроса будет являться развитие международ-
ного законодательства в данной сфере для избе-
гания разногласий между нормативно-правовыми 
актами отдельных государств и международного 
права в целом.

Таким образом, основными направлениями 
совершенствования правового регулирования 
киберспорта в РФ являются отграничение ответ-
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ственности в реальном пространстве и киберпро-
странстве, вопросы установления права на игры, 
используемые в киберспорте, регулирование 
запрета на применение допинга в сфере кибер-
спорта в плане определения в законодательстве 
влияния тех допинг-препаратов на результаты 
соревнований в сфере компьютерного спорта, 
определение содержания контракта между игро-
ком и игровым клубом, от имени которого он при-
нимает участие в соревнованиях, выделения 
оснований для запрета участия несовершенно-
летних лиц в определенных видах соревнований 
по киберспорту и формирование национального 
законодательства с учетом норм международного 
права, регулирующих проведение соревнований 
по киберспорту.
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Введение
Формирование информационного общества 

в Российской Федерации связано с созданием 
защищенной и технологичной цифровой плат-
формы, предназначенной для обеспечения элек-
тронного взаимодействия институтов граждан-
ского общества и государственных органов, 
совершенствования элементов публичного управ-
ления, а также развития цифровой экономики 
[1, с. 71]. Для реализации поставленных Указом 
Президента РФ «О Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы» задач развития информацион-
ного общества, в рамках Распоряжения Прави-
тельства РФ «Об утверждении перечня инициатив 
социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2030 года» принято решение о соз-
дании цифрового профиля физических и юриди-
ческих лиц.

С целью наполнения цифрового профиля 
данными и их дальнейшего использования для 
реализации целей и задач цифрового профилиро-
вания, установленных нормативными правовыми 
актами РФ, осуществляется цифровое профили-
рование, то есть процесс обработки данных циф-
рового профиля о физических лицах, юридиче-
ских лицах и индивидуальных предпринимателях, 
содержащихся в цифровом профиле.

В настоящее время эффективное публичное 
управление непосредственно связано с осущест-
влением цифрового профилирования, которое 
позволяет обеспечить деятельность органов госу-
дарственной и муниципальной власти, усовер-
шенствовать процесс предоставления публичных 
и частных услуг, а также ускорить обработку циф-
ровых данных, обмен которыми происходит между 
органами публичной власти с применением 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.

Организация и построение системы цифро-
вого профилирования с использованием инфра-
структуры цифрового профиля основывается на 
нормах, закрепленных в Постановлении Прави-
тельства РФ «О проведении эксперимента по 
повышению качества и связанности данных, 
содержащихся в государственных информацион-
ных ресурсах». Следует подчеркнуть, что указан-
ный эксперимент продлен до 31 декабря 2025 
года.

Правовая природа цифрового профили-
рования

С целью анализа нормативного регулирова-
ния цифрового профилирования и установления 
правовой природы данного процесса, предлага-
ется объединить в единую группу информацион-
ные правоотношения, связанные с осуществле-

нием цифрового профилирования [2, с. 74]. Иссле-
дуемые отношения регулируются правовым 
институтом цифрового профилирования, облада-
ющим отличительными особенностями.

Указанный институт имеет информацион-
но-правовую природу, которая обусловлена тем, 
что институт цифрового профилирования основан 
на взаимосвязанной совокупности базовых 
информационно-правовых норм, закрепляющих 
предмет и принципы цифрового профилирования, 
правовой статус субъектов системы цифрового 
профилирования, а также определяющих особен-
ности отношений, возникающих в сфере цифро-
вого профилирования.

Кроме того, правовой институт цифрового 
профилирования регулирует независимые от дру-
гих институтов информационного права отноше-
ния, возникающие при осуществлении цифрового 
профилирования. Их особенность определяется 
предметом отношений, то есть цифровыми дан-
ными о субъектах цифрового профилирования, 
которые обрабатываются с целью предоставле-
ния публичных и частных услуг в электронной 
форме, а также используются в качестве средства 
идентификации и аутентификации пользователей 
цифровых платформ.

При этом цифровое профилирование, как 
комплексный информационный процесс, приме-
няется в разного рода общественных отношениях, 
урегулированных нормами различных отраслей 
публичного права. Например, цифровой профиль 
используется при оказании государственных и 
муниципальных услуг, анализе информации об 
участниках финансовых отношений, налоговом 
мониторинге, формировании основной информа-
ции о трудовой деятельности и т.д. [3, 4, 5, 6] Тем 
самым, институту цифрового профилирования 
придается межотраслевой характер.

Следовательно, правовой институт цифро-
вого профилирования возник в рамках отрасли 
информационного права, но включает в себя 
нормы различных отраслей права. При этом все 
нормы анализируемого института обладают общ-
ностью круга регулируемых ими публичных отно-
шений.

Таким образом, правовой институт цифро-
вого профилирования представляет собой сово-
купность юридических норм, которые регулируют 
определенный вид однородных общественных 
отношений, складывающихся при осуществлении 
цифрового профилирования.

Цели и задачи цифрового профилирова-
ния

Особенности правового института цифро-
вого профилирования обусловлены целями и 
задачами цифрового профилирования. Целями 
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цифрового профилирования являются: предо-
ставление с помощью цифрового профиля госу-
дарственных, муниципальных и частных услуг в 
электронной форме; предоставление доступа к 
цифровым данным с помощью инфраструктуры 
цифрового профиля на основании закона или с 
согласия субъекта цифрового профилирования; 
идентификация и аутентификация физических и 
юридических лиц. 

Задачами цифрового профилирования явля-
ются: повышение качества и связанности данных; 
обеспечение реализации права субъекта цифро-
вого профилирования на управление доступом 
третьих лиц к сведениям и документам о себе, 
которые размещаются в цифровом профиле; пре-
доставление достоверных, актуальных и полных 
цифровых данных; обеспечение защищенности и 
технологической оснащенности инфраструктуры 
цифрового профиля, а также иных программ-
но-аппаратных и технических средств, обеспечи-
вающих цифровое профилирование.

Указанные цели и задачи цифрового профи-
лирования определяют сферы применения 
инфраструктуры цифрового профиля, а также 
используемые при осуществлении цифрового 
профилирования механизмы и технологии.

Субъекты системы цифрового профили-
рования

С целью определения особенностей право-
вого института цифрового профилирования также 
необходимо провести анализ правового статуса 
субъектов системы цифрового профилирования. 
Следует определить указанных лиц как участни-
ков системы цифрового профилирования, то есть 
обладающих правосубъектностью участников 
общественных отношений, складывающихся при 
осуществлении цифрового профилирования. К 
ним предлагается отнести следующих субъектов:

– субъект цифрового профилирования – 
лицо, сведения и документы о котором обрабаты-
ваются в виде цифровых данных с помощью 
инфраструктуры цифрового профиля;

– пользователь данных цифрового профиля 
– субъект, получивший доступ к данным о субъ-
екте цифрового профилирования посредством 
инфраструктуры цифрового профиля;

– оператор цифрового профиля – субъект, 
определяющий цели и порядок цифрового профи-
лирования, осуществляющий запрос, обработку, 
передачу и предоставление данных цифрового 
профиля;

– обладатель данных цифрового профиля – 
орган публичной власти, предоставляющий дан-
ные цифрового профиля из принадлежащих ему 
информационных систем по запросу оператора 
цифрового профиля.

Правовой статус участников системы циф-
рового профилирования позволит определить 
объем их прав и обязанностей, а также установить 
юридическую ответственность за нарушение 
норм, обеспечивающих цифровое профилирова-
ние [7, c. 78]. В частности, правовой статус субъ-
ектов цифрового профилирования окажет влия-
ние на нормативное закрепление категорий и 
видов обрабатываемых цифровых данных, уста-
новление правового режима, целей и задач обра-
ботки цифровых данных, определит требования к 
технологиям, производящим обработку данных [8, 
с. 10].

Особенности правового режима инфра-
структуры цифрового профиля

С целью обеспечения безопасности и кон-
фиденциальности цифровых данных участникам 
системы цифрового профилирования необходимо 
иметь организационные и технические средства, 
которые они смогут использовать для определе-
ния степени надлежащей защиты данных [9, с. 
67].

Одним из основных инструментов, использу-
емых при осуществлении цифрового профилиро-
вания, является инфраструктура цифрового про-
филя, которая представляет собой инфраструк-
туру, обеспечивающую доступ субъектов цифро-
вого профилирования к имеющимся в 
распоряжении органов публичной власти сведе-
ниям и документам, используемым для предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг, исполнения публичных функций и содержа-
щимся в публичных информационных системах, а 
также используемым для доступа пользователей 
данных цифрового профиля к сведениям о субъ-
екте цифрового профилирования, в том числе по 
его инициативе, с его согласия или в силу закона. 

Инфраструктура цифрового профиля функ-
ционирует в социально-значимых сферах (здра-
воохранение, занятость населения, образование, 
социальное обеспечение и т.д.) и обеспечивает 
взаимодействие иных объектов критической 
информационной инфраструктуры, следова-
тельно, в соответствии с положениями Федераль-
ного закона № 187-ФЗ «О безопасности критиче-
ской информационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации» она должна быть отнесена к 
объектам критической информационной инфра-
структуры.

Так как использование инфраструктуры 
цифрового профиля осуществляется неопреде-
ленным кругом лиц, которым не может быть отка-
зано в ее использовании, то в соответствии с 
положениями Федерального закона № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» она относится к информа-
ционным системам общего пользования.
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Указанные особенности правового режима 
инфраструктуры цифрового профиля означают, 
что к инфраструктуре цифрового профиля необ-
ходимо применять положения нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих меры по обеспе-
чению безопасности и функционирования крити-
ческой информационной инфраструктуры, а также 
информационных систем общего пользования.

Субинститут информирования субъекта 
цифрового профилирования 

Правовой институт цифрового профилиро-
вания характеризуется сложной структурой. Вну-
три данного института следует выделить следую-
щие субинституты: согласия на использование 
данных цифрового профиля; предоставления 
публичных и частных услуг с помощью цифрового 
профиля; идентификации и аутентификации с 
применением данных цифрового профиля; юри-
дической ответственности за нарушение норм, 
обеспечивающих цифровое профилирование и 
другие.

В частности, следует выделить субинститут 
информирования субъекта цифрового профили-
рования, который представляет собой объедине-
ние юридических норм, регулирующих конкретный 
вид общественных отношений, складывающихся 
при реализации права субъекта цифрового про-
филирования на получение информации об осу-
ществлении в отношении него цифрового профи-
лирования.

Субъекту цифрового профилирования 
должно быть предоставлено право по своему 
запросу получить от оператора или от пользова-
теля данных цифрового профиля информацию о 
том, какие цифровые данные о нем используются 
в процессе цифрового профилирования, о лицах, 
обладающих данными цифрового профиля, а 
также имеющих к ним доступ и основания предо-
ставления им такого доступа. Также субъект циф-
рового профилирования должен иметь возмож-
ность получить информацию о целях, способах и 
сроках обработки данных, наличии у него права 
на доступ, дополнение, изменение, ограничение 
перечня цифровых данных [10, с. 112]. 

Право субъекта цифрового профилирования 
на информирование об осуществлении в отноше-
нии него цифрового профилирования и обязан-
ность такого информирования оператором циф-
рового профиля и пользователями данных цифро-
вого профиля должно быть закреплено в отдель-
ной статье Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации», которую следует определить как «Поря-
док представления информации об осуществле-
нии цифрового профилирования». 

Заключение
Таким образом, в качестве особенностей 

правового института цифрового профилирования 
предложено выделять его информационно-право-
вую природу, межотраслевой характер, цели и 
задачи цифрового профилирования, наличие 
специальных субъектов системы цифрового про-
филирования, особый правовой режим инфра-
структуры цифрового профиля, сложную струк-
туру института, характеризующуюся наличием 
специфичных субинститутов.

Определение особенностей правового 
института цифрового профилирования, как одного 
из факторов развития информационного обще-
ства в Российской Федерации, позволит обеспе-
чить совершенствование правового регулирова-
ния цифрового профилирования и раскроет 
потенциал правовых, организационных и техноло-
гических механизмов публичного управления.
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Аннотация. Данная статья посвящена правовым проблемам, возникающим в процессе 
распространения таргетированной рекламы в сети Интернет. Таргетированная реклама 
рассматривается как вид интернет-рекламы в социальных сетях, при котором целевая 
аудитория выбирается посредством использования персональных данных, введенных поль-
зователем в качестве своих анкетных сведений. В статье особое внимание уделяется во-
просам защиты персональных данных пользователей социальных сетей, которые исполь-
зуются в настройках демонстрации таргетированной рекламы. Основной целью исследо-
вания в рамках данной статьи является выработка правовых рекомендаций по обеспече-
нию баланса между интересами рекламодателей и пользователей социальной сети, персо-
нальные данные которых используются в настройках таргетированной рекламы. Делает-
ся вывод о том, что простого согласия с пользовательским соглашением социальной сети 
(где предусмотрена возможность использования персональных данных для настраивания 
таргетированной рекламы) недостаточно для выполнения требований о конкретности и 
сознательности. Такое согласие должно быть дано не путем присоединения ко всем поло-
жениям пользовательского соглашения, а посредством прямого и конкретного согласия на 
получение рекламной информации с использованием своих персональных данных. Кроме 
того, пользователю должна быть обеспечена возможность в любой момент отозвать 
свое согласия на использование его персональных данных в рекламных целях
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Введение 

Выявление разновидностей рекламы в 
целом, а также деление ее на виды при 
распространении в сети Интернет 

имеет юридическое значение в том случае, когда 
требуются специальные законодательные реше-
ния в отношении рекламы отдельных видов. 
Одной из разновидностей рекламы, нуждаю-
щейся, по нашему мнению, в специальном урегу-
лировании, является таргетированная. Данный 
вид специфичен тем, что позволяет настраивать 
различного рода индивидуализирующие характе-
ристики пользователей, для которых предназна-
чается рекламное объявление [7, с. 310]. Специа-
листы в рекламном деле называют ее одним из 
наиболее эффективных видов, поскольку она 
имеет целевой характер и выдается на Интер-
нет-страницах тем пользователям, которые с наи-
большей вероятностью могут заинтересоваться 
рекламируемым продуктом [2, с. 92-95]. Сам тер-
мин «таргетированная» происходит от англий-
ского слова «target», что в переводе на русский 
означает «цель». Использование в настройках 
рекламного объявления личной информации 
актуализирует проблему защиты персональных 
данных пользователей социальных сетей.

Материалы и методы. В процессе исследо-
вания использовался общенаучный диалектиче-
ский метод проведения исследования, включая 
такие способы как анализ, синтез, индукция, 
дедукция. Был применен системный подход к ана-
лизу правовых явлений. Также использовались 
традиционные методы проведения правовых 
исследований (формально-юридический, норма-
тивно-догматический и иные). 

Литературный обзор. Легальное определе-
ние таргетированной или целевой рекламы на 
данный момент в законодательстве отсутствует. В 
литературе этот вид определяется как «особый 
вид онлайн-рекламирования, при котором целе-
вой характер рекламы определяется на основа-
нии данных о пользователе, о его действиях и 
предпочтениях и прочих психографических пара-
метрах» [15, с. 288-289]. Другими словами, тарге-
тированная реклама – это «персонализированная 
реклама, направленная на конкретную, заранее 
выявленную целевую аудиторию» [4, с. 261]. При-
чем целевая аудитория выбирается на основе 
пользовательских данных. С учетом этого, Н.С. 
Баранова определяет таргетированную рекламу 
как такую разновидность, «которая транслируется 
определенной аудитории на основе общедоступ-
ной информации из профилей пользователей» [3, 
с. 169].

Как гражданско-правовое явление таргети-
рованную рекламу можно определить в качестве 

«информации, содержащей приглашение делать 
оферты, распространяемой в сети Интернет, в 
любой форме с использованием средств, позво-
ляющих адресовать группе персонально-неопре-
деленных лиц, обладающей некоторыми схожими 
чертами, наличие которых увеличивает вероят-
ность заинтересованности данных лиц в пригла-
шении делать оферты» [1, с. 15].

Отличительной чертой такого вида рекламы 
является возможность выделения из общей массы 
пользователей группы людей (обладающей опре-
деленным признаком или совокупностью призна-
ков), которую предположительно может заинтере-
совать размещаемой предложение. Такая 
реклама направлена только на целевую аудито-
рию – потенциальных потребителей рекламируе-
мого товара или услуги, отбор которых осущест-
вляется на основании данных, указанных в про-
филе пользователя. Использование личных дан-
ных пользователя социальной сети, которые он 
ввел в качестве анкетных данных, в дальнейшем 
используется в качестве рекламных меток для 
настраивания рекламы. Данному пользователю 
будет демонстрироваться та реклама, которая 
соответствует его интересам [6, с. 15-16].

При формировании сегмента возможных 
потребителей обычно используются такие дан-
ные, как: пол, возраст, место жительство, место 
учебы, место работы, семейное положение, раз-
личные сообщества, на которые подписан пользо-
ватель и другие сведения, которые, как правило, 
добровольно указываются пользователями при 
регистрации профиля в социальных сетях. Это 
нужно для того, чтобы наиболее точно определить 
приблизительный круг лиц, которых может заинте-
ресовать размещаемое предложение.

Маркетологи на данный момент отмечают 
большое число преимуществ данной рекламы, 
таких как доступность для рекламодателей, выде-
ление целевой аудитории, которую с большой 
вероятностью может заинтересовать рекламируе-
мый продукт, широкий охват потребителей и неко-
торые другие положительные стороны [11, с. 
58-60; 14, с. 9-10]. С течением времени таргетиро-
ванная реклама развивается, становится все 
более востребованной и все чаще используется 
для привлечения потенциальных покупателей в 
Интернете. 

Данный вид рекламы становится все более 
популярным, однако при этом все чаще возникает 
вопрос о правомерности использования персо-
нальных данных пользователей и о нарушении 
права на неприкосновенность частной жизни [10, 
с. 25-28; 13, с. 227-229]. При всех преимуществах 
такого вида рекламы, проблемным с точки зрения 
права аспектом, является возможное нарушение 
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законодательства о персональных данных. 
Насколько правомерным является использование 
пользовательских данных для их использования в 
коммерческих целях?

Действительно, с одной стороны, пользова-
тель социальной сети сознательно оставляют 
свои персональные данные на своей личной стра-
нице в социальной сети. Однако, с другой сто-
роны, необходимо учитывать, что такая информа-
ция публично размещается несколько в иных, 
нежели рекламных, целях. Эти цели предпола-
гают, что личные сведения будут помогать им в 
выстраивании межличностного общения в сети 
Интернет. Вряд ли все пользователи социальной 
сети при наличии свободной воли дали бы добро-
вольное согласие на использование своих персо-
нальных данных для их использования в целях 
настраивания таргетированной рекламы.

Конституцией РФ за каждым закреплено 
право на неприкосновенность частной жизни. 
Персональные данные тесно связаны с частной 
жизнью человека. В контексте информационного 
права неприкосновенность частной жизни можно 
рассматривать как неприкосновенность личной 
информации о человеке. Э.А. Цадыкова, рассма-
тривая вопрос о соотношении защите персональ-
ных данных и неприкосновенности частной жизни, 
отмечает, что первое является одной из гарантий 
реализации права на охрану личной жизни в 
целом, включая неприкосновенность ее составля-
ющих [16, с. 17].

Причем это касается не только сбора дан-
ных, осуществляемого при регистрации пользова-
теля в социальной сети, но также и в иных сред-
ствах распространения информации в сети Интер-
нет в целом. О необходимости особого отношения 
к защите персональных данных в сети Интернет 
неоднократно обращалось внимание в научной 
литературе. Авторы указывают на необходимость 
учета специфики сбора, обработки и использова-
ния информации, составляющих персональные 
данные, в сети Интернет [9, с. 83-87; 12, с. 73-89]. 

В.А. Белов по этому поводу пишет, что «осу-
ществление действий, связанных с получением 
сведений об интересах, о предпочтениях и внима-
нии пользователей социальных сетей и потенци-
альных покупателей товаров, предлагаемых в 
сети Интернет, без должного согласия со стороны 
последних может являться нарушением прав и 
законных интересов, поскольку такого рода дея-
ние содержит признаки несанкционированного 
вмешательства в частную жизнь и законом охра-
няемую тайну» [5, с. 70-71]. В этом отношении 
можно привести пример использования в реклам-
ных целях информации, содержащейся в личной 
переписке пользователя, осуществляемую с 
помощью сервиса электронной почты.

Так, гражданин Б. обнаружил, что размещен-
ная на его странице электронной переписки соот-
ветствуют смыслу текста электронного письма, 
направленного с использованием почтового сер-
виса Gmail. На этом основании был сделан вывод 
о том, что данная служба читает личную перепи-
ску и использует эту информацию в своих интере-
сах. Гражданин Б. квалифицировал данное обсто-
ятельство как нарушение его конституционного 
права на охрану тайн личной жизни, в том числе, 
на тайну переписки. Это явилось основанием к 
иску к ООО «Гугл» (являющимся официальным 
представителем данного сервиса на территории 
РФ) о компенсации морального вреда. Суд первой 
инстанции отказал в удовлетворении данного иска 
по основанию, что ответчик является ненадлежа-
щим, однако апелляционная инстанция данное 
решение отменила и удовлетворила требования 
истца (Апелляционное определение Московского 
городского суда от 16.09.2015 по делу № 
33-30344/2015).

Таким образом, несмотря на положительные 
стороны таргетированной рекламы как инстру-
мента продвижения товаров и услуг, в связи с ее 
применением актуализируется проблема право-
мерности использования и защите персональных 
данных пользователей.

Основным нормативным актом, который 
регулирует отношения, связанные с обработкой и 
использованием персональных данных, является 
ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». В соответствии со ст. 3 данного норма-
тивного акта под персональными данными пони-
мается «любая информация, относящаяся к 
прямо или косвенно определенному или опреде-
ляемому физическому лицу (субъекту персональ-
ных данных)». Обязательным условием обработки 
персональных данных является согласие субъ-
екта персональных данных, выраженных в пись-
менной форме (ст. 6 ФЗ «О персональных дан-
ных»). 

Обычно пункт, касающийся обработки пер-
сональных данных, размещается в правилах 
пользования определенной социальной сетью 
или пользовательском соглашении. Так, в Прави-
лах пользования сайтом ВКонтакте (пользова-
тельском соглашении) в п. 5.6 содержится поло-
жение, согласно которому осуществляя регистра-
цию на данном сайте пользователь автоматически 
соглашается с настоящими правилами. 

Соответственно, в том числе соглашается на 
обработку персональных данных, которая пред-
усмотрена п. 5.8 настоящего соглашения. Также в 
данном пункте содержится и условие, которое 
предусматривает право передавать персональ-
ные данные пользователя третьим лицам. В каче-
стве одной из целей обработки персональных 
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данных сайтом «ВКонтакте» называется «получе-
ние Пользователем таргетированной рекламы» 
(п. 5.8). 

На основании вышесказанного, можно гово-
рить о том, что в данном случае согласие пользо-
вателя на обработку персональных данных дается 
посредством регистрации на сайте, в то время как 
в законодательстве о рекламе говорится о том, 
что согласие на обработку персональных данных 
должно быть «конкретным, предметным, инфор-
мированным, сознательным и однозначным». 
Также следует упомянуть, что в вышеупомянутых 
Правилах отсутствует возможность отозвать свое 
согласие на обработку персональных данных, из 
чего следует, что это противоречит требованиям 
законодательства о защите персональных дан-
ных.

Большинство сайтов и мобильных приложе-
ний используют геолокацию пользователей, поэ-
тому отдельным вопросом является правомер-
ность использования местоположения пользова-
телей сайтами и передачи их третьим лицам. 
Затруднения вызывает то, что правовой статус 
данных геолокации на данный момент не опреде-
лен, геолокация не относится к числу персональ-
ных данных. В то же время отслеживание геолока-
ции пользователей можно рассматривать как 
нарушение неприкосновенности частной жизни, 
именно поэтому необходимо отметить важность 
закрепления данной категории в законодатель-
стве и разработке норм, направленных на защиту 
данных о географическом местоположении поль-
зователей.

Случаи утечки персональных данных поль-
зователей соцсетей не являются редким явле-
нием. Так, например, вышеупомянутая компания 
«ВКонтакте» в 2023 году была оштрафована за 
нарушение законодательства Российской Феде-
рации в области персональных данных, из-за 
которого в открытый доступ попали данные более 
3,5 миллионов пользователей сервиса «Mail.ru».

Результаты. Как было отмечено ранее, сбор 
персональных данных осуществляется при реги-
страции пользователя в определенной социаль-
ной сети. В условиях пользовательского соглаше-
ния содержится положение о возможности соци-
альной сети использовать данные сведения для 
настраивания таргетированной рекламы. Однако, 
полагаем, что вопрос о правомерности таких дей-
ствий не снят. При регистрации в социальной сети 
редко читает пользовательское соглашение. Ста-
вить данное обстоятельство в упрек самому поль-
зователю нельзя, поскольку абсолютное боль-
шинство пользователей воспринимает социаль-
ную сеть как средство для общения и не более. 
При этом текст пользовательского соглашения 

изобилует специальной терминологией и его 
понимание даже при условии внимательного про-
чтения может вызывать трудности. 

Кроме того, необходимо учитывать целевую 
направленность сбора данных пользователей 
социальной сети. В качестве основной цели 
видится обеспечение коммуникации между ее 
пользователями. Это обстоятельство иногда 
специально подчеркивается при анализе право-
вых вопросов, связанных с функционированием 
социальной сети [17, с. 377]. Именно этот момент, 
по нашему мнению, является определяющим в 
решении вопроса о возможности использования 
без специального разрешения персональных дан-
ных для иных (в том числе, рекламных) целей. 

Применительно к вопросу о цели дачи согла-
сия на использование персональных данных 
обращает на себя внимание содержание ст. 5 ФЗ 
«О персональных данных», устанавливающая 
принципы обработки информации, которая 
составляет охраняемые законом персональные 
данные. Целевой характер обработки персональ-
ных данных назван в качестве одного из основных 
принципов. С учетом необходимости учитывать 
цель в ч. 4 ст. 9 ФЗ «О персональных данных» в 
перечне информации, которую должно включать в 
себя согласие субъекта персональных данных, в 
обязательном порядке такое согласие должно 
включать цель обработки персональных данных. 
С учетом этого можно говорить, что согласие 
дается не вообще, а в конкретных целях, заранее 
оговоренных в согласии. 

В научной литературе некоторые авторы 
выражают мнение о том, что такое согласие 
должно быть выражено в письменной форме и 
обязательно подписано потребителем [8, с. 44-45]. 
Обращает на себя внимание и то, что в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 9 ФЗ «О персональных данных» 
обработка персональных данных осуществляется 
только с согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных. Вместе с тем, равнознач-
ным содержащему собственноручную подпись 
субъекта персональных данных согласию в пись-
менной форме на бумажном носителе признается 
согласие в форме электронного документа, под-
писанного в соответствии с федеральным зако-
ном электронной подписью.

С учетом особенностей организации комму-
никации в сети Интернет, полагаем, что получение 
согласия в письменной форме является пробле-
матичным. Вполне допустимым будет выражение 
согласия путем соответствующей отметки в реги-
страционной анкете пользователя социальной 
сети. Однако такое согласие должно быть дано не 
путем присоединения ко всем положениям поль-
зовательского соглашения, а посредством пря-
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мого и конкретного согласия на получение реклам-
ной информации с использованием своих персо-
нальных данных. Также следует предусмотреть 
возможность отзыва такого согласия в любое 
время.

Заключение. Таргетированная реклама как 
вид интернет-рекламы представляет собой такой 
способ распространения рекламных материалов 
в социальных сетях, при котором целевая аудито-
рия выбирается посредством использования пер-
сональных данных, которые пользователь ввел в 
качестве своих анкетных данных. Это может быть 
пол, возраст, место жительство, место учебы, 
место работы, семейное положение, различные 
сообщества, на которые подписан пользователь и 
другие сведения, которые, как правило, добро-
вольно указываются пользователями при реги-
страции профиля в социальных сетях.

Проблемным с точки зрения права аспектом, 
является возможное нарушение законодатель-
ства о персональных данных. Согласие пользова-
теля на обработку персональных данных должно 
быть конкретным, информированным и созна-
тельным. Такое согласие в обязательном порядке 
должно иметь целевой характер. Полагаем, что 
простого согласия с пользовательским соглаше-
нием социальной сети (где предусмотрена воз-
можность использования персональных данных 
для настраивания таргетированной рекламы) 
недостаточно для выполнения требований о кон-
кретности и сознательности. По нашему мнению, 
такое согласие должно быть дано не путем присо-
единения ко всем положениям пользовательского 
соглашения, а посредством прямого и конкретного 
согласия на получение рекламной информации с 
использованием своих персональных данных. 
Кроме того, пользователю должна быть обеспе-
чена возможность в любой момент отозвать свое 
согласия на использование его персональных 
данных в рекламных целях.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию новой и не всеми еще при-
знанной отрасли российского права – киберправу. Отраслевое деление как права, так и за-
конодательства является чертой, присущей России. Выделение отраслей позволяет 
сформировать более определенное представление о предмете правового регулирования, 
определить круг институтов. Информационная сфера привлекает особое внимание не 
только со стороны населения, но и стороны государства в свете признания того влияния, 
которое может оказывать распространение информации. Информация, как наглядно ил-
люстрируют события последних лет, может использоваться как во благо, так и во вред. 
Искажение информации, донесение частичной информации либо неправомерный доступ к 
информации, которая отнесена к категории закрытой – все это несет в себе риски причи-
нения вреда интересам государства. Правовое регулирование в данной сфере развивается 
все более активно, но утверждать, что в настоящее время правовая регламентация за-
трагивает абсолютно все сферы, нельзя. Повышение интереса к киберправу во многом 
обусловлено и необходимостью обеспечения государственной безопасности, формирова-
нию основы для защиты информации, а также защиты населения от той информации, 
которая может быть потенциально опасна. Помимо этого, в свете развития технологий 
появляется возможность неправомерного воздействия на защищенную информацию, воз-
никает много дискуссионных вопросов относительно того, как надлежит обеспечивать 
информационную безопасность, в каком контексте должны развиваться нормы права в 
данной сфере. По результатам анализа тенденций формирования киберправа как самосто-
ятельной отрасли, а также его влияния на обеспечение национальной безопасности госу-
дарства сделан авторские выводы относительно направлений совершенствования и даль-
нейшего развития киберправа, а также о его роли применительно к обеспечению безопас-
ности России.

Ключевые слова: правовая система, киберправо, кибербезопасность, информацион-
ное общество, государство, правоохранительные органы, правовые принципы, националь-
ная безопасность.
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mation can have. As the events of the last few years have clearly shown, information can be used 
both for good and for harm. Distortion of information, provision of partial information, or unauthorized 
access to information classified as secret - all these carry the risk of harming the interests of the 
state. Legal regulation in this area is developing more and more actively, but it is impossible to say 
that legal regulation currently affects absolutely all areas. The growing interest in cyberlaw is largely 
due to the need to ensure state security, to create the basis for information protection, and to protect 
the public from potentially dangerous information. In addition, the development of technologies cre-
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ates the possibility of unlawful interference with protected information and raises many questions 
about how information security should be ensured and in what context legal norms in this area should 
be developed. Based on the results of the analysis of trends in the formation of cyberlaw as an inde-
pendent branch, as well as its impact on ensuring national security of the state, the author draws 
conclusions on the directions of improvement and further development of cyberlaw, as well as its role 
in relation to ensuring the security of Russia.

Key words: legal system, cyber law, cybersecurity, information society, state, law enforce-
ment, legal principles, national security.

Введение
Законодательство России традиционно 

имеет отраслевое деление. Выделение новых 
отраслей и подотраслей права обусловлено объ-
ективными причинами, в том числе формирова-
нием представления о предмете и методе право-
вого регулирования, о появлении новых обще-
ственных отношений, которые необходимо регу-
лировать нормами права.

Информационная безопасность государства 
не менее важна, чем безопасность в иных сферах. 
Появление и внедрение технологий имеет как 
положительную, так и отрицательную сторону, 
потому что их использование может не только 
приносить пользу, но и причинять вред. Призна-
ние того, что информация имеет важное значе-
ние, обусловило выделение информационного 
права. Развитие возможностей коммуникации, 
построение дистанционного взаимодействия, в 
том числе за счет вовлечения в него государствен-
ных структур, а также признание того, что сфера 
информации должна находиться под жестким кон-
тролем со стороны государства обусловило появ-
ление новой терминологии, выделение кибер-
права.

В современных условиях значение кибер-
права в аспекте обеспечения национальной безо-
пасности стремительно возрастает. Однако недо-
статочная проработанность положений норм 
права в данной сфере, еще не окончательная 
сформированность представления о киберправе, 
как о самостоятельной отрасли, предопределяет 
необходимость проведения исследований. 

Цель исследования – проведение анализа 
новой отрасли российского права – киберправа 
для определения его роли в обеспечении нацио-
нальной безопасности государства и формирова-
ния предложений относительно последующего 
развития киберправа как самостоятельной 
отрасли. Поставленная цель предопределяет 
необходимость решения следующих задач:

− охарактеризовать киберправо как отрасль 
российского права;

− определить направления развития кибер-
права в современных условиях;

− обосновать авторскую позицию относи-
тельно тенденций последующего формирования 
киберправа как отрасли и его влияния на обеспе-
чение безопасности государства.

Обзор литературы.
Вопросам информационной безопасности 

государства в последние годы уделяется доста-
точно много внимания. Однако киберправо еще не 
всеми теоретиками признается в качестве само-
стоятельной отрасли, что во многом обусловлено 
недостаточностью исследования данной сферы. 

Теоретических исследований, посвященных 
киберправа, в настоящее время немного. Можно 
отметить, что уже присутствует учебная литера-
тура, в рамках которой киберправо рассматрива-
ется, как отрасль. В частности, можно среди авто-
ров данной литературы выделить Р.Б. Головкина, 
А.В. Ермакова, А.К, Костылева, А.Н. Леонтьева, 
А.Я. Минина. 

Среди авторов диссертаций, уделяющих 
внимание киберправу, в том числе во взаимосвязи 
с обеспечением национальной безопасности госу-
дарства, можно выделить Р.Ф.о. Азизова.

Есть ряд исследований уровня научных ста-
тей, однако в целом можно утверждать, что тема 
киберправа и его влияния на обеспечение нацио-
нальной безопасности государства в настоящее 
время разработана недостаточно. 

Методологическая основа исследования. 
При проведении исследования использовались 
формально-правовой, сравнительно-правовой 
методы, а также методы анализа и синтеза. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние

Понятие «киберправо» все чаще использу-
ется теоретиками и исследователями. В настоя-
щее время уже предпринимаются попытки сфор-
мировать учебные дисциплины по предмету 
«киберправо». Однако само понятие остается 
недостаточно разработанным. Будучи выделен-
ным из информационного права, самостоятель-
ность которого как отрасли также до настоящего 
времени признана не всеми (некоторые исследо-
ватели полагают, что более корректно говорить 
только о киберзаконах, но не о киберправе [1, с. 
32], киберправо характеризуется различным обра-
зом. 

Ряд теоретиков права как киберправо рас-
сматривает совокупность норм и нормативных 
правовых актов, регулирующих использование 
технологий в частно-правовых отношениях [2, с. 
4]. Характеризуется киберправо и как подотрасль, 
охватывающая отношения, которые связаны 
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исключительно с использованием аналоговых 
технологий [3, с. 16]. Можно отметить и выделе-
ние киберправа как самостоятельной отрасли, 
предопределившей возникновение иной – сете-
вого права [4, с. 96]. При этом сетевое право, как 
следует по контексту, регламентирует правоотно-
шения в рамках существования сети «Интернет», 
а также построения взаимодействия в ней, а 
киберправо эти правоотношения не регулирует.

Встречается в научной литературе и воззре-
ние, согласно которому киберправо рассматрива-
ется как регулирующее деятельность в рамках 
киберпространств, под которыми предлагается 
понимать продукт информационно-коммуникаци-
онных технологий [5, с. 6].

Осложняется понимание сущности кибер-
права и вследствие того, что исследователи 
достаточно часто используют смежную термино-
логию, а также осуществляют отграничение по 
иным критериям. Следствием является выделе-
ние таких отраслей, как интернет-право, цифро-
вое право. Часть исследователей полагает, что 
семантика киберправа, сетевого права, интер-
нет-права и цифрового права не предполагает 
различий, то есть речь идет просто о разных тер-
минах [6, 7].

Представляется, что интернет-право и циф-
ровое право допустимо рассматривать как само-
стоятельные, либо смежные с киберправом подо-
трасли. При этом следует обратить внимание на 
то, что «цифровое право» – это терминология 
гражданского законодательства, применяемая 
для характеристики обязательственных прав, 
обращение с которыми предполагает использова-
ние информационных систем1. 

Интересным и заслуживающим внимания 
является мнение С.Г. Чубуковой, рассматриваю-
щей роль квазисубъектов в киберправе. Данный 
автор полагает, что киберправо надлежит рассма-
тривать как самостоятельную отрасль, потому что 
она регламентирует правоотношения в сфере 
взаимодействия в киберпространстве, где допу-
скается существование так называемых «квази-
субъектов», то есть не мыслящих существ, а про-
граммных образований [8, с. 55]. 

Представляется, что к категории квазисубъ-
ектов надлежит относить в данном случае активно 
создаваемые в последние годы искусственные 
интеллекты, которые могут выполнять определен-
ные функции и осуществлять своего рода «осмыс-
ливание» при осуществлении коммуникаций с 
людьми, а также роботов, как отдельные меха-
низмы с искусственным интеллектом.

1  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
24.07.2023) // Собрание законодательства РФ. – 1994. 
– № 32. – Ст. 3301.

Анализируя в совокупности приведенные 
выше мнения относительно сущности киберправа 
и возможности выделения его как самостоятель-
ной отрасли, можно утверждать, что, во-первых, 
еще не сформировано представление о разграни-
чении информационного права, то есть совокуп-
ности правовых норм, регламентирующих обра-
щение информации в разных сферах, цифрового 
права, как регламентирующего гражданско-право-
вые отношения, права интеллектуальной соб-
ственности, поскольку любой киберпродукт – это 
результат интеллектуальной деятельности, а 
также ряда смежных отраслей и подотраслей 
права.

Подобное дробление и невозможность раз-
граничить разные сферы правового регулирова-
ния вследствие того, что нет самостоятельных 
институтов, а объект правового регулирования 
является комплексным, осложняет и правоприме-
нение, а также является препятствием для совер-
шенствования действующего законодательства. 

Представляется, что более целесообразно 
выделять киберправо как отрасль, которая вклю-
чает информационное право, а также отдельные 
институты права интеллектуальной собственно-
сти. Ключевой момент разграничения – это сфера 
использования результатов интеллектуальной 
деятельности, регламентация правоотношений в 
рамках киберпространства. При этом выделение 
компьютеров, как устройств, при помощи которых 
возможно обеспечение доступа к киберпростран-
ству, будет некорректным. Современные техноло-
гии уже позволяют обеспечивать доступ и при 
помощи смартфонов, и при помощи планшетов, а 
также иных устройств. Законодательно закре-
плять круг этих устройств было бы неправильно, 
потому что развитие техники и технологий намного 
опережает развитие права, то есть неизменно 
будут появляться новые устройства, не указанные 
в законе, что повлечет за собой осложнение пра-
воприменения, толкования норм законов. 

Выделение разных сфер правового регули-
рования, и, как следствие, применения норм раз-
личных отраслей права применительно к искус-
ственному интеллекту, в том числе для реализа-
ции в киберпространствах, поддерживается 
отдельными современными исследователями как 
обоснованное [9, с. 216]. 

Такой подход представляется более целесо-
образным, потому что нужно учитывать, что искус-
ственный интеллект позволяет решать много 
задач, активно внедряется. Например, уже идут 
обсуждения о допустимости его использования 
для целей отправления правосудия. Каждая 
сфера имеет свои особенности. Поэтому и регу-
лирование должно отличаться. Должны возникать 
самостоятельные правовые институты, отличные, 
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в зависимости от того, какие правоотношения 
регулируются.

Кроме того, следует принимать во внимание, 
что уже современная научная терминология опе-
рирует такими понятиями, как «метавселенная», 
то есть объективированное пространство, в кото-
ром возможно не только наблюдение, но и в неко-
торой мере действие [10, с. 14]. Иными словами, 
уже сейчас присутствуют все предпосылки для 
того, чтобы выделять именно киберпространство, 
как некую структуру, объект, в рамках которого 
реализуются уже известные и отчасти урегулиро-
ванные нормами права общественные отноше-
ния, а также возникают не регламентированные, 
но предполагающие правовое регулирование 
отношения, что неизбежно, потому что так или 
иначе в рамках киберпространств, в том числе 
метавселенных, будут иметь место коммуникации 
между людьми, то есть могут возникать споры, 
разрешение которых предполагает вовлечение 
субъекта, наделенного публичными полномочи-
ями – суда. 

Государство, в целях обеспечения безопас-
ности, в настоящее время контролирует информа-
ционную сферу, в том числе на уровне правового 
регулирования, что позволяет обеспечивать наци-
ональную безопасность государства и безопас-
ность населения в различных сферах. В число 
основных направлений, которых находятся под 
контролем со стороны государства, можно отме-
тить:

− сферу поиска и получения информации, 
то есть реализацию конституционного права, 
закрепленного в основном законе страны1;

− сферу функционирования информацион-
ных систем, как сети «Интернет», так и ряда 
ресурсов, в том числе ресурсов, благодаря кото-
рым осуществляется взаимодействие государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления с населением. Представляется необходи-
мым сделать акцент на том, что государство 
активно популяризует возможности самостоя-
тельной защиты от киберугроз. В частности, речь 
идет о создании на портале Госуслуг раздела 
«Кибербезопасность – это просто!»2, в котором 
размещены разъяснения и советы относительно 
обеспечения безопасности в киберпространстве;

− обеспечение интересов государства в 
части сохранения информации ограниченного и 
закрытого доступа;

1  Конституция Российской Федерации. Принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм., одо-
бренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru. – 04.07.2020.

2  Кибербезопасность – это просто! / Госуслуги 
[сайт]. – URL: https://www.gosuslugi.ru/cybersecurity

− обеспечение интересов наименее защи-
щенной категории пользователей сети «Интер-
нет», то есть детей, что позволяет обеспечивать 
нравственное и физическое воздействие подрас-
тающего поколения в отсутствие негативного, 
порой вредного и прямо опасного воздействия.

Акцент при этом выставлен на обеспечение 
интересов населения. Национальная безопас-
ность, как самостоятельное понятие, включает и 
обеспечение интересов государства, и соблюде-
ние интересов граждан. При этом понятие ком-
плексное. 

Рассматривая обеспечение национальной 
безопасности в аспекте роли в выполнении дан-
ной функции государства киберправа, можно 
отметить, что нормы, которые допустимо опреде-
лять как составляющие в совокупности кибер-
право и его источники, играют в современных 
условиях важную роль. В их состав следует вклю-
чать и те, которые направлены на обеспечение 
информационной безопасности, и те, которые 
направлены на контроль за поведением в кибер-
пространствах, в сети «Интернет». Как показы-
вает российский опыт, контроль в данной части 
должен быть жестким, обеспеченным установле-
нием ответственности, вплоть до уголовной. 

Заключение
Обобщить результаты проведенного иссле-

дования можно следующим образом.
Понятие киберправа является новым для 

России. Оно не устоялось ни на уровне доктрины, 
ни в законодательстве государства. Рассматри-
вать киберправо следует как совокупность право-
вых норм, потому что формирование правовых 
институтов в рамках данной отрасли еще нельзя 
рассматривать как завершенное. Киберправо 
выделено вследствие того, что оно регулирует 
правоотношения, связанные с киберреальностью, 
также смежные с ними, то есть связанные с обра-
щением информации в сети «Интернет», а также 
на разного рода сетевых ресурсах. При этом не 
имеет правового значения используемое оборудо-
вание, потому что современные устройства позво-
ляют обеспечивать доступ и использование 
информации и ресурсов, то есть не следует 
сужать понимание только до компьютеров. 

Национальная безопасность государства в 
современных условиях может быть обеспечена за 
счет активного развития киберправа. В последние 
годы законодательство в данной сфере пересма-
тривается и ужесточается, что вполне обосно-
ванно, потому что информация – это ресурс, кото-
рый надлежит жестко контролировать, потому что 
ее неправомерное использование может причи-
нить не меньший, а порой и больший вред, чем 
иные общественно опасные действия.
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E. FROMM’S PHILOSOPHY OF CULTURE: FROM FREUD TO MARX

Annotation. The article examines the philosophy of culture by E. Fromm. It is noted that 
Fromm is a representative of psychoanalysis, influenced by Marx and Freud. In his studies of West-
ern societies of the 20th century, he developed his own methodological and theoretical platform, 
which includes the basic ideas of Marxism (the doctrine of the basis and superstructure) and Freud-
ianism (the phenomenon of the unconscious). The most important element of his philosophy of cul-
ture is the concept of a social character, where, based on the theory of the unconscious, the connec-
tion between economic living conditions and the standards of consciousness and behavior of West-
ern societies is shown.
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Философия культуры для Э. Фромма – 
естественная среда обитания. Если 
Фрейд приходит к философии куль-

туры в свой поздний период, когда его концепция 
психоанализа уже сложилась и появилась потреб-
ность приложить ее к социальным проблемам, то 
Фромм изначально был ориентирован на соци-
альную философию, социологию и теорию куль-
туры. Психоанализ для Фромма – не столько 
предмет самостоятельного исследования, сколько 

эффективный метод изучения социальных про-
блем. Поскольку психоанализ, примененный в 
социальных науках, сразу выводил на высокий 
уровень обобщения, философия и социология 
культуры становилась естественным следствием 
психоаналитических исследований. 

З. Фрейд и К. Маркс для Фромма – не просто 
великие ученые и мыслители, их идеи стали фун-
даментом, отправной точкой его собственной 
творческой деятельности. Он развивает их идеи, 
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достигая оригинального теоретического синтеза. 
Фромм считал Маркса и Фрейда творцами совре-
менной эпохи. Они, по его словам, были убеждены, 
что действительность в своей основе упорядо-
чена, а ее законы можно открыть. Как он полагает, 
фигура Маркса много крупнее, чем Фрейда. Маркс 
– мыслитель гораздо большей глубины и охвата, 
чем Фрейд. Марксу удалось соединить гуманизм 
эпохи Просвещения и немецкого идеализма с 
социально-экономической реальностью. Фрейд 
является основателем подлинно научной психо-
логии, открытый им феномен бессознательного 
есть уникальный вклад в науку, навсегда изменив-
ший представление о человеке [1, с. 300 - 301]. 
Сам Фромм, при том что его творчество носит 
выдающийся и самостоятельный характер, усту-
пает, конечно, по масштабу и тому, и другому. 
Маркс и Фрейд вспахивали целину, были перво-
проходцами, основателями направлений, Фромм 
двигался в фарватере их учений.

Трудно представить себе Маркса с его убе-
ждениями и научными пристрастиями, изучаю-
щим труды Фрейда, где бессознательное и пан-
сексуализм занимали центральное место. Да и в 
целом от социальной психологии основополож-
ники марксизма были далеки. Тем не менее в пер-
вой трети XX в. психоанализ прочно входит в 
обществоведение, в том числе в марксизм. Яркий 
пример тому – франкфуртская школа, к которой 
принадлежал и Фромм. Он один из тех, кто попы-
тался соединить психоанализ и марксизм. 
Согласно его позиции, между учениями Фрейда и 
Маркса много общего. Они, полагает Фромм, с 
разных сторон разрабатывали одну тему – осво-
бождение человека. Для Маркса цель жизни – 
освобождение от рабства, путь достижения этой 
цели – преодоление иллюзий и в полной реализа-
ции сил человека. Позиция Фрейда – почти та же: 
бессознательное сделать осознанным и научиться 
им управлять [1, с. 344]. Марксу и Фрейду, продол-
жает Фромм, присуще критическое умонастрое-
ние, они все подвергают сомнению. По Марксу, 
все, что мы думаем о себе и других, есть чистей-
шая иллюзия, что он назвал идеологией. Маркс 
был убежден, что за идеями и идеалами (идеоло-
гией) всегда кроются социально-экономические 
интересы. Он почти не использовал такие слова, 
как свобода, истина, справедливость, потому что 
этими словами часто злоупотребляли. Со своей 
стороны Фрейд показал, что человек принимает 
за реальность то, что таковой не является. Чело-
век живет в мире иллюзий, потому что иллюзии 
помогают ему переносить убожество реальной 
жизни [1, с. 302 - 303].

Одно из важнейших открытий Маркса, счи-
тает Фромм, – установление взаимосвязи между 
экономическим базисом общества и надстройкой 

(политика, право, религия, искусство и т.п.). Но 
Энгельс признавал, что ни Маркс, ни он не пока-
зали, как экономический базис переходит в идео-
логическую надстройку. Этот пробел Фромм пред-
лагает восполнить средствами психоанализа, а 
именно – концепциями социального бессозна-
тельного и социального характера. 

Социальное бессознательное. Согласно 
Фромму, Маркса и Фрейда объединяет интерес к 
социальной патологии. Конечно, рассуждает он, 
Маркс никогда не занимался психопатологией в 
прямом смысле слова, но он разрабатывал тему 
отчуждения, которая, с его точки зрения, пред-
ставляет собой тотальную социальную аномалию. 
Революция и строительство коммунизма объявля-
лось в марксизме средствами преодоления отчуж-
дения. Фромм точно формулирует суть проблемы 
отчуждения: вещи (духовные и материальные), 
произведенные человеком, отчуждаются от него, 
живут своей жизнью и по своим законам, подчи-
няя им своего создателя и противостоя ему как 
внешняя сила. Отчуждению подвергаются не 
только материальные блага, созданные пролета-
рием в процессе производства, человек отчужда-
ется сам от себя, от общества и природы. Отчуж-
дение порождает разорванность сознания, разла-
гает и извращает все человеческие ценности. Так, 
в условиях капитализма «прибыть, работа, береж-
ливость, умеренность, дисциплинированность» 
возводятся в ранг высших жизненных ценностей, 
лишая личность свободного, творческого, соб-
ственно человеческого развития [1, с. 317 - 319]. 

Фромм утверждает, что в самом широком 
смысле любой невроз можно считать следствием 
отчуждения. Невроз, полагает он, «характеризу-
ется тем, что одна страсть (например, к деньгам, 
власти, женщинам и т.п.) становится доминирую-
щей и обособляется от целостной личности, пре-
вращаясь для человека в его повелителя. Эта 
страсть – его идол, которому он подчиняется, 
даже если может рационально объяснить природу 
своего идола… Человеком управляет частичное 
желание, на которое он переносит все утрачен-
ное; и чем человек слабее, тем сильнее его жела-
ние. Он отчужден от самого себя как раз потому, 
что превратился в раба одной из частей самого 
себя» [1, с. 320]. В отчужденном обществе потреб-
ности человека подчиняют себе человека, стано-
вясь источником патологии. Потребности чело-
века начинают противостоять ему как внешняя 
принудительная сила, производя процесс обесче-
ловечивания и превращая индивида в товар. 
Человек-товар знает только один способ взаимо-
действия с внешним миром: иметь и потреблять 
его. И чем больше он отчужден, тем больше 
стремление к обладанию и использованию состав-
ляет его существо [1, с. 319].
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Марксистская концепция отчуждения, по 
Фромму, близка механизму перенесения, играю-
щую важную роль в психоанализе Фрейда. В 
узком психолого-психиатрическом смысле под 
перенесением понимается феномен, когда паци-
ент переносит на врача чувства, испытанные им 
ребенком по отношению к отцу и матери и позд-
нее вытесненные в подсознание. В широком соци-
ологическом контексте взрослый человек-невро-
тик, ощущающий вследствие тотального отчужде-
ния чувство пустоты и бессилия, выбирает объект 
(партию, церковь, нацию, государство, вождя) и 
проецирует на него качества, которых ему самому 
недостает: любовь, ум, смелость, силу и т.п. В 
результате перенесения создается модель роди-
тельских отношений, где выбранный объект начи-
нает воплощать в себе образы отца и матери. 
Подчиняясь данному объекту, человек начинает 
чувствовать себя сильным, умным, энергичным, 
т.е. вроде бы восстанавливает свою целостность 
и исцеляет себя от невроза. На самом деле, по 
Фромму, здесь проявляется инфантильное состо-
яние, глубокий психический регресс в детство, т.е. 
невроз не устраняется, а лишь меняет свою форму 
(индивидуальную на социальную). 

Механизм перенесения ведет к утрате инди-
видом способности к самостоятельному мышле-
нию. Избрав объект перенесения, он превращает 
его в своего идола, которому поклоняется и без-
гранично доверяет. Следствие этого процесса – 
перенесение своего рассудка на такие идолы, как 
общественное мнение, газеты, правительство или 
политический лидер. Индивид полагает, что они 
выражают его мысли, тогда как на самом деле он 
принимает их мысли за свои собственные, 
поскольку избрал их в качестве своих идолов. 
«Именно по этой причине он зависим от своих 
идолов и не способен отказаться от поклонения. 
Он их раб, потому что вложил в них свой ум» [1, с. 
320].

Отчуждение, вызывая невроз, опирается, по 
Фромму, также и на механизм вытеснения. Каждое 
общество, утверждает он, определяет, какие 
мысли и чувства следует допустить до уровня 
сознания, а какие оставить бессознательными. 
Вытесняются элементы, которые мешают обще-
ству эффективно функционировать. Пример кол-
лективного вытеснения демонстрировали немцы, 
когда делали вид, что ничего не знают о зверствах 
нацистов на оккупированных территориях и 
фабриках смерти [1, с. 336, 341].

Для того чтобы переживание дошло до ста-
дии осознания, рассуждает Фромм, его надо 
осмыслить в категориях мышления. Каждое обще-
ство создает свою систему категорий, благодаря 
которым осознается переживание. Система кате-
горий есть своего рода фильтр, позволяющий 

переживанию стать осознанным. Проблема в том, 
чтобы понять, как работает этот фильтр и почему 
не позволяет всем переживаниям войти в созна-
ние. В сознание переходят наиболее сильные 
переживания (боль, голод, сексуальное желание), 
неявные желания в сознание не пробиваются. 
Имеются как минимум три причины, по которым 
фильтр не пропускает в сознание отдельные пере-
живания. Во-первых, далеко не все переживания 
отражаются в категориях мышления. Во-вторых, 
сознание не воспринимает парадоксальную 
логику, где предлагается диалектическое един-
ство двух полярных элементов (например, любовь 
и ненависть; если человек сознает любовь, то он 
не способен осознать к тому же объекту нена-
висть). В-третьих, фильтр содержит в себе соци-
альные табу, запрещающие сознанию восприни-
мать бессознательные влечения (убийство, кан-
нибализм, инцест) [1, с. 345 - 347]. 

Вытесненные влечения заменяются в созна-
нии рационализацией (по Фрейду) или идеоло-
гией (по Марксу). Рационализация – это, согласно 
Фромму, почти идеология, так как представляет 
собой иллюзорное толкование действительности. 
Вместе с тем между рационализацией и идеоло-
гией есть различие. Рационализация – это всегда 
притворство, способ найти оправдание своему 
поведению, скрыв от себя и других истинную 
мотивацию. Идеология не всегда является при-
творством, ее идеи и идеалы на определенном 
этапе могут быть подлинной мотивацией поведе-
ния людей. Так, идеалы христианства хотя и 
использовались в целях, прямо противоположных 
заповедям Христа, для многих были и продол-
жают оставаться подлинной мотивацией поведе-
ния [1, с. 353]. 

По Фромму, главная причина вытеснения – 
страх. Основной страх – это боязнь изоляции и 
остракизма. Для человека чувство полного одино-
чества может породить умопомешательство. «Эта 
потребность быть вместе с другими является 
сильнейшей страстью, более сильной, чем секс, 
чем желание жить. <…> Индивид должен закры-
вать глаза на то, что группа, к которой он принад-
лежит, объявляет несуществующим, или принять 
за истину то, что большинство считает истинным, 
даже если бы его собственные глаза убеждали 
его в обратном» [1, с. 349]. Поскольку человек – 
стадное существо, представления коллектива 
являются для него большей реальностью, чем 
собственные представления. Все, что выходит за 
рамки культурных стандартов данного общества, 
переходит в подсознание. Пойти против коллек-
тива означает утратить самотождественность, т.е. 
свою идентификацию с коллективом. Индивид 
считает себя тем, кем его воспринимает коллек-
тив, поэтому боязнь остракизма включает в себя 
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страх утратить свою тождественность. Эта комби-
нация двух страхов оказывает наиболее сильное 
воздействие [1, с. 349]. Вместе с тем человек ощу-
щает себя не только членом коллектива, но и 
представителем человеческого рода. Если требо-
вания общества ведут к обесчеловечиванию инди-
вида, он может выбрать остракизм ради сохране-
ния себя как личности. «Возможность действовать 
по совести зависит от того, насколько человек 
преодолел ограниченность своего общества и 
стал гражданином мира» [1, с. 350].

Социальное и индивидуальное бессозна-
тельное, утверждает Фромм, взаимосвязаны и 
находятся в постоянном взаимодействии. Позна-
ние своего индивидуального бессознательного 
возможно только при условии познания социаль-
ного бессознательного. Только критическое вос-
приятие общества, в котором индивид живет, 
позволит ему до конца познать свое собственное 
бессознательное. И наоборот: познание челове-
ком своего бессознательного расширяет возмож-
ности самого общества дать себе критическую 
оценку, выявить свое бессознательное и на этой 
основе преодолеть свои предрассудки. Индивид, 
не способный подняться над предрассудками 
общества, не сможет обрести в себе универсаль-
ного человека и полностью себя реализовать. 
Находясь под прессом социальных табу, человек 
лишен возможности исправить свою природу, 
искаженную обществом. Тем не менее бывают 
исторические ситуации, когда социальные группы, 
классы отбрасывают общественные предрассудки 
и оказываются способными произвести необходи-
мые изменения. Такой, например, стала буржуа-
зия эпохи буржуазных революций, построив 
новое, прогрессивное по тем временам общество. 
Буржуазия становится реакционным классом, 
когда, борясь за свои прибыли, эксплуатирует 
пролетариат и народы колониальных стран. Здесь 
она сама становится источником создания иллю-
зий, чтобы защитить свои интересы [1, с. 351 - 
352]. 

Как полагает Фромм, в своем бессознатель-
ном человек представлен полностью, целиком со 
всеми своими стремлениями к добру и злу. В 
сознании человек представлен императивами 
исторически конкретного общества, в бессозна-
тельном он предстает как универсальное, целост-
ное существо, имеющим свои истоки в глубокой 
древности и обращенного в будущее. Понять бес-
сознательное индивида означает увидеть в нем и 
собственно человеческое, и привнесенное обще-
ством. Познание бессознательного открывает 
путь к освобождению человека от предрассудков 
общества и возвращает его самому себе [1, с. 
350]. Для Фрейда, полагает Фромм, по мере раз-
вития культуры, вытеснение будет только усили-

ваться, увеличивая неврозы. Для Маркса по мере 
становления гуманистического общества (комму-
низма) вытеснение будет ослабевать [1, с. 352 - 
353]. Сам Фромм, по-видимому, ближе к позиции 
Маркса. Согласно Фромму, близость феноменов 
отчуждения и неврозов – не единственная, Фрейд 
и Маркс сходны в своем понимании эволюции 
человека и общества. По Фрейду, ребенок в своем 
развитии проходит несколько фаз, связанных с 
его сексуальностью. Каждый этап необходим для 
своего возраста, патология начинается, когда 
человек в своем развитии задерживается на 
какой-то стадии. Примерно то же говорит Маркс: 
человек, живущий в условиях индустриальной 
культуры, но при этом демонстрирующий свой-
ства дикаря, являет собой явную патологию. 
«Подобно тому как ребенок должен психологиче-
ски созреть, чтобы стать взрослым, так и род 
человеческий должен созреть социологически, 
добиваясь господства над природой и обществом, 
чтобы стать человечным в полном смысле слова… 
Но когда род человеческий задерживается на 
такой стадии развития, которую ему следовало 
бы миновать, когда он оказывается в противоре-
чии с возможностями, предоставляемыми истори-
ческой ситуацией, тогда его существование ирра-
ционально, или, применяя термин Маркса, пато-
логично» [1, с. 323]. 

Социальный характер. Фромм признает, 
что его теория социального характера отталкива-
ется от динамической концепции характера, 
открытой Фрейдом: характер есть система стрем-
лений, лежащих в основе поведения, но не иден-
тичных ему [1, с. 327]. Тем не менее концепция 
социального характера вполне оригинальна и 
действительно творчески развивает учения 
Фрейда и Маркса. Согласно Фромму, познать 
социальный характер означает изучить влияние, 
которое оказывают на природу человека экономи-
ческие и политические условия. Социально-эко-
номическая структура общества связана с приро-
дой человека. Если социальный порядок игнори-
рует природу человека, его основные потребно-
сти, такой порядок рушится. Социальный характер 
– это промежуточное звено между социально-эко-
номической структурой и господствующими в 
обществе идеями, это посредник в обоих направ-
лениях: от базиса к идеям и от идей к базису. Хотя 
идеи коренятся в социально-экономической 
структуре общества, социальный характер – также 
в известном смысле базис, откуда вырастают 
идеи и идеалы. Религиозные, политические и 
философские идеи, беря начало в социальном 
характере, придают ему системность, организо-
ванность и устойчивость. Социальный характер – 
результат взаимодействия политических, эконо-
мических и идеологических факторов. Преобла-
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дающее влияние принадлежит экономическим 
факторам, поскольку они наименее подвержены 
изменению. Экономические факторы первичны 
потому, что главная задача человека – обеспечить 
себе физическое выживание с помощью произво-
дительной деятельности. Способ производства 
определяет общественные отношения общества 
и образ жизни [1, с. 332–333, 335; 2, с. 338, 340]. 

Социальный характер, по Фромму, есть ядро 
культуры конкретного типа общества: «Я подразу-
меваю под этим понятием ядро структуры харак-
тера, общее для большинства представителей 
одной и той же культуры в противоположность 
индивидуальному характеру, отличающему друг 
от друга людей, принадлежащих к одной куль-
туре» [2, с. 338]. «Назначение социального харак-
тера – так организовать энергию членов обще-
ства, чтобы их поведение определялось не созна-
тельным решением следовать или не следовать 
социально заданному образцу, а желанием посту-
пать так, как они должны, и вместе с тем – удов-
летворением от действий, соответствующих тре-
бованиям культуры. Другими словами, функция 
социального характера состоит в том, чтобы фор-
мировать и направлять человеческую энергию в 
данном обществе, дабы обеспечить его непре-
рывную деятельность» [2, с. 339]. Характер побу-
ждает человека действовать и думать определен-
ным образом, находя удовлетворение в том, что 
он поступает таким образом. Социальный харак-
тер нацелен на формирование стандартов созна-
ния, побудительных мотивов и поведения, позво-
ляющих людям достигать своих целей определен-
ным способом. Социальный характер создает 
мотивацию, которой люди руководствуются на 
бессознательном уровне. Социальный характер 
задает ценностные установки господствующей в 
обществе культуры, подчиняя себе поведение 
людей. Благодаря социальному характеру энер-
гия общества направляется на воспроизводство 
всех его форм [1, с. 328, 331 - 332].

Понять социальный характер, подчеркивает 
Фромм, можно только в динамике, в связи с его 
функциями. Социальный процесс, рассуждает он, 
есть следствие взаимодействия природы чело-
века и природы внешних условий его жизни, кото-
рые человек должен подчинить себе, чтобы 
выжить. Человеческая природа включает в себя 
потребность быть счастливым, стремление к гар-
монии, любви и свободе. Природа человека 
заставляет его менять внешние условия под себя 
в целях удовлетворения своих потребностей. 
«Пока объективные условия общества и культуры 
остаются неизменными, социальный характер 
играет главным образом стабилизирующую роль. 
Если же внешние условия, изменяясь, перестают 
соответствовать традиционному социальному 

характеру, возникает своего рода смещение фаз. 
Оно зачастую изменяет функцию социального 
характера, делая его не стабилизирующим, а 
дезинтегрирующим элементом, не социальным 
“цементом”, а динамитом» [2, с. 341]. Социальный 
характер обусловлен взаимосвязью психики инди-
вида или социальной группы и спецификой эконо-
мики и связанной с ней структуры общества. 
Социально-экономическая структура формирует 
мотивацию поведения людей: они хотят делать 
то, что требует от них общество. Со своей сто-
роны социальный характер оказывает влияние на 
структуру экономики и общества, либо укрепляя, 
либо разрушая ее [3, с. 138 - 139]. 

Взаимоотношения между социальным 
характером и социальной структурой, по Фромму, 
всегда динамичны, любое изменение одного из 
них влечет за собой изменение для обоих. Многие 
революционеры ошибочно считают, что измене-
ние политики и экономики автоматически влечет 
за собой формирование нового человека с новым 
социальным характером. На самом деле револю-
цию совершают люди со старым социальным 
характером, что в том или ином виде обрекает 
страну на реставрацию старых порядков. Неправы 
также те, кто утверждает обратное: изменение 
природы человека должно предшествовать 
реформированию общества. Пока объективные 
условия жизни общества остаются неизменными, 
социальный характер выполняет стабилизирую-
щую функцию. Если условия меняются и пере-
стают соответствовать традиционным стандартам 
сознания и поведения, социальный характер ста-
новится тормозом в развитии, провоцируя рево-
люции [3, с. 140; 1, с. 332]. 

Фромм выделяет следующие основные типы 
характеров: воспринимающий, эксплуататорский, 
накопительский, рыночный, продуктивный. Дан-
ная классификация видов социального характера 
полностью совпадает с классификацией индиви-
дуального характера: свойства индивида Фромм 
проецирует на общество. Происходит обычное 
для психоанализа сведение индивидуального к 
социальному. Так, при анально-накопительском 
(эксплуатирующая ориентация) характере чело-
век рассматривает бережливость как одну из выс-
ших добродетелей. Равенство для него означает, 
что каждый человек имеет право на равную для 
всех долю материальных благ. Человек с ораль-
ным характером (воспринимающая ориентация) 
считает, что источником всех благ является внеш-
ний мир. При такой ориентации индивид предпо-
читает быть любимым, а не любить. Он чрезвы-
чайно болезненно реагируют на потерю любящего 
его человека. Люди с оральным характером наце-
лены не на выработку идей, а на их восприятие. 
Они всегда ожидают помощи извне от общества, 
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других людей или Бога. Им свойственна предан-
ность, основанная на страхе потерять источник 
благ в лице какого-либо человека. Они вынуж-
дены быть лояльными по отношению к большин-
ству людей. Они теряются без посторонней 
помощи, боятся брать на себя ответственность. 
Обе ориентации основаны на ощущении, что 
источник всего хорошего находится вне нас. Раз-
ница состоит в том, что эксплуатирующий тип не 
дожидается благ, а добывает их силой или хитро-
стью [1, с. 328 - 330]. 

Авторитарный, накопительский характер 
соответствует классическому капитализму XIX в., 
который был ориентирован на накопление капи-
тала, бережливость и стабильность. В семье, 
церкви, промышленности и государстве господ-
ствовал авторитаризм. Уважение к авторитету 
было одной из высших добродетелей, возведен-
ных в долг. Накопительский характер постепенно 
уступил место рыночному, главная черта которого 
– ощущение человеком себя как товара. Совре-
менная экономика основана не на ограничении 
потребления, а на его расширении. Потребитель-
ство стало добродетелью. Современное инду-
стриальное общество базируется на характере, 
которому свойственны дисциплина, трудолюбие, 
аккуратность, пунктуальность. Оно требует, чтобы 
человек основную часть своего времени отдавал 
труду, ценил порядок и точность. Люди с рыноч-

ным характером не умеют ни любить, ни ненави-
деть, они безразличны ко всему, их не беспокоит 
даже угроза ядерной войны. Их задача – быть 
наиболее функциональным, что предельно сужает 
их мировоззренческий горизонт, делает их нрав-
ственно тупыми. У человека с рыночным характе-
ром разум оторван от нравственности и эмоций, 
он служит исключительно функциональным 
целям, что представляет опасность для самого 
человека. Он становится рабом техники, вообра-
жая, что является ее властелином [1, с. 331–332; 
2, с. 339–340; 3, с. 152–156, 158]. 
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Одной из приоритетных государствен-
ных задач является увеличение 
уровня жизни граждан России.  Реше-

нию данного вопроса способствует активное раз-
витие туризма в стране [5; 6; 7]. Туризм помимо 
этого является важным направлением развития 
экономики в целом [11; 12].  Данная отрасль поло-
жительно влияет на рост ВВП, способствует уве-
личению валютных поступлений, росту объема 
инвестиций, развитию торговли, промышленности 
и инфраструктуры [13].

Изучая, «Единый план по достижению наци-
ональных целей развития российской федерации 
на период до 2024 года и на плановый период до 
2030 года», можно говорить о стремительном 
росте спроса на качественную досуговую и тури-
стическую инфраструктуру [1]. В связи с этим Пре-
зидентом в 2022 г. было поручено Правительству 

РФ  провести работу по созданию федеральных 
морских круглогодичных курортов «5 морей и 
озеро Байкал». Среди которых курорты Дагестана 
должны стать «жемчужинами» данного проекта 
[9]. Поскольку Дагестан обладает рядом преиму-
ществ среди других регионов. Данный регион 
богат культурным и уникальным природным 
наследием, что делает его одним из самых при-
влекательных туристических районов [2; 3]. Раз-
витие туризма в Дагестане активно способствует 
экономическому развитию самого региона. 
Во-первых, туризм способствует развитию инфра-
структуры самого Дагестана. Для привлечения 
туристов в регионе создаются комфортные усло-
вия для проживания и отдыха. В результате разви-
тия туристической индустрии строятся новые 
гостиницы, рестораны, магазины и другие объ-
екты инфраструктуры.  Примерами этого могут 
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служить: комплексное развитие Дербента, созда-
ние всесезонного туристско-рекреационного 
курорта «Каспийский прибрежный кластер» и все-
российского детского центра «Дагестан», а также 
создание нового курорта «Каякент».

Говоря о цифрах, Глава Республики Даге-
стан сообщил, что    объем туристических услуг на 
декабрь 2023 г. составил 16,5 млрд рублей, что на 
8 млрд 560 млн больше чем за весь 2022 год. В 
2022 г. были реализованы 10 проектов по созда-
нию модульных некапитальных средств размеще-
ния [9].

Во-вторых, туризм создает новые рабочие 
места. Развитие туристической индустрии требует 
большого количества персонала, начиная от гидов 
и переводчиков, заканчивая работниками гости-
ниц и ресторанов. Это позволяет сократить безра-
ботицу и улучшить экономическую ситуацию в 
регионе [15]. Государство также активно помогает 
в трудоустройстве граждан в туристическую инду-
стрии [16]. В частности, Министерством туризма 
Республики Дагестан было поручено подготовить 
кадры для работы в туриндустрии на базе фили-
ала ФГБОУ ВО «Российский государственный уни-
верситет туризма и сервиса» в г. Махачкале, а 
также в 2023 г. была реализована программа про-
фпереподготовки «Экскурсионная деятельность».  
Еще одна программа для годов-сурдопереводчи-
ков реализована в октябре-ноябре 2022 г. Органи-
зована активная работа по аттестации экскурсо-
водов и гидов-переводчиков [4], что говорит о 
повышении качества туристических услуг в реги-
оне. 

В-третьих, туризм способствует развитию 
малого и среднего бизнеса. Многие туристы пред-
почитают приобретать сувениры и товары мест-
ного производства. Это создает новые возможно-
сти для развития местных предпринимателей, 
которые могут предложить уникальные товары и 
услуги.

Кроме того, туризм стимулирует развитие 
сельского хозяйства и рыболовства, так как тури-
сты зачастую предпочитают попробовать местную 
кухню и продукты [14]. Согласно данным налого-
вой службы в Дагестане к 1 ноябрю 2023 г. число 
ИП составило 41,6 тыс., в сравнении с началом 
2023 г. эта цифра выросла на 17,4% [8]. Данный 
факт наглядно показывает цифры развития 
малого предпринимательства.

В-четвертых, туризм способствует привлече-
нию инвестиций. Развитие туристической инду-
стрии требует значительных инвестиций в различ-
ные проекты, такие как строительство новых объ-
ектов инфраструктуры, реконструкция и сохране-
ние исторических и культурных досто- 
примечательностей. Привлечение инвестиций в 
туризм также способствует развитию других 

отраслей экономики, таких как транспорт, сель-
ское хозяйство и производство. Дагестан зани-
мает первое место в СКФО по объему инвестиций 
в основной капитал. Согласно данным в 2022 г. 
было привлечено 314 миллиардов рублей [8].

Наконец, благодаря туристическому потоку, 
местные жители осознают ценность своей куль-
туры и природы, что способствует их сохранению 
и защите. Туризм в общем способствует развитию 
именно культурного туризма, который позволяет 
познакомить туристов с традициями, историей и 
культурой региона. Данный вопрос является очень 
актуальным для менталитета данного региона 
[10]. Именно поэтому в Дагестане активно прини-
маются меры по сохранению традиций культур-
ного и природного наследия региона. Таким обра-
зом, туризм играет важную роль в экономическом 
развитии Республики Дагестан. Он способствует 
развитию инфраструктуры, созданию новых рабо-
чих мест, развитию малого и среднего бизнеса, 
привлечению инвестиций и сохранению культур-
ного и природного наследия. Поэтому развитие 
туризма следует рассматривать как один из прио-
ритетных направлений развития экономики реги-
она.
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Annotation. The article is devoted to the study of the concepts of «mediation» and «mediation 
activity», as well as the definition of tasks that modern pedagogical education faces in the field of 
conflict resolution between legal representatives of students and teaching staff. At the same time, it 
is also worth considering the role of mediation propaedeutics in the psychological culture of a young 
teacher. In a modern school, there is a large number of conflicts based on disagreements between 
parents and teachers. This is especially acute for young professionals, teachers who have recently 
graduated from higher education institutions. The results of the study show that in the current reali-
ties it is necessary to supplement the communicative competencies of graduates of pedagogical 
fields with a mediation concept to minimize the risk of another conflict.
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Ежегодно в нашей стране выпускаются 
сотни молодых педагогов. Однако, как 
показывает практика, далеко не все из 

тех, кто принял решение получить педагогическое 
образование, выдерживают возникающие по 
окончании вуза нагрузки, что, нередко, приводит к 
уходу из профессии навсегда или на неопреде-
лённое время. Многие не выдерживают конфликт-
ных ситуаций из-за низкого уровня личной адапта-
ции, неспособности выстраивать психологиче-
скую защиту и т.д.

Причина, по нашему мнению, кроется в том, 
что практически, отсутствует пропедевтика меди-
ации между стороной родителей и детей и сторо-
ной администрации и учителей.

К.Е. Гафнер, в своем диссертационном 
исследовании, обращает внимание на преимуще-
ства медиативной деятельности. В развитой пра-
вовой системе западных стран она достаточно 
широко распространена и люди, все чаще и чаще, 
прибегают к помощи медиаторов. Этот способ, 
согласно статистике, учитывает мнения обеих 
сторон конфликта в коммуникативном взаимодей-
ствии [1].

Статьи Л.Н. Нугумановой и ее коллег содер-
жат информацию о роли наставничества в деле 
переформатирования наших школ со старых уста-
новок на новые [12-14]. А, следовательно, настав-
ничество в будущем сможет внести свой вклад в 
популяризацию медиативных центров в образова-
тельных организациях разного уровня.

А.В. Качаловой и И.А. Твеловой рассматри-
вается медиативная компетентность как структур-
ный компонент психологической культуры моло-
дого учителя [5]. В статье Е.В. Ермолович, Н.А. 
Иванова и О.Г. Смоляниновой показано насколько 

реальны в будущем шансы на массовое внедре-
ние медиативных центров при школах [16].

Поскольку у молодых специалистов отсут-
ствует достаточный опыт взаимодействия как с 
детской, так и со взрослой, родительской аудито-
риями, то на помощь может прийти искусство 
медиации. О.В. Купцова и А.А. Швецова называют 
это «посредничеством», то есть разрешением 
конфликта при помощи третьей стороны, которая 
будет содействовать обеим сторонам в достиже-
нии консенсуса [6]. А.В. Морозов, рассматривая 
профессиональную медиаторскую деятельность, 
обращается к понятию «фасилитация» [2].

Медиация (с лат. mediare – посредничать), 
как было обозначено выше, является олицетворе-
нием посредничества или третьей стороны в про-
цессе поисков решений по какому-либо вопросу 
или спору. Во внесудебной практике имеются пре-
цеденты, когда сторонам (истцу и ответчику) уда-
ется прийти к взаимовыгодному соглашению. 
Важную роль в такой системе альтернативного 
разрешения споров занимает процедура посред-
ничества. Медиация в судебной практике счита-
ется у нас, де-факто, утраченной. Однако, история 
знает случаи, когда она занимала передовые 
позиции в социально-правовых отношениях. 
Например, в дореволюционной истории России 
существовала специальная должность – мировой 
посредник [3].

В педагогической науке медиация нацелена, 
в большей степени, на разрешение конфликтных 
ситуаций на почве недосказанности или недопо-
нимания, когда родители и учителя не могут при-
йти к общему знаменателю, как это принято назы-
вать в математическом языке, по поводу воспита-
ния, обучения и взаимодействия с ребенком. Для 
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этого необходимо прививать такие понятия, как 
медиативная культура и компетентность. 

Медиативная культура в работе Н.А. Ива-
нова и О.Г. Смоляниновой трактуется как совокуп-
ность знаний и базирующихся на них ценностей, 
принципов, на основе которых формируется готов-
ность распознавать конфликтные ситуации и 
активно участвовать в их разрешении [17]. Они 
же, то есть вышеобозначенные знания-принципы, 
предлагают нам в качестве способов и методов 
переговоры с прояснением причин конфликта. И 
медиатору, как стороне нейтральной, отводят 
роль помощника в нахождении взаимовыгодного и 
удовлетворяющего обе стороны решения. 

Медиативная же компетентность – это кон-
кретная способность в психологической культуре 
педагога, каким образом можно искусно создавать 
взаимоотношения с оппонентом и, в случае край-
ней необходимости, уметь подконтрольно выхо-
дить из сложившейся ситуации [5]. В современной 
науке не существует универсального, общеприня-
того определения понятия термина «медиация». 
Во многом, это обусловлено профилизацией и 
спецификацией тех отраслей, в которых присут-
ствует данное понятие. И то, что для правового 
поля является внесудебным разрешением споров 
и претензий одной стороны к другой, для педаго-
гики может означать специальный штат сотрудни-
ков, основная функция которых – посредничество 
между родителями и учителями, когда дело дохо-
дит до невозможности прийти к общему соглаше-
нию по поводу поведения обучающегося.

Другая серьезная проблема современности 
– психологическая культура педагога сейчас пре-
терпевает изменения. Психологическая культура 
педагога относится к разряду основополагающих 
параметров его личностной структуры и деятель-
ности, уровень ее развития влияет на взаимодей-
ствия в системах «учитель – ученик», «учитель – 
учитель», «учитель – родитель». В нашем обще-
стве существует определенный дефицит психоло-
гических знаний, обусловливающий отсутствие 
психологической культуры, предполагающей 
повышение интереса к другому человеку, уваже-
ние его личности, проявляющейся в неповтори-
мой индивидуальности [7], а также умение и жела-
ние разобраться в своих собственных поступках и 
в собственном отношении к окружающей действи-
тельности [18]. Психологическая культура, кото-
рая изначально подразумевала под собой про-
фессиональную культуру педагога-психолога 
образовательной среды [4], сейчас также способ-
ствует тому, что молодые учителя могут более 
хладнокровно и сдержанно реагировать на пози-
тивные или негативные ситуации. 

Психологическая культура педагога состоит 
из таких компонентов, как:

 y ознакомление с системой знаний о челове-
ческой психологии, возможностях и взаимо-
действии между людьми;

 y применение полученных знаний на практике, 
посредством внимательности и проница-
тельности к другому человеку, проявление 
эмпатии;

 y анализ собственных действий и действий 
окружающих нас людей, то есть, рефлексия.
Это все означает то, что психологическая 

культура в руках молодого специалиста станет 
полезным инструментом в деле разрешения меж-
личностных конфликтов. Однако, и здесь медиа-
тивный концепт (медиативная деятельность в 
школьном учреждении) сыграет свою роль: мно-
гие родители склонны недооценивать возможно-
сти даже наиболее перспективного учителя – вче-
рашнего выпускника вуза. 

Свои специфические особенности харак-
терны для современного образовательного про-
странства в условиях цифровой трансформации 
[8], что проявляется в тенденции глобальной 
информатизации и компьютеризации. Школьные 
журналы и многочисленный бюрократический 
аппарат перемещаются в цифровое простран-
ство. Большинство учителей Республики Татар-
стан в 2023 году утверждали, что они используют 
ИКТ и ЭОР для практической работы со своими 
учениками при закреплении материала (83%) и 
для изучения и наглядной демонстрации учебной 
информации (74%) [14]. И даже в таких условиях 
существует скрытая предвзятость к свежим педа-
гогическим кадрам, что достаточно легко объяс-
нимо: мы привыкли к облику «настоящего учи-
теля» – уважаемый, авторитетный, с огромным 
опытом за долгие годы работы в учебном учреж-
дении. Вместе с тем, в общеобразовательные 
организации приходят и молодые учителя – вче-
рашние студенты педагогических вузов, в связи с 
чем, по неопытности, у них нередко возникают 
различные конфликтные ситуации. Только 20% 
педагогов с небольшим стажем или с полным 
отсутствием стажа откровенно признаются в том, 
что не испытывают никаких недопониманий или 
недоверительных отношений с законными пред-
ставителями их подопечных. Остальные 80% 
классифицируют конфликты на работе с родите-
лями и детьми, с администрацией и коллегами, а 
также со многими другими группами лиц [5]. 

На наш взгляд, эффективным условием раз-
вития психологической культуры педагога явля-
ется развитие его медиативной деятельности и 
компетентности.  Медиативный подход – это 
инструмент нормального человеческого взаимо-
действия, контролируемое, осознанное, позитив-
ное общение. Хотелось бы, чтобы как можно 
больше учителей, школьных психологов и соци-
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альных педагогов владели этим методом. Медиа-
тивная компетентность – это способность умело 
выстраивать взаимодействия и при случае выхо-
дить из возникающих трудностей, осознавая и 
контролируя ситуацию [18]. И вот именно для 
этого, как нам кажется, следует вводить гранули-
ровано медиацию в школе, чтобы не только укре-
пить психологическую культуру начинающего учи-
теля и оказать ему значимую поддержку, но и 
доказать, что не бывает нерешаемых задач, нала-
дить диалог с родителями, детьми и коллегами. 

Говоря о психологической культуре, нельзя 
не заметить, что учителю стоит не только уважи-
тельно относиться к личности учащегося, но и 
своей деятельностью создавать условия развития 
субъектности подопечного [15]. Кроме того, для 
успешной деятельности молодому педагогу необ-
ходимо развивать и постоянно совершенствовать 
свою медиативную компетентность [9] как усло-
вие проявления этой профессиональной психоло-
гической культуры и способ эффективного реше-
ния и профилактики педагогических конфликтов в 
системе учитель – ученик; учитель – коллеги; учи-
тель – родители; учитель – администрация. 

Медиативный центр преследует, в первую 
очередь, именно эту цель – разрешение кон-
фликтных ситуаций в педагогической практике, 
посредством их упреждения или постфактум. 
Принципами данного центра должны быть: 

 y добровольность решения сторон, вступаю-
щих во взаимодействие друг с другом при 
модерации третьей стороны; 

 y конфиденциальность или неразглашение 
причин, процессов разрешения и условий 
достижения договоренностей по конфликт-
ным ситуациям;

 y сотрудничество и равноправие сторон в 
соответствии с действующим российским и 
международным законодательством;

 y беспристрастность и независимость 
медиатора.
К методам, которыми руководствуется вся 

деятельность медиативного центра, можно отне-
сти оценочный и содействующий. 

Первый подразумевает под собой анализ и 
предложение вариантов споров между родите-
лями и учителями, между учителями и админи-
страцией и между коллегами. Второй метод – это 
путь от недопонимания к признанию сторон друг 
другом, на протяжении которого медиатор поддер-
живает конструктивные высказывания и чув-
ства-эмоции оппонентов, чтобы в конце привести 
их к оптимальному решению, без оценочных суж-
дений и излишних комментариев. 

Результатом работы медиативного центра 
является соглашение, к которому обе стороны 

приходят в медиативном порядке и которое для 
всех является взаимоприемлемым. Использова-
ние на практике подобной, так называемой, «тех-
нологии службы примирения» (медиации) имеет 
место быть и стать таким эффективным механиз-
мом воспитания, в котором нуждается современ-
ное школьное образование [19]. 

Л.Н. Нугуманова описывает указанную выше 
технологию как кадровую, посредством которой 
осуществляется непрерывное развитие работни-
ков в их профессиональной среде. Если в образо-
вательной организации развито наставничество, 
то это способствует решению проблемы пере-
стройки профессиональных навыков работников, 
существенно снижает дефицит кадров и повы-
шает вероятность личностного роста сотрудников 
[12; 13]. Пропедевтика медиации в контексте 
образования (информального или неформаль-
ного), ее интеграции с системой формального 
образования представляется весьма перспектив-
ной теоретической и практической проблемой 
[16], которая все еще собирает вокруг себя дис-
куссии. Но, важно понимать: медиация, медиатив-
ная деятельность и медиативный концепт в бли-
жайшем будущем могут стать рядовыми словами 
лексикона учителей, родителей и учеников, если 
уже сейчас начать двигаться в эту сторону.

На базе Казанского федерального универси-
тета нами был осуществлен пилотный опрос 
группы молодых учителей, а также более опытных 
педагогов: 

 y первая категория – от 1 до 3-х лет стажа – 
молодые специалисты;

 y вторая категория – от 10 до 30 лет стажа – 
опытные педагоги;

 y третья категория – от 30 до 50 лет стажа – 
специалисты с большим опытом в профес-
сии. 
Основной целью пилотного опроса было 

изучение доминирующих проблем из, так называ-
емого, треугольника «учитель-родитель-ученик» и 
как они сказываются на каждой из приведенных 
нами выше категорий. 

Среди первой категории на первом месте 
стоит проблема конфликтных взаимоотношений с 
детьми и их законными представителями. 
Частично эту же проблему признают и более 
опытные учителя с 10-летним стажем (она распо-
ложена у них на втором месте). На первом месте 
у них располагается конфликты, связанные с кол-
легами, особенно, с молодыми, вновь прибыв-
шими коллегами.

И, наконец, первое место среди списка про-
блем у наиболее опытных педагогов с 30-летним и 
более стажем занимают проблемы с администра-
цией школы, которые основаны на методике пре-



626

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

подавания своего предмета и способах взаимо-
действия с обучающимися. На вопрос: какими 
доступными вам способами вы можете или могли 
бы решить эту проблему, многие ответили, что 
обращаются за помощью к школьному психологу, 
или к администрации – к директору, к завучам по 
воспитательной работе, – или ко всем сразу. И, как 
нам кажется, это явный сигнал о том, что институт 
медиации и медиативной деятельности в россий-
ских школах вполне готов к своей пропедевтике. 

Профессиональная компетентность педа-
гога в области медиации должно опираться на его 
креативность [11], а также единство теоретиче-
ской и практической готовности к осуществлению 
системной педагогической деятельности. Внедре-
ние технологий медиации конфликтов в образова-
тельную систему должно способствовать повыше-
нию психологической безопасности образователь-
ной среды [20], содействовать улучшению соци-
ально-психологического климата в 
образовательной организации, обеспечивать 
условия для формирования навыков эффектив-
ной коммуникации и медиативной компетентности 
педагогов, что в полной мере соответствует тре-
бованиям современных Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов [18]. 

Социологи отмечают, что отсутствие у под-
ростков практических знаний теории конфликта, 
навыков позитивного поведения в конфликтных 
ситуациях, серьезно осложняет эмоциональ-
но-психологическую атмосферу в классных кол-
лективах, влияют на индивидуальное развитие. 
Существовать в современном мире без конфлик-
тов невозможно [8], но научить детей правильно 
выстраивать линию своего поведения в ситуациях 
конфликтного взаимодействия с родителями, 
одноклассниками, учителями, окружающими – 
одна из реально выполнимых задач компетентных 
педагогов в современном образовательном про-
странстве. В ходе предпринятого нами исследова-
ния заявленной проблемы были получены следу-
ющие результаты:

 y во-первых, цели и задачи современного 
педагогического образования не дают чет-
кого универсального определения понятия 
«медиация», а сам медиативный концепт 
сегодня находится лишь в зачаточном состо-
янии;

 y во-вторых, психологическая культура, имею-
щаяся в распоряжении современного педа-
гога (в особенности – молодого учителя) 
допускает мысль о внедрении медиативного 
концепта, а также введения в штат образова-
тельных организаций сотрудников, подготов-
ленных для выполнения медиативной дея-
тельности как между родителями и учитель-
ским коллективом, так и между педагогами;

 y в-третьих, решать проблему пропедевтики 
медиации следует в самом ближайшем буду-
щем, так как сами педагоги в значительной 
степени страдают от действий некоторых 
родителей, которые не желают вступать в 
переговоры с администрацией школы и 
находить взаимоприемлемое соглашение. 
По нашему мнению, пропедевтику медиа-

тивной деятельности в школах стоит начать со 
следующих конкретных шагов: создания соответ-
ствующего запроса в обществе, разработки про-
граммы обучения школьных медиаторов, содей-
ствия им в осуществлении своей профессиональ-
ной деятельности на местах. 
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Термин «маркетинг» появился в слова-
рях XVI веке, на тот период времени 
под данным термином понимался сам 

процесс купли продажи. Если же говорить о совре-
менном толковании маркетинга, то оно впервые 
появилось в 1897 году, в данном случае под мар-
кетингом понимался уже сам процесс перемеще-
ния товаров (когда товар поступал от производи-
телей к потребителям), причем акцент в данном 
случае ставился на рекламу и увеличение продаж 
за счет этой рекламы.

По своей сути маркетинг относится к при-
кладной науке, существует большое множество 
определений данного понятия, рассмотрим неко-
торые из них, так, например, Ф. Котлер в своих 
работах давал следующее определение: «Марке-
тинг – любой вид человеческой деятельности, 
направленной на удовлетворение нужд и потреб-
ностей посредством обмена». [1]

Американская Ассоциация маркетинга в 
июле 2013 года утвердила следующее определе-
ние: «Маркетинг – это, деятельность, набор инсти-
тутов и процессов для создания, передачи инфор-
мации, доставки и обмена предложениями, кото-
рые имеют ценность для клиентов, заказчиц, пар-
тнеров и общества в целом». Определения 
маркетинга и маркетинговых исследований, при-
нятые Американской Ассоциацией маркетинга, 
регулярно пересматриваются и повторно утвер-
ждаются.

Чаще всего маркетинговые цели каждой 
компании отличаются друг от друга, во-первых, 
это зависит от приоритетов компании в опреде-
ленный промежуток времени и ресурсов, кото-
рыми она обладает, во-вторых, на это могут ока-
зать влияние внешние факторы воздействия, 
например, изменения на рынке. При этом основ-
ная цель чаще всего заключается в том, чтобы 
продукция или услуги соответствовали потребно-
стям клиентов, а также в увеличении информаци-
онного контента для привлечения большего числа 
потенциальных потребителей. Маркетологам сле-
довало бы сосредоточиться на местах, принося-
щих клиентам удовольствие от посещения, а 
также приносящим коммерческую выгоду для биз-
неса. 

«Оценка влияния продажи льгот и других 
преимуществ, достигаемых за счет конкуренции с 
другими предприятиями на рынке, является важ-
ной составляющей маркетинга». [3]

Инновации, как определение, это мощный 
инструмент, который позволяет опережать конку-
рентов, поэтому необходимо разрабатывать 
новые продукты, исследовать рынок, прорабаты-
вать услуги или функции, которые отвечают 
меняющимся потребностям клиентов. 

Инновации поддерживают лояльность суще-
ствующих клиентов, привлекают новых, поэтому 
можно смело сказать, что использование новых 
технологий, позволяет быть в курсе новых отрас-
левых изменений и тенденций рост, а также быть 
готовыми к каким либо, изменениям.

Чтобы бизнес оставался конкурентоспособ-
ным и приносил доход его владельцу, а также 
положительно влиял на решения потенциальных 
клиентов о покупке, отзывы и рейтинги являются 
важной составляющей бизнеса, повышающей 
спрос на продукцию или услуги у потенциальных 
клиентов.

Маркетологи в первую очередь, должны 
осознавать важность таких отзывов и стремиться 
к тому, чтобы успешно управлять ими и каче-
ственно использовать.

Использование чат-ботов для повыше-
ния качества обслуживания и удовлетворен-
ности клиентов

Чат-боты предлагают быстрое, индивиду-
альное обслуживание, а также, помощь клиентам, 
оперативно отвечая на вопросы и способствуя 
беспрепятственному шопингу.

Гостиничный и туристический секторы в пер-
вую очередь должны уделять приоритетное вни-
мание инвестициям в технологии чат-ботов.

Максимально эффективное использова-
ние потенциала с помощью ремаркетинга

Предприятия в сфере туризма могут увели-
чить доход и получить больше качественных 
лидов т.е. потенциальных клиентов, заинтересо-
ванных продуктом и оставивших свои контакты, за 
счет ремаркетинга для вовлеченных клиентов. 
Этот план может помочь фирмам сохранить свою 
конкурентоспособность и максимально использо-
вать свой потенциал.

Использование дополненной реально-
сти

Для туристических фирм дополненная 
реальность предполагает передовую платформу 
для создания впечатлений, которые клиенты 
никогда не забудут.

Маркетинг в туризме должен включать в 
себя индивидуальную настройку. Маркетологи в 
сфере туризма должны разрабатывать и созда-
вать опыт, побуждающий людей распространять 
хорошую рекламу из уст в уста об их бренде или 
бизнесе, адаптируя свой контент и сообщения к 
интересам и запросам своей целевой аудитории.

Преимущества:
 y Предприятиям необходимо дифференциро-

вать себя, поскольку туристический сектор 
является самым крупнейшим в мире. Это 
может быть достигнуто путем подчеркива-
ния отличительных качеств, объяснением 
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того, почему они являются лучшим выбором 
для туристов, и выделением определенных 
характеристик, которые отличают их от дру-
гих.

 y Для того, чтобы туристические фирмы полу-
чили конкурентное преимущество, марке-
тинг имеет важное значение. Многие эффек-
тивные маркетинговые стратегии концентри-
руются на эффективном донесении уникаль-
ного торгового предложения компании для 
достижения этой цели.

 y Грамотный маркетинг необходим, если вла-
делец хочет, чтобы его компания добилась 

успеха, необходимо повысить узнаваемость 
бренда, лояльность клиентов, привлечь 
туристов, чтобы идти в ногу с последними 
тенденциями и разрабатывая эффективные 
кампании.

 y Маркетинг придерживается определенных 
принципов, при этом основным принципом 
является удовлетворение потребностей 
человека. Основные принципы маркетинга 
представлены на рисунке 1. Чаще всего они 
рассматриваются в разрезе бизнеса, рыноч-
ной деятельности, производства и маркетин-
говых каналов.

Рисунок 1 - Принципы маркетинга  

Так же маркетинг различается и по типу, 
выбор типа маркетинга для определенного пред-
приятия обычно зависит от спроса, чаще всего 
встречаются такие типы маркетинга как: 

конверсионный маркетинг; 
стимулирующий маркетинг; 
развивающийся маркетинг; 
ремаркетинг, синхромаркетинг; 
поддерживающий маркетинг;
противодействующий маркетинг;
демаркетинг.

Важную роль в маркетинге играют маркетин-
говые инструменты, они представляют собой 
отдельные компоненты компании, за счет которых 
обеспечивается эффективное построение марке-
тинговой стратегии, т.е. по сути своей маркетинго-
вые инструменты — это комплекс мер которые 
компании применяют для того, чтобы оказать вли-
яние на участников рынка. Существует доста-
точно большой спектр маркетинговых инструмен-
тов, на рисунке 2, представлены основные из них.

Рисунок 2 - Основные инструменты маркетинга 
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«В настоящее время существует несколько 
маркетинговых моделей на базе инструментов 
маркетинга, наиболее известной является модель, 
предложенная Д. Маккарти в 1950 годах, она полу-
чила название 4Р, данная модель включается в 
себя следующие инструменты: продукт, цена, рас-
положение, продвижение» [5].

Под продуктом в данном случает понима-
ется отношение к товару или услуге, товар или 
услуга должна удовлетворять спрос потребите-
лей, для этого необходимо понять, что продается 
лучше, чем услуга или товар отличается от конку-
рентного, можно ли сочетать его с другими това-
рами или услугами, есть ли уже подобный товар 
или услуга на рынке.

Под ценой в данном случае понимается сто-
имость товара или услуги при реализации. То есть 
компании при формировании цены должны учиты-
вать определенные критерии, например, такие как 
маркетинговые затраты, себестоимость товара 
или услуги, так же организации должны учитывать 
стоимость подобной продукции у конкурентов, 
чтобы реализовывать разумную альтернативу для 
потребителей.

Под расположением понимается распро-
странение товаров и услуг. Для одних компаний 
важно учитывать собственное месторасположе-
ние для реализации определенных услуг или про-
дажи товаров, для других компаний местораспо-
ложение не играет ключевое значение, например, 
так как они реализовывают свои услуги или товары 
посредством интернета. Если продукт продается 
на витрине магазина, важен вид физического раз-
мещения продукта, если онлайн, то цифрового.

«Продвижение, подразумевает под собой 
комплексную маркетинговая стратегию. Продви-
жение включает в себя различные виды деятель-
ности, такие как реклама, продажи, стимулирова-
ние сбыта, связи с общественностью, прямой 
маркетинг, спонсорство и т.д.

Данная модель была представлена более 
подробно, однако существуют и другие модели, 
например, такие как 5Р,6Р,7Р. Данные модели 
включают в себя дополнительные инкременты, а 
именно: люди, процесс, физическое окруже-
ние»[5].

Под людьми в данном случае понимаются 
сотрудники компании и их взаимодействие с кли-
ентами. Сюда так же относиться система мотива-
ции сотрудников, каналы взаимодействия с клиен-
тами и т.д. Под процессом в данном случае пони-
мается сам процесс работы организации, и все 
текущие процессы внутри данной организации, 
например, такие как взаимодействие отделов или 
того, как организация взаимодействует с постав-
щиками. Под физическим окружением понимается 

все что касается внешнего окружении продукта, то 
есть фактор воздействия на продукт из вне, 
однако сюда так же относят сам вид продукта, 
иными словами упаковку. 

«Еще одна модель 4С, данная модель схожа 
с моделью 4Р, однако она отличается тем, что 
включает в себя желание потребителей, и способ 
их удовлетворения. Данная модель она включает 
в себя: желания клиентов, стоимость для клиента, 
коммуникация между компанией и клиентом, 
удобство» [5].

Под стоимостью понимается та цена, за 
которую клиент способен и хочет приобрести 
товар или услугу. Под коммуникацией понимаются 
различные каналы связи с клиентом, информа-
тивность и возможность обратной связи с клиен-
том. Удобство включает в себя информацию о 
том, насколько клиенту комфортно приобретать 
услугу или товар, сюда так же относятся различ-
ные скидочные программы и программы для 
постоянных гостей. Ну и желание клиентов — это 
то, что хотят получить клиенты, то есть их полное 
удовлетворение при приобретении продукта или 
услуги.

Следующая модель SIVA, обычно эту модель 
используют для определения факторов успеха в 
маркетинговой стратегии. Данная модель вклю-
чает в себя: решение, инвестиции, видение, согла-
сование.

Под решением в данном случае подразуме-
вается какое решение предлагает продукт или 
услуга для устранения проблемы и конечного 
удовлетворения потребности клиента. Под инве-
стициями подразумевается количество выделен-
ных средств и времени, которое необходимо вло-
жить для получения итогового желаемого резуль-
тата от продукта или услуги. Под видением пони-
мается какой образ создает продукт или услуга на 
рынке, сюда так же относится видение на буду-
щее, то есть какой образ будет создавать продукт 
или услуга, тут так же выявляются конкуренты. 
Под согласованием подразумевается насколько 
продукт или услуга соответствуют ожиданиям 
потребителей, сюда так же обычно относят цели, 
задачи и стратегии компании в целом.

Что касаемо рекламной деятельности, то 
реклама по соей сути разделилась на ATL и BTL и 
TTL. Если углубиться в историю, то первое разде-
ление произошло в 1954 году, благодаря Proctor & 
Gamble, в свою очередь возникло оно в резуль-
тате учета расходов с рекламными агентствами. 
Однако тогда данные термины носили другой 
характер. В настоящее время, можно сказать, что 
основное отличие ATL от BTL в том, что, ATL пред-
ставляет собой рекламную деятельность, которая 
направлена на массы, а BTL больше направлена 
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на сознательно выбранных групп потребителей. 
Уже значительно позже появилось такое понятие 
как TTL, оно используется крайне редко и по сути 
своей объединяет ATL от BTL.

Маркетинг состоит из невероятно широкого 
и разнообразного набора стратегий.  До появле-
ния технологий и Интернета традиционный марке-
тинг был основным способом, с помощью кото-
рого компании продавали свои товары клиен-
там. Основные типы традиционных маркетинго-
вых стратегий включают:

Наружный маркетинг: предполагает публич-
ную демонстрацию рекламы.  Включает реклам-
ные щиты, печатную рекламу на скамейках, 
наклейки на транспортных средствах или рекламу 
в общественном транспорте.

Печатный маркетинг: подразумевает неболь-
шой, легко печатаемый контент, который легко 
тиражировать.  Компании часто массово произво-
дили печатные материалы, поскольку печатный 
контент был одинаковым для всех клиен-
тов. Сегодня большая гибкость процессов печати 
означает, что материалы могут быть дифферен-
цированы.

Прямой маркетинг: предполагает предостав-
ление определенного контента потенциальным 
клиентам. Некоторые печатные маркетинговые 
материалы можно отправлять по почте. В против-
ном случае средства прямого маркетинга могут 
включать купоны, ваучеры на бесплатные товары 
или брошюры.

Электронный маркетинг: предполагает 
использование телевидения и радио для 
рекламы. Несмотря на короткие выпуски цифро-
вого контента, компания может донести информа-
цию до клиента с помощью визуальных или слухо-
вых средств, которые могут привлечь внимание 
зрителя лучше, чем печатная форма, описанная 
выше.

Событийный маркетинг: предполагает 
попытку собрать потенциальных клиентов в опре-
деленном месте для возможности поговорить с 
ними о продуктах или продемонстрировать про-
дукты. Сюда входят конференции, торговые 
выставки, семинары или частные мероприятия.

Индустрия маркетинга навсегда изменилась 
с появлением цифрового маркетинга. Начиная с 
первых дней всплывающей рекламы и заканчивая 
целевыми размещениями, основанными на исто-
рии просмотров, в настоящее время компании 
находят инновационные способы привлечения 
клиентов с помощью цифрового маркетинга.

Поисковый маркетинг: влечет за собой 
попытки компаний увеличить поисковый трафик 
двумя способами. Во-первых, компании могут 
платить поисковым системам за размещение на 
страницах результатов. Во-вторых, компании 

могут уделять особое внимание методам поиско-
вой оптимизации (SEO), чтобы занимать высокое 
место в результатах поиска.

Маркетинг по электронной почте: предпола-
гает, что компании получают адреса электронной 
почты клиентов или потенциальных клиентов и 
распространяют сообщения или информацион-
ные бюллетени. Эти сообщения могут включать 
купоны, возможности получения скидок или пред-
варительное уведомление о предстоящих распро-
дажах.

Маркетинг в социальных сетях: подразуме-
вает создание онлайн-присутствия на определен-
ных платформах социальных сетей. Подобно 
поисковому маркетингу, компании могут разме-
щать платную рекламу, чтобы обойти алгоритмы и 
получить более высокие шансы быть замечен-
ными зрителями. Компания может размещать кон-
тент, взаимодействовать с подписчиками или 
загружать медиа, такие как фотографии и видео.

Партнерский маркетинг: предполагает 
использование сторонней рекламы для привлече-
ния интереса клиентов. Часто партнер, который 
получит комиссию от продажи, будет заниматься 
партнерским маркетингом, поскольку сторонняя 
компания заинтересована в продаже товара, кото-
рый не является их собственным продуктом.

Контент-маркетинг: предполагает создание 
контента, будь то электронные книги, инфогра-
фика, видеосеминары или другой загружаемый 
контент. Цель состоит в создании продукта для 
обмена информацией о продукте, получения 
информации о клиентах для того, чтобы клиент 
продолжил сотрудничество с компанией вне кон-
тента.

Для каждой организации которая будет соз-
давать маркетинговую стратегию изначально 
необходимо изучить данные, так например, необ-
ходимо провести анализ данных о продажа, 
например для того что б определить какой товар 
или услуга наиболее востребована, а на какую 
упал спрос, необходимо изучить свою целевую 
аудиторию, а так же узнать их мнение о компании, 
что бы они хотели изменить или улучшить, обяза-
тельно нужно проводить анализ конкурентов, 
чтобы определить сильные и слабые стороны, так 
же необходимо провести анализ рынка, например 
для того что б определить факторы внешнего воз-
действия на организацию, если у организации 
есть сайт или социальные сети необходимо мони-
торить их работу.

Четко определенные маркетинговые страте-
гии могут принести пользу компании.  

Конечной целью и преимуществом марке-
тинга является стимулирование продаж. Когда 
отношения с клиентами более прочные, четко 
определенные и позитивные, клиенты с большей 
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вероятностью вернутся. Когда маркетинг прово-
дится правильно, клиенты обращаются к компа-
нии, и компания получает конкурентное преиму-
щество перед конкурентами. Даже если оба про-
дукта абсолютно одинаковы, маркетинг может 
создать конкурентное преимущество, объясняю-
щее, почему клиент выбирает именно вас, а не 
кого-то другого.
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Аннотация. Статья посвящена анализу небольшой эпиграммы И.В. фон Гёте. В ней 
он даёт шутливый или даже саркастический совет юристам-практикам по поводу техники 
юридического толкования. Этот совет можно было отнести к разряду гениальных лите-
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в том, что Гёте получил профессиональное юридическое образование. Следовательно, он 
владел инсайдерской информацией о том, что именно юристы делают на самом деле. По 
мнению автора статьи, своей краткой эпиграммой Гёте, сам того не подозревая, стал 
предвозвестником междисциплинарной науки под названием «юрис - лингвистика» (нем. 
Rechtslinguistik). В рамках междисциплинарного подхода автор статьи использовал дедук-
тивный метод (Платон), т.н. фокальный метод как разновидность индукции (Аристо-
тель), а также метод совмещения буквального и абстрактного значения одного и того же 
слова, который Гёте применяет в упомянутой эпиграмме. Автор делает вывод о том, что 
интуитивный или спонтанный метод Гёте мог бы стать «визитной карточкой» юрис-линг-
вистики как особой науки на стыке языкознания и юриспруденции.
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«Юридическим кредо» Иоганна Вольф-
ганга Гёте (1749 – 1832) я называю ироничную и 
лаконичную эпиграмму из сборника «Кроткие Ксе-
нии II» (см. ниже). Сам поэт вряд ли придавал ей 
научный статус, скажем, в духе теоретической 
юриспруденции. Но поскольку великий человек – 

велик во всём, то от меня не потребовалось осо-
бой проницательности, чтобы заметить важность 
этой эпиграммы не только для юридической тех-
ники, что само по себе очевидно, но и для теории 
права в целом.

Вот эта эпиграмма в оригинале:
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Im Auslegen seid frisch und munter,
Legt ihr‘s nicht aus, so legt was unter. [12]

Поскольку я не обладаю поэтическим навы-
ком, то вынужден перевести эту эпиграмму про-
зой по шаблону мольеровского Журдена. [6] Тем 
не менее, я постараюсь сохранить структуру 
(форму) оригинала. Сначала необходимо сделать 
несколько предварительных замечаний. Про-
блема для переводчика заключается в том, что 
эпиграмма целиком и полностью представляет 
собой игру слов формально вокруг существитель-
ного «Auslegen», а по существу, вокруг одноимен-
ного глагола «auslegen». На мой взгляд, в этой 
эпиграмме Гёте намеренно позиционирует себя 
лишь как «инструмент», посредством которого 
сам немецкий язык презентует себя в качестве 
«объективного поэта». 

Более того, это крохотное стихотворение 
представляет собой универсальный юридический 
тезис, интегрирующий, как минимум, «сферы» 
юридической техники, теории права, социологии 
права и юрис - лингвистики. Речь в эпиграмме 
идёт о (юридическом) толковании (Auslegen): 

«Толк излагай свежо и бодро; 
Толк не даётся разложить? Так надо 

что-то подложить». 
Во-первых, это двустишие наталкивает на 

тривиальную аналогию: процесс толкования 
можно уподобить процессу раскладывания 
какой-то «упрямой вещи» из реального мира, ска-
жем, свернутого (в трубку) большого листа ват-
мана. Если края листа после очередной попытки 
раскладывания вновь стремятся к свёртыванию, 
то надо подложить под ватман что-то рельефное. 
Но надо подкладывать так, чтобы краям было 
трудно свернуться вновь. Таким образом, опти-
мальный алгоритм раскладывания заключается в 
подкладывании чего - то рельефного по центру 
ватмана так, чтобы центральная линия листа по 
всей вертикали выпячивалась, или возвышалась 
над краями листа. 

Во-вторых, это крохотное стихотворение 
Гёте раскрывает логическую и – одновременно – 
диалектическую связь между внешним (феноме-
нальным) и внутренним (ноуменальным) миром 
толкователя. Согласно Иммануилу Канту феноме-
нальный мир – это мир явлений, видений, их раз-
нородных существований (экзистенций). Ноуме-
нальный мир нам не «является», он нам предза-
дан (нем. vorgegeben) [14] – это мир математиче-
ских законов, религиозных, моральных, 
юридических принципов и категорий, это мир сущ-
ностей (эссенций). Конкретнее, в контексте юри-
дической интерпретации речь идёт о взаимодей-
ствии (1) экзистенциально-эссенциального 

аспекта толкования и о – встречном – (2) эссенци-
ально-экзистенциальном аспекте толкования. 

При экзистенциально-эссенциальном ре- 
жиме интерпретации юрист рассуждает от кон-
кретного обстоятельства к абстрактному прин-
ципу, например, от фактической порчи фигуран-
том дела чужого имущества к принципу частной 
собственности. При эссенциально-экзистенциаль-
ном подходе, юрист-толкеователь, наоборот, рас-
суждает от абстрактного принципа к конкрет-
ному обстоятельству, например, от принципа фор-
мального равенства к фактическому отказу ресто-
ратора принять на работу официантом мужчину 
на том основании, что он – не женщина.

В нашем примере первому из указанных 
аспектов толкования можно уподобить лицевую 
(видимую) часть листа бумаги при раскладыва-
нии. Здесь во главу угла положен вопрос о специ-
фической экзистенции, т.е. о разложенном, раз-
вернутом «существовании» конкретного листа 
ватмана. Второму из указанных аспектов толкова-
ния, т.е. его эссенциально – экзистенциальному 
аспекту будет сопутствовать нечто рельефное, 
что мы подкладываем под исподнюю (невидимую) 
часть раскладываемого листа для того, чтобы он 
остался в развернутом состоянии. Здесь акцент 
делается на той исподней, скрытой от внешнего 
наблюдателя сущности, которая обеспечивает 
существование листа бумаги в качестве разло-
женного листа. Другими словами, без исподнего 
(под листом) существования чего-то вещественно 
рельефного, трудно было бы обеспечить сущ-
ность ватмана как надежно развернутого листа.

В-третьих, синтез обоих указанных аспек-
тов толкования обеспечивается (символизиру-
ется) единой мыслительной операцией толкова-
теля под названием «субзумпция». [10] В рамках 
нашего примера её можно уподобить мыслитель-
ной реконструкции толкователем процесса рас-
кладывания свернутого листа бумаги посредством 
подкладывания под него чего-то рельефного. С 
логической точки зрения субзумпция представ-
ляет собой разновидность индукции, т.е. подведе-
ние под общее чего-то особенного. Общим в дан-
ном случае является норма права. Под неё 
юрист-толкователь подкладывает особенное, т.е. 
конкретные жизненные обстоятельства. 

В-четвертых, именно тот особенный 
факт-«подложка», который обеспечивает «листу 
толкования» его (сконструированную толковате-
лем) рельефность и, следовательно, несворачи-
ваемость, становится для толкователя определя-
ющим, или краеугольным камнем всего процесса 
юридической интерпретации. В терминах Аристо-
теля (384 г. до Р.Х. – 322 г. до Р.Х.) этот особенный 
факт-«подложка» можно назвать фокальным. 
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Отсюда, особое значение в аристотелевской 
методологии принадлежит фокальному методу. 
Джон Финнис называет его также «анализ цен-
трального кейса» (central case analysis). [11] Идею 
фокального обстоятельства, или центрального 
кейса (в терминах Финниса) Аристотель заимство-
вал из медицины. Так, идея «здоровья» является 
фокальной идеей, или центральный кейсом, кото-
рый притягивает к себе все сопутствующие обсто-
ятельства, например, здоровая пища, умерен-
ность в еде, регулярный и правильный сон, физи-
ческая активность, отсутствие вредных привычек 
и т.п.

Этот кейс объективно стягивает к себе, к 
своему фокусу другие релевантные для «здоро-
вья» (как ценности) обстоятельства. Тем самым, 
этот кейс определяет или фокусирует и внимания 
толкователя. Отсюда, отрицательный вывод: те 
известные и в принципе нейтральные факты, 
которые при толковании конкретного дела никак 
не «стягиваются» к центральному кейсу, вообще 
не попадают в сферу юридических фактов и объ-
ективно подлежат выводу за скобки юридической 
интерпретации. Они для юриста не существуют, 
поскольку «не действуют», т.е. им нет места в 
юридической действительности.

В-пятых, анализируемая эпиграмма Гёте 
проявляет свою эвристичность не только в рамках 
теории юридической техники, [3] но и в контексте 
социологии права. [9] Предложенная в эпиграмме 
версия субзумпции фактически ставит знак равен-
ства между бытием (= идеальной онтологией) 
нормы права как таковой, с одной стороны, и 
существованием (= реальной экзистенцией) юри-
дически значимых фактов, с другой. В принципе 
речь идёт о диалектическом взаимодействии 
абстрактной нормы и конкретного феномена, 
которому юрист решил – по тем или иным причи-
нам – придать статус «факта». С одной стороны, 
наличный фокальный факт индивидуально 
(рельефно) подсвечивает лишь некоторые кон-
кретные аспекты приемлемой нормы права. С 
другой стороны, фокально препарированная 
норма права «стягивает», субзумирует под себя 
одни факты и отторгает, игнорирует другие. 

Иначе говоря, фокально препарированная 
норма права как таковая – как бы объективно - 
некоторые факты квалифицирует как юридически 
значимые, а какие-то другие «выводит за скобки» 
юридического анализа (нем. «ausklammern»). 
Аналогичную функцию выполняет излюбленный 
термин основателя феноменологии Эдмунда Гус-
серля (1859 – 1938) – «эпохэ»,[13] который он 
заимствовал у древнегреческих скептиков. 

Основатель этого направления – Пиррон 
(360 г. до Р.Х. – 270 г. до Р.Х.) [5], а вслед за ним и 
его последователь Секст Эмпирик (160 г. до Р.Х. 

– 210 г. до Р.Х.) [7] - определяли «эпохэ» как «под-
вешенное» состояние интеллекта. В таком состо-
янии человек объективно стремится удержать 
себя от подтверждения или опровержения како-
го-либо тезиса или от согласия или несогласия на 
что-либо. «Эпохэ» как осознанная ментальная 
позиция, по мнению пирронистов, необходима в 
тех ситуациях, когда человек сталкивается с про-
блемой неочевидности, неоднозначности чего-то 
внешнего, что на него надвигается. При таких 
диффузных, неоднозначных обстоятельствах раз-
умной интеллектуальной тактикой, а может быть, 
и стратегией, будет искусство воздержания от 
однозначных выводов как таковых. Секст Эмпирик 
придавал мыслительной операции «эпохэ» эти-
ко-практическое значение. Иначе говоря, посред-
ством «эпохэ», т.е. намеренной ментальной воз-
держанности от суждений в духе «истина – неи-
стина», «благо – неблаго» человек достигает 
состояние «атараксии», или свободы от беспокой-
ства и тревоги. 

Техника юридического толкования по Гёте 
совместно с аристотелевским методом опоры на 
фокальный факт носит синтетический характер. 
Она совмещает операцию эпохэ в духе Секста 
Эмпирика - в целях достижения атараксии - с 
принципом экономии мышления выдающегося 
философа-позитивиста Рихарда Авенариуса 
(1843 – 1896). [1] Выводя за скобки юридической 
интерпретации те или иные реальные обстоятель-
ства, юрист-толкователь – по Сексту Эмпирику – 
достигает «атараксии», а по Авенариусу экономит 
мышление и, следовательно, время. Тем самым 
он в итоге существенно сокращает путь к нахо-
ждению, как минимум, одного, а лучше нескольких 
приемлемых решений очередного юридического 
казуса.

Таким образом, в контексте одного и того же 
«дела» у разных толкователей одной и той же 
нормы права может возникать различная 
номенклатура (констелляция) юридически значи-
мых фактов. Это легко понять, если допустить 
разный ракурс рассмотрения одного и того же 
дела разными толкователями в силу вероятного 
смещения статуса фокальности от одного юриди-
чески значимого факта к другому в зависимости от 
специализации, общего кругозора и жизненного 
опыта интерпретатора. 

Такая подвижность фокальности, т.е. смена 
рельефности явлений от одних фактов к другим 
становится неизбежной при рассмотрении т.н. 
аналогичных дел. В принципе «аналогичные 
дела» это - фикция, так как не существует абсо-
лютно идентичных жизненных обстоятельств, из 
которых юрист-толкователь «по аналогии» кон-
струирует новое конкретное дело. Мы видели бла-
годаря Гёте и Аристотелю, что в начале процесса 
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юридической конструкции лежат поиск и фикса-
ция приемлемого фокального обстоятельства, 
которое становится рельефной «подложкой» для 
определенной правовой ценности, категории, 
нормы. Фокальное обстоятельство юрист ищет и 
фиксирует, фильтруя «руду» из совокупных кон-
кретных жизненных обстоятельств дела, доступ-
ных для восприятия.

В-шестых, рассматриваемая эпиграмма 
Гёте представляет собой, быть может, первую в 
истории юриспруденции манифестацию юрис - 
лингвистического подхода. Гёте, как известно, 
всегда тяготился юриспруденцией несмотря – или 
напротив из-за – наличия у него профессиональ-
ного юридического образования. Тем не менее, 
Гёте-поэт в анализируемой эпиграмме – вольно 
или невольно – погружает господствующий тип 
«юриста - позитивиста», конструирующего т.н. 
юридическую действительность, в мир реальных 
объектов. Тем самым, как ни странно, эта крохот-
ная эпиграмма рисует нам образ сбалансирован-
ного юриста. Для такого юриста «упрямые факты» 
реального мира являются определяющими, или 
даже образцовыми для правильных операций 
юридического мышления. 

В-седьмых, Гёте фактически требует от 
немецкого юриста чуткого отношения к немецкому 
языку. Данное обстоятельство позволяет рассма-
тривать анализируемую эпиграмму в качестве 
своеобразного «аванса» для будущей юрис-линг-
вистики (нем. Rechtslinguistik), возникшей гораздо 
позднее. [8] При этом Гёте-поэт в этой эпиграмме 
фактически продемонстрировал способность 
немецкого языка к «объективному творчеству». 
Гёте-поэт не стал пришпоривать своего личного 
Пегаса к «творческому галопу», а просто «опустил 
поводья». Тем самым, он позволил «грамматиче-
скому Пегасу» немецкого языка наложить друг на 
друга два смысловых плана глагола «auslegen»: 
буквальный и метафорический. В буквальном 
смысле «auslegen» может означать «разложить 
или раскладывать», скажем, товары на прилавке. 
В метафорическом плане, например, специально 
для юристов глагол «auslegen» означает «развер-
нуть» (для наглядности) изначально свернутый 
смысл нормы права и, тем самым, выявить неоче-
видную юридическую значимость того или иного 
факта.

При этом для Гёте-поэта важно, чтобы юри-
сты при своем метафорическом толковании как 
бы держали перед глазами картинку, фиксирую-
щую свежесть ярмарочного утра и бодрость 
лотошников, раскладывающих свои товары, груп-
пируя их вокруг фирменного, рельефного (фокаль-
ного) товара. При необходимости под этот потен-
циально рельефный товар лотошники могут что-то 

подложить. Тем самым, данный товар буквально 
становится рельефнее других товаров и должен 
притягивать взоры будущих покупателей. 

Потенциальным же покупателям вовсе не 
надо знать, что именно «свежий и бодрый» 
лотошник использовал в качестве «подложки» под 
свой фокальный товар. Соответственно, нет необ-
ходимости покупателям наблюдать и сам процесс 
«раскладывания» товаров. Юридический процесс 
метафорического толкования [2] представляет 
собой «аналогию», а точнее, специфическую кон-
кретизацию [4] или мыслительную реконструкцию 
алгоритма реальных действий свежих и бодрых 
ярмарочных лотошников. Таким образом, мета-
форический (юридический) смысл глагола 
«auslegen» является условно изоморфным (греч. 
подобный, досл. «равный по форме») по отноше-
нию к буквальному его смыслу: в процессе толко-
вания юрист «разворачивает» клубок свернутых и 
неочевидных аргументов по аналогии с тем, как 
лотошник раскладывают свои товары на при-
лавке.

Эпиграмма Гёте открыта для синтетического 
прочтения, сфокусированного на изоморфизме 
буквального и метафорического смысла глагола 
«auslegen». Так, реальные акты (малоуспешного) 
раскладывания, например, свернутого листа ват-
мана и последующего подкладывания чего-то 
вещественного «was» изоморфны идеальным 
(ментальным) актам юридического толкования в 
виде субзумции (см. выше).

По аналогии юрист толкует норму права 
ВСЕГДА посредством актов конструкции, декон-
струкции и реконструкции рассматриваемого 
«дела», или юридического казуса. Этот мысли-
тельный процесс возможен лишь при наличии под 
рукой юриста таких «фактов», которым юрист-ин-
терпретатор может придать статус фокальности. 
В принципе алгоритм юридического толкования 
представляет собой процесс квалификации и 
последующей дисквалификации «очередного» 
факта, имеющего признаки «фокальности». Здесь 
юрист-толкователь очень похож на маленького 
ребенка, которому мама поставила задачу «по 
картинке» построить фигурку из кубиков, напри-
мер, садовую арку. Ребенок должен найти 
«фокальный» кубик, выполняющий функцию 
арочного свода. 

Как минимум, тройная проблема юриста-тол-
кователя заключается в том, что, во-первых, у 
него обычно нет предварительной «картинки-ша-
блона». Во-вторых, он часто не знает, какая итого-
вая картинка получится в результате собирания 
«юридических кубиков». В-третьих, он часто не 
знает, где и каких именно кандидатов на «прием-
лемую фокальность» ему следует искать в хаосе 
обстоятельств конструируемого дела. 
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У добросовестного юриста юридическое 
толкование «кейса» прекращается само собой, 
когда он упирается в «последний» факт, который 
«выиграл соревнование» с другими фактами за 
присуждение ему фокального статуса. При этом 
данный результат не означает, что именно данный 
факт является истинным фокальным фактом. 
Этот результат лишь означает, что факт, ставший 
«фокальным» по итогам юридической интерпре-
тации, является наиболее приемлемым из всех 
рассмотренных «кандидатов» на статус фокаль-
ности. Указанный результат может даже означать, 
что факт, ставший «фокальным», является всего 
лишь наименее ущербным среди иных «кандида-
тов» на фокальный статус.

Согласно Гёте, указанный алгоритм реаль-
ного раскладывания предметов в точности приме-
ним и в ментальном процессе юридической суб-
зумпции. Она представляет собой процесс «под-
кладывания» потенциально юридически значи-
мого обстоятельства под приемлемую норму 
права. Например, для «исправления» объективно 
упрямого текста, который не поддается толкова-
нию, юрист может применить технику субъективно 
- объективного подтолкования, т.е. начнет «под-
кладывать» („unterlegen“) те или иные обстоятель-
ства под приемлемую норму права. Задача заклю-
чается в том, чтобы найти такое обстоятельство в 
«корзине» данного кейса, которое делает некую 
норму права более рельефной по сравнению с 
другими приемлемыми нормами из имеющейся 
номенклатуры. В результате указанная норма 
имеет шанс стать фокальной для всего данного 
дела.

Субъективный аспект подтолкования 
заключается в относительной контингентности 
(=случайности) того или иного аспекта фокально-
сти (см. выше пример со «здоровьем»), который 
толкователь может учитывать, а может и не учи-
тывать, а также в относительной свободе толкова-
теля определять приоритетный факт при констру-
ировании конкретного дела. Объективный аспект 
подтолкования проявляется в том, что толкова-
тель может лишь варьировать – в известных пре-
делах - аспекты фокальности или рельефности 
тех или иных обстоятельств, но не может произ-
вольно поменять доминирующий в номенклатуре 
факт на какой-то другой. Другими словами, толко-
ватель по своему произволу не может, не извра-
щая суть юридического толкования, произвести 
«отмену» действительного (неустранимо значи-
мого) фокального факта на какое-то другое обсто-
ятельство.

Интрига гётевского правила, на мой взгляд, 
заключается в том, что Гёте фактически предла-
гает немецким юристам «опустить поводья грам-
матического Пегаса», находящегося под объек-

тивным управлением немецкого языка, и делать 
ставку не на субъективистские конструкции, в тен-
денции извращающие реальную картину собы-
тий, а на объективную динамику семейства глаго-
лов «legen» (=класть). Нам уже известно, что (1) 
на буквальный смысл глагола «auslegen» (= рас-
кладывать что-то реальное для обозрения) накла-
дывается (2) метафорический смысл глагола 
«auslegen» (= толковать, интерпретировать текст, 
символы или поведение лиц). На грозящие здесь 
опасности убедительно указали В.Н. Баранов и 
Н.А. Власенко в указанной работе, и в целях эко-
номии текста я не буду их тематизировать. [2]

Кроме, «auslegen» в семью материнского 
глагола «legen» (= класть) входят ещё несколько 
глаголов с приставками: ablegen (= снимать, 
откладывать в сторону, отчаливать), anlegen (= 
прикладывать, надевать, причаливать), auflegen 
(= накладывать, положить трубку телефона), 
belegen (= покрывать, накрывать, занимать место, 
подтверждать, доказывать), dazulegen (= докла-
дывать, добавить), einlegen (= вкладывать, пода-
вать апелляцию), überlegen (= положить сверху, 
продумать, обдумать, передумать), umlegen (= 
переложить, перекладывать, накинуть, убить), 
unterlegen (подложить, например, подушку под 
голову, подкладывать, например, под текст иной 
смысл), verlegen (= перекладывать так, что потом 
трудно найти, например, очки, ключи), widerlegen 
(досл. «противоположить», опровергать), zerlegen 
(= разобрать по частям).

Интересно сопоставить эти глаголы с анало-
гичными глаголами семейств «setzen» (сажать) и 
«stellen» (ставить). В результате получаем следу-
ющие триады (иногда всего лишь диады) глаголов 
с первичным (вещественным) смыслом: 

- ablegen (снимать, откладывать в сторону, 
отчаливать) + absetzen (снимать, например, 
шляпу, очки, опустить на пол, например, чемодан) 
+ abstellen (поставить вниз, например, сумку на 
пол, отставить, поставить в сторону); 

- anlegen (прикладывать, надевать, причали-
вать) + ansetzen (досл. присадить что-то к чему-то, 
т.е. приставить) + anstellen (приставить);

- auflegen (накладывать, положить трубку 
телефона) + aufsetzen (нахлобучить, например, 
шапку, поставить на плиту для разогрева и т.п.) + 
aufstellen (поставить, соорудить);

- auslegen (выкладывать, раскладывать) + 
aussetzen (досл. отсадить прочь, т.е. отбраковать) 
+ ausstellen (выставлять, расставлять);

- belegen (покрывать, накрывать) + besetzen 
(досл. обсадить, например, обшить платье круже-
вами, занимать какое-либо место, например, 
кресло);

- dazulegen (докладывать, добавить) + 
dazusetzen (добавить) + dazustellen (добавить);
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- einlegen (вкладывать) + einsetzen (досл. 
всаживать) + einstellen (вставить);

- überlegen (положить сверху) + übersetzen 
(переправить на другой берег); 

- umlegen (переложить, перекладывать) + 
umsetzen (перекладывать, досл. пересаживать) + 
umstellen (переставить, поставить на другое 
место);

- unterlegen (подложить, например, подушку 
под голову) + untersetzen (поставить что-то под 
что-то) + unterstellen (поставить что-то под укры-
тие);

- verlegen (перекладывать так, что потом 
трудно найти, например, очки, ключи) + versetzen 
(пересадить, например, пуговицы на пальто) + 
verstellen (переставить, например, книгу так, что 
потом трудно найти).

Некоторые глаголы семейства «legen» в их 
первичном (неметафорическом) смысле не полу-
чают поддержки от аналогичных глаголов 
семейств «setzen» и «stellen». Так, глаголу 
«belegen» (покрывать, накрывать) противостоит 
глагол «bestellen» (заказывать), который утратил 
прямую ассоциативную связь с неметафориче-
ским смыслом глагола «stellen» (ставить). По ана-
логии и глагол «überlegen» (= положить сверху) в 
своём первичном (вещественном) значении не 
имеет пары в семействе глаголов «stellen». Так, 
глагол «überstellen» представляет собой исключи-
тельно административный, технический термин, 
который означает «передать что-то или кого-то в 
распоряжение другого ведомства». Глагол 
«widerlegen» (досл. «противоположить») почти 
утратил ассоциативную связь с первичным веще-
ственным смыслом и теперь употребляется в 
абстрактном (идеальном), или метафорическом 
значении «опровергать», например, чьи-то выска-
зывания. То же самое можно сказать и о возврат-
ном глаголе «sich widersetzen» (сопротивляться). 
Неметафорический глагол «zerlegen» (= разо-
брать по частям) похож по смыслу и функции на 
глагол «zersetzen» (растворить), но первый пре-
зюмирует более активную роль «разборщика» по 
сравнению с «растворителем». Ни «widerlegen», 
ни «zerlegen» не имеют аналогов с такими же при-
ставками в семействе глагола «stellen».

Для юристов важно, что все три семейства: 
«legen» (класть) + «setzen» (сажать) + «stellen» 
(ставить) имеют устойчивые ассоциативные связи 
с семейством абстрактного глагола «ordnen» 
(упорядочивать). В принципе юридическое толко-
вание представляет собой ментальное конструи-
рование некоего синтетического (норматив-
но-фактологического) фрагмента юридической 
реальности. Задача юридического интерпрета-
тора, таким образом, сводится к попытке сокра-

тить внешний хаос разнородных явлений до обо-
зримой рациональной конструкции и при этом 
игнорировать «оставшийся за скобками» внешний 
хаос. Процесс толкования в духе Гёте и Аристо-
теля представляет собой «монтаж» норматив-
но-фактологических «блоков» до тех пор, пока не 
возникнет достаточно внятная юридическая кон-
струкция, с которой юристу можно работать.

Как сказано выше, глаголы семейства 
«ordnen» в отличие от трех выше рассмотренных 
глагольных семейств имеют только абстрактный 
(невещественный) смысл. Примечательно, что 
глагол «ordnen» совместим лишь с приставками 
«an-; ein-; über-; unter-; ver-. Вот их значения: 
anordnen (располагать по порядку, по плану; 
отдать распоряжение); (sich) einordnen (интегри-
ровать что-то в уже существующий порядок; 
встроиться, например, в правильный ряд на авто-
бане); überordnen (ставить выше по приоритету, 
например, семью, а не бизнес; ставить кого-то 
выше по должности кого-то другого); unterordnen 
(подчинять, например, свои интересы требова-
ниям начальства); verordnen (предписывать).

Эпилог: в контексте юрис - лингвистики в 
духе Гёте мы получаем следующий объективный 
алгоритм упорядоченного толкования: 

1) Мы не можем приступить к технике 
«anordnen» (см. выше), пока у нас нет плана тол-
кования для данного конкретного случая;

2) В режиме «Anordnung» мы прикладываем 
друг ко другу основные нормативно-фактологиче-
ские «блоки толкования» и, тем самым, форми-
руем контуры будущей юридической конструкции 
и, соответственно, базовые линии нашей будущей 
аргументации;

3) Неизбежные лакуны внутри возникающей 
конструкции мы по возможности восполняем в 
режиме «Einordnung», т.е. вставляем те или иные 
подходящие «блоки» в обнаруженные нами 
линейные «разрывы» аргументации, соблюдая 
общий план будущей юридической конструкции;

4) Поскольку указанная конструкция пред-
ставляет собой систему и, следовательно, иерар-
хию нормативно-фактологических блоков, 
постольку юрист-интерпретатор постоянно приме-
няет встречный режим «Überordnung + 
Unterordnung»; другими словами, какие-то блоки 
юридической конструкции – по мере её возведе-
ния – понижаются в статусе, а какие-то другие, 
напротив, повышают свой статус.

Наконец, рассмотренная эпиграмма Гёте 
требует от юриста - и при толковании, и при аргу-
ментации - фокусировать юридическое мышле-
ние на глаголах. Другими словами, структуру пра-
вильного юридического мышления формируют 
именно глаголы, причем в активном, а не в пас-
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сивном залоге. Именно динамичная глагольная 
цепочка, в которой один глагол тянет за собой 
другой глагол, выполняет фокальную функцию 
для всех других частей речи – существительных, 
причастий и прилагательных.
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Что есть традиционализм? Может ли 
право быть в русле традиционного 
дискурса? Традицию противопостав-

ляют письменному источнику, Рене Генон писал 
«традиция, будучи религиозной по своей форме, 
всегда включает в себя две дополняющие друг 
друга ветви, письменную и устную, и мы без вся-
кого колебания говорим о «традиционной пись-
менности». [1] Традицию зачастую рассматривают 
в узком усеченном смысле, как нечто материаль-
ное, передаваемое поколениями, в широком 
смысле традиция есть восприятие народом себя 
как носителя права, субъекта, формирующего 
власть и правовые институты. По формационному 
подходу, традиционное общество – низшая ста-
дия развития, его ключевые элементы, традиция 
и духовность, раскрываются не как имеющие 
смысл и ценность, а пережиток прошлого; эволю-
ционный подход оценивает лишь социально-эко-
номический аспект, а с фокуса цивилизационного 
подхода мы видим культуру народа, уникальный 
аутентичный пройденный путь. 

В исламе традиция существует в двух раз-
личных аспектах, один из которых является рели-
гиозным – именно тот аспект, в зависимости от 
которого находится вся совокупность обществен-
ных институтов, другой аспект, который можно 
назвать восточным, оказывается полностью мета-

физическим. Мутакалимы, знатоки юриспруден-
ции, не создают право, а приводят в соответствие 
правоотношения божественным предписаниям 
(Корану и Сунне). Исламские ученые довольно 
детально исследовали вопрос понимания и 
осмысления языка, язык конструирует правовую 
реальность, помещает субъекта права в поле 
осознавания себя, жизни и свободы; слово расще-
пляется на божественное и человеческое, можно 
предположить, язык права выступает связующей 
нитью между внутренним бытием человека и выс-
шим бытием, между противоборством идеалисти-
ческого и материалистического. В Коране сказано: 
«Мы отправляли посланников с ясными знамени-
ями и Писаниями» [2] мы видим пророческую тра-
дицию, Пророк Мухаммад открывал то же таин-
ство слова, что и предыдущие авраамические 
пророки и посланники, уникальной выступила 
диалектика ислама «Разумное начало ислама 
гармонично сочетается с трансцендентными исто-
ками, заложенными в Писании. Дуализм религии 
мусульман определяется гармонией рациона-
лизма древнегреческой философии с божествен-
ной информацией» [3]. 

Традиция, к которой мы принадлежим и в 
которой живем, — это не часть нашего культур-
ного опыта, не культурное предание, которое 
тогда состояло бы из одних памятников и текстов 
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и заключалось бы лишь в передаче смыслов, 
выраженных средствами языка «нам непрестанно 
передается traditor, познаваемый в коммуникатив-
ном опыте мир, он передается как постоянно 
открытая бесконечности задача». [4]

Право действует как социокультурная 
целостность в живой системе правовых идей, 
норм и ценностей «Язык права и язык науки права 
живут в различных измерениях или контекстах, 
фактическом и концептуальном. Язык науки права 
– это язык метафизических смыслов и аналитиче-
ских определений». [5] 

Сорокин писал «право в значительной мере 
является рефлексией религиозных устоев той или 
иной цивилизации» [6]. В силу духовной природы 
правовой сферы особую роль в юриспруденции 
должен сыграть метафизический подход; кон-
фликт между естественным и положительным 
правом должен быть разрешен в пользу первого, 
потому что объективное значение положитель-
ного права определяется в корне своем – духов-
ным достоинством естественного. [7]
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Введение.
Федеральной образовательной программой 

среднего общего образования определено, что 
учебный предмет «Основы безопасности жизне-
деятельности» ориентирован на освоение обуча-
ющимися таких важных фрагментов, как:

1) военно-профессиональная деятельность;
2) защита населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций;
3) здоровый образ жизни как средство обе-

спечения благополучия личности; 
4) основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи;
5) элементы начальной военной подготовки 

[1].
Новеллы, касающиеся элементов началь-

ной военной подготовки, закрепились в школьных 
учебных программах относительно недавно и в 
своей сущности являются отражением нового 
государственного видения на воспитание моло-
дого поколения. Указанная установка в действи-
тельности реализуется через общие положения о 
допризывной и вневойсковой подготовке. При 
этом значительным потенциалом обладают воен-
но-тактические игры как командные соревнования 
с использованием игрового оружия и с моделиро-
ванием вооружённых конфликтов [2, с. 336].

Основная часть.
Страйкбол – это командная военно-тактиче-

ская игра, в которой используются максимально 
реалистичные макеты стрелкового оружия на 
основе газовой или электропневматической 
работы механизмов условного игрового пораже-
ния противника. Оружие и средства поражения 
используют не летальный пластик. Для воссозда-
ния военного антуража используется реальная 
боевая экипировка. Указанный вид спорта распро-
странен во всех развитых странах мира. В России 
страйкбол хорошо развит в основном в европей-
ской части страны. На момент 2024 года суще-
ствуют тысячи разнообразных полигонов и объе-
динений, использующих страйкбол как основной 
вид организационной деятельности [3].

Любая спортивная дисциплина начинается с 
целеполагания в сознании конкретного индивида 
или коллектива таковых. Страйкбол, или же его 
зарубежный прародитель «Airsoft» (с англ. – сжа-
тый воздух) появился благодаря технологиче-
скому прогрессу в Японии 70-90-х годов XX века. 
Зарубежные и национальные инвестиции и эконо-
мическая свобода позволили на десятилетия воз-
высить индустрию развлечений в Японии и сде-
лать её лидирующей. Десятилетием, начавшим 
отсчёт истории страйкбола, можно назвать 70-е 
годы XX века. Фотограф Ичиро Нагата, сам 
заядлый любитель стрельбы, задумал создать 

модель оружия, стреляющего настоящими снаря-
дами, которые не могут убить. Эти «пистолеты» 
были зарегистрированы как «мягкие» пневмати-
ческие пистолеты, адаптированные к потребно-
стям энтузиастов стрельбы и соответствующие 
строгому контролю над огнестрельным оружием и 
мечом в Японии.

В середине 1970-х годов начинают появ-
ляться копии оружия, стрелявшие 6-мм шариками 
с помощью сжатого воздуха, что не нарушало 
японских законов. Такое «оружие» получило 
название Airsoft Gun (с англ. – «мягкая пневма-
тика»). Появились игроки, объединявшиеся в 
команды и имитирующие боевые действия с 
помощью такого «оружия». В результате эта новая 
дисциплина получила название Airsoft.

Начиная с 1986 года, японская фирма Tokyo 
Marui приступает к разработке и производству 
различных моделей airsoft-оружия. В 1991 году 
появляется модель, стреляющая с помощью пнев-
матического устройства с электрическим приво-
дом – гирбокса (gearbox). Именно электрические 
модели airsoft-оружия дают импульс развитию 
airsoft во всем мире и становятся наиболее рас-
пространенными и популярными среди игроков.

В 1993 году Tokyo Marui изобретает и патен-
тует устройство Хоп-ап (Hop-up), основанного на 
физическом эффекте Магнуса и позволяющего 
продлить полет шара без увеличения его началь-
ной скорости. Это приспособление, ставшее 
частью всех моделей airsoft-оружия, в момент 
выстрела закручивает шар вдоль поперечной оси, 
что придаёт ему в полёте определенную подъём-
ную силу. С этого момента конструкция airsoft-ору-
жия приобретает законченный вид, существую-
щий до настоящего времени [4].

Историческая ретроспектива и организа-
ция деятельности в России.

Страйкбол на территории постсоветского 
пространства начал внедряться во второй поло-
вине 90-х годов на базе спортивно-развлекатель-
ной игры. Основными новаторами и пионерами 
стали реконструкторы Вьетнамской войны 1965-
1973 гг. Но реконструкция военных конфликтов 
недалёкого прошлого в исторической перспективе 
появилась благодаря открытому рынку кинофиль-
мов и сменой политического курса стран бывшего 
СССР.  

Днём рождения отечественного страйкбола 
стала тематическая игра, состоявшаяся в Можай-
ском районе Москвы 14 июня 1996 года под руко-
водством исторического клуба «Московский Дра-
гунский полк». Игра носила в себе элементы вос-
создания военного конфликта и произвела насто-
ящий фурор на своих участников. Летом 1997 года 
состоялась суточная игра между командами 
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«Солдаты вне времени» и коллективом рекон-
структоров. Страйкбольный клуб «Солдаты вне 
времени» можно считать первым приемником и 
основателем движения страйкбольных клубов по 
всему СНГ.

Московское страйкбольное объединение в 
мае 2004 года насчитывало 1200 человек. Есте-
ственно, из личных и географических соображе-
ний и личных взглядов на спорт единое движение 
разделилось на районные и областные рамки. 
Субкультура страйкбола постепенно расширя-
лась на всю территорию России. Крупнейшим 
событием стало учреждение Федерации страйк-
бола, которая была основана 10 января 2014 года 
в качестве межрегиональной организации [5]. 

Распространение страйкбола как вида 
спорта не могло не обратить на себя внимание 
государства. 20 апреля 2018 года страйкбол офи-
циально признаётся видом спорта в 2-й разделе 
Всероссийского реестра видов спорта [6]. Утверж-
дение сообщества и его централизация – неиз-
бежная тенденция, которую проходят абсолютно 
все виды новаторского спорта. 19 октября 2020 
года Федерацию страйкбола наделили правами и 
обязанностями общероссийской спортивной 
федерации по виду спорта «страйкбол». Законо-
дательство в государственном и коммерческом 
планах адаптировало покупательские и спортив-
ные амбиции множества инициативных обще-
ственных деятелей и способных предпринимате-
лей. Крупнейшие торговые сети, снабжающие 
снаряжением и оружием, представлены чаще 
всего в виде индивидуальных предпринимателей. 
Например, страйкбольный интернет-магазин 
«Airsoft Store» возглавляет ИП М. О. Алымов [7]. 

Научно-технический прогресс в XX веке 
совершил свою главную задачу – доступность тех-
нологий. На сегодняшний момент доступность 
спортивного инвентаря и снаряжения позволяет 
изобретать в рамках военно-прикладной практики 
новые тренировочные программы и военно-такти-
ческие игры. Рынок военного снаряжения взаимо-
действует с практическим использованием снаря-
жения в условиях реальных боевых действий и 
тактико-игровых ситуаций. Компании-производи-
тели при этом улучшают качество своей экипи-
ровки, адаптируясь под широкого потребителя, 
начиная от страйкболистов и заканчивая профес-
сиональными военнослужащими. Адаптивность 
технологий является одним из главных достоинств 
военно-тактических игр, поскольку многие воен-
ные новшества начинались с простой спортивной 
дисциплины. 

Российский страйкбол получил уникальный 
опыт развития в аспекте организационной работы. 

По оценке Федерации страйкбола, география 
страйкбольных клубов охватывает практически 
всю территории России. И официально охваты-
вает 39 субъектов Российской Федерации. Чис-
ленность представителей формальных и офици-
альных страйкбольных клубов составляет 130 
тысяч человек [8]. Трудно провести общерегио-
нальную статистику по количеству страйкбольных 
команд и клубов. В настоящее время существует 
множество дисциплин-разновидностей страйк-
бола. Каждая из разновидностей требует своих 
правил и определенных ремарок в отношении 
реализации их как полноценных мероприятий. 

Страйкбольные соревнования, или же игры 
формата «Сутки на броне», можно называть огра-
ниченным изображением общевойскового боя в 
прикладном плане. Методика страйкбольного 
ведения стрелкового боя даёт относительное 
представление о ведении стрелкового боя и раз-
ных, приближенных к общевойсковым подразде-
лениям тактиках и стратегиях. Организационным 
комитетом «Стратег» на 2021 год проведено 
больше десятка игр формата «Сутки на броне» 
[9]. Главным отличием видовой принадлежности в 
классификации страйкбола является масштаб-
ность и массовость применения элементов погру-
жения и антуража в проведении военно-тактиче-
ских игр. Для исторической параллели можно при-
вести «потешные полки» Петра I Великого и город 
Гатчину, что был основательно внесен в админи-
страцию Павла I вместе с его гатчинской гвардией 
[10]. Использование военной техники и элементов 
соотношения сторон на карте тактического проти-
востояния могут соотноситься к «потешным 
делам» прошлого российской монархии и знати. 
История отечественного страйкбола утвержда-
ется за счёт использования самобытных элемен-
тов погружения в игровой процесс. Игры на воен-
но-тактической основе являются хорошей допри-
зывной подготовкой. Среди всех военизирован-
ных игр страйкбол – это одна из самых доступных 
по своим затратам дисциплин.

Современное страйкбольное движение в 
России имеет богатую историю и традиции. Уни-
кальность географического положения и инфра-
структурного многообразия позволяет повторять и 
разыгрывать самые разнообразные военные сце-
нарии или мероприятия ролевого характера. 
Заброшенные постройки, бескрайние поля и про-
сторы активно используются для проведения 
локальных мероприятий – так называемых «вос-
кресок» – разного масштаба. Страйкбольные клу-
бы-команды все больше разрастаются по городам 
Российской Федерации. Используемые полигоны 
имеют под собой предпринимательский элемент и 
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направлены в большей степени на коммерческие 
нужды, но при этом собирают вокруг себя боль-
шой пласт спортсменов разных возрастных кате-
горий. 

Развитие спорта на военной основе стано-
вится актуальной для современников, поскольку 
дает всю совокупность навыков частичной воен-
ной подготовки. Страйкбол успел стать субкуль-
турным явлением в узких кругах общества и оброс 
своими традициями и предпочтениями. Среди 
характерных черт возможно отметить то, что у 
каждой команды своё название, флаг, шевроны, 
разгрузочные жилеты, приводы, выполнение при-
казов командира и определенных правил, кото-
рые устанавливает сам командир или страйкболь-
ное сообщество. Вооружение команд варьируется 
от российских аналогов до зарубежных западных 
[11].

Разновидности страйкбола и их особен-
ности.

Антуражно-технические отличия страйкбола 
как дисциплины спортивного толка открывают 
самые широкие возможности для жанрового и 
ролевого разнообразия развлекательных меро-
приятий. Проекты, проводимые полигонами, 
имеют разную направленность. От воскресных 
игр до масштабных, проводимых на полигоне 
«Алабино». Самые масштабные проводятся с 
участием Министерства обороны России и дру-
гими волонтёрами либо предпринимателями. 
Коммерческие нужды страйкболистов учитыва-
ются и производителями военной одежды, формы 
и снаряжения, в том числе и приводов. Видовое 
разделение страйкбола представляет собой 
самые разносторонние предпочтения. Большое 
количество организаторов и мастерских групп 
предпринимают интересные по своему наполне-
нию проекты.

Типология игр варьируется от заурядных 
стрельб в заброшенных строениях до масштаб-
ных ролевых проектов по вымышленным вселен-
ным «Метро 2033» или «S.T.A.L.K.E.R.». На про-
екты по тематическим играм могут быть затра-
чены колоссальные финансовые и технические 
средства вместе с человеческими усилиями. Рас-
смотрим самые распространенные виды страйк-
больных мероприятий:

1. «Воскресная игра» – игра выходного дня, 
проводится на полигонах в воскресенье с разным 
количеством человек. Сценарный подход может 
быть самым разнообразным. При этом игра может 
иметь под собой некоммерческую основу или 
небольшой взнос от организаторов.

2. Игра на ролевой основе, или «ролёвка». 
Ролевая игра ведет свое развитие как идейный 

продолжатель медиевистской (от англ. medieval – 
средневековый) версии реконструкции игр роле-
вого действия. Феномен явления заключается в 
сопоставлении вымышленных вселенных в объ-
ективной реальности с соответствующим снаря-
жением и реквизитом. Попытка организаторов 
клубов ролевого действия ориентируется на 
погружение в конкретную вымышленную вселен-
ную. Очень сильно ролевой аспект влияет на ком-
мерческую составляющую, будь то специальные 
костюмированные элементы, антуражная страйк-
больная амуниция и снаряжение.

3. Сценарная игра (Большая игра) – это игра 
частично ролевого действия на платной основе. 
Используется на постоянной основе мастерскими 
группами. Имеет в своей жанровой привязке раз-
нообразный реквизит, реальную боевую технику 
либо любые средства передвижения, переделан-
ные под подобие военной техники. Часто под сце-
нарно-ролевой игрой страйкбольного типа может 
подразумеваться Mil-sim (с англ. – military 
simulation – военная реконструкция), изображаю-
щая военные конфликты с добавлением мастер-
ской группой специальных правил.

4. Соревнования – это формат страйкболь-
ных состязаний в формате спортивной дисци-
плины между разными объединениями и коман-
дами игроков, имеющих спортивный интерес к 
отстаиванию чести своей команды.

Применение страйкбольного спорта на 
государственном уровне.

На этапе содействия задачам военной 
службы государственная политика ориентируется 
на установление правового режима добровольче-
ских формирований [12]. Создаваемые Министер-
ством обороны РФ и Федеральной службой войск 
национальной гвардии РФ добровольческие фор-
мирования комплектовались во многом теми 
гражданами, которые начинали тренировки со 
страйкбольных клубов. 

На основании исследования, проведённого 
Лосевой А. С. на базе Амурского гуманитарно-пе-
дагогического государственного университета, 
возможно заключить, что выразили желание нау-
читься стрелять той или иной степени уверенно-
сти 54,17 % студентов, в том числе 33,33 % юно-
шей и 61,11 % девушек [13, с. 65-67]. Однако, по 
мнению председателя Комиссии Общественной 
палаты РФ по безопасности и взаимодействию с 
ОНК Михаил Аничкин, принятые в последнее 
время ужесточения правил хранения оружия 
направлены прежде всего против законопослуш-
ных людей. Он привёл статистические данные, 
согласно которым в России лишь 0,04 % престу-
плений совершается с использованием офици-
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ально разрешенного оружия. Основная масса 
правонарушителей, использующих оружие, вла-
деют им нелегально, то есть законодательные 
ограничения их не касаются [14].

Применение страйкбольного оружия право-
охранительными органами в части отработки про-
фессиональной подготовки сотрудников и курсан-
тов заслуживало и заслуживает внимание со сто-
роны юридической науки. Отмечено, что модели-
рование для будущих и действующих сотрудников 
полиции стрессовых ситуаций с интенсивными 
физическими нагрузками и с использованием 
страйкбольного оружия видится перспективным 
этапом в развитии тактико-специальной подго-
товки [15]. Другие сторонники этого подхода заме-
чают, что в различных сценариях проведения 
страйкбольной игры отрабатываются действия 
при перемещении, например, приставной шаг, 
скрестный шаг, ускоренное перемещение, пере-
мещение по лестнице. В условиях действия при 
групповой тактике: движение группы по коридо-
рам без дверей, скрытный вход, динамичный вход 
в простые помещения, в сложные помещения, в 
квартиры, подходы к дверям, проход лестниц, 
движение по зданию [16, с. 132]. 

Константинов В. Н. и Шохирев В. В. на основе 
практического анализа документов МВД России в 
сфере организации огневой подготовки и несколь-
ких экспериментов с участием курсантов полицей-
ских вузов заключили, что для повышения техни-
ко-тактической подготовленности к совершенство-
ванию навыков скоростной стрельбы необходимо 
применение в учебно-тренировочном процессе 
огневой подготовки пейнтбольного и страйкболь-
ного оружия, которое позволит:

1) эффективно определять уровень огневой 
подготовленности сотрудников ОВД;

2) формировать у обучающихся оператив-
ное мышление и навыки принятия быстрых такти-
ческих решений в различных стрелковых ситуа-
циях, а также правильное поведение в критиче-
ских ситуациях реального применения огне-
стрельного оружия;

3) тренировать физические качества: 
быстроту реакции, быстроту действий, координа-
цию действий, глазомер;

4) моделировать практические ситуации 
реального применения огнестрельного оружия 
сотрудниками ОВД [17, с. 84].

Заключение.
Таким образом, военно-тактический спорт 

занимает значимое место в сегменте российского 
спорта. Страйкбол полностью не способен моде-
лировать ситуации, приближенные к боевым дей-
ствиям, но при этом обладает положительными 

свойствами спортивной адаптации к настоящей 
боевой экипировке. Страйкбольное сообщество с 
середины 1990-х и 2000-х годов разрослось на 
федеральный уровень. Спортивные мероприятия 
в образе прикладного военного спорта создают 
подспорье для продвижения разумного милитари-
стического движения на патриотических началах.

Развитие спорта в Российской Федерации в 
2000-е годы создало импульс для взаимодействия 
между разными социальными группами по спор-
тивным интересам с помощью сети «Интернет». 
Первый в истории российского страйкбола интер-
нет-портал «Airsoft gun.ru» объединил на первых 
коммерческих и социальных основах пионе-
ров-страйкболистов разных российских регионов. 
Благодаря шествию гражданской инициативы 
военно-тактический спорт участвует в подготовке 
силовых структур, выходящих из рамок «армии 
мирного времени». 

Страйкбол выявляет уникальный жанро-
во-спортивный и развлекательный опыт. Адапта-
ция проектов ролевого действия в реальном и 
объективном времени на основе вымышленных 
вселенных обновляет интерес к активному отдыху. 
Проектирование молодежного спорта, как со сто-
роны организаторов государственного уровня и 
других частных инициаторов, повышает мораль-
но-психологическое состояние готовности к 
выполнению своего конституционного долга.

На основании вышеуказанного считаем 
целесообразным издать указ Президента РФ «О 
мерах по развитию военно-тактического спорта». 
Этим подзаконным нормативным правовым актом 
в целях развития военно-тактического спорта сле-
дует предусмотреть включение страйкбола и дру-
гих дисциплин в программы подготовки сотрудни-
ков правоохранительных органов.
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Аннотация. Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что совре-
менные студенты активно употребляют в своей речи элементы, чуждые литературному 
языку. Это привело к снижению уровня владения культурой речи, несоблюдению норм рус-
ского языка и несформированности коммуникативных качеств речи.

В данном исследовании выявлено, что для формирования речевой культуры студен-
тов необходимо создавать ситуации из будущей профессиональной деятельности. Это 
поможет освоить нормы современного литературного языка, коммуникативные качества 
речи и речевой этикет.

Подводя итоги исследования, сделан вывод о том, что при создании определённых 
условий студенты научатся выражать свои мысли разными способами, критически оцени-
вать их.

Ключевые слова: речь, культура, развитие речи, требования к речи, язык, профес- 
сиональная деятельность.

SUBBOTINA Inga Kevorkovna,
Candidate of Philological Sciences,
Senior Lecturer at the Department

of General Education Disciplines
NWB Federal State Educational Institution 

“Russian State University of Justice”

FORMATION OF STUDENTS’ SPEECH CULTURE IN THE CONTEXT  
OF THE MODERN CONCEPT OF LEARNING

Annotation. The relevance of this study is due to the fact that modern students actively use 
elements in their speech that are unknown to the literary language. This led to a decrease in the 
level of proficiency in the culture of speech, non-compliance with the norms of the Russian language 
and the lack of formation of communicative qualities of speech.

In this research, it was revealed that in order to form the speech culture of students, it is nec-
essary to create situations from future professional activities. This will help you get to know the norms 
of modern literary language, communicative qualities of speech and speech etiquette.

Summarizing the results of the research, it is concluded that when certain conditions are made, 
students will learn to express their thoughts in different ways and critically evaluate them.

Key words: speech, culture, speech development, speech requirements, language, profes-
sional activity.

Введение. 
Проблема развития культуры речи студен-

тов в наши дни чрезвычайно актуальна. Наблюда-
ется противоречие между необходимостью в 
совершенстве владеть речевой культурой и невоз-
можностью или нежеланием её осваивать. Совре-
менные студенты активно употребляют в своей 
речи элементы, чуждые литературному языку: 
просторечные слова, жаргонизмы, вульгаризмы, 

слова-сорняки, канцеляризмы, варваризмы; не 
имеют навыков публичного выступления. Помимо 
этого наблюдается «общее снижение уровня вла-
дения культурой речи, несоблюдение норм рус-
ского языка, несформированность коммуникатив-
ных качеств речи» [1, с. 456-459]. Поэтому форми-
рованию речевой культуры необходимо уделять 
особое внимание. 
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Основная часть. 
Активное изучение различных аспектов 

культуры речи началось в середине ХХ века. 
Большой вклад в повышение речевой культуры, в 
развитие её теоретических проблем внесли рос-
сийские ученые В.И. Чернышев, Д.Н. Ушаков, В.В. 
Виноградов, С.И. Ожегов, С.П. Обнорский, Р.И. 
Аванесов, А.М. Пешковский, Л.В. Щерба и др. 
Труды этих ученых помогают сохранять достигну-
тую высоту языка [2, с. 5]. В то же время С.И. Оже-
говым было сформировано определение данного 
понятия: «высокая культура речи – это умение 
правильно, точно и выразительно передавать 
свои мысли средствами языка. Правильной речью 
называется та, в которой соблюдаются нормы 
современного литературного языка. <…> Но 
высокая культура речи заключается не только в 
следовании нормам языка. Она заключается еще 
и в умении найти не только точное средство для 
выражения своей мысли, но и наиболее доходчи-
вое <…> и наиболее уместное» [3, с. 285-291].

Как достигнуть этого сейчас? На наш взгляд, 
для формирования культуры речи в контексте 
современной концепции образования в первую 
очередь нужно уделить внимание формированию 
культуры речи будущих специалистов, например, 
в области юриспруденции. Для этого необходимо 
создавать ситуации из будущей профессиональ-
ной деятельности [4, с. 31-32]. При таком взаимо-
действии студенты будут учиться:

1. Соблюдать правильность речи.
Нарушение языковых норм может наблю-

даться на фонетическом, морфемном, лексиче-
ском, морфологическом и синтаксическом уров-
нях языка. Причины этого различны. Приведём 
наиболее распространённые из них: 

– неразличение звуков, передаваемых бук-
вой е: осуждённый, афéра (неправильно: осу́ж-
денный, афёра);

– произношение в заимствованных словах 
ие, ое, ее: про[э]кт, юриспру[д’е]нция (непра-
вильно: про[jе]кт, юриспру[дэ]нция);

– подвижность ударения: узако́нить (брак) 
– узаконéние, обеспéчить (алиби) – обеспéчение;

– употребление слова без учёта синонимии: 
транспортный сбор необходимо оплачивать 
один раз в год (правильно: налог);

– повтор в словосочетании лишнего слова, 
смысл которого повторяется: он не понял глав-
ной сути нового закона (слово суть имеет зна-
чение самое главное, существенное, поэтому 
употребление прилагательного главной в данном 
случае является неуместным);

– трудности в употреблении рода слов иноя-
зычного происхождения: моя алиби (правильно: 
моё алиби); 

– образование форм несовершенного вида: 
оспо́рить (завещание) – оспа́ривать;

– согласование между подлежащим и сказу-
емым: ООН был основан в 1945 году (в словосо-
четании Организация Объединённых Наций глав-
ное слово организация женского рода, поэтому 
правильно: ООН была основана в 1945 году).

Соответствие нормам литературного языка 
является базовым качеством. Правильность речи 
свидетельствует о высоком уровне речевой куль-
туры студента, показывает высокий уровень обра-
зованности, облегчает обмен информацией.

2. Выбирать формы поведения в соответ-
ствии с ситуацией общения.

Уважительное отношение к собеседнику, 
извинение за проступок, отказ в мягкой форме 
поможет избежать конфликтов. Предсказуемость 
поведения и бесконфликтность важны для всех 
участников общения. Это помогает создать ком-
фортную среду и повышает эффективность ком-
муникации.

3. Создавать высказывания, не нарушаю-
щие точности речи.

Необходимо использовать слова в полном 
соответствии с их значением. Неточность исполь-
зованных слов может привести к двоякому толко-
ванию и лишить документ юридической силы. 
Избежать этого поможет соблюдение норм лите-
ратурного языка и применение правил составле-
ния деловых бумаг. 

4. Соблюдать логичность речи.
Важно следить за последовательностью и 

непротиворечивостью оформления своих выска-
зываний. Для этого необходимо: 

– соблюдать правильный порядок слов; 
– членить текст на абзацы;
– выделять микротемы;
– соблюдать композицию в соответствии с 

типом текста (например, композиция текста-рас-
суждения: тезис – доказательство – вывод).

5. Избегать двусмысленности речи.
Созданные высказывания должны обладать 

ясностью и однозначностью. Поэтому важно объ-
яснять иностранные слова и юридические клише, 
абстрактные слова заменять конкретными. Также 
необходимо учитывать ситуацию общения.

6. Использовать выразительные средства 
языка.

Сделать речь яркой и запоминающейся 
помогут:

– произношение;
– интонация;
– тропы (эпитет, метафора, метонимия, оли-

цетворение, сравнение, гипербола и др.);
– фигуры речи (инверсия, антитеза, эпи-

фора, анафора, лексический повтор, синтаксиче-
ский параллелизм и др.).
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Совокупность выразительных средств языка 
помогает вызвать интерес и удержать внимание 
собеседника.

7. Аргументировать свою позицию с соблю-
дением этических речевых норм.

Для этого необходимо овладеть формулами 
речевого этикета, среди которых особое место 
занимают речевые формулы знакомства, привет-
ствия и прощания, извинения, просьбы, согласия 
и отказа, благодарности. Ни при каких обстоятель-
ствах нельзя допускать оскорбления оппонентов и 
использования оскорбительных высказываний.

8. Выстраивать тактику речевого поведе-
ния.

Для успешной коммуникации в деловой 
практике юриста необходимо:

– научиться устанавливать контакт с собе-
седником;

– демонстрировать вежливое отношение к 
нему;

– применять приёмы активного слушания;
– уметь предотвращать конфликтные ситуа-

ции с помощью формул речевого этикета;
– соблюдать нормы речевого этикета.
Правильная тактика речевого поведения 

является залогом эффективной профессиональ-
ной коммуникации юриста. 

Как видим, проигрывание ситуаций из буду-
щей профессиональной деятельности – весьма 
эффективный метод формирования речевой куль-
туры студентов. Он способствует включенности в 
коммуникативную деятельность и развитию рече-
вых способностей. Это необходимо для людей, 
специфика деятельности которых заключается в 
постоянном контакте с другими людьми.

Вывод.
Владение развитым, совершенным языком 

является ключом к формированию речевой куль-
туры студентов. Правильность, логичность, точ-
ность речи, использование выразительных 
средств языка, аргументация своей позиции с 
соблюдением этических речевых норм, выбор 

поведения в соответствии с ситуацией общения, 
грамотно выстроенная тактика речевого поведе-
ния являются необходимыми для развития куль-
туры профессиональной речи.

Поэтому в контексте современной концеп-
ции обучения важно создать условия для возмож-
ности проигрывания ситуаций из будущей про-
фессиональной деятельности, помогать студен-
там учиться выражать свои мысли разными спо-
собами, критически оценивать их.
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countries, with a focus on the role of St. Petersburg as the hub for organizing the training and prac-
tical experience of young lawyers. The utilization of a blend of theoretical and practical training in 
pre-revolutionary Russian universities has been brought to light. The identified discussion points re-
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science in shaping legal education in Russia. 

Key words: K.A. Nevolin, M.M. Speransky, St. Petersburg law school, university education, 
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Развитие науки может происходить 
только во взаимодействии не только 
учёных разных стран, но и научных 

направлений. История научной мысли имеет 
огромное количество примеров, когда прорывные 
идеи основывались на достижениях в различных 
научных сферах, а на современном этапе меж-
дисциплинарность является одной из важных 
характеристик любого научного исследования.

Вместе с тем, существуют научные тради-
ции, научные школы, отличающиеся определён-
ной спецификой. Иногда она постепенно нивели-
руется или видоизменяется, но может и сохра-
няться в течение длительного времени, поддер-
живаться следующими поколениями учёных.

Становление системы юридического обра-
зования и юриспруденции как отрасли науки в 
России имело ряд особенностей.

Во-первых, университетское образование в 
нашей стране появилось только в XVIII веке, что 
было значительно позже, чем во многих европей-
ских странах, где этот процесс протекал в XI-XIII 
вв. Это имело как минусы (отсутствие в течение 
длительного времени чиновников, специалистов, 
имевших профессиональное образование, недо-
статочность систематичности образования и т.д.), 
так и плюсы (преподаватели российских универ-
ситетов, а иногда и студенты проходили обяза-
тельные стажировки в образовательных учрежде-
ниях Европы, знакомясь с лучшими образцами 
научной мысли, приобретая необходимые связи в 
научном мире и становясь частью учёной корпо-
рации).

Во-вторых, открытие университетов в Рос-
сийской империи тщательно продумывалось с 
политической точки зрения. Часть из них была 
учреждена в национальных районах, где значи-
тельная часть населения была неправославной 
(Юрьевский, Казанский, Новороссийский и т.д.). 
Университетское образование должно было спо-
собствовать распространению общероссийских 
идей и тенденций. Предпринимались попытки 
использовать университеты для большего освое-
ния отдалённых частей империи. Так, на универ-
ситет в Томске возлагались надежды, связанные с 
развитием Сибири. В 1803 г. был открыт, но в 1832 
г. закрыт Виленский университет, на основе кото-

рого были созданы медико-хирургическая (пере-
ведённая в 1842 г. в Киев) и духовная (переведена 
в Санкт-Петербург) академии. 

Санкт-Петербургскому Императорскому уни-
верситету так же была отведена своя роль. Явля-
ясь столичным, он, с одной стороны, одним из 
первых должен был проводить правительствен-
ную политическую линию, но с другой – был цен-
тром науки, помогавшим исследователям из дру-
гих городов и частей империи публиковаться, про-
двигать свои идеи, получать необходимые рецен-
зии и т.д.

В-третьих, это «переплетение» светского и 
духовного образования, предопределённое тем, 
что в Российской империи существовала «первен-
ствующая и господствующая» Русская Право-
славная Церковь и духовные учебные заведения 
активно развивались с XVII века и имели уже зна-
чительный опыт как в научной, так и образова-
тельной деятельности.

Одним из ярких представителей петербург-
ской юридической школы был Константин Алексе-
евич Неволин, в личной и профессиональной 
судьбе которого отразились многие тенденции 
развития юриспруденции в России XIX века.

Он родился в 1806 году, в городе Орлов Вят-
ской губернии, в семье священника. Первым 
местом его обучения была Вятская духовная 
семинария. Затем получение образования было 
продолжено в Московской Духовной Академии. 

Еще до окончания курса К.А. Неволин, как 
талантливый  студент, был выбран М.М. Сперан-
ским в составе 20 студентов различных универси-
тетов и духовных академий для подготовки на 
кафедре законоведения. О высоком уровне подго-
товки в этом учебном заведении свидетельствует 
тот факт, что из Московской духовной академии 
было выбрано три обучающихся.  

Весной 1828 г. все академисты, как назы-
вали избранных,  были размещены на казённых 
квартирах Санкт-Петербургского Императорского 
университета и начали свои занятия при Втором 
отделении Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии. К.А. Неволин был направ-
лен для прохождения курса с целью занятия в 
последующем кафедры при Петербургском уни-
верситете. 

Учёба в равной степени сочетала в себе тео-
ретический и практический компоненты. Помимо 
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лекционных занятий, студенты ежедневно посе-
щали практику во Втором отделении Канцелярии, 
которые в это время занималось систематизацией 
российского законодательства под руководством 
статс-секретаря М.А. Балугьянского по плану, раз-
работанному М.М. Сперанским. 

Преподавательский состав Санкт-Петер-
бургского Императорского университета был 
высочайшего уровня:  А.П. Куницын читал граж-
данское право, М.Г. Плисов – финансы,  К.И. Арсе-
ньев – историю, римское право – В.В. Шнейдер, 
греческую и римскую словесность – Ф.Б. Грефе. 
Было предусмотрено изучение современных ино-
странных языков.

М.М. Сперанский уделял этой группе студен-
тов огромное внимание. Становление К.А. Нево-
лина как специалиста происходило под непосред-
ственным влиянием великого российского рефор-
матора.

В мае-июне 1829 г. вместе с другими студен-
тами Константин Алексеевич успешно сдал 
выпускной экзамен при Втором отделении Канце-
лярии, проходивший под председательством М.М. 
Сперанского. 

В сентябре того же года К.А. Неволин был 
отправлен в Берлинский университет для даль-
нейшего обучения юридическим наукам. М.М. 
Сперанский очень заботился о том, чтобы моло-
дые специалисты как можно быстрее приступили 
к дальнейшему обучению, поэтому отправил сту-
дентов за границу морским путём. Он сам разра-
ботал инструкцию получения ими образования в 
европейских университетах, при этом подчёрки-
вая, что они очень нужны на Родине. 

В Берлинском университете К.А. Неволин 
вместе с другими своими сокурсниками занимался 
под руководством одного из основоположников 
исторической школы права Фридриха Карла фон 
Савиньи энциклопедией и философией права, 
историей и теорией государственного права, рим-
ским правом, германским правом, прусским пра-
вом и европейским международным правом. 
Общий период обучения составил около трех лет. 
В 1829 и 1830 годах К.А. Неволин слушал лекции 
таких выдающихся профессоров, как Клеменс 
Август Карл Кленце, Георг Вильгельм Фридрих 
Гегель и, конечно, самого Ф.К. Савиньи. 

Кроме того, студенты посетили Геттинген-
ский и Гейдельбергский университеты.

Группа молодых российских специалистов 
возвратилась после заграничной стажировки в 
Петербург в октябре 1832 г. и была причислены ко 
Второму отделению Собственной Его Император-
ского Величества канцелярии в звании студентов 
для изучения Свода законов и завершения работы 
над Сводом привилегий и законов Остзейских 
губерний. 

В 1833 г. К.А. Неволину было разрешено 
приступить к экзамену на получение звания док-
тора прав при Санкт-Петербургском университете. 
В экзаменационную комиссию философско-юри-
дического факультета ходили М.А. Балугьянский, 
А.П. Куницын и М.Г. Плисов. Во время экзамена 
проверялись знания соискателей по энциклопе-
дии законоведения, российскому государствен-
ному праву, общей и особенным частям граждан-
ские права, законам, охраняющим права как госу-
дарственные, так и гражданские, истории рим-
ского права,  истории немецкого законодательства.  

М.М. Сперанский продолжал помогать К.А. 
Неволину. В частности, он давал рекомендации и 
советы по улучшению текста диссертации своего 
ученика на тему: «Рассуждение о философии 
законодательства у древних» [13].

В результате 8 февраля 1835 г. Константин 
Алексеевич был удостоен учёной степени доктора 
права и назначен профессором энциклопедии 
права и учреждений Российской империи в Киев-
ском университете Святого Владимира, где впо-
следствии он трижды избирался ректором. В 
конце того же года он уже начал читать лекции по 
энциклопедии законоведения. 

К.А. Неволин, являлся ближайшим помощ-
ником попечителя университета, стал активным 
участником Училищного комитета, который руко-
водил всеми средними учебными заведениями 
округа. Комитетом были разработаны программы 
преподавания и проверки по всем предметам для 
гимназий и уездных училищ. Благодаря усилиям 
Константина Алексеевича было расширено пре-
подавание учебных дисциплин на юридическом 
факультете. Однако из-за позиции нового попечи-
теля князя С.И. Давыдова и деятельности его 
помощника М.В. Юзефовича учёный вынужден 
был подать прошение об отставке или переводе в 
другой университет.

В результате в 1843 г. К.А. Неволин был 
назначен на кафедру российских гражданских 
законов в Санкт-Петербургском Императорском 
университете. С 1845 г. он преподавал историю 
российского законодательства для студентов 
философского факультета. В 1847 г. был избран 
проректором и одновременно деканом юридиче-
ского факультета Санкт-Петербургского Импера-
торского университета. 

С 1848 г. учёный читал также лекции по исто-
рии российского законодательства и энциклопе-
дии законодательства в Училище правоведения, 
призванном готовить специалистов для судебной 
системы. 

В 1852 г. Константин Алексеевич был прико-
мандирован к Военному министерству для уча-
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стия в исправлении военно-уголовных законов, а 
в 1854 г. назначен членом консультационного 
совета при Министерстве юстиции. 

Как учёного К.А. Неволина прославила его 
работа «Энциклопедия законоведения», которая 
создавалась ещё во время его пребывания в 
Киевском Университете Святого Владимира [15]. 
Эта работа была представлена на соискание 
Демидовской премии. Рецензию на неё писал 
профессор Санкт-Петербургского университета  
П.Д. Калмыков. Он отмечал, что сочинение Г. 
Неволина приносит великую пользу отечествен-
ному законоведению: составляя эпоху своим 
появлением в области нашей юридической лите-
ратуры, оно по объему и содержанию своему 
удовлетворяет потребностям Русского юноше-
ства, изучающего юриспруденцию, знакомя его с 
общими истинами права и со всемирным их раз-
витием, и пересаживая на родную почву важные 
истины, стяженная Европейской ученостью [18, 
с.11-13]. Современные исследователи хотя и 
отмечают, что введение данной дисциплины и 
отрасли юриспруденции соответствовало консер-
вативному курсу Николая I, пытавшегося посред-
ством исключения из учебных планов юридиче-
ских факультетов университетов философии 
права бороться распространению среди моло-
дёжи революционных идей [17, с.28], признают, 
что труд К.А. Неволина способствовал развитию 
истории права, всемирной истории правовой 
мысли, философии законоведения и российской 
цивилистики [16, с.3]. Не зря в 1997 г. данная 
работа была переиздана Санкт-Петербургским 
государственным университетом [1], а 2020 г. 
были опубликованы избранные произведения 
известного дореволюционного юриста [14].

Доказательством этому служат многочис-
ленные труды К.А. Неволина по истории права 
(«О преемстве великокняжеского Киевского пре-
стола» [7], «О пятинах и погостах новгородских в 
XVI веке» [9], «Образование управления в России 
от Иоанна III до Петра Великого» [3], «Общий спи-
сок русских городов» [5], «Об успехах государ-
ственного межевания в России до Императрицы 
Екатерины II» [4], «О значении слова “гира” у Кон-
стантина Багрянородного» [6], «Разбор сочинения 
г-на Владимира Линовского, профессора Рише-
льевского лицея, под заглавием: Исследование 
начал уголовного права, изложенных в Уложении 
царя Алексея Михайловича» [12]), церковному 
праву, которое активно стало развиваться в Рос-
сии в XIX веке («О пространстве церковного суда 
в России до Петра Великого» [8]); а также по граж-
данскому праву («История российских граждан-
ских законов» [2], «Программы преподавания дей-
ствующих гражданских и межевых законов Рос-
сийской империи» [11].

Как отмечали современники, К.А. Неволин и 
в своих лекциях, и в произведениях обязательно 
давал характеристику того, что о предмете иссле-
дования написано его предшественниками или 
коллегами, и выделял вклад каждой работы в изу-
чение той или иной темы [18, с.17]. Это было 
очень важно, т.к. рецензия, данная представите-
лем столичного университета, открывала дорогу 
многим талантливым учёным во всех уголках 
империи, которые только начинали свой путь в 
науке, иногда защищали от критики коллег или 
чиновников, способствовали опубликованию в 
известных издательствах или журналах.

К сожалению, выдающийся русский учёный 
прожил недолгую жизнь. Для поддержания своего 
здоровья Константин Алексеевич Неволин отпра-
вился в Германию, где умер 6 октября 1855 г. скон-
чался. Его тело было привезено в Санкт-Петер-
бург и погребено в склепе церкви на Смоленском 
кладбище. Один из учеников К.А. Неволина И.Е. 
Андреевский, который в 1883-1887 гг. стал ректо-
ром Санкт-Петербургского университета, в память 
о своём учителе, который привил ему любовь к 
истории права, в 1857-1859 гг. издал полное 
собрание его сочинений [10]. 

Таким образом, на примере судьбы и науч-
ной деятельности К.А. Неволина можно просле-
дить, как формировалась петербургская юридиче-
ская школа. В XIX веке светская и духовная обра-
зовательные системы тесно взаимодействовали 
между собой, поэтому многие выдающиеся специ-
алисты начинали свой путь в духовные учебных 
заведениях, а затем преподавали и там, и там. 
Благодаря работам по систематизации россий-
ского законодательства и конкретно М.М. Сперан-
скому, подготовка молодых юристов сочетала как 
серьёзнейший теоретический курс, так и практи-
ческую подготовку, причём с отрывом от непо-
средственного места обучения. В частности, прак-
тика проходила во Втором отделении Собствен-
ного Его Императорского Величества канцелярии. 
Была заложена традиция прохождения загранич-
ных стажировок преподавателей университетов, 
что способствовало установлению необходимых 
научных связей между исследователями, луч-
шему знанию иностранных языков российским 
учёными, знакомству с системой организации 
образовательного процесса в разных высших 
учебных заведениях. Поскольку деятельность К.А. 
Неволина пришлась на период господства истори-
ческой школы права, в своих произведениях он 
постоянно обращался к историко-правовому 
материалу, рассматривал правовые явления в 
развитии, что имело огромное значение не только 
для теоретико-исторической правовой области, 
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но и отраслевой науки. В частности, его фунда-
ментальный труд по истории гражданского права 
не потерял своей научной значимости до сих пор. 

Список литературы:

[1] Неволин К.А. Из истории отечественного 
правоведения: Энциклопедия законоведения / 
Подгот. и вступ. ст. Д.И. Луковская и др. СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 1997. 399 с.

[2] Неволин К.А. История российских граж-
данских законов. СПб.: Типография Император-
ской Академии наук, 1851. Т. 1-3. Т.1. 456 с. Т.2. 
452 с. Т.3. 546 с.

[3] Неволин. К.А. Образование Управления в 
России от Иоанна III до Петра Великого. СПб.: 
Типография Императорской Академии наук, 1844. 
20 с.

[4] Неволин К.А. Об успехах государствен-
ного межевания в России до императрицы Екате-
рины II. СПб.: б/и, 1847. 188 с.

[5] Неволин К.А. Общий список русских горо-
дов. СПб.: Типография Министерства внутренних 
дел, 1844. 85 с.

[6] Неволин К.А. О значении слова «гира» у 
Константина Багрянородного. СПб.: Типография 
К. Жернакова, 1847. 10 с.

[7] Неволин К.А. О преемстве великокняже-
ского Киевского престола. СПб.:б/и, 1851]. Ч. 1-2. 
Ч. 1. 46 с. Ч. 2. 30 с.

[8] Неволин К.А. О пространстве церковного 
суда в России до Петра Великого. СПб.: Типогра-
фия Императорской Академии наук, 1847. 223 с.

[9] Неволин К.А. О пятинах и погостах новго-
родских в XVI веке, с приложением карты. СПб.: 
Типография Императорской Академии наук, 1853. 
415 с.

[10] Неволин К.А. Полное собрание сочине-
ний. СПб.: Типография Э. Праца, 1857-1859. Т.1-6. 
Т.1. 501 с. Т.2. 513 с. Т.3. 444 с. Т.4. 446 с. Т.5. 524 
с. Т.6. 643 с.

[11] Неволин К.А. Программы преподавания 
действующих гражданских и межевых законов 
Российской империи. СПб.: Типография Импера-
торской Академии наук, 1847. 49 с.

[12] Неволин К.А. Разбор сочинения г-на 
Владимира Линовского, профессора Ришельев-
ского лицея, под заглавием: Исследование начал 
уголовного права, изложенных в Уложении царя 
Алексея Михайловича. СПб.: Типография Импе-
раторской Академии наук, 1848. 28 с.

[13] Неволин К.А. Рассуждение о филосо-
фии законодательства у древних, сочиненное для 
получения степени доктора законоведения Кон-
стантином Неволиным.  СПб.: Типография II Отде-
ления Собственной Его Императорского Величе-
ства канцелярии, 1835. 107 с.

[14] Неволин К.А. Теория и история законо-
ведения и государственного управления в России: 
сборник избранных произведений / Сост. П.И. 
Кононов. Киров: Аверс, 2020. 213 с.

[15] Неволин К.А. Энциклопедия законове-
дения: Введение и общая часть.  Киев: Универси-
тетская типография, 1838. 148 с.

[16] Мирзаев А.С. Концепция философии 
законодательства К.А. Неволина. Автореферат 
дисс. … канд. юрид. наук. М.: Институт государ-
ства и права Российской академии наук, 2005.  
32 с.

[17] Сенковенко Е.В. Концепция энциклопе-
дии законоведения К.А. Неволина (к 185-летию 
издания работы К.А. Неволина «Энциклопедия 
законоведения») // Наука и образование: хозяй-
ство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2022. № 5 (144). С. 28-31.

[18] Усов М.С. Очерк служебной и научной 
деятельности профессора К.А. Неволина. СПб.: 
Типография Н.Греча, 1855. 36 с.

Spisok literatury:

[1] Nevolin K.A. Iz istorii otechestvennogo pra-
vovedeniya: Entsiklopediya zakonovedeniya / 
Podgot. i vstup. st. D.I. Lukovskaya i dr. SPb.: Izd-vo 
SPbGU, 1997. 399 s. 

[2] Nevolin K.A. Istoriya rossiyskikh grazhdan-
skikh zakonov. SPb.: Tipografiya Imperatorskoy 
Akademii nauk, 1851. T. 1-3. T.1. 456 s. T.2. 452 s. 
T.3. 546 s. 

[3] Nevolin. K.A. Obrazovaniye Upravleniya v 
Rossii ot Ioanna III do Petra Velikogo. SPb.: Tipo-
grafiya Imperatorskoy Akademii nauk, 1844. 20 s. 

[4] Nevolin K.A. Ob uspekhakh gosudarstven-
nogo mezhevaniya v Rossii do imperatritsy Yekater-
iny II. SPb.: b/i, 1847. 188 s. 

[5] Nevolin K.A. Obshchiy spisok russkikh goro-
dov. SPb.: Tipografiya Ministerstva vnutrennikh del, 
1844. 85 s. 

[6] Nevolin K.A. O znachenii slova «gira» u 
Konstantina Bagryanorodnogo. SPb.: Tipografiya K. 
Zhernakova, 1847. 10 s. 

[7] Nevolin K.A. O preyemstve velikokn-
yazheskogo Kiyevskogo prestola. SPb.:b/i, 1851]. 
CH. 1-2. CH. 1. 46 s. CH. 2. 30 s. 

[8] Nevolin K.A. O prostranstve tserkovnogo 
suda v Rossii do Petra Velikogo. SPb.: Tipografiya 
Imperatorskoy Akademii nauk, 1847. 223 s. 

[9] Nevolin K.A. O pyatinakh i pogostakh novgo-
rodskikh v XVI veke, s prilozheniyem karty. SPb.: 
Tipografiya Imperatorskoy Akademii nauk, 1853. 415 
s. 

[10] Nevolin K.A. Polnoye sobraniye sochineniy. 
SPb.: Tipografiya E. Pratsa, 1857-1859. T.1-6. T.1. 
501 s. T.2. 513 s. T.3. 444 s. T.4. 446 s. T.5. 524 s. T.6. 
643 s. 



659

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

 ЮРИДИЧЕСКИЙ  АРХИВ

[11] Nevolin K.A. Programmy prepodavaniya 
deystvuyushchikh grazhdanskikh i mezhevykh 
zakonov Rossiyskoy imperii. SPb.: Tipografiya Imper-
atorskoy Akademii nauk, 1847. 49 s. 

[12] Nevolin K.A. Razbor sochineniya g-na 
Vladimira Linovskogo, professora Rishel’yevskogo 
litseya, pod zaglaviyem: Issledovaniye nachal 
ugolovnogo prava, izlozhennykh v Ulozhenii tsarya 
Alekseya Mikhaylovicha. SPb.: Tipografiya Impera-
torskoy Akademii nauk, 1848. 28 s. 

[13] Nevolin K.A. Rassuzhdeniye o filosofii 
zakonodatel’stva u drevnikh, sochinennoye dlya 
polucheniya stepeni doktora zakonovedeniya Kon-
stantinom Nevolinym. SPb.: Tipografiya II Otdeleniya 
Sobstvennoy Yego Imperatorskogo Velichestva kant-
selyarii, 1835. 107 s. 

[14] Nevolin K.A. Teoriya i istoriya zakonove-
deniya i gosudarstvennogo upravleniya v Rossii: 

sbornik izbrannykh proizvedeniy / Sost. P.I. Kononov. 
Kirov: Avers, 2020. 213 s. 

[15] Nevolin K.A. Entsiklopediya zakonove-
deniya: Vvedeniye i obshchaya chast’. Kiyev: Univer-
sitetskaya tipografiya, 1838. 148 s. 

[16] Mirzayev A.S. Kontseptsiya filosofii zakono-
datel’stva K.A. Nevolina. Avtoreferat diss. … kand. 
yurid. nauk. M.: Institut gosudarstva i prava Rossiys-
koy akademii nauk, 2005. 32 s. 

[17] Senkovenko Ye.V. Kontseptsiya entsiklo-
pedii zakonovedeniya K.A. Nevolina (k 185-letiyu 
izdaniya raboty K.A. Nevolina «Entsiklopediya 
zakonovedeniya») // Nauka i obrazovaniye: khozyay-
stvo i ekonomika; predprinimatel’stvo; pravo i uprav-
leniye. 2022. № 5 (144). S. 28-31. 

[18] Usov M.S. Ocherk sluzhebnoy i nauchnoy 
deyatel’nosti professora K.A. Nevolina. SPb.: Tipo-
grafiya N.Grecha, 1855. 36 s



660

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

СЕРЕДА Вера Николаевна,
аспирантка Российского государственного

 университета правосудия,
e-mail: nechaeva.020711@mail.ru

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАЛОГОВ

Аннотация. В настоящей статье автор исследует особенности исторического воз-
никновения и развития налогов со времен Древнего мира и до настоящего времени. Отме-
чается, что хронологически ученые подразделяют этот процесс на три этапа, каждый из 
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зрения специалистов на указанный вопрос – например, отмечается, что сегодня по-преж-
нему нет единой позиции, когда именно и при каких обстоятельствах налоги получили свое 
формирование. Современный этап развития налогов исследуется в т.ч. на примере состо-
яния налогов и налоговой системы в РФ. В заключении автор делает выводы о дальнейших 
перспективах развития рассматриваемого института. Объектом данного научного ис-
следования является история возникновения налогов. Целью настоящего исследования 
является анализ особенностей исторического развития налогов в мире, определение ха-
рактеристик каждого из отдельных этапов такого развития. Методы представленного 
исследования: это нормативно-правовой анализ, сравнительно-правовой анализ, фор-
мально-юридический метод, обобщение, систематизация, дедукция, иные методы теоре-
тического уровня научного познания. Научная новизна данного научного исследования 
заключается в выработке авторских рекомендаций по особенностям исторического разви-
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В теории юридической науки под нало-
гами понимаются обязательные инди-
видуально-безвозвратные платежи, 

взимаемые с организаций и физических лиц в 
форме отчуждения, принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или опе-
ративного управления денежными средствами в 
целях финансового обеспечения деятельности 
государства и иных муниципальных образований 
[5]. 

Сегодня правовой статус налога, его основ-
ные характеристики, а также особенности меха-
низма взимания регламентированы профильными 
источниками (в большинстве стран мира – коди-
фицированными актами), а также имеют крайне 
широкое практическое распространение. В раз-
личной степени это касается самых разных стран 
мира, вне зависимости от экономических систем, 
которые в них существуют. Кроме того, налоги 
имеют регулирование и на международном 
уровне, что свидетельствует о значительном раз-
витии налоговых правоотношений и их распро-
странении как на национальном, так и на надна-
циональном уровнях. 

Налог совершенно логично считается одним 
из ключевых терминов финансовой науки, это 
понятие тесно связано не только лишь с налого-
выми правоотношениями, но и с многими другими 
категориями финансового, бюджетного права. Это 
происходит потому, что налог с момента своего 
возникновения занимал значительное место в 
экономических отношениях, постепенно развива-
ясь и приобретая все большее значение, чем 
ранее. Чем быстрее и системнее развивались 
правоотношения (причем любые), тем сложнее и 
значимее становились налоги. 

Ученые отмечают [4], что, при этом, само по 
себе возникновение налогов уже свидетельствует 
о качественно новом уровне развития государ-
ства, о серьезных изменениях в его экономике. 
Это говорит об изменении сути экономических 
отношений между государством и обществом, т.е., 
о сложной взаимосвязи и взаимозависимости 
налогов и государства как двух важных публич-
но-правовых категорий.

Актуальность изучения вопроса происхож-
дения и развития налогов, налоговой системы 
продолжает оставаться на высоком уровне, при-
чем это тема, которая интересует не только пра-
воведов и экономистов, но также историков, 
философов, политологов и представителей мно-
гих других наук. Сегодня проводится также значи-
тельное число исследований, и все же ученым до 
сих пор не удается прийти к единому мнению, 
когда именно и при каких обстоятельствах воз-

никли налоги, что стало очевидными предпосыл-
ками к этому. Однако все исследователи налого-
вого права сходятся в позиции, что налоги воз-
никли еще в период становления общества и госу-
дарства самих по себе. Т.е., можно уверенно 
говорить о том, что налоги имеют историю 
настолько же древнюю и продолжительную, как и 
само общество, государство [3; 5]. 

Итак, исторически возникновение налогов 
делится на несколько ключевых этапов. При этом 
на стадии своего становления налог представлял 
достаточно простую, однообразную категорию, 
относился исключительно к экономическим отно-
шениям, не включая, например, правовые 
аспекты. На это обращают внимание и ученые, 
которые отмечают, что становление налогов 
характеризовалось происходило по большей 
части хаотично, случайно, и серьезную роль в 
этом имели религиозные отношения и правила. 
Например, широко известный обряд жертвопри-
ношения мог рассматриваться как уплата задол-
женности. Из-за этого даже в какой-то период 
наблюдался уход от добровольности данного 
ритуала, презюмировалась его принудительность 
и даже своеобразная юридическая сила. Соответ-
ственно, неучастие в данном обряде влекло за 
собой наложение санкций. Т.е., рассматриваемый 
пример довольно ярко характеризует сущность 
налога в понимании древнего человека, его роль и 
механизм уплаты. По сути, в довольно общем 
виде налог существует так и сейчас: есть опреде-
ленное основание, которое влечет за собой уплату 
налогов, в связи с чем обязанность имеет юриди-
ческую силу и должна быть в определенном 
порядке реализована, иначе наступят послед-
ствия в виде привлечения к юридической ответ-
ственности. Иными словами, можно сказать о том, 
что понимание сущности налога, заложение его 
основ произошло именно в период Древнего мира, 
что можно назвать крайне удивительным: прошло 
несколько тысячелетий, развитие экономики и 
права серьезно шагнуло вперед, а понимание 
налога, его сущности, сформулированное доста-
точно хаотично и бессистемно, осталось таким же 
и при этом довольно правильным с экономиче-
ской и юридической точек зрения [2]. 

Понимание обряда как налога, формулиро-
вание его сущности помогло на практике опреде-
литься еще с одним важным термином – «деся-
тина», который, например, в странах Западной 
Европы изначально понимался, как пожертвова-
ние в размере 1/10 части дохода на добровольной 
основе в адрес церкви. Впоследствии развитие 
статуса подобного подношения приводит к тому, 
что только сильнее закрепляется особенность 
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налогов, их общеобязательность и сложность 
структуры. Ученые отмечают, что это происходило 
под существенным влиянием церкви и различных 
религиозных событий периода 6-8 веков нашей 
эры, когда наблюдалось усиление и ответственно-
сти за неуплату такого подношения. Но важно 
понимать, что это все еще оставалось довольно 
примитивное понимание сущности и особенно-
стей налогов, которые по-прежнему были бесси-
стемными, дезорганизованными и не имели соот-
ветствующей правовой регламентации. Положи-
тельным итогом рассматриваемого периода, тем 
не менее, можно назвать появление качественно 
новых разновидностей налогов – в частности, это 
военная или служебная повинности, которые, 
однако, пока еще взимались в натуральной 
форме. Переход к денежному виду произойдет 
немногим позже, основанием для этого станет 
существенное развитие самих по себе товар-
но-денежных отношений, в т.ч. на международном 
уровне, усложнение торговли и т.д. [10]

Итак, с появлением новых видов налогов 
налоги приобретают все большее значение как 
существенный источник доходной части бюджета 
государства. Тем более, что далее стали возни-
кать все новые и новые категории правоотноше-
ний, представляющие собой основание для взи-
мания налогов. Таким образом, окончательное 
понимание сущности и практической значимости 
налогов, их относительно повсеместное распро-
странение произошло где-то в XV-XVI веках, т.е., 
на закате первого этапа развития налогов. В это 
время налоги приобретают ключевую значимость 
для доходной части государства, соответственно, 
усложняется и сам механизм работы с ними [7]. 
Усложняется структура государственного аппа-
рата налоговой службы, происходит более систем-
ное и качественное нормативное закрепление 
статуса налогов. Налоги уже рассматриваются и 
государством, и обществом как неотъемлемая 
часть существования, приобретают более устой-
чивый и стабильный характер. 

Второй этап становления и развития налогов 
характеризуется изменением роли налогов и каче-
ственными переменами в самой системе налогоо-
бложения (а на данном этапе такая система уже 
была в достаточной степени сформирована). В 
частности, это касается косвенных налогов, кото-
рые стали появляться и распространяться. Воз-
никли подушный и подоходный налоги, акцизы. 
Одновременно усложнились функции налогов в 
принципе, что выражалось, в частности, в усиле-
нии их регулятивного смысла, в то время как 
ранее основной функцией налогов считалась все 
же фискальная. Изменилось в позитивную сто-

рону и научно-теоретическое обоснование нало-
гов, получили значительное различие элементы 
правового регулирования их статуса. Для евро-
пейских стран этот период характеризуется также 
формированием нового социального класса – 
буржуазии, что привело к изменению и свойств 
действующих в государствах налоговых систем, 
принципов их организации. Именно с появлением 
буржуазии как класса уходит в прошлое рассмо-
трение налогов как признака рабства, это уже 
категория с совершенно иным смыслом. 

Историки отмечают, что именно в рассматри-
ваемый период налоги получают также и самое 
неожиданное свое выражение – как основание 
для различных международных конфликтов. 
Например, это колониальные споры Англии, раз-
ногласия между Швейцарией и Австрией, кон-
фликты между Польшей и казаками и другие. Поя-
вились и диаметрально противоположные при-
меры – так, в частности, широко известное 
«Бостонское чаепитие» (1773 г.) привело к получе-
нию Ост-Индийской торговой компанией разреше-
ния на ввоз на территорию североамериканских 
колоний чая без уплаты каких-либо пошлин, что, в 
свою очередь, стало стимулом к существенному 
усилению роли компании на конкурентном рынке 
того времени [4; 8]. 

Таким образом, на данном этапе налог начи-
нает рассматриваться как полноценный экономи-
ко-правовой институт, главной целью существова-
ния которого выступает связь государства и граж-
данина, проживающего в нем. Некоторые авторы 
описывают понимание налога в это время как 
«показатель свободы», с чем, безусловно, вполне 
можно согласиться [2]. Это приводит, в конечном 
итоге, и к изменению различных характеристик 
налога – например, появляются новые принципы 
налогообложения: принцип подвижности, множе-
ственности, платежеспособности, принцип полу-
чаемой выгоды и другие. 

О принципах налогообложения много писал 
видный исследователь и практик, экономист А. 
Смит, которого заслуженно называют одним из 
самых ярких представителей классической поли-
тической экономики. Именно  
А. Смит в своих работах сформулировал тот пере-
чень принципов налогообложения, который, по 
сути, остается актуальным и сегодня. В частности, 
имеются в виду 4 ключевых принципа: равенства 
и справедливости, определенности, экономности, 
удобства. А. Смит научно обосновал представ-
ленные принципы, а также заложил необходимые 
основы для дальнейшей проработки принципов 
налогообложения [6]. И именно это является 
отправной точкой для становления следующего 
этапа развития налогов в мире.
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Хронологически начало третьего этапа дати-
руется второй половиной XIX века, и продолжа-
ется он в настоящее время, нося название «совре-
менный этап». Здесь, прежде всего, следует гово-
рить о достаточном высоком уровне развития 
налоговых систем стран мира, об их разнообраз-
ном и сложном характере. Вновь изменяется 
понимание сущности налогов: их роль в доходной 
части бюджетов снижается, но качественно повы-
шается статус законодательного регулирования, 
совершенствуется сам механизм налогообложе-
ния. 

Заключительная редакция понимания нало-
гов возникает после окончания Первой мировой 
войны, когда, по сути, происходит формирование 
модели современной налоговой системы. Ко вто-
рой половине ХХ века в большинстве стран мира 
реализуются различные налоговые реформы, что 
приводит к качественному изменению самого 
смысла налоговых систем как таковых. Например, 
упрощается структура налогов, сокращается 
общий перечень налоговых льгот, а сами налого-
вые системы становятся более практикоориенти-
рованными и простыми в своем понимании. Одно-
временно возрастает роль научного сообщества, 
поскольку реализуется значительный объем раз-
личных научно-исследовательских разработок, а 
реформирование осуществляется в т.ч. с учетом 
экспертного мнения научного сообщества. Все 
это, в конечном итоге, повышает качество налого-
обложения, статусность самих по себе налоговых 
систем, снижает количество пробелов, в т.ч. в пра-
вовом регулировании, а также открывает новые, 
более яркие перспективы для развития. 

Развитие, собственно, продолжается и 
сегодня. Последние десятилетия в истории нало-
гообложения характеризуются все таким же актив-
ным проведением реформ, направленных, глав-
ным образом, на повышение качества налоговых 
систем, их эффективности, а также стимулирова-
ние деловой активности. Важное значение в кон-
тексте изменений имеет политическая система, 
существующая в конкретном государстве. Напри-
мер, в РФ на рубеже веков происходили продол-
жительные сложные перемены, которые привели 
к кардинальному изменению сущности и характе-
ристик налоговой системы. Обновилось правовое 
регулирование, получил реформирование статус 
налога как элемента финансовой системы. 
Сегодня ситуация с развитием налогообложения 
в РФ выглядит более устойчивой, однако по-преж-
нему считается актуальной для совершенствова-
ния. Одним из предлагаемых изменений послед-
них недель, в частности, обсуждается введение 

прогрессивной ставки налогообложения на налог 
на доходы физических лиц, что в случае внедре-
ния подобной практики можно будет считать каче-
ственно новым этапом в развитии отечественной 
системы налогообложения.

Что касается зарубежных стран, то общее 
состояние их налоговых систем ученые также свя-
зывают с политико-правовыми характеристиками. 
Например, демократические режимы отличаются 
наибольшей гибкостью, оперативностью в реаги-
ровании на необходимость внесения изменений, 
и т.д. Т.е., в развитых странах налоговые системы 
более ориентированы на человека, его потребно-
сти, являются более справедливыми, прозрач-
ными. Одновременно следует отметить очевид-
ную сложность структуры и содержания налого-
вых систем любого государства мира, что под-
тверждает высказанный в начале настоящей 
статьи тезис о том, что, чем более развитым явля-
ется государство, тем более сложной, многосо-
ставной будет и налоговая система [6]. 

Логично предположить, что в дальнейшем 
роль налогов для государства и общества будет 
такой же устойчивой, практически важной для эко-
номики и социальной сферы. Исключение нало-
гов из финансовой системы государства сегодня 
не представляется возможным, поскольку именно 
они делают ее стабильной и позволяют осущест-
влять качественное планирование, прогнозирова-
ние. В конечном итоге, полагаем, что налоги и 
дальше будут поступательно развиваться сооб-
разно имеющимся в государстве общественным 
отношениям, приобретать все новые характери-
стики и свойства. 

Таким образом, по результатам представ-
ленного в работе анализа, обобщим наиболее 
важные итоги. 

Налоги как один из ключевых элементов 
финансовой системы прошли длительную и слож-
ную историю становления и развития, причем до 
сих пор нельзя точно обозначить период, когда 
именно они возникли и при каких условиях. Все 
вышеизложенное, в конечном итоге, очевидно 
показывает, что налоги не были присущи догосу-
дарственной эпохе развития общества, а воз-
никли одновременно с государством и являются 
его непосредственным атрибутом.

Хронологически ученые выделяют 3 различ-
ных этапа в развитии налогов. Первый отличается 
хаотичностью, бессистемностью, не обладает 
ярко выраженными признаками стабильности и 
устойчивости налогов, характеризуется отсут-
ствием правового регулирования как такового и 
тесной связью с различными религиозными обря-
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дами. Тем не менее, именно на данном этапе сущ-
ность и понимание налогов определились, по 
сути, в том самом виде, в котором они существуют 
и сейчас. 

Второй этап в развитии налогов начался в 
Средневековье, и здесь уже необходимо говорить 
о более качественном и продуманном статусе 
налогов, о создании и развитии налоговых систем, 
их относительном многообразии. Налоги на дан-
ном этапе приобрели более сложные характери-
стики, стали отличаться друг от друга и иметь кон-
кретную целевую направленность. В этот период 
налог уже рассматривается как неотъемлемый 
элемент экономики, и, исходя из этой позиции, 
происходит дальнейшее совершенствование его 
статуса. 

Третий этап – это современный период, 
который начался во второй половине ХХ века и 
продолжается по сей день. Этот этап отличается 
более высоким уровнем развития налогов, рефор-
мированием их статуса, возникновением очевид-
ных новых характеристик, вызванных необходи-
мостью налога быть актуальным имеющимся в 
обществе правоотношениям и т.д. Кроме того, 
современные налоговые системы стран мира – 
это уникальные, сложные структуры, находящи-
еся в тесной зависимости от характеристик самого 
государства непосредственно. Например, его 
политико-правового устройства и т.д. 

Предполагается, что сегодня налоги и нало-
говые системы также имеют широкие перспективы 
для развития. При этом, безусловно, необходимо 
исходить из их значительной роли для бюджетной 
системы государства, для удовлетворения потреб-
ностей населения и т.д. Иными словами, социаль-
ная значимость налога продолжает оставаться 
высокой и будет таковой в обозримом будущем. 
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ПЕРВАЯ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» ЛИПЕЦКА

Аннотация. Данная статья приурочена к 90-летию учреждения звания Героя Советс- 
кого Союза и посвящена исследованию подвига одного из первых Героев советского Союза, 
первого липецкого кавалера «Золотой звезды», участника эпопеи по спасению «челюскин-
цев» в 1934 г., полярного летчика Михаила Водопьянова.

В ХХ веке эпопея Великих географических открытий нашла своё воплощение в про-
кладывании Северного морского пути советскими первопроходцами. В данном процессе 
оказались задействованы несколько экспедиций.

В 1933 г. полярный исследователь О.Ю. Шмидт предпринял попытку пройти маршру-
том «Сибирь-Европа» ледокольным пароходом «Челюскин». Но в Чукотском море судно ока-
залось затёрто льдами и затонуло. Экипаж и пассажиры парохода высадились на полярные 
льды.

После того, как советским пилотам удалось разыскать в Северном Ледовитом океа-
не лагерь потерпевших крушение «челюскинцев», русские лётчики эвакуировали на Боль-
шую землю всех обитателей лагеря Шмидта: 110 человек, включая 7 женщин и двоих детей 
[6, c. 230].

Отважные пилоты А.В. Ляпидевский, С.А. Леваневский, В.С. Молоков, М.В. Водопья-
нов, И.В. Доронин, М.П. Слепнёв, Н.П. Каманин представили миру образцы настоящего ге-
роизма в ходе спасения «челюскинцев».

Все авиаторы, – участники эпопеи по эвакуации обитателей ледового лагеря Шмид-
та, в том числе первый среди уроженцев г. Липецк, – гражданский пилот Михаил Водопья-
нов, 20 апреля 1934 г. оказались удостоены высокого звания Героя Советского Союза с 1939 
г. обозначавшегося нагрудным знаком – медалью «Золотая Звезда»

Ключевые слова: «Челюскин», северный полюс, катастрофа, спасение, самолёт, 
лётчики, Герой Советского Союза.
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THE FIRST “GOLDEN STAR” IN LIPETSK

Annotation. This article is dedicated to the 90th anniversary of the Soviet Union Hero title 
establishment and to the study one of the first Soviet Union Heroes’ feat, the first Lipetsk cavalier of 
the «Golden Star», a participant in the epic rescue of the «Chelyuskinites» in 1934, polar pilot Mikhail 
Vodopyanov. 

The epic of Great Geographical Discoveries found its embodiment in the laying of the Northern 
Sea Route by Soviet pioneers in the twentieth century. Several expeditions were involved in this 
process.

In 1933, the polar explorer O.Y. Schmidt attempted to pass the «Siberia-Europe» route by the 
icebreaking steamer «Chelyuskin». The ship was lost in ice and sank in the Chukchi Sea. The crew 
and passengers of the steamer landed on the polar ice.

After the Soviet pilots managed to find the camp of the «Chelyuskin» wrecks in the Arctic 
Ocean, the Russian pilots evacuated all the inhabitants of the Schmidt camp to the mainland: 110 
people, including 7 women and two children.

Brave pilots A.V. Lyapidevsky, S.A. Levanevsky, V.S. Molokov, M.V. Vodopyanov, I.V. Doronin, 
M.P. Slepnev, N.P. Kamanin presented to the world examples of real heroism during the rescue of the 
«chelyuskinites».

All aviators, participants in the epic of the evacuation of the inhabitants of the Schmidt ice 
camp, including the first among the natives of Lipetsk, civilian pilot Mikhail Vodopyanov, on April 20, 
1934, were awarded the high title of Hero of the Soviet Union since 1939, designated by a badge – 
the Gold Star medal.

Key words: «Chelyuskin», north pole, crush, rescue, airplane, pilots, Hero of the Soviet Union.

Введение
Высшая награда Союза Советских Социали-

стических Республик за подвиги – медаль «Золо-
тая Звезда» – была учреждена 1 августа 1939 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР [7, 
с. 52]. «Золотая Звезда» в качестве почётного 
знака отличия за особые заслуги в соответствии 
со статутом, как пятиконечная Золотая 
медаль-подвеска, вручалась награждаемому 
одновременно с высшим советским орденом 
Ленина и грамотой Президиума Верховного 
Совета. Данные фалеристические атрибуты 
выступали внешними знаками отличия носителя 
высшего звания «Герой Советского Союза». 
Согласно Указу Президиума Верховного Совета 
СССР, вышедшему 16 октября 1939 года, то есть 
спустя ровно полтора месяца после учреждения 
новой награды, она стала официально имено-
ваться «медаль «Золотая Звезда» Героя Совет-
ского Союза» [3, с. 34]. Пунктами вышеупомяну-

того постановления правительства вводились в 
обиход утверждённые эскиз и описание выше-
означенной награды.

Напомним, что в эпоху бурного развития 
Советской экономики 1930-х гг. остро стояла про-
блема освоения новых транспортно-промышлен-
ных коммуникаций, в том числе северного мор-
ского пути. Попытку на протяжении одного сезона 
навигации пройти данным маршрутом на борту 
ледокольного парохода «Челюскин» предпринял в 
1933 г. известный русский исследователь-поляр-
ник Отто Юльевич Шмидт [6, с. 230].

Актуальность темы
С точки зрения теоретико-сцентифического 

подхода, состоит в недостаточном её освещении 
на страницах отечественной историографии, а с 
позиций практического использования она может 
быть полезной в процессе достижения нашей 
Родиной новых высот в мировой экономике. 
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Задание
Заданием, которое поставили перед собой 

авторы, выступает в качестве выяснения предпо-
сылок подвига одного из первых Героев Совет-
ского Союза – Михаила Водопьянова. 

Цель статьи
Целью статьи является раскрытие темы 

«Первая «Золотая звезда» Липецка». При этом 
мы выдвигаем гипотезу о том, что первый липча-
нин, удостоенный высокого звания Героя Совет-
ского Союза М.В. Водопьянов, как и его товарищи 
– полярные пилоты, участвовавшие в эпопее бес-
примерного спасения к «челюскинцев», совершил 
невозможное, успешно проведя эвакуацию с 
дрейфующей льдины всех высадившихся с борта 
погибшего парохода «Челюскин» членов экипажа 
и пассажиров.

Степень научной разработки
Степень научной разработки избранной 

нами проблематики в исторической литературе 
позволяет авторам статьи насколько возможно 
полно раскрыть обозначенную ими тему. В каче-
стве основного источника нашего труда использо-
вался каталог советских государственных наград 
«Награды Союза ССР», изданный в 1988 году 
типографией.

Из числа научной и научно-популярной лите-
ратуры, посвящённой избранной нами проблемы, 
в первую очередь, следует назвать фундамен-
тальный труд Н.А. Шефова, посвящённый исто-
рии Второй мировой войны, значительная часть 
которого отведена анализу событий Великой Оте-
чественной войны [8]. 

Общий обзор развития фалеристики нашей 
Родины, в том числе эпохи СССР, презентован на 
страницах книги группы авторов, рассматриваю-
щей символы, святыни и награды Российского 
государства на всех этапах её диалектики [6]. 
Общие принципы и методы изучения прошлого с 
помощью нагрудных знаков отличия – медалей, 
орденов, знаков и т. д., присущие фалеристике, 
представлены в монографии доктора историче-
ских наук И.В. Всеволодова (псевдоним историка 
Игоря Всеволодовича Можейко, известного чита-
телям и кинозрителям также как писатель-фан-
таст и сценарист Кир Булычёв), впервые увидев-
шей свет в 1990 году и переизданной в 2009 [1]. 
Аналогичного свойства труд, составленный А.А. 
Яковлевым, подаёт основу широкого спектра зна-
ний из мировой истории наградных символов, 
касаясь в том числе проблематики поощрения за 
их беспримерный подвиг первых Героев Совет-
ского Союза, в число которых в далёком 1934-м 
вошёл и молодой пилот Михаил Водопьянов [9]. 

Как непосредственное описание наиболее 
драматичных моментов спасения «челюскинцев», 

основанное на воспоминаниях самого будущего 
генерал-майора, командующего морской авиа-
цией Северного флота советских ВМС в годы 
Великой Отечественной войны и на протяжении 
тридцати пяти лет после завершения войны с 
нацизмом М.В. Водопьянова, так и процесс созда-
ния наградного принципа отличительных знаков 
для Героев Советского Союза в 1934 году пред-
ставлены в составленном Н.А. Иониной сборнике 
«100 великих наград», увидевшем свет в 2003 г. в 
серии альманахов «100 великих» [3]. 

Широкий источниковедческий материал в 
виде указов, статутов, описаний внешнего облика 
советских военных наград, а также данные об 
истории первых награждений, в том числе и меда-
лью «Золотая звезда» Героя Советского Союза, 
содержатся на страницах ярко иллюстрирован-
ного сборника, составленного Д. Тарасом и 
вышедшем в 2002 г. в московском издательстве 
«АСТ» и в минской типографии «Харвест» [7].

Историческая хронология учреждения золо-
той медали «Герой Советского Союза» и последу-
ющего её переименования в медаль «Золотая 
Звезда» представлена в фундаментальном фале-
ристическом издании, созданном в соавторстве 
С.В. Потрашковым и И.И. Лившицем в 2008 году 
[5]. 

Основные правила ношения наградных зна-
ков на униформе исследуемой эпохи представ-
лены в монографии, посвящённой исследованию 
обмундирования знаков различия, снаряжения и 
наград Рабоче-Крестьянской Красной армии 
СССР, и германского «Вермахта» периода Вели-
кой Отечественной войны (1941-1945), созданной 
в 1995 г. историком и художником Павлом Липато-
вым [4]. Таким образом, представленная авторами 
статья базируется на вполне достаточном для 
раскрытия поднятой в ней проблеме источнико-
ведческом и литературном материале. 

Научная новизна
Научная новизна труда состоит в том, что на 

его страницах делается одна из первых попыток 
комплексно проанализировать события, связан-
ные с героическими попытками советских моряков 
впервые проложить экономически и стратегиче-
ски важную трассу Северного морского пути, 
закончившуюся эпопеей гибели ледокольного 
парохода «Челюскин» в 1934 г., а также последо-
вавшим за этим героическим спасением его 
команды и пассажиров полярными лётчиками, в 
том числе М.В. Водопьяновым, – первыми Геро-
ями Советского Союза. 

В своём стремлении детально осветить дан-
ное историческое событие мы применили ком-
плексный методологический подход, без которого, 
по мнению авторов, невозможно объективно и 
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максимально полно раскрыть основные аспекты 
проблемы. При этом мы стремились, во-первых, 
рассмотреть все стороны объективных причин, 
которые действенно влияли на формирование 
конкретных моментов оформления звания «Герой 
Советского Союза» как награды за исключитель-
ный подвиг, коим выступает почти невероятное 
спасение «челюскинцев» в их неразрывной взаи-
мосвязи. Во-вторых, подать развитие событий, 
сопровождавших указанный процесс, в суровой 
хронологической последовательности. Послед-
нему мы придавали особое значение, поскольку 
считали, что только в таком случае открывается 
возможность выяснения внутренней логики, моти-
вации тех или иных мероприятий и действий всех 
участников анализируемого нами исторического 
события. 

Раскрывая вышеуказанные проблемы, мы 
придерживались чётких принципов методики 
исторического исследования. Исходя из постав-
ленной цели и задания данной статьи, авторы 
использовали следующие общенаучные прин-
ципы, как историзм и объективность. 

Как известно, принцип историзма требует: 
1) учитывание конкретно-исторических 

обстоятельств и характера эпохи;
2) рассмотрение исторического явления в 

движении и развитии, то есть видение того, как то 
или иное явление зародилось, какие этапы в 
своём развитии прошло и чем оно в итоге стало; 

3) опору на исторический опыт и уроки исто-
рии. 

Принцип историзма применялся нами на 
всех этапах исследования и обработки источни-
ков, воссоздания общей картины событий, теоре-
тического обобщения; формулирования выводов. 

Принцип объективности исторического 
исследования означает использование всей пол-
ноты: 

1) исторических источников и фактов; 
2) историографических источников; 
3) оптимального количества конкретных 

исследовательских методов. 
Придерживаясь принципа объективности, 

авторы стремились рассмотреть изучаемую про-
блему без использования каких-либо идеологиче-
ских стереотипов, изобразить историческую 
реальность в её многогранности и противоречиво-
сти. Ради всестороннего системного освещения 
проблемы привлечена значительная масса исто-
рических и историографических источников. 

Наряду с общенаучными принципами при-
менялся и принцип многоперспективности (поли-
перспективности). Сформулированный в рамках 
философии и применяемый как историографиче-
ский метод, принцип многоперспективности позво-

ляет объединить разные точки зрения (перспек-
тивы) видения исторической реальности. 

В ходе реализации поставленных задач ста-
тьи авторы применяли общенаучные и историче-
ские методы исследования, при подборе которых 
учитывался характер работы. Общенаучными 
методами считаются те, которые традиционно 
применяются как в так называемых точных, так и в 
гуманитарных науках, ибо их природа ориентиро-
вана не на конкретный объект исследования, а на 
решение наиболее общих основополагающих 
целей и задач, которые встают перед любой нау-
кой. В ходе написания статьи использовались 
такие общенаучные методы, как системный под-
ход, индукция, дедукция, динамичный, статичный, 
описания. 

Из числа специально-исторических методов 
широко применялись проблемно-хронологиче-
ский, генетический, метод периодизации, истори-
ко-сравнительный и историко-типологический. 

В исследовании также применялась методо-
логия биографистики, объектом которой как 
отдельной специальной исторической дисци-
плины, есть историческая личность в её разноо-
бразных связях с обществом. В сфере биографи-
стики действуют законы исторической методоло-
гии, методик и методов познания человека как 
личности в историческом процессе. Они предпо-
лагают привлечение к научному исследованию 
личности методик самых разных наук, в том числе 
психологии, социологии, философии и культуро-
логии. 

При обработке источников использовались 
методологические средства исторической герме-
невтики: текстологического анализа, особенно в 
аспекте выяснения аутентичности и истинности 
конкретного источника или конкретной группы 
источников, исторической критики источников 
(внешней и внутренней), необходимой для опре-
деления правдивости источников и изложенных в 
них фактов, терминологического анализа поня-
тий. 

Методологический комплекс микроистории 
использовался в ходе изучения моментов созда-
ния знака «Золотая Звезда» Героя Советского 
Союза как высшего знака отличия за подвиги в 
СССР. 

Считаем обоснованным ради выяснения 
характера символических аспектов советской 
фалеристики применение методологических идей 
национальной и государственной культурологиче-
ских школ в их диалектическом единстве.

В «Большой советской энциклопедии» дава-
лось следующее определение героизма: «Геро-
изм, героическое – совершение выдающихся по 
своему общественному значению действий, отве-
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чающих интересам народных масс, передовых 
классов и требующих от человека личного муже-
ства, стойкости, готовности к самопожертвова-
нию» [6, с. 230]. 

Как известно, июль 1933 г. ознаменовался 
началом первого плавания вышедшего из балтий-
ской гавани порта Ленинград недавно спущенного 
на воду ледокольного пароход «Челюскин» [3, с. 
345]. Судно имело целью своего рейса, пройдя 
маршрутом, ранее проложенным ледоколом 
«Александр Сибиряков», пришвартоваться в 
одной из бухт острова Врангеля, произведя здесь 
ротацию персонала станции полярников и оста-
вить исследователям Севера привезённые с 
«Большой земли» продукты и стройматериалы. 
Вместе с полярниками на борту «Челюскина» в 
числе пассажиров числились бойцы и командиры 
войск НКВД, конвоировавшие группу политиче-
ских заключённых на Дальний Восток.

Через льды Карского моря путь пароходу 
«Челюскин» прокладывал мощнейший ледокол 
того времени «Красин». Однако «Челюскин» ока-
зался по габаритам шире шедшего перед ним 
ледокола. Острые края льдин своими ударами по 
бортам судна довольно основательно повредили 
«Челюскин». Более того, в воды Чукотского моря 
практически целиком оказались заполнены льди-
нами. При этом ни одного ледокола в данном рай-
оне к тому моменту не наблюдалось. Не приспо-
собленному для проламывания ледяных торосов 
пароходу «Челюскин» довелось самостоятельно 
расчищать путь для себя через толстые морозные 
глыбы.

Итогом этой героической попытки проложить 
стабильную трассу Северного морского пути 
стало то, что в феврале 1934 года ледокольный 
пароход «Челюскин» был затёрт льдами, которые 
раздавили корпус судна как яичную скорлупу [3, с. 
345]. До наших дней сбереглась уникальная кино-
съёмка, запечатлевшая разыгравшуюся за поляр-
ным кругом трагедию: с вертикально задравшейся 
кормой «Челюскин» быстро уходит под воду, а в 
разные стороны от места гибели судна стреми-
тельно убегают охваченные паникой люди. В 
сцене гибели парохода «Челюскин» среди торо-
сов Северного Ледовитого океана нашлось место 
и трагическому моменту: при отчаянной попытке 
спасти из трюма корабля как можно больше необ-
ходимых при зимовке вещей вместе с судном на 
дно отправился завхоз экспедиции.

Дрейфовать на льдине остались 104 чело-
века, в том числе двое детей. Двигавшуюся к 
Северному полюсу заснеженную глыбу потерпев-
шие кораблекрушение путешественники начали 
превращать в «жилую зону».

Сделаем акцент на том факте, что гибель 
«Челюскина» состоялась в отдалении от нала-

женных навигационных маршрутов в разгар зим-
него сезона, когда ожидать помощи раньше насту-
пления весны было бессмысленно. Выручить 
замерзавших первопроходцев оказалось возмож-
ным лишь только по воздуху. Однако уровень ави-
ационной техники исследуемого периода делал 
подобное предприятие невыполнимыми «де 
факто».

Потерпевшие кораблекрушение команда и 
пассажиры «Челюскина» начали обустраиваться 
на огромной льдине, которая грозила стать для 
них последним в их жизни пристанищем.

Один из полярных летчиков, участников опи-
сываемых нами событий, впоследствии вспоми-
нал: «На самолетах того времени не было даже 
утеплённых кабин, и, отправляясь в полёт, лет-
чики надевали меховую одежду. Кроме того, в 
полёте они были «слепыми» и «глухими» так как 
летали почти без авиационных приборов и радио. 
В воздух поднимались только при тихой погоде и 
хорошей видимости» [3, с. 346].

Зарубежные специалисты даже не допу-
скали мысли о возможности советскими пилотами 
в экстремальных условиях полярной зимы совер-
шить полёт и дотянуть до лагеря дрейфующих 
«челюскинцев». В возможности успеха операции 
по спасению потерпевших кораблекрушение 
выразил сомнения даже знаменитый исследова-
тель Северного полюса, путешественник из Нор-
вегии Свердруп. «Я считаю, – заявил знаток 
Арктики, – что летчики должны ограничиться 
доставкой продуктов экспедиции на льдине до тех 
пор, пока не придёт ледокол» [3, с. 346].

Тем не менее, русские лётчики в суровую 
пору зимнего заполярья, реально рискуя соб-
ственными жизнями, благодаря упорству сумели 
отыскать лагерь дрейфовавших путешественни-
ков среди белоснежной пустыни. Уже 5 марта 
1934 года на льдину, обжитую «челюскинцами», 
совершил, успешную посадку двухмоторный тупо-
левский бомбардировщик «АНТ-4». Самолёт 
пилотировал командир авиационного звена А.В. 
Ляпидевский, державший в том году полярную 
вахту в Арктике. Авиатор эвакуировал женщин и 
детей, перенеся их на крыльях своего аэроплана 
на Большую землю. Вслед за Ляпидевским другие 
пять летчиков советских ВВС – М.Т. Слепнёв, М.В. 
Водопьянов, И.В. Доронин, Н.П. Каманин и В.С. 
Молоков – превозмогая сложнейшие условия 
крайнего Севера, двигаясь абсолютно незнако-
мым маршрутом, изо дня в день прорывались к 
бедствующим. До тех пор, пока не переправили на 
материк каждого из потерпевших крушение.

Шестой пилот С.А. Леваневский, разбил 
свой «АНТ-4» («ТБ-3») на первом же взлёте. Этот 
человек с очень сложным характером был в яро-
сти от постигшей его неудачи, грозил собственной 
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рукой перестрелять выхваченным из кобуры 
пистолетом техников, готовивших самолёт к 
работе. Тем не менее, в операции по спасению 
потерпевших крушение на пароходе «Челюскин» 
этот урождённый польский шляхтич участия не 
принимал. Однако участие советским государ-
ственным руководством капитана ВВС Сигиз-
мунда Леваневского в столь сложной операции по 
спасению людей носило политические и идеоло-
гические мотивы. Дело в том, что родной брат лет-
чика Красной Армии, капитан воздушного флота 
Войска Польского Юзеф Леваневский периодиче-
ски совершал по странам Западной Европы 
успешные рекордные перелёты, восхищая мест-
ных жителей своей отчаянной храбростью и 
мастерством. Именно в противовес фурору авиа-
тора панской Речи Посполитой правительство 
СССР приняло решение причислить его брата – 
гражданина страны Советов – Сигизмунда Лева-
невского к числу активных участников спасения 
«челюскинцев».

Тем временем, беспрецедентная по своей 
сложности акция русской авиации увенчалась 
блестящим успехом. Все зимовщики аварийного 
лагеря Отто Шмидта, в том числе семь женщин и 
двое детей, были эвакуированы военными лётчи-
ками Рабоче-Крестьянской Красной армии из 
полярного плена. Заключительная группа спасен-
ных оказалась переправлена двухмоторными 
бомбардировщиками «АНТ-4» на материковую 
зону [6, с. 231].

Высшее звание – «Герой Советского Союза» 
– учреждалось Постановлением Центрального 
Исполнительного Комитета СССР и присваива-
лось в качестве награды за заслуги как проявлен-
ные лично, так и при поддержке соратников, свя-
занные с демонстрацией героического поступ-
ка-подвига [6, с. 231]. 

Уже 29 апреля 1934 г. все задействовавши-
еся в акции эвакуации пассажиров и команды 
«Челюскина» пилоты оказались представлены к 
высшему званию «Герой Советского Союза» [6, с. 
231].

В торжественной обстановке Председатель 
Центрального Исполнительного Комитета Михаил 
Иванович Калинин вручил награжденным новым 
почетным званием ордена Ленина и особые гра-
моты ЦИКА. Отметим, что на тот момент прави-
тельством вводилось только лишь почетное зва-
ние. А вот знак отличия «Герой Советского Союза» 
учреждается значительно позднее – в 1939 году 
[6, С. 231]. Вплоть до этого момента Герои Совет-
ского Союза никаких особых почетных нагрудных 
знаков не носили. Заметим, что к этому времени 
– эпохе внедрения символа звезды из золота – 
данного почётного статуса уже оказались 
достойны несколько сотен советских граждан.

Каков же был внешний вид награды? Медаль 
имела форму выполненной из золота «марсовой» 
(«соломоновой») пятиконечной звезды, имеющей 
гладкие двухгранные лучи на лицевой стороне 
(аверсе). Общая длина луча составляла 15 мм., а 
весила почётная награда 21,5 г. [7, с. 53]. Оборот-
ная сторона (реверс) медали была гладкой, имела 
окаймление по контуру в виде тонкого ободка. В 
центре оборотной части к Звезды штамповалась 
надпись «Герой СССР». Верхний луч наградного 
символа нёс помещённый на нём порядковый 
номер медали. Посредством ушка и звена Золо-
тая звезда соединялась с по золоченной колодкой 
прямоугольной формы, которая обтягивалась 
сквозь предусмотренные прорези шёлковой (муа-
ровой) лентой красного цвета. Ширина ленты 
составляла 20 мм. [7, с. 53]. Эскиз медали Героя 
Советского Союза изготовил художник И.И. Дуба-
сов.

Изначально «Золотую Звезду» в московском 
Кремле вручали вместе с медалью «За отвагу», 
учрежденную Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 17 октября 1938г. [7, с. 49]. Однако 
вскоре знак отличия Героя Советского Союза 
стали выдавать в паре с высшим советским орде-
ном – орденом Ленина. Данная традиция сохраня-
лась вплоть до распада Союза Советских Социа-
листических Республик в 1991 г. 

Важно отметить, что беспримерный посту-
пок русских лётчиков ввёл в изумление весь мир. 
Подвигу и высокому уровню профессионализма 
советских пилотов дали самую высокую оценку 
многочисленные зарубежные специалисты в 
области покорения воздушного пространства. 
Один из них, секретарь Британского общества 
авиационных конструкторов Дж. Бойер подчер-
кнул: «Всему миру дано ещё одно блестящее под-
тверждение выдающегося мастерства советского 
лётного состава, а также высокого качества совет-
ских самолётов и моторов» [3, с. 346].

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского 
Союза №1 оказалась вручена М.И. Калининым в 
московском Кремле за полярному военному 
пилоту А.С. Ляпидевскому.

Среди прочих русских лётчиков участников 
эпопеи спасения «челюскинцев» одними из пер-
вых удостоенных в 1934 г. высокого звания «Герой 
Советского Союза», был уроженец г. Липецка 
Михаил Водопьянов.

Михаил Васильевич Водопьянов (1899-1980) 
родился 18 ноября 1899 г. в селе Студёнки Липец-
кого уезда (сейчас район г. Липецк) в семье кре-
стьянина. В 1918 г. добровольцем вступил в ряды 
Красной армии. Служил обозным в дивизионе 
воздушных кораблей, с 1920 г. стал помощником 
шофера. Принимал участие в Гражданской войне. 
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После демобилизации поселился в Москве, 
работал шофёром, авиационным мотористом, 
бортовым механиком. В 1928 г. стал выпускником 
летной школы «Добролёта», а в 1929 г. окончил 
лётно-техническую школу в Москве. Впослед-
ствии служил на Северном Кавказе и в Казах-
стане, осваивал воздушные трассы на остров 
Сахалин и в Петропавловск-Камчатский.

Период марта-апреля 1934 г. Для Михаила 
Водопьянова оказался знаменательным: лётчик 
ГВФ («Гражданского Воздушного Флота – предше-
ственника современного российского «Аэро-
флота») добровольцем участвовал в эпопее спа-
сения экипажа и пассажиров ледокольного паро-
хода «Челюскин». За данный подвиг пилот одним 
из первых в нашей стране Михаил Васильевич 
Водопьянов стал обладателем медали «Золотая 
Звезда» Героя Советского Союза. Знаменитый 
полярник в 1937-м оказался выдвинут на долж-
ность депутата Верховного Совета СССР от 
липецкого избирательного округа.

Водопьянов участвовал в советско-фин-
ляндской («Зимней») войне ноября 1939-марта 
1940 г. в качестве командира экипажа тяжёлого 
бомбардировщика «ТБ-3». В начале Великой Оте-
чественной подполковник М.В. Водопьянов коман-
довал дивизией бомбардировочной авиации 
дальнего действия. Вместе со своими подчинен-
ными Водопьянов принял участие во втором 
налёте на столицу Третьего райха г. Берлин. В 
ходе бомбового удара по нацистскому логову 
тяжелый четырёхмоторный бомбардировщик Пет-
лякова «Пе-8» («ТБ-7») оказался подбит немец-
кими истребителями противовоздушной обороны 
и совершил вынужденную посадку в глубоком 
вражеском тылу. Пробравшись через линию 
фронта, полковник Водопьянов сумел возвра-
титься в расположение войск Красной Армии. 
Из-за проявленного к летчику-герою, довольно 
длительное время находившегося в расположе-
нии врага, со стороны армейской контрразведки 
«Смерш» Михаил Водопьянов оказался смещен с 
должности командира дивизии. Но полковник 
Водопьянов продолжил сражаться с врагом, 
совершая боевые вылеты в роли командира воз-
душного судна из состава 746-го бомбардировоч-
ного авиационного полка.

По достоинству оценивая героические свер-
шения боевого лётчика Михаила Водопьянова, 
Родина удостоила в годы Великой Отечественной 
войны одного из первых Героев Советского Союза 
рядом наград – отважный лётчик дважды удостаи-
вался ордена Боевого Красного Знамени (всего у 
М.В. Водопьянова подобных орденов за всю его 
лётную карьеру четыре), ордена Отечественной 

войны I-й степени, а также нескольких медалей. 
Обладатель медали «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза носил на парадном мундире 
четыре ордена Ленина, дополнявшие перечис-
ленные выше награды Союза ССР.

Вскоре полковник был переведён в распоря-
жение командующего 18-й воздушной армией. За 
выдающиеся заслуги как мастера бомбовых уда-
ров в 1943 г. Михаила Васильевича повысили в 
воинском звании до генерал-майора ВВС. В 
отставку первый уроженец г. Липецка Герой Совет-
ского Союза вышел в 1946 г. Не умея тратить 
попусту время, генерал Водопьянов на пенсии 
активно занялся литературной деятельностью. 
Его талантливое перо позволило М.В. Водопья-
нову заслужить звание члена Союза писателей 
СССР. 

Скончался один из первых Героев Совет-
ского Союза 11 августа 1980 г. Именем знамени-
того полярного лётчика, участника эпопеи по спа-
сению «челюскинцев», названо несколько улиц в 
разных населенных пунктах Российской Федера-
ции, в том числе и на его родине – в г. Липецк.

Интересна судьба и других героев ледовой 
эпопеи. Пилоты Анатолий Ляпидевский, Маврикий 
Слепнёв, Василий Молоков, Иван Доронин, Нико-
лай Каманин были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. К сожалению, авиатор Сигизмунд 
Леваневский так и не успел получить «Золотую 
Звезду», пропав без вести во время очередного 
беспосадочного рекордного перелёта на новом 
бомбардировщике конструкции Болховитинова 
«ДБ-А».

Выводы
Подводя итоги, мы пришли к следующим 

выводам. В эпоху первых «пятилеток» советские 
люди, искренне погружённые в атмосферу роман-
тической героики, вдохновлялись подвигами рус-
ских первопроходцев ХХ века, ради Родины риско-
вавших собственными жизнями. В плеяде бес-
страшных военных, моряков, пилотов, ученых-ис-
следователей, творивших славную историю 
молодого Советского государства, достойное 
место занял тогда ещё молодой военный лётчик, 
уроженец старинного русского города Липецк 
Михаил Васильевич Водопьянов – один из первых 
Героев Советского Союза.
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LEGAL BASIS OF FIRE SAFETY

Annotation. The article examines modern Russian legislation and the practice of its applica-
tion in the field of fire safety. The basic regulatory and legal aspects of improving state regulation in 
the field of fire safety are identified, priority areas for improving the legal mechanism in matters of fire 
fighting are considered. In the system of effectiveness of normative legal acts, separate contradic-
tions of various norms of law at the federal and regional levels have been identified, conclusions 
have been drawn about the need to eliminate the identified law enforcement inconsistencies in the 
field of ensuring safety standards. The legal conditions for the formation of a state system for the 
prevention and liquidation of emergency situations related to fires in the context of criminological in-
dicators on the example of individual security elements are analyzed.

Key words: fire safety, legal regulation, fire regulation, technical regulations, fire safety re-
quirements

Соблюдение стандартов пожарной без-
опасности в различные периоды вре-
мени всегда было актуальным эле-

ментом в реализации стратегии национальной 
безопасности, которая является ее частью в соци-
альном аспекте и рассматривается как необходи-
мое звено более общей системы правового меха-
низма. Отраслевое же законодательство в обла-
сти пожарной безопасности, как отмечает Н.В. 
Галицкая должно отражать современные подходы 
к проведению надзорной деятельности: должны 
учитываться изменения в техническом прогрессе, 
экономических показателях общества с постоян-
ными уточнениями по процедуре государствен-
ного контроля и надзора [1, с. 111].

Представляется, что отличительной харак-
теристикой правового регулирования обществен-
ных отношений в области пожарной безопасности 
является высокая их степень неопределённости, 
предопределяемая условиями объективного и 
субъективного характера, прежде всего недоста-
точными знаниями об объекте правового регули-
рования: общественных отношениях, их компо-
нентах, недооценки последствий осуществления 
хозяйственной деятельности различных субъек-
тов права [2, с. 56].

Эффективность реализации стандартов 
пожарной безопасности предопределяется широ-
ким спектром факторов, однако основу правового 
механизма составляет повышение эффективно-
сти практики его применения, в том числе норм, 
предусматривающих и меры ответственности за 
нарушения правил пожарной безопасности.

Нормативные правовые акты в сфере проти-
вопожарной безопасности, во-первых, опреде-
ляют общие правовые, экономические и социаль-
ные основы обеспечения пожарной безопасности 
в Российской Федерации, во-вторых, регулируют в 
этой области отношения между различными орга-
нами власти различного уровня, иными субъек-
тами права, в-третьих, устанавливают ответствен-
ность за несоблюдение правил противопожарной 
безопасности.

Исследуя нормативно-правовое регулирова-
ние пожарной безопасности в сфере защиты насе-
ления от пожара, следует отметить сложную мно-
гоуровневую ее систему, что отражает выполне-
ние функций, установленных законом [3,4].

Юридической основой для определения 
системы действующего законодательства России, 
как системы различных источников пожарного 
законодательства, является Конституция РФ, а 
уже основным нормативно-правовым актом слу-
жит Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» от 21.12.1994 г., кроме этого зако-
нодательство представлено «Техническим регла-
ментом о требованиях пожарной безопасности», 
ФЗ «О добровольной пожарной охране», Указом 
Президента Российской Федерации - «О совер-
шенствовании государственного управления в 
области пожарной безопасности» от 09 ноября 
2001 г., а также иными ведомственными норма-
тивными правовыми актами [5, с. 216]. 

В ключевом федеральном законе России «О 
пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
определено законодательное определение пожар-
ной безопасности, где оно характеризуется как 
защищенное состояние общества, личности и 
государства от пожаров. Тем не менее, при юри-
дическом анализе отдельных положений анализи-
руемого закона имеют место быть определенные 
противоречия. В частности, как отмечают Д.В. 
Ирошников и С.Л. Гайдук, в вышеуказанном 
законе, отражено то обстоятельство, что обеспе-
чение пожарной безопасности является важней-
шей функцией государства, хотя в отраслевом 
законодательстве данный вид безопасности в 
системе национальной безопасности к функциям 
государства не отнесен. [6, c. 15]. Поэтому пред-
ставляется устранить вышеуказанный недостаток 
в Стратегии национальной безопасности России в 
гл. 1 п. 6 где будет установлено, что обеспечение 
национальной безопасности (видом которой явля-
ется пожарная безопасность) является одной из 
важнейших функций государства.
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Следует отметить, тот факт, что для объек-
тов защиты, в отношении которых отсутствуют 
требования пожарной безопасности, установлен-
ные нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и иными нормативными докумен-
тами по пожарной безопасности, разрабатыва-
ются специальные технические условия, отража-
ющие специфику обеспечения указанных 
объектов пожарной безопасности и содержащие 
комплекс необходимых инженерно-технических и 
организационных мероприятий по обеспечению 
их пожарной безопасности, подлежащие согласо-
ванию с федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на решение задач в 
области пожарной безопасности.

Комплексное техническое регулирование 
стандартов пожарной безопасности представляет 
собой деятельность по принятию в нормативных 
правовых актах положений, соответствие которых 
обеспечивает сохранение состояния защищенно-
сти того или иного объекта правоотношений. В 
частности, в федеральном законе: «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти» от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ определены 
особенности технического регулирования пожар-
ной безопасности к различным объектам защиты 
(сооружениям, зданиям и иным объектам право-
вой охраны), указана соответствующая термино-
логия и основные принципы, установлены пра-
вила соответствия объектов защиты и продукции 
требованиям пожарной безопасности. При право-
вом анализе механизма правового регулирования 
пожарной безопасности следует отметить недо-
статки вышеуказанного элемента технического 
регулирования. Как справедливо отмечается в 
научной литературе «техническое регулирование 
в области пожарной безопасности должно скла-
дываться из требований общего технического 
регламента, требований специальных техниче-
ских регламентов и добровольных для примене-
ния положений нормативных документов по 
пожарной безопасности, выполнение которых 
позволяет считать, что требования пожарной без-
опасности выполняются, что не всегда проявля-
ется на практике» [7].

Следующим элементом нормативного пра-
вового регулирования в области пожарной безо-
пасности являются иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации: субъекты Россий-
ской Федерации вправе разрабатывать и утвер-
ждать в пределах своей компетенции правовые 
нормы, регулирующие вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории субъекта 
РФ и не снижающие требований пожарной безо-
пасности, установленных федеральным законо-
дательством. 

При рассмотрении вопроса о нормативном 
правовом регулировании в области пожарной без-
опасности необходимо определить тот факт, что 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики, правовому регу-
лированию, а также надзорной деятельности в 
области обеспечения пожарной безопасности, 
является Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий (МЧС России). МЧС России в пределах 
своей компетенции организует подготовку и 
утверждение проектов законов в области обеспе-
чения пожарной безопасности, а также техниче-
ских регламентов в области обеспечения пожар-
ной безопасности. Рассматривая вышеуказанный 
факт представляется, что совершенно справедли-
вым будет мнение, что большое количество под-
законных нормативных актов не согласованы друг 
с другом, поскольку это связанно с тем, что струк-
тура МЧС достаточно часто реформируется, а 
Государственная противопожарная служба изна-
чально, в отличие от аварийно-спасательных 
формирований, не была создана в системе мини-
стерства. Кроме этого, в нормативных документах 
не в полно мере учтены показатели потребностей 
современного состояния общественных отноше-
ний в сфере обеспечения безопасности, реализа-
ции принципов надзорной деятельности, 
поскольку не устранены пробелы и противоречия 
в некоторых нормативных правовых актах, меха-
низмах их реализации, имеющие отношение к 
надзорной системе МЧС России.

Необходимо отметить, еще то обстоятель-
ство, что на современном этапе правового меха-
низма пожарной безопасности с учетом развития 
общественных отношений происходят постоян-
ные изменения в стандартах пожарной безопас-
ности, тем не менее данный факт не позволяет 
реагировать на все социально-экономические 
условия общества.

Вместе с тем представляется, что в рамках 
правоприменения наличие значительного количе-
ства нормативного материала может и дезориен-
тировать правоприменителя, особенно в тех слу-
чаях, когда одни и те же стандарты по-разному 
рассматривают критерии пожарной безопасности. 
Кроме этого, при рассмотрении положений пожар-
ной безопасности в нормативных документах так 
же имеют место быть определенные противоре-
чия в нормативных документах. В частности, в ч. 1 
ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ требуется разделять помеще-
ния различных классов функциональной пожар-
ной опасности. Однако в п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 
всё-таки допускается не выделять некоторые 
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помещения жилых и общественных зданий проти-
вопожарными преградами, что противоречит тре-
бованиям ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ [8, с. 11]. 

Ещё одно допущение, противоречащее 
функциональным характеристикам систем обе-
спечения пожарной безопасности, касается про-
цесса эвакуации. Во-первых, законодательный 
пробел установлен в требовании к наличию про-
хода для эвакуирующихся людей. В ч. 7 ст. 89 ФЗ 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» запрещается устанавли-
вать предметы, препятствующие свободному про-
ходу людей. В то же время п. 4.2.12 СП 
1.13130.2020 допускает предусматривать эвакуа-
ционные выходы через люки размером 0,6х0,8 м, 
однако свободный проход через люки указанного 
размера не обеспечивается. Тем не менее, 
согласно п. 8.2.8 СП 1.13130.2020 допускается 
эвакуация по пожарным лестницам, которые 
согласно ч. 2 ст. 39 вышеуказанного закона пред-
назначены только для обеспечения тушения 
пожара и проведения аварийно-спасательных 
работ, но не для эвакуации по ним людей [8, с. 11].

Таким образом, отсутствие системности в 
нормах права и правоприменительной практики, 
где присутствуют «двойные» стандарты при тол-
ковании одних и тех же оценочных понятий, 
однако в разных плоскостях объекта правого регу-
лирования только усугубляет проблему их оценки 
[9, с. 101]. Как отмечает Мордасов И.С. в норма-
тивных документах требования содержат одина-
ковые предписания по правилам безопасности, 
вместе с тем, способы их выполнения различны, 
и, однако полагает, что система двойных стандар-
тов, в целом соответствует принципам права [10, 
с. 342]. Представляется, что большинство проти-
вопожарных требований, изложенных в норматив-
ных документах, достаточно одинаковы по нор-
мам-требованиям и правоприменителю, чтобы 
исключить ошибки, необходимо сверять все тре-
бования на предмет их согласованности. В этой 
связи предлагается, что ключевым отраслевым 
министерствам в региональном аспекте при про-
ектировании и эксплуатации различных объектов 
целесообразно было бы выработать регламент их 
взаимодействия по вопросам применения закона 
о пожарной безопасности и технического регла-
мента о безопасности зданий и сооружений [10, с. 
342]. В рамках же устранения практических про-
блем взаимодействия МЧС России и органов 
местного самоуправления в сфере защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций, как справед-
ливо отмечается в научной литературе можно раз-
работать нормативный документ «Об особенно-
стях взаимодействия Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и органов местного самоу-
правления в сфере защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций», в котором будет отражен меха-
низм взаимодействия их, особенности контроля 
со стороны государства, и еще возможно так же 
определить вопросы общественного контроля в 
сфере пожарной безопасности. [11,12].

Выходом из теоретических и практических 
проблем правового механизма в области пожар-
ной безопасности на федеральном и региональ-
ном уровне может стать преобразование норма-
тивных документов в контексте их комплексности, 
сокращение их объема, количества и тем самым 
обеспечивать надлежаще процесс гармонизации 
между собой условий, направленных на обеспе-
чение пожарной безопасности. Дублирующие пра-
вовые нормы следует отменить, характер норма-
тивных предписаний следует упростить, чтобы 
был понятен правоприменителю, реже использо-
вать оценочные понятия, сократить избыточные 
административные барьеры и надзорные проце-
дуры [13, с. 3].

Таким образом, формирование основы госу-
дарственной политики в сфере пожарной безопас-
ности должно включать в себя следующие направ-
ления: 1) установление оптимального соотноше-
ния отраслевого законодательства в сфере реа-
лизации задачи охраны различных объектов; 2) 
обеспечение эффективного взаимодействия раз-
личных отраслей права в области пожарной безо-
пасности; 3) устранение выявленных недостатков 
различных норм права, предусматривающих 
соблюдение стандартов безопасности. Необхо-
димо отметить, что комплекс правового регулиро-
вания в сфере пожарной безопасности достаточно 
сложная и комплексная система правовых норм, 
предопределяемая развитием общественных 
отношений, на современных этапе необходимо 
сокращение числа нормативных актов, оптимиза-
ции нормативно-правовой базы на основе меж-
дисциплинарного подхода и проведение дополни-
тельных исследований практики по пожарной без-
опасности как основы разработки современных 
нормативно-правовых актов в сфере пожарной 
безопасности.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН 
ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА ПРИ ОТНЕСЕНИИ РАБОТ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ

Аннотация. Статья посвящена проблеме обеспечения баланса интересов сторон до-
говора строительного подряда при отнесении выполненных подрядчиком работ к дополни-
тельным. Оплата выполненных подрядчиком дополнительных работ, связанная с отнесе-
нием их к дополнительным, является одной из проблем правового регулирования исполне-
ния договора строительного подряда. По поводу отнесения работ к дополнительным воз-
никает множество судебных споров, что обусловлено, прежде всего, отсутствием в зако-
нодательстве перечня способов согласования дополнительных работ. Отсутствие в за-
конодательстве перечня способов согласования дополнительных работ порождает ситу-
ации, когда в правоотношениях генеральный подрядчик – субподрядчик именно генеральный 
подрядчик допускает злоупотребление правом, противоречивое поведение (нарушает 
принцип эстоппель), отказываясь от оплаты выполненных заказчиком дополнительных ра-
бот. В результате нарушается баланс интересов сторон указанного правоотношения.

В статье обосновывается целесообразность закрепления в законе перечня способов 
согласования дополнительных работ по договору строительного подряда; также обосно-
вывается необходимость при разрешении споров по подрядным правоотношениям между 
генеральным подрядчиком и субподрядчиком при отнесении выполненных субподрядчиком 
работ к дополнительным руководствоваться принципом запрета злоупотребления правом 
и принципом эстоппель.
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Annotation. The article is devoted to the problem of ensuring a balance of interests of the 
parties to the construction contract when classifying the work performed by the contractor as addi-
tional. Payment for additional work performed by the contractor, related to their classification as ad-
ditional, is one of the problems of legal regulation of the execution of the construction contract. There 
are many legal disputes regarding the assignment of works to additional ones, which is primarily due 
to the lack of a list of ways to coordinate additional works in the legislation. The absence in the leg-
islation of a list of ways to coordinate additional work generates situations when, in legal relations 
between the general contractor and the subcontractor, it is the general contractor who allows abuse 
of law, contradictory behavior (violates the principle of estoppel), refusing to pay for additional work 
performed by the customer. As a result, the balance of interests of the parties to the specified legal 
relationship is violated.

The article substantiates the expediency of fixing in the law a list of ways to coordinate addi-
tional work under a construction contract; it also substantiates the need to be guided by the principle 
of prohibition of abuse of law and the principle of estoppel when resolving disputes on contractual 
legal relations between the general contractor and the subcontractor when classifying the work per-
formed by the subcontractor as additional.

Key words: construction contract; additional work; payment for additional work; ways to coor-
dinate additional work; abuse of law; balance of interests of the parties; estoppel; general contractor; 
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Договор строительного подряда явля-
ется одним из самых распространен-
ных в гражданском обороте, и, в тоже 

время, одним из наиболее исследованных в юри-
дической литературе договоров. Такое присталь-
ное внимание к договору строительного подряда 
обусловлено его повсеместным использованием в 
системе подрядных отношений, применяемой при 
выполнении строительных работ для государ-
ственных и муниципальных нужд, и возникаю-
щими в данной связи проблемами не только пра-
вового, но и социального характера. При том, что 
научные дискуссии о существенных условиях 
договора строительного подряда, о признании его 
заключенным (незаключенным) можно назвать 
утихающими, актуальность вопросов исполнения 
исследуемого договора, в частности, приемки 
выполненных по договору работ и их оплаты, 
сохраняется.

Одной из проблем правового регулирования 
исполнения договора строительного подряда 
является оплата выполненных подрядчиком 

дополнительных работ, что связано с отнесением 
их к дополнительным. Согласно пункту 1 статьи 
711 Гражданского кодекса Российской Федерации 
[1](далее - ГК РФ), если договором подряда не 
предусмотрена предварительная оплата выпол-
ненной работы или отдельных ее этапов, заказчик 
обязан уплатить подрядчику обусловленную цену 
после окончательной сдачи результатов работы 
при условии, что работа выполнена надлежащим 
образом и в согласованный срок, либо с согласия 
заказчика досрочно. В пункте 8 Обзора практики 
разрешения споров по договору строительного 
подряда, утвержденного информационным пись-
мом Президиума Высшего Арбитражного суда 
Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 [2] 
(далее – Обзор № 51), разъясняется, что основа-
нием для возникновения обязательства заказчика 
по оплате выполненных работ является сдача 
результата работ заказчику.

Законодательством предусмотрено особое 
правовое регулирование обязательств по выпол-
нению подрядчиком и последующей оплате заказ-



682

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

чиком дополнительных работ. В соответствии с 
пунктом 3 статьи 743 ГК РФ подрядчик, обнару-
живший в ходе строительства не учтенные в тех-
нической документации работы, и в связи с этим 
необходимость проведения дополнительных 
работ и увеличения сметной стоимости строи-
тельства, обязан сообщить об этом заказчику и 
обосновать необходимость немедленных дей-
ствий в интересах заказчика.

При неполучении от заказчика ответа на 
свое сообщение в течение десяти дней, если 
законом или договором строительного подряда не 
предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обя-
зан приостановить соответствующие работы с 
отнесением убытков, вызванных простоем, на 
счет заказчика. Заказчик освобождается от возме-
щения этих убытков, если докажет отсутствие 
необходимости в проведении дополнительных 
работ.

Согласно пункту 4 статьи 743 ГК РФ подряд-
чик, не выполнивший обязанности, установленной 
пунктом 3 настоящей статьи, лишается права тре-
бовать от заказчика оплаты выполненных им 
дополнительных работ и возмещения вызванных 
этим убытков, если не докажет необходимость 
немедленных действий в интересах заказчика, в 
частности в связи с тем, что приостановление 
работ могло привести к гибели или повреждению 
объекта строительства. Таким образом, указанной 
правовой нормой предусмотрен общий порядок 
выполнения подрядчиком дополнительных работ, 
которые подлежат предварительному согласова-
нию с заказчиком, и правовые последствия невы-
полнения подрядчиком данной обязанности. 

Однако существенной особенностью про-
цесса строительства является постоянное возник-
новение необходимости в проведении и согласо-
вании дополнительных работ. Так, дополнитель-
ные работы необходимы в случаях, когда появля-
ется опасность причинения существенного вреда 
уже выполненным работам. Также возможны 
ситуации, когда после начала выполнения строи-
тельных работ запланированного объема необхо-
димо их выполнение в большем объеме для того, 
чтобы приступить к следующему этапу работ 
(например, в процессе капитального ремонта зда-
ния при отбивке штукатурки с поверхностей стен 
фрагменты штукатурки отпали и с потолков, в 
связи с чем потребовался дополнительный объем 
работ по отбивке штукатурки и с поверхностей 
потолков). Кроме того, при выполнении строи-
тельных работ могут обнаруживаться ошибки в 
изначальной технической документации, влеку-
щие необходимость выполнения дополнительных 
работ, а также иные факторы, обусловливающие 
удорожание строительства. При этом необходи-
мость выполнения дополнительных работ может 
быть обнаружена как подрядчиком, так и заказчи-

ком. Однако правовые последствия такого обна-
ружения установлены различными нормами ГК 
РФ (если необходимость в дополнительных рабо-
тах обнаружена подрядчиком, то применяется 
статьи 743, а в если заказчиком, то применяется 
статьи 744). 

Положениями пункта 5 статьи 709 и пунктов 
3 и 4 статьи 743 ГК РФ право подрядчика на тре-
бование оплаты дополнительных работ 
поставлено в зависимость от исполнения им обя-
занности по своевременному уведомлению заказ-
чика о необходимости проведения дополнитель-
ных работ: в случае  неисполнения указанной обя-
занности подрядчик утрачивает право требовать 
оплаты выполненных дополнительных работ 
(кроме указанной выше ситуации, когда подряд-
чик докажет необходимость немедленных дей-
ствий в интересах заказчика). Если же заказчик не 
согласится с изменением стоимости работ ввиду 
необходимости выполнения дополнительных 
работ, то он вправе отказаться от договора, упла-
тив подрядчику цену за выполненную часть 
работы. Таким образом, к необходимым условиям 
для оплаты дополнительных работ относится и 
согласие на такие работы заказчика.

По поводу отнесения работ к дополнитель-
ным возникает множество судебных споров, что 
обусловлено, прежде всего, отсутствием в законо-
дательстве перечня способов согласования 
дополнительных работ. 

Следует признать, что в юридической лите-
ратуре рассматриваются вопросы формализации 
перечня способов согласования дополнительных 
работ. Так представляется обоснованной позиция 
С.В. Мышьякова, который выделяет следующие 
способы согласования дополнительных работ: 
заключение дополнительного соглашения, подпи-
сание иных документов, переписка сторон, прове-
дение рабочих совещаний с составлением прото-
кола, поведение заказчика. Также автор указы-
вает, что для удовлетворения судом требования о 
возмещении стоимости дополнительных работ 
подрядчик должен доказать следующие обстоя-
тельства: отнесение работ к дополнительным, 
согласование заказчиком содержания и объема 
работ, наличие у них потребительской ценности 
для заказчика, направленность работ на защиту 
публичных интересов, необходимость немедлен-
ных действий в интересах заказчика [3].

Если рассматривать судебные споры между 
подрядчиком и заказчиком-потребителем, то, 
несомненно, суды становятся на сторону заказ-
чика, так как он не профессиональный участник 
гражданского оборота, и является слабой сторо-
ной договора. Однако в судебных спорах между 
генеральным подрядчиком и субподрядчиком 
(каковым зачастую является не юридическое 
лицо, а физическое лицо – индивидуальный пред-
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приниматель) прослеживается аналогичная тен-
денция, когда суды приравнивают генерального 
подрядчика к заказчику, что является не вполне 
обоснованным и нарушает баланс интересов сто-
рон договора строительного подряда. 

Так, например, постановлением Двадцать 
первого арбитражного апелляционного суда от 07 
марта 2024 г. по делу № А84-8860/2023 отказано в 
удовлетворении иска Индивидуального предпри-
нимателя (субподрядчика) к Обществу с ограни-
ченной ответственностью (генподрядчику) о взы-
скании денежных средств по договору субподряда 
в связи с тем, что работы, перечисленные в акте 
выполненных работ, являются дополнительными: 
не соответствуют видам и объёмам работ, о 
выполнении которых стороны договорились с уче-
том сметной документации. При этом суд, сослав-
шись на п. 10 Обзора № 51, указал, что, поскольку 
подрядчиком была нарушена обязанность, пред-
усмотренная пунктом 3 статьи 743 ГК РФ, он не 
вправе требовать от заказчика оплаты дополни-
тельных работ, несмотря на то, что акт приемки 
строительно-монтажных работ подписан ответчи-
ком без замечаний и возражений, так как этот акт 
подтверждает лишь факт выполнения подрядчи-
ком работ, а не согласие заказчика на оплату 
дополнительных работ. Судом не приняты во вни-
мание доводы истца о том, что дополнительные 
работы выполнялись по устным указаниям заказ-
чика со ссылкой на то, что положения пунктов 3 и 
4 статьи 743 ГК РФ не предусматривают направ-
ления подрядчиком, осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность, заказчику предусмо-
тренных в них юридически значимых сообщений в 
устной форме. 

При этом арбитражный суд счел профессио-
нальным участником отношений в сфере строи-
тельства не генерального подрядчика (общество с 
ограниченной ответственностью, выполняющего 
строительные работы для государственных нужд), 
а субподрядчика (физическое лицо, имеющее ста-
тус индивидуального предпринимателя), прирав-
няв генерального подрядчика к заказчику, а 
субподрядчика – к подрядчику: «Подрядчик, как 
профессиональный участник отношений в сфере 
строительства, мог и должен был предполагать, 
что без предварительного согласования дополни-
тельных работ, заказчик вправе их не оплачивать» 
[4].

Отсутствие в законодательстве перечня спо-
собов согласования дополнительных работ 
порождает ситуации, когда в правоотношениях 
генподрядчик – субподрядчик именно генподряд-
чик допускает злоупотребление правом, противо-
речивое поведение, отказываясь от оплаты 
выполненных заказчиком дополнительных работ. 
При этом в качестве генподрядчиков, как правило, 
выступают крупные компании, имеющие штат 

профессиональных юристов, которые в случае 
спора способны обосновать отсутствие оснований 
отнесения работ к дополнительным; а в качестве 
субподрячиков – в основном, физические лица, 
имеющие статус индивидуального предпринима-
теля и не обладающие юридическими знаниями.

Основной целью правового регулирования 
является достижение баланса интересов сторон 
гражданско-правового договора. Баланс интере-
сов характеризуется равновесием предоставле-
ний сторон по договору [5]. Договор строительного 
подряда является взаимным и возмездным, - то 
есть, и заказчик, и подрядчик несут обязанности 
по предоставлению друг другу эквивалентного 
имущества, что обеспечивает баланс их интере-
сов. Право подрядчика требовать оплаты допол-
нительных работ как раз и направлено на сохра-
нение такого баланса, поскольку иначе у заказ-
чика появилось бы неосновательное обогащение 
в виде приобретения дополнительных видов 
работ [6].

Представляется, что в подрядных правоот-
ношениях генподрядчик – субподрядчик при отне-
сении выполненных субподрядчиком работ к 
дополнительным судам следует руководство-
ваться принципом запрета злоупотребления пра-
вом и принципом эстоппель.

Как верно отмечает С.В. Мусарский, у отече-
ственных судов нет не только общепринятого 
понимания сути принципа запрета злоупотребле-
ния правом, но и нет однозначного подхода к 
выявлению критерия акта злоупотребления пра-
вом. При том, что пунктом 1 статьи 10 ГК РФ злоу-
потребление правом приравнивается к заведомо 
недобросовестному осуществлению гражданского 
права, суды выносят решения, не соответствую-
щие указанному в законе подходу, и в качестве 
критерия злоупотребления правом выделяют раз-
личные явления. На основе анализа судебной 
практики автор указывает три вида критериев зло-
употребления правом, применяемых в российской 
судебной практике, в том числе, злоупотребление 
правом может быть в виде результата действия по 
осуществлению права, если он представляет 
собой негативные последствия для третьих лиц 
[7].

Автор полагает, что при наличии вышеприве-
денного критерия, когда злоупотребление правом 
квалифицируется по результату действия по осу-
ществлению права, если он представляет собой 
негативные последствия для третьих лиц,  сле-
дует применять пункт 2 статьи 10 ГК РФ.  Так, 
например, в ситуации, указанной в вышеприве-
денном судебном акте, имело место злоупотре-
бление правом со стороны ответчика, поскольку 
генеральный подрядчик принял и оплатил допол-
нительные работы, ранее сданные по нескольким 
актам без предварительного письменного согла-
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сования с ним, что подтверждает сложившуюся 
между сторонами практику согласования выпол-
нения дополнительных работ. Также имело место 
и противоречивое поведение ответчика: сначала 
подписание им без замечаний акта приемки 
выполненных работ, а спустя 2 года – не согласие 
с отнесением принятых по акту работ к дополни-
тельным, что свидетельствует о нарушении гене-
ральным подрядчиком принципа эстоппель. Пред-
ставляется, что при разрешении споров, вытекаю-
щих из договора строительного подряда по право-
отношениям генподрядчик – субподрядчик, 
применение пункта 12 Обзора № 51, предоставля-
ющего возможность заказчику и при наличии под-
писанного им акта приемки работ предъявить воз-
ражения по объему и стоимости работ, является 
необосноанным и нарушает баланс интересов 
сторон.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:

1. Отсутствие в законодательстве перечня 
способов согласования дополнительных работ 
порождает ситуации, когда в правоотношениях 
генеральный подрядчик – субподрядчик именно 
генеральный подрядчик допускает злоупотребле-
ние правом, противоречивое поведение (нару-
шает принцип эстоппель), отказываясь от оплаты 
выполненных заказчиком дополнительных работ. 
В результате нарушается баланс интересов сто-
рон указанного правоотношения.

2. Представляется целесообразным закре-
пить в законе перечень способов согласования 
дополнительных работ по договору строительного 
подряда.

3. При разрешении споров по подрядным 
правоотношениям между генеральным подрядчи-
ком и субподрядчиком при отнесении выполнен-
ных субподрядчиком работ к дополнительным 
судам необходимо руководствоваться принципом 
запрета злоупотребления правом и принципом 
эстоппель.
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physiological impact on the body of those involved in speed-strength sports has been determined. An 
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Профессионально занимающиеся спор-
тсмены беговыми видами спорта, а 
именно бегом на короткие дистанции 

должны обладать специальными физическими 
качествами. 

Рассмотрим такое качество как специальная 
выносливость, специальная выносливость – это 
способность к длительному перенесению нагру-
зок, характерных для конкретного вида деятель-
ности, специальная выносливость включает в 
себя такие термины как силовая, скоростно-сило-
вая и скоростная выносливость, силовая вынос-
ливость в свою очередь делится на динамическую 
и статическую. 

К специальной выносливости мы можем 
отнести все то, что выходит за пределы понятия 
общей выносливости, все эти типы условны, поэ-
тому не возможно, развивать конкретно какую 
либо из этих типов выносливости отдельными 
упражнениями. Если требуется удерживать, что 
либо длительное время, то здесь, идет речь о ста-
тической выносливости, если происходит выпол-
нение двигательного действия например, цикли-
ческого характера с многократным повторением 
раз, то это есть динамическая выносливость. 
Силовая выносливость проявляется, настолько 
долго насколько может вестись работа с усилием 
приближенным к максимальному весовому порогу 
[1;2]. 

В легкой атлетике скоростная выносливость 
определяется, способностью поддержания макси-
мальной скорости длительное время, без утомле-
ния мышц и нарушения техники.

Вариантов развития специальной выносли-
вости для каждого отдельного вида спорта доста-
точно много. Более детально разберем на при-
мере подготовки легкоатлетов, в тренировочном 
цикле подготовки легкоатлетов огромное значе-
ние уделяется , интервальным тренировкам, кото-
рые подразумевают выполнение бега с периоди-
ческими интервалами, отведенными на отдых это 
может быть как полное прекращение движения, 
либо переход на восстановительный гладкий бег, 
такая тренировка необходима для увеличения 
митохондрий и гликолитических мышечных воло-
кон, данный метод нагрузки увеличивает анаэроб-
ный порог и скоростно-силовые возможности. В 
организме постоянно тренирующегося человека 
происходит значительное увеличение максималь-
ной локтатной пороговой мощности [3].

Тренировки в беге должны проходить по ров-
ной поверхности с определенным углом подъема, 
очень часто для усиления нагрузок используется 
отягощение. Такие варианты направлены на раз-
витие скоростно-силовых возможностей. После 
каждого интервала нагрузки должен быть отдых 
до полного или частичного восстановления [4].

Все мы знаем, что для легкоатлетов специ-
альная выносливость необходима на всех участ-
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ках дистанции, одним из эффективных методов 
развития для атлетов является высоко темповой 
бег, по намеченной дистанции выполняется бег 
приближенный к предсоревновательной скорости 
с продолжительностью не менее 30 минут. Сред-
няя частота сердечных сокращений составляет 
свыше 160 уд. мин. в недельном цикле количество 
таких тренировок не должно превышать более 
трех раз, такой бег позволяет эффективно разви-
вать специальную выносливость.

Переменный бег по отрезкам в подъем также 
считается очень эффективным в методике подго-
товки легкоатлетов, в паузах между скоростными 
интервалами применяется гладкий бег под гору, 
что значительно повышает специальную и сило-
вую выносливость опорно-двигательного аппа-
рата, объем бега в гору может быть от 5-ти до 6-ти 
км. Особую роль для развития специальной 
выносливости у легкоатлетов отводят бегу по 
пересеченной местности с резко меняющимся 
рельефом, таким тренировкам уделяют обычно 
около 90 мин. в неделю [5;6].

Касаясь темы развития скоростной вынос-
ливости, давно назревал вопрос о проведении 
небольшого эксперимента, довольно часто прихо-
дится слышать противоречивое мнение о приме-
нении в тренировочном процессе силовых нагру-
зок, в легкоатлетических циклах тренировок у 
бегунов специализирующихся в беге на коротких 
дистанциях. Наша работа связана с попыткой 
опровержения устоявшегося мнения о негативном 
влиянии упражнений анаэробного характера, во 
время работы со свободными весами, и с весами 
на специальных тренажерах. В процессе работы 
над экспериментом мы продолжали выполнять 
нагрузку, присущею для наших атлетов без изме-
нения в ее объеме [7]. 

Многочисленные противоречия в данном 
вопросе, среди ведущих специалистов в легкой 
атлетике препятствующих проведению дополни-
тельных занятий в тренажерных залах своим 
подопечным привели нас к возможно обоснован-
ному факту разрушающему давно устаревший 
подход в развитии скоростно-силовых показате-

лей у спортсменов в профессионально занимаю-
щихся бегом на короткие дистанции. 

В качестве эксперимента мы провели ряд 
исследований в группе из девяти человек, про-
фессионально занимающихся спортсменов, 
специализирующихся в беге на короткие дистан-
ции, и в беге с барьерами. Так в течение шести 
месяцев наши испытуемые занимались по разра-
ботанному нами циклу тренировок, включающему 
в себя упражнения с дополнительными весами на 
различные группы мышц, в том числе и на верх-
ний плечевой пояс.

В качестве нагрузки в тренировочные дни 
применялись упражнения с использованием 
специальных утяжелителей во время бега и 
выпрыгивания.

В специально отведенные дни с испытуе-
мыми проводились занятия в тренажерах, вес 
подбирался в соответствии с антропометриче-
скими данными каждого из участников экспери-
мента. 

Все упражнения силового характера по окон-
чанию каждого месяца менялись, однако их 
замена продолжала оказывать нагрузку на 
выбранную группу мышц, задача стояла, посто-
янно задействовать работу мышц не давая воз-
можность им адаптироваться к нагрузке. 

Нагрузка распределялась по запланирован-
ному плану, каждое из занятий в тренажерном 
зале предусматривало смену нагружаемых групп 
мышц, давая тем самым возможность к скорей-
шему восстановлению мышечных волокон задей-
ствованных на предыдущей тренировке.

Основной упор, конечно, был направлен на 
силовые упражнения с использованием дополни-
тельных отягощений.

После шести месяцев сочетания интенсив-
ных аэробных и анаэробных нагрузок, нам пред-
стояло выяснить, насколько эффективно оказа-
лось воздействие такого типа тренировок, повли-
яло ли эта форма занятий на прирост результатов 
в испытуемой группе.

После проведенного нами тестирования мы 
провели анализ полученных результатов. 

Таблица 1.

№
Ф.И.О.

испытуемого

Показатели до начала экспери-
мента Показатели после эксперимента

бег 100м бег с барьерами 
на 110м бег 100м бег с барьерами 

на 110м

1. Костенко В.А. 12,13 13,96 11,15 13,40
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2. Еремченко В.Н. 12,16 13,98 11,06 13,45

3. Деркачев В.А. 11,22 13,94 10,16 13,55

4. Севаков С.С. 12,11 14,02 11,01 13,63

5. Корноухов С.В. 11,12 14,10 10,17 13,39

6. Жихарев Д.В. 11,14 14,01 10,15 13,38

7. Громов М.А. 11,07 13,96 10,14 13,37

8. Понаморев В.И. 11,11 13,93 10,14 13,37

9. Витютнев А.И. 11,15 13,82 10,17 13,39

По всем выведенным показателям прирост 
наших испытуемых заметно вырос, сочетание 
аэробной и анаэробной нагрузки позволило повы-
сить общую выносливость у испытуемых, при 
общем измерении параметров тела, у всех участ-
ников группы увеличились мышечные объемы 
тела, данная нагрузка привела к развитию аэроб-
ного потенциала наших испытуемых. Во время 
проведения нашего эксперимента нагрузки имели 
разграниченный характер, в один тренировочный 
день мы не включали одновременно аэробные и 
анаэробные нагрузки, придерживаясь такого 
режима, мы достигли положительного результата 
и с полной уверенностью можем сказать об 
эффективном воздействии такого построения и 
сочетания тренировок.

В будущем в своих наблюдениях мы плани-
руем более углубленно, рассмотреть процессы 
протекающие в организме у испытуемых после 
занятий по предлагаемой нами методике.
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Гражданское законодательство Россий-
ской Федерации о наследовании и об 
интеллектуальной собственности в 

настоящее время является важным регулятором 
общественных отношений в соответствующих 
сферах, о чем (помимо прочих факторов) свиде-
тельствуют его определенная (по сравнению с 
другими подотраслями гражданского права) ста-
бильность и сложившаяся в целом, устойчивая 
практика его применения.

Вместе с тем, определенный консерватизм 
российского наследственного законодательства, 
ориентированно, в первую очередь, на наследо-
вание вещей как предметов материального мира 
и имущественных прав и обязанностей договор-
ной природы, а равно непродолжительное дей-
ствие весьма прогрессивных (по сравнению с 
ранее действующими) норм законодательства об 
интеллектуальной собственности обнаруживают 

целый ряд вопросов в сфере правового регулиро-
вания наследования интеллектуальных прав как 
практического, так и теоретического характера. 
Представляется также очевидным, что действую-
щее законодательство о наследовании не учиты-
вает специфику интеллектуальных прав, к насле-
дованию которых совершенно недопустимо меха-
нически применять нормы, ориентированные, в 
первую очередь, на вещи (как физические тела) и 
договорные обязательства.

Столь же очевидно и то обстоятельство, что 
раздел «Наследование интеллектуальных прав», 
содержащийся в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судеб-
ной практике по делам о наследовании»1 не может 
восполнить этот пробел и дать ответы на подавля-

1  См.: Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. 2012. № 7 (июль).
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ющее большинство возникающих вопросов: ука-
занное Постановление, являясь официальным 
разъяснением содержания действующего законо-
дательства, фактически отражает лишь наиболее 
явные пробелы в нем, вскрывшиеся в ходе право-
применительной практики. Отметим, что Верхов-
ный Суд РФ не вправе и не должен подменять 
собой законодателя, в компетенцию которого вхо-
дит совершенствование действующего законода-
тельства Российской Федерации.

Параграф 2 главы 76 Гражданского кодекса 
РФ, посвященный товарным знакам и знакам 
обслуживания, не содержит каких-либо правил о 
наследовании исключительных прав на данные 
средства индивидуализации. 

В гражданском законодательстве выделя-
ются два вида музыкальных произведений - с тек-
стом и без текста [1]. В настоящее время попу-
лярно явление «семплирование». По мнению В.Б. 
Нагродской, данное явление придает музыкаль-
ному произведению присущий признак неповтори-
мости, который соотносится с признаком ориги-
нальности [3]. В современных условиях профес-
сиональный подход в написании музыки из сем-
плов состоит в модифицировании отдельных 
звуков из целых сэмплов в новые мелодии и пар-
тии. В сети можно найти тысячи сэмпл-паков, в 
том числе, коммерческих (ценовая политика при-
мерна от 10 до 200 долларов или более) [2]. 

Объективная форма означает, что правовой 
охране подлежит такой результат творческой дея-
тельности автора, который получил свое вопло-
щение вовне в форме оригинальной комбинации 
звуков (п. 1 ст. 1259 ГК РФ). Например, объектив-
ной формой может быть нотная форма, звуко- и 
видеозапись (п. 3 ст. 1259 ГК РФ). Выделяется 
также устная форма, согласно п. 3 ст. 1259 ГК РФ 
и включает публичное произнесение, исполнение 
и иную подобную форму.

Несмотря на то, что под формулировкой «не 
знал и не должен был знать» обычно понимается 
вина в форме грубой неосторожности, когда 
лицом по небрежности, беспечности или умыш-
ленно игнорируются объективные данные, свиде-
тельствующие о нарушении права, поскольку дан-
ная формулировка лишена однозначно-опреде-
ленных критериев. Вследствие этого возник 
вопрос, обязан ли информационный посредник 
следить за нарушением прав, например, когда 
ранее удаленный незаконный контент загружа-
ется на сервис того же информационного посред-
ника повторно [4]. 

Так, в решении Арбитражного суда Санкт-Пе-
тербурга от 30 июня 2015 г. по делу № А56-
34224/2013 содержится обязанность ответчика 
удалять аудиофайлы, принадлежащие правооб-

ладателю. Также в ряде решений суд, отказывая в 
иске правообладателя, исходит из наличия у 
ответчика технологии цифрового отпечатка, кото-
рая позволяет при наличии обращения правооб-
ладателя, доказавшего наличие у него прав на 
спорный контент, блокировать возможность 
поиска таких произведений и удалять их с пользо-
вательских страниц, что устраняет ответствен-
ность информационного посредника. Представля-
ется необходимым рассмотреть три возможные 
ситуации: 

1) когда есть судебное решение, обязываю-
щее удалить (удалять) определенный контент, 

2) есть только заявление правообладателя, 
3) нет ни заявления, ни решения суда, но 

возможно узнать о нарушении из иных источни-
ков.

В первом случае, посредник должен и может 
узнать о нарушении права в случае повторного 
незаконного размещения материала правообла-
дателя. Таким образом, он становится обязанным 
немедленно удалить данный контент, иначе, 
ответственность за нарушение авторского права 
может быть возложена на посредника. Во втором 
случае посредник также обязан удалять матери-
алы правообладателя, если у него будут достаточ-
ные данные о нарушении права.

Перечень сведений и документов, которые 
должны быть предоставлены информационному 
посреднику, конкретизирован в ч. 2 ст. 15.7 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации».1 Вместе с тем, отказ от уда-
ления материала по формальным основаниям 
может выступить критерием для вывода о том, 
что информационный посредник должен был 
знать о нарушении и последующим привлечением 
его к ответственности.

В третьем случае необходимо применять 
подход Европейского суда и устанавливать сте-
пень очевидности нарушения права для разум-
ного хозяйствующего субъекта в совокупности с 
наличием достаточных деталей для реализации 
механизмов защиты права. Так, общее знание 
информационного посредника о возможности 
использования его сервиса для осуществления 
незаконной деятельности не может являться 
основанием для привлечения его к ответственно-
сти.2 

Например, по делу № А56-34224/2013 истец 
в обоснование требований ссылался на данные 

1  См.: СЗ РФ. 2006. № 31 (часть 1). Ст. 3448.
2  С учетом существования технологий цифро-

вого отпечатка («В контакте»), Content ID («Youtube»), 
которые позволяют осуществлять мониторинг данных 
по заданному объекту.
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отчета Американской ассоциации звукозаписыва-
ющих компаний, доклад Special Администрации 
представителя США в сфере внешней торговли. 
Суд в иске отказал, что представляется правиль-
ным, поскольку данные ресурсы не могут предо-
ставить достаточных сведений о факте наруше-
ния права, содержат общие сведения, объектив-
ность и обоснованность которых подвергается 
сомнению.1

В отельных решениях суды указывают, что 
знание о нарушении права посредники могут 
получить из СМИ. Однако данный подход проти-
воречит ст. 1253.1 ГК РФ, исходя из которой, зна-
ние посредника должно носить не общий, а строго 
определенный характер. Вместе с тем, вышеука-
занный подход судов фактически возлагает на 
информационных посредников обязанность по 
мониторингу СМИ, что не соотносится с общей 
презумпцией добросовестности в соответствии с 
гражданским законодательством. Таким образом, 
предполагаемое знание может быть получено из 
иных источников, только если является конкрет-
ным и детальным, чтобы можно было сделать 
вывод о нарушении исключительного права кон-
кретного лица на определенный объект интеллек-
туальной собственности, а также когда посредник 
имел доступ к информационному ресурсу и был 
осведомлен о предполагаемом нарушении права 
[5].

Рассмотрим два варианта нарушений, свя-
занных с незаконным использованием товарных 
знаков:

1. Незаконное использование товарного 
знака (или сходного до степени смешения обозна-
чения) в составе доменного имени, например:

GOOGLE.RU vs. GUGL.RU / GOOGL.RU
2. Незаконное использование товарного 

знака (или сходного до степени смешения обозна-
чения) в контенте веб-сайта.

Первоочередной рекомендуемой мерой при 
любом виде нарушения является способ внесу-
дебного урегулирования путем предъявления пре-
тензии. Во внимание обязательно должны быть 
приняты такие факторы, как (а) масштаб наруше-
ния, (б) степень сходства обозначений (товарных 
знаков), (в) наличие или отсутствие договорных 
отношений с владельцем товарного знака, (г) раз-
мер причиненного ущерба, (д) повторяемость 
нарушения, и прочие. Отметим, что при безуспеш-
ном исходе претензионного урегулирования 
можно обратиться к дополнительным способам, 
используемым в настоящее время в юридической 
практике. Так, при первом виде нарушений, свя-

1  Напр.: Решение Арбитражного суд г. Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. 
по делу № А56-42539/2013.

занных с использованием товарного знака в 
составе доменного имени, правообладателю 
могут быть рекомендованы следующие действия:

1. Установление полного наименования 
(имени) администратора веб-сайта (владельца 
доменного имени) и его места нахождения (места 
жительства) для целей досудебного урегулирова-
ния.

а. путем обращения к открытым электрон-
ным базам данных «Whois» (nic.ru; whois-service.
ru; who.is; ripn.net; 2ip.ru; whois.net; r01.ru и др.);

b. путем обращения к Регистратору домен-
ного имени с адвокатским запросом;

с. путем обращения к Хостинг провайдеру 
веб-сайта для уточнения контактных данных 
администратора веб-сайта.

2. Направление претензионного письма 
Администратору веб-сайта с требованием о пре-
кращении нарушения.

В зависимости от пожелания правооблада-
теля претензионное письмо может содержать 
просьбу о добровольной передаче доменного 
имени во владение правообладателя либо о пре-
кращении использования доменного имени и 
аннулирования его регистрации [4].

3. Направление претензионного письма 
Регистратору доменного имени, в случае невоз-
можности установить контакт с Администратором 
веб-сайта, с просьбой:

а. ввести временный запрет на передачу 
домена третьим лицам (рекомендуется в случаях 
с киберсквоттерами);

б. заблокировать домен до выяснения кор-
ректного наименования и места нахождения 
Администратора, выяснить и предоставить эти 
данные;

с. прекратить делегирование домена (на 
основании судебного решения).

Что касается незаконного использования 
товарных знаков или сходных с ними до степени 
смешения обозначений в контенте веб-сайта, то 
для правообладателя могут быть рекомендованы 
следующие действия по защите:

1. Направление претензионного письма.
Претензия может быть направлена, в том 

числе, через форму электронного обращения на 
веб-сайте. С практической точки зрения может 
быть полезно приложить иллюстрацию наруше-
ния и образец товарного знака правообладателя с 
копией свидетельства Роспатента о его регистра-
ции с описанием, в чем заключается нарушение, в 
виду того, что, зачастую, нарушители даже не 
подозревают о таких видах прав, как права интел-
лектуальной собственности и допускают наруше-
ния неумышленно.
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2. Помимо частных веб-сайтов встречаются 
также онлайн платформы, позволяющие зареги-
стрировать различные многочисленные веб-
сайты на своей базе по упрощенной форме и 
предоставляющие, среди прочего, услуги по 
хостингу веб-сайта.

Практический опыт работы с создателями 
таких платформ выявил их высокий профессиона-
лизм и индивидуальный подход к каждому кли-
енту в совокупности с высоким уровнем юридиче-
ской ответственности, что позволяет оперативно 
решать возникающие вопросы, связанные с нару-
шениями прав интеллектуальной собственности 
правообладателей пользователями таких плат-
форм. В таких случаях правообладатель имеет 
возможность обратиться не только напрямую к 
Администратору доменного имени (то есть его 
владельцу), но и к администрации самой плат-
формы, на которой размещен веб-сайт, с прось-
бой прекратить нарушение.

3. Направление обращения Хостинг-про-
вайдеру веб-сайта для блокировки контента 
веб-сайта.

По смыслу статьи 1253.1 Гражданского 
кодекса РФ информационным посредником может 
быть хостинг провайдер, лицо, предоставляю-
щее услуги по предоставлению вычислительной 
мощности для размещения информации. Таким 
образом, при наличии нарушения, связанного 
с незаконным использованием товарного 
знака (или сходного до степени смешения обозна-
чения), хостинг провайдер, наряду с администра-
тором веб-сайта, может выступать в качестве 
ответчика по гражданскому иску правообладателя 
товарного знака. Следовательно, в его интересах 
предоставить все имеющиеся данные об Админи-
страторе веб-сайта, чтобы избежать судебного 
преследования правообладателя, либо, как мини-
мум, организовать коммуникацию между правооб-
ладателем и Администратором с целью дальней-
шего урегулирования спора [5].

Стоит отметить, что нарушение прав на 
товарный знак, используемый незаконно в домен-
ном имени, может быть не единственным основа-
нием для защиты правообладателя. Одновре-
менно могут быть затронуты права на фирменное 
наименование или коммерческое обозначение, 
кроме того, может иметь место факт недобросо-
вестной конкуренции или даже злоупотребления 
правом, что создает необходимость использова-
ния других возможных вариантов защиты бренда 
правообладателя. В качестве примера подобной 
платформы можно привести портал «TIU.RU». 
Доменное имя до настоящего момента легального 
определения не имеет, несмотря на предприня-
тые попытки. 

Согласно данным от компании McAfee, 
феномен тайпсквоттинга был сильно распростра-
нен на сайтах Камеруна, по причине того, что 
домен Камеруна .cm похож на домен .com. Около 
30% сайтов, зарегистрированных в домене .cm, 
созданы тайпсквоттерами. Они представляют 
собой фальшивые копии какого-либо сайта в 
домене .com. Их основные цели - показать пользо-
вателю рекламу или выманить у него секретную 
информацию. К целям создания похожих домен-
ных имен можно также отнести распространение 
вредоносных программ, которые будут выпол-
няться на ЭВМ пользователя при переходе по 
неверной ссылке. 

Поскольку емкость географических доменов 
ограничена, то счастливый обладатель такого 
домена будет получать невероятно большой тра-
фик по главным ключевым запросам. Как показы-
вает судебная практика, дела истцов в делах по 
«географическим» доменам обстоят сложнее. 
Судебные споры такие истцы в основном прои-
грывают. 

Киберсквоттер не создает какие попало 
доменные имена, он анализирует, прогнозирует и 
выбирает наиболее перспективные с его точки 
зрения. Для этого он использует ряд методов, осо-
бенно статистических. Сквоттеры любым образом 
получают доступ к статистике поисковых запросов 
поисковых систем. Также можно отметить неред-
кие попытки сквоттеров угадать названия для 
будущих компаний, которые могут получиться, 
например, по результатам их корпоративных сли-
яний с целью заранее завладеть будущим домен-
ным именем (чаще именами) объединенной ком-
пании. 

Учитывая все вышеизложенное, анализ дей-
ствующего российского законодательства, кото-
рое применяется в спорах, возникающих на стыке 
доменных имен и охраняемых российским законо-
дательством средств индивидуализации, показал, 
что, в частности, товарный знак перед доменным 
именем имеет приоритет. Соответственно, через 
суд владелец товарного знака может запретить в 
доменном имени использовать свой товарный 
знак.
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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 – TimesNewRoman; 
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); 
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-  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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