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ОБРАЗОВАНИЕ 

и ПРАВО

научно-правовой журнал

С 2011 года журнал «Образование и право» включен в Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) и зарегистрирован в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.

С 28 декабря 2015 г. журнал «Образование и право» включен в перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций  

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 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, доктора наук (список ВАК при Министерстве науки и  
высшего образования РФ) по специальностям:

5.1.1. “Теоретико-исторические правовые науки”;

5.1.2. “Публично-правовые (государственно-правовые) науки”;

5.1.3. “Частно-правовые (цивилистические) науки”.
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Аннотация. Статья посвящена сопоставлению международного и национального 
правовых механизмов защиты сирот. В рамках проведенного исследования выявлены об-
щие тенденции в эволюции механизма вышеуказанной уязвимой категории населения, про-
анализированы существующие системы нормативных правовых актов. Основной целью 
исследования является выявление положительных аспектов в развитии международного и 
национального механизмов защиты прав сирот. Для достижения данной цели определен 
ряд задач, которые заключаются в историко-правовом анализе международных инструмен-
тов защиты прав сирот; историко-правовом анализе национального механизма защиты 
прав сирот; выявлении общих и различных черт в моделях защиты указанной категории. В 
процессе исследования был  использован  системный  подход при сопоставлении междуна-
родного и национального механизмов защиты. Также использовались общенаучные (исто-
рический – при описании развития российской модели призрения, статистический – при 
сопоставлении данных, анализ – при исследовании нормативной правовой базы) и специаль-
ные (формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой) методы право-
вых исследований. При исследовании вопроса возможного использования положительного 
правового опыта в современном механизме правового регулирования также использова-
лись отдельные инструменты метода правового моделирования. В результате исследова-
ния автор приходит к выводу о существовании разрозненной системы международных ак-
тов, направленных на защиту прав сирот. В то же время на национальном уровне наблюда-
ются как положительные тенденции (уменьшение количества сирот), так и негативные 
(увеличение случаев жестокого обращения с сиротами). Данные выводы требуют дальней-
шего исследования с целью разработки действенной модели защиты прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
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TRENDS IN LEGAL PROTECTION OF ORPHANS:  
NATIONAL AND INTERNATIONAL DIMENSIONS

Annotation. The article is devoted to a comparison of international and national legal mecha-
nisms for the protection of orphans. As part of the study, general trends in the evolution of the mech-
anism of the above-mentioned vulnerable category of the population were identified, and existing 
systems of regulatory legal acts were analyzed. The main goal of the study is to identify positive 
aspects in the development of international and national mechanisms for protecting the rights of or-
phans. To achieve this goal, a number of tasks have been identified, which consist of a historical and 
legal analysis of international instruments for protecting the rights of orphans; historical and legal 
analysis of the national mechanism for protecting the rights of orphans; identifying common and dif-
ferent features in protection models of this category. During the research process, a systematic ap-
proach was used to compare international and national protection mechanisms. General scientific 
(historical - when describing the development of the Russian model of charity, statistical - when 
comparing data, analysis - when studying the regulatory legal framework) and special (formal legal, 
historical legal, comparative legal) methods of legal research were also used. When studying the 
issue of the possible use of positive legal experience in the modern mechanism of legal regulation, 
certain tools of the legal modeling method were also used. As a result of the study, the author comes 
to the conclusion that there is a disparate system of international acts aimed at protecting the rights 
of orphans. At the same time, at the national level there are both positive trends (decrease in the 
number of orphans) and negative ones (increase in cases of abuse of orphans). These findings re-
quire further research in order to develop an effective model for protecting the rights of orphans and 
children without parental care.

Key words: legal protection of orphans, vulnerable categories of the population, mechanism 
for ensuring the rights of orphans, social protection.

Вопрос защиты детей-сирот, а также 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, является актуальным во 

всех государствах. В Российской Федерации 
наблюдаются положительные тенденции в сто-
рону уменьшения количества детей-сирот, а также 
детей, оставшихся без попечения родителей. В 
Докладе о деятельности Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка за 2022 год 
указано, что в 2022 году число детей, относящихся 
к данной категории, уменьшилось на 20 тысяч 
человек. Существует ряд других положительных 
тенденций: реализация прав на отдых возросла – 
более 50% детей провели лето отдыхая, хотя 
лишь часть из них получила возможность прове-
сти этот отдых на побережья моря (порядка 15,8 
тысяч). 

Тем не менее, помимо положительных тен-
денций стоит отметить и негативные, среди кото-
рых увеличение числа выявленных случаев 
жестокого обращения с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей 
(на 3,4% в 2022 году по сравнению с предыдущим 
периодом, а всего 61 случай). В 2022 году увели-
чилось количество обращений в адрес федераль-
ного Уполномоченного. Одним из обстоятельств, 
объясняющих данное явление, стало желание 
граждан РФ принять на воспитание в свои семьи 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с территорий Луганской и Донецкой 
Народных Республик, а также Херсонской и Запо-
рожской областей. Среди задач, стоящих перед 
региональными уполномоченными, можно выде-
лить содействие в социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Для того чтобы проанализировать тенден-
ции развития правового механизма защиты сирот, 
следует начать с исследования нормативной пра-
вовой базы, существующей на международном и 
национальном уровнях. 

Если рассматривать международные 
аспекты защиты прав сирот, то необходимо начать 
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с того, что на данную категорию распространя-
ются положения о защите детей (общие), а также 
существует ряд норм, прямо закрепляющие 
дополнительные права детей-сирот (особенные). 

Нельзя не отметить Всеобщую декларацию 
прав человека 1948 года, которая определяет 
основные естественные права человека вне зави-
симости от его возраста и наличия семьи. При 
этом в этом же акте указывается, что дети должны 
иметь особенный статус, усиленную защиту со 
стороны государства и общества, так как именно 
эта категория населения является наиболее уяз-
вимой и не может самостоятельно защитить свои 
права. 

Конвенция о правах ребенка закрепляет 
основные принципы, которые являются общими и 
для механизма защиты прав сирот: интересы 
ребенка имеют первоочередной характер, ребе-
нок должен быть обеспечен полноценной жизнью, 
ребенок должен быть вовлечен в жизнь общества, 
а также ребенок не должен ощущать на себе каки-
е-либо виды дискриминаций. Данный акт приме-
чателен также тем, что в иерархии интересов раз-
личных категорий населения он закрепил ребенка 
как субъекта, чьи интересы выше интересов 
общества, государства и других основных форм 
существования социальных образований. Более 
того, в Конвенции отображена необходимость 
защиты отдельных категорий детей – сирот, 
беженцев, детей, которые нарушили закон и 
должны подвергнуться тому или иному виду нака-
зания [6].

Статьи 20-22 Конвенции также определяют 
порядок осуществления поддержки государством 
детей, оставшихся без попечения родителей. В 
данных статьях особое внимание уделяется тому, 
что при определении механизма поддержки дан-
ной категории необходимо учитывать те условия, 
к которым ребенок привык: этническая принад-
лежность, языковая принадлежность и прочее. 
При этом помощь, предоставляемая государ-
ством, должна «заменить» семью ребенку. Таким 
образом, положения направлены на максималь-
ное сохранение того минимального уровня жизни, 
к которому привык ребенок – с точки зрения мате-
риального благосостояния и ментальных особен-
ностей. 

Относительно положения Конвенции о том, 
что государство должно обеспечить сиротам 
замену ухода за ними, следует сказать, что дан-
ный вопрос на сегодняшний день является дис-
куссионным. Проблема заключается в определе-
нии факторов, свидетельствующих о необходимо-
сти лишения родительских прав и передачу детей 
в детские дома в случае отсутствия других близ-
ких родственников. 

Государства-участники Конвенции должны 
обеспечивать безопасность детей от любых форм 
физического и психологического насилия. При 
этом границы «дозволенного» с точки зрения вос-
питательного процесса со стороны родителей в 
разных государствах проявляются по-разному. 

Важное место в механизме защиты прав 
детей в целом и сирот в частности занимает 
Декларация прав ребенка 1959 года, которая 
также определяет возможность детей пользо-
ваться всеми благами общества. 

Резолюцией 41/95 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 3 декабря 1986 г. была принята Деклара-
ция о социальных и правовых принципах, касаю-
щихся защиты и благополучия детей, особенно 
при передаче детей на воспитание и их усыновле-
ние на национальном и международном уровнях. 
Данный акт закрепляет основные принципы, кото-
рыми должно руководствоваться государство и 
общество при формировании национальной 
модели защиты прав ребенка. В соответствии с 
данными принципами государство не только забо-
тится о правах ребенка, но и обеспечивает охрану 
этих прав, а также осуществляет контроль за 
соблюдением прав, создавая специальные упол-
номоченные органы. Декларация определяет 
основные моменты, на которые необходимо обра-
тить внимание национальному законодателю при 
формировании механизма возможной передачи 
ребенка усыновителям из другого государства. 

Элементами системы международных актов, 
направленных на защиту прав сирот, также явля-
ются Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах 1966 года и Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных пра-
вах 1966 г.

Важным событием для стран постсоветского 
пространства является подписание в 1995 году 
Конвенции Содружества Независимых Государств 
о правах и основных свободах человека. В соот-
ветствии со статьей 17 «каждый несовершенно-
летний имеет право на особые меры защиты, тре-
буемые его положением со стороны семьи, обще-
ства и государства». Статья 20 гарантирует  
равенство перед законом и имеют право без вся-
кой дискриминации на равную защиту закона [3, с. 
47].

Нельзя не отметить, что помимо широко 
принятых конвенций и деклараций действуют 
также межправительственные и межведомствен-
ные соглашения. Например, Правительство Рос-
сийской Федерации заключило договоры с прави-
тельствами многих стран мира, а министерства и 
ведомства имеет договоры с соответствующими 
ведомствами некоторых государств, среди кото-
рых Италия, Испания, Израиль, Франция и др.[3, 
с. 50].
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Важное место в системе международных 
актов занимают:

– Копенгагенская декларация о социальном 
развитии (1995 г.);

– резолюция ГА ООН от 25 сентября 2015 г. 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня  
в области устойчивого развития на период до  
2030 г.»;

– Нью-Йоркская декларация о беженцах и 
мигрантах (2016 г.) [2, с. 114].

Что касается тенденций защиты прав сирот 
на международном уровне, то система выглядит 
достаточно разрозненной. Анализ сайта ООН и 
ЮНИСЕФ показывает, что вопросы защиты сирот 
на сегодняшний день поднимаются исключи-
тельно на локальных уровнях относительно ситу-
ации в отдельных государствах. При этом вырабо-
танные принципы еще в XX веке остаются акту-
альными и не подвергаются изменениям, что сви-
детельствует об их универсальности.

Механизм защиты прав сирот в России берет 
свое начало издавна, когда зародился институт 
призрения. Первые упоминания о призрении оси-
ротевших детей находим в Русской Правде [1, с. 
77]. Вплоть до XVIII века институт призрения по 
большей части обеспечивался силами пожертво-
ваний и церкви. И только после 1917 года инсти-
тут опеки и попечительства обеспечивается 
силами государственного механизма. 

На сегодняшний день основными формами 
социальной защиты детей выделяют усыновле-
ние, опеку над несовершеннолетними, приемную 
семью, патронат, патронатную семью [7, с. 116]. 

Механизм защиты прав сирот в России раз-
вивался одновременно в нескольких направле-
ниях – обеспечения социальной защиты и предо-
ставления материальной помощи. На сегодняш-
ний день обеспечение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жильем является 
одной из основных форм предоставления матери-
альных благ. Тем не менее система реализации 
права на жилье не является совершенной. Возни-
кают ситуации, когда сироты не обладают доста-
точным уровнем правовых знаний, не получили 
своевременно правовое просвещение, и не знают 
о возможности встать на учет на получение жилья. 
Для улучшения существующей системы считаем 
необходимым проводить мероприятия по право-
вому просвещению сирот, привлекая органы опеки 
и попечительства, органы и организации, оказы-
вающие бесплатную юридическую помощь и т.д. 
Такая необходимость обусловлена, в том числе, 
судебной практикой, которая подтверждает, что не 
все сироты своевременно пользуются правами, 
предусмотренными законами  [5, с. 117]. 

При этом следует отметить, что Постановле-
нием Правительства от 21 декабря 2023 года 

№2227 установлено, что в 2024 году дети-сироты, 
достигшие возраста 23 лет, начнут получать сер-
тификаты на покупку благоустроенного жилья в 
любом регионе или на полное погашение ипотеч-
ного кредита. Важным аспектом в данном доку-
менте является предусмотренная защита от 
мошенников. Средства сертификата будут направ-
ляться сразу на счета продавцов квартир или кре-
дитных организаций (в случае погашения ипо-
теки). В таком случае, риск мошеннических дей-
ствий будет сводиться к минимуму.

В российской Федерации действует Феде-
ральный закон «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 
21.12.1996 № 159-ФЗ, которым предусмотрены 
дополнительные гарантии права на образование, 
права на медицинское обеспечение, прав на иму-
щество и жилое помещение, права на социальную 
поддержку, права на жилое помещение в виде 
предоставления выплаты на приобретение благо-
устроенного жилого помещения в собственность 
или для полного погашения кредита (займа) по 
договору, обязательства заемщика по которому 
обеспечены ипотекой, права на труд и на социаль-
ную защиту от безработицы, а также судебной 
защиты прав. Защита прав сирот также обеспечи-
вается Федеральным законом № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве». Кроме того, отдельные статьи, 
посвященные данному вопросу, содержатся в 
Гражданском, Жилищном и Семейном кодексах.

Следует отметить, что защита прав сирот в 
Российской Федерации происходит не только на 
федеральной, но и на региональном уровнях. 
Например, в Санкт-Петербурге деятельность по 
опеке и попечительству на основании Закона 
Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536-109 осу-
ществляют внутригородские муниципальные 
образования. На территории города их располо-
жено 111. При этом важно отметить, что органы 
местного самоуправления в соответствии с рос-
сийским законодательством не включены в 
систему государственных органов власти.

На государственные органы власти и органы 
местного самоуправления возложены основные 
полномочия по обеспечению достойного уровня 
жизни детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей [4, с. 208].

Международный принцип верховенства 
интересов ребенка должным образом реализу-
ется и в Российской Федерации. Так, например, 
при разрешении споров об определении места 
жительства ребенка и об определении порядка 
общения с ребенком, во внимание берутся не 
интересы или споры родителей, а то, с кем из 
родителей ребенку будет лучше, с кем из них он 
получит более полноценное воспитание, обуче-
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ние и заботу о его физическом и ментальном здо-
ровье. Также законодательство Российской Феде-
рации защищает имущественные права ребенка, 
закрепляя в Семейном кодексе, что имуществен-
ные права родителей и имущественные права 
ребенка разделены. Таким образом, при осущест-
влении сделок с недвижимостью, которая явля-
ется собственностью ребенка, в обязательном 
порядке привлекаются органы опеки, которые 
должны проверить целесообразность проведения 
сделки именно для ребенка (будут ли в результате 
сделки улучшены условия проживания, не повле-
чет ли данная сделка уменьшение имущества или 
его ухудшение и так далее).

Следует отметить, что принцип сохранения 
прежнего уровня в жизни в законодательстве Рос-
сийской Федерации наблюдается не только в 
отношении детей-сирот, но и в отношении детей, 
которые остаются с одним из родителей вслед-
ствие расторжения брака. В такой ситуации раз-
мер алиментов, который будет взыскан со второго 
родителя, может быть определен исходя из тех 
потребностей, к которым привык ребенок. Именно 
поэтому при определении размера алиментов в 
твердой денежной сумме блага, которые будут 
получать дети из разных семей, будут разными (у 
одного ребенка это будет прожиточный минимум, 
а у другого – несколько прожиточных минимумов). 
С одной стороны, такой подход действительно 
отвечает международному принципу сохранения 
привычных условий для ребенка. С другой сто-
роны, порождает разный уровень обеспеченности 
у детей из разных семей. Стоит отметить, что в 
отношении сирот такой разницы уже не наблюда-
ется, т.к. вне зависимости от своего происхожде-
ния, дети-сироты одинаково обеспечиваются раз-
личными социальными льготами и поддержкой со 
стороны государства.

Следует отметить, что тенденции защиты 
прав сирот в Российской Федерации в большин-
стве своем являются положительными. Те нега-
тивные аспекты, которые существуют в современ-
ном механизме, не скрываются, а указываются, в 
том числе, в отчетах Уполномоченного по правам 
ребенка. 

Таким образом, считаем необходимым даль-
нейшее развитие национальной модели защиты 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей с учетом судебной практики и меж-
дународного опыта.
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ной правовой системы безусловно можно считать 
систематизацию нормативно-правовых актов. В 
реалиях сегодняшнего дня очень часть решение 
задач систематизации нормативно-правовых 
актов связывают с возможностями новых техноло-
гических инструментов, в частности - искусствен-
ного интеллекта1. Вместе с тем, использование 
искусственного интеллекта предполагает необхо-
димость создания правового пространства, регу-
лирующего его существование как субъекта пра-
воотношений. При этом необходимо иметь ввиду 
определенные риски. В частности, возможность 
манипулирование поведением человека, исполь-
зование уязвимости персональных данных. Это 
инфраструктурные риски в сфере образования, 
занятости, частных и государственных услуг 
(здравоохранения, банковского дела и др.), неко-
торых систем правоохранительных органов, 
миграции, правосудия и демократических процес-
сов (например, выборов). 

Системы искусственного интеллекта общего 
назначения должны соответствовать определен-
ным требованиям прозрачности, включая соблю-
дение законодательства об авторском праве и 
публикацию подробных обзоров контента, исполь-
зуемого для обучения. В дальнейшем для более 
мощных моделей возникнут дополнительные тре-
бования, включая мониторинг, оценку системных 
рисков, отчетность об инцидентах. В странах 
Европейского Союза с 13.03.2024 действует Закон 
об искусственном интеллекте, который предусма-
тривает гарантии в отношении общего назначения 
искусственного интеллекта, право потребителей 
подавать жалобы и получать содержательные 
объяснения, устанавливает ограничения для 
высокорисковых систем. Например, на примене-
ние биометрической идентификации правоохра-
нительными органами, запреты на социальный 
скоринг и использование для манипулирования 
пользователями.

 Запрещены приложения, которые угрожают 
правам граждан, в том числе системы биометри-
ческой категоризации, основанные на чувстви-
тельных характеристиках, а также нецелевое 
извлечение изображений лиц из Интернета или 
записей камер видеонаблюдения для создания 
баз данных распознавания лиц. Распознавание 
эмоций на рабочем месте и в школах, социальный 

1  Подробнее см., Новые горизонты развития 
системы информационного права в условиях цифровой 
трансформации. Под ред. Т.А.Поляковой, 
А.В.Менбалеева и др. М.2022. с.368., Информацион-
но-технологическое обеспечение юридической дея-
тельности (Legaltech).Под ред. А.В.Менбалеева, Т.А.По-
ляковой, и др. М.,Проспект 2023. с.368.

рейтинг, предиктивная полицейская деятельность 
(когда она основана исключительно на профили-
ровании человека или оценке его характеристик). 
Внедрение механизмов искусственного интел-
лекта весьма эффективно в решении задачи фор-
мирования системного законодательства2. Вместе 
с тем, сегодня многие работы ученых - теоретиков 
права, содержат тезисы о хаотичности и бесси-
стемности российского законодательства3. При 
разработке теоретических основ систематизации 
законодательства следует исходить из того, что ее 
целью является совершенствование и развитие 
не какой-то отдельной отрасли или подотрасли 
законодательства, а всей системы российского 
права. В конечном счете систематизация должна 
служить укреплению правовых начал государ-
ственной и общественной жизни в целом. Практи-
ческая значимость исследования вопросов 
системы права контекстно предопределяет раци-
ональность и перспективность развития обще-
ственных отношений в правовом пространстве 
государства. Прогнозирование и планирование 
правотворчества, основанное на понимании необ-
ходимости совершенствования методологии и 
методики, использовании новых путей познания 
государственно-правовых явлений, определяя 
совокупность влияющих факторов, атрибутирует 
их с эффективностью действующего в стране 
права4. 

Теоретическую основу систематизации зако-
нодательства составляют доктринальные юриди-
ко-логические модели, детерминирующие суве-
ренность отечественной системы права.  В силу 
необходимой логической взаимосвязи между 
системой права (как юридико-доктринальной кон-
струкцией) и системой законодательства (как 
официально-властным установлением) важным 
теоретическим ориентиром для систематизации 
являются принципы права. В плоскости такой 
постановки проблемы следует отметить необхо-
димость унификации принципов, определяющих 
концептуальные основы систематизации зако-
нодательства. Можно предположить, что наи-
более обоснованной системой принципов, осно-
ванных на доктринальных подходах, для Россий-
ской Федерации является система принципов, 

2  Виноградова Е.В. Информационные инстру-
менты в праве. LegalTech, LawTech и RegTech. // Право-
вая политика и правовая жизнь. 2023. №1. С.. 14-21.

3  См,. например, Керимов, Д. А. Система права 
и систематизация законодательства / Д. А. Керимов // 
Право и образование. – 2003. – № 1. – С. 7-28.

4  Виноградова Е.В. К вопросу о иерархии 
системы конституционных ценностей// Образование и 
право. 2022. №2. С.149-153.
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установленных Конституционным Судом РФ. 
Прежде всего к ним следует отнести – фор-
мальную определенность1. 

Принцип формальной определенности нор-
мативно-правового акта, предполагающий точ-
ность и ясность законодательных предписаний, 
будучи неотъемлемым элементом верховенства 
права, выступает как в законотворческой, так и в 
правоприменительной деятельности в качестве 
необходимой гарантии обеспечения эффективной 
защиты, установленной и отвечающей требова-
ниям Конституции.

Требование формальной определённости 
правовых норм, исходя из правовых позиций выс-
шего судебного органа конституционного контроля 
РФ, включает в себя следующие составляющие:

- точность, ясность и недвусмысленность 
правовых норм2;

- согласованность и непротиворечивость 
правовых норм3.

Без соблюдения точности, ясности и недвус-
мысленности, согласованности и непротиворечи-
вости правовых норм, формирование понятности 
нормативно-правового механизма для субъектов 
соответствующих правоотношений невозможно4. 
Таким образом, концепция развития современ-
ного российского законодательства должна учи-
тывать, что существующие конституционные под-
ходы, обуславливают необходимость формирова-
ния гарантий его системности и непротиворечиво-
сти5.  Вытекающие из положений Конституции 
принципы правовой определенности и разумной 
стабильности правового регулирования, предска-
зуемости законодательной политики, создают 
предпосылки для создания специальных принци-
пов. В частности, системности, обеспечивающей 
системный характер построения отраслей и подо-
траслей права, и надлежащую «вписанность» их в 
законодательство, комплексности, целостности, 
обеспечивающей исчерпывающий характер регу-
лирования в рамках данной отрасли (подотрасли) 
права. Кроме того, важным следует считать пре-
емственность с предшествовавшим правовым 
регулированием.

1  Следует отметить, что понятия «формальная 
определенность» и «правовая определенность» отож-
дествляются в практике КС РФ.

2  Постановления от 22.04.2020 № 20-П, от 
25.06.2015 № 17-П, от 08.04.2014 № 10-П и др.

3  Постановления от 06.07.2018 № 29-П, от 
10.11.2016 № 23-П, от 19.01.2016 № 2-П и др.

4  Постановления от 17.02.2015 № 2-П, от 
22.04.2014 № 12-П, от 23.12.2013 № 29-П.

5  Подробнее см., например, В.Д. Зорькин. 
Тезисы доклада на Международных правовых чтениях 
им. М.М. Сперанского «Кодификация российского зако-
нодательства» - (Санкт-Петербург, 1 октября 2010 г.).

Такой весьма широкий перечень требова-
ний, основанных на интерпретационных актах 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
предъявляемых к актам правового регулирова-
ния, обусловливает необходимость сосредоточе-
ния усилий, направленных на формирование еди-
ного правового пространства в стране в рамках 
полномочий одного органа. При этом, весьма 
важно сохранить возможность консультативного 
взаимодействия с научными учреждениями и 
отдельными учеными, осуществляющими фунда-
ментальные исследования в этой сфере. Эта 
задача может быть решена при возложении пол-
номочий по учету нормативно-правовых и право-
вых актов на конкретный орган. 

Механизм обеспечения единства правового 
пространства России основан на принципах вер-
ховенства закона и государственной целостности 
Российской Федерации. Правовое пространство 
– это вся совокупность юридических норм, дей-
ствующих в пределах России. Они должны быть 
согласованы между собой и соподчиняться в 
зависимости от юридической силы. Еще одним 
аргументом в пользу необходимости создания 
единой базы правовых актов служит то, что харак-
терной чертой современных глобальных процес-
сов являются новые информационные техноло-
гии. Они оказывают решающее влияние и на тех-
нологию систематизации. Новейшие информаци-
онные технологии дают возможность оперативно 
обрабатывать и актуализировать колоссальный 
массив правовых данных. Очевидно, традицион-
ные «бумажные» технологии в обозримой пер-
спективе не исчезнут. Останутся и созданные с их 
помощью эталонные образцы. Тем не менее тех-
нологическая основа современной систематиза-
ции – это сетевые базы данных, Интернет-техно-
логии, глобальная информационная инфраструк-
тура которые позволят решить задачу обеспече-
ния доступа к актуальной версии правовых актов. 
Кроме того, важным следует считать доступ к 
информации о проектах правовых актов и резуль-
татах их обсуждения. Изменение формата инфор-
мационных систем в законодательной и судебной 
ветвях власти, позволит удовлетворить потребно-
сти граждан и организаций в обеспечении равного 
доступа к юридически значимым информацион-
ным ресурсам.

Существуют различные нормативно-право-
вые акты подзаконного характера, которые имеют 
прямое влияние на повышение эффективности 
деятельности государственных и муниципальных 
органов власти. В качестве таковых выступают 
административные регламенты, которые устанав-
ливают порядок предоставления государственных 
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или муниципальных услуг и определяют стан-
дарты их предоставления. В концептуальных 
документах и законодательных актах продолжа-
ется нормотворческий процесс, закладываются 
государственные управленческие решения выс-
шей степени значимости и сложности. Однако, 
при решении этих задач возникают проблемы, 
обусловленные несогласованностью правотвор-
ческой деятельности и систематизации законода-
тельства, рассредоточенность правовых норм 
информационной сферы. Отсутствие гармониза-
ции и соответствия федерального, регионального 
и муниципального правового регулирования раз-
личных институтов, например, в области исполь-
зования электронной цифровой подписи. Стоит 
учитывать модернизацию и качественную транс-
формацию рассматриваемого процесса ввиду 
появления более инновационных способов и 
методов совершенствования законодательства. 
Условия текущей реальности на смену более при-
вычной и понятной классификации норматив-
но-правовых актов диктуют необходимость созда-
ния правовой информационной системы.

В настоящее время в Российской Федера-
ции сформировались необходимые условия для 
перехода к информационному обществу, и, несо-
мненно, одним из таких условий является разви-
тие системы нормативного правового регулирова-
ния отношений в информационной сфере. Задача, 
определяемая Государственной программой Рос-
сийской Федерации «Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)», по переводу в электронный 
вид государственной учетной деятельности 
должна быть обеспечена необходимым правовым 
регулированием. 

Очень важным следует признать создание и 
ведение таких государственных учетных право-
вых систем, как федеральные регистры норма-
тивных правовых актов. Это одна из форм осу-
ществления государственной власти, заключаю-
щаяся в контроле со стороны компетентных орга-
нов за соответствием юридических норм нормам 
актов более высокой юридической силы, а также 
общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права. Особенно важно, что деятельность 
по обеспечению единства правового простран-
ства неразрывно связана с реализацией конститу-
ционного права граждан на получение достовер-
ной правовой информации, что в последние годы 
становится важной составляющей реализации 
конституционного принципа поддержания дове-
рия к законам и действиям органов власти.

Необходимость обеспечения возможности 
использования полной, достоверной и актуальной 

информации о действующем законодательстве во 
многом зависит от создания его структурирован-
ной системы. Решение этой задачи невозможно 
без соблюдения общеправовых критериев опре-
деленности, ясности и недвусмысленности право-
вой нормы, которые вытекают из закрепленных в 
Конституции Российской Федерации, ее статьях 1 
(часть 1), 4 (часть 2), 15 (части 1 и 2) и 19 (части 1 
и 2), невозможно ее единообразное понимание и, 
соответственно, применение. принципов право-
вого государства, верховенства закона и юриди-
ческого равенства, невозможно ее единообразное 
понимание и, соответственно, применение. Неод-
нозначность, нечеткость и противоречивость пра-
вового регулирования препятствуют адекватному 
уяснению его содержания, допускают возмож-
ность неограниченного усмотрения в процессе 
правоприменения, ведут к произволу и тем самым 
ослабляют гарантии защиты конституционных 
прав и свобод. Неточность, неясность и неопреде-
ленность закона порождают возможность неодно-
значного его истолкования и, следовательно, про-
извольного применения, т.е. противоречивую пра-
воприменительную практику, и тем самым осла-
бляют гарантии государственной защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан. При этом 
важно учитывать и «доктринально-технические» 
параметры, и содержательное соответствие 
систематизируемых норм принципам права при-
менительно к потребностям развития общества в 
конкретно-исторических условиях.

Решение комплексной задачи обеспечения 
единства правового пространства Российской 
Федерации, конституционного права граждан на 
информацию, совершенствования законодатель-
ства, систематизации и кодификации информаци-
онного законодательства требует введения госу-
дарственного учета всех нормативных правовых 
актов Российской Федерации - создания единого 
национального банка данных этих актов.

В настоящее время в Российской Федера-
ции при формировании информационного обще-
ства как никогда существуют объективные пред-
посылки для решения этой задачи путем создания 
единого банка данных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

При подготовке единого банка данных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации 
следует учитывать, что система учета правовых 
актов предполагает создание единого федераль-
ного регистра нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, направленного на обеспече-
ние:

- единства правового пространства Российс- 
кой Федерации;
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- создания единого эталонного банка данных 
нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, поддержания их в актуальном (контрольном) 
состоянии как единой системы законодательства 
Российской Федерации (Свода законов Россий-
ской Федерации);

- доступа к правовой информации граждан, 
государственных органов Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, организаций;

- осуществления межгосударственного 
обмена правовой информацией в различных фор-
матах.

На сегодняшний день учет НПА осуществля-
ется практически всеми государственными орга-
нами и юридическими лицами для удовлетворе-
ния собственных потребностей в правовой инфор-
мации либо в коммерческих целях, для обеспече-
ния правовой информацией иных субъектов. 

В современной России уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти по 
ведению государственных реестров уставов муни-
ципальных образований и муниципальных обра-
зований, а также федерального регистра муници-
пальных нормативных правовых актов опреде-
лено Министерство юстиции. Эти полномочия 
закреплены ФЗ № 97 от 21.07.2005 «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных 
образований», Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 01.06.2005 №350 «О 
ведении государственного реестра муниципаль-
ных образований Российской Федерации», и от 
10.09.2008 № 657 «О ведении федерального реги-
стра муниципальных нормативных правовых 
актов». Вместе с тем, функция систематизации 
законодательства, которая контекстно предопре-
деляет создание единого на всей территории 
страны правового пространства, за Минюстом не 
закреплена. Систематизация законодательства 
представляет собой процесс упорядочивания пра-
вовых норм, осуществляемый путём их внешней 
или внутренней обработки. Необходимость созда-
ния механизма обеспечения единства правового 
пространства Российской Федерации, позволит 
оптимизировать взаимодействие системы феде-
рального законодательства и региональных зако-
нодательных систем. Эта деятельность должна 
быть актуализирована в связи с легитимацией в 
конституционных поправках 2020г. института 
публичной власти, предполагающего единство 
системы органов власти, и, следовательно, един-

ства системы правовых актов. Решение этой 
задачи вне всяких сомнений связана с возможно-
стями использования искусственного интеллекта.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБРАЗОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ

Аннотация. На сегодняшний день образование является фундаментом развития об-
щества, определяя его будущее, экономическое благополучие, культурный уровень и безо-
пасность. В современном мире, под влиянием информационных технологий, глобализации 
и других факторов, образование претерпевает изменения, предъявляя новые требования 
к образованию молодежи. В образовании современной молодежи наблюдаются проблемные 
аспекты, требующие пристального внимания и комплексных решений. В статье приведе-
но определение термина «молодежь». Обусловлено влияние получения образования на про-
цесс формирования личности. Описаны следующие проблемные аспекты в образовании со-
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Annotation. Today, education is the foundation of the development of society, determining its 
future, economic well-being, cultural level and security. In the modern world, under the influence of 
information technology, globalization and other factors, education is undergoing changes, placing 
new demands on the education of young people. There are problematic aspects in the education of 
modern youth that require close attention and comprehensive solutions. The article provides a defi-
nition of the term “youth”. The influence of receiving education on the process of personality forma-
tion is determined. The following problematic aspects in the education of modern youth are de-
scribed: dehumanization, weak connection between education and pedagogical methodology, failure 
of the education system, difficulties in adapting to global digitalization, departure of gifted promising 
children to other countries, excessive theoretical focus, imbalance between the number of graduates 
and the number vacancies.

Key words: higher education, education, youth, crisis of the education system, pedagogy.



27

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2024

 ПОЛИТИКА  И  ПРАВО

Образование – это основа развития 
любого общества. От качества обра-
зования зависит будущее страны, ее 

экономическое процветание, культурный уровень 
и безопасность. В современном мире образова-
ние претерпевает значительные изменения, свя-
занные с развитием информационных техноло-
гий, глобализацией и другими факторами. Эти 
изменения предъявляют новые требования к 
образованию молодежи.

Глобализация, расширение и качественные 
изменения в международных связях, а также их 
возрастающая роль в жизни общества обуславли-
вают необходимость перестройки системы обра-
зования в высшей школе. Вместе с тем, в образо-
вании современной молодежи наблюдается ряд 
проблемных аспектов, которые требуют присталь-
ного внимания и комплексных решений.

Рассмотрим определение понятия «моло-
дежь». В справочной литературе можно встретить 
следующее определение: «молодежь – социаль-
но-демографическая группа, выделяемая на 
основе возрастных характеристик, особенностей 
социального положения и обусловленных теми 
или другими социально-психологическими свой-
ствами, которые определяются общественным 
строем, культурой, закономерностями социализа-
ции, воспитания данного общества, современные 
возрастные границы от 14-16 до 25-30 лет, доля в 
составе населения до 20 %». Термин «молодежь» 
широко используется в различных сферах, но его 
корректность в научных исследованиях не всегда 
однозначна. С одной стороны, молодежь пред-
ставляет собой особую группу, отличающуюся от 
других возрастными характеристиками. Возраст-
ной диапазон этой группы определяется не только 
хронологическими рамками, но и общественным 
положением и социальным статусом [3].

С другой стороны, существует множество 
различных подходов к дефиниции понятия «моло-
дежь». Возрастные границы этой группы могут 
варьироваться в зависимости от контекста иссле-
дования, страны и социально-экономических 
условий. Сложность определения четких границ 
категории «молодежь» обуславливается динамиз-
мом социальных процессов, изменениями в 
системе ценностей и социальных ролях, а также 
разнообразием траекторий развития молодых 
людей.

Несмотря на трудности с дефиницией, изу-
чение молодежи как социальной группы представ-
ляет большой интерес для науки. Исследования в 
этой области позволяют понять проблемы и пер-
спективы развития молодого поколения, разрабо-
тать эффективные молодежные политики и про-
граммы [2, 9]. 

Одним из приоритетных жизненных этапов 
молодого человека, представителя молодежи, 
является получение образования. Именно обра-
зование выступает катализатором, трансформи-
рующим потенциал человека в ценные знания, 
навыки и компетенции, необходимые для дости-
жения успеха в профессиональной сфере и реа-
лизации личностного потенциала, что особенно 
важно в современном обществе, характеризую-
щемся стремительными темпами изменений и 
возрастающей конкурентоспособностью [8]. 

Кроме того, необходимо отметить, что обра-
зование формирует личность. Получение образо-
вания сопровождается воспитательным процес-
сом, который способствует приобретению у моло-
дых людей таких личностных качеств, как целеу-
стремленность, вежливость, дисциплинирован- 
ность, коммуникабельность, критическое мышле-
ние и многим другим. Именно эти качества помо-
гут молодым людям лучше адаптироваться в 
социальном окружении, проводить публичные 
выступления, уверенно высказывая свою точку 
зрения, находить друзей и единомышленников. 
Образование способствует раскрытию потенци-
ала личности и самосовершенствованию.

Между тем, современное образование 
характеризуется рядом проблемных аспектов. 
Е.А. Короткова выделяет следующие проблемные 
аспекты в образовании современной молодежи: 
дегуманизацию образования, слабую связь между 
образованием и методологией педагогики,  
несостоятельность системы воспитания, трудно-
сти в адаптации к глобальной цифровизации, отъ-
езд одаренных перспективных детей в другие 
страны [4].

По мнению М.М. Афанасьева и О.А. Ткаче-
вой, для современного образования присуща 
излишняя теоретическая направленность. Неспо-
собность соотнести полученные теоретические 
знания с их применением на практике оказывает 
негативное влияние на процесс приспособления 
выпускников образовательных учреждений на 
рабочем месте. Этой же точки зрения придержи-
ваются и Л.М. Тодис, Т.В. Виноградова и А.С. 
Андронычева [1].

Еще одним важным проблемным аспектом в 
образовании современной молодежи является 
дисбаланс между количеством специалистов-вы-
пускников и количеством вакантных мест. Так, по 
окончанию получения образования, молодые 
люди сталкиваются с проблемой поиска работы. 
Достаточно сложным предоставляется найти 
работу непосредственно по специальности, поэ-
тому многие молодые люди работают не по специ-
альности или проходят переобучение. 

Следующей ключевой проблемой современ-
ного образования можно назвать значительное 
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недофинансирование. Системное недофинанси-
рование, сокращение доли ВВП, выделяемой на 
высшее образование, и непрекращающаяся опти-
мизация расходов в этой сфере неминуемо ведут 
к деградации фундаментальности образования и 
снижению престижа работы в этой области. 
Нехватка средств приводит к кадровому голоду в 
образовательной системе [11].

Большая часть отечественных вузов соеди-
няют бюджетные и коммерческие источники 
финансирования. Однако необходимо принимать 
во внимание и возрастающие расходы на реструк-
туризацию вузов [6]. 

Ограниченность ресурсов негативно влияет 
на уровень оплаты труда и мотивацию педагогов. 
Это обесценивает их творческий потенциал, а 
ведь именно они несут огромную ответственность 
не только за информационное наполнение обра-
зовательных программ, но и за развитие обще-
ства в целом [5]. 

Еще одной проблемой современного обра-
зования, выделенной исследователями, является 
кризис старой системы образования. Главными 
причинами кризиса старой системы образования 
являются нарастающие противоречия между кон-
сервативным характером традиционного образо-
вания и инновационными тенденциями нового 
образования. 

Несмотря на то, что положительной сторо-
ной традиционного образования является его 
фундаментальность, в современных реалиях оно 
практически утратило адекватность требованиям 
социально-экономических условий общества, на 
которые, в свою очередь, оказывают влияние тре-
бования рынка труда. 

Среди других причин, детерминирующих 
кризис старой системы образования: возрастаю-
щее влияние цифровизации общества, стреми-
тельное внедрение инновационных технологий в 
промышленную и научную отрасли, высокий уро-
вень социальной динамики современного обще-
ства, увеличение роли СМИ и коммуникации в 
функционировании общественных институтов, 
разрыв между теорией и практикой вследствие 
излишней теоретической направленности образо-
вания [10]. 

С 1 сентября 2025 года готовится запуск 
новой системы высшего образования. Ее сутью 
является переход на новые уровни высшего обра-
зования. Так, магистратура и бакалавриат будут 
заменены базовым и специализированным выс-
шим образованием. Срок получения базового 
высшего образования составит от четырех до 
шести лет, специализированного – от года до трех 
лет. При этом основными принципами новой 
системы высшего образования будут выступать 
фундаментальность, ориентированность на прак-

тику и гибкость. Новая система высшего образо-
вания должна быть адаптирована под современ-
ные экономические и технологические условия 
[7]. 

Заключение. Таким образом, на сегодняш-
ний день образование современной молодежи 
имеет ряд проблемных аспектов. К ним относятся: 
дегуманизация, слабая связь между образова-
нием и методологией педагогики, несостоятель-
ность системы воспитания, трудности в адапта-
ции к глобальной цифровизации, отъезд одарен-
ных перспективных детей в другие страны, излиш-
няя теоретическая направленность, дисбаланс 
между количеством специалистов-выпускников и 
количеством вакантных мест.
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Можно по-разному относиться к идео-
логии и ее роли в обществе и соци-
альном регулировании, но исследо-

вания последнего времени показывают, что идео-
логия выступает как повсеместная и постоянная 
форма политического мышления, как «безусловно 
типичная его манифестация» [3, c. 8]. Мы наблю-
даем общий глобальным мировоззренческим кри-
зисом, нарастание идеологического, ценностного 
противостояния в современном мире, тесно пере-
плетающимся с ростом политической напряжен-
ности, что еще раз подчеркивает актуальность 
затрагиваемой проблематики. В связи со слож-
ными и неоднозначными мировыми процессами 
находится и издание в качестве ответа на новые 
ценностные вызовы Указа Президента РФ от 9 
ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укре-
плению традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей». Основы содержат, что 

важно для политико-правовой теории и практики, 
легальную дефиницию самих берущихся под 
защиту традиционных ценностей как «нравствен-
ных ориентиров, формирующих мировоззрение 
граждан России, передаваемых от поколения к 
поколению, лежащих в основе общероссийской 
гражданской идентичности и единого культурного 
пространства страны, укрепляющих гражданское 
единство, нашедших свое уникальное, самобыт-
ное проявление в духовном, историческом и куль-
турном развитии многонационального народа 
России».

В Основах приведен и перечень тех тради-
ционных ценностей, которые берутся под охрану: 
жизни, достоинства, прав и свобод человека, 
патриотизма, гражданственности, служения Оте-
честву и ответственности за его судьбу, созида-
тельного труда, крепкой семьи, высоких нрав-
ственных идеалов, милосердия, приоритета 
духовного над материальным, гуманизма, спра-
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ведливости, коллективизма, исторической памяти 
и преемственности поколений, взаимопомощи и 
взаимоуважения, единства народов России.

Закономерно встает следующий вопрос: тот 
перечень традиционных ценностей, который 
закреплен в вышеупомянутых Основах, высту-
пает как исчерпывающий либо он будет допол-
няться в ходе последующего исторического разви-
тия? В любом случае, считаю очевидным то 
обстоятельство, что как с юридико-технической, 
так и с социально-правовой точки зрения обычное 
нормативное определение перечня традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей 
совершенно недостаточно для обеспечения их 
действенной реализации. Для обеспечения такой 
действенной реализации этих ценностей, для 
реализации роли права и правовых средств в 
деле сохранения и защиты традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей целесоо-
бразными были бы следующие технико-юридиче-
ские меры:

- смысловая детализация содержания выше-
названных традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей не только на доктри-
нальном уровне, но и на законодательном с выде-
лением всех необходимых аспектов данных фено-
менов;

- гармонизация федерального и региональ-
ного законодательства, посвященного традицион-
ным духовно-нравственным ценностям;

- создание именно юридических механизмов 
реализации традиционных духовно-нравственных 
ценностей, которые бы включали соответствую-
щие инструменты и процедуры.

Необходимо и расширение комплекса мер 
по государственно-правовому стимулированию 
деятельности, которая была бы связана с распро-
странением и пропагандой указанных ценностей.

В доктринальном плане сегодня важна опора 
на те научные разработки теории идеологии и 
ценностей, которые имеются в отечественной 
науке, а также на исследования, посвященные 
отдельным конкретным ценностям. В этом плане 
хотелось бы отметить работы О.В. Мартышина [2], 
Т.Н. Радько [4], С.Х. Хаматовой [7] и многих других 
авторов. Представляет интерес и изучение работ, 
касающихся российской идентичности, ее истоков 
и ценностных оснований, вопросов националь-
ного самосознания. В таком ракурсе интерес 
представляют труды Л.М. Дробижевой [1], В.А. 
Тишкова [5], В. Федорова [6], К.О. Телина и К.Г. 
Филимонова [5, c. 35-73] и т.д.

Существенное значение для современного 
осмысления вопросов ценностного развития Рос-
сии и роли в этом права и системы правовых 
средств имеет то, то группой отечественных уче-
ных во главе с А.В. Полосиным была выдвинута 

так называемая модель пентабазиса. Она связана 
с приоритетными, базовыми социальными ценно-
стями, и в рамках ее презентации было акценти-
ровано внимание на существовании так называе-
мых «точек напряжения»: человека, семьи, обще-
ства, государства, страны. Согласно концепции 
пентабазиса, связь между человеком и страной 
характеризуется термином «служение», между 
человеком и обществом – термином «солидар-
ность», между обществом и государством – тер-
мином «единство». Связь между семьей и стра-
ной характеризуется термином «развитие», между 
семьей и обществом – термином «устойчивость». 
Фактически, мы имеем дело с набором базовых и 
традиционных для России ценностей, которые 
должны получить более детальную правовую 
регламентацию и защиту.

Естественно, что простого доктринального и 
даже нормативного объединения тех или иных 
традиционных ценностей в некие системы и 
модели явно недостаточно для их действенной 
реализации. В этом контексте значимо, что у цен-
ностей пентабазиса есть и наличие практических 
уровней. Значение иерархии этих практических 
уровней состоит в том, что в них находит практи-
ческое выражение комплекс тех мировоззренче-
ских позиций, кои призваны стать ментальным 
отражением повседневной жизни граждан России 
в ходе осуществления ими социально-правовых 
взаимодействий. Так, например, если брать госу-
дарство, то для него важно соблюдать социаль-
ный, во многих аспектах сервисный характер 
своих вмешательств в социальную жизнь. Для 
страны же необходимо обеспечить преемствен-
ность различных общественных традиций (в диа-
пазоне от региональных до наднациональных) [5, 
c. 35-73]. 

Сегодня необходимо повышать роль права в 
реализации такой важнейшей традиционной цен-
ности, как патриотизм. Патриотизм в разрезе 
системы ценностных концепций раскрывается 
через тезисы: «связывать свою жизнь со страной, 
идентифицировать себя со страной, видеть в ней 
будущее своих детей», а также «гордиться стра-
ной, осознавать важность зашиты целостности, 
суверенитета, независимого пути России» [8, c. 
14]. В этом плане не может не вызывать под-
держки систематическая работа по принятию и 
реализации Программ патриотического воспита-
ния на федеральном и региональном уровнях, а 
также принятие в целом ряде субъектов законов о 
патриотическом воспитании. Нуждается в даль-
нейшем научном конструировании и дополнении 
и концепция России как самобытной евроазиат-
ской цивилизации со своей богатой историей и 
уникальной культурой.
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Итак, подводя итог, следует сказать, что 
сегодня важно не допустить отрыва теоретиче-
ских изысканий в сфере ценностей от практиче-
ских задач и потребностей развития страны, от 
современных вызовов развитию России как суве-
ренной самобытной цивилизации. И в этом плане 
в сохранении и защите традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, конечно, 
должны быть задействованы самые различные 
социальные регуляторы и институты, а не только 
право. Немалую роль в этом процессе должны 
сыграть традиционные российские религии, важ-
нейшую роль должно играть воспитание именно в 
различных его разновидностях – патриотическое, 
правовое, семейное, воспитание гражданственно-
сти и т.д. Вместе с тем, предстоит поиск все новых 
наиболее эффективных правовых средств, 
инструментов, процедур, направленных на сохра-
нение и защиту традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей. И в этой работе 
нельзя недооценивать не только принудительные, 
но и технико-юридические, процедурные, миро-
воззренческие, ценностные возможности право-
вых средств, возможности права и иных элемен-
тов правовой системы российского общества.
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Аннотация.  В статье рассматриваются проблемы военно-патриотического воспи-
тания в современных условиях. Раскрываются отдельные вопросы профессиональной под-
готовки кадров военизированными вузами. Автором на основе доктринальных источников 
анализируется состояние военно-патриотического воспитания в России. Подчеркивается 
особая важность воспитания учащейся молодежи на базе национальных ценностей. Гово-
рится о необходимости дальнейшего совершенствования и развития успешно зарекомен-
довавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию. Предлагаются 
рекомендации по методическому обеспечению патриотического воспитания в высших об-
разовательных учреждениях военного типа. 
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Annotation. The article discusses the problems of military-patriotic education in modern con-
ditions. Certain issues of professional training at paramilitary universities are revealed. The author, 
based on doctrinal sources, analyzes the state of military-patriotic education in Russia. The special 
importance of educating students on the basis of national values is emphasized. The need for further 
improvement and development of successfully proven forms and methods of work on patriotic edu-
cation is discussed. Recommendations are offered for methodological support of patriotic education 
in military-type higher educational institutions.
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Сегодня правоохранительные органы 
представляют собой те государствен-
ные институты, в которых сложилась 

система профессионально нравственного и патри-
отического воспитания молодежи. Особое место в 
этой системе принадлежит вузам МВД России, 
осуществляющим подготовку молодых специали-
стов для правоохранительных органов [19]. В ходе 
учебного процесса закладываются основы про-
фессионально нравственного и патриотического 
воспитания обучаемых. Такие дисциплины как 

«Государственная служба органов внутренних 
дел», «История органов внутренних дел», «Про-
фессиональная этика», «Философия», «Культуро-
логия» способствуют формированию личности 
сотрудника как профессионала, гражданина и 
патриота России. Осуществляемая учебно-воспи-
тательная деятельность строится на требованиях 
приказов и директив МВД России, однако, это не 
исключает творческую инициативу, поиск нефор-
мальных методов воспитания, современных орга-
низационных форм патриотической, культур-
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но-массовой, общефизической подготовки и про-
пагандистской работы. В целях формирования у 
будущих сотрудников полиции активной жизнен-
ной позиции, твердых знаний государственного 
устройства, морально-психологической устойчи-
вости с курсантами и слушателями постоянно 
проводится целенаправленная работа в процессе 
индивидуального и группового воспитания и в 
рамках общественно-государственного информи-
рования с использованием таких форм, как лек-
ции, беседы, тематические вечера [10].

Общественно-государственное информиро-
вание – одно из основных видов служебной подго-
товки сотрудников органов внутренних дел, 
направленное на получение систематических 
научных знаний по общественно политическим, 
социально-экономическим, профессиональ-
но-нравственным и другим проблемам. Широкое 
применение в героико-патриотическом воспита-
нии курсантов и слушателей нашли торжествен-
ные ритуалы и военно-прикладные виды спорта. 
Задачей данной части исследования является 
выявление и научное обоснование наличия про-
блемных аспектов в реализации военно-патриоти-
ческого воспитания курсантов в рамках образова-
тельного пространства военизированного вуза, 
требующих изучения и поиска оптимальных путей 
разрешения. Для решения задачи был использо-
ван метод теоретического анализа научно-инфор-
мационных источников (Военно-прикладных 
видах спорта, исторических, педагогических, пси-
хологических, социологических и художествен-
ных). Анализу были подвергнуты информацион-
ные источники, содержащие научный материал, 
полученный при ретроспективном обобщении 
исторических данных, а также свидетельствую-
щие о текущей ситуации реализации военно-па-
триотического воспитания в военизированных 
образовательных учреждениях России.

Одним из доказательств наличия тесной 
взаимосвязи и единства социума, представлен-
ного в качестве единого сообщества, объединен-
ного процессами воспитания, было предоставлено 
историей развития общества второй половины XX 
столетия, когда за несколько десятилетий такие 
явления социальной патологии, как деградация 
человеческого духа и разрушение человеческой 
нравственности, стали приобретать массовый 
характер [22].

Многими учеными и специалистами, пред-
ставителями различных областей знаний, данный 
факт, подтвержденный результатами исследова-
ний [17], был взаимоувязан с моментом ослабле-
ния института образования (как совокупной 
системы процессов обучения и воспитания) в 
обществе, снижения его социальной значимости, 

утраты идеологической взаимосвязи образования 
и воспитания с реалиями окружающей действи-
тельности. В связи с чем, за несколько лет объек-
тивно сместились акценты в нравственных ориен-
тирах подрастающего поколения в сторону праг-
матизма и бездоходности, были утрачены ориен-
тиры моральных ценностей, осуществлен поворот 
в сторону регресса гуманности, нетерпимости и 
ожесточенности, что в совокупности привело к 
общей дезинтеграции внутреннего мира лично-
сти, характеризуемого вакуумом духовности [14].

В настоящий период отмечается усиление 
проявлений эгоистичного, антисоциального и 
антигуманного во всех сферах жизнедеятельно-
сти человека, что, естественно, нашло отражение 
на патриотических настроениях в обществе. 
Деградация общественного сознания, бездухов-
ность и безнравственность сформировали реаль-
ную угрозу для сохранения целостности обще-
ственного уклада и безопасности. В описанных 
условиях исправление ситуации требует особого 
внимание со стороны государственной власти, а 
также общественных инициатив. Данный процесс 
сопровождается социальным переосмыслением 
сущности патриотического и военно-патриотиче-
ского воспитания. С начала нового века патриоти-
ческое воспитание возвращает себе утраченные 
идеологические позиции в новых демократиче-
ских условиях жизни социума. В данной связи 
образовательные механизмы государственной 
политики в области воспитания в целом, и патрио-
тического и воспитания подрастающего поколе-
ния.

В Стратегии развития воспитания в РФ на 
период до 2025 года, утвержденной Распоряже-
нием Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 
996р [1], приоритетной задачей в сфере воспита-
ния подрастающего поколения задекларировано 
целостное развитие высоконравственной лично-
сти гражданина, разделяющего традиционно сло-
жившиеся духовные ценности общества, облада-
ющего актуальными знаниями и умениями, спо-
собного реализовывать свой индивидуально-лич-
ностный и профессиональный потенциал в 
условиях демократического общества, готового к 
мирному созиданию и защите Родины, совершен-
ствования боевой силы.

Следовательно, патриотическое воспитание 
- это движение вперед и развитие. Как элемент 
юридического аспекта в области образования в 
сочетании с управлением и информацией (док-
тринальных документов, учебно-методических 
материалов) и разработки других документов, 
обеспечивает выполнение поставленных задач в 
ходе службы и проведения специальных опера-
ций  которые детализируют указанный процесс в 
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России и эффективной организации процесса 
воспитания, существование общей концепции 
воспитательной деятельности в рамках образова-
тельных учреждений является основным усло-
вием для осуществления воспитательной работы.

В настоящее время наблюдается тенденция 
к пересмотру содержания профессионального 
образования в концепте воспитательной пара-
дигмы ответственного гражданина и патриота, 
идентифицирующего свою безопасность и безо-
пасность своей семьи с национальной безопасно-
стью всего государства.

Для решения первой исследовательской 
задачи, первоначально следует отметить наличие 
повышенного внимания к поиску путей наиболее 
эффективной организации военно-патриотиче-
ского воспитания в России на протяжении всех 
исторических этапах становления государства 
[15]. В качестве первого образовательного заведе-
ния, созданного на территории России Петром I 
(1701 г), следует считать кадетский корпус при 
Преображенском полке.

Наравне с образовательным процессом, 
реализуемым в кадетском корпусе, силами офи-
церов, из числа наиболее подготовленных, прово-
дились различные мероприятия, направленные 
на воспитание у обучающихся  чувства  «услуже-
ния России во имя благочестия, славы и благосо-
стояния народа», согласно лозунга Петра I 
«за Россию и российское благочестие!»

В контексте темы исследования следует 
обратить внимание на педагогические труды вид-
ного деятеля просвещения И.И. Бецкого (1704-
1795 гг.), в которых автор подчеркивает значи-
мость воспитания у «питомцев» «благородных 
мыслей, доброго поведения и честных нравов во 
благо и процветания государства», реализации 
стратегического курса государства способного 
выполнять задачи по защите которая должна раз-
вивать характер морально, психологически, про-
фессионально сплачивать готовить себя вести к 
определенной цели «благородной породы и чест-
ной благопристойности, решительности действий 
и справедливости» .

Реализацию своих идей И.И. Бецкий осу-
ществлял в рамках образовательного процесса 
организованных им в 30-е гг. XVIII века учебных 
заведений интернатного типа, которые послужили 
своеобразным активатором роста количества 
военно-образовательных организаций в России.

Во второй половине XIX в. в большинстве 
военно-образовательных заведениях к подготовке 
курсантов были привлечены ученики и последова-
тели К.Д. Ушинского, что отразилось на характере 
образовательного процесса, Названного истори-
ческого периода следует выделить наличие тес-
ной взаимосвязи нравственных взглядов, умствен-

ного и физического воспитания курсантов с уче-
том особенностей задач, приемов и средств педа-
гогического воздействия [18, с. 71].

Ценностным в организации военно-патрио-
тического воспитания XIX в., по мнению военного 
педагога П.О. Бобровского, являлось комплекс-
ность подхода, позволяющего уделять подчеркну-
тое внимание не только умственному, но и физи-
ческому воспитанию курсантов, средствами кото-
рого стало возможным укрепление воли и «увели-
чение моральной силы» воспитанников, что в 
совокупности определяло правильное направле-
ние всем их поступкам [3].

Значимое влияние на организацию и содер-
жание военно-патриотического воспитания ока-
зали достижения в различных областях жизнедея-
тельности человека. Известные научные труды 
таких отечественных ученых, как И.И. Бецкого, 
А.Н. Корфа и А.Н. Острогорского, определили 
общую тенденцию развития исследуемого воспи-
тательного процесса, которую можно охарактери-
зовать гуманистической направленностью.

Заданная направленность достигалась 
посредством применения разнообразных воспи-
тательных средств: учебной деятельности, слу-
жебных и государственных ритуалов (система 
символов воинской традиции), спортивной и соци-
окультурной деятельности [2, с. 38].

Актуальность проблемы формирования 
патриотических ценностей определяется рядом 
факторов, среди которых: масштабность основ-
ных принципов его развития, стандарты, уровни, 
ценности, добродетели, свойства характера про-
исходящих преобразований в обществе; ключе-
вым компонентом обеспечения патриотического 
воспитания,   определить систему унифицирован-
ных идей, мировоззренческих смыслов, профес-
сиональных требований, убеждений, взглядов и 
принципов, основных ценностей, развития и 
утверждения идентичности, заложить стандарт 
формирования патриотической компетентности и 
обеспечить практические механизмы ее реализа-
ции на разных уровнях социального взаимодей-
ствия в процессе выполнения определенных 
учебных, служебных и учебных задач. Критически 
оценить реальное положение вещей, четко осоз-
нать существующие потребности в эффективной 
модернизации системы патриотического воспита-
ния для достижения ожидаемых результатов спо-
собствовать их развитию [11; 12; 13].

Обратившись к рассмотрению используе-
мых до настоящего времени подходов которые 
демонстрируют необходимость теоретического 
осмысления и практического внедрения к органи-
зации патриотического воспитания курсантов, 
широко применяемых в педагогической практике, 
было выявлено два основных:
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- первый подход - когнитивный, в котором 
приоритет отдается освоению знаний, транслиру-
ющих необходимость соблюдения нравственных 
принципов и норм поведения личности в обще-
стве с позиции сформированного патриотического 
сознания;

- второй подход - поведенческий, акцент 
внимания в котором перенесен на выработку у 
курсантов нравственных навыков, формирование 
поведенческих реакций и накопление соответ-
ствующего характеристикам патриотического 
сознания нравственного опыта.

Несмотря на то, что каждый из перечислен-
ных подходов обладает мощным инструмента-
рием формирования патриотического сознания у 
обучающихся, в изолированном виде они не спо-
собны достичь заданных требованиями общества 
параметров свойств и качеств личности.

Выделенные ключевые направления (нрав-
ственное, служебно-этическое, эстетическое, 
государственно-правовое, культурно-просвети-
тельное и др.) в педагогической работе, направ-
ленной на достижение целей, отражают недоста-
ток важного элемента – военно-патриотического 
воспитания, игнорируя разработку его организа-
ционно-педагогических и психолого-педагогиче-
ских условий. Обращаясь к данным, представлен-
ным в педагогических исследованиях, следует 
обратить внимание на трактовку отечественными 
учеными понятия «образование», которое подра-
зумевает, наравне с приобретением знаний, уме-
ний и навыков, формирование в человеке образ-
ных систем, транслирующих характеристики окру-
жающей его действительности, тем самым содей-
ствуя выбору адаптационных механизмов и 
задавая необходимые ориентиры развития.

Основанием для такого понимания дефини-
ции «образование» послужили результаты, полу-
ченные в ходе исследований авторами А. Прохо-
ровым и В. Рузиным [7, с. 8]. Ученым удалось обо-
сновать наличие взаимосвязи между следующими 
словами: форма - формирование, орган организа-
ция, стоять становление. Приложив предложен-
ный исследователями механизм развертывания к 
понятию «образование», можно определить нали-
чие взаимосвязи между словами «образ - образо-
вание», что позволяет представить исследуемый 
процесс в виде деятельности, направленной на 
создание образа.

Под «образом» в данном случае понимается 
замещающий реально существующий объект его 
«представление», как совокупность форм, содер-
жания и основных характеристик. Образ в некото-
ром смысле можно соотнести с такими понятиями, 
часто употребляемыми в педагогической науке, 
как модель, проекция и знак. Таким образом, глу-

бинный смысл образования можно рассматривать 
в виде процесса, целью которого является станов-
ление конкретного образа окружающей человека 
реальности, т.е. формирование образно-модель-
ной системы.

Структурно-функциональными составляю-
щими образования являются процесс: обучение и 
воспитания.

Воспитание традиционно принято рассма-
тривать как управление процессами развития и 
становления личности человека и как формирова-
ние характера взаимодействий между членами 
общества. В большинстве случаев, авторы иссле-
дований, отражаю систему взглядов, руководя-
щие принципы, условия и пути достижения его 
цели, необходимо наилучшее сочетание профес-
сиональных навыков, волевых усилий и слажен-
ной командной работы всего личного состава. 
Принятие решений и высокий уровень ответствен-
ности за их последствия, главными условиями 
успешного осуществления является формирова-
ние профессиональных навыков, личного досто-
инства, коллективного взаимоуважения, соблюде-
ние принципов профессиональной культуры, 
создание положительной морально-психологиче-
ской атмосферы в учебной среде, показ примеров 
солидарной поддержки и военного братства, 
устойчивой мотивации по достижению поставлен-
ной цели, проявление открытости и искренности 
во взаимоотношениях на основе налаживания 
внутренних коммуникаций.

В задачи в которые входило изучение раз-
личных аспектов на едином понимании ценност-
ных основ, нормативных правил, этических норм, 
требований, установок и характеристик относи-
тельно организации воспитательного процесса, 
четко определяет стандарты, которые видят в 
качестве:

- идеальных целей, предусматривающих 
педагогическое воздействие с целью получения 
конечного результата в виде разносторонне раз-
витой уверенной высококвалифицированной лич-
ности (В.М. Коротов [8] и др.);

- формирование культурной сферы чело-
века, благодаря чему он способен успешно выпол-
нять систему социальных ролей (И.М. Таланчук 
[16] и др.).

 В настоящее время многими исследовате-
лями отмечается тенденция появления «новых» 
воспитательных задач (ответственного отношения 
к здоровью, формирование национальной само-
бытности и т.д.) и путей их разрешения: приобще-
ние воспитанников к выполнению хозяйственной 
деятельности (Д.М. Зембицкий) [6], организация 
досуговой деятельности в разнообразных усло-
виях окружающей среды и т.д. 
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В научных трудах Н. Макиавелли указыва-
ется на значимость развития патриотического 
сознания, проявляемого в сформированности 
активной позиции граждан в вопросах преданно-
сти интересам государства, в то время как, по 
мнению Ш.Л. Монтескье проявление любви к Оте-
честву следует измерять наличием равенства, а 
согласно И.Г. Фихте - безусловным самопожертво-
ванием.

Таким образом, во всех случаях ученые-фи-
лософы приравнивают патриотизм к проявлениям 
гражданами любви к Родине, однако в понятие 
«любовь к Отечеству» вкладывают разное содер-
жание.

Обращение к научным источникам, опубли-
кованным в советский период, позволило выявить 
позиция авторов, которые предлагают рассматри-
вать любовь к Родине (патриотизм) несколько 
односторонне, как глубоко осознанную предан-
ность социалистическому отечественному строю 
устроению государственности. Так, например, 
А.Д. Лопуха в своих научных трудах указывает на 
особенность проявления русского патриотизма 
(советского), подчеркивая наличия в нем деления 
по классовому принципу (социалистический, бур-
жуазный), характеризуемого отсутствием объек-
тивного существования исследуемого феномена 
на общенациональном уровне.

Анализ мнений, отображенных авторами 
многочисленных исследований, среди которых 
можно выделить работы В.Н. Гончарова  и В.Н. 
Филиппова, считающих возможность проявлений 
патриотизма только у людей, рожденных и прожи-
вающих на исконно «своей» территории, В.В. 
Бодрова, предлагающего рассматривать патрио-
тизм как меру общественной пользы, приносимой 
гражданином страны путем жертвования личными 
благами, и многих других ученых, позволил сде-
лать вывод о наличии нескольких уровней патрио-
тизма, представляемого собой одновременно и 
социальное явлений и качество личности. 

В проходящем исследовании выявлены наи-
более ожидаемые компетентно определяющие 
понятия, выступающие в роли основных слагае-
мых патриотизма, т.е. те, которые наиболее часто 
и практически всегда используются авторами 
научных работ, выполненных в рамках, постав-
ленных перед нами задач: «патриотизм», «ценно-
сти», «идеология» и «национальное самосозна-
ние». Объединение перечисленных понятий орга-
низует взаимодействие всех участников просвети-
тельской деятельности в сфере пропаганды 
патриотизма, национальных традиций, культуры и 
здорового образа жизни, поддержки деятельности 
правоохранительных органов и специальных 
служб в борьбе с преступностью, правового вос-
питания, укрепления законности, безопасности и 

правопорядка, в целях проведения единой поли-
тики в этих вопросах, и выступающим в роли 
качеств личности.

Опираясь на сформулированный частный 
вывод, Вместе с тем в обществе есть профессии, 
для представителей которых нравственное, 
патриотическое воспитание имеет особое значе-
ние. К числу представителей подобных профес-
сий относятся и сотрудники правоохранительных 
органов, для которых нормы марали, нравствен-
ные убеждения профессионально значимы, с 
позиции слагаемых четырех основных компонен-
тов: межличностные, концептуальные, методиче-
ские, профессиональные.

В ходе исторического развития общества 
ключевое понятие настоящего исследования 
«патриотизм», которое наравне с понятием 
«патриот» получило «второе» дыхание в период 
Великой Французской революции (1789–1793 гг.), 
приобретя новое содержание, отвечающее вызо-
вам конкретной ситуации, использовалось в 
самых разных ситуациях. Первоначально, реф-
лекторное возникновение исследуемого понятия 
обусловлено осознанием человеком своей соци-
альной сущности, а вложение понимания любви и 
преданности Отечеству произошло в эпоху антич-
ности, опираясь на значении слова «πατριώτης» 
(от греч.), patriotes (от лат.) – соотечественник.

Высокую степень дискуссионности понятия 
«патриотизм» можно объяснить многообразием 
форм проявления, которые представлены иссле-
дователями в контексте различных политических 
культур и идей но теоретических установок. По 
доминирующему в настоящее время понятие 
«патриотизм» используется «для характеристики 
состояния человека, отождествляющего себя с 
государственными интересами» [9]. Таким обра-
зом, патриотизм рассматривается с позиции 
защиты прав и свобод личности в рамках ассоци-
ированных интересов гражданского государства 
(общества) [21]. В качестве базиса выступает 
политическая культура граждан, сложившаяся в 
пределах конкретно-исторической эпохи, объеди-
няющая в себе гражданскую солидарность, исто-
рическую память, ценностные представления и 
установки о смысле и целях развития Отечества 
[20]. В связи с чем, в настоящем исследовании 
под сущностным пониманием исследуемого поня-
тия мы склоны рассматривать преимущественно 
его государственную форму, образованную из 
формируемых у личности высших ценностей, иде-
алов и ориентиров, социально значимых для Оте-
чества (государства), проявляемых ею в практи-
ческой деятельности и поведении (любовь, пре-
данность, гордость, готовность к самоотвержен-
ному служению государству и т.д.).
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Таким образом, патриотическое воспитание 
можно представить в виде педагогического про-
цесса, целью которого является формирование 
системного качества личности (патриотизма) лич-
ности, включающего в себя любовь к Отечеству, 
проявляемого в виде единства трех вышепере-
численных компонентов, реализуемых в совокуп-
ности многообразных видов деятельностей на 
благо Отечества. В освещенных позициях, сло-
жившихся на текущий момент представлений о 
патриотизме, военно-патриотическое воспитание 
следует рассматривать в качестве педагогической 
подкатегории и составной части единого педагоги-
ческого процесса воспитания личности, ориенти-
рованного на формирование системы значимых с 
точки зрения общества качеств [4; 5]. В основе 
военно-патриотического воспитания курсантов 
военизированных вузов лежит поэтапно реализу-
емый педагогический процесс, в задачи которого 
входит профессиональное выполнение своего 
долга и поставленных задач для успешного дости-
жения цели курсанты должны:

- формировать положительный мораль-
но-психологический климат; 

- формировать цели и определять способы 
их достижения;

- применять эффективные способы внутрен-
ней коммуникации;

- мотивировать и вдохновлять личный состав 
своим примером;

- совершенствовать индивидуальную и кол-
лективную учебно-тактическую выучку;

- обеспечить образования команды и спло-
чения личного состава;

- утверждать преданность курсантов нацио-
нальным традициям служебного этоса;

- способствовать личному и коллективному 
соответствию;

- удовлетворять индивидуальные потребно-
сти личного состава в развитии; 

Можно считать это внутренними мораль-
но-психологическими качествами и свойствами, 
которые характеризуют курсанта. Он обладает 
постоянно, проявляет их наедине, и с другими. 
Они определяют, то кто он есть на самом деле, и 
формируют прочную основу и стержень харак-
тера. Эти ценности и принципы одинаковы для 
всех курсантов. Курсант не сможет быть эффек-
тивным, не сможет вообще быть лидером, пока не 
применит то, что знает и умеет, на практике, пока 
не будет действовать и выполнять. Основные цен-
ности  курсанта это критерии принятия личных 
решений, внутренние требования, стимулы, 
мотивы поведения и проявления культуры служа-
щего в обществе и при выполнении профессио-
нальных обязанностей, характеризующих целост-
ность и гармоничность его личности, ее актив-
ность в достижении самореализации, самосовер-

шенствования, духовного и творческого 
саморазвития в военизированной среде, что дает 
возможность оценивать действительность и ори-
ентироваться в ней.

Решать эти задачи должны люди, которые по 
уровню своей подготовки и нравственным каче-
ствам могли бы обеспечить безопасность Отече-
ства, убежденные в необходимости демократиче-
ских преобразований и экономических реформ, 
люди с устойчивой жизненной позицией и духов-
ными гуманистическими идеалами. В этих усло-
виях государство приняло решение о необходимо-
сти активизации патриотического воспитания. В 
2015 г. в соответствии с предложениями Государ-
ственной думы ФС РФ, Правительства РФ, феде-
ральных органов исполнительной власти, обще-
ственных объединений, творческих союзов, рели-
гиозных конфессий было разработано продолже-
ние на Стратегию развития воспитания в РФ на 
период до 2025 года, утвержденной Распоряже-
нием Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 
996-р [1]. Стратегия задает точный курс правиль-
ного патриотического воспитания, требует даль-
нейшего изучения и совершенствования теорети-
ческих основ, методик по организации воспита-
тельной работы, разработки критериев эффектив-
ности отдельных направлений и в целом всей 
системы воспитания молодежи.
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На фоне растущего числа очагов напря-
женности по всему миру вновь все 
отчетливее звучит вопрос о погруже-

нии международно-правовой системы в «глобаль-
ный кризис» [7, с. 406], поскольку заложенные в 
ней механизмы, вероятно, уже не справляются с 
задачей своевременного, полноценного разреше-
ния конфликтных ситуаций, возникающих между 
участниками международного общения, — для ее 
выполнения могут потребоваться новые, неша-
блонные подходы. Как отмечают в этой связи 
исследователи, «нормы международного права, 
выработанные на предшествующем этапе, не 
могут быть использованы для ответа на новые 
вызовы, а базовые идеи, являющиеся отправной 
точкой для формирования новых норм, полностью 
исчерпали свой креативный потенциал» [12, с. 
123]. В контексте сказанного достаточно полез-
ным может оказаться богатый опыт разработки и 
совершенствования правовых норм, имеющийся 
у таких неофициальных научных сообществ, как 
основанный в 1873 году Институт международ-
ного права (далее — Институт), членам которого 
за многолетнюю историю его существования при-
ходилось заниматься широким спектром вопро-
сов, связанных с развитием международного 
права.

Идея преодоления кризисных явлений меж-
дународно-правовой системы заложена в Уставе 
Института. Так, согласно ст. 1, содействие разви-
тию международного права, обозначенное как 
цель, ради которой сообщество и было создано, 
осуществляется в том числе за счет того, что 
Институт, в пределах своей компетенции, вносит 
вклад в поддержание мира и соблюдение законов 
войны, занимается изучением трудностей, кото-
рые могут возникнуть при толковании или приме-
нении закона, и при необходимости выносит обо-
снованные юридические заключения по сомни-
тельным или спорным вопросам. Отдельно в этой 
же статье говорится и о необходимости обеспече-
ния верховенства тех принципов справедливости 
и гуманности, которые должны определять взаи-
моотношения народов1.

Отдельно стоит сказать и о специфике 
работы Института, которая носит сессионный 

1  The Statutes of the Institute of International Law // 
Institut de Droit International. URL: https://www.idi-iil.org/
app/uploads/2017/06/Statutes-of-the-Institute-of-
International-Law.pdf (дата обращения: 22.03.2024).

характер: как правило, сессии проводятся раз в 
год, а промежуток между ними не должен превы-
шать двух лет (ст. 2 Устава). После каждой сессии 
Институт публикует соответствующий ежегодник2, 
содержащий не только проекты документов, но и 
официальную переписку членов комиссий, пред-
варительно прорабатывающих вопросы повестки 
дня для дальнейшего обсуждения, тематические 
перечни трудов членов Института, опубликован-
ных за отчетный период, и т. д. Эти сведения в 
сочетании с другими документами Института 
представляют собой богатый материал для ана-
лиза. В соответствии с правилами Института3 рас-
смотрение вопросов, включенных в программу его 
работы, поручается комиссии, состоящей не 
менее чем из шести и не более чем из пятнадцати 
членов, под председательством докладчика, при 
необходимости дополнительно назначается содо-
кладчик. Работа каждой комиссии начинается с 
того, что докладчик направляет ее членам специ-
альные опросники, на которые им необходимо 
ответить. Затем на основе полученных ответов 
докладчик готовит предварительный доклад вме-
сте с текстом резолюции, которая по итогу будет 
принята членами Института. Доклад и вышеупо-
мянутые ответы распространяются среди членов 
комиссии, с тем чтобы они могли поделиться с 
докладчиком своими соображениями относи-
тельно полученных сведений. В свете поступив-
ших замечаний докладчик составляет окончатель-
ный проект доклада и проектов резолюций, выра-
жающих мнение по крайней мере большинства 
членов комиссии. Тем членам комиссии, позиция 
которых отличается от той, что занимает боль-
шинство, предлагается ее озвучить в форме 
встречных предложений. Члены Института, не 
входящие в состав комиссии, также могут пись-
менно высказывать свое мнение относительно 
итогового варианта доклада, однако, как правило, 
переписка с ними по этому поводу в ежегоднике 
не публикуется.

2  Yearbooks // Institut de Droit International. URL: 
https://www.idi-iil.org/en/publications-par-categorie/
annuaires/ (дата обращения: 22.03.2024).

3  Rules of the Institute of International Law // Institut 
de Droit International. URL: https://www.idi-iil.org/app/
uploads/2018/02/RULES-OF-THE-INSTITUTE-OF-
INTERNATIONAL-LAW-final-21122017.pdf (дата обраще-
ния: 22.03.2024).
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Комиссия завершает свою работу подготов-
кой проекта резолюции, содержащей в зависимо-
сти от обстоятельств выводы относительно дей-
ствующего права, предложения относительно раз-
вития международного права или одну или 
несколько рекомендаций (voeux), либо просто 
одобряющей доклад или принимающей его к све-
дению.

Кратко охарактеризовав специфику работы 
Института, представляется целесообразным 
также обозначить понятийный аппарат, использу-
емый для описания состояния упадка или дегра-
дации международно-правовой системы, в пер-
вую очередь речь идет о таких терминах, как «кри-
зис права» в целом и «кризис международного 
права» в частности. 

Так, «кризисом в праве можно назвать такое 
переходное состояние, при котором обществен-
ные отношения, складывающиеся на междуна-
родном или национальном уровнях, не могут регу-
лироваться существующими правовыми нормами 
либо в силу того, что они в технико-юридическом 
или содержательном смысле устарели, либо в 
силу изменения ценностных ориентиров обще-
ства и усиления влияния других социальных регу-
ляторов, либо в силу существенного разрыва 
между формальным и фактическим, приводящего 
к правовому нигилизму при отсутствии концепту-
альных подходов, способных ответить новым 
угрозам и вызовам» [4, с. 18]. К признакам кризиса 
права относят неисполнение или даже почеркну-
тое игнорирование существующих правовых 
норм, введение новых юридических конструкций, 
не имеющих опоры на правовой опыт прошлого, 
неравномерность развития институтов и норм 
материального и процессуального права и т. д. [5, 
с. 104–105].

Кроме того, исследователи говорят о кри-
зисе международного права [1; 2; 9; 10; 11], кото-
рый «связан не только с нарушением норм между-
народного права, но прежде всего с изменением 
самой функции, которую призвано обеспечивать 
международное право в современном мире — 
обеспечение международной безопасности и 
создание условий для сотрудничества госу-
дарств» [13, с. 27]. Среди основных элементов 
кризиса международного права так же называется 
«невозможность последнего реагировать и 
решать вопросы, которые дестабилизируют 
современный миропорядок во всем мире» [8, с. 
97].

Кризисные явления в праве, являющиеся 
предметом отдельных исследований [6], подраз-
деляются на органические (системные) и соб-
ственные. «К органическим кризисным явлениям 
следует отнести кризис, возникающий, например, 
в связи с действием права и нравственности как 

социальных регуляторов, в связи со значением и 
соотношением с международным правом, с ролью 
закона и законотворчества в практической жизни 
и др. Кризисные явления, возникающие внутри 
правового регулирования, можно именовать соб-
ственными» [3, с. 44–45].

Обобщая признаки кризиса международ-
но-правовой системы, исследователи выводят 
общее определение данного явления. Это ограни-
ченный временной период, когда существующие 
общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права не могут регулировать значимый ком-
плекс отношений между государствами, государ-
ствами и международными организациями, дру-
гими акторами в силу того, что они не соответ-
ствуют реально сложившимся международным 
отношениям, а поэтому систематически наруша-
ются, или приоритетными являются политические 
решения либо другие социальные регуляторы 
(религиозные нормы, нормы обычного права и т. 
д.) или часть акторов исключена из международ-
но-правовой системы, что приводит к её фрагмен-
тации и разрушению, или субъекты международ-
ного права не используют существующие меха-
низмы сотрудничества и разрешения споров и не 
несут ответственности за противоправные деяния 
[14, с. 231]. 

В свете сказанного видится необходимым 
охарактеризовать некоторые направления дея-
тельности Института, ориентированные на прео-
доление кризисных явлений международно-пра-
вовой системы, на примере принимаемых по ито-
гам сессий резолюций, которые, несмотря на свой 
носят декларативный характер, содержат вполне 
конкретные предложения по совершенствованию 
нормативно-правовых основ существующего 
миропорядка1. Первым направлением является 
систематизация законов и обычаев сухопутной 
и морской войны. Так, в 1880 году члены Инсти-
тута подготовили специальное руководство по 
законам сухопутной войны, в котором, в частно-
сти, предлагалось следующее: 1) запретить 
использование любых отравляющих веществ, 
ненадлежащее использование национального 
флага, воинских знаков отличия и формы против-
ника, парламентерского флага и защитных зна-
ков, предусмотренных [Первой] Женевской кон-
венцией; 2) запретить использование взрывчатых 
и зажигательных пуль (с отсылкой на Санкт-Пе-
тербургскую декларацию 1868 года); 3) обеспе-
чить обязательный уход за ранеными или боль-
ными солдатами, безотносительно их страновой 

1  См. резолюции в сводном документе под 
названием “English compilation of IDI resolutions” // Institut 
de Droit International. URL: https://www.idi-iil.org/app/
uploads/2019/06/Annexe-1bis-Compilation-
Resolutions-EN.pdf (дата обращения: 22.03.2024).
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принадлежности; 4) запретить грабить или кале-
чить тела погибших на поле боя. Позднее в 1896 
году с опорой на указанное руководство была при-
нята резолюция о правилах морской бомбарди-
ровки открытых городов, в которой было сказано, 
например, о том, что норма, запрещающая атаки 
незащищенных мест, в равной степени распро-
страняется и на бомбардировки с моря. В 1913 
году силами Института был подготовлен подроб-
ный свод законов морской войны, регулирующих 
отношения между воюющими сторонами. Так, он 
прямо запрещал каперство, мародерство, пото-
пление судна до того, как с него была эвакуиро-
вана команда, взятие заложников, бомбардировку 
незащищенных портов, городов, поселков, зданий 
и строений и т. д.

Тема поиска правовой основы для урегули-
рования вооруженных конфликтов нашла отраже-
ние и в других резолюциях Института — о соблю-
дении принципа равенства в применении законов 
войны к сторонам вооруженного конфликта (1963), 
о проведении различий между военными целями 
и невоенными объектами в целом и вызовами, 
связанными с применением оружия массового 
поражения в частности (1969), об условиях при-
менения гуманитарных норм к враждующим сто-
ронам конфликта, в котором могут быть задей-
ствованы миротворческие силы ООН (1971) и др.

Вторым направлением является устране-
ние пробелов в международном праве. Так, напри-
мер, был подготовлен целый ряд резолюций, 
разъясняющих спорные вопросы международного 
частного права (МЧП): арбитраж в МЧП (1957), 
компании в МЧП (1965), наследование по завеща-
нию в МЧП (1967), деликтные обязательства в 
МЧП (1969), договоры транспортной экспедиции в 
МЧП (1971), юридические последствия усыновле-
ния (удочерения) в МЧП (1973), проблема выбора 
времени в МЧП (1981), двойственность принципа 
национальности и принципа домицилия в МЧП 
(1987). Также предметом отдельного анализа стал 
вопрос о применении коллизионных норм (conflict 
of laws), в том числе в воздушном и трудовом 
праве (1963, 1971).

В этом же контексте стоит отметить усилия 
Института по созданию и совершенствованию 
механизмов урегулирования споров. Так, еще в 
1875 году был подготовлен специальный регла-
мент по международной арбитражной процедуре, 
с тем чтобы, как отмечается в его преамбуле, 
«цивилизованные народы чаще прибегали к арби-
тражу для разрешения международных споров». 
Век спустя, в 1989 году, члены Института разрабо-
тали арбитражный регламент для урегулирования 
споров между государствами, государственными 
предприятиями или государственными структу-
рами, с одной стороны, и зарубежными предприя-

тиями, с другой стороны, на основе которого в том 
же году были дополнительно сформулированы 
принципы и правила обращения инвестора в 
арбитраж с требованиями к органам власти при-
нимающего государства по межгосударственным 
соглашениям.

В своеобразный круг ведения Института вхо-
дят вопросы развития международного правосу-
дия. Так, отмечая значительное развитие между-
народного правосудия, в частности появление, 
помимо Международного Суда, многочисленных 
специализированных судов и трибуналов как на 
универсальном, так и на региональном уровнях, 
члены Института приняли резолюцию о положе-
нии международного судьи (2011), в которой неод-
нократно подчеркивается необходимость обеспе-
чения его независимости, с этой целью предлага-
ется в том числе установить достаточно продол-
жительный срок пребывания судьи на своем посту 
(от 9 до 12 лет).

Большое внимание Институт уделяет и теме 
реализации принципа обязательной юрисдикции, 
которой был посвящен целый ряд резолюций 
(1877, 1904, 1921, 1936, 1937, 1954, 1956, 1957, 
2011). Так, в резолюции об обязательной юрисдик-
ции международных судов и трибуналов (2011), 
отмечается, что в интересах мирового экономиче-
ского развития желательно, чтобы экономические 
и финансовые соглашения, касающиеся планов 
развития, как заключенные между государствами, 
так и заключенные между государствами и между-
народными организациями или международными 
публичными корпорациями, содержали положе-
ние, наделяющее Международный Суд (насколько 
это позволяет Статут Суда) или другой соответ-
ствующий международный суд или арбитражный 
суд обязательной юрисдикцией в любом споре, 
касающемся их толкования или применения.

Не остаются без внимания членов Института 
и вызовы планетарного масштаба. Так, в разные 
годы были приняты резолюции, касающиеся 
вопросов экологии: меры, связанные с непредна-
меренным загрязнением морей (1969), загрязне-
ния рек и озер и международное право (1979), 
трансграничное загрязнение воздуха (1987), юри-
дическая и материальная ответственность за 
ущерб окружающей среде в международном 
праве (1997). Кроме того, Институт занимается 
дальнейшей проработкой правовых аспектов мас-
совой миграции, сотрудничества государств в 
области борьбы с незаконным перемещением 
детей, борьбы с пиратством. Так, в 2009 году 
члены Института приняли декларацию, в которой 
выразили «глубокую озабоченность ростом числа 
актов пиратства и других актов насилия, которые 
ставят под угрозу безопасность международного 
судоходства и торговли и подвергают опасности 
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жизнь и свободу моряков»1, а в 2023 году Институт 
дополнительно принял резолюцию, в которой 
были охарактеризованы современные проблемы 
противодействия пиратству. В частности, она 
содержит дополнительные разъяснения относи-
тельно того, как необходимо трактовать отдель-
ные положения Конвенции ООН по морскому 
праву (ЮНКЛОС)2. Например, в ней сказано о том, 
что ст. 107 ЮНКЛОС не ущемляет право лиц, 
находящихся на борту атакованного частновла-
дельческого судна, задерживать подозреваемых в 
пиратстве и захватывать атакующее пиратское 
судно, с тем чтобы передать их на военный 
корабль, военный летательный аппарат или упол-
номоченному представителю государства, как 
только это станет практически возможным. Дело в 
том, что в ст. 107 указано, что «захват за пират-
ство может совершаться только военными кора-
блями или военными летательными аппаратами 
либо другими судами или летательными аппара-
тами, которые имеют четкие внешние знаки, 
позволяющие опознать их как состоящие на пра-
вительственной службе, и уполномочены для этой 
цели»3. Отдельно сказано и о том, что положения 
ЮНКЛОС о пиратстве не ущемляют право любого 
лица на самооборону от актов пиратства4.

Отдельно стоит отметить, что решением 
задачи преодоления кризисных явлений междуна-
родно-правовой системы Институт занимается 
сообща с другими структурами. Так, в 2017 году 
консультативный статус Института при Экономи-
ческом и Социальном Совете (ЭКОСОС) ООН 
был изменен со специального на общий. Это зна-
чит, что отныне в соответствии с п. 22 резолюции 
ЭКОСОС 1996/31 Институт рассматривается как 
организация «имеющая отношение к большинству 
видов деятельности Совета и его вспомогатель-
ных органов и может продемонстрировать к удов-
летворению Совета, что она вносит существен-
ный и последовательный вклад в достижение 
целей Организации Объединенных Наций в обла-
стях, указанных в пункте 1 выше, и тесно связана 
с экономической и социальной жизнью народов 
тех районов, которые она представляет, а в ее 
членском составе, который должен быть значи-

1  Naples declaration on piracy // Institut de Droit 
International. URL: https://www.idi-iil.org/app/
uploads/2017/06/2009_Naples_EN.pdf (дата обращения: 
22.03.2024).

2  Конвенция ООН по морскому праву (ЮНКЛОС) 
// Организация Объединенных Наций. URL: https://www.
un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/
unclos_r.pdf (дата обращения: 22.03.2024).

3  Там же.
4  Piracy, present problems // Institut de Droit 

International. URL: https://www.idi-iil.org/app/
uploads/2023/09/2023_angers_11_en.pdf (дата обраще-
ния: 22.03.2024).

тельным, широко представлены основные слои 
общества большого количества стран различных 
регионов мира»5.

Кроме того, члены Института присутствуют в 
качестве наблюдателей на заседаниях, организу-
емых Гаагской конференцией по международному 
частному праву (the Hague Conference on Private 
International Law). 

Труды членов Института неоднократно слу-
жили теоретической базой для Комиссии между-
народного права ООН (далее — Комиссия). Кроме 
того, не стоит забывать и о том, что и Институт, и 
Комиссия занимаются одним общим делом — 
поощрением прогрессивного развития междуна-
родного права и его кодификацией: эта задача 
обозначена как в Уставе Института (ст. 2), так и в 
Уставе Комиссии (ст. 1)6. Это обстоятельство гово-
рит о том, что рассмотренные в настоящей статье 
направления деятельности Института (системати-
зация законов и обычаев сухопутной и морской 
войны, устранение пробелов в международном 
праве, содействие его прогрессивному развитию 
и кодификации, создание и совершенствование 
механизмов урегулирования споров, развитие 
международного правосудия, преодоление вызо-
вов планетарного масштаба), отвечают постав-
ленным ООН целям в области устойчивого разви-
тия (ЦУР), в частности задаче 16.3 «Содейство-
вать верховенству права на национальном и меж-
дународном уровнях и обеспечить всем равный 
доступ к правосудию»7.

В завершение отметим, что в 2023 году 
Институту исполнилось 150 лет, в связи с чем, 
была издана специальная декларация, в которой 
его члены «торжественно призывают все государ-
ства, народы и международные субъекты внести 
вклад в построение справедливого и мирного 
мира и в развитие, которое должно быть устойчи-
вым, справедливым для всех и бережным по отно-
шению к природе, активизировать свое сотрудни-
чество с этой целью и добиваться углубления и 
соблюдения принципов и норм международного 

5  ECOSOC Resolution No. 1996/31 “Consultative 
relationship between the United Nations and non-
governmental organizations” // ECOSOC. URL: https://
ecosoc.un.org/sites/default/files/documents/2023/
resolution-1996-31.pdf (дата обращения: 22.03.2024).

6  Statute of the International Law Commission // 
International Law Commission. URL: https://legal.un.org/
ilc/texts/instruments/english/statute/statute.pdf (дата обра-
щения: 22.03.2024).

7  Цель 16. Содействие построению миролюби-
вого и открытого общества в интересах устойчивого 
развития, обеспечение доступа к правосудию для всех 
и создание эффективных, подотчетных и основанных 
на широком участии учреждений на всех уровнях // 
Организация Объединенных Наций. URL: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/ru/peace-justice/ (дата 
обращения: 22.03.2024).
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права в целях обеспечения международного мира, 
безопасности и справедливости среди народов 
мира»1. Сказанное является четким свидетель-
ством дальнейшей приверженности Института 
курсу на преодоление как существующих, так и 
новых кризисных явлений международно-право-
вой системы.
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FINANCING AND ORGANIZATION OF MEDICAL CARE IN THE BRICS 
COUNTRIES (RUSSIA AND INDIA): COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

Annotation. The article provides a comparative legal analysis of the models of financing and 
organization of medical care in the BRICS countries – Russia and India. In 2020, under the 
chairmanship of Russia, the BRICS participants developed an economic partnership strategy, the 
concept of which provides for “stimulating strong economic growth, countering financial instability”, 
strengthening the social well-being of the population, the most important factor of which is health 
protection, the possibility of receiving timely and qualified medical care. The article examines the 
constitutional, regulatory and legal basis for financing and organizing medical care, the features of 
the existing structure (for example, public financing (and state-level financing) of India’s multi-level 
healthcare system, the activities of insurance companies, the role of international financial assistance, 
etc.). The state programs and initiatives implemented in relation to healthcare are considered, 
conclusions are drawn about existing problems and their possible overcoming, and statistics on their 
effectiveness are provided. The study identified factors that slow down the development of the 
organization of medical care and reduce the effectiveness of financial investments, concluded that 
they are somewhat similar in Russia and India, in particular, the shortage of qualified medical 
personnel. The expansion of cooperation between Russia and India in the BRICS, the financing of 
government programs and initiatives aimed at modifying and expanding the healthcare sector, can 
minimize the impact of negative factors. 

Key words: BRICS, financing and organization of medical care, government programs and 
initiatives, efficiency of financial investments.

Введение. В октябре 2023 года Ассоциация 
индийской индустрии медицинского оборудования 
(AiMeD) и Центр содействия развитию стратегиче-
ского партнёрства России и Индии (DRISP) подпи-
сали меморандум о взаимопонимании, который 
направлен на содействие развитию деловых отно-
шений, стимулирование двусторонней торговли, 
инвестиций в обеих странах, а также разработки и 
обмена технологиями для развития этой отрасли. 
По данным Петербургского международного эко-
номического форума (ПМЭФ, 2023 г.), товарообо-
рот между Индией и Россией в 2022-2023 годах 
достиг около $39,8 млрд., что считается рекорд-
ным показателем. По итогам прошедшего периода 
Индия является одним из основных поставщиков 
лекарств в Россию[1]. В рамках такого обмена 
опытом и тесного сотрудничества в области меди-
цины между Россией и Индией актуальным пред-
ставляется провести сравнение финансирования 
и организации медицинской помощи данных 
стран.

Теория. Для сравнения финансирования и 
организации медицинской помощи рассмотрим 
индийскую и российскую структуры организации 
медицинской помощи (и соответствующие инфра-
структуры). 

В Индии такая структура, ввиду националь-
ных особенностей страны, существует в двух 
условных категориях: сельской и городской. Сель-
ская категория структуры организации медицин-
ской помощи с является трёхуровневой: 1) 1-й 
уровень – субцентр: предназначен для обслужи-
вания только сельских районов, а расходы полно-
стью покрываются национальным правитель-

ством [2]. Субцентры также работают над обуче-
нием сельских жителей здоровым привычкам для 
популяризации здорового образа жизни. 2) 2-й 
уровень – сельский общественный центр здраво-
охранения (иначе - центр первичных медицинских 
и санитарных видов помощи). Такие центры рас-
полагаются в более развитых сельских районах с 
населением 30 000 и более (20 000 в отдаленные 
районы), в них размещены уже более крупные 
клиники, укомплектованные врачами и фельдше-
рами. Основное отличие от субцентров заключа-
ется в том, что такие центры финансируют прави-
тельства штатов Индии, а не национальное пра-
вительство. Они также работают над улучшением 
санитарного просвещения населения, уделяя 
больше внимания профилактическим мерам. 3) 
3-й уровень – муниципальный центр здравоохра-
нения. Располагается в административном цен-
тре муниципального образования и представляет 
собой специализированные медицинские услуги. 
Осуществляет кадровую политику в соответствии 
с минимальными государственными нормами: в 
нём есть отделения общей медицины, педиатрии, 
акушерства и гинекологии, дерматологии, офталь-
мологии, стоматологии, хирургии и психиатрии и т. 
п. Также есть лаборатория, аптека и отделение 
неотложной помощи, которое работает 24 часа в 
сутки, оказывая неотложную медицинскую помощь 
пациентам. Такие медицинские учреждения 
обычно создаются путем модернизации существу-
ющего общественного центра здравоохранения 
[3, с.145]. 

Трёхуровневая структура возникла в резуль-
тате реализации государственной программы 
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«Национальная миссия здравоохранения в сель-
ских районах». Национальная миссия в данном 
контексте рассматривается как улучшение доступ-
ности качественного и своевременного здравоох-
ранения граждан, проживающих в сельской мест-
ности, которые определяются как наиболее бед-
ные слои населения. В частности, на государ-
ственном уровне финансируются инициативы, 
среди которых отметим: 1. «Национальная поли-
тика в области здравоохранения», 1983 г., создана 
для формирования доступной и повсеместной 
первичной медицинской помощи, одинаковой для 
всех граждан страны; 2.  «Снижение материнской 
и младенческой смертности», 2002 г. Финансиро-
вание данных инициатив приносит положитель-
ные результаты: показатель детской смертности 
за 20 лет сократился более, чем в 2 раза (до 30 на 
1000), уровень материнской смертности также 
заметно уменьшился [9].

Городская категория структуры организации 
медицинской помощи несколько отличается от 
сельской: 1-й уровень – центр первичной меди-
ко-санитарной помощи (городской общественный 
центр здравоохранения). Общественные центры 
здоровья финансируются правительствами шта-
тов и принимают пациентов, направленных из 
центров первичного здравоохранения. Один такой 
центр обслуживает 50 000 человек в городах (80 
000 человек в отдаленных районах); 2-й уровень 
– муниципальный центр здравоохранения (по ана-
логии с сельской категорией) [4, с.9-10]; 3-й уро-
вень - районные больницы. Они являются послед-
ними центрами направления к специалистам пер-
вичного и вторичного уровней системы обще-
ственного здравоохранения. Предполагается, что 
одна больница есть в каждом районе Индии, 
однако, согласно статистике, имеется 640 райо-
нов и 605 больниц. Обычно в них имеется от 75 до 
500 коек, в зависимости от спроса населения. В 
этих районных больницах часто отсутствует 
современное оборудование и отсутствуют связи с 
местными банками крови. 4-й уровень – медицин-
ские колледжи и исследовательские институты. 
Все индийские медицинские институты и иные 
образовательные учреждения, которые учреж-
дены  и контролируются центральным правитель-
ством. Они выполняют функцию  специализиро-
ванных больниц со специализированными учреж-
дениями [5]. 

Однако отмечается «проблема принятия» 
обществом современных методов и способов 
лечения. Существующий социально-психологиче-
ский барьер делит общество на пациентов, кото-
рые принимают современные методы лечения и 
тех, кто не стремится лечиться «по-западному», а 
предпочитает справляться сами. Более того, 
среди индийского населения нормальным счита-

ется лечиться как у профессионального врача (в 
современном смысле), так и у лекаря, практикую-
щего аюрведические, национальные  методы. 
Более того, исследователи отмечают, что за 
последние 10 лет общий объем расходов Индии 
на здравоохранение в процентах от валового вну-
треннего продукта (ВВП) сократился [10].

Выделяется уровень частных медицинских 
учреждений. Медицинские услуги в таких учреж-
дениях стоят крайне дорого, поэтому только 2-3 % 
населения Индии может себе их позволить. Важно, 
что частные медицинские учреждения являются 
источником больших доходов для государства, 
ввиду развитого медицинского туризма (притока 
иностранных пациентов) в Индию [3, с.146]. В 
рамках и городской и сельской категорий функци-
онируют  учреждения медицинского страхования, 
например, Ayshman Bharat (Аюшман Бхарат), 
финансовую поддержку которым оказывает наци-
ональное правительство. Помимо страхования, 
данные центры осуществляют предоставление 
услуг первичной медико-санитарной помощи 
населению. 

Российская структура организации медицин-
ской помощи схожа с индийской, но является 
более глубокой и разветвленной. Так, Расаева 
Х.А. выделяет федеральные, республиканские, 
областные (краевые), городские, районные, участ-
ковые медицинские учреждения. В России началь-
ным уровнем оказания медицинской помощи 
являются участковые учреждения, к которым каж-
дый гражданин прикрепляется в зависимости от 
места регистрации, обучения или работы [6, с. 
124]. Стоит обратить внимание на количествен-
ные рекомендации по прикреплению граждан к 
тем или иным участкам (врачам) в соответствии с 
нормативной штатной численностью медицин-
ского персонала: фельдшерские участки –  1300 
человек взрослого населения в возрасте 18 лет и 
старше; терапевтические участки – 1700 человек 
взрослого населения в возрасте 18 лет и старше 
(для терапевтического участка, расположенного в 
сельской местности, – 1300 человек взрослого 
населения); участки врачей общей практики – 
1200 человек взрослого населения в возрасте 18 
лет и старше; участки семейных врачей –  1500 
человек взрослого и детского населения; ком-
плексные участки – 2000 и более человек взрос-
лого и детского населения [6, с. 146]. При этом 
врачи и медицинские специалисты с разных 
участков могут располагаться в одном медицин-
ском учреждении (больница, поликлиника). Осо-
бенно данная практика распространена на город-
ском уровне. В частных медицинских учреждениях 
России уровень оказания медицинской помощи 
примерно одинаков (индийские учреждения в 
ряде моментов превосходят российские, ввиду 
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больших инвестиций государства в медико-техно-
логическую и лекарственные сферы). Но по стои-
мости оказания высококвалифицированных и 
иных медицинских услуг российские частные 
учреждения более доступны населению, нежели 
индийские [11, с.958].  

Результаты и обсуждение. Наблюдаются 
некоторые различия индийской и российской 
структур организации медицинской помощи, кото-
рые проявляются в более конкретном распреде-
лении обслуживаемых территорий между россий-
скими медицинскими учреждениями (учреждени-
ями здравоохранения). При этом отметим, что 
российские медицинские учреждения более уни-
версальны, чем индийские: сочетают несколько 
профильных отделов, будь то акушерский, хирур-
гический, операционный, аптечные и т. п.  В Индии 
ставится акцент на использование возможностей 
высоких медицинских технологий в частных 
учреждениях, однако эти услуги очень дороги и 
попросту недоступны небогатым слоям населе-
ния. В России же делается уклон на финансовую 
доступность оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи в частных организациях [12, 
с.7].

Сравнение финансирования данной отрасли 
показывает, что в мировом статистике Индия счи-
тается государством с наиболее низкими финан-
совыми расходами в сферу здравоохранения. В 
2019 году правительство ежегодно тратило на 
здравоохранение 36 млрд. долларов, или при-
мерно 1,23% своего ВВП. С учетом расходов на 
частную медицинскую помощь из собственных 
средств, общий ВВП страны на здравоохранение 
составляет 3,6%. Несмотря на то, что в соответ-
ствии со ст. 47 Конституции Индии одной из пер-
востепенных задач государства считается подня-
тие уровня жизни и здоровья своего народа, 
основная нагрузка на финансирование медицин-
ской помощи ложится на штаты. Так, в ст. 246 
Конституции Индии  к вопросам, отнесённым к 
компетенции штатов, относятся здравоохранение, 
санитария, больницы и аптеки. В итоге государ-
ственная система здравоохранения Индии финан-
сируется за счёт общих налогов и полученных 
средств с деятельности частных медицинских 
учреждений, приобретения гражданами частных 
медицинских страховок. При этом стоит отметить, 
что формально здравоохранение финансируется 
штатами Индии, центральное правительство 
напрямую финансирует и контролирует медицин-
ские образовательные учреждения, которые в то 
же время выполняют функции специализирован-
ных медицинских учреждений, способных оказать 
высококвалифицированную медицинскую помощь 
[13]. Необходимо отметить финансирование 
посредством международных дотаций, грантов. 

Международная помощь Индии составляет около 
7% от общегосударственных вложений в меди-
цину. Интересно, что, кроме «классической 
схемы» иностранной помощи, центральное пра-
вительство получает субсидии, носящие постоян-
ный характер, на научно-исследовательскую дея-
тельность от США и других стран. Индия является 
постоянным получателем грантов Международ-
ной учебной и научно-исследовательской про-
граммы Фогарти по борьбе со СПИДом [3, с.147]. 

Несмотря на довольно сложную ситуацию с 
государственным финансированием медицинской 
помощи в Индии, последние несколько лет наблю-
даются положительные тенденции: 1) если в 2017 
финансовом году больничная отрасль в Индии 
оценивалась в 61,79 млрд долларов США, то к 
концу 2023 года достигла 132 млрд долларов 
США, увеличившись в среднем на 16–17%; 2) с 
2014 года Индия инвестировала 157 новых меди-
цинских образовательных учреждений [7]. Такие 
тенденции благоприятно сказываются на инвести-
ционном климате рынка индийского здравоохра-
нения: он становится более привлекательным для 
иностранных инвесторов, что в перспективе уве-
личивает финансовые ресурсы государства, кото-
рые можно вложить в развитие сельской медицин-
ской инфраструктуры.

Что же касается финансирования здравоох-
ранения и медицинской помощи в России, то ситу-
ация выглядит заметно лучше, чем в Индии: в 
соответствии с федеральным бюджетом на 2024-й 
год совокупные государственные расходы на 
здравоохранение в 2023 г. составили более 6,17 
трлн. руб. (около 69 млрд. долларов США, это 4,1 
% от ВВП), в 2025 г. – 6,5 трлн. Руб., в 2026 г. – 6,8 
трлн. руб.

В России финансирование здравоохранения 
происходит из трех основных источников: феде-
рального бюджета, бюджетов регионов и бюджета 
Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования (ФОМС) – основного источника 
покрытия расходов медицинских учреждений. 
Законодательно такие источники закреплены в ст. 
82 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции». 

Финансирование здравоохранения в России, 
в т.ч. социальное обеспечение,  закреплено в 
главном законе страны в п. «ж» ч. 1 ст. 72 Консти-
туции Российской Федерации: в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов 
федерации находится координация вопросов 
здравоохранения, в том числе обеспечение ока-
зания доступной и качественной медицинской 
помощи, сохранение и укрепление обществен-
ного здоровья, создание условий для ведения здо-
рового образа жизни, формирования культуры 
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ответственного отношения граждан к своему 
здоровью; социальная защита, включая социаль-
ное обеспечение. 

Выводы. В рамках заключительного этапа 
сравнительного анализа рассмотрим факторы, 
оказывающие негативное влияние на организа-
цию и финансирование медицинской помощи в 
России и Индии. 

Так, в Индии основными негативными и 
замедляющими развитие данной отрасли факто-
рами являются: 

1) колоссальная нехватка рабочего персо-
нала (кадров), в особенности квалифицирован-
ных специалистов, что крайне негативно сказыва-
ется на качестве оказания медицинской помощи в 
государственных учреждениях здравоохранения 
(особенно в сельской местности); 

2) социальная напряженность, вызванная 
традиционной социальной стратификацией насе-
ления (кастовым принципом) и действиями пре-
ступных террористических группировок (в частно-
сти, в восточных и северных штатах). Такая обще-
ственная ситуация не позволяет штатам в долж-
ной мере сконцентрировать финансовые и 
рабочие средства на развитие медицинской 
инфраструктуры в регионах, особенно в малона-
селенных и сельских;  

3) приоритет развития высокотехнологиче-
ского сектора в медицине. Безусловно, это важ-
нейший фактор в развитии отрасли здравоохра-
нения и общества в целом, и одновременно боль-
шие расходы бюджета государства, и здесь выяв-
ляется недостаток финансовой поддержки 
медицинской инфраструктуры в значительной 
части регионов и подготовки персонала для госу-
дарственных учреждений здравоохранения, ока-
зывающих базовые медицинские услуги населе-
нию. Стоит отметить, что подобное распределе-
ние финансов в медицинской отрасли является 
одной из причин нехватки кадров в государствен-
ных медицинских учреждениях (в особенности – в 
сельских) [3, с.149-150]. 

В России такими факторами являются: 
1) нехватка кадров. В отличие от Индии, дан-

ная ситуация с медицинским персоналом обу-
словлена больше непростыми географическими, 
природными условиями страны и уровнем урба-
низации в регионах, нежели недостаточным 
финансированием медицинской отрасли в целом. 

2) географические и природные условия: 
несмотря на упоминание в предыдущей позиции, 
данный фактор стоит рассмотреть отдельно. 
Зачастую именно сложности транспортной 
доступности и климата не позволяют в должной 
мере обустроить медицинскую инфраструктуру в 
регионах и привлечь недостающий медицинский 
персонал [11, с. 959]. 

3) большая зависимость финансирования 
учреждений здравоохранения как от государ-
ственного бюджета, так и от бюджета государ-
ственного внебюджетного фонда. Этот фактор не 
является строго негативным, но отражает опреде-
ленную зависимость. Данная зависимость позво-
ляет в достаточной мере финансировать меди-
цинский сектор, но в то же время создает риск 
коллапса данного сектора в случае государствен-
ного экономического кризиса [12, с.7]. Говоря 
проще, в случае кризиса финансирование учреж-
дений здравоохранения может быть заметно 
сокращено с целью восстановления экономики 
страны. 

Благодаря сотрудничеству России и Индии в 
БРИКС, согласно стратегии экономического пар-
тнерства, страны активно сотрудничают в техно-
логической, информационной, лекарственной и 
инвестиционной сферах. Проводятся межгосудар-
ственные мероприятия, в том числе, культур-
но-образовательные. К примеру, на протяжении 
десятилетий индийская молодежь успешно обуча-
ется в медицинских вузах России, преодолевая 
нехватку квалифицированных врачей, во-первых, 
и обеспечивая  взаимопонимание, культурный 
обмен между народами России и Индии, во-вто-
рых. Совместное финансирования инициатив и 
государственных программ в сфере здравоохра-
нения, в том числе, на площадках БРИКС, направ-
лено на модификацию и расширение сектора 
здравоохранения –именно так влияние вышепе-
речисленных негативных факторов удаётся мини-
мизировать. 
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the positive aspects of such use (socio-cultural enlightenment of the population, development of 
educational activities, introduction of innovative technologies in the economic sphere of the state, 
etc.), but also with the negative aspects of information, expressed in the destabilization of the so-
cio-political structure of the country, undermining traditional values, the sovereignty of the state by 
means of information and psychological influence. The Author in the presented research analyzed 
the existing concepts of information security, its place in the system of national security of Russia, 
and proposed a definition of information security.

Key words: information, information security, globalization, digitalization, national interests, 
strategy, constitutional rights, Information Security Doctrine, national security, sovereignty.

Информация как явление, которое в 
настоящее время пронизывает все 
сферы общественной жизни, может 

быть использована не только в социально полез-
ных и благих целях, но и с целью нанесения весо-
мого ущерба общественным отношениям. В 
настоящее время глобализация процесса цифро-
визации требует более бдительного к себе отно-
шения с точки зрения чистоты и достоверности 
информационного потока, а также поиска спосо-
бов борьбы с информационным оружием. Осо-
бенно актуальной становится сфера информаци-
онного негативного воздействия на население 
страны, которое наносит вред и дестабилизирует 
социально-экономические отношения.

Вопрос обеспечения информационной безо-
пасности – стратегическое направление деятель-
ности Российской Федерации. Этот тезис подкре-
пляется нормативными правовыми актами, кото-
рые содержат в себе положения о фундаменталь-
ных основах информационной безопасности, как 
части национальной безопасности страны. Среди 
таких актов автор выделяет:

1) Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 
«О Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, 
в котором информационная безопасность опреде-
лена в качестве стратегического национального 
приоритета наряду с иными (после сбережения 
народа России и развития человеческого потенци-
ала, обороны страны, государственной и обще-
ственной безопасности) приоритетами в Страте-
гии;

2) Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 
«Об утверждении Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации» (далее – 
Доктрина информационной безопасности РФ), в 
котором закреплены официальные взгляды и 
общие идеи, касающиеся обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации в 
информационной сфере.

3) Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 
«О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» (далее – Стратегия нацио-
нальной безопасности РФ), в котором информа-
ционная безопасность определена в качестве 

одного из стратегических национальных приори-
тетов и разновидностей национальной безопасно-
сти.

Как видно из вышеуказанных положений, 
содержащихся в документах стратегического 
характера, понятия «национальная безопасность» 
и «информационная безопасность» взаимосвя-
заны и упоминаются вместе, поскольку второе 
является частным случаем первого. Поэтому 
нельзя не согласиться с В.Я. Богачевым: «инфор-
мационная безопасность приобретает первосте-
пенное значение во всех сферах общественной 
жизни и государственной деятельности» [1].

Актуальной темой при изучении сущности 
информационной безопасности является опреде-
ление ее понятия. В данном случае следует согла-
ситься с утверждением И.Л. Бачило по данному 
вопросу: «Упорядочение понятийного аппарата 
как связующего и вместе с тем дифференцирую-
щего механизма в структуре правовой системы и 
практики применения актов и норм законодатель-
ства в современных условиях не только имеет 
технико-технологическое значение, но и является 
предметом внимания информационной безопас-
ности, а в целом определяет эффективность и 
культуру правовой науки и законодательства» [2].

Исходя из содержания документов стратеги-
ческого характера, в частности в Доктрине инфор-
мационной безопасности Российской Федерации 
информационная безопасность определяется как 
«состояние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних информаци-
онных угроз, при котором обеспечиваются реали-
зация конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальная целост-
ность и устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации, оборона и безо-
пасность государства».

Национальная безопасность в свою очередь 
также трактуется через «состояние защищенно-
сти». Так, в Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации национальная безо-
пасность понимается как «состояние защищенно-
сти национальных интересов Российской Федера-
ции от внешних и внутренних угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституционных 
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прав и свобод граждан, достойные качество и уро-
вень их жизни, гражданский мир и согласие в 
стране, охрана суверенитета Российской Федера-
ции, ее независимости и государственной целост-
ности, социально-экономическое развитие 
страны».

Видится, что данные понятия были сформу-
лированы с опорой на утративший силу Закон 
Российской Федерации от 05.03.2022 № 2446-1 
«О безопасности», в котором под «безопасно-
стью» понималось «состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз».

По мнению автора, вышеуказанные опреде-
ления определяют изучаемое понятие с точки зре-
ния его легального содержания. Поэтому следует 
отметить, что содержание понятия «информаци-
онная безопасность», изложенное в Доктрине 
информационной безопасности РФ, сформулиро-
вано по модели легального определения безопас-
ности (национальной безопасности) как общего 
понятия, на основе которого формулируется поня-
тие частное. 

В целом определение информационной без-
опасности, отраженное в Доктрине, видится гро-
моздким и излишне детальным. В связи с этим 
некоторые авторы придерживаются подхода о 
необходимости использования более кратких и 
емких речевых конструкций при формулировании 
определения рассматриваемого понятия, что сле-
дует оценить позитивным образом.

Так, Т.А. Полякова под информационной 
безопасностью понимает «состояние защищенно-
сти национальных интересов Российской Федера-
ции в информационной сфере, состоящих из 
совокупности сбалансированных интересов лич-
ности, общества и государства, от внутренних и 
внешних угроз» [3].

Некоторые авторы формулируют понятие 
«информационная безопасность» как «свойство 
субъекта или объекта, характеризующее степень 
(уровень) защищенности его потребностей в каче-
ственной (ценной) информации, необходимой ему 
для нормального (устойчивого) функционирова-
ния (жизнедеятельности) и развития (обучения)» 
[4]. По мнению автора, такое определение не в 
полной мере описывает сущность информацион-
ной безопасности, поскольку ее обеспечение не 
сводится только к возможности получения каче-
ственной (достоверной) информации, но и подра-
зумевает, в частности, обеспечение бесперебой-
ного функционирования инфраструктуры, средств 
защиты информации, технологической устойчиво-
сти и независимости.

Нельзя не обратить внимание на определе-
ние, изложенное в учебнике под редакцией И.М. 
Рассолова, в котором «информационная безопас-
ность» трактуется с нескольких точек зрения,

«а) состояние защищенности системы, лич-
ности, общества, государства и др.;

б) деятельность субъектов по обеспечению 
состояния защищенности объекта защиты;

в) системное свойство информационной 
системы, объекта защиты, которое не позволяет 
ему разрушиться, быть уничтоженным, ухудшить 
свое положение;

г) установленный порядок поведения субъ-
ектов в информационной сфере и ответствен-
ность за его нарушение» [5].

Первое определение сопоставимо с легаль-
ным определением информационной безопасно-
сти. В отличие от понятия в Доктрине информаци-
онной безопасности РФ, автор в данном случае 
выделяет такой объект защиты как «система». 
Под системой в данном случае предлагается рас-
сматривать информационные системы, непосред-
ственно действующие в информационном про-
странстве государства.

Второе определение отражает информаци-
онную безопасность как процесс. Такое определе-
ние не согласуется с определением, отраженным 
в документах стратегического характера. Процесс 
по отношению к информационной безопасности в 
указанных документах определяется как «обеспе-
чение информационной безопасности» - комплекс 
мер, направленных на предотвращение информа-
ционных угроз. Автор исследования предлагает, 
однако, рассматривать информационную безо-
пасность как статичное понятие, не отождествляя 
определение с процессом обеспечения информа-
ционной безопасности.

Третий подход к определению информаци-
онной безопасности, по мнению автора, также 
довольно узкий. Внимание в данном случае уде-
ляется только технической стороне объекта 
защиты, в то время как информационная безопас-
ность, как уже было отмечено выше, содержит в 
себе и иные существенные признаки.

Наконец, четвертое определение затраги-
вает обеспечение правопорядка в сфере инфор-
мационной безопасности, включая обязанности 
субъектов информационных правоотношений по 
соблюдению соответствующих положений законо-
дательства. С подобной формулировкой, по мне-
нию автора, также нельзя согласиться в полной 
мере, так как данному определению соответствует 
динамический, а не статичный подход к определе-
нию.

Таким образом, действующий подход к опре-
делению информационной безопасности, отра-
женный в документах стратегического характера и 
сформулированный как «состояние защищенно-
сти», можно признать обоснованным.

Однако у легального определения есть вто-
рая часть: «при котором обеспечиваются реализа-
ция конституционных прав и свобод человека и 
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гражданина, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальная целост-
ность и устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации, оборона и безо-
пасность государства». Данная формулировка, 
как можно отметить, исходит из конституцион-
но-правового значения указанных понятий. Так, 
глава 2 Конституции РФ содержит упоминание 
прав и свобод, без защиты которых задачи по обе-
спечению информационной безопасности не 
могут быть реализованы, а также конституцион-
но-правовых запретов и предписаний, создающих 
условия для реализации указанных прав (напри-
мер ст. 23, 24, 29, 42 и 44). В свою очередь поня-
тия оборона страны и безопасность государства 
также определяются в Конституции РФ (ст. 55). 
Оборона и безопасность государства, а также 
суверенитет и территориальная целостность в 
актах Конституционного Суда РФ определялись 
как конституционно значимые ценности [6].

Учитывая содержание базовых понятий, 
упомянутых в Доктрине информационной безо-
пасности РФ, думается, что главной задачей обе-
спечения информационной безопасности явля-
ется также защита национальных интересов в 
информационном пространстве. Так, по смыслу 
подп. «а» п. 29 Доктрины информационной безо-
пасности РФ одним из направлений обеспечения 
информационной безопасности является защита 
информационного суверенитета путем реализа-
ции национальных интересов в информационной 
сфере.

Таким образом, все вышесказанное дает 
основание сформулировать такое определение 
понятия «информационная безопасность». 
Информационная безопасность Российской Феде-
рации представляет собой состояние защищенно-
сти личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних информационных угроз, обеспече-
ние которого осуществляется в целях укрепления 
информационного суверенитета (как неотъемле-
мой части основ конституционного строя Россий-
ской Федерации), реализуемого посредством 
защиты национальных интересов в информаци-
онной сфере.

Данное определение, с одной стороны, явля-
ется кратким и емким, с другой стороны, содержит 
в себе все ключевые признаки рассматриваемого 
понятия. При этом в представленной интерпрета-
ции понятия информационной безопасности про-
слеживается конституционно-правовое значение 
и фундаментальный характер рассматриваемых 
вопросов. 

Таким образом, вопрос о надлежащем опре-
делении информационной безопасности до сих 
пор является актуальным и представляет научный 
интерес для ученых-юристов. Действующее 
легальное определение рассматриваемого поня-
тия, закрепленное в Доктрине информационной 

безопасности РФ, требует корректировки, так как 
может быть сформулировано без использования 
избыточных речевых конструкций (с сохранением 
того же смыслового содержания). Новое легаль-
ное определение информационной безопасности 
должно включать в себя все сущностные признаки 
указанного понятия, в частности, главную цель 
(укрепление информационного суверенитета) и 
задачу (защита национальных интересов в инфор-
мационной сфере) обеспечения информационной 
безопасности. Для решения указанной проблемы 
было предложено авторское определение, кото-
рое подчеркивает конституционно-правовое зна-
чение информационной безопасности и ее нераз-
рывную связь с системой национальной безопас-
ности.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ПРАВОВЫХ  
СИСТЕМАХ МИРА

Аннотация. В статье проведен анализ конституций стран западной, социалистиче-
ской и мусульманской правовых систем на предмет закрепления в них естественных прав 
человека. С целью определения роли и места универсальных естественных прав человека 
в конституциях стран, указанных правовых систем. Так согласно Конституциям и между-
народным правовым актам стран западной правовой системы, основным приоритетом яв-
ляются естественные права человека, однако несмотря на единую естественно-правовую 
концепцию, при закреплении определены особенности, одной из которых является то, что 
естественные права человека не закреплены в законах и нормативных актах, а основным 
источником являются преценденты и правовые обычаи. В Конституциях стран социали-
стической правовой системы ценными являются коллективные права человека: социаль-
ные, культурные и экономические. Естественные права человека закрепляются в един-
ственной Конституции страны социалистической правовой системы, однако реализуются 
они не в полной мере, поскольку страны этой правовой системы соединили в себе марк-
систскую концепцию прав человека, их традиции, культуру и общие достижения человече-
ской цивилизации. В некоторых Конституциях мусульманской правовой системы внедрены 
общепризнанные нормы международного права в области естественных прав человека, 
при этом сохранили принципиальное положение Корана. Автор приходит к выводу о важно-
сти осознания и принятия различий в области закрепления естественных прав человека 
стран всех правовых систем с целью возможности поддержания системы международных 
отношений.

Ключевые слова: естественные права человека, конституции стран мира, западная 
правовая система, социалистическая правовая система, мусульманская правовая система.
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while maintaining the fundamental position of the Koran. The author comes to the conclusion about 
the importance of awareness and acceptance of differences in the field of securing natural human 
rights of countries of all legal systems in order to be able to maintain a system of international rela-
tions.

Key words: natural human rights, constitutions of the countries of the world, Western legal 
system, socialist legal system, Muslim legal system.

Как известно, Всеобщая декларация 
прав человека 1948 г. заложила основу 
для дальнейшего развития идей прав 

человека. Впервые в истории человечества был 
утвержден универсальный перечень естествен-
ных прав человека, направленный на благополу-
чие каждого человека в мире на основе самого 
факта их принадлежности к человеческому роду.

Однако, необходимо признать, что есте-
ственные права человека являются достижением 
западной цивилизации, в связи с чем ряды стран 
отвергают идеи естественных прав человека. Сви-
детельством тому служат обострившиеся нацио-
нальные конфликты, борьба за культурную само-
бытность нации и стремлении развиваться своим 
цивилизованным путем.

В этой связи представляется важным иссле-
довать вопросы закрепления естественных прав 
человека в конституциях различных правовых 
системах (семьях) мира: западной, социалистиче-
ской и мусульманской. Выбор этих систем опреде-
ляется следующими обстоятельствами: западной 
– поскольку в государствах этой правовой системы 
происходило формирование концепции прав 
человека; социалистической и мусульманской – 
поскольку в этих правовых системах в доктри-
нальном плане естественные права человека 
представляются наиболее проблематичными. 

В научном мире ни в одной правовой системе 
нет единого мнения по классификации естествен-
ных прав человека. Поэтому предлагается рас-
смотреть некоторые естественные права, а 
именно: право на жизнь, право на достоинство 
личности, право на неприкосновенность частной 
жизни, право на частную и семейную жизнь, право 
на свободу совести и вероисповедания). Реализа-
ция этих естественных прав в конституциях госу-
дарств правовых систем позволит определить, 
насколько то или иное право воспринимается в 
обществе как ценность.

А) Западная правовая система
Западная правовая система объединяет в 

себе романо-германскую и англосаксонскую пра-
вовые системы. Объединение систем обуслов-
лено схожими либерально-демократическими 
ценностями, общей западной культурой, общим 
правопониманием и общими нормативно-право-
выми соглашениями, которые регламентируют 
сферу прав и свобод человека. 

Во многих государствах западной системы 
основные права и свободы человека и гражда-
нина закреплены в Конституциях либо конститу-
ционных актах и признаются высшей ценностью. 
Основная позиция государств западной системы в 
области естественных прав человека заключается 
в индивидуалистическом подходе. 

Рассматривая конституции западных 
системы, можно обнаружить единство их особен-
ностей черт в ряде естественных прав: 

Право на жизнь. Государства обеспечивают 
и гарантируют это право, возлагая на себя опре-
деленные обязательства по охране и защите 
жизни человека, создавая для этой цели государ-
ственно-правовые и общественно-политические 
институты. Проводимая государственная внутрен-
няя и внешняя политика направлена в первую 
очередь на создание благоприятных и безопасных 
условий для жизни каждого, не допуская любую 
угрозу для жизни людей, находящихся на террито-
рии данного государства. 

Право на достоинство личности. Основные 
законы некоторых стран западной правовой 
системы не только декларируют право на досто-
инство, но и признают его как высшую ценность. 
Например, в Конституции Болгарии выражается 
особое отношение к достоинству личности: в Пре-
амбуле Конституции закреплено, что признаются 
высшим принципом права человека, его достоин-
ство и безопасность. Кроме этого, Республика 
Болгария гарантирует каждому гражданину право 
на достоинство (ст. 4) и акцентирует внимание на 
том, что «все люди рождаются свободными и рав-
ными в достоинстве», (п. 1 ст. 6) и поэтому никто 
не может быть подвергнут истязаниям, бесчело-
вечным или унижающим достоинство человека.

Конституция Испании закрепляет достоин-
ство человека и неприкосновенность его прав, 
свободное развитие личности, уважение к закону 
и правам других людей, что является основой 
политического строя и социального мира (ст.10). 
Основной закон Италии постулирует, что «Все 
граждане имеют одинаковое общественное досто-
инство…» (ст. 3).

Однако в Конституциях США и Франции нет 
прямого закрепления права на достоинство, так 
же, как и в Конституциях Австралии и Великобри-
тании. В их конституционном словаре нет упоми-
наний о человеческом достоинстве.
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Право на неприкосновенность частной 
жизни. Конституции западной правовой системы 
закрепляют рассматриваемое право различным 
образом. Конституция Болгарии провозглашает, 
что «личная жизнь граждан неприкосновенна» (ст. 
32). В этой же статье закрепляется и субъектив-
ное право. Каждый имеет право на защиту от 
незаконного вмешательства в его личную и семей-
ную жизнь, от посягательства на его честь, досто-
инство и доброе имя. 

В Великобритании рассматриваемое право 
закреплено как «право быть одному», что вклю-
чает в себя неприкосновенность коммуникаций, 
защиту окружающей среды (в соответствии с 
делом Hatton v. UK против Соединенного Королев-
ства), физическую неприкосновенность, свободу 
сексуального воздействия, свободу от несправед-
ливости обвинения [3, с. 61].

В Конституциях Франции, Болгарии, Италии 
и Австралии данное право не закреплено. 

Интересен опыт Конституции США: право на 
неприкосновенность частной жизни выводится из 
судебного толкования ряда статей Билля о пра-
вах, не предусматривающего права на частную 
жизнь.

Право на частную и семейную жизнь предус-
матривается большинством Конституций стран 
западной правовой системы, в том числе Болга-
рии (ст. 32), Финляндии (Глава 2 п.10), Италии (ст. 
ст. 14,15). При этом формулировка в Основных 
законах различна.

В то же время Конституции Франции и Ита-
лии не предусматривают права на частную и 
семейную жизнь, а в Великобритании и Австралии 
это право предусматривается весьма ограничен-
ным образом на основе судебных прецедентов.

Право на свободу совести и вероисповеда-
ния. 

Все страны западной правовой системы 
являются светскими, церковь в них отделена от 
государства, а свобода совести и вероисповеда-
ния гарантируется каждому. Конституции стран 
закрепляют признание свободы совести и верои-
споведания в государстве, используя при этом 
собственные, отличающиеся как по объему, так и 
по содержанию формулировки этих свобод. 

Например, в Великобритании закреплена 
свобода вероисповедания. На территории госу-
дарства расположены церковные объединения 
мусульман, буддистов, католиков, иудеев, однако 
государственной церковью признана англикан-
ская протестантская церковь, а в Конституции 
Швейцарии данное право гарантируется (ст. 15)

В Австралии право на вероисповедание не 
закреплено, однако Федеральному парламенту 
Австралии запрещено принимать законы, ограни-
чивающие свободное вероисповедание и опреде-
ленные религиозные обряды (раздел 116).

Б) Социалистическая система
Социалистическая правовая система осно-

вана на приоритете государства и общества по 
отношению к личности. Понятие естественных 
прав человека в ней отвергается: права и свободы 
человека считаются производными от идеологии 
и интересов государства и поэтому предоставля-
ются государством исключительно в целях строи-
тельства коммунизма и социализма [5].

Эта концепция находит свое отражение при 
конституционном закреплении прав человека, при 
этом ценностью Конституции признаются эконо-
мические и социальные права (на труд, на соци-
альное обеспечение, на образование и другие).

Особое значение придается обязанностям 
человека перед государством и обществом, а 
также ограничениям прав и свобод человека.

При рассмотрении естественных прав чело-
века в Конституциях социалистических стран 
можно заметить следующее:

Право на жизнь закреплено в единственной 
социалистической стране - Вьетнаме. Государ-
ство декларирует норму не только для своих граж-
дан (ст. 71), но и для иностранцев, постоянно про-
живающих во Вьетнаме, при условии соблюдения 
Конституции и вьетнамских законов (ст. 81).

Не предусмотрено данное право в Основных 
законах Кубы, Лаоса, Северной Кореи и Китая, что 
объясняет применение смертной казни на закон-
ных основаниях, за совершение особо тяжких 
преступлений [6].

Право на частную жизнь в большинстве 
социалистических стран не декларируется в 
Основных законах, что, по мнению апологетов 
социализма, является естественным, поскольку 
«частная жизнь производна от общественной, и 
ею необходимо жертвовать в интересах государ-
ства и общества. Сам термин «частная жизнь» 
считается специфически буржуазным, не свой-
ственным» [8, с. 2] … «социалистическому обще-
ству» [8, с. 2]. 

Лишь в Конституции КНДР закреплено право 
на частную жизнь (ст.17), однако на практике госу-
дарство ведет тотальное наблюдение за своими 
гражданами.

В странах социалистической правовой 
системы проявляется особое отношение и к праву 
на семейную жизнь: к семье относятся как к 
инструменту укрепления сплоченности общества, 
упрочнению его морально-политического един-
ства и возможности управления сознанием. 

Таким образом, право на семейную жизнь 
декларировано в Конституциях Северной Кореи 
(«брак и семья основывается на достоинстве 
человека и равенстве полов» (ст. 36)); Кубы 
(«право семейной жизни как добровольный союз, 
заключаемым мужчиной и женщиной» (ст. 35)); 
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Лаоса («равенство в семейной сфере» (ст. 24)). 
Исключением является Китай, где это право не 
закреплено, однако на супругов возложена обя-
занность осуществлять планирование рождаемо-
сти (ст. 49).

Право на свободу и личную неприкосновен-
ность закреплено в Конституциях Кубы (ст.57), 
Лаоса (ст. 29), Вьетнама (ст. 73), КНДР (ст. 12), 
однако реализация данного права возможна при 
соблюдении предписанных законом процедур. 

Конституция Китая вообще не говорит о 
праве на свободу и личную неприкосновенность. 

Право на признание чести и достоинства 
закреплено в Конституции КНДР только как право 
на чувство собственного достоинства и стремле-
ние к счастью (ст. 10); в Конституции Кубы гаран-
тируется свобода и достоинство (ст. 8), также как и 
в Китае (ст. 38) и Вьетнаме (ст. 71). В Конституции 
Лаоса данное право не закреплено.

Право на свободу совести и вероисповеда-
ния закреплено во всех Конституциях социалисти-
ческих стран. Например, в Северной Корее право 
на свободу вероисповедования закреплено в ст. 
29, право на свободу совести – в ст. 19. На Кубе 
это право декларировано в ст. 54, а в Китае – в ст. 
36.

В указанных странах могут создаваться 
религиозные организации, но они должны нахо-
диться под руководством Коммунистической пар-
тии. 

В) Мусульманская правовая система
Мусульманская правовая система основы-

вается на идее божественного происхождения 
права и государства. Мусульманское право 
построено на Шариате. Шариат – система право-
вых норм, основанная на исламе. Он регулирует 
все сферы жизни людей, в том числе и личную. 
Истинным создателем права в мусульманстве 
является Аллах, передавший его через своего 
пророка Мухаммеда. Поэтому не допускаются 
изменения, отмена либо правка норм мусульман-
ского права. 

Присутствует принципиальное неприятие 
идеи естественных прав человека в ряде ислам-
ских государств, что является попыткой сохранить 
собственную правовую культуру. 

Однако несмотря на то, что большинство 
мусульманских государств признало и деклариро-
вало в своих Конституциях естественные права 
человека, до настоящего времени отношение к 
ним мусульманского общества остается сложным 
и противоречивым: зачастую естественные права 
человека воспринимаются чуждыми элементами 
в традиционно-религиозном праве Востока [10]. 

В связи с этим представляется логичным, 
что специфическое понимание естественных прав 

человека было отражено и в Конституциях мусуль-
манских стран. Во многих Конституциях мусуль-
манских государств закреплено, что государство 
обеспечивает индивидуальные и публичные 
права и свободы человека только в рамках шари-
ата. Так, Основной низам (положение) Королев-
ства Саудовской Аравии устанавливает принцип 
справедливости, совещательности и равенства 
(ст. 8) и вместе с тем провозглашает, что «государ-
ство защищает права человека в соответствии с 
исламским шариатом» (ст. 26). Аналогичное поло-
жение - в Основном низаме в Омане и в Конститу-
ционной декларации Ливии, где закрепляется 
равенство граждан независимо от толка и религии 
(ст. 21). Апеллируя к принципам демократии, 
равенства и социальной справедливости, мусуль-
манское право гласит, что реализация возможна 
только таким образом, как предписано шариатом. 

На основании вышесказанного видно, что 
идея свободы совести и вероисповедания в 
мусульманских правовых системах нежелательна. 
Например, в Конституции Сомали декларировано, 
что каждый человек вправе выбирать, исповедо-
вать любую религию, но ни одна религия, кроме 
ислама, не может распространяться в стране (ст. 
17). 

Применительно к реализации естественных 
прав Конституциях мусульманских стран можно 
говорить о следующих особенностях:

Право на жизнь не закреплено ни в одной 
Конституции мусульманской правовой системы, 
кроме Конституции Республики Судан (ст. 20). 
Объясняется это тем, что данная норма подробно 
рассмотрена в Коране, определяется как есте-
ственное право и выступает доводом в пользу 
запрета смертной казни [11]. Мухаммад Садик 
Мухаммад Юсуф отмечает, что никто не имеет 
права покушаться на жизнь другого человека, и 
если даже падишах, управляющий всем миром, 
совершит убийство самого слабого человека в 
мире, то будет считаться, что он совершил пре-
ступление против всего человечества мира, про-
тив воли Аллаха [13, с. 34-24]. 

Право на свободу и личную неприкосновен-
ность закреплено в Конституциях, ему уделяется 
большое внимание, однако трактовка свободы в 
каждой Конституции различна. Так, Конституция 
Египта свободу человека называет естественным 
правом человека, Конституция Сирии трактует 
свободу как священное право, и в этих Конститу-
циях закреплено обязательство государства обе-
спечивать гражданам личную свободу и стоять на 
страже их достоинства и безопасности (ст. 25). В 
Конституции Алжира закреплено, что «основные 
свободы и права человека и гражданина состав-
ляют общее достояние всех алжирцев, которые 
обязаны из поколения в поколение сохранять их в 
целостности и незыблемости» (ст. 32). 
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Право на неприкосновенность личности не 
закреплено ни в одной Конституции, но в боль-
шинстве их закрепляется право на неприкосно-
венность имущества.

Право частной и семейной жизни в мусуль-
манстве является собирательным и включает в 
себя право на жизнь, защиту своей чести и досто-
инства, неприкосновенность жилища. 

Право на семейную жизнь в рассматривае-
мых странах является важнейшим в человеческих 
взаимоотношениях. Поэтому в шариате подробно 
расписаны семейные вопросы, вплоть до сватов-
ства и расторжения брака. Большинство Консти-
туций закрепляет семью как основу общества. 
Устоями семьи являются нравственность и рели-
гия. Такую норму закрепляют Конституции Египта 
(ст.10), Ирака (ст. 29), Йемена (ст. 26), Объединен-
ные Арабские Эмираты (ст. 15), Бахрейна (ст. 5), 
Иордании (ст. 6), Катара (ст. 21), Кувейта (ст. 9) и 
других стран.

Право на защиту чести и достоинства чело-
века выражается в способностях и действиях 
мусульманина. Поскольку каждый человек наде-
лен Всевышним разумом, постольку и отношения 
между людьми должны исходить из того, что все 
люди равны. Поэтому право на честь и достоин-
ство человека, исповедующего ислам, принадле-
жит ему изначально, и этого же он ждет от других. 
Например, в Конституции Сомали, закреплено, 
что достоинство даруется человеку Богом (ст. 10).

Из проведенного анализа, особенностей 
закрепления естественных прав человека в кон-
ституциях стран следует, что каждая правовая 
система отражает закономерности развития кон-
кретного общества, его исторические, националь-
ные и культурные особенности. Естественно, 
каждая правовая система имеет специфические 
особенности закрепления естественных прав 
человека, которые сформированы под воздей-
ствием философии, религии, морали, науки, поли-
тики и политической культуры. Это является кон-
ституционным ответом на проблемы глобальной 
безопасности и процветания в современном мире, 
который предполагает сохранение идей и ценно-
стей суверенных государств с целью поддержа-
ния системы международных отношений. Именно 
поэтому необходимо понимать и принимать кон-
ституционно значимые ценности в аспекте куль-
турных различий между странами без попыток 
насильственного влияния извне.
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Проблематика правоприменительной 
деятельности в правозащитном меха-
низме носит в большей степени док-

тринальный характер, предполагая осмысление 
роли и места соответствующей деятельности 
государственно-властных (иных властных) струк-
тур, которые и составляют его основные элементы 
правозащитного механизма. Доктринальное 
осмысление в этих вопросах основано на ключе-
вом предположении: можно ли рассматривать все 
основные институциональные элементы правоза-
щитного механизма – органы и организации как 
принадлежащие к правоприменительным орга-
нам, может ли правоприменение осуществляться 
негосударственными институтами и составлять 
основу правового механизма охраны и защиты 
прав человека и гражданина в правоприменитель-
ной деятельности.

Несмотря на то, что явление правопримене-
ния, правоприменительной деятельности более 
чем устоявшееся отдельные вариации в опреде-
лении этого понятия все же имеются, хотя и не 
носят принципиального характера. Так один из 
признанных классиков в теории права Т.Н. Радько, 
определяет это явление как государствен-
но-властную «деятельность компетентных госу-
дарственных органов, должностных лиц и уполно-
моченных негосударственных организаций по 
реализации правовых норм относительно кон-
кретных жизненных случаев путем вынесения 
индивидуально-конкретных правовых предписа-
ний» [10]. Ю.Н. Бро также рассматривает право-
применение в качестве государственно-властной 
деятельности уполномоченных на то (на примене-
ние права) органов публичной власти, которая 
представлена в виде особой последовательности 
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организационных действий по принятию и испол-
нению персонифицированных предписаний [1, 2]. 
Е.А. Лукашева считает, что правоприменительная 
деятельность представляет собой организован-
ную властными структурами деятельность компе-
тентных органов и (или) должностных лиц, по 
содействию в реализации принадлежащих субъ-
ектам правовых отношений прав и обязанностей, 
а также контроль за этим процессом. Т.Д. Ефре-
мова анализируя правоприменение приходит к 
выводу о том, что в целом – это одна из форм реа-
лизации права, с той лишь разницей, что субъек-
тами реализации правовых норм являются компе-
тентные (наделенные властными полномочиями) 
органы и их служащие, а указанные полномочия 
обеспечивается принудительной силой государ-
ства [4]. А.Ю. Ларин также рассматривает право-
применение в виде особой формы реализации 
правовых предписаний органами государства, 
которое выражается в вынесении правопримени-
тельных актов [7] в том смысле, что актами высту-
пают как акты-действия компетентных субъектов, 
так и акты-документы, которые фиксируют совер-
шение требуемых действий и обеспечивают пра-
воприменительный процесс в целом и по отдель-
ным его стадиям.

Так или иначе подавляющее большинство 
исследователей сходятся во мнении о том, что 
правоприменительная деятельность – это 
довольно сложная (сложносоставная) процессу-
альная деятельность, состоящая из отдельных 
элементов (стадий) «имеет свою внутреннюю 
логику, отвечающую требованиям действующего 
законодательства» [3].

Анализируя признаки правоприменительной 
деятельности, можно с полной уверенностью кон-
статировать, что именно посредством этой дея-
тельности защищаются права и свободы человека 
и гражданина и реализуется правозащитный 
механизм.

Среди основных признаков правопримени-
тельной деятельности можно назвать четко опре-
деленный субъектный состав. Следует еще раз 
отметить, что правоприменение характеризуется 
специальным субъектом – компетентным органом 
публичной власти и (или) его должностным лицом. 
Наличие в составе правозащитного механизма 
института такого элемента как омбудсмен [5] 
является очень показательным, поскольку упол-
номоченный по правам человека (уполномочен-
ный по правам ребенка, уполномоченный по пра-
вам предпринимателей и т.д.) не смотря на нали-
чие аппарата, который обеспечивает его деятель-
ность, помогает в организации и осуществлении 
возложенных полномочий, выступает в качестве 
отдельного и «полнокровного» органа государ-
ственной власти, хотя и представленного едино-

лично: «Уполномоченный и его рабочий аппарат 
являются государственным органом с правом 
юридического лица…» (ч. 3 ст. 37 ФКЗ «Об Упол-
номоченном по правам человека в Российской 
Федерации»).

Функционирование института Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации 
учитывает и ее федеративное строение, что пред-
полагает в том числе и двухуровневость построе-
ния системы органов власти. Федеральная модель 
применительно к этому элементу правозащитного 
механизма нашла свое выражение в построении 
системы уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации [6].

Анализ действующего законодательства 
применительно и к этому институту показывает, 
что основная функциональная деятельность 
уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации связана с рассмотрением 
жалоб и иных обращений на нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, а также соверше-
ния установленных действий реагирования на 
такие жалобы и обращения, а также восстановле-
ния нарушенных прав. Весь алгоритм подобной 
деятельности урегулирован соответствующим 
нормативными правовыми актами федерального 
и регионального уровня [11] и их реализация пред-
ставляет собой не что иное как правопримени-
тельную деятельность.

Прежде чем рассмотреть правопримени-
тельные полномочия других основных государ-
ственно-властных субъектов также являющимися 
признанными элементами правозащитного меха-
низма, необходимо обратить внимание на дискус-
сию по поводу субъектного состава правоприме-
нительной деятельности, а именно такие точки 
зрения, при которых возможно утверждение, что 
субъектами правоприменения являются не только 
органы государственной (муниципальной или 
иной публичной) власти, но и негосударственные 
субъекты.

Дискуссия не нова и следует в парадигме 
более широкого обсуждения вопроса о том, явля-
ются ли корпоративные или иные локальные 
нормы разновидностью правовых норм или отсут-
ствие государственного субъекта в качестве нор-
мотворческого полностью лишает такие нормы 
качества правовых? Соответственно и правопри-
менение стало такой же дискуссионной темой 
поскольку многие правовые нормы в целом обра-
щены к неопределенному кругу субъектов, многие 
их норм, например, трудового права [4] предпола-
гают реализацию через властные механизмы: 
принятие властно-распорядительного решения 
уполномоченным субъектом – работодателем, в 
качестве которого зачастую выступают негосудар-
ственные субъекты. Так, например, нормы Трудо-
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вого кодекса Российской Федерации напрямую 
употребляют термин «применение», когда речь 
идет о применении мер дисциплинарного взыска-
ния. И здесь можно увидеть, как федеральный 
законодатель делегировал правоприменительную 
функцию такому субъекту как «работодатель» вне 
зависимости от организационно-правовой формы 
работодателя.

Очевидно, что такая точка зрения вполне 
обоснованна и имеет право на существование, 
тем более что она поддержана в научном мире. 
Так В.Н. Карташов считает, что правопримени-
тельная деятельность может характеризоваться 
не только принадлежностью к государствен-
но-властной деятельность, а в принципе к любой 
властной деятельности компетентных субъектов 
[6]. И действительно, пример трудовых правоот-
ношений, пример полномочий работодателя, про-
фсоюзной организации показывает, что реализа-
ция исполнительно-распорядительных полномо-
чий, и соответствующих им правоприменительных 
функций делегировано федеральным законодате-
лем не только органам государственной власти. 
На примере Российской Федерации еще одним 
характерным примером может служить «третий 
уровень» публичной власти – местное самоуправ-
ление и его органы. Показательность примера 
обусловлена тем фактом, что «органы местного 
самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти».

Между тем, органы местного самоуправле-
ния – это конституционная система органов 
публичной власти, а их структура и видовой состав 
представлены в соответствии с федеральной 
моделью и «.. составляют представительный 
орган муниципального образования, глава муни-
ципального образования, местная администрация 
(исполнительно-распорядительный орган муници-
пального образования), контрольно-счетный 
орган муниципального образования, иные органы 
и выборные должностные лица местного самоу-
правления … обладающие собственными (власт-
ными – курсив авт.) полномочиями по решению 
вопросов местного значения» [9].

Анализируя систему властеотношений на 
муниципальном уровне, можно увидеть мощней-
ший пласт правоприменительной деятельности 
«по решению вопросов местного значения», как и 
значение органов местного самоуправления в 
правозащитном механизме. Помимо того, что к 
вопросам местного значения различных муници-
пальных образований законодательством прямо 
отнесены «разработка и реализация мер по обе-
спечению и защите прав и законных интересов» 
самых различных категорий граждан, на муници-
пальном уровне в Российской Федерации создан 
и действует (осуществляет соответствующую пра-

воприменительную деятельность) институт Пред-
ставителей Уполномоченного по правам человека 
в субъекте российской Федерации. 

Таким образом, даже не рассматривая пра-
воприменительную деятельность глав муници-
пальных образований, исполнительно-распоряди-
тельных органов муниципальных образований, 
контрольных и иных органов местного самоуправ-
ления, которая во многом насыщена вопросами 
охраны и защиты прав и законных интересов 
населения, можно сделать вывод о том какое 
серьезное и фундаментальное место занимают 
эти негосударственные субъекты правопримене-
ния в правозащитном механизме.

Власть как социальное явление достаточно 
давно вошло в сферу исследования самых раз-
ных научных направлений, и в ее доктринальном 
понимании представляет собой способность и 
(или) возможность определять, направлять и кон-
тролировать поведение других субъектов отноше-
ний, доминировать в мотивационно-волевом 
плане системы общественных отношений. Основ-
ным содержанием властной деятельности в 
любом правоприменении, выступает публичное 
управление, которое всегда носит составной и 
универсальный характер. Характер правоприме-
нительного воздействия здесь определяется объ-
ектом властной деятельности как жизнедеятель-
ность любой социальной структуры в целом, так и 
отдельные проявления этой жизнедеятельности, 
что в свою очередь показывает универсальное 
значение правоприменительной деятельности и 
для правозащитного механизма.

Соглашаясь с концепцией, которая характе-
ризует правоприменительную деятельность не 
только как прерогативу государственно-властной 
компетенции, а любой властной деятельности 
компетентных субъектов, все же следует отметить 
правовой характер любой властной сферы. Опора 
на нормативные предписания, которые устанав-
ливают субъектов власти, формы способы и пре-
делы реализации властных полномочий, основы-
вается на сегодняшний день на государственных 
источниках, замыкая, таким образом дискуссию о 
роли и месте государства в правоприменительной 
деятельности различных по статусу субъектов.

На примере уже рассмотренных в качестве 
примера правоприменения трудовых правоотно-
шений, можно констатировать, что такие далеко 
не государственные субъекты как, например, про-
фсоюз или трудовой коллектив могу в случаях, 
предусмотренных законом выступать полноцен-
ным властным субъектом, субъектом правопри-
менения в интересуемой сфере реализации пра-
вового механизма охраны и защиты прав чело-
века и гражданина. Так, например, основополага-
ющий документ в котором четко отражаются 



67

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2024

ПРАВА  ЧЕЛОВЕКА

многие права и свободы работника – Правила 
внутреннего трудового распорядка, должны (как 
правило) быть приложением к коллективному 
договору [4].

Такой же алгоритм предусмотрен и реализу-
ется применительно и к другим видам обществен-
ных организаций, частных социальных структур – 
ассоциаций, фондов, центров, контор и многих 
других. Несомненными требованиями здесь будут 
обязательность осуществления правоприменения 
только компетентными органами и только в преде-
лах, установленных действующим законодатель-
ством полномочиями.

Общий ход представленного в настоящей 
статье рассмотрения роли и места правопримени-
тельной деятельности в реализации правового 
механизма охраны и защиты прав человека и 
гражданина, позволяет сделать предваритель-
ный, но вполне обоснованный вывод о том, что 
наиболее значимым признаком правоприменения 
является не столько субъектный состав, субъект-
ная принадлежность рассматриваемой деятель-
ности, сколько факт наличия властных полномо-
чий и легальной возможности их реализации. 
Властная составляющая – властные полномочия 
играет роль ключевого критерия в определении 
возможности рассматривать ту или иную форму 
реализации правовых предписаний в качестве 
правоприменения. 
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Современное государство использует 
все имеющиеся в его распоряжении 
средства для реализации своей поли-

тики в социальной сфере. Одним из направлений 
такой политики является развитие института 
семьи. Прежде чем говорить о налоговых инстру-
ментах в правовом механизме поддержки семьи в 
Российской Федерации, вначале следует сделать 
несколько общих замечаний об объективных 
предпосылках и целях их использования.

Во-первых, признавая важность нематери-
альный, духовной, личной составляющих семей-
ных отношений, нельзя игнорировать повседнев-
ную реальность, необходимость ведения членами 
семьи совместного хозяйства, их участия в эконо-
мических, социальных, политических отношениях. 

Таким образом, объективно обусловлены имуще-
ственные отношения семьи с иными экономиче-
скими субъектами, включая несение членами 
семьи налоговых обязанностей. Это, как пред-
ставляется создает возможности для экономиче-
ского воздействия на институт семьи посредством 
налогового инструментария.

Во-вторых, налоги в современном государ-
стве, сохраняя свое фискальное предназначение, 
все чаще используются как очень действенный 
инструмент регулирования, воздействия на пове-
дение экономических субъектов в рамках прово-
димой политики и решения задач, которые ставит 
перед собой государство.

В-третьих, налоговые инструменты отно-
сятся к экономическим методам государственного 

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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воздействия. В социальной сфере их применение 
видится особенно предпочтительным, чем прямое 
административное вмешательство. Экономиче-
ское воздействие, особенно посредством стиму-
лов и поощрений, как представляется, создает 
больше возможностей для достижения государ-
ственно значимых целей, в данном случае – укре-
пление института семьи, желательного демогра-
фического поведения. Используя материальные 
стимулы в форме налогового регулирования (пре-
доставления налоговых льгот), государство, с 
одной стороны, не лишает своих граждан свободы 
выбора, с другой, показывает и поощряет опреде-
ленную модель развития.

В-четвертых, указанные преимущества эко-
номических методов особенно важны в контексте 
современного научного понимания возможностей 
осуществления государственной политики под-
держки семьи и решения демографических про-
блем. Как отмечается в ряде исследований эконо-
мистов, демографов, социологов, государствен-
ные средства поддержки семьи не могут сводиться 
лишь до банального стимулирования воспроиз-
водства рабочей силы, но должны пониматься 
шире: как политика по решению социальных, 
семейных, демографических проблем[1].

И, наконец, в-пятых, институт семьи в насто-
ящее время выделен в качестве одного из приори-
тетных направлений государственной поддержки. 
Это создает дополнительные предпосылки не 
только для декларационных заявлений и продви-
жению различных программных проектов, но и 
для изучения существующих, к сожалению, немно-
гочисленных реально применяемых фискальных 
инструментов поддержки семьи, а также перспек-
тив их развития.

В России в настоящее время не применя-
ется так называемая система семейного подоход-
ного налогообложения, при которой, условно 
говоря, супруги (члены семьи) рассматриваются 
как консолидированный налогоплательщик в 
отношении получаемых ими доходов. Некоторые 
элементы «семейного» подхода можно увидеть в 
имущественном налогообложении физических 
лиц, о чем речь пойдет ниже. Вначале стоит оста-
новиться на подоходном налоге, уплачиваемом 
физическими лицами, поскольку основной блок 
фискальных мер, направленных на поддержку 
семьи, сконцентрирован именно в механизме взи-
мания данного налога.

В соответствии с действующим законода-
тельством о налогах и сборах члены семьи явля-
ются самостоятельными налогоплательщиками 
налога на доходы физических лиц (далее – 
«НДФЛ») в соответствии с гл. 23 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее – «НК 
РФ»). Но при этом в определенных случаях допу-

скается учитывать при налогообложении одного 
супруга понесенные им расходы в пользу другого 
и (или) своих детей. В отношении НДФЛ действует 
система льгот в виде налоговых вычетов, направ-
ленных на уменьшение налоговой обязанности 
налогоплательщика (родителя, члена семьи). 
Здесь и далее понятие «родители» может исполь-
зоваться с определенной условности, поскольку 
речь идет о семье. В соответствии с НК РФ нало-
говые вычеты на ребенка в части НДФЛ предо-
ставляется физическому лицу, которое обеспечи-
вает ребенка и приходится ему родителем, супру-
гом родителя, усыновителем, опекуном, попечите-
лем, приемным родителем или супругом 
приемного родителя.

Прежде всего, стоит обратить внимание на 
стандартный вычет на ребенка. Он предоставля-
ется (независимо от иных стандартных налоговых 
вычетов) родителям ежемесячно при наличии у 
них на иждивении несовершеннолетних детей, а 
также учащихся очной формы обучения в воз-
расте до 24 лет с месяца рождения ребенка (его 
усыновления, установления опеки или попечи-
тельства над ним, вступления в силу договора о 
передаче ребенка на воспитание в семью). Поэ-
тому супруги усыновителей, опекунов и попечите-
лей не имеют права на получение данного вычета. 
По мнению Минфина России, родители, не состо-
ящие в зарегистрированном браке, разведенные 
или лишенные родительских прав вправе претен-
довать на указанный налоговый вычет, если они 
участвуют в обеспечении ребенка. 

Размер стандартного налогового вычета 
составляет (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ):

- на первого и второго ребенка 1 400 рублей;
- на третьего и каждого последующего 

ребенка 3 000 рублей;
- на ребенка-инвалида дополнительно 

12 000 или 6 000 рублей (в зависимости от статуса 
получателя).

Данный вычет перестает применяться:
- по окончании года, в котором ребенок 

достиг установленного возраста, истек срок дей-
ствия либо досрочно расторгнут договор о пере-
даче ребенка на воспитание в семью, наступила 
смерть ребенка;

- с месяца, следующего за месяцем вступле-
ния ребенка в брак или окончания (прекращения) 
учащимся очного обучения;

- с месяца, в котором облагаемый по ставке 
13% совокупный доход родителя превысил 
350 000 рублей (до следующего налогового пери-
ода).

Социальные вычеты направлены на поощ-
рение расходов на обучение, на негосударствен-
ное пенсионное обеспечение, добровольное пен-
сионное страхование и добровольное страхова-
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ние жизни, лечение ребенка, а также в установ-
ленных случаях и супруга (супруги), что позволяет 
их рассматривать отчасти и как комплексный 
налоговый инструмент поддержки семьи.

Так, в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 219 НК 
РФ родителям, опекунам или попечителям предо-
ставляется социальный налоговый вычет по рас-
ходам на обучение ребенка (детей) в любом 
учреждении, которое имеет соответствующую 
лицензию (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ), при соблю-
дении следующих условий:

- на момент оплаты образовательных услуг 
ребенок не достиг 24-летнего возраста;

- ребенок проходит очную форму обучения 
(либо учится дистанционно);

- величина фактических расходов, понесен-
ных родителями суммарно, не более 110 000 
рублей за один налоговый период на каждого 
ребенка в общей сумме на обоих родителей (опе-
куна или попечителя).

С 1 января 2024 года:
- такой же вычет вправе с получить супруг, 

оплативший очное обучение «второй половины», 
а также братьев или сестер;

- максимальный совокупный размер поне-
сенных расходов в налоговом периоде (кроме 
расходов на обучение детей налогоплательщика 
и расходов на дорогостоящее лечение) состав-
ляет 150 000 рублей;

- максимальная сумма вычета составляет 
13% от 150 000 рублей, т.е. 19 500 рублей «на 
руки». При расчете вычета учитываются расходы 
не только на обучение (свое и супруга), но и на 
лечение, фитнес, добровольное медицинское, 
пенсионное страхование и страхование жизни.

В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ 
налогоплательщику предоставляется социальный 
налоговый вычет в сумме, уплаченной им в нало-
говом периоде за медицинские услуги, оказанные 
медицинскими организациями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими меди-
цинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), 
родителям, детям (в том числе усыновленным) в 
возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том 
числе усыновленные) являются обучающимися по 
очной форме обучения, подопечным в возрасте 
до 18 лет), а также в размере стоимости лекар-
ственных препаратов для медицинского примене-
ния, назначенных им лечащим врачом и приобре-
таемых налогоплательщиком за счет собственных 
средств. Условия получения такого вычета:

- оплаченные медицинские услуги должны 
входить в установленный перечень;

- такие услуги оказаны организациями или 
индивидуальным предпринимателем, имеющими 
соответствующую лицензию;

- лекарства должны быть назначены ребенку 
лечащим врачом и приобретены за счет собствен-
ных средств налогоплательщика; 

- страховая организация имеет соответству-
ющую лицензию. 

Размер данного вычета зависит от фактиче-
ски произведенных налогоплательщиком расхо-
дов на лечение ребенка, однако в отличие от 
вычета по расходам на обучение ребенка, он сум-
мируется с другими социальными налоговыми 
вычетами, общая максимальная сумма которых 
составляет 120 000 рублей за налоговый период. 
Исключение из этого правила предусмотрено 
только в отношении расходов на дорогостоящие 
виды лечения (размер которых ограничен 150 000 
рублями).

Кроме того, НК РФ, предусматривающие 
возможность получения физическим лицом соци-
ального налогового вычета по расходам на физ-
культурно-оздоровительные услуги, в том числе 
оказанные несовершеннолетним детям (включая 
усыновленных) и подопечным. Обязательным 
условием предоставления данного налогово-пра-
вового стимула является включение физкультур-
но-оздоровительных услуг, а также физкультур-
но-спортивной организации или индивидуального 
предпринимателя в соответствующие перечни на 
дату фактически произведенных налогоплатель-
щиком расходов (подп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Ещё один «семейный» вычет предусмотрен 
в отношении уплаченных налогоплательщиком в 
налоговом периоде пенсионных взносов по дого-
вору (договорам) негосударственного пенсион-
ного обеспечения, заключенному (заключенным) 
налогоплательщиком в свою пользу и (или) в 
пользу членов семьи и (или) близких родственни-
ков (подп. 4 п. 4 ст. 219 НК РФ). Такой вычет можно 
получить по взносам:

- по договорам негосударственного пенсион-
ного обеспечения с негосударственными пенсион-
ными фондами;

- по договорам добровольного пенсионного 
страхования со страховыми организациями;

- по договорам добровольного страхования 
жизни, если такие договоры заключаются на срок 
не менее пяти лет;

- в пределах 150 000 рублей с 1 января 2024 
года (в совокупности с другими расходами, свя-
занными с лечением, обучением, физкультур-
но-оздоровительными услугами и проч.).

НК РФ предусматривает поддержку семьи 
при решении жилищных вопросов через льготы, 
применяемые в виде имущественного налогового 
вычета в сумме расходов на приобретение жилого 
имущества, а также расходов на погашение про-
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центов по целевым займам (кредитам), связанных 
с таким приобретением. Данный вычет (п. 6 ст. 220 
НК РФ):

- вправе получить родители, а также прием-
ные родители, усыновители, опекуны и попечи-
тели;

- предоставляется за несовершеннолетнего 
ребенка при покупке жилья (доли), а также строи-
тельстве жилья или приобретении земельного 
участка (доли) для этих целей в его собствен-
ность;

- используется однократно приобретшим в 
собственность жилье в размере фактически про-
изведенных им расходов, но не более 2 000 000 
рублей, а в случае расходов на погашение про-
центов по целевым займам (кредитам) – 3 000 000 
рублей (соответственно п. 3, 4 ст. 220 НК РФ).

- может быть разделен состоящими в зареги-
стрированном браке на момент покупки имуще-
ства родителями. При этом получивший за 
ребенка вычет налогоплательщик не утрачивает 
право на аналогичный вычет при приобретении 
недвижимости для себя (при условии, что имуще-
ство, при приобретении которого был предостав-
лен вычет за ребенка, оформлено на него в каче-
стве единственного собственника). В свою оче-
редь, в дальнейшем, когда ребенок вырастет, он 
также может самостоятельно воспользоваться 
аналогичным вычетом при приобретении недви-
жимости за счет своих доходов.

В качестве меры, направленной на под-
держку семьи, можно увидеть в освобождении от 
налогообложения некоторых операций по пере-
даче имущества между супругами (членами 
семьи. Так, не подлежат налогообложению (осво-
бождаются от налогообложения) следующие виды 
доходов физических лиц:

- суммы единовременных выплат (в том 
числе в виде материальной помощи), осущест-
вляемых работодателями работникам (родите-
лям, усыновителям, опекунам) при рождении 
(усыновлении (удочерении) ребенка, установле-
нии опеки над ребенком, выплачиваемой в тече-
ние первого года после рождения (усыновления, 
удочерения), установления опеки, но не более 50 
тысяч рублей на каждого ребенка (подп. 8 п. 1 ст. 
217 НК РФ);

- суммы, уплаченные работодателями за 
оказание медицинских услуг своим работникам, 
их супругам, родителям, детям (в том числе усы-
новленным), подопечным в возрасте до 18 лет 
(подп. 10 п. 1 ст. 217 НК РФ);

- доходы в денежной и натуральной формах, 
получаемые от физических лиц в порядке даре-
ния, в случае, если даритель и одаряемый явля-

ются членами семьи и (или) близкими родствен-
никами в соответствии с Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации (подп. 18.1 п. 1 ст. 217 НК РФ).

Помимо вычетов, касающихся НДФЛ, НК РФ 
в рамках регулирования некоторых других видов 
налогов предусматривает специальные правила, 
которые также могут рассматриваться как форма 
поддержки семьи и детей со стороны государства. 
Так, в части налога на добавленную стоимость 
здесь можно назвать:

- выделение операций по реализации това-
ров (работ, услуг), при совершении которых дан-
ный налог не уплачивается. Например, оказание 
медицинских услуг беременным женщинам и 
новорожденным; услуг по присмотру и уходу за 
детьми в дошкольных образовательных организа-
циях, а также услуг по проведению занятий с несо-
вершеннолетними детьми в кружках, секциях; 
услуг организаций отдыха и оздоровления детей, 
в том числе детских оздоровительных лагерей, 
расположенных на территории РФ (п. 2 ст. 149 НК 
РФ);

- применения дифференцированных (пони-
женных) ставок данного налога. Например, обло-
жение по пониженной ставке 10%, в частности, 
распространяется на реализацию продуктов дет-
ского питания и товары для детей (п. 2 ст. 164 НК 
РФ).

Важное значение в налоговом инструмента-
рии поддержки семьи занимает блок льгот в рам-
ках имущественных налогов (транспортного, на 
землю и имущество), уплачиваемых физическими 
лицами. Поскольку данные налоги не являются 
федеральными, то на соответствующих уровнях 
налоговой системы возникает возможность уста-
новления дополнительных льгот, направленных 
на поддержание семей и детей в соответствии с ч. 
2 и 3 ст. 356, п. 2 ст. 387, п. 2 ст. 399 НК РФ. 

Так, в соответствии с п. 3–5 ст. 403 НК РФ по 
налогу на имущество физических лиц установлен 
общий (основной) вычет на объект жилой недви-
жимости (дом, квартиру, комнату), который не 
зависит от количества собственников. Такой 
вычет уменьшает налоговую базу и выражается в 
форме необлагаемого налогом произведения 
минимума количества квадратных метров объекта 
недвижимости на величину кадастровой ее стои-
мости. Размер вычета зависит от объекта недви-
жимости:

- комната или часть квартиры – 10 квадрат-
ных метров;

- квартира или часть жилого дома – 20 ква-
дратных метров;

- жилой дом – 50 квадратных метров.
При этом в п. 6.1 ст. 403 НК РФ для многодет-

ных семей предусмотрен дополнительный налого-
вый вычет по налогу на имущество физических 
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лиц. Он суммируется с общим вычетом на объект 
жилой недвижимости. Многодетный родитель 
(усыновитель, опекун или попечитель), имеющий 
в собственности указанные объекты недвижимо-
сти, вправе дополнительно уменьшить налоговую 
базу по налогу на имущество физических лиц на 
кадастровую стоимость 5 квадратных метров 
одной квартиры, части квартиры или комнаты и 7 
квадратных метров одного жилого дома или его 
части в расчете на каждого ребенка в возрасте до 
18 лет. 

В отношении земельного налога многодет-
ные семьи имеют право на налоговый вычет в 
размере кадастровой стоимости 600 кв. м пло-
щади одного земельного участка (подп. 10 п. 5, п. 
6.1 ст. 391 НК РФ). Таким образом, если площадь 
земельного участка находится в собственности 
родителей в собственности, постоянном (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении, имеющих троих и более несовершен-
нолетних детей, составляет менее 600 кв. м., 
земельный налог не взимается. При этом данная 
льгота не применяются в отношении объектов 
недвижимости, находящихся в собственности 
несовершеннолетних детей из состава многодет-
ной семьи. В этом можно усмотреть ее целевой 
характер, направленный именно на поддержку 
семьи.

На федеральном уровне установлены 
«семейные» льготы и в отношении транспортного 
налога, которые могут дополняться на региональ-
ном уровне. В соответствии с подп. 2 п. 3, п. 4 ст. 
356.1 НК РФ каждое физическое лицо, имеющие 
троих и более несовершеннолетних детей, осво-
бождается от его уплаты транспортного налога в 
отношении зарегистрированного на него и находя-
щегося в федеральной территории «Сириус» 
одного легкового автомобиля с мощностью двига-
теля до 150 л. с. включительно и одного автобуса 
с мощностью двигателя до 150 л. с. 

В заключении приходится констатировать, 
что ни количество (видовое многообразие) нало-
говых льгот, ни суммарное стоимостное их выра-
жение не соответствуют, как представляется, зна-
чимости государственной семейной политики. 
Например, льготы по НДФЛ, предоставляемые в 
форме вычетов, установлены в твердых суммах. 
При этом размер их трудно назвать большим. 
Более того, пересматриваются они крайне редко и 
незначительно.

Кроме того, нельзя не отметить, что очень 
слабо используется потенциал налогового инстру-
ментария для государственной поддержки именно 
семьи, брака. Основная масса льгот ориентиро-
вана на помощь в образовании и лечении детей. 
Видимо, было бы целесообразно хотя бы фраг-
ментарно использовать элементы семейного 
налогообложения. Например, налоговые вычеты 
для супружеских пар, необлагаемый минимум 
совокупного семейного бюджета.
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thors concluded that it is necessary to further improve measures aimed at creating “open dialogue” 
platforms where minors can make appeals, as well as receive advice and support.

Key words: minor, political rights, right to appeal, right to government, human rights, child 
rights.

Право на обращение в органы государ-
ственной власти – политическое право 
человека, закрепленное на междуна-

родном и национальном уровнях. Данное право 
было закреплено в Билле о правах 1689 г. и Кон-
ституции США. В дальнейшем право нашло отра-
жение во Всеобщей декларации прав человека 
(ст. 7, 8, 19), Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (ст. 34) стоит подчеркнуть, что 
Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах не содержит прямого упоминания 
рассматриваемого нами права [12].

Под правом на обращение в органы государ-
ственной власти принято понимать возможность 
непосредственного взаимодействия с органами 
государственной власти и их представителями в 
форме обращений, жалоб и предложений. В связи 
с развитием цифровых технологий сегодня обра-
титься в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления можно не только в при-
вычной для каждого письменной форме на бумаж-
ном носителе, но и в электронной, путем направ-
ления обращения на официальный адрес элек-
тронной почты, в специальной форме на офици-
альном сайте государственного органа (иначе ее 
называют «электронная приемная»1) или с помо-
щью официального портала государственных 
услуг2 [1]. Такая подача обращения будет произве-
дена в форме электронного документа. В каче-
стве альтернативных форм подачи обращения 
можно привести обращение по телефону, а также 
устное обращение, которое является наиболее 
популярной формой изложения мнения по волну-
ющему ребенка вопросу.

По мнению В.А. Мещерягиной право на 
обращение – это сфера проявления юридической 
свободы, выражаемая в форме вступления чело-
века в правоотношения с органами власти и орга-
низациями, реализующими публично-значимые 
функции [6]. Сущностью данного права выступает 
получение обратной связи между гражданами и 
органами государственной власти, а также выра-
жение потребности в решении социально-значи-
мых проблем. Т.А. Васильева подчеркивает, что 
реализация рассматриваемого нами права позво-
ляет человеку проявить личную инициативу и 

1  Электронная приёмная Правительства 
Москвы: официальный сайт. – URL: https://www.mos.ru/
feedback/reception/ (дата обращения: 20.03.2024).

2  Портал государственных услуг Российской 
Федерации: официальный сайт. – URL: https://www.
gosuslugi.ru/ (дата обращения: 20.03.2024).

заинтересованность при решении общественных 
и государственных вопросов [8].

В России право закреплено в ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Семейном и Гражданском Кодексах 
Российской Федерации.  Федеральный закон регу-
лирует право на обращение в органы государ-
ственной власти в общем виде, закрепляет прин-
ципы свободы и добровольности при реализации 
рассматриваемого нами права. Полностью отстра-
нить детей от участия в общественной и полити-
ческой жизни государства невозможно, и в целом, 
в этом нет необходимости. Дети – основа государ-
ственной политики, полноправные участники 
событий, проходящих в стране, фундамент госу-
дарства [10]. Задачей демократического государ-
ства выступает создание благоприятных условий 
для жизни и развития каждого гражданина, в т.ч. 
несовершеннолетнего. 

 Несовершеннолетние также имеют право 
обращаться в органы государственной власти, но 
с некоторыми особенностями. Так, ст. 56 Семей-
ного Кодекса Российской Федерации не содержит 
ограничений по возрасту, следовательно, незави-
симо от возраста ребенок имеет право обратиться 
в органы опеки и попечительства с заявлением 
или же жалобой. Также за защитой своих прав 
дети могут обратиться к Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка, либо Уполномоченному по правам 
ребенка определенного субъекта Российской 
Федерации, в котором ребенок проживает или 
происходит нарушение его прав и законных инте-
ресов. Уполномоченный выступает в качестве 
дополнительного механизма защиты прав несо-
вершеннолетних, которому можно подать обра-
щение или получить консультацию. 

Несовершеннолетние могут подать обраще-
ние и в судебные органы, однако в данном случае 
для обращения установлены возрастные границы, 
с которых детям разрешено подать заявление в 
суд. За защитой нарушенных прав несовершенно-
летние могут обратиться с 14-летнего возраста, 
по достижении 16-ти лет ребенок может подать 
заявление в суд об объявлении его полностью 
дееспособным, т.е. для признания его эмансипи-
рованным. 

В вопросе процесса эмансипации Граждан-
ский Кодекс устанавливает ограничение, без кото-
рого нет необходимости в подаче заявления в суд. 
Такое ограничение – осуществление несовершен-
нолетним официальной трудовой деятельности 
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путем заключения трудового договора с работода-
телем или организация индивидуального пред-
принимательства. К тому же для объявления 
ребенка полностью дееспособным необходимо 
получить согласие вышеупомянутых органов 
опеки и попечительства, т.к. новый потенциаль-
ный статус будет накладывать ряд обязанностей, 
которые до эмансипации находились у законных 
представителей несовершеннолетнего. Однако, 
стоит подчеркнуть, что для эмансипированных 
граждан избирательные и административные 
ограничения позволяют действовать до наступле-
ния совершеннолетнего возраста.

В Докладе о деятельности Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка М.А. Львова-Белова отмечает, что 
дети нечасто выступают субъектом обращения к 
Уполномоченным, что связано с культурными нор-
мами, отсутствием достаточного правового про-
свещения по данному вопросу, а также осущест-
влением подачи обращений со стороны законных 
представителей [2].

Количество обращений от несовершенно-
летних, поступивших к Уполномоченному, за 2022 
год увеличилось на 1% по сравнению с 2021 
годом. От детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и выпускников детских 
домов и школ-интернатов к Уполномоченному 
поступает чуть большее количество обращений, 
что может быть связано с наступлением их совер-
шеннолетнего возраста.

Наибольшее число обращений традиционно 
поступает от родителей и законных представите-
лей несовершеннолетних, неравнодушных граж-
дан и многодетных семей. Отдельно стоит под-
черкнуть значительное увеличение количества 
обращений от первых двух указанных категорий. 

К Уполномоченным по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации несовершенно-
летние обращаются более часто, чем к федераль-
ному Уполномоченному. Так, за 2022 году к регио-
нальным Уполномоченным было подано более 
1400 обращений и чуть меньшее количество 
обращений от детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Данное число обраще-
ний практически в 10 раз больше, чем к феде-
ральному Уполномоченному. Такая статистика 
свидетельствует об эффективности работы регио-
нальных уполномоченных, они проводят исчерпы-
вающую работу по полученным обращениям, и у 
заявителей нет необходимости обращаться в 
более высокую инстанцию – к Уполномоченному 
Российской Федерации по правам ребенка. Под-
черкнем, что мы наблюдаем увеличение числа 
обращений по сравнению с 2021 годом, однако по 
каждой категории количество обращений увели-
чилось не более чем на 2-4%.

Небольшое количество обращений со сто-
роны детей – это общая характеристика для боль-
шинства регионов Российской Федерации. Напри-
мер, Уполномоченный в Липецкой области по пра-
вам ребенка Ю.Н. Таран выступает за расшире-
ние форм взаимодействия с несовершен- 
нолетними, построение открытого диалога в целях 
изучения актуальных вопросов, волнующих совре-
менных детей, с которыми они не могут или 
бояться обратиться к взрослым, находящимся в 
его непосредственном окружении [4].

Несовершеннолетние принимают активное 
участие в «откровенных разговорах» с детскими 
омбудсменами различных регионов России, что 
подтверждает необходимость поддержания дан-
ных встреч на постоянной основе, ведь в формате 
открытого диалога несовершеннолетние не только 
выступают с обращениями по волнующим их 
вопросам, но и находят поддержку, получают 
советы, узнают дальнейшие шаги по решению 
имеющихся проблем, реализуют свое право на 
обращение в устной форме. 

Например, в Тверской области в гибридном 
формате проходят ежегодные встречи с регио-
нальным Уполномоченным со студентами сред-
него профессионального образования – сиротами, 
а также студентами, оставшимися без попечения 
родителей. Основные вопросы, волнующие сту-
дентов, затрагивают следующие социальные 
аспекты: право на жилище, льготы по жилищ-
но-коммунальным услугам, социальные пособия 
и алименты [5]. 

Молодежь России активно выступает на раз-
личных форумах и слетах с представителями 
государственной власти с предложениями реше-
ний актуальных и острых проблем, таких как обе-
спечение должной безопасности в образователь-
ных организациях, интеграции детей-мигрантов в 
социальную среду, решение вопросов проблемы 
семейно-бытового насилия [9, 11]. На региональ-
ном слете «РосПодрос»1 участники выступили с 
предложением о создании регионального празд-
ника 25 июня – День Тверской семьи. Правитель-
ство региона поддержало учреждение праздника, 
которое позволит популяризировать в регионе 
позицию семьи, как основу общества и фунда-
мента будущего не только Тверской области, но и 
Российской Федерации, подчеркнуло особое зна-
чение проведение первого Дня Тверской семьи в 
2024 году в «Год Семьи» в России.

Анализ докладов Уполномоченных по пра-
вам ребенка показывает, что наибольшее количе-
ство обращений от несовершеннолетних касается 
буллинга и кибербуллинга в отношении самих зая-

1  Официальный сайт «РосПодрос» [Электрон-
ный ресурс] URL: https://rospodros.ru/ (дата обращения: 
20.03.2024).
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вителей, а также их одноклассников.  Мария Алек-
сеевна Львова-Белова в своем докладе приводит 
пример обращения учеников школы Тверской 
области к инспектору по делам несовершеннолет-
них после проведенной им лекции о недопустимо-
сти травли. Обучающиеся школы поделились 
информацией о длительном издевательстве 
одноклассницы над их сверстницей, после чего 
была проведена проверка, а виновница постав-
лена на профилактический учет.

Профилактике буллинга и оказания помощи 
несовершеннолетним и членам их семей по раз-
личным вопросам посвящена отдельная стратеги-
ческая программа Уполномоченного Российской 
Федерации по правам ребенка «Страна для 
детей». Общее число обращений к Уполномочен-
ному, в том числе и от несовершеннолетних, в 
2023 году в рамках данной программы превысило 
3 000, более 60 из которых касалось издеватель-
ства и травли над детьми [7]. 

В Волгоградской области проводится широ-
кая популяризация детского телефона доверия 
«Ты не один», на который подростки могут обра-
титься за защитой своих прав. За 2023 год было 
зарегистрировано более 10 тысяч обращений, 
наибольшее число которых было посвящено 
жестокому обращению – не только буллингу, но и 
домашнему насилию [3]. По итогам анализа таких 
обращений проведены проверки и приняты меры 
защиты прав обратившихся несовершеннолетних.

В качестве примера предложения, как 
формы обращения, приведем предложение о соз-
дании движения, которое сможет объединить всех 
детей России. С данным предложением Прези-
денту Российской Федерации   выступила ученица 
школы Диана Красовская на заседании наблюда-
тельного совета АНО «Россия – страна возможно-
стей» в апреле 2022 года. Итогом рассмотренного 
обращения стало создание российского движения 
детей и молодежи «Движение первых»1 и приня-
тие соответствующего федерального закона.

Обращения могут касаться любых вопросов, 
как связанных с осуществлением государствен-
ной власти, так и защитой нарушенных прав. 
Помимо заявлений и жалоб граждане могут 
направлять предложения по волнующим их вопро-
сам. Несовершеннолетние нечасто самостоя-
тельно выступают с обращениями, зачастую дан-
ную роль выполняют законные представители. 
Стоит подчеркнуть, что при реализации права на 
обращение несовершеннолетние наиболее часто 
используют устную форму, а их законные предста-
вители и организации – письменную форму с 

1  Российское движение детей и молодежи «Дви-
жение первых»: официальный сайт. – URL: https://xn––
90acagbhgpca7c8c7f.xn––p1ai/ (дата обращения: 
20.03.2024).

использованием электронного документа. Цифро-
визация позволяет каждому подать обращение 
напрямую в определенный государственный орган 
на его официальном сайте. В случае затруднения 
граждан при выборе государственного органа, 
которому планируется отправка жалобы или заяв-
ления, обращение можно подать через федераль-
ный или региональный портал государственных 
услуг. 

Одним из способов подачи обращения, в 
том числе несовершеннолетними в Москве явля-
ется портал «Наш город»2. Портал позволяет 
совершенствовать правовую культуру граждан, 
формировать гражданское общество и активную 
жизненную позицию жителей города. С помощью 
портала и одноименного мобильного приложения 
граждане могут сообщать информацию о пробле-
мах городских объектов и инфраструктуры, запол-
нив электронную форму и выбрав одну из более 
200 категорий. Преимуществом данного портала 
выступает оперативная обработка обращения, 
устранение заявленной проблемы с подкрепле-
нием фотоматериалов и получение обратной 
связи, в которой заявителю необходимо подтвер-
дить или опровергнуть ответ об устранении про-
блемы. 

В России созданы и продолжают совершен-
ствоваться условия для реализации детьми права 
на обращение. Данное право закреплено в между-
народных актах и на самом высоком уровне в 
национальном законодательстве. Необходимо 
продолжать организацию мероприятий в формате 
неформального общения для решения важных 
вопросов, касающихся достойного уровня жизни и 
развития несовершеннолетних, а также информи-
ровать детей о необходимости рассказывать о 
возникающих у них проблемах, обсуждать их и 
при необходимости оказывать помощь по обра-
щению в органы государственной власти.
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 РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. Анализ отечественного законодательства, посвященного вопросам регу-
лирования репродуктивных прав граждан, в том числе с использованием вспомогательных 
репродуктивных технологий, демонстрирует значительные пробелы законодательства в 
указанной сфере и требует существенной проработки законов и их изменений. Однако, 
прежде чем приступать к проработке законодательства в любой сфере общественных 
отношений по мнению автора следует определиться с базовыми принципами, на которых 
должна выстраиваться законодательная база.

Ключевые слова: Репродуктивные права, вспомогательные репродуктивные техно-
логии, демографическая политика, публичное право. 
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OF REPRODUCTIVE RIGHTS IN THEIR REALIZATION WITH  
THE USE OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES

Annotation. The analysis of domestic legislation on the issues of regulation of reproductive 
rights of citizens, including the use of assisted reproductive technologies, demonstrates significant 
gaps in the legislation in this area and requires significant elaboration of laws and their amendments. 
However, before proceeding to the development of legislation in any sphere of social relations, in the 
author’s opinion, it is necessary to determine the basic principles on which the legislative framework 
should be built.
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Введение. Проблема правового регулиро-
вания репродуктивных прав граждан и их реали-
зации с применением вспомогательных репродук-
тивных технологий является одной из самых 
малоизученных в отечественном праве. Вместе с 
тем на сегодняшний день научно-технический 
прогресс демонстрирует определенные достиже-
ния и требует оперативных и адекватных мер от 
законодателя, ведь редактирование генома 
эмбриона,  выращивание эмбрионов «в пробирке» 
на сегодняшний день не потенциальная возмож-
ность, а вполне реальная действительность. 
Сложность в законодательном регулировании 
указанной сферы обуславливается высокой соци-
альной напряженностью в отношении рассматри-

ваемых вопросов, необходимостью поиска ком-
промисса между нормами права, этики, морали, 
нравственности и религии. 

Материалы и методы. Учитывая вышеиз-
ложенное, представляется, что, прежде чем обра-
титься к анализу проблем законодательного регу-
лирования в сфере реализации репродуктивных 
прав, а также разработке каких-либо предложений 
по совершенствованию законодательства, сле-
дует определиться с основополагающими нача-
лами правового регулирования института репро-
дуктивных прав, в том числе реализации репро-
дуктивных прав с использованием вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, то есть 
определить фундаментальные, базовые прин-
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ципы на которые должен опираться законодатель 
при разработке модели правового регулирования. 
Такой подход по нашему мнению позволит избе-
жать отрывочного и бессистемного регулирования 
рассматриваемых общественных отношений, и 
позволит выстроить единую и взаимосвязанную 
модель правого регулирования. На наш взгляд, 
особого внимания заслуживают изучение общего-
сударственного курса в области демографической 
политики, а также анализ публично-правой состав-
ляющей института репродуктивных прав. Пола-
гаем, что определение позиции в отношении 
вышеуказанных аспектов, затрагивающих инсти-
тут репродуктивных прав, посредством изучения 
нормативных актов и научно-популярной литера-
туры позволит определить направление законода-
тельного регулирования, а также разрешить ряд 
проблем отечественного законодательства в рас-
сматриваемой сфере.  

1. Общегосударственный курс в области 
демографической политики. 

Литературный обзор. Анализ демографи-
ческих показателей в России показывает падение 
рождаемости, высокий уровень смертности, кри-
зис семьи и отрицательный прирост населения. 
Вышеуказанным обусловлено принятие 24 сентя-
бря 2001 года Концепции демографического раз-
вития Российской Федерации на период до 2015 
года. 

Назначение Концепции состояло в том, 
чтобы органы власти при разрешении вопросов в 
сфере рождаемости, оказания поддержки семье 
могли ориентироваться на цели и задачи, опреде-
ленные в Концепции и уже в этом ключе предпри-
нимать какие-либо действия, издавать иные нор-
мативные акты и так далее. Концепция опреде-
ляет разные задачи в рассматриваемой сфере, 
среди которых в контексте рассматриваемой темы 
следует выделить такие задачи как необходи-
мость улучшения репродуктивного здоровья насе-
ления, всестороннее содействие и создание пред-
посылок для повышения рождаемости, а также 
всяческое укрепление института семьи как формы 
гармоничной жизнедеятельности личности.

Следует отметить, что концепция демогра-
фического развития Российской Федерации, 
утвержденная в 2001 году, не содержала в каче-
стве ориентиров каких-либо мер государствен-
ного стимулирования развития вспомогательных 
репродуктивных технологий. Однако, немного 
позже ракурс государства сместился. В 2007 году 
Указом президента Российской Федерации № 
1351 от 09.10.2007 Концепция демографической 
политики Российской Федерации утверждена на 
период до 2025 года, в которой одной из задач 
государства по сокращению уровня материнской 

и младенческой смертности, укреплению репро-
дуктивного здоровья населения, здоровья детей и 
подростков была обозначена задача обеспечения 
доступности и повышения качества медицинской 
помощи по восстановлению репродуктивного здо-
ровья, в том числе с применением вспомогатель-
ных репродуктивных технологий. 

Аналогичную позицию высказал Конституци-
онный суд в Определении от 15.05.2012 N 880-О, 
в котором сказано, что вспомогательные репро-
дуктивные технологии в настоящее время явля-
ются значимым средством обеспечения интере-
сов семьи, материнства, отцовства, детства, как и 
конституционного права каждого на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь [1].

Результаты. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что обеспечение доступности и 
повышение качества вспомогательных репродук-
тивных технологий на сегодняшний день высту-
пает одной из приоритетных задач государства 
при решении демографических проблем. Следо-
вательно, законодателю при разработке мер пра-
вового регулирования вопросов реализации 
репродуктивных прав в том числе с использова-
нием вспомогательных репродуктивных техноло-
гий следует исходить их необходимости обеспе-
чить доступность методов вспомогательных 
репродуктивных технологий и безопасность их 
применения. 

2. Публично-правая составляющая инсти-
тута репродуктивных прав.

Литературный обзор. При первом прибли-
жении к рассмотрению вопросов, связанных с 
реализацией  гражданами своих репродуктивных 
прав, кажется, будто данный вопрос является 
сугубо личным и интимным для каждого человека, 
а соответственно регулироваться эти вопросы 
должны исключительно частноправовыми меха-
низмами. Однако такая позиция видится ошибоч-
ной, поскольку публично-правовых вопросов в 
сфере репродуктивных прав не меньше, а также, 
как справедливо отмечают некоторые авторы без 
обеспечения баланса частных интересов и инте-
ресов публичных регулирование любых обще-
ственных отношений едва ли можно будет назвать 
успешным [2, с. 167-169], не исключение и обще-
ственные отношения, возникающие при реализа-
ции гражданами своих репродуктивных прав с 
использованием вспомогательных репродуктив-
ных технологий. 

Отмечается в научной литературе и иной 
подход, согласно которому обеспечить баланс 
публичных и частных интересов вовсе невоз-
можно, так, по мнению К.М. Маштакова: «Для 
отражения реальной сути соотношения частных и 
публичных интересов в праве правильным пред-
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ставляется использование понятия «гармониза-
ция», что предполагает приведение их в состоя-
ние соответствия, слаженности. Именно согласо-
ванность, соразмерность в сочетании частных и 
публичных начал является объективной необхо-
димостью современного правотворчества, обе-
спечивающего эффективность применения пра-
вовых норм» [3, с. 212].

На наш взгляд, разногласия авторов относи-
тельно употребления термина «баланс» или же 
«гармонизация», являются скорее проблемой 
внешнего выражения, нежели сути, поскольку в 
данном случае куда более важно не то, как назвать 
данный принцип, а его содержания. Так, примени-
тельно к репродуктивным правам граждан и воз-
можностям их реализации с применением вспо-
могательных репродуктивных технологий важно 
соблюсти не только частные интересы, но и инте-
ресы всего государства и его населения в целом.  

Сложно не согласится с тем, что предметом 
правового регулирования репродуктивных прав 
выступают не только общественные отношения, 
связанные с репродуктивным выбором и правом 
конкретного лица, но и общественные отношения, 
связанные с воспроизводством населения госу-
дарства, увеличением рождаемости, а также сни-
жением материнской смертности. 

Хорошим примером в данном случае может 
стать вопрос об установлении верхнего предела 
возраста, при котором государство допускает при-
менение вспомогательных репродуктивных техно-
логий. Так, в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации всё чаще 
слышны высказывания о необходимости установ-
ления на законодательном уровне предельного 
возраста доступа к вспомогательными репродук-
тивным технологиям. Ряд авторов предлагают 
установить верхнюю границу на уровне пятиде-
сяти лет. Обращаясь к данному подходу исключи-
тельно с точки зрения личностного подхода, а 
также прав и интересов конкретного лица, ситуа-
ция выглядит несправедливой и напрашивается 
вывод о недопустимости вмешательства государ-
ства в частные интересы лица, желающего обе-
спечить реализацию своих репродуктивных прав с 
использованием ВРТ после достижения пятиде-
сяти лет.

Однако, стоит подойти к данной проблеме и 
с другой стороны, в первую очередь с точки зре-
ния интересов ребенка, рожденного гражданами 
после достижения пятидесятилетнего возраста. 
Так, в соответствии с частью 2 статьи 54 Семей-
ного кодекса Российской Федерации, каждый 
ребенок вправе жить и воспитываться в семье, а 
также знать своих родителей, ребенок кроме про-
чего имеет право и на совместное проживание с 

родителями и, немаловажно, право на их заботу 
[4]. А в части первой той же статьи указано, что 
ребенком признается лицо, до достижения воз-
раста восемнадцати лет. Вышеизложенное весьма 
обоснованно вызывает сомнения в способности 
граждан, ставших родителями после достижения 
пятидесятилетнего возраста с использованием 
методов вспомогательных репродуктивных техно-
логий, обеспечить базовые потребности ребенка 
и гарантировать ему основополагающие права. 

Учитывая вышесказанное, вмешательство 
государства в данный процесс и предложение по 
установлению законодательного запрета на 
допуск граждан к вспомогательным репродуктив-
ным технологиям по достижению ими предель-
ного возраста, определенного законодателем, 
выглядит весьма обоснованным и подчеркивает 
тот факт, что общественные отношения в области 
репродуктивных прав не ограничены вопросами 
частно-правового характера, но не только могут, 
но и должны рассматриваться с публично-право-
вой точки зрения. 

Здесь следует сделать отступление и отве-
тить на аргумент тех специалистов, которые про-
водят аналогию с отсутствием и недопустимостью 
законодательного ограничения возраста рожде-
ния детей естественным образом. Действительно, 
законодательный запрет на рождение ребенка 
естественным путем не может быть органичен в 
каком бы возрасте не произошло зачатие, 
поскольку данный процесс является естествен-
ным и допустить вмешательство государства в 
данный процесс не просто непозволительно, но и 
нереализуемо на практике. Однако, применение 
вспомогательных репродуктивных технологий это 
специальный метод, гарантированный государ-
ством и сопровождающийся серьезным медицин-
ским вмешательством, что в свою очередь обу-
славливает не только необходимость государ-
ственного вмешательства с точки зрения интере-
сов ребенка, но скорее необходимостью с точки 
зрения медицинских противопоказаний, а также, 
гарантий охраны здоровья граждан, желающих 
прибегнуть к методом вспомогательной репродук-
ции по достижению предельного возраста.  

Еще одним доказательством публично-пра-
вового характера репродуктивной сферы в кон-
тексте вспомогательных репродуктивных техноло-
гий служит проблема кровосмешения. Так, 
согласно статье 14 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации не допускается заключение брака 
между близкими родственниками (родственни-
ками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и вну-
ками), полнородными и неполнородными (имею-
щими общих отца или мать) братьями и сестрами) 
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[4]. Данное положение отечественного законода-
тельства обусловлено стремлением не допустить 
кровосмешения. 

Общеизвестно и подтверждается данными 
Всемирной организации здравоохранения, что 
кровосмешение (кровное родство родителей) 
повышает распространенность редких генетиче-
ских врожденных заболеваний и почти удваивает 
риск неонатальной (в течение первого месяца 
жизни) и детской смертности, умственной отста-
лости и других пороков развития [5]. Однако, дей-
ствующие положения законодательства не содер-
жат попыток ограничить риск кровосмешения при 
применении вспомогательных репродуктивных 
технологий. Условия для дальнейшего развития 
вышеописанной проблемы создают такие право-
вые пробелы как: 

1. Тайна донорства;
2. Неограниченное повторное донорство;
3. Право суррогатной матери оставить рожден-

ного ребенка на воспитание (при отсутствии 
права ребенка, рожденного суррогатной 
матерью знать своих генетических родите-
лей).
Результаты. В целях защиты публичных 

интересов всего населения в целом, минимизации 
рисков кровосмешения, государству необходимо 
обратиться к решению вопросов применения 
вспомогательных репродуктивных технологий с 
точки зрения публично-правовых начал. 

Заключение. Таким образом, в условиях 
активного развития вспомогательных репродук-
тивных технологий и возрастающего их распро-
странения вмешательство государства в регули-
рование данного вопроса с точки зрения охраны 
не только частных интересов, но и интересов 
публичных не просто допустимо, а скорее необхо-
димо. 
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necessary to develop and adopt methodological recommendations by the Central Election Commis-
sion of the Russian Federation on the protection of citizens’ electoral rights in order to systematize 
existing approaches to human rights activities.

Key words: protection of citizens’ rights, electoral rights, judicial procedure, extrajudicial (ad-
ministrative) procedure, human rights activities in the electoral sphere.

Электоральные правоотношения 
активно развиваются в современном 
мире, и российское государство в дан-

ном случае не является исключением. Институт 
выборов активно трансформируется с учетом 
современных правовых, политических и социаль-
ных реалий, что объективно обусловлено не 
только острой необходимостью участия населе-
ния в формировании выборных органов государ-
ственной власти, но и данная деятельность имеет 
важное практическое значение в контексте уча-
стия граждан в управлении делами государства.

В условиях повсеместной информатизации 
и цифровизации внедрение новейших технологий 
происходит в различных сферах жизнедеятельно-
сти общества и государства, и важно отметить, 
что вышеназванные процессы в полной мере 
затрагивают организацию и проведение выборов 
на территории Российской Федерации. Информа-
ционные и цифровые технологии обладают суще-
ственным потенциалом осуществления многих 
процессов в кратчайшие сроки и на качественно 
новом уровне, в связи с чем их активное исполь-
зование представляется закономерным вектором 
развития современного российского государства. 
Однако важно отметить, что помимо положитель-
ного влияния на различные сферы общественной 
деятельности, вышеназванные достижения науки 
и техники порождают новые вызовы и угрозы, 
среди которых наиболее значимыми представля-
ются риски нарушений прав человека. 

Наличие подобных рисков имеет специфику 
проявлений в электоральной сфере. Во-первых, в 
настоящее время в условиях активного использо-
вания электронного голосования в Российской 
Федерации со стороны населения возникают 
некоторые сомнения в отношении честности и 
прозрачности его результатов. Даже многолетняя 
практика использования КОИБов и КЭГов до сих 
пор вызывает опасения со стороны не только 
избирателей, но и иных участников электораль-
ного процесса. Несмотря на то, что использова-
ние вышеназванных комплексов не существенно 
изменяет процессуальные аспекты организации и 
проведения выборов, с правозащитной точки зре-
ния возникают дополнительные механизмы, 
направленные на обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина.

Во-вторых, в последние годы активно разви-
вается практика дистанционного электронного 

голосования, который все чаще применяется в 
различных регионах. Несмотря на существенный 
интерес со стороны населения к подобным воз-
можностям реализации активного избирательного 
права, на практике возникают отдельные органи-
зационно-правовые проблемы, которые также 
негативно влияют на восприятие информацион-
ных технологий и опыта их использования в элек-
торальной сфере. Дистанционное электронное 
голосование из-за удаленного формата его прове-
дения создает новые угрозы нарушения избира-
тельных прав, в связи с чем правозащитные меха-
низмы в контексте данной разновидности голосо-
вания нуждаются в конкретизации.

В-третьих, несмотря на масштабный опыт 
применения средств видеонаблюдения и видео-
фиксации на выборах в Российской Федерации, а 
также доступности осуществления видеосъемки 
для отдельных участников электорального про-
цесса, сами по себе указанные технологии пред-
ставляют угрозу нарушения прав человека и граж-
данина. В данном случае речь идет не только об 
избирательных правах граждан, но и в рамках 
вышеназванной деятельности могут нарушаться 
требования российского законодательства о 
защите персональных данных.

Таким образом, многоаспектность информа-
ционной и цифровой трансформации избиратель-
ного процесса объективно обуславливает необхо-
димость анализа существующих правозащитных 
механизмов в контексте вызовов и угроз наруше-
ния прав граждан в условиях применения соответ-
ствующих технологий. Процедурные особенности, 
возникающие в результате современной транс-
формации избирательного процесса, объективно 
обуславливают необходимость совершенствова-
ния механизмов защиты избирательных прав 
граждан [1, c. 160].

Прежде чем перейти к вопросам, связанным 
с правозащитной деятельностью в электоральной 
сфере, видится необходимым сконцентрировать 
внимание на особенностях современного право-
вого регулирования избирательного права и про-
цесса. Действующее избирательное законода-
тельство характеризуется множественностью 
актов, регламентирующих различные аспекты 
организации и проведения выборов на террито-
рии российского государства. Базовым в данной 
сфере считается Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
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участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» [8]. Кроме того, существуют законы, 
регламентирующие конкретные электоральные 
процессы – выборы Президента РФ, депутатов 
Государственной Думы и др. Отдельный феде-
ральный закон регламентирует особенности 
функционирования ГАС «Выборы» [7], что объек-
тивно обусловлено спецификой правоотношений, 
подлежащих регулированию в контексте примене-
ния вышеназванной системы и комплексное ее 
использование в процессе выборов.

Несмотря на то, что действующее избира-
тельное законодательство сформировано на про-
тяжении долгих лет и имеет весьма устоявшуюся 
систему нормативно-правовых актов, в правовой 
науке достаточно часто отмечается его опреде-
ленное несовершенство. В данном контексте 
необходимо отметить большое количество дубли-
рования норм в федеральных законах, регулиру-
ющих конкретные электоральные процессы, 
однако подобная ситуация объективно возникает 
в связи с наличием определенной специфики 
выборов в определенные органы государственной 
власти. Также достаточно часто в последние годы 
поднимаются вопросы кодификации избиратель-
ного законодательства, что, по нашему мнению, 
действительно решило бы многие проблемы и 
противоречия современного правового регулиро-
вания. Однако единых подходов к содержатель-
ным характеристикам Избирательного кодекса 
Российской Федерации до сих выработать квали-
фицированному юридическому сообществу не 
удалось.

Важно отметить, что все материальные и 
процессуальные изменения избирательного про-
цесса имеют соответствующую правовую регла-
ментацию в российском законодательстве. Так, 
например, с 2022 года Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» дополнен ст. 64.1, регламентирую-
щей возможность организации и проведения дис-
танционного электронного голосования на выбо-
рах в Российской Федерации по решению избира-
тельной комиссии соответствующего уровня (для 
федеральных выборов – ЦИК РФ, для региональ-
ных выборов – Избирательными комиссиями 
субъектов РФ) [8]. Для проведения дистанцион-
ного электронного голосования используются 
федеральные и (или) региональные государ-
ственные информационные системы, в зависимо-
сти от чего закрепляется избирательная комиссия, 
утверждающая порядок проведения соответству-
ющего голосования. Важнейшее практическое 
значение в данном случае имеют положения 

Постановления ЦИК России от 08.06.2022 № 
86/716-8 «О Порядке дистанционного электрон-
ного голосования с использованием федеральных 
государственных информационных систем» [3].

Практика дистанционного электронного 
голосования существенно разнится в различных 
избирательных кампаниях, в связи с чем в рамках 
заявленной проблематики предусмотрено приня-
тие актов, регулирующих требования и порядок 
организации и проведения соответствующего 
голосования для каждого конкретного случая. Так, 
например, на последних выборов Президента РФ 
особенности проведения дистанционного голосо-
вания регулировались отдельным актом ЦИК РФ 
[5]. Подобная правотворческая модель представ-
ляется весьма оправданной, поскольку позволяет 
оперативно фиксировать значимые организаци-
онно-технические аспекты.

Видеонаблюдение и видеофиксация доста-
точно часто применяются на выборах в Россий-
ской Федерации, однако важно отметить, что дан-
ная сфера электоральных правоотношений 
детально регламентируется правовыми актами 
ЦИК РФ. В данном контексте из последних приня-
тых в данной сфере актов следует выделить 
Постановление ЦИК России от 24.01.2024 № 
151/1194-8 «О Порядке применения средств виде-
онаблюдения и трансляции изображения при про-
ведении выборов Президента Российской Феде-
рации, назначенных на 17 марта 2024 года» [6], в 
котором регламентированы особенности органи-
зации видеонаблюдения на выборах соответству-
ющего уровня. 

Видеосъемка также фигурирует в действую-
щем избирательном законодательстве в контек-
сте обеспечения гласности и открытости электо-
рального процесса, в связи с чем отдельные 
участники (наблюдатели, представители СМИ) 
наделяются соответствующим правом. Однако 
принципиальное значение в данном контексте 
имеет положение ч. 14 ст. 30 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», которое закрепляет недопусти-
мость нарушения тайны голосования и осущест-
вления контроля за волеизъявлением избирате-
лей, а также необходимость обеспечения конфи-
денциальности персональных данных в рамках 
реализации вышеназванного права [8].

Для содействия реализации активного изби-
рательного права гражданами РФ действующее 
избирательное законодательство предусматри-
вает возможность голосования вне помещения 
для голосования для лиц, которые по объектив-
ным причинам не могут явиться на участок (так 
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называемое надомное голосование). Также в 
настоящее время имеется весьма масштабная 
практика голосования по месту временного пре-
бывания (больницы и др.), когда у избирателей 
имеются веские основания для реализации сво-
его активного избирательного права посредством 
обращения в специальные образованные избира-
тельные комиссии в местах их пребывания в 
момент выборов. Правовые основы вышеназван-
ных процессов закреплены в Федеральном законе 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», однако конкретизируются соот-
ветствующие нормы также в актах ЦИК РФ [4].

Таким образом, на основе анализа совре-
менного состояния избирательного законодатель-
ства следует сделать вывод о том, что несмотря 
на наличие достаточно большого количества 
федеральных законов в указанной сфере наибо-
лее значимое практическое значение приобре-
тают положения актов ЦИК РФ. В данных актах в 
полной мере конкретизируются различные требо-
вания и процессуальные аспекты организации и 
проведения выборов на территории Российской 
Федерации. С одной стороны, подобная модель 
позволяет оперативно реагировать на динамику 
совершенствования электоральных отношений, с 
другой стороны – наблюдается дисбаланс право-
вого регулирования в части регламентации мно-
гих значимых положений лишь в актах ЦИК РФ, в 
то время как они регулярно применяются на прак-
тике и для исключения проблем толкования или, 
наоборот, игнорирования со стороны участников 
выборов соответствующих положений, видится 
необходимым своевременно дополнять феде-
ральное законодательство.

Переходя к анализу регулирования правоза-
щитной деятельности в электоральной сфере 
следует отметить, что данное функционирование 
осуществляется на основе положений Конститу-
ции РФ, которая закрепляет высшую ценность 
прав и свобод человека, а также определяет их 
защиту в качестве одной из основных обязанно-
стей государства. Рассматривая правозащитную 
деятельность именно как обязанность государ-
ства важно подчеркнуть доступность различных 
механизмов защиты прав человека и гражданина, 
которые в полной мере актуальны и для электо-
ральной сферы. Важно отметить, что в данном 
случае, безусловно, принципиальное значение 
приобретают не только конституционные положе-
ния, регламентирующие активное и пассивное 
избирательное право, а но и в рамках правоза-
щитной деятельности – гарантии государственной 
защиты прав человека и право защиты любыми 

способами, кроме тех, которые непосредственно 
законодательно запрещены (ст. 45 Конституции 
РФ), а также гарантии судебной защиты, возмож-
ность обращения в судебные органы Российской 
Федерации и международные органы по защите 
прав человека (ст. 46 Конституции РФ) [2].

Анализируя практику защиты избиратель-
ных прав на территории российского государства 
следует отметить, что данная деятельность, как 
правило, осуществляется во внесудебном (адми-
нистративном порядке) или же посредством обра-
щения в судебные органы. Выбор механизма пра-
возащитной деятельности в данном случае обу-
словлен не только процессуальной спецификой 
конкретных споров, но еще и пониманием со сто-
роны населения возможностей соответствующей 
правозащитной деятельности [9, c. 202].

Важно отметить, что действующее избира-
тельное законодательство не содержит отдель-
ных разделов или комплексных норм, посвящен-
ных правозащитной деятельности, однако отдель-
ные правовых положения закрепляют основы 
обращения граждан за защитой избирательных 
прав. Так, например, ч. 2 и 3 ст. 20 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» регламентируют полно-
мочия избирательных комиссий в сфере защиты 
прав граждан, в том числе в части рассмотрения 
обращений о нарушениях в пределах своей ком-
петенции [8]. Кроме того, именно за избиратель-
ными комиссиями закрепляется право обращения 
в правоохранительные органы и органы исполни-
тельной власти в связи с обращениями граждан и 
в случае необходимости пресечения противо-
правного поведения участником электоральных 
правоотношений. В данном контексте следует 
отметить актуальность внесудебного формата 
защиты избирательных прав, который ориентиро-
ван на обращение граждан в избирательные 
комиссии, в том числе процесс обжалования 
предусматривает возможность обращения в 
вышестоящие инстанции в системе комиссий.

Анализ практической деятельности избира-
тельных комиссий всех уровней позволяет выде-
лить следующие наиболее распространенные 
темы жалоб:

1) неточности и ошибки в документах изби-
рательных комиссий, которые как правило опера-
тивно устраняются после рассмотрения соответ-
ствующих жалоб;

2) информационное обеспечение выборов, 
что наглядно демонстрирует необходимость 
совершенствования подобной деятельности;
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3) проблемы организации и проведения 
голосования вне помещения для голосования, что 
также весьма оперативно устраняется на прак-
тике;

4) ненадлежащее хранение избирательных 
документов, что достаточно часто не подтвержда-
ется в результате проверок, проводимых избира-
тельными комиссиями;

5) жалобы на конкретные нарушения изби-
рательных прав, совершенных отдельными участ-
никами электорального процесса (наблюдате-
лями, представителями СМИ), что в дальнейшем 
становится основой для соответствующих мер 
реагирования со стороны избирательных комис-
сий, начиная от вынесения предупреждений и 
заканчивая удалением их с избирательного 
участка через суд.

Подача жалоб достаточно часто встречается 
в деятельности абсолютно всех избирательных 
комиссий, однако важно отметить, что до сих пор 
далеко не все избиратели и иные участники элек-
торальных правоотношений понимают матери-
альные и процессуальные возможности подобных 
обращений. В данном контексте особое значение 
приобретает информирование участников изби-
рательных правоотношений о порядке реализа-
ции процедуры обжалования в целях обеспечения 
и защиты избирательных прав граждан. Кроме 
того, перспективным представляется обучение 
членов избирательных комиссий в части расши-
рения их знаний и навыков правозащитной дея-
тельности, поскольку от эффективности функцио-
нирования указанных лиц во многом зависит 
охрана избирательных прав граждан. Внесудеб-
ный порядок защиты избирательных прав харак-
теризуется короткими сроками рассмотрения 
соответствующих обращений, и наличием полно-
мочий у избирательных комиссий не только рас-
сматривать обращения, но и принимать дальней-
шие действия, необходимые для обеспечения или 
восстановления нарушенных прав граждан.

Говоря о судебном порядке защиты избира-
тельных прав граждан следует отметить, что в 
данном случае речь идет о серьезных наруше-
ниях, которые в свою очередь могут повлиять или 
не повлиять на результаты выборов. Как правило, 
подобный формат правозащитной деятельности 
активно используется в процессе защиты пассив-
ного избирательного права или в контексте нали-
чия существенных нарушений на избирательных 
участках, позволяющих поднимать вопрос об 
административной или уголовной ответственно-
сти виновных лиц. Действующее отраслевое зако-
нодательство (административное и уголовное) 
предусматривает ряд норм, закрепляющих ответ-
ственность для лиц, нарушающих требования 

нормативно-правовых актов, регламентирующих 
электоральные правоотношения. Однако эффек-
тивность юридической ответственности в указан-
ной сфере также критикуется в современной 
науке. 

Разграничение административной и уголов-
ной видов ответственности в избирательном про-
цессе представляет собой сложную процедуру, 
имеющую комплекс проблемных вопросов. В 
связи с этим видится обоснованной разработка на 
законодательном уровне правовой регламента-
ции применения оценочных критериев при выборе 
вида ответственности.

Достаточно часто высказывается мнение о 
том, что нормы КоАП РФ и УК РФ не предусматри-
вают ответственности за ряд деяний, которые 
получили распространение в последние годы 
(например, порча бюллетеней и публичный при-
зыв к данным действиям и др.). Безусловно, учет 
электоральной практики имеет принципиальное 
значение в контексте эффективности института 
юридической ответственности, и в данном контек-
сте видится необходимым своевременно допол-
нять соответствующее отраслевое законодатель-
ство. 

Кроме того, институт ответственности имеет 
принципиальное значение и для правозащитной 
деятельности, поскольку в случае отсутствия воз-
можности квалификации конкретных противо-
правных деяний и назначения справедливого и 
соразмерного наказания, возникают угрозы мас-
штабного распространения подобного поведения, 
а, следовательно, нарушения избирательных прав 
граждан. В данном контексте актуальным также 
видится подчеркнуть пробелы, существующие в 
действующем законодательстве в части конкрети-
зации ответственности за противоправные дея-
ния, совершаемые при дистанционном электрон-
ном голосовании.

Участники избирательного процесса Россий-
ской Федерации в связи со стремительно развива-
ющимися и быстро проникающими почти во все 
сферы жизни общества информационными техно-
логиями также сталкиваются с проблемами при-
менения данных технологий в ходе избиратель-
ных кампаний. Дистанционное электронное голо-
сование является закономерным следствием усо-
вершенствования и распространения инфор- 
мационных технологий, в том числе и в избира-
тельном процессе. Данная разновидность голосо-
вания имеет ряд преимуществ, в частности, – это 
возможность для избирателей проголосовать без 
посещения избирательного участка, сокращение 
расходов на проведение избирательных проце-
дур, упрощение процесса подсчета голосов. 
Однако дистанционное электронное голосование 
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в силу своей новизны, отсутствия унифицирован-
ного законодательного регулирования имеет мно-
гие недостатки, одним из которых является несо-
вершенство в виду недостаточной ясности проце-
дуры привлечения правонарушителей к юридиче-
ской ответственности.

Предлагаемые изменения положительно 
скажутся на развитии выборов и позволят избе-
жать масштабной противоправной практики. 
Потому что предлагаемые изменения законода-
тельства можно рассматривать не только как пра-
вовую основу привлечения к ответственности и 
справедливого правосудия в отношении лиц, кото-
рые допускают противоправное поведение, но и 
совершенствование отраслевого законодатель-
ства об ответственности имеет определенную 
профилактико-предупредительную направлен-
ность, поскольку, предусмотрев конкретную ответ-
ственность за подобные деяния, лицо, прежде 
чем его совершить, может задуматься о существу-
ющих для него правовых последствиях и не допу-
стить самого деяния.

Таким образом, на основе проведенного 
анализа следует сделать вывод о том, что к насто-
ящему моменту в Российской Федерации приняты 
все необходимые правовые основы для внесудеб-
ной и судебной защиты избирательных прав, 
однако данные нормы нуждаются в конкретизации 
с учетом внедрения различных информационных 
технологий. В данном контексте для систематиза-
ции существующих подходов правозащитной дея-
тельности видится необходимым разработать и 
принять ЦИК РФ методические рекомендации по 
защите избирательных прав граждан изложив в 
указанном документы основные организацион-
но-правовые аспекты анализируемой деятельно-
сти. Данный документ своевременно может 
дополняться пунктами в отношении новых инфор-
мационных технологий, которые также обуславли-
вают внедрение специальных процессуальных 
механизмов защиты избирательных прав.
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стью отдельных федеральных органов исполнительной власти, и Правительства Россий-
ской Федерации как органа государственной власти, осуществляющего исполнительную 
власть Российской Федерации, по вопросам общего руководства деятельностью подве-
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стерств и иных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
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ation as the head of state, who directs the activities of individual federal executive authorities, and 
the Government of the Russian Federation as a public authority exercising the executive power of 
the Russian Federation, in terms of general management of the activities of federal ministries and 
other federal executive authorities subordinate to them.

The research is based on the theoretical research of scientists, official interpretations of terms; 
constitutional norms, as well as norms of a number of federal laws are considered.

The analysis of the documents showed that the President of the Russian Federation and the 
Government of the Russian Federation do not have the right to revoke the acts of federal ministries 
and other executive authorities whose activities they manage. At the same time, certain federal laws 
explicitly provide for the obligation of the Government of the Russian Federation to repeal acts of 
federal executive authorities from the cases established in these laws, that is, legally, the Govern-
ment of Russia is endowed with this authority, but in certain areas

Based on the results of the analysis, it was concluded that it is necessary to legislatively assign 
to the President of the Russian Federation and the Government of the Russian Federation the pow-
ers to repeal acts of federal executive bodies subordinate to them, for which a proposal was formu-
lated to supplement the Federal Constitutional Law “On the Government of the Russian Federation”, 
according to which the head of state and the state authority exercising executive power of the Rus-
sian Federation Federations, the right to repeal acts of federal executive bodies subordinate to them 
in case of their contradiction to the Constitution of the Russian Federation, federal constitutional 
laws, federal laws, decrees and orders of the President of the Russian Federation, as well as reso-
lutions and orders of the Government of the Russian Federation will be officially consolidated.
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В современной теории права под соци-
альным управлением понимают возни-
кающие между людьми, объединен-

ными в социум, властные взаимоотношения, 
направленные на корректировку поведения управ-
ляемых субъектов (в совокупности представляю-
щих собой объект управления) управляющими 
субъектами (выступающими в виде органов управ-
ления) [1, с. 208]. Одним из основных видов соци-
ального управления является государственное 
управление, субъекты которого – государствен-
ные органы, имеют возможность воздействовать 
на общественные отношения определенными 

методами и в установленных для них формах. 
Государственное управление, на наш взгляд, 
заключается не только в грамотной организации 
деятельности государственных органов, но и в 
осуществлении контроля за их деятельностью, в 
том числе со стороны вышестоящих органов. Не 
случайно в числе общих функций государствен-
ного управления учеными, наряду со сбором и 
обработкой информации, прогнозированием, пла-
нированием, организацией, регулированием (рас-
порядительством), координацией и взаимодей-
ствием, обязательно выделяется контроль и учет 
[2, с. 164].
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Объяснение термина «контроль» как «про-
верки и постоянного наблюдения в целях про-
верки» содержится в толковых словарях русского 
языка [3, с. 298]. Федеральное законодательство 
объясняет (к сожалению, только для конкретных 
целей) понятие государственного контроля (над-
зора), под которым предлагает понимать, кроме 
прочего, деятельность контрольных (надзорных) 
органов, направленную на выявление, пресече-
ние нарушений, устранение их последствий и 
(или) восстановление правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нару-
шений1. 

Приведенные определение и толкование 
позволяют рассматривать в качестве одной из 
форм контроля возможность вышестоящего госу-
дарственного органа отменять или приостанавли-
вать акты органа нижестоящего. О близкой по 
смыслу форме контроля указывал В.И. Ленин, 
который, определяя функции Рабоче-крестьян-
ской инспекции, писал, что их задача «не только и 
не столько “ловить”, “изобличать” …, – сколько 
уметь поправить» [4, с. 127].

Конституцией Российской Федерации2 опре-
делено, что осуществление государственной вла-
сти в Российской Федерации происходит с учетом 
ее разделения на законодательную, исполнитель-
ную и судебную, органы которых являются само-
стоятельными (статья 10). Реализация данного 
важнейшего принципа правового государства, по 
мнению В.Н. Руденкина, призвана создать надеж-
ный механизм контроля за действиями публичной 
власти, исключить или существенно ограничить 
возможность произвола должностных лиц [5, 
с. 55].

Основным Законом страны предусмотрено, 
что в единую систему публичной власти входят 
органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, которые осуществляют вза-
имодействие для наиболее эффективного реше-
ния задач в интересах населения, проживающего 
на соответствующей территории (часть 3 статьи 

1  См.: статью 1 Федерального закона «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2020. № 31 (ч. I). 
Ст. 5007; статью 2 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2008. 
№ 52 (ч. I). Ст. 6249.

2  Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 2022. 6 октября. № 
0001202210060013.

Для удобства восприятия текста настоящей ста-
тьи Конституция Российской Федерации далее также 
именуется как Основной Закон государства, Основной 
Закон страны.

132), и установлено, что «государственную власть 
в Российской Федерации осуществляют Прези-
дент Российской Федерации, Федеральное Собра-
ние (Совет Федерации и Государственная Дума), 
Правительство Российской Федерации, суды Рос-
сийской Федерации», а государственную власть в 
субъектах Российской Федерации – «образуемые 
ими органы государственной власти» (части 1 и 2 
статьи 11). Следует отметить, что по Федераль-
ному закону «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Феде-
рации»3 систему органов государственной власти 
субъекта России составляют: законодательный 
орган, высшее должностное лицо, высший испол-
нительный орган и иные органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации (часть 2 
статьи 4).

Федеральный закон «О Государственном 
Совете Российской Федерации»4 фиксируя пол-
ный состав единой системы публичной власти, 
наделяет Президента Российской Федерации пра-
вом координировать деятельность органов, вхо-
дящих в единую систему публичной власти, при-
нимая необходимые решения, а также предостав-
ляет такое право и Правительству Российской 
Федерации, но в пределах его компетенции (часть 
2 статьи 2).

Нормы Конституции Российской Федерации 
закрепляют за Правительством Российской Феде-
рации функцию осуществления исполнительной 
власти Российской Федерации. Начиная с 2020 
года5, данное полномочие официально исполня-
ется под общим руководством Президента Рос-
сийской Федерации (часть 1 статьи 110). Основ-
ной Закон государства предусматривает также, 
что Правительство Российской Федерации «руко-
водит деятельностью федеральных органов 
исполнительной власти, за исключением феде-
ральных органов исполнительной власти, руко-
водство деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации» (часть 3 ста-
тьи 110). Изложенная норма предусматривает две 
группы федеральных органов исполнительной 
власти: одна, которая подчиняется Правительству 
России, и другая, находящаяся под руководством 
главы государства.

Порядок работы Правительства Российской 
Федерации регулируется Федеральным конститу-

3  Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2021. № 52 (ч. I). Ст. 8973.

4  Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2020. № 50 (ч. III). Ст. 8039.

5  Закон Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации «О совершенство-
вании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2020. № 11. 
Ст. 1416.
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ционным законом «О Правительстве Российской 
Федерации»1. В соответствии с названным Феде-
ральным конституционным законом глава госу-
дарства вправе отменять акты Правительства 
Российской Федерации в случае их противоречия 
Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, указам и распоряжениям Прези-
дента Российской Федерации (часть 9 статьи 5), а 
также осуществлять руководство деятельностью 
указанных в названном Федеральном конституци-
онном законе (и определенных в утвержденной 
им структуре2) федеральных министерств и иных 
федеральных органов исполнительной власти 
(часть 2 статьи 12), но без возможности отменять 
акты этих органов, что не вписывается в логику 
современного государственного управления.

Правительство Российской Федерации в 
соответствии с данным Федеральным конституци-
онным законом осуществляет руководство дея-
тельностью федеральных министерств и иных 
федеральных органов исполнительной власти, за 
исключением тех органов, руководство деятель-
ностью которых осуществляет Президент Россий-
ской Федерации, но имеет возможность координи-
ровать деятельность последних (части 5 и 6 ста-
тьи 12). При этом Правительство России также не 
наделено правом отменять акты подчиненных 
ему органов, например, в случае их противоречия 
Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, актам Президента и Правительства 
Российской Федерации.

Между тем, в предшествующем Федераль-
ном конституционном законе «О Правительстве 
Российской Федерации»3, которой действовал до 
принятия нового, предусматривалось, что Прави-
тельство Российской Федерации «вправе отме-
нять акты федеральных органов исполнительной 
власти или приостанавливать действие этих 
актов» (часть седьмая статьи 12). Поскольку кон-
кретные основания для отмены указанных актов 
или приостановления их действия не определя-
лись, некоторые исследователи сделали справед-
ливый вывод о том, что такой подход законода-
теля позволяет Правительству России «отменить 

1  Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2020. № 45. Ст. 7061.

2  См.: раздел I структуры федеральных органов 
исполнительной власти, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21 января 2020 года 
№ 21 // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2020. № 4. Ст. 346.

3  Федеральный конституционный закон «О Пра-
вительстве Российской Федерации» (принят Государ-
ственной Думой 11 апреля 1997 года, одобрен Советом 
Федерации 14 мая 1997 года, подписан Президентом 
Российской Федерации 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ; 
утратил силу) // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 1997. № 51. Ст. 5712.

акты федеральных министерств и ведомств как по 
причине их несоответствия законодательству, так 
и по их нецелесообразности», полагая при этом, 
что это «вполне логично и оправдано» [6, с. 66]. 
Интересно, что Ю.Н. Старилов также придержива-
ется мнения о том, что основаниями для отмены 
правового акта (акта управления) могут послужить 
не только его незаконность, то есть противоречие 
нормам законодательства, но и «практическая 
нецелесообразность», то есть «отсутствие поло-
жительных результатов действия акта управле-
ния» [7, с. 296]. Вывод об оправданности отмены 
акта по причине его нецелесообразности, на наш 
взгляд, весьма спорен, а отсутствие результатов 
должно послужить основанием не для отмены 
документа, а, скорее, о признании его утратившим 
силу, поскольку требование отменить означает, 
в нашем случае, ни что иное как упразднение акта 
[8, с. 947], то есть должно повлечь за собой воз-
врат к первоначальному состоянию. В то же 
время, существует мнение, что «отмена норма-
тивного акта – одно из оснований утраты актами 
юридической силы» [9, с. 161].

Необходимо заметить, что в ряде федераль-
ных законов предусмотрено право Правительства 
Российской Федерации отменять акты федераль-
ных органов исполнительной власти или приоста-
навливать их действие. Так, Федеральный закон 
«О культурных ценностях, перемещенных в Союз 
ССР в результате Второй мировой войны и нахо-
дящихся на территории Российской Федерации»4 
устанавливает, что Правительство России «может 
отменить решение федерального органа [в сфере 
культуры, искусства и кинематографии] или прио-
становить его исполнение» (пункт 3 статьи 16), 
причем эта норма была введена в 2021 году5. На 
основании нормы Федерального закона «Об обя-
зательных требованиях в Российской Федера-
ции»6 Правительством Российской Федерации 
были признаны утратившими силу целый ряд 
актов федеральных органов исполнительной вла-
сти7. Кроме того, Федеральный закон «Об уполно-

4  Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 1998. № 16. Ст. 1799; 2021. № 24 (ч. I). Ст. 4188.

5  См.: статью 32 Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона “О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации”» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
2021. № 24 (ч. I). Ст. 4188.

6  См.: статью 15 Федерального закона «Об обя-
зательных требованиях в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
2020. № 31 (ч. I). Ст. 5006.

7  См., например: постановление Правительства 
Российской Федерации от 8 октября 2020 года № 1631 
«Об отмене нормативных правовых актов федераль-
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моченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации»1 закрепляет за Уполно-
моченным при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей право 
«направлять в Правительство Российской Феде-
рации мотивированные предложения об отмене 
или о приостановлении действия принятого феде-
ральным органом исполнительной власти норма-
тивного правового акта или его отдельных поло-
жений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской, в том числе инвестицион-
ной, деятельности» (пункт 4 статьи 6).

Рассматривая вопросы, связанные с утратой 
юридической силы правовых норм, В.Г. Голубцов 
и О.А. Кузнецова, констатируют законодательное 
отсутствие у Правительства России полномочия 
по отмене актов федеральных органов исполни-
тельной власти или приостановления действия 
этих актов, одновременно обращая внимание на 
то, что это такое полномочие «упоминается в 
Регламенте Правительства Российской Федера-
ции» (пункт 5) [10, с. 454]. Но в этом случае сле-
дует обратить внимание на то, что Регламент Пра-
вительства Российской Федерации утвержден 
Правительством России2, то есть сегодня это 
выглядит так, что орган государственной власти, 
осуществляющий исполнительную власть Россий-
ской Федерации, сам определил себе такое пол-
номочие. Несомненно, данное право появилось в 
упомянутом Регламенте на основе норм предше-
ствующего Федерального конституционного 
закона, но в современном правовом регулирова-
нии подобный подход, на наш взгляд, не вписыва-
ется в рассмотренную выше общую конструкцию 
контроля вышестоящих органов государственной 
власти за деятельностью нижестоящих. В под-
тверждение нашему тезису можно привести 
высказывание Г.А. Трофимовой, пришедшей к 
выводу, что одним из наиболее распространенных 

ных органов исполнительной власти, содержащих обя-
зательные требования, соблюдение которых оценива-
ется при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении федерального государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2020. № 42 (ч.III). 
Ст. 6597; постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2020 года № 2355 «Об отмене 
некоторых нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2021. № 2 (ч.I). 
Ст. 406.

1  Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2013. № 19. Ст. 2305.

2  Постановление Правительства Российской 
Федерации от 1 июня 2004 года № 260 «О Регламенте 
Правительства Российской Федерации и Положении об 
Аппарате Правительства Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
2004. № 23. Ст. 2313.

в правовой практике вариантов отмены (прекра-
щения действия) правового акта является отмена 
(прекращение действия) вышестоящим лицом 
(органом) правового акта, принятого нижестоя-
щим лицом (органом), то есть действие, направ-
ленное к тому субъекту, который связан отноше-
ниями субординации (подчинения) [11, с. 36].

Проанализированные нормативные право-
вые акты, изложенные мнения ученых и специа-
листов позволяют рассматривать институт отмены 
актов в государственном управлении как один из 
неотъемлемых способов воздействия одного 
органа, имеющего властные полномочия, на дру-
гой, подчиненный ему орган с целью реализации 
процесса государственного управления в полном 
объеме.

Следует обратить внимание на то, что мно-
гими учеными, в том числе профессором 
С.А. Авакьяном процесс отмены юридического 
акта определяется как мера конституционно-пра-
вовой ответственности одного органа перед дру-
гим, руководящим или вышестоящим по отноше-
нию к первому [12, с. 21], что, на наш взгляд, не 
исключает право вышестоящего государственного 
органа (в нашем случае – Правительства Россий-
ской Федерации) отменять правовые актов, при-
нятые нижестоящими, то есть подчиненными госу-
дарственными органами – федеральными орга-
нами исполнительной власти.

В целях законодательного закрепления важ-
ной части государственного управления – кон-
троля органа государственной власти, осущест-
вляющего исполнительную власть Российской 
Федерации, за деятельностью руководимых им 
федеральных органов исполнительной власти, а 
также уточнения полномочий главы государства в 
отношении подведомственных ему федеральных 
органов исполнительной власти, предлагается 
дополнить статью 12 Федерального конституцион-
ного закона «О Правительстве Российской Феде-
рации» частями 9 и 10 следующего содержания:

«9. Акты федеральных министерств и иных 
федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осущест-
вляет Президент Российской Федерации, могут 
быть отменены Президентом Российской Федера-
ции в случае их противоречия Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным конституцион-
ным законам, федеральным законам, указам и 
распоряжениям Президента Российской Федера-
ции, а также принятым на основании актов Прези-
дента Российской Федерации постановлениям и 
распоряжениям Правительства Российской Феде-
рации по вопросам координации деятельности 
этих органов.

10. Акты федеральных министерств и иных 
федеральных органов исполнительной власти, 
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руководство деятельностью которых осущест-
вляет Правительство Российской Федерации, 
могут быть отменены Правительством Россий-
ской Федерации в случае их противоречия Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным зако-
нам, указам и распоряжениям Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениям и распоря-
жениям Правительства Российской Федерации.».

Сформулированные дополнения позволят 
главе государства и Правительству Российской 
Федерации с большей эффективностью осущест-
влять в пределах, предоставленных им Основным 
Законом государства, функции государственного 
управления в отношении подведомственных 
федеральных органов исполнительной власти 
полномочий.
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Конституция Российской Федерации в 
1993 г. не только закрепила в ст. 3 осно-
вополагающее положение о том, что 

носителем суверенитета и единственным источ-
ником власти является многонациональный народ 
(часть 1), но и обозначила три способа реализа-
ции данной власти: непосредственно; через 
органы государственной власти; через органы 
местного самоуправления (часть 2); исчерпыва-
юще определив референдум и свободные выборы 
в качестве форм высшего непосредственного 
выражения власти многонационального народа 
России (часть 2). Как верно пишет Ю.А. Боков, по 
аналогии с Конституцией РФ, в уставах некоторых 
субъектах Российской Федерации,1 исключи-

1  См., например: Устав (Основной закон) Волго-
градской области (от 24.02.2012 № 1-ОД [Электронный 
ресурс]. URL: http:// uv.volgograd.ru/upload/iblock/5d3/
UstavVolgogradskoy-oblasti-ot-24_02_2012-N-1_OD-_ 

тельно многонациональный народ Российской 
Федерации, назван единственным источником 
государственной власти субъекта РФ [3]. При этом 
население субъекта в качестве источника власти 
не называется, что, по мнению М.Л. Давыдовой и 
Ю.А. Бокова, является вполне обоснованным [4]. 
Народовластие есть принадлежность всей власти 
народу, а также свободное осуществление наро-
дом этой власти в полном соответствии с его суве-
ренной волей и коренными интересами.

Можно определить власть как общесоциоло-
гическую категорию. В этом качестве она будет 
пред ставлять собой всеобщее свойство соци-
ально организованных си стем, проявляющееся в 

prinyat-Vol.pdf (дата обращения: 24.12.2023), Устав 
(Основной закон) Ставропольского края от 12 мая 2022 
г. № 38-кз, Устав Краснодарского края // Гарант: [сайт]. 
URL: https:// http://constitution.garant. ru/region/ustav_
krasnod (дата обращения: 21.01.2024).
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наличии реальной возможности субъекта реали-
зовать свою волю путем целенаправленного воз-
действия на объект властеотношения с целью 
приведения его в иное, заранее запрограммиро-
ванное состояние. Необходимо отметить, что в 
ча сти самоорганизующихся систем субъект и объ-
ект властеотноше ния будут совпадать. Пример 
такой системы — местное сообще ство жителей, 
выступающее в качестве инициатора в организа-
ции территориального самоуправления. Данная 
характеристика носит обобщенный характер и 
опреде ляет понятие власти в широком смысле. В 
этом смысле власть действует повсеместно: в 
семье, обществе, государстве, трудовом коллек-
тиве и т.д. Нам же необходимо выделить понятия 
государ ственной и политической власти. В самом 
общем виде политиче ский аспект власти опреде-
лен Е.И. Козловой, О.Е. Кутафиным следующим 
образом: «Власть есть способ осуществления 
влияния, подчинения, побуж дения в соответствии 
с фактическим балансом сил» [9]. При этом, мас-
штаб нормотворческой деятельности и объем 
государственно-властных полномочий органов 
местного самоуправления совершен но не сопо-
ставим с полномочиями субъектов государствен-
ной вла сти в этой области. Таким образом, даже 
исходя из того, что го сударственная власть есть 
одно из проявлений власти политиче ской, необхо-
димо отметить, что граница между государствен-
ной и политической властью условна и при опре-
деленных условиях она стирается.

Этот вывод имеет принципиальное значение 
для настояще го диссертационного исследования, 
поскольку может быть использован для харак-
теристики современного состояния государствен-
ности в Россий ской Федерации. Анализ характера 
социально-экономического и политического раз-
вития общества не позволяет сделать вывод о 
полном совпадении интересов государства и 
гражданского обще ства. Поэтому, по мнению дис-
сертанта, невозможно говорить и о совпадении 
институтов, служащих реализации целей поли-
тики названных субъектов, то есть государствен-
ной и политической властей. Однако такое поло-
жение вряд ли можно считать устойчивым. В 
конечном счете, вы разителем воли и интересов 
гражданского общества в широком масштабе 
выступает государство, основанное на 
демократиче ском политическом режиме. 

Действующая Конституция РФ использует 
иную по сравнению с предшествующими фор-
мулу, оли цетворяющую движение страны к демо-
кратии: «носителем суве ренитета и единственным 
источником власти в Российской Феде рации явля-
ется ее многонациональный народ» (ст. 3). Обра-
тим внимание на два отличительных момента 
этой формулы. Во-пер вых, в норме конституции 

речь идет о тотальной принадлежности всей вла-
сти народу. Это неверно и по форме, и по суще-
ству. Оче видно, что речь должна идти о принад-
лежности народу только государственной, а не 
всей власти. Можно заключить, что в аспекте 
настоящего диссертационного исследования 
народовластие может рассмат ривать как форма 
осуществления гражданами принадлежащей им 
государственной власти, которая, в свою очередь, 
реализуется в формах непосредственной и пред-
ставительной де мократии. Как верно пишет М.С. 
Велибеков в своем диссертационном исследова-
нии «Конституционно-правовое регулирование 
референдума в федеративных государствах 
Западной Европы», общий анализ современной 
юридической литературы позволяет сделать 
вывод об отсутствии актуального теоретического 
осмысления института референдума. Однако, 
вопрос реализации непосредственной демокра-
тии в России, как путём референдума, так и иными 
средствами, продолжает иметь большое значе-
ние, ведь, как справедливо отмечает С.А. Авакьян, 
«проблемы народовластия никогда не утрачивают 
актуальности в силу ряда причин: о принадлежно-
сти власти народу говорят конституции, поэтому 
нужно выяснять его суть и способы осуществле-
ния; в какой мере народовластие действительно 
реализуется народом или он всего лишь наделя-
ется возможностью сформировать органы, кото-
рым и отданы полномочия публичной власти; 
насколько эффективно народовластие как прак-
тика и как научная категория» [1]. По мнению А.А. 
Степановой, «несмотря на огромное значение, 
референдум все же остается вне поля присталь-
ного внимания исследователей объяснение этому, 
очевидно, лишь одно: в современную политиче-
скую палитру России референдумы не вписыва-
ются» [7].

Конкретное соотношение государственной и 
политической вла сти зависит от формы политиче-
ского режима в стране. Ряд российских ученых 
придерживается мнения о том, что в демок-
ратическом обществе, где государство служит его 
интересам, го сударственная власть выступает как 
частный вид политической власти. В недемокра-
тическом, где политические структуры граж-
данского общества находятся в положении оппо-
зиции по отноше нию к государственным структу-
рам, государственная власть от делена от полити-
ческой, либо вообще подменяет собой послед нюю, 
как это было в нашей стране в недавнем прошлом. 

В совре менной России имеют место прояв-
ления авторитаризма, что может проявляться в 
недемократическом механизме формирования 
органов исполнительной власти среднего и ниж-
него звена, в отсутствии баланса между конститу-
ционным закреплением полномо чий органов госу-
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дарственной власти и местного самоуправления, 
отсутствии реального местного самоуправления, 
в неоправданном расширении полномочий Прези-
дента за счет сокращения полно мочии парла-
мента и т.д. Следовательно, налицо фактическое 
и юридическое несовпадение государственной и 
политической власти.

Конституция Российской Федерации провоз-
глашает и закрепляет единственным источником 
власти многонациональный народ России и при-
знает за ним полноту верховной власти, опреде-
ляет механизм ее осуществления, где лидирую-
щее положение занимает непосредственное 
волеизъявление народа, а высшим его проявле-
нием являются референдум и свободные выборы. 
Отметим, что идеи народовластия, обществен-
ного договора и свободного волеизъявления 
народа были в философских и научных трудах 
французского философа Ж.-Ж. Руссо. В резуль-
тате общественного договора образуется ассоци-
ация равных и свободных индивидов, или респу-
блика. Руссо отвергает учения, определявшие 
договор как соглашение между подданными и 
правителями. В дальнейшем последователей 
идеи Ж.-Ж. Руссо о чистом народовластии не 
было. Критика его учения осуществлялась с пози-
ции невозмож ности ее практической реализации. 
В качестве аргументов этого Ш.Л. Монтескье, Дж. 
Ст. Милль, Б.Н. Чичерин, С. Котляревский, Ф. 
Кокошкин приводили следующие доводы. Так, 
Б.Н. Чичерин пишет, «народ в своей массе совер-
шенно лишен возможности подготовлять и обсуж-
дать законы. Для этого требуется такая напря-
женная работа, такой законодательный опыт и 
подготовка, что только специально выбранные 
представители могут с успехом осилить гро-
мадную возложенную на них работу» [6]. Осу-
ществление власти только путем непосредствен-
ной демократии в современном государстве 
невозможно, поскольку нереально требовать 
волеизъявления народа по каждому вопросу, 
даже мелкому. Для решения повседневных вопро-
сов необходимы институты представительной 
демократии.

Основателем теории представитель ной 
демократии, в основе которой лежит идея возмож-
ности предста вительства воли народа, считают 
Ш.-Л. Монтескье. Исходным пунктом для Монте-
скье, как и для Ж.-Ж. Руссо, служила идея сво-
боды личности, но, в отличие от Ж.-Ж. Руссо, он 
понимал свободу не как участие в государствен-
ной власти, а как обеспечение от ее произ вола. 
Основной идеей представительства является то, 
что формальный носитель верховной власти — 
народ не отождествляется с носителем реальным 
— представительными учреждениями. С появле-
нием пред ставительства теоретический носитель 

верховной власти больше не правит. Так, по мне-
нию Ш.-Л. Монтескье и его последователей (Дж. 
С. Миллъ, Б.Н. Чичерин, М.М. Ковалевский и др.), 
суть предста вительного правления заключается в 
передаче власти на определенный срок к избран-
ным народом представителям. К. Тахтарев писал, 
что представителям предоставляется то участие в 
управлении, которое при народовластии принад-
лежало бы самому народу [8]. При этом, участие 
это устанав ливается для обеспечения живой, 
непосредственной связи между дея тельностью 
государственных учреждений и текущими запро-
сами об щественной жизни.

Характерные черты взаимоотношений 
между представительным и исполнительным 
органами Монтескье усматривал в самостоятель-
нос ти выполняемых ими полномочий, во взаим-
ном сдерживании друг друга. По его мнению, 
«если исполнительная власть не будет иметь 
права останавливать действие законодательного 
собрания, то послед нее станет деспотическим, 
так как имея возможность предоставить себе 
любую власть, какую оно только пожелает, оно 
уничтожит все прочие власти. Наоборот, законо-
дательная власть не должна иметь права останав-
ливать действие исполнительной власти. Так как 
испол нительная власть ограничена по самой 
своей природе, то нет надоб ности еще как-то 
ограничивать ее».

Исходя из этого, представительная демо-
кратия выступает формой народовластия, пред-
ставляющей собой осуществление народом своей 
власти через выборных полномочных представи-
телей. Народ делегирует представителям часть 
своих полномочий, которые они осуществляют от 
его имени. При этом неотъемлемыми характери-
стиками представительной демократии являются:

– осуществление народом власти через 
выборные учреждения:

– представительный мандат (депутат высту-
пает от имени всей нации, а не конкретных 
избирателей, его избравших).
В литературе выделяются виды представи-

тельной демократии. Критерием деления пред-
ставительной демократии на виды является 
характер оп ределения конституцией вопроса об 
источнике власти.

Согласно первой концепции «суверен пере-
дает реально, спол на или частью и на время 
более или менее продолжительные атрибуты вер-
ховной власти представителям, которых он изби-
рает себе, так что они действуют вполне свободно 
и не могут быть устранены по произ волу; это-то в 
новейшие времена и составляет действительное 
предста вительное правление. Согласно второй 
концепции, наоборот, представители суверена 
являют ся лишь простыми уполномоченными, 



98

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

которым он может впредь предписывать их реше-
ния и которых он может устранить по своему 
желанию, как доверитель устраняет своего упол-
номоченного. 

В этом последнем случае имеется лишь 
наружный вид представительного правления; в 
действительности же это прямое правление, 
несколько замаскированное, так как представи-
тель, в сущности, есть только по слушное орудие 
или отголосок суверена» [10]. Таким образом, А. 
Эсмен сделал вывод о наличии двух видов пред-
ставительной демократии, в основе которых раз-
ный характер взаимо отношений депутатов с изби-
рателями, выражаемый либо в свободном, либо в 
императивном мандате депутата. Суть представи-
тельной демократии достаточно четко выразил Р. 
Дарендорф, по мнению которого демократия 
вопреки буквальному зна чению этого слова вовсе 
не «правление народа». «Такого на свете про сто 
не бывает. Демократия — это правительство, 
избираемое народом, а если необходимо — то 
народом и смещаемое; кроме того, демокра тия — 
это правительство со своим собственным курсом» 
[5]. Законодательство России часто оперирует 
понятием «представительный орган», при это не 
определяя его. Анализ этих норм позволяет сде-
лать вывод о том, что чаще всего законодатель 
связывает этот термин с коллегиальным органом 
государственной власти или местного самоуправ-
ления. Однако, признаки и характеристики пред-
ставительного органа не нашли своего отражения 
ни в Конституции России, ни в текущем законода-
тельстве. По выражению А.С. Автономова, «если 
Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации представляет многообра-
зие народа Российской Федерации в его единстве, 
то Президент представляет единство народа Рос-
сийской Федерации в его многообразии» [2]. При 
этом, если тезис о представительной природе 
Государственной Думы не вызывает сомнений, то 
представительная природа Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
далеко не очевидна.
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регулирования их деятельности, корпоративных отношений, отчетности. Данные осо-
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В России накоплен большой опыт 
использования различных видов осо-
бых экономических зон, так называе-

мых внутренних офшоров, т.е. отдельных терри-
торий, на которых хозяйствующим субъектам пре-
доставлялись различные льготы. Первая волна их 
создания совпала с началом экономических 
реформ начала 90-х. Особого значения для раз-

вития ни отдельных регионов, ни экономики 
страны в целом они не играли. Скорее, наоборот, 
служили лишь инструментом ухода от налогов. 
Закономерно, что к концу прошлого века процесс 
был приостановлен, но не на долго: с новой силой 
и большим видовым многообразием он возобно-
вился с принятием Федерального закона от 
22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических 
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зонах в Российской Федерации» на некоторых 
территориях России (так называемые особые эко-
номические зоны) установлены специальный 
льготный режим налогообложения.

Несмотря на широкое распространение все-
возможных особых экономических зон на террито-
рии России, их функционал не позволял конкури-
ровать с классическими зарубежными офшор-
ными юрисдикциями. Необходимость противодей-
ствия повсеместного и бесконтрольного 
использования последних особенно ярко высве-
тилась в контексте начатой более десяти лет 
назад масштабной деофшоризации российской 
экономики. Именно в рамках этой программы 
были приняты организационные и правовые меры 
по созданию условий, позволяющих в рамках 
специальных территорий использовать особые 
структуры, названные «международная компа-
ния» и «международный фонд». Формально дан-
ные структуры не признаютмя ни в качестве 
офшоров, ни в качестве одного из инструментов 
политики деофшоризации. Видимо, главные дви-
жущие силы, обусловившие принятия этой 
новеллы, определялись иными факторами, в 
частности:

– сложившимися на тот момент особенно-
стями взаимодействия экономики России с миро-
вым хозяйством;

– соответствующим контекстом правовых и 
политических решений по ограничению такого 
взаимодействия;

– продвигаемой в последние годы модели 
государственного экономического регулирования.

Правовой статус международных компаний 
и международных фондов, их локализация и осо-
бенности налогообложения создали предпосылки 
для активных дискуссий о квалификации этих 
структур как отечественных офшорных институ-
тов. Собственно, в данном контексте и предлага-
ется кратко рассмотреть их возможности (на при-
мере международных компаний) в таком качестве 
как средство противодействия использованию 
российскими организациями зарубежных офшо-
ров.

Особенности правового регулирования соз-
дания, деятельности и налогообложения между-
народных компаний установлены в Федеральных 
законах от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международ-
ных компаниях» (далее – «Закон № 290»), Феде-
ральным законом от 03.08.2018 № 291-ФЗ «О 
специальных административных районах на тер-
риториях Калининградской области и Примор-
ского края» (далее – «Закон № 291») и Налоговым 
кодексом Российской Федерации (далее – «НК 
РФ), соответственно. Как следует из названий ука-
занных законов, регистрация международных 

компаний возможна лишь в пределах двух выде-
ленных специальных административных районов 
(далее – «специальные районы») на островах 
Русский в Приморском крае и Октябрьский в Кали-
нинградской области. Возможно, такое территори-
альное обособление – наиболее яркий признак 
«офшорности» во всем процессе.

В Законе № 291 устанавливаются правовой 
режим специальных административных районов, 
статус их инфраструктуры, порядок деятельности 
в пределах специальных районов, условия допу-
ска участников специальных районов к деятель-
ности на их территории и иные вопросы обеспече-
ния функционирования данных территориальных 
единиц. Предъявляются специальные требования 
для получения статуса участника специального 
района. Таковым может стать иностранное юри-
дическое лицо, подавшее заявку по установлен-
ной форме и заключившее соответствующий 
договор на осуществлении деятельности с управ-
ляющей компанией (ст. 4 Закона № 291), а также 
международная компания (и международный 
фонд) в случае их государственной регистрации в 
порядке редомициляции (ст. 7 Закона № 291). 
Кроме того, став участником специального рай-
она, международная компания должна вести дея-
тельность в соответствии с заключенным догово-
ром, предоставляя соответствующие отчеты.

Более детально их статус определен в 
Законе № 290, в котором, в частности, указано:

- международная компания является хозяй-
ственным обществом, зарегистрированным в еди-
ном государственном реестре юридических лиц в 
связи с изменением иностранным юридическим 
лицом личного закона в порядке редомициляции 
(статус международной компании предоставля-
ется одновременно с такой регистрацией);

- международной компанией может стать 
иностранное юридическое лицо, являющееся 
коммерческой корпоративной организацией и 
принявшее решение об изменении своего личного 
закона в установленном таким личным законом 
порядке;

- место нахождения международной компа-
нии может быть расположено в пределах террито-
рии специального административного района, 
определяемого в соответствии с Законом № 291;

- кредитные организации, некредитные 
финансовые организации, операторы платежных 
систем и операторы услуг платежной инфраструк-
туры не могут признаваться участниками специ-
альных административных районов, и с ними не 
может быть заключен договор об осуществлении 
деятельности (также ч. 4 ст. 5 Закона № 291).

Иностранному юридическому лицу статус 
международной компании предоставляется одно-
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временно с государственной регистрацией (ч. 3 ст. 
2 Законом № 290), но при соблюдении данным 
лицом ряда условий, в частности:

1) на момент принятия решения об измене-
нии своего личного закона (но не позднее 
01.03.2022, самостоятельно, либо через свои 
прямо или косвенно подконтрольные лица (либо 
через иные лица, входящие в одну группу лиц, 
либо через филиалы (иные обособленные под-
разделения) оно осуществляет хозяйственную 
деятельность на территории нескольких госу-
дарств, в том числе на территории Российской 
Федерации;

2) им подана заявку на заключение договора 
об осуществлении деятельности в качестве участ-
ника специального административного района;

3) оно приняло обязательства по осущест-
влению в установленные сроки и объеме инвести-
ций на российской территории в форме капиталь-
ных вложений, взносов в уставный капитал, фонд 
или в имущество российских хозяйственных 
обществ;

4) оно зарегистрировано (создано) в госу-
дарстве, которое является членом или наблюда-
телем Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) чле-
ном Комитета экспертов Совета Европы по оценке 
мер противодействия отмыванию денег и финан-
сированию терроризма (Манивэл).

Говоря об особенностях регулирования дея-
тельности и налогообложения международных 
компаний, можно отметить следующее аспекты:

- отчетность о деятельности;
- информация об участниках (руководите-

лях);
- корпоративные отношения;
- режим налогообложения.
Правила отчетности, проверок, раскры-

тии информации о деятельности. До развернув-
шегося в последние годы массового международ-
ного воздействия на офшорные юрисдикции 
последние, как правило, не особо обременяли 
отчетностью действующие с их территории компа-
нии. По общему правилу, международная компа-
ния по своему выбору вправе использовать бух-
галтерскую (финансовую) отчетность, составлен-
ную в соответствии с российским законодатель-
ством либо Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО), а также иными, 
отличными от МСФО, международно признан-
ными правилами. Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность составляется только в соответствии с 
российским законодательством для предоставле-
ния в установленных случаях в уполномоченные 
государственные органы (ч. 13 и 14 ст. 2 Закона № 
290). 

Специальных требований о публикации 
международной компанией сведений о своей дея-
тельности Закон № 290 не предусматривает. Вме-
сте с тем, в нем закреплено право управляющей 
компании специального административного рай-
она осуществлять ежегодные плановые, а также 
внеплановые ревизии (ст. 10). Такие ревизии про-
водятся для установления соответствия междуна-
родной компании как участника специального 
административного района следующим требова-
ниям:

- на момент принятия решения об измене-
нии своего личного закона (но не позднее 
01.03.2022, самостоятельно либо через свои 
прямо или косвенно подконтрольные лица (либо 
через иные лица, входящие в одну группу лиц, 
либо через филиалы (иные обособленные под-
разделения) международная компания осущест-
вляет хозяйственную деятельность на территории 
нескольких государств, в том числе на территории 
Российской Федерации;

- международная компания приняла обяза-
тельства по осуществлению инвестиций на рос-
сийской территории1 в форме капитальных вложе-
ний, взносов в уставный капитал, фонд или в иму-
щество российских хозяйственных обществ;

- международная компания в течение десяти 
рабочих дней по истечении шести месяцев с даты 
ее государственной регистрации направила в 
управляющую компанию документы, подтвержда-
ющие осуществление инвестиций в установлен-
ных объеме, форме и установленные сроки.

Ревизия проводится управляющей компа-
нией посредством анализа документов и сведе-
ний, имеющихся у управляющей компании, а 
также документов и пояснений, представленных 
международной компанией по собственной ини-
циативе или по мотивированному запросу управ-
ляющей компании. При этом последняя не вправе 
требовать от международной компании доку-
менты и пояснения, не относящиеся к предмету 
ревизии.

Законом № 290 предусматривается возмож-
ность ограничения доступа к содержащимся в 
едином государственном реестре юридических 
лиц сведениям (документам, содержащим сведе-
ния) об участниках международной компании, о 
лице, имеющем право без доверенности действо-
вать от ее имени международной компании. Такое 
ограничение (и его отмена) вводится регистриру-

1 Минимальный объем инвестиций, необходи-
мый для получения статуса международной компании, 
составляет пятьдесят миллионов рублей. Срок, в тече-
ние которого должны быть произведены инвестиции, 
составляет шесть месяцев с даты государственной 
регистрации международной компании (ч. 6 ст. 2 Закона 
№ 290).
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ющим органом на основании заявления иностран-
ного юридического лица или учредителя (учреди-
телей) создаваемого хозяйственного общества 
при государственной регистрации международной 
компании либо непосредственно самой междуна-
родной компании (ч. 1 ст. 6)1.

Регулирование корпоративных отноше-
ний. Специфические «офшорные» черты в ста-
тусе международной компании можно увидеть и в 
регулировании корпоративных отношений. В соот-
ветствии со ст. 4 Законом № 290 личным законом 
международной компании с момента ее государ-
ственной регистрации в России становится рос-
сийское право. По общему правилу к международ-
ной компании применяются положения законода-
тельства Российской Федерации. Однако, до 
01.01.2039:

- к международным компаниям не применя-
ются (если иное не предусмотрено Законом № 
290 или уставом международной компании) ряд 
положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (за 
исключением ряда норм, регулирующих выкуп 
акций публичным обществом) и Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», а также поло-
жения подзаконных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих отноше-
ния, вытекающие из указанных законов;

- устав международной компании может 
предусматривать применение к ней норм ино-
странного права, регулирующего отношения 
участников корпораций, учрежденных по праву, 
которое применялось к иностранному юридиче-
скому лицу до даты государственной регистрации 
международной компании, а также правил ино-
странных бирж при условии, что такие нормы и 
правила применялись к иностранному юридиче-
скому лицу до принятия решения об изменении 
его личного закона2, и при условии включения в 

1  Сведения о международной компании, доступ 
к которым ограничен, могут быть предоставлены исклю-
чительно органам государственной власти, иным госу-
дарственным органам, органам местного самоуправле-
ния, органам государственных внебюджетных фондов, 
Центральному банку РФ, судам, а также лицу, имею-
щему право без доверенности действовать от имени 
международной компании (ч. 3 ст. 6 Закона № 290).

2  За соответствие положений устава междуна-
родной компании нормам иностранного права, а также 

устав международной компании арбитражного 
соглашения3;

- если в уставе международной компании 
прямо не урегулированы какие-либо отношения и 
отсутствует ссылка на законодательство, которым 
данные отношения должны регулироваться, к 
таким отношениям, если это не противоречит их 
существу, применяются положения законодатель-
ства Российской Федерации.

Налогово-правовой статус. Налоговые 
аспекты традиционно являются одним из самых 
важных в квалификации организации как офшор-
ной. Правила уплаты налогов международными 
компаниями были первоначально установлены 
специальным законом – 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 особен-
ностей налогообложения международных холдин-
говых компаний)» (далее – «Закон № 294-ФЗ»). 
Данным Законом (как видно из его названия):

- для налоговых целей вводится дополни-
тельный подвид – международные холдинговые 
компании4, на которые, собственно, и распростра-
няется особый порядок налогообложения;

- такой порядок в основном относится к 
налогу на прибыль5.

Вопросы налогообложения международных 
компаний –  отдельная тема, к сожалению, не 
может быть рассмотрена в ограниченных рамках 
одной этой статьи
правилам иностранных бирж отвечает международная 
компания (ч. 1.9 ст. 4 Закона № 290).

3  Если в устав международной компании вклю-
чаются данные положения, то в нем должно быть и 
арбитражное соглашение о передаче в третейский суд, 
администрируемый постоянно действующим арбитраж-
ным учреждением, всех корпоративных споров, связан-
ных с участием в международной компании, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 382-ФЗ 
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Рос-
сийской Федерации». Закон № 290 предусматривает 
специальные условия применения такого соглашения 
(ч. 1.3–1.6 ст. 4).

4  Международная компания может быть при-
знана холдинговой, если она удовлетворяет установ-
ленным в ст. 1 Закона № 294 (ст. 24.2 НК РФ) условиям.

5  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).
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В настоящее время степень жесткости 
рестрикций, введенных в отношении 
России, существенно превосходит ту, 

которая когда-либо применялась в отношении 
суверенного государства, поскольку действующие 
санкции охватывают большую составляющую эко-
номической сферы жизни государства: финансо-
вый, банковский, торговый, нефтяной сектора, 
свободу перемещения через границу, участие 
России в международных организациях [5]. Новая 
волна антироссийских санкций [2, 3] началась 
после специальной военной операции 24 фев-
раля 2022 года. По количеству санкций на настоя-
щий момент Россия занимает первое место1. 

1  Россия стала мировым лидером по количеству 
введенных против нее санкций. // Forbes. // [Электрон-
ный ресурс]. // URL: https://www.forbes.ru/society/458287-

Страну фактически исключили из глобальной 
финансовой системы: были введены санкции в 
отношении системообразующих банков, заморо-
жены зарубежные активы граждан России, вне-
сенных в санкционные списки. Если рассматри-
вать финансовые ограничения, введенные против 
России, то к ним относятся:

 y Ограничения против деятельности ряда рос-
сийских банков и институтов развития;

 y Ограничения на покупку государственного 
долга РФ; 

 y Ограничения на инвестиции в российские 
активы;

 y Ограничения на покупку финансовых инстру-
ментов санкционных лиц;

rossia-stala-mirovym-liderom-po-kolicestvu-vvedennyh-
protiv-nee-sankcij (дата обращения: 10.02.2024).
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 y Ограничения на размещение депозитов рос-
сиян за рубежом;

 y Ограничительные меры против Банка Рос-
сии;

 y Отключение части банков от системы SWIFT;
 y Секторальные ограничения на привлечение 

финансирования1.
Например, под блокирующие санкции США 

попали ВЭБ.РФ и 25 дочерних компаний, Пром-
связьбанк и 17 дочерних компаний, ВТБ, Аль-
фа-банк и 6 дочерних компаний, Росэксимбанк, 
Сбербанк и 42 дочерние компании и т.д.2

К торговым ограничениям относятся:
 y Запрет на импорт/экспорт категорий това-

ров;
 y Секторальные ограничения;
 y Ограничения импорта высокотехнологичной 

продукции и товаров двойного назначения;
 y Отзыв патентов и лицензий;
 y Вывод физических лиц из советов директо-

ров компаний;
 y Рестрикции против юридических лиц и 

институтов развития.
Например, со стороны США был ограничен 

экспорт высоких технологий в Россию [1], приоста-
новлен РНБ до 1 января 2024 года3, введен запрет 
на новые инвестиции4.

Введены также ограничения, затрагиваю-
щие свободу передвижения:

 y Запрет на авиаперелеты;
 y Отзыв граждан с территории принимающего 

государства;
 y Приостановка выдачи виз;
 y Запрет на вхождение судов в порты.

1  Путеводитель по санкциям и ограничениям 
против России. Главное. // РБК. // [Электронный ресурс]. 
// URL: https://www.rbc.ru/business/28/02/2022/621a2010
9a79471f8295dade (дата обращения: 10.02.2024).

2  Путеводитель по санкциям и ограничениям 
против России. Главное. // РБК. // [Электронный ресурс]. 
// URL: https://www.rbc.ru/business/28/02/2022/621a2010
9a79471f8295dade (дата обращения: 10.02.2024).

3  Commerce Department Expands Restrictions on 
Exports to Russia and Belarus in Response to Ongoing 
Aggression in Ukraine. // U.S. Department of Commerce // 
[Электронный ресурс]. // URL: https://www.commerce.
gov/news/press-releases/2022/04/commerce-department-
expands-restrictions-exports-russia-and-belarus (дата 
обращения: 20.01.2024).

4  Russia-related Designations and Designations 
Updates; Issuance of Russia-related General Licenses. // 
U.S. Department Of The Treasury // [Электронный ресурс]. 
// [Электронный ресурс]. // URL: https://home.treasury.
gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-
actions/20220406 (дата обращения: 19.03.2024).

Например, воздушное пространство США 
было закрыто для российских авиакомпаний, а 
также в санкционный список было добавлено 5 
российских судоходств.5

Имеют место и ограничения, которые затруд-
нительно относить к той или иной категории, пред-
ставленной выше [6], но видится необходимым 
обозначить, что реализуются меры по отмене и 
переносе развлекательных и спортивных меро-
приятий, ограничено зарубежное вещание рос-
сийских телеканалов, а также были введены пер-
сональные рестрикции против управляющих и 
государственных деятелей, равно как и на лиц с 
ними аффилированных, список которых посто-
янно расширяется [7].

Отдельно стоит указать на инициативы о 
приостановлении участия России в международ-
ных организациях. 15 марта 2022 г. Россия объя-
вила о выходе из Совета Европы, после чего Пар-
ламентская Ассамблея единогласно проголосо-
вала за исключение России. Также 93 государства 
поддержали Резолюцию Генеральной Ассамблеи 
ООН от 7 апреля 2022 г. о приостановлении член-
ства России в Совете ООН по правам человека6 . 
Важно указать и на то, что суммарно 82 члена 
были против и воздержались от голосования7.

Отдельно заслуживают внимания действия 
международных организаций в экономической 
сфере. Так, ОЭСР еще в 2014 г. приостановила 
процесс присоединения России к организации, а 
25 февраля 2022 г. прекратила его. С 8 марта РФ 
не участвует в рабочих органах ОЭСР, также было 
заявлено о закрытии представительства в Москве 
и ограничении совместной проектной деятельно-
сти. Если рассматривать ВТО, то 15 марта члены 
организации согласовали отмену режима наи-
большего благоприятствования (далее - РНБ) и 
повышение пошлин на российские товары, ввози-
мые на территорию ЕС8. Однако в действительно-

5  Russia-related Designations and Designations 
Updates; Issuance of Russia-related General Licenses. // 
U.S. Department Of The Treasury // [Электронный ресурс]. 
// URL: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-
sanctions/recent-actions/20220406 (дата обращения: 
30.02.2024).

6  Генассамблея ООН приостановила членство 
России в Совете ООН по правам человека. // Организа-
ция Объединенных Наций // [Электронный ресурс] // 
URL: https://news.un.org/ru/story/2022/04/1421492 (дата 
обращения: 30.02.2024).

7  См. там же
8  Ukraine: EU agrees fourth package of restrictive 

measures against Russia. // European Comission // [Элек-
тронный ресурс]. // URL: https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_22_1761 (дата обращения: 
13.01.2024).
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сти РНБ в отношениях с Россией на настоящий 
момент был отменен США1, Канадой2, Англией3 и 
Новой Зеландией4.

Процесс введения новых ограничений в 
отношении России продолжается, а о послабле-
ниях пока не заявляется. Некоторые из них пока 
находятся в стадии планирования, поэтому нор-
мативная основа их применения на настоящий 
момент отсутствует. В частности, можно указать 
на инициативу Евросоюза, оформленную в Резо-
люцию Европарламента5 об исключении России 
из G20 и приостановить членство в ряде междуна-
родных организаций, включая ЮНЕСКО, а также 
расширить перечень банков, отключенных от 
SWIFT. В Конгресс США был внесен законопроект 
о правомочиях по продаже активов россиян, нахо-
дящихся под санкциями6, а в рамках МВФ предпо-
лагается лишить Россию возможности использо-
вания накопленных специальных прав заимство-
вания7. В процессе отмены РНБ с Россией в 

1  Commerce Department Expands Restrictions on 
Exports to Russia and Belarus in Response to Ongoing 
Aggression in Ukraine. // U.S. Department of Commerce. // 
[Электронный ресурс]. // URL: https://www.commerce.
gov/news/press-releases/2022/04/commerce-
department-e xpands-restrictions-exports-russia-and-
belarus (дата обращения: 10.02.2024).

2  Order withdrawing the Most-Favoured-Nation 
status from Russia and Belarus Customs Notice 22-02. // 
Canada Border Services Agency. // [Электронный ресурс]. 
// URL: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/
cn22-02-eng.html (дата обращения: 10.02.2024).

3  The UK Sanctions List. // GOV.UK // [Электрон-
ный ресурс]. //  URL: https://www.gov.uk/government/
publications/the-uk-sanctions-list (дата обращения: 
10.02.2024).

4  Details of Designations made under the Russia 
Sanctions Regulations 2022. // New Zealand Foreign Affairs 
& Trade. // [Электронный ресурс].  // URL: https://www.
mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/
russian-invasion-of-ukraine/sanctions (дата обращения: 
10.01.2024).

5  MEPs demand full embargo on Russian imports 
of oil, coal, nuclear fuel and gas. // European Parliament // 
[Электронный ресурс]. // URL: https://www.europarl.
europa.eu/news/en/press-room/20220401IPR26524/
meps-demand-full-embargo-on-russian-imports-of-oil-coal-
nuclear-fuel-and-gas (дата обращения: 21.02.2024).

6  H.R.6930 - Asset Seizure for Ukraine 
Reconstruction Act. // Congress.gov // [Электронный 
ресурс]. // URL: https://www.congress.gov/bill/117th-
congress/house-bill/6930 (дата обращения: 10.01.2024).

7  FACT SHEET: United States, European Union, 
and G7 to Announce Further Economic Costs on Russia. // 
The White House // [Электронный ресурс]. // URL: https://
www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-
releases/2022/03/11/fact-sheet-united-states-european-

настоящий момент находятся Швейцария8, 
Австралия, страны G7 и ЕС9.

Выявить влияние введенных ограничитель-
ных мер против России на проведение экономиче-
ской политики возможно путем определения, были 
ли приняты новые нормативно-правовые акты, 
влияющие на экономическую деятельность, и 
были ли внесены изменения в уже действующие.

Рассматривая федеральное законодатель-
ство, в целях повышения устойчивости экономики 
России в условиях санкций был принят Федераль-
ный закон от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»10, который затрагивает 
правоотношения по вопросам пенсионного обе-
спечения, градостроения, защиты прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, 
здравоохранение, госзакупки и т.д.

Был также принят Федеральный закон от 
26.03.2022 № 73-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об экспортном контроле»11, в 
соответствии с которым полномочие по утвержде-
нию перечней контролируемых технологий и това-
ров переходит Правительству РФ – до настоящего 
времени они формировались Президентом РФ, а 
также скорректированы ограничения и запреты на 
внешнеэкономическую деятельность в отношении 
объектов, которые потенциально могут быть 
использованы для оружия массового поражения, 
террористических актов и военной техники.

Если обращаться к подзаконным актам, то 
начиная с февраля 2022 года регулирование эко-
номической деятельности актами Президента РФ 
количественно возросло. Так, в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 28 
февраля 2022 года №79 «О применении специ-
альных экономических мер в связи с недруже-
ственными действиями Соединенных Штатов 

union-and-g7-to-announce-further-economic-costs-on-
russia/ (дата обращения: 15.01.2024).

8  Ukraine: Übernahme weiterer EU-Sanktionen 
gegen Russland. // Der Bundesrat // [Электронный 
ресурс]. // URL: https://www.admin.ch/gov/de/start/
dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-87677.html 
(дата обращения: 20.01.2024).

9  Statement by Executive Vice-President 
Dombrovskis on EU Decision to Stop Treating Russia as a 
Most-Favoured-Nation at the WTO. // European 
Commission // [Электронный ресурс]. // URL: https://ec.
europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/
dombrovskis/announcements/statement-executive-vice-
president-dombrovskis-eu-decision-0_en (дата обраще-
ния: 21.01.2024).

10  «Российская газета». // №51. // 10.03.2022.
11  Опубликован на Официальном интернет-пор-

тале правовой информации http://pravo.gov.ru 
26.03.2022. // [Электронный ресурс]. // URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202203260007 (дата обращения: 29.02.2024).
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Америки и примкнувших к ним иностранных госу-
дарств и международных организаций» (с изм. от 
31.03.2022)1 резиденты РФ, осуществляющие 
внешнеэкономическую деятельность обязаны 
осуществить продажу иностранной валюты в раз-
мере 80% от ее суммы, полученной с января 2022 
года. Данный Указ также закрепляет запрет, начи-
ная с марта 2022 года проведения валютных опе-
раций по договорам займа нерезидентам рези-
дентами, а также на зачисление резидентами РФ 
на свои счета валюты иностранных государств. 
Публичным акционерным обществам при соблю-
дении ряда условий и уведомлении об этом ЦБ 
РФ до 31 декабря 2022 года разрешается приоб-
ретение размещенных ими акций.

В сфере валютного регулирования был 
также опубликован Указ Президента Российской 
Федерации от 18.03.2022 № 126 «О дополнитель-
ных временных мерах экономического характера 
по обеспечению финансовой стабильности Рос-
сийской Федерации в сфере валютного регулиро-
вания»2, корректирующий по разрешению Цен-
трального Банка продажи валютной выручки, а 
также о праве банков, оказавшихся под санкциями 
до 1 сентября 2022 г. исполнить договоры банков-
ского (валютного) счета в рублях, если счета при-
надлежат юридическим лицам резидентам РФ.

Поскольку Указы затрагивают действия со 
стороны недружественных государств, уместно 
привести утвержденный Распоряжением Прави-
тельства РФ от 5 марта 2022 года №430-р пере-
чень территорий и государств, совершающих 
недружественные действия3. Правительством 
было также утверждено Постановление от 6 марта 
2022 года №2954, в соответствии с которым неко-
торые сделки с контрагентами из недружествен-
ных стран и территорий подлежат одобрению пра-
вительственной комиссии по контролю за осу-
ществлением инвестиций, иными словами, юри-
дическое лицо резидент РФ обязано направить 
заявление о разрешении на проведение сделки. 

1  Опубликован на Официальном интернет-пор-
тале правовой информации http://pravo.gov.ru 
28.02.2022. // [Электронный ресурс]. // URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202202280049 (дата обращения: 01.02.2024).

2  Опубликован на Официальном интернет-пор-
тале правовой информации http://pravo.gov.ru 
18.03.2022. // [Электронный ресурс]. // URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202203180017 (дата обращения: 30.01.2024).

3  Правительство утвердило перечень недруже-
ственных России стран и территорий. // Правительство 
России // [Электронный ресурс]. // URL: http://government.
ru/news/44745/ (дата обращения: 07.02.2024).

4  Опубликован на Официальном интернет-пор-
тале правовой информации // [Электронный ресурс]. // 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202203070002 (дата обращения: 20.01.2024).

Помимо этого, Правительством введены специ-
альные экономические меры путем принятия двух 
Постановлений.

Постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 09.03.2022 № 311 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 8 марта 2022 г. № 100»5 и от 09.03.2022 
№ 312 «О введении на временной основе разре-
шительного порядка вывоза отдельных видов 
товаров за пределы территории Российской Феде-
рации»6 ряд товаров подпадают под запрет на 
вывоз, а также вводится разрешительный порядок 
вывоз на территории государств-членов ЕАЭС, 
Абхазии и Южной Осетии.

Центральным Банком в сфере валютного 
регулирования также предусмотрены ограниче-
ния по операциям, что закрепляется, например, 
Письмом Банка России от 28.02.2022 № ИН-019-
12/18 «О механизме продажи части иностранной 
валюты, полученной резидентами на свои счета в 
уполномоченных банках от нерезидентов по внеш-
неторговым договорам (контрактам) за передан-
ные нерезидентам товары, выполненные для них 
работы, оказанные им услуги, переданные им 
информацию и результаты интеллектуальной дея-
тельности, в том числе исключительные права на 
них»7 и Решением Совета директоров Банка Рос-
сии о порядке выдачи разрешений на осущест-
вление отдельных операций8. Данные ограниче-
ния предусмотрены как для нерезидентов, так и 
для резидентов РФ, аффилированных с организа-
циями или физическими лицами из недружествен-
ных государств.

Вместе с тем санкции, введенные в связи с 
военной операцией в конце февраля 2022 года, 

5  Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.03.2022 № 311 «О мерах по реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 8 
марта 2022 г. № 100». // Опубликован на Официальном 
интернет-портале правовой информации http://pravo.
gov.ru 10.03.2022. // [Электронный ресурс]. // URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202203100034 (дата обращения: 20.02.2024).

6  Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.03.2022 № 312 «О введении на вре-
менной основе разрешительного порядка вывоза 
отдельных видов товаров за пределы территории Рос-
сийской Федерации». // Опубликован на Официальном 
интернет-портале правовой информации http://pravo.
gov.ru 10.03.2022. // [Электронный ресурс]. // URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202203100025 (дата обращения: 20.01.2024).

7  СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. 
// URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_411454/ (дата обращения: 10.02.2024).

8  Решение Совета директоров Банка России о 
порядке выдачи разрешений на осуществление отдель-
ных операций. // Банк России // [Электронный ресурс]. // 
URL: https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-25_2/ 
(дата обращения: 28.02.2024).
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создали необходимость принятия ряда мер для 
стабилизации экономики России.

Одним из субъектов, оказывающих под-
держку в финансовой сфере, является Банк Рос-
сии1. Так, в целях поддержки банков до 31 декабря 
2022 года действуют послабления по нормативу 
Н26 краткосрочной ликвидности. Было приоста-
новлено действие ограничения при заключении 
кредитором договора на полную стоимость потре-
бительского кредита. Более того, при соблюдении 
условий, коммерческие банки приобретают право 
привлечения денежных средств от Банка России 
под широкий кредитный портфель. Важными 
мерами поддержки также стали роспуск накоплен-
ной надбавки для снижения рисков в условиях 
повышенного спроса в кредитовании по необеспе-
ченным кредитам как в рублях, так и в иной 
валюте, к нормативу достаточности основного 
капитала. Кроме того, с февраля 2022 года упразд-
няется обязанность по раскрытию финансовой 
отчетности на сайте самого банка, и на сайте 
Банка России. В ряде случаев предусмотрено 
применение стандартного подхода при определе-
нии коэффициента рисков кредитных требований, 
например, к таким случаям относятся иностран-
ные компании, переданные в собственность рос-
сийским контрагентам.

Вводятся программы льготного кредитова-
ния как для малого и среднего бизнеса, так и для 
промышленности, топливно-энергетического ком-
плекса, торговли и системообразующих предприя-
тий, что закрепляется Распоряжением Правитель-
ства РФ от 11.04.2022 №831-р2, а также на уровне 
регионального законодательства – Постановле-
ние Правительства Москвы от 23.03.2022 г. № 
445-ПП «О мерах экономической поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
части предоставления льготных условий выпол-
нения принятых договорных обязательств»3.

Инициативы по поддержке экономики в усло-
виях внешних ограничений были выдвинуты и 
Министерством Финансов РФ. Были внесены 
законопроекты, одобренные Правительством РФ 
в сфере налогового и таможенного регулирова-
ния. Так, например, предложено освободить граж-

1  Меры Банка России по стабилизации ситуации 
на финансовом рынке в условиях реализации санкци-
онных рисков. // Банк России // [Электронный ресурс]. // 
URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/134865/
plan_limit.pdf (дата обращения: 30.01.2024).

2  Опубликован на Официальном интернет-пор-
тале правовой информации http://pravo.gov.ru 
12.04.2022. // [Электронный ресурс]. // URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202204120015 (дата обращения: 20.02.2024).

3  Гарант // [Электронный ресурс]. // URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403701620/ (дата 
обращения: 28.01.2024).

дан от уплаты налогов с процентов по вкладам за 
2021 и 2022 г., а для расчета тонкой капитализа-
ции фиксируется курс иностранной валюты по 
состоянию на начало февраля 2022 г.4

Поскольку введение внешних ограничений 
стимулирует развитие импортозамещения, Поста-
новлением Правительств РФ от 31.03.2022 №522 
«О внесении изменений в Правила предоставле-
ния субсидии из федерального бюджета автоном-
ной некоммерческой организации «Агентство по 
технологическому развитию» на поддержку проек-
тов, предусматривающих разработку конструктор-
ской документации на комплектующие изделия, 
необходимые для отраслей промышленности»5 
закрепляется финансирование грантов по импор-
тозамещению вплоть до 100%.

Приведенный перечень мер поддержки в 
условиях рестрикций не является полным. В 
настоящее время продолжает формироваться 
нормативная база, затрагивающая широкий 
спектр секторов экономики и субъектов экономи-
ческой деятельности.

Таким образом, ограничительные меры в 
экономической сфере оказали большое влияние 
на экономическую политику России, о чем свиде-
тельствуют изменения, внесенные в действующие 
федеральные законы, а также активизация про-
цесса подзаконного регулирования экономиче-
ской деятельности.

Корректировка экономического курса заклю-
чается преимущественно во введении ограниче-
ний по операциям и сделкам, проводимым с ино-
странными контрагентами, которые можно интер-
претировать в качестве контрмер, а также в уста-
новлении дополнительных мер поддержки 
различным субъектам внешне- и внутриэкономи-
ческой деятельности. Было указано, что такие 
меры распространяются как в зависимости от 
специфики деятельности субъекта, так и градиру-
ются по сфере (налоговой, торговой, финансовой 
и т.д.)

В ходе исследования был установлен секто-
ральный охват действующих санкций, что позво-
лило в рамках поставленной задачи по анализу 
ограничительных мер в экономической сфере как 

4  Информация Минфина России от 9 марта 2022 
г. «Правительство РФ одобрило ряд новаций в сфере 
налогового и таможенного регулирования для под-
держки бизнеса и населения в условиях санкций». // 
Гарант // [Электронный ресурс]. // URL: http://ivo.garant.
ru/#%2Fdocument%2F403686384%2Fparagraph%2F1
%3A0 (дата обращения: 11.01.2024).

5  Опубликован на Официальном интернет-пор-
тале правовой информации http://pravo.gov.ru 
04.04.2022. // [Электронный ресурс]. // URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202204040037 (дата обращения: 15.01.2024).
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механизма международного влияния определить 
следующее. Во-первых, наложенные на Россию 
санкции охватывают наиболее количество обла-
стей, включая финансовую, банковскую, торго-
вую, нефтяную, область отношений по перемеще-
нию через границы, участия в международных 
организациях и т.д. Во-вторых, санкции оказали 
существенное влияние на проводимую РФ эконо-
мическую политику, что подтверждается приня-
тием ряда подзаконных актов, а также внесением 
изменений в федеральное законодательство. 
Была ограничена экономическая деятельность 
нерезидентов на территории России, введены 
дополнительные меры по валютному и финансо-
вому регулированию, предоставление мер под-
держки в банковской и налоговой сферах рези-
дентам-участникам внешнеэкономической дея-
тельности и резидентам, не участвующих в ней.
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Государственная гражданская служба 
согласно федеральному законодатель-
ству, является одним из трех видов госу-

дарственной службы Российской Федерации [2]. 
Напомню, два других вида государственной 
службы называется военная и государственная 
служба иных видов (ранее, в начальном варианте 
ФЗ называлась правоохранительной службой). В 
научной литературе сформирована дефиниция 
понятия «государственная гражданская служба 
Российской Федерации» и «государственная граж-
данская служба субъекта Российской Федерации» 
и обозначены ее особенности по сравнению с 
иными видами государственной службы [8]. Сле-

дует отметить, что в законодательстве Республики 
Ингушетия правовая категория «государственная 
гражданская служба Республики Ингушетия» 
определена аналогично федеральному определе-
нию [3].

По нашему мнению, сущность государствен-
ной гражданской службы Республики Ингушетия 
как современного правового института предпола-
гает реализацию двух принципиальных задач. 

Во-первых, реализацию федеральных зако-
нов и регионального законодательства с учетом 
интересов Республики, социально-экономической 
самостоятельности, духовно-нравственной само-
бытности населения региона. Такие функции 
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MOSURED: 77/27-023-2024-4-336



110

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

должным образом могут выполнять высокопро-
фессиональный, стабильный, в экономическом и 
правовом отношении достаточно обеспеченный 
аппарат государственных органов субъекта. 

Во-вторых, это деятельность на основе про-
фильного законодательства как совокупности 
юридических норм, регулирующих правоотноше-
ния, связанные с организацией государственной 
гражданской службы Республики Ингушетия и 
реализацией закрепленных за ней полномочий.

Как известно, государственная гражданская 
служба как правовой институт представляет собой 
систему правовых норм, регулирующих организа-
цию и функционирование гражданских служащих 
государственных органов Республики Ингушетия, 
их поведение и деятельность по реализации 
федеральных законов, а также их правовой ста-
тус. Наряду с этим, требования к гражданской 
службе находят отражения в целях, функциях, 
принципах, формах и методах ее осуществления. 
Поэтому важно, что формируемый кадровый 
резерв гражданской службы, особенно из числа 
молодежи, имеющей соответствующее професси-
ональное образование, должны знать все пере-
численные требования и уметь их применять в 
правоприменительной практике. Практика пока-
зывает, что для профессионального становления 
этого недостаточно, для этого необходима соот-
ветствующая целевая программа обучения и, раз-
умеется, постоянное повышение квалификации.

Здесь мы отметим, важной целью граждан-
ской службы субъекта Федерации является обе-
спечение выполнения профильного законода-
тельства, формирование благоприятных право-
вых, организационных и социально-экономиче-
ских условий для должного функционирования 
аппаратов региональных государственных орга-
нов. Разумеется, нужно иметь в виду правовое 
регулирование как внешних отношений со всеми 
без исключения институтами гражданского обще-
ства и государственными органами, а также отно-
шений гражданских служащих в самих органах, 
что, непременно, обеспечит позитивный настрой 
на необходимый результат осуществляемой слу-
жебной деятельности. Более того, внешние отно-
шения на гражданской службе должны учитывать 
новые реалии и охватывать связи аппарата госу-
дарственного органа и самих гражданских служа-
щих с населением и институтами гражданского 
общества, а также между государственными и 
муниципальными органами, предприятиями и 
учреждениями. 

В нашей статье под внутренними отношени-
ями понимаются связи, возникающие по поводу 
поступления граждан на гражданскую службу, 
прохождения самой службы, организации служеб-
ного и внеслужебного времени, объемы денеж-
ного содержания, установления льгот и гарантий, 
прекращения службы. По сути отношения при 

прохождении службы регулируются нормами 
административного права, часть трудового, 
финансового, гражданского и некоторых иных 
отраслей права. Все эти перечисленные отноше-
ния регламентируются действующим Законом 
Республики Ингушетия «О государственной граж-
данской службе Республики Ингушетия» [4]. 

В настоящей статье особое внимание уделя-
ется вопросу правового регулирования граждан-
ской службы в целом и гражданской службы 
Республики Ингушетия, в частности. Профессор 
Ингушского госуниверситета М.М. Дикажев счи-
тает, что нормативно-организационное воздей-
ствие на служебные правоотношения отношения 
начинается при их зарождении, с целью их упоря-
дочения и развития в соответствии с запросами 
государственных органов и гражданского обще-
ства [6, с. 44]. Поэтому важно учитывать мнение 
наиболее опытных специалистов, с определен-
ным стажем прохождения государственной 
службы любого из трех видов, в том числе в каче-
стве наставников. Механизм правового регулиро-
вания гражданской службы субъектов Федерации 
включает также систему правовых средств, при 
помощи которых обеспечивается влияние госу-
дарственных органов Республики Ингушетия на 
развитие государственно-служебных отношений. 
Как известно, к основным элементам механизма 
относятся правовые нормы, правовые отношения, 
правовая ответственность, правовое сознание, 
юридические факты, акты применения права, а 
также акты реализации прав и обязанностей граж-
данских служащих.

Под источниками законодательства о граж-
данской службе Республики Ингушетия мы пони-
маем нормативные правовые акты, регулирую-
щие как организацию гражданской службы реги-
она, так и правовое положение этих служащих, в 
их числе условия и порядок прохождения граж-
данской службы, виды поощрений и ответствен-
ность служащих, основания прекращения граж-
данской службы и некоторые другие вопросы. 

Источниками правового регулирования про-
хождения гражданской службы являются, прежде 
всего, Конституция Российской Федерации, феде-
ральные законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, а также Конституция 
Республики Ингушетия, законы и иные норматив-
ные правовые акты Республики Ингушетия.

Назовем нормативные акты, являющимися 
непосредственными источниками гражданской 
службы Республики Ингушетия. Закон Республики 
Ингушетия от 30 ноября 2005 г. № 45-РЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Республики 
Ингушетия» [4], нормы данного Закона регулирует 
отношения, связанные с организацией прохожде-
ния государственной гражданской службы Респу-
блики Ингушетия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Согласно статьи 
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2-й: Государственная гражданская служба Респу-
блики Ингушетия — это профессиональная слу-
жебная деятельность граждан Российской Феде-
рации на должностях государственной граждан-
ской службы Республики Ингушетия по обеспече-
нию исполнения полномочий государственных 
органов Республики Ингушетия и лиц, замещаю-
щих государственные должности Республики 
Ингушетия.

Следующий нормативный акт — это Указ 
Президента Республики Ингушетия от 26 июня 
2006 г. № 167 «О Перечне государственных долж-
ностей Республики Ингушетия и Реестре должно-
стей государственных гражданских служащих 
Республики Ингушетия» [6]. Данный Указ предпи-
сывает, что в штатах государственных органов 
Республики могут вводиться только должности 
гражданских служащих из данного Перечня.

Непосредственное отношение к граждан-
ским служащим имеет Закон Республики Ингуше-
тия от 4 марта 2009 г. № 8-РЗ «О противодействии 
коррупции в Республике Ингушетия» [5]. Букваль-
ное знание требований данного Закона, несо-
мненно, позволит гражданским служащим избе-
жать возможных коррупционных правонарушений 
и, как следствие, негативных последствий за их 
совершение. Как мы видим, нормы конституцион-
ного и административного права выполняют осо-
бую роль в правовом регулировании гражданской 
службы регионов Федерации. Так, нормы консти-
туционного права, закрепившие базовые прин-
ципы политического устройства субъекта Федера-
ции, систему органов государственной власти и 
иных государственных органов, определяют пара-
метры функционирования гражданской службы. В 
то же время, нормы административного права, 
регулирующие общественные отношения, по 
поводу реализации властных полномочий, явля-
ются предметом деятельности государственной 
гражданской службы Республики Ингушетия. 
Наряду с ними, правовой статус государственных 
гражданских служащих Республики Ингушетия 
закрепляется нормами административного права.
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ИНВЕСТИЦИЙ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Аннотация. В статье дается обзор основных современных правовых инструментов, 
направленных на привлечение инвестиций, среди которых договор концессии имеет наибо-
лее продолжительную историю изучения в отечественной юридической науке. Приводятся 
основные выводы российских дореволюционных и советских правоведов о правой природе 
концессии, согласно которым отношения сторон по концессии возникали на основе сложно-
го юридического состава: публичного акта и соглашения, имеющего гражданско-правовую 
природу. Сделан вывод о том, что аналогичный подход применим к оценке регулирования 
такого современного инвестиционного договора, как специальный инвестиционный кон-
тракт.

Ключевые слова: концессия; инвестиционный договор; специальный инвестиционный 
контракт; инвестор; привлечение инвестиций; сложный юридический состав.
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CONCESSION AS A LEGAL MECHANISM FOR ATTRACTING 
INVESTMENTS: HISTORICAL EXPERIENCE

Annotation. The article provides an overview of the main modern legal instruments aimed at 
attracting investments, among which the concession agreement has the longest history of study in 
Russian legal science. The main conclusions of Russian pre-revolutionary and Soviet jurists about 
the legal nature of the concession are given, according to which the relations of the parties to the 
concession arose on the basis complex legal composition: a public act and an agreement of a civil 
nature. It is concluded that a similar approach is applicable to the assessment of the regulation of 
such a modern investment agreement as a special investment contract.

Key words: concession; investment agreement; special investment contract; investor; attract-
ing investments; complex legal structure.

Введение
В течение неполных десяти последних лет в 

отечественном законодательстве появился целый 
ряд новых правовых инструментов, направленных 
на привлечение инвестиций в экономику страны, 
прежде всего в промышленность: соглашение об 
осуществлении деятельности на территориях 
опережающего развития1; специальный инвести-
ционный контракт (далее – СПИК)2; соглашение о 
государственно-частном (муниципально-частном) 

1  Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ 
«О территориях опережающего развития в Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 1 (часть I). Ст. 26.

2  Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Федерации» 
(далее – Закон № 488-ФЗ) // СЗ РФ. 2015. № 1 (часть I). 
Ст. 41. 

партнерстве3; контракт со встречными инвестици-
онными обязательствами (офсетный договор)4; 

3  Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 29 
(часть I). Ст. 4350.

4  Ст. 111.4 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), вклю-
чена в данный федеральный закон Федеральным зако-
ном от 03.07.2016 № 365-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. 
№ 27 (часть II). Ст. 4298.

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-4-112-118
NIION: 2018-0076-4/24-337
MOSURED: 77/27-023-2024-4-337



113

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2024

 ПУБЛИЧНОЕ  ПРАВО

соглашение о защите и поощрении капиталовло-
жений1. 

Ранее в современное российское законода-
тельство вернулся договор концессии2, появились 
соглашение о разделе продукции3, а также согла-
шение об осуществлении деятельности в особых 
экономических зонах4.

В научной литературе отмечается наличие 
схожих признаков между СПИК, концессионным 
соглашением, соглашением о государствен-
но-частном партнерстве, соглашением о ведении 
деятельности в особых экономических зонах, при 
этом авторы разграничивают данные договоры, 
однозначно признавая их самостоятельными 
видами договоров5.

Из вышеуказанных договоров, имеющих 
схожие друг с другом признаки, наиболее продол-
жительную историю изучения в отечественной 
юридической науке имеет договор концессии, а 
точнее правовой институт концессии в целом, 
направленный на привлечение инвестиций, и 
понимаемый в более широком смысле, чем про-
сто гражданско-правовой договор концессии.

Исторический период исследования концес-
сии в отечественной правовой науке составляет 
около полутора веков: со второй половины XIX 
века до начала 30-х годов XX века, и далее после 
почти полувекового перерыва, обусловленного 
политическими причинами, с конца 80-х годов XX 
века и по настоящее время. 

Исследования концессии в отечественной 
юридической науке «до перерыва», то есть со вто-
рой половины XIX века и до начала 30-х годов XX 
века, содержат ценный теоретический и практиче-
ский материал о концессии, как институте привле-
чения инвестиций. 

1  Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О 
защите и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 14 (часть I). Ст. 1999. 

2  Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных оглашениях» // СЗ РФ. 2005. № 30 
(часть II). Ст. 3126. 

3  Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ 
«О соглашениях о разделе продукции» // СЗ РФ. 1996. 
№ 1. Ст. 18. 

4  Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. 2005. № 30 (часть II). Ст. 3127. 

5  О наличии ряда схожих признаков у СПИК с 
концессионным соглашением, соглашением о государ-
ственно-частном партнерстве, соглашением о ведении 
деятельности в особых экономических зонах и одновре-
менном отличии СПИК от указанных соглашений [31]. 
Об отличии СПИК от иных заключаемых с государством 
договоров - концессионных соглашений, соглашений по 
государственно-частному партнерству [1, с. 14]. О раз-
личии правовой природы инвестиционного контракта и 
соглашения, служащего правовыми формами государ-
ственно-частного партнерства [5, с. 13]. Об отличии кон-
цессионного договора от СПИК [17].

В то же время в современных научных 
исследованиях о правовой природе и сущности 
договоров инвестиционной направленности наше 
теоретическое правое наследие о концессии, по 
мнению автора, остается недооцененным. 

Исследования концессии в российской 
дореволюционной юридической науке во вто-
рой половине XIX века – начале XX века

Предоставление первых концессий (в совре-
менном понимании) частным лицам относится ко 
второй половине XVI века. В период XVI – XVIII 
веков можно говорить о прообразе концессий в 
России (протоконцессии) 6.

Царские грамоты 30-40-хх годов XVII века, 
предоставляющие иностранцам право на строи-
тельство горных заводов, содержат вполне совре-
менные «льготы инвесторам», как, например, о 
безоброчном 20-летнем периоде. Течение дан-
ного «безналогового» периода начинается с года 
запуска (начала работы) завода. Произведенную 
заводом продукцию (железо) «инвестор» обязан 
продать государству (в казну) и только ту часть 
продукции, которую казна не приобретет (по своей 
воле), «инвестор» может продать на сторону [25, 
с. 11]. 

Указанные законодательные положения 
средневековой России спустя четыре столетия 
живо перекликаются с современными нормами 
законодательного акта о промышленной поли-
тике, регулирующими правоотношения по специ-
альному инвестиционному контракту в части пре-
доставления инвестору налоговых льгот7, а также 
приоритета промышленной продукции, произве-
денной на территории Российской Федерации, 
перед иностранной продукцией, при осуществле-
нии закупок для государственных и муниципаль-
ных нужд8.

Вместе с тем еще в середине XIX века среди 
основных типов договоров, описанных Д.И. Мейе-
ром, договор концессии не упоминается [27]. 

Но уже к концу XIX - началу XX века инвести-
ционной деятельности были посвящены труды 

6  Подробнее об истории «концессий», предо-
ставленных государством купцам Строгановым, Деми-
дову и иностранцам, «инвестировавшим» в добычу 
руды и выплавку металла (горное дело) [41].  

7  См. ч. 4 ст. 10 Закона № 488-ФЗ. В отношении 
определения статуса налогоплательщика участника 
СПИК и порядка применения льготных налоговых ста-
вок для участника СПИК см.: ст. 25.16, подпункт 6 п. 1 ст. 
259.3, п. 1, 1.14, 1.14-1 ст. 284, ст. 284.9, подпункт 21 п. 
1, п 16 ст. 427 Налогового кодекса РФ // СЗ РФ. 1998. № 
31. Ст. 3824, СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.

8  Анализ правил, внесенных в Закон № 44-ФЗ о 
закупке товаров, произведенных в соответствии со 
специальным инвестиционным контрактом [12, с. 345-
356]. 
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таких ученых-правоведов, как Б.Ф. Брандт [10], 
Л.Н. Воронов [14], В.С. Зив [19], Г.М. Колоножни-
ков [24]. 

Изучение концессии происходило в свете 
применения данного института в отдельных отрас-
лях экономики, этому посвящены несколько 
обстоятельных работ российских правоведов 
дореволюционного периода.

Исследованию правового регулирования 
концессий в области строительства и эксплуата-
ции железных дорог посвящен труд правоведа, 
адвоката А.А. Борзенко, который первым из рус-
ских правоведов подробно исследовал институт 
концессии в российском железнодорожном праве 
в сравнении с законодательством передовых по 
тому времени стран [9]. 

А.А. Борзенко обращается к римскому пре-
карию, в определении которого, данного римским 
юристом Ульпианом, впервые применяется слово 
«концессия», как способ установления прекария1. 
Степень проработанности и глубину работы А.А. 
Борзенко характеризует, например, такой факт: 
римскому прекарию, как историческому прооб-
разу концессии, автор уделяет почти 50 страниц 
своей работы. Конечно, римский прекарий не 
является концессией в современном правовом 
понимании этого правового института, но это не 
делает менее ценным экскурс А.А. Борзенко в 
римское право.

А.А. Борзенко проводит сравнительно-зако-
нодательные исследования концессии железно-
дорожного права на примере законодательства 
России, Австрии, Англии, Бельгии, Германии, 
Франции, Швейцарии и САСШ (США), используя в 
качестве источников десятки работ зарубежных 
правоведов и широко цитируя их. 

Показан важный поворот в учении о юриди-
ческой природе концессии, от первоначального 
понимания концессии как гражданской сделки, к 
включению в гражданско-правовой институт кон-
цессии начал государственного права, и до при-
знания учения о концессии в значении односто-
роннего акта верховной власти [9, с. 56 - 69]. 

В начале XX века к исследованию отече-
ственных железнодорожных концессий обра-
щался А.Н. Никитин [28]. 

Исследование концессионных договоров в 
отношении имущества, составляющего городское 
хозяйство, содержится в работе ученого, право-
веда, профессора Л.С Таля [38]. 

Все сделки городских органов с предприни-
мателями в отношении функционирования город-
ского хозяйства (трамвайные дороги, дороги для 

1  Согласно Ульпиану «Прекарий есть безвоз-
мездная концессия пользования до тех пор, пока конце-
дент это терпит» [9, с. 2]. 

рельсовых конок, электрическое освещение и т.п.) 
Л.С. Таль относит к категории концессионных 
соглашений, под которыми понимает концессию 
городских властей, то есть дозволение частному 
лицу в отношении недозволенного для частного 
лица на общих основаниях. 

Автор обращает внимание на то, что не сле-
дует смешивать концессию, под которой может, 
скорее, подразумеваться односторонний власт-
ный акт о предоставлении концессии, с самим 
концессионным договором, как двухсторонней 
сделкой [38, с. 4]. 

Определяя правовую природу концессион-
ного договора Л.С. Таль приходит к выводу, что 
«он представляет собою конститутивный и норма-
тивный акт государства или общественного само-
управления, облеченный в форму соглашения с 
частным предпринимателем (публично-правовой 
договор)» [38, с. 25]. 

Подводя итог исследованию концессии 
дореволюционными правоведами, приведем мне-
ние А.В. Белицкой, согласно которому «важной 
чертой дореволюционного правового регулирова-
ния концессий представляется частноправовая 
природа концессионных соглашений: условия 
соглашений, права и обязанности сторон, судеб-
ный порядок разрешения споров свидетельствуют 
в пользу присутствия гражданско-правовых начал 
в договоре» [4]. Отметим, что данный вывод А.В. 
Белицкой не противоречит, вышеприведенным 
определениям правовой природы концессии, 
содержащимся в работах А.А. Борзенко и Л.С. 
Таля, поскольку их указание на наличие публич-
но-правовых начал в концессии относится, пре-
жде всего, к властному акту государства (обще-
ственного самоуправления) о дозволении част-
ному лицу пользоваться государственным (город-
ским) имуществом.

Исследования концессии в советской 
юридической науке в период до начала 1930-х 
годов

В советской юридической науке концессия 
также была широко исследована такими юри-
стами как И.Н. Бернштейн [6, 7], Н.П. Богданов [8], 
В. Бутковский [11], Н.П. Дергачева [16], А.В. Карасс 
[21, 23], Б.А. Ландау [25], М.И. Лацис [26], И.С. 
Перетерский [33], М.О. Рейхель [30], АЛ. Сере-
бровский [35], И. Степанов [37], А. Трояновский 
[40], В.Н. Шретер [42, 43] и другими [3, 13, 15, 18, 
20, 34, 36]. Продолжил исследования концессии в 
советский период и Л.С. Таль [39].

Интерес советских правоведов в первые два 
десятилетия существования советской власти 
был обусловлен широким применением концес-
сии, как инструмента привлечения инвестиций, 
прежде всего иностранных. 
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Научные труды И.Н. Бернштейна [6] и Б.А. 
Ландау [25] и в современных условиях не утра-
тили своей теоретической ценности и актуально-
сти. Учитывая объем настоящей статьи, именно 
этим двум работам советских юристов хотелось 
бы уделить особое внимание. 

Б.А. Ландау характеризует концессию как 
акт публичный власти, предоставляющий част-
ному лицу в обладание имущество, которое по 
общему правилу из частного оборота изъято 
(земля, леса, недра, предприятия, железные 
дороги, суда и пр.). Предоставление частному 
лицу такого имущества, по мнению автора, осу-
ществляется для целей общественной пользы. 
Интересно, что Б.А. Ландау называет предостав-
ление в обладание частному лицу в концессию 
имущества, по общему правилу изъятого из обла-
дания частного лица, «изъятием изъятого» [25, с. 
5, 19]. Автор также упоминает в качестве объекта 
концессии и «действия»: внешняя торговля, про-
изводство продукции свыше установленного объ-
ема, которые (действия) также по общему пра-
вилу изъяты из оборота [25, с. 24]. 

В целом прослеживается четкое разделение 
понятие концессии, как акта публичной власти, и 
концессионного договора, как соглашения госу-
дарства и концессионера. 

Также интересно отметить, что Б.А. Ландау 
подчеркивает строго целевой характер концессии 
– достижение общего блага, а сама концессия 
трактуется не иначе как определенная уступка 
капитализму (враждебному советской власти эле-
менту)1. И в таком понимании концессии среди 
советских юристов Б.А. Ландау не одинок [22, с. 
28]. 

Подход Б.А. Ландау к цели концессии, как 
достижение «общего блага», является вполне 
здравым, и если отложить в сторону идеологиче-
ские рассуждения авторов 1920-х годов, то актуа-
лен и для сегодняшнего дня2. Действительно, 
даже в современных условиях дело личного обо-
гащения концессионера (инвестора в широком 
смысле) явно не является приоритетом для госу-
дарства, хотя, конечно, совершенно не может и 
игнорироваться. 

Сам концессионный договор Ландау Б.А. 
рассматривает как форму, в которую облекаются 

1  Во многом благодаря этому в советском праве 
явно выражен осторожный подход к возможности пере-
дачи государством концессионеру публично-правовых 
функций [25, с. 32]. Выразителем противоположной 
точки зрения является Е.И. Носов, который полагал, что 
государство может выполнять свои функции концесси-
онным путем через предоставление публично-право-
вых концессий [29, с. 47]. 

2  О направленности СПИК на решение задач 
производства инновационной и высокотехнологичной 
продукции [2, с. 53]. 

акт публичной власти о предоставлении концес-
сии и акт частного лица о его согласие подчи-
ниться правилам концессии, установленным 
публичным актом. Кроме того, облечение концес-
сии в договорную форму гарантирует концессио-
неру прочность его положения и неизменность его 
прав и обязанностей по концессии, ведь акт 
публичной власти может быть отменен принятием 
публичной властью в одностороннем порядке 
нового акта (нового закона), иное дело двухсто-
ронний договор [25, с. 44-45]. 

В отличие от Б.А. Ландау И.Н. Бернштейн 
полагал неправильным принципиальное разгра-
ничение между разрешением (актом правитель-
ства) и концессией (договором) [6, с. 14]. На 
основе действующего в тот период законодатель-
ства И.Н. Бернштейн дает следующее легальное 
определение концессии: «разрешение власти, 
предоставляющее лицу (физическому или юриди-
ческому) право либо заниматься деятельностью, 
закрытой ранее для данного лица или осущест-
вляемой по общему правилу самим государством, 
либо обладать такими имущественными объек-
тами, которые в силу общих законов изъяты из 
гражданского оборота» [6, с. 16]. 

С учетом приведенного законодательного 
определения концессии И.Н. Бернштейн приходит 
к выводу о принципиальном признании советским 
законодательством концессии в форме односто-
роннего акта, при том, что концессии в форме 
договора все же занимают в советской практике 
доминирующее положение, что обусловлено 
обстоятельствами практического порядка [6, с. 
18]. 

Впечатляет разветвленность советских госу-
дарственных органов, в том числе функционирую-
щих за границей, занимающихся концессиями на 
этапах подготовки, заключения и исполнения 
соглашений3. Это говорит, скорее, не о бюрократи-
ческом характере молодого советского государ-
ственного аппарата, а о серьезности подхода 
советской власти к работе по привлечению инве-
стиций, прежде всего иностранных, в экономику 
страны. 

Заключение
Таким образом, в отношении концессии пра-

воведы дореволюционного и советского периода 
отмечают регулирование данного правового 
института как на основании норм публичного 
права (в отношении принятия акта публичного 
образования), так и на основании частного права 
(в отношении самого договора концессии, как 
сделки). То есть фактически отношения сторон по 
концессии в тот период возникали на основе слож-

3  О концессионном аппарате в СССР и его функ-
циях [6, с. 61-88].
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ного юридического состава, что во многом явля-
ется созвучным с регулированием такого совре-
менного инвестиционного договора, как специаль-
ный инвестиционный контракт1.

Успешный опыт царской и советской России 
по привлечению частных инвестиций в государ-
ственный сектор экономики за счет применения 
концессионных механизмов, на мой взгляд, не 
утратил актуальность и в современных условиях. 
Для того, чтобы применить этот опыт на практике 
необходимо еще раз вернуться к изучению нашего 
правого наследия о регулирования инвестицион-
ной деятельности, в частности, к изучению иссле-
дований института концессии в указанный в 
настоящей статье исторический период. 

Советская юридическая наука несмотря на 
политическую конъюнктуру, не только не отвер-
гала, но наоборот, тщательно изучала опыт своих 
предшественников – правоведов царской России. 
Как отмечал И.Н. Бернштейн: «Использование 
дореволюционного концессионного опыта с одно-
временным учетом специфичности условий 
работы иностранного капиталиста в пролетарском 
государстве – одна из очередных задач, стоящих 
перед юристом.» [6, с. 60].
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Субъекты Российской Федерации 
играют ключевую роль в развитии и 
укреплении Российской федеративно-

сти. Как справедливо отмечает О.О. Томилин 

«федерализм позволяет сохранять территориаль-
ное единство, обеспечивая при этом баланс инте-
ресов всех уровней публичной власти» [9, с. 2]. 
Кроме того, субъекты федерации глубоко заинте-
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ресованы в сохранении этого федерализма, 
поскольку данный принцип обеспечивает защиту, 
безопасность и простор для взаимодействия в 
решении различного рода компетенций.

Субъекты, ровно, как и государство в целом 
имеют свои территориальные границы и свои 
предметы ведения [1]. Однако на данном этапе 
развития современного федерализма в нашем 
государстве постепенно нарастает вопрос об осо-
бенностях установления, изменения и уточнения 
границ непосредственно субъектов Российской 
Федерации. 

Так Чертков А.Н. указывает на проблему 
терминологического описания процедур, связан-
ных с границами между субъектами Российской 
Федерации [7, с. 67].

Однако кроме этого существует так называе-
мая проблема делимитации внешних основных 
границ субъектов Российской Федерации, вклю-
чая городов федерального значения.

С организационно - правового аспекта 
города федерального значения представляют 
собой уникальную разновидность субъектов Рос-
сийской Федерации, поскольку обладают совер-
шенно разной моделью организации публичной 
власти и моделью территориального устройства. 
Кроме того, данные отличия городов федераль-
ного значения рассматриваются не только в срав-
нении с другими субъектами Российской Федера-
ции (республик, краев, областей, автономных 
округов, автономной областью), но и в сравнении 
с друг с другом. 

Помимо различной модели организации 
публичной власти в Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе, также имеется разновидность в 
аспекте внутреннего территориального устрой-
ства данных субъектов.

В данном случае речь идет о дифференциа-
ции внутренних границ муниципальных образова-
ний, входящих в состав городов федерального 
значения. 

Так территория города Москвы состоит из 12 
административных округов, 125 районов в составе 
10 административных округов и 21 поселения в 
составе 2 административных округов [3]. 

Административно-территориальное деле-
ние Санкт-Петербурга в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга от 25 июля 2005 года № 411-68 
«О территориальном устройстве Санкт-Петер-
бурга» включает в себя 18 районов. В границах 
данных районов располагаются 111 муниципаль-
ных образований — 81 муниципальный округ, 9 
городов и 21 посёлок.

В соответствии с законом города Севасто-
поль от 3 июня 2014 года №19-3С «Об админи-
стративно-территориальном устройстве города 

Севастополя» его территория разделена на 4 рай-
она, включающих в себя 5 городских населённых 
пунктов, и 41 сельский населенный пункт.

Прежде всего это связанно с вышеупомяну-
той отличительной системой организации самой 
публичной власти между данными субъектами, 
что в свою очередь порождает ряд вопросов, 
относимых к категории единства системы публич-
ной власти, которые имеют место в рассмотрении 
более глубоком и широком исследовании.

Без условно, единство системы публичной 
власти подразумевает под собой ряд основных 
принципов, такие как конституциональная леги-
тимность, разделение властей, взаимодействие и 
взаимоограничение властей, государственное 
управление и основа закона, единая система 
органов государственной власти, единоначалие и 
др. [6, с. 37]. 

На наш взгляд само понятие «единство 
системы» должно заключать в себе такой компо-
нент как единообразие и единую организацию 
структурных элементов составляющих данную 
систему. Сама этимология слова «единства» под-
разумевает под собой общность, полное сходство, 
совпадение [10]. Одновременно с этим нельзя 
сегодня сказать о том, что модель организации 
публичной власти и модель территориального 
устройства городов федерального значения 
составляют единообразие. 

Конечно в том виде, в котором на сегодняш-
ний день используется такая система в том числе 
и система территориального устройства в Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе имеет место 
быть, однако с юридической точки зрения это 
может порождать определенные правовые колли-
зии. 

Тем не менее стоит понимать, что город 
федерального значения имеет свой конституци-
онно-правовой статус, который характеризуется 
своими определенными признаками, которые в 
первую очередь определяют концепцию самого 
города федерального значения и одновременно 
показывают их отличие от других субъектов Рос-
сийской Федерации.

В этой связи и возникает вопрос того самого 
единства, поскольку, имея единый конституцион-
но-правовой статус, города федерального значе-
ния имеют совершенно разную властную и терри-
ториальную организацию, что в свою очередь, 
определяет совершенно разный круг прав и обя-
занностей.

Вопросы единства организации публичной 
власти и единства административно-территори-
ального деления городов федерального значения 
довольно сложны и глубоки в своей парадигме, и 
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формата статьи не хватит, чтобы широко и всесто-
ронне их проанализировать. Однако стоит задать 
фундаментальный вектор их исследования.

Прежде всего необходимо определиться с 
делимитацией внешних границ городов феде-
рального значения.

Стоит начать с определения формулировки 
границы города федерального значения.

«Русском толковом словаре» значение 
слова «граница» определено как линия раздела 
между территориями» [11, с. 108].

Данное определение нуждается в конкрети-
зации по отношению к субъектам Российской 
Федерации. Само определение понятия границы 
между субъектами отсутствует в Российском зако-
нодательстве, хотя оно достаточно часто исполь-
зуется в Земельном кодексе Российской Федера-
ции, Градостроительном кодексе Российской 
Федерации и т.д., а также в подзаконных норма-
тивных актах. 

Тем не менее в законах об административ-
но-территориальном устройстве ряда субъектов 
Российской Федерации по аналогии с законода-
тельным определением Государственной границы 
Российской Федерации устанавливается следую-
щие определение внутренних административных 
границ субъектов Федерации, в частности «гра-
ница административно-территориальной единицы 
- линия и проходящая по этой линии вертикальная 
поверхность, определяющая пределы территории 
административно-территориальной единицы и 
отделяющая состав территории административ-
но-территориальной единицы от составов терри-
торий других административно-территориальных 
единиц (Башкортостан, Бурятия и др.) [8, с. 19]. 

В целом такую формулировку можно исполь-
зовать и применительно к городам федерального 
значения. Однако это формулировка должна быть 
закреплена в соответствующих нормативных 
актах, регламентирующих административно-тер-
риториальное деление таких городов.

Кроме того, помимо отсутствия понятия 
«границы города федерального значения», есть 
также проблема с отсутствием её делимитации.

Как уже выше упоминалось в законах 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, регла-
ментирующих их административно-территориаль-
ное деление нету нормативного описания внеш-
них границ, за исключением описания внутренних 
границ округов, районов, муниципальных образо-
ваний и т.д.

В свою очередь данная проблема также 
затрагивает вопросы изменения границ городов 
федерального значения. Возможность изменения 
границ субъектов Российской Федерации с их 

согласия прямо предусмотрена Конституцией 
Российской Федерации, однако сама процедура в 
законодательстве Российской Федерации не 
предусмотрено. Согласно п. «а» ч. 1 ст. 102 Кон-
ституции Российской Федерации, вопросы изме-
нения границ субъектов Российской Федерации 
напрямую отнесены к компетенции Совета Феде-
рации. Именно в главе 18 Регламента Совета 
Федерации описана процедура изменения границ 
субъектов Российской Федерации. 

Однако по отношению к городам федераль-
ного значения содержание главы 18 вышеупомя-
нутого регламента и содержание ст. 84 Земель-
ного кодекса Российской Федерации почти не 
соответствуют принципу равноправия субъектов 
Российской Федерации (ст. 5 Конституции Рос-
сии). 

Совет Федерации утверждает изменение 
границ городов федерального значения лишь при 
согласии Правительства России. Прежде всего 
это связанно с особым статусом таких субъектов. 
Однако при этом сама инициатива об изменении 
границ исходит лишь от органов государственной 
власти города. Учитывая тот факт, что границы 
Москвы входят в границы Московской области, 
границы Санкт-Петербурга в границы Ленинград-
ской области, а границы Севастополя в границы 
республики Крым, сама возможность такого 
одностороннего обращения всецело противоре-
чит конституционному требованию о взаимном 
согласии регионов на изменения их границ. На 
наш взгляд при изменении границ субъектов Рос-
сийской Федерации следует также принимать во 
внимание и мнение населения. 

Практика уже давно выработала аргументы 
в пользу федерального законодательного регули-
рования вопросов изменения границ субъектов 
Российской Федерации.

Так Т.Я. Хабриева справедливо отмечает, 
что такой закон должен оформить территориаль-
ный статус субъекта Российской Федерации, уста-
новить процедуры изменения границ, правовые 
основания их делимитации, определить ответ-
ственность за их самовольное изменение. [12] 

Таким образом, по вопросам территориаль-
ного устройства городов федерального значения 
на ровне с субъектами Российской Федерации 
необходим федеральный закон, который будет 
содержать в себе принципы и порядок изменения 
границ субъектов, определит основное понятие 
границы субъекта Российской Федерации, а также 
позволит внести процедуру выявления мнения 
населения, установив четкие критерии по пло-
щади измененной территории и степени ее насе-
ленности. Одновременно с этим очертит и разгра-
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ничит круг полномочий органов публичной власти 
в рамках инициации изменения границ городов 
субъектов (и субъектов Федерации в целом) и 
определит соответствующую процедуру реализа-
ции данной инициативы.

Данный нормотворческий шаг позволит в 
будущем с научной точки зрения исследовать 
вопрос единства территориального деления горо-
дов федерального значения относительно консти-
туционно-правового статуса данных субъектов. 
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Проблема реализации гражданами, 
проживающими на территории муни-
ципального образования, закреплен-

ного за ними права на правотворческую инициа-

тиву остается одним из актуальных вопросов 
муниципального законодательства, пути решения 
которого до сих пор остаются предметом научных 
дискуссий. Такое положение дел связано с боль-
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шим количеством трудностей, возникающих при 
осуществлении положений Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». 

Прежде всего нужно отметить, что пра-
вотворческая инициатива граждан является раз-
новидностью муниципального правотворчества 
по вопросам местного значения, осуществляемая 
населением непосредственно, что подразумевает 
что такая инициативная группа должна подгото-
вить проект муниципального правового акта, 
содержащего в себе правовые предписания [1]. 
Для разработки такого документа требуется нали-
чие как специальных знаний, так и опыта, кото-
рого у инициативной группы жителей муниципаль-
ного образования может не быть. В качестве еще 
одной проблемы, затрудняющей возможность 
реализации гражданами закрепленного за ними 
права, является «ценз на количество участников», 
который устанавливается ч. 1 ст. 26 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» минимальное количе-
ство участников на максимальном уровне до 3% 
от числа жителей муниципального образования, 
не конкретизируя минимальный порог количества 
участников, отдавая данный вопрос на рассмотре-
ние представительным органам местного самоу-
правления, часть из которых, как отмечается в 
литературе, пользуется предоставленным правом 
в целях установления сложностей для правотвор-
ческой инициативы, устанавливая минимальное 
значение в размере, не соответствующим реаль-
ным социальным условиям определенного муни-
ципального образования [4, c. 179]. Также вызы-
вает трудность отсутствие необходимой инфра-
структуры, с помощью которой желающие 
заняться вопросами муниципального правотвор-
чества непосредственно могли бы собирать сто-
ронников и вести обсуждение по подготавливае-
мому документу.

В рамках настоящей статьи предлагается 
рассмотреть проблему отсутствия необходимой 
инфраструктуры для граждан муниципальных 
образований, желающих реализовать закреплен-
ного за ними право на правотворческую инициа-
тиву, предложив в качестве решения создание 
специальной платформы по электронному голо-
сованию муниципального уровня.

Глава 5 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» предусматривает несколько форм непосред-
ственного осуществления населением местного 
самоуправления в рамках схода граждан, терри-
ториального общественного самоуправления, 

реализации инициативных проектов, схода граж-
дан, выступления граждан с правотворческой 
инициативой и иные, предусмотренные законом 
способы. 

Согласно ст. 26 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» под правотворческой инициативой 
граждан понимается создание инициативной 
группы граждан на территории конкретного муни-
ципального образования, обладающее избира-
тельным правом, которая занимается разработ-
кой проекта муниципального нормативно-право-
вого акта и собирает поддержку данной инициа-
тивы, с целью последующего предоставления 
созданного документа представительному органу 
местного самоуправления или компетентному 
лицу по вопросам местного значения.

Сложность реализации правотворческой 
инициативы граждан заключается в следующих 
аспектах. Прежде всего необходимо отметить 
сложность организации и создания инициативной 
группы граждан, которая должна по числу участ-
ников отвечать требованиям как ст. 26 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», так и требованиям 
представительного органа местного самоуправле-
ния. Например, в ч. 3 ст. 2 Решения Хабаровской 
городской Думы от 21 июня 2005 г. № 95 «Об 
утверждении Положения о правотворческой ини-
циативе граждан» устанавливается минимальный 
порог в 1000 жителей города, обладающих актив-
ным избирательным правом. Организовать и 
создать такую инициативную группу граждан 
представляется крайне затруднительным, осо-
бенно если принимать во внимание многочислен-
ные исследования относительно малой активно-
сти населения в решении вопросов местного зна-
чения. Как отмечается рядом исследователей, 
участие жителей муниципальных образований в 
осуществлении местного самоуправления можно 
охарактеризовать как пассивную, не принимаю-
щую особого участия в судьбе своего муниципа-
литета [2]. В одном из исследований, посвящен-
ных практике участия населения муниципального 
образования «город Екатеринбург» в местном 
самоуправлении, отмечается, что до 58% граждан 
не принимали никогда участия в местном самоу-
правлении [3, c. 77]. Однако, 78% респондентов 
заявили о своей готовности принимать участие в 
публичных слушаниях [3, c. 77]. Такая пассивность 
и расхождение между готовностью жителей и 
практикой участие заключается, как отмечается в 
исследовании, с отсутствием надлежащей органи-
зации форм участия в жизни своего муниципаль-
ного образования, а именно: механизмов инфор-
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мирования граждан о проводимых слушаниях, 
время проведения, место проведения и иные 
организационные моменты [3, c. 78]. В связи с 
этим представляется крайне сложным организо-
вать инициативную группу граждан для выступле-
ния с правотворческой инициативой, которая под-
разумевает создание проекта нормативно-право-
вого акта.

В качестве еще одной проблемы нужно 
отметить процедуру сбора подписей для под-
держки созданной правотворческой инициативы. 
Нормативно-правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образований уста-
навливается необходимый минимальный порог, 
который члены инициативной группы должны 
собрать. Так, например, ч. 6 ст. 2 Решения город-
ской Думы города Благовещенск от 24 ноября 
2005 года № 6/76 «Об утверждении Положения о 
порядке реализации правотворческой инициа-
тивы граждан» устанавливается, что для под-
держки правотворческой инициативы необходимо 
собрать подписи не менее 1000 жителей города 
Благовещенск, обладающих активным избира-
тельным правом. Собираются подписи посред-
ством заполнения специального подписного 
листа, в которых житель соответствующего муни-
ципального образования должен собственноручно 
заполнить о себе следующие данные: фамилия, 
имя, отчество, год рождения, адрес своего места 
жительства, серия и номер паспорта или заменя-
ющего его документа, а также должна быть ука-
зана дата внесения подписи [5, c. 242]. Проверить 
достоверность внесенных сведений должен сам 
член инициативной группы, осуществляющий из 
сбор. Если в ходе заполнения будет допущена 
какая-либо ошибка, то соответствующий подпис-
ной лист аннулируется. Важно отметить, что рас-
ходы по сбору подписей несет инициативная 
группа. 

В некоторых нормативно-правовых актах 
муниципальных образований (например, в Реше-
нии городской Думы города Благовещенск от 24 
ноября 2005 года № 6/76 «Об утверждении Поло-
жения о порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан»), а также в учебной литера-
туре отмечается, что для привлечения внимания к 
созданной инициативе и получения необходимой 
поддержки может быть проведена агитация через 
средства массовой информации, использования 
агитационных материалов, проведения собраний 
с жителями соответствующего муниципалитета, 
проведение дискуссий и применение иных закон-
ных форм и методов агитации. При этом все рас-
ходы несет инициативная группа граждан. 

Таким образом, классическая форма реали-
зации закрепленного ст. 26 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» права на правотворческую ини-
циативу граждан содержит в себе большое коли-
чество трудностей в организации из-за отсутствия 
для этого необходимой инфраструктуры. В каче-
стве пути решения обозначенной проблемы пред-
лагается рассмотреть цифровизацию форм непо-
средственного осуществления населением мест-
ного самоуправления и участия населения в мест-
ном самоуправлении посредством создания 
специальной платформы электронного голосова-
ния, приняв во внимание опыт Европейского 
союза.

В статье Рейчел Ховард и Колины Пателис 
описывается проведенный в 2003 году экспери-
мент по применению системы электронного голо-
сования в Европейском союзе (далее – ЕС). Уни-
кальность данного опыта заключается в том, что 
система электронного голосования представляла 
собой не просто сайт с возможностью проголосо-
вать за какого-либо кандидата или позиции, а 
являлась полноценным форумом, где участники 
эксперимента могли при помощи функции 
«e-Voice» выразить свое мнение по различным 
важным и значимым вопросам, как: иммиграция, 
окружающая среда, возможность вступления 
новых членов в ЕС и ряду иных [8]. По сути, была 
осуществлена попытка применить механизмы 
«прямой демократии» на практике, где для уча-
стия в политической жизни Европейского союза 
гражданам данного интеграционного объедине-
ния предлагалось не просто принимать участие в 
выборах, но предлагать свое видение решения 
насущных проблем, которое обязательно должно 
было быть рассмотрено должностными лицами с 
отправкой ответа на поступившее предложение. 

Данный опыт представляется весьма инте-
ресным применительно к рассматриваемой про-
блеме в российском муниципальном законода-
тельстве по отсутствию надлежащей инфраструк-
туры для реализации права на правотворческую 
инициативу граждан. Цифровизация процесса 
непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления пред-
ставляется разумным решением по преодолению 
обозначенных в настоящей статье трудностей. С 
помощью создания специальной сетевой инфра-
структуры будет облегчена возможность гражда-
нам при решении вопросов муниципального 
уровня взаимодействовать друг с другом.

В Российской Федерации с 2019 года приме-
няется технология дистанционного электронного 
голосования (далее – ДЭГ), которая позволяет без 
посещения избирательного участка в онлайн-фор-
мате выразить волеизъявление на выборах [6]. 
Для этого был создан специальный портал ДЭГ, с 
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помощью которого граждане, авторизированные 
на официальном портале мэра и правительства 
Москвы «mos.ru» (для жителей города Москвы) и 
на портале государственных услуг РФ «госус-
луги», могут проголосовать в законодательно 
установленный единый день голосования (на 
момент написания данной статьи такая техниче-
ская возможность была предоставлена только 7 
субъектам России). По окончанию выборов сайт 
дистанционного электронного голосования завер-
шает свою работу до новых электоральных про-
цессов.

Поскольку данная технология применяется 
на выборах как федерального уровня, так и регио-
нального с муниципальным уровнями, где для 
реализации волеизъявления необходимо наличие 
верифицированного аккаунта на портале государ-
ственных услуг (что помогает бороться с так назы-
ваемыми «фейковыми аккаунтами»). Представля-
ется возможным расширить применение портала 
ДЭГ не просто как сайта для выражения волеизъ-
явления граждан, но и как специальной плат-
формы (форума) для участия в политической 
жизни муниципального образования по образцу 
проведенного в 2003 году в Европейском союзе 
эксперимента. Как альтернатива данному реше-
нию, может быть разработан отдельный специ-
альный форум для муниципалитетов, где помимо 
дистанционного участия в ходе выборов в пред-
ставительный орган местного самоуправления 
будет возможность принять непосредственное 
участие в обсуждении вопросов местного значе-
ния. Гражданам для работы с соответствующим 
порталом будет необходимо создать на данном 
сайте свою учетную запись с помощью подтверж-
денного аккаунта на портале государственных 
услуг. 

Такое внимание к учетным записям государ-
ственного справочно-информационного портала 
связано с тем, что для создания аккаунта необхо-
димы в зависимости от способа регистрации сле-
дующие данные: номер телефон и подтверждаю-
щим код по СМС, паспортные данные, СНИЛС, 
электронная почта [7]. Эти сведения позволяют 
убедиться, что зарегистрированное лицо действи-
тельно является тем, за кого себя выдает.

С помощью обновленного портала дистан-
ционного электронного голосования жители муни-
ципального образования с помощью специальных 
разделов (форумов) смогут принимать участие в 
решении вопросов местного значения, включая 
создание инициативных групп для правотворче-
ской инициативы граждан, а также следить за жиз-
нью своего муниципалитета. 

Такой шаг по цифровизации местного само-
управления позволит преодолеть обозначенные 

ранее проблемы, связанные с координацией и 
коммуникацией жителей муниципальных образо-
ваний друг с другом, упростит процедуру создания 
инициативных групп, снизит расходы граждан при 
реализации ими правомочий на непосредствен-
ное осуществление местного самоуправления и 
участия в нем (как сборы подписей, агитация, про-
ведение собраний). Иными словами, это позволит 
преодолеть трудности организационного харак-
тера, что может поспособствовать преодолению 
проблемы малой активности населения в реше-
нии вопросов местного самоуправления. Также 
это позволит реализовать одну из целей стратегии 
развития информационного общества, обозна-
ченной в главе III п. «г» ч. 21 Указа Президента РФ 
от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017 - 2030 годы», согласно которому 
предусматривается развитие свободного, безо-
пасного и устойчивого взаимодействия граждан 
как с органами государственной власти Россий-
ской Федерации, так и с органами местного само-
управления.
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АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА

Аннотация. В данной статье рассматривается особенности экономического анализа 
и методы его осуществления в системе маркетинга. Процедура экономического анализа 
необходима каждому предприятию, с целью выявления проблемы и поиском решений. Эта 
система простейших аналитических исследований образовала науку — экономический ана-
лиз. В настоящее время эта наука играет важную роль в процессе управления производ-
ством. Статья посвящается анализу в системе маркетинга, его функциям, о его макро-
среде и микросреде, также о определении анализа в маркетинге, цели и задачи анализа 
маркетинга, истинный смысл анализа в системе маркетинга.

Ключевые слова: маркетинг, функции, внешняя среда маркетинга, анализ, субъек-
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ANALYSIS IN THE MARKETING SYSTEM

Annotation. This article discusses the features of economic analysis and methods of its imple-
mentation in the marketing system. The economic analysis procedure is necessary for every enter-
prise in order to identify problems and find solutions. This system of simple analytical research 
formed the science of economic analysis. Currently, this science plays an important role in the pro-
cess of production management. The article is devoted to analysis in the marketing system, its func-
tions, its macroenvironment and microenvironment, also about the definition of analysis in marketing, 
the goals and objectives of marketing analysis, the true meaning of analysis in the marketing system.

Key words: marketing, functions, external marketing environment, analysis, subjects.

Экономический анализ является этапом 
управления, который предшествует 
принятию хозяйственных решений. 

Для управления производством нужно не только 
знать состояние дел на предприятии и иметь пол-
ную информацию о ходе производственного про-
цесса, но и иметь стратегию правильного управ-
ления хозяйственной деятельностью, понимать 
тенденции его развития.

Процедурой экономического анализа зани-
маются специалисты экономического отдела и 
бухгалтера. Экономисты рассчитывают необходи-
мые данные, сверяют информацию и делают 
определенные выводы об экономическом состоя-
нии предприятия. Именно они занимаются созда-
нием стратегии управления организации.

Метод экономического анализа — это спо-
соб подхода к изучению процесса производства в 
организации. Под методом экономического ана-
лиза понимают комплексное изучение внешних и 
внутренних факторов, влияющих на результат 
производства предприятия, путем обработки 
полученных данных.

Неформализованные методы опираются на 
логические методы исследования, основанные на 
описании аналитических процедур. Большое зна-
чение в применении этих методов имеет интуи-
ция, знания, опыт аналитика.

Метод экспертных оценок. Основан на обоб-
щении мнений нескольких экспертов, которые 
исследуют развитие предприятия.

Психологический метод выделяет важней-
шие психологические составляющие личности и 
особенности их изменения под влиянием внешних 
факторов.

Метод сценариев представляет собой ситуа-
ционный анализ при прогнозировании вероятно-
сти тех или иных событий.

Метод аналогии заключается в умозаключе-
нии о наличии какого-либо признака, имеющегося 
у аналогичного предприятия.

Формализованные методы. Особенность 
этих методов заключается в применении формул, 
построенных на строгих математических и анали-
тических зависимостях.

Прием сравнения — сопоставление процес-
сов и показателей предыдущего года с отчетным, 
с целью выявления отклонений и изменений.

Метод средних и относительных величин. 
Исчисляются величины показателей, определя-
ется их средняя величина и относительная раз-
ница. К относительным величинам относятся: про-
цент, удельный вес, доля и другие. К средним 
величинам относятся средняя арифметическая.

Метод элиминирования. Основу этого 
метода составляет подстановка плановых вели-
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чин на место реальных в отчетном году. Это позво-
ляет определить отклонение полученных показа-
телей от плановых.

Процедурные методы. Горизонтальный ана-
лиз (временной) выполняется путем сравнения 
каждой позиции отчетности текущего года с пози-
цией предшествующего. Этот метод позволяет 
определить отклонение и изучить динамику про-
цесса производства.

Вертикальный (структурный) направлен на 
определение структуры итоговых показателей с 
выявлением каждой позиции отчетности на 
результат в целом. 

Трендовый анализ заключается в сравнении 
позиций отчетного года с рядом предшествующего 
года. Выявление тренда (основной тенденции 
динамики показателя) позволяет сделать прогноз.

Пространственный анализ — сравнение эко-
номики предприятия, с точки зрения его располо-
жения в пространстве, то есть изучение внешних 
факторов.

Факторный анализ — изучение отдельных 
факторов, влияющих на результат показателей с 
помощью определенных способов и приемов.

Введение России во всемирную экономику 
вынудила российские предприятия действовать в 
жесткой конкурентной ситуации, и для того, чтобы 
как-то добиться успеха, нужно было приспосо-
биться к стремительным переменам на рынке, в 
основе которых, лежали способы контроля бизне-
сом, и в первую очередь, стратегического марке-
тинга, подготовленных с учетом бизнеса. 

Анализ в маркетинге - это вероятность при-
нять обдуманное решение на основании получае-
мой информации. Он помогает узнать требования 
рынка. Анализ выражает в себе совокупность и 
методы, нацеленные на рассмотрение разных 
взглядов действий рынка с целью разработать 
оптимальную стратегию работы предприятия. 
Маркетинговый анализ отвечает всевозможным 
задачам, целям, которые присуще для формиро-
вания бизнеса на рынке. В любой сфере, компа-
нии практически ощущают в анализе всевозмож-
ную потребность, так как он в себе учитывает мно-
гофункциональный метод оценки. Истинный 
смысл заключается в освоение оптимальных 
стратегий ради внешнего и внутреннего освоения, 
которое окажет помощь бизнесу получить больше 
прибыли. С участием мониторинга ведется непре-
рывный отбор новых рынков, новых покупателей, 
новых выпусков продукции. 

Актуальность темы вызвана тем, что марке-
тинг гарантирует всесторонний подход к руковод-
ству предприятиями, которые в свою очередь 
соперничают и осуществляют свою возможность в 
условиях нынешнего рынка, который квалифици-

руется исключительно высокой динамичностью, 
неустойчивостью требований. 

Цель анализа в системе маркетинга, заклю-
чаются в том, чтобы изучить положение предпри-
ятия на рынках сбыта продукции или услуг для 
усиления конкурентоспособности своей продук-
ции либо услуг

Узнав цель анализа в системе маркетинга, 
можно перейти к его задачам, к таким как:

1. Ознакомление с платежеспособностью 
потребностей на данный товар;

2. Проанализировать пластичность спроса 
на товар;

3. Оценка действительности производства и 
продажу продукции;

4. Создание плана и инструмента развития 
спроса и активизирование реализации продукции.

Решение выше перечисленных задач ведет 
предприятие к достижению поставленной цели. 

Все это совместное описание носит назва-
ние система маркетинга. [7]

В системе маркетинга выделяют всеобщие 
функции:

• Аналитическая - это значит, что нужно 
проанализировать насколько имеется необходи-
мость на рынке в производстве того или иного 
продукта или в оказании какой-либо услуги;

• Производственная - перед тем как произ-
водить, важно удостовериться, что в этом кто-то 
нуждается, и если это необходимо для кого-то, то 
нужно решить в каком точном количестве произ-
водить.

• Сбытовая – найти пункты сбыта продук-
ции;

• Плановая – планирование объемов произ-
водства продукции (услуг), планирование расхо-
дов и полученной прибыли. 

Эти функции лишь общие, но мы не должны 
забывать про основные функции, такие как орга-
низация и контроль, все вместе они дают деятель-
ность, которой получится управлять без глобаль-
ных угроз.

В основе любой работы лежит бесчисленное 
число факторов внешней микро- и макросреды. 

Макросреда – представляет собой единство 
субъектов, которые влияют на работу компании 
при внедрении товаров и услуг. Она также делится 
на внутреннюю и внешнюю среду, при этом они 
могут подвергнуться детализации. 

Оценка микросреды представляет собой 
многообразную часть маркетингового анализа, 
построенного на оценке факторов, в значительной 
степени воздействует на коммерческую деятель-
ность предприятий. 

Условия маркетинга выполняют различные 
субъекты на рынке.

К субъектам относятся:
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1. Конкуренты рынка- это может быть любое 
предприятие, которое может предложить тот же 
товар для удовлетворения потребностей, что и 
данная организация.

2. Потребители - потребитель, это любое 
лицо, которое захочет купить товар. 

3. Поставщики - это предприятие или инди-
видуальное лицо, которое поставляет предприя-
тию материальные ресурсы, в которых они нужда-
ются, чтобы создать конкретный товар. 

4. Посредник - это предприятие, оказываю-
щее помощь в организации реализации их това-
ров.

К посредникам маркетинга относят:
• Торговые посредники;
• Посредники по предприятию товародви-

жения;
• Агентства по оказанию маркетинговых 

услуг;
5. Финансовые учреждения - это банки, кре-

дитные, страховые предприятия, которые финан-
сируют от рисков.

6. Государственные учреждения - организа-
ции, финансируемые из государственного бюд-
жета, выполняющие контрольную функцию за 
качеством товара, соблюдением законодатель-
ства в сфере торговли и т.д. 

7. Гражданские группы действий - предприя-
тия потребителей, группы защитников окружаю-
щей среды, профсоюзы и другие. 

Подробный разбор микросреды дает оценку 
размер ‘’поля’’, на котором требуется трудиться 
предприятию. Главная задача анализа - узнать 
сильные и слабые стороны в работе контактных 
аудиторий организации, которое составляет план 
стратегического действия по разработке и расши-
рения товара.

Любое предприятие обязано установить 
личные цели маркетинговой деятельности, кото-
рым следует определять, как в количественных 
показателях (объём продаж, темпы роста при-
были), так и в качественных: стадию инновацион-
ности, реализацию новых технологий, и многое 
другое.

Усиленное распространение маркетингового 
средства во всех сферах экономической жизни 
вызывает теоретическое и практическое значение 
к анализу требований планирования деятельно-
сти по всесторонним направлениям маркетинга. 
Наиважнейшее значение в условиях аналогичных 
алгоритмов планирования, конечно, относится к 
повышению обоснованности маркетингового ана-
лиза.

Анализ в системе маркетинга по всем веро-
ятностям проводится внутренним отделом марке-
тинга в отношении внешних организацияй. Срав-
нение по объему проделанной работы внутрен-

ними и внешними услугами судится из соотноше-
ния экономической рациональности для 
предприятия.

Подводя итоги вышесказанного, маркетинг 
идентифицируется ключевой функцией, которая 
устанавливает техническую и производственную 
политику организации, а также ее характер управ-
ления деятельностью. Сегодня маркетинг подает 
большие надежды в сфере предпринимательства. 
Руководство должно разбираться в том, что не 
имеет значения производить то, какой продукт 
или услуга не будет востребован на рынке, следо-
вательно, следует держать в своем штате тех 
людей, которые анализируют запросы покупате-
лей на рынке. Благодаря такому подходу, можно 
предоставить стабильный рост прибыли компа-
нии, при этом занять хорошее место на рынке. [8]
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В современном мире вопросы противо-
действия теневой экономической дея-
тельности являются актуальными для 

всех стран мира. Невозможно найти националь-
ную экономику, перед которой не стояла бы про-
блема борьбы с теневизацией экономической 
деятельности. С 2017 года в России реализуется 
«Стратегия экономической безопасности Россий-
ской Федерации до 2030 года», согласно которой, 
сохранение значительной доли теневой эконо-
мики является основной угрозой экономической 
безопасности.

Интерес к изучению теневого сектора эконо-
мики появился в 1980— х и 1990— х годах, но и в 
современной экономической науке нет единого 
подхода к пониманию природы этого явления. 
Всплеск интереса к данному направлению стал 
следствием социально-экономических преобра-
зований, произошедших в 1990-е гг. в Российской 
Федерации, криминализации молодой рыночной 
экономики и разрушения старой административ-
ной системы.

Существует несколько подходов, к опреде-
лению теневой экономики. Данные подходы осно-
ваны на концепциях, получивших развитие в бух-
галтерском учете и статистике, уголовном праве и 
междисциплинарных науках.

В рыночной экономике выделяют следую-
щие группы признаков для характеристики тене-
вой сектора: 

1. Производственная (продуктивная) дея-
тельность, результат которой не считается частью 
валового внутреннего продукта.

2. Преступные деяния, связанные с наруше-
ниями прав граждан и законов государства, влеку-
щие за собой получение материальной выгоды, и 
не учтенные в ВВП.

Согласно формальным юридическим подхо-
дам, важным критерием выявления теневых эко-
номических явлений является их соответствие 
правовым нормам конкретной страны. Конкрет-
ными критериями являются:

1. Отсутствие регистрации в национальном 
реестре государства;
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2. Избежание государственного контроля;
3. Нарушения закона при принятии действий 

в процессе осуществления деятельности.
Уголовное право квалифицирует теневую 

экономику как вид экономической деятельности, 
параллельный законной деятельности с характе-
ристиками социального риска и опасности. Однако 
это определение не приводит к чрезмерному рас-
ширению теневой экономики за счет включения в 
ее состав легальных, а свидетельствует об эконо-
мически неэффективных и неоптимальных фор-
мах экономических отношений.

Междисциплинарный (глобальный) подход 
включает в себя использование различных комби-
наций вышеуказанных методов. Рассмотрим виды 
теневой экономики, оказывающие влияние на эко-
номическую безопасность страны [1].

«Беловоротничковая» теневая экономика 
состоит из фиктивной экономической деятельно-
сти хозяйствующих субъектов. Эта деятельность 
не имеет ничего общего с производством новых 
товаров и услуг. Этот вид деятельности обуслов-
лен частым участием ответственного лица органи-
зации или лица, занимающего в ней высокую 
должность, а именно «белых воротничков». Спец-
ифическими признаками экономики, прикрываю-
щейся названием «белые воротнички», являются: 
коррупция, некачественная продукция, вводящая 
в заблуждение реклама, воровство, нарушение 
стандартов безопасности при производстве про-
дукции, сокрытие доходов, уклонение от уплаты 
налогов, социальных взносов или определенных 
административных обязанностей или соблюдения 
требований охраны труда. 

«Серая» (или в научном понимание «нефор-
мальная») теневая экономика является наиболее 
распространенной и безвредной, включающая в 
себя, такую функцию как осуществление разре-
шенной деятельности без государственной реги-
страции. На практики таким способом ведения 
деятельности занимаются отдельные производи-
тели или недостаточно организованные коммер-
ческие компании. Выделим еще один субъект эко-
номической деятельности, который занимается 
теневым видом деятельности — отдельные физи-
ческие лица, оказывающие услуги без права на 
осуществление деятельности. Этот субъект тене-
вой экономики в экономической деятельности 
относится к категории вторичной занятости, при 
которой человек получает дополнительный доход, 
но не осуществляет налоговых отчислений. В Рос-
сии неформальное производство широко распро-
странено в сельском хозяйстве, торговле, строи-
тельстве и многих других отраслях.

«Черная» (или в научном понимание «неза-
конное» осуществление деятельности) экономика 
представляет самый высокий риск для государ-

ства и бюджета. Данное осуществление деятель-
ности основано на том, что «черная» подпольная 
экономика связана с процессом производства, 
распределения товаров и предоставления услуг, 
запрещенных законом. Конкретные примеры эко-
номической деятельности, запрещенной по всей 
стране, включают производство и продажу нарко-
тиков, взрывчатых веществ и т.д.

Причины возникновения теневой экономики, 
связанные с налоговым бременем, являются наи-
более распространенными. Это связано с низким 
уровнем финансовой дисциплины населения. 
Причины низкой налоговой дисциплины можно 
разделить на объективные и субъективные. Объ-
ективными причинами являются нестабильность 
национальной экономической политики, недоста-
точная конкурентная среда, высокая налоговая 
нагрузка, сложный характер налоговой системы и 
несогласованность действий налоговых органов. 
Субъективными причинами являются восприятие 
налогоплательщиком неоправданных государ-
ственных расходов, неизменность общественных 
благ, эгоистические интересы и неправильное 
представление о налогообложении как о возврат-
ном платеже.

Проблема чрезмерного государственного 
надзора за экономической деятельностью заклю-
чается во вмешательстве государства в ценоо-
бразование, запрете производства и продажи 
товаров и услуг, а также в огромном влиянии 
бюрократии. Чтобы избежать этого ограничения 
действий государства, граждане перенесли свою 
деятельность в теневой сектор, что привело к соз-
данию нелегальных рынков товаров, рабочей 
силы и валюты. Существование этого сегмента 
рынка дает возможность обходить ограничения, 
налагаемые государством.

Необходимо выделить еще одну причину 
роста сектора теневой экономики. Высокие темы 
роста на развитие теневизации оказывает мигра-
ция из депрессивных районов внутри стран, а 
также из государств Центральной Азии. В допол-
нение к тому факту, что трудящиеся-мигранты 
часто должным образом не регистрируются на 
работе, многие работники на неформальном 
рынке труда создают конкуренцию и приводят к 
обесцениванию рабочих мест этих работников. 
Эти работники не пользуются государственными 
гарантиями, предусмотренными трудовым законо-
дательством.

Рассмотрим основные факторы теневой эко-
номики, оказывающие негативное влияние на эко-
номическую безопасность страны:

— уменьшение налоговых поступлений в 
бюджет за счет сокращения или полного сокрытия 
налоговой базы хозяйствующих субъектов. Сле-
довательно, хозяйствующие субъекты не платят 
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налоги или, по крайней мере, хозяйствующий 
субъект не платит подоходный налог;

— снижение налогов замедляет экономиче-
ский рост государства; 

— если граждане работают в теневом сек-
торе, они официально считаются безработными, 
но продолжают обращаться за социальным обе-
спечением, что оказывает давление на бюджет;

— трудоустройство мигрантов из соседних 
стран в теневом секторе способствует оттоку 
средств из страны;

— чем сильнее теневой сектор экономики, 
тем активнее участники рынка будут решать про-
блемы неформальными инструментами. 

Следует отметить, что теневая экономика 
всегда содержит криминальный элемент. Обычно 
это касается крупных хозяйствующих субъектов 
[5, 105-106].

Существуют очевидные негативные при-
знаки теневой экономики, но в этом явлении есть 
и аспекты антикризисного характера:

1. Теневая экономика является буфером для 
смягчения последствий финансового кризиса. В 
результате экономического кризиса, когда на 
рынке труда появилось много безработных, 
именно теневая экономика предоставила гражда-
нам возможность получать средства для удовлет-
ворения своих потребностей, по крайней мере, во 
время поиска официальной работы.

2. Теневая экономика помогает уменьшить 
колебания рыночной конъюнктуры путем перерас-
пределения ресурсов между государственным 
рыночным сектором и параллельным рыночным 
сектором.

3. Теневая экономика позволяет увеличить 
доходы граждан и повысить их покупательную 
способность. Доход используется для приобрете-
ния товаров и услуг в легальном поле экономики, 
которые стимулируют производство [1, 18-26].

В 2023 году Международный валютный фонд 
опубликовал данные о теневом секторе экономи-
ческой деятельности в 159 странах мира. Согласно 
опубликованным данным, уровень теневой эконо-
мики в России долгое время находился в диапа-
зоне 30—40%. Россия занимает 49-е место в 
общем рейтинге других стран. В последние годы 
число россиян, участвующих в процессе адапта-
ции рынка труда, постепенно сокращается. 
Однако миллионы граждан продолжают участво-
вать в параллельном процессе развития рынка 
труда в теневом секторе экономики. Почти 1 из 
100 сотрудников работают полностью неофици-
ально [2, 77-83].

Страны с высоким уровнем налогообложе-
ния, коррупцией и регуляторными барьерами 
часто имеют крупные теневые сектора экономики. 

Существуют очевидные трудности при попытке 
определить размер теневой экономики страны. 
По определению, о теневой деятельности хозяй-
ственных субъектов не сообщается, и вовлечен-
ные в нее люди делают все возможное, чтобы 
быть незамеченными [7, 46-61].

В научных источниках, для оценки размера 
теневой экономики используются некоторые кос-
венные методы. Один из методов использует 
макроэкономические показатели в качестве инди-
каторов для отслеживания активности теневой 
экономики с течением времени. Среди них наибо-
лее широко используется спрос на наличные 
деньги. В большинстве тайных транзакций исполь-
зуются наличные деньги, чтобы не оставлять 
никаких электронных следов [4, 129-136]. Таким 
образом, метод учитывает разрыв в спросе на 
ликвидность, который может быть объяснен 
параллельной экономической деятельностью.

Некоторые макроэкономические показатели 
во время кризисов свидетельствуют об этом: офи-
циальный уровень безработицы относительно 
высок, но официальная рабочая сила сокраща-
ется, а тираж денежных банкнот увеличивается [3, 
240-248]. Необходимо отметить, что, если эконо-
мика погружается в кризис, компании увольняют 
работников, а потребители сокращают расходы. 
Многие люди вынуждены покидать свои рабочие 
места и оказываются в теневой экономике, стре-
мясь к лучшей жизни [9, 164-189].

Но есть и другие причины для беспокойства. 
Работники теневого сектора не имеют трудовых и 
социальных гарантий, предоставляемых «белым» 
сектором: у них нет права выхода на больничный 
в случае проблем со здоровьем, социальных 
пособий, и пенсионных отчислений. 

Таким образом, теневая экономика — это 
довольно сложное и многоаспектное явление. 
Оно присуще любой экономической системе и 
знакомо многим гражданам. Как уже упоминалось 
выше, роль теневой экономики неоднозначна.

Статистически доказано, что в большинстве 
случаев, теневая экономика оказывает разруши-
тельное воздействие на экономическую систему. 
Это приводит к незаконному перераспределению 
прибыли хозяйствующих субъектов, наносит 
ущерб национальной экономике, в том числе бюд-
жету страны и росту ВВП, и ведет к преступности.

Упоминание о теневой экономике может 
говорить обществу об образе незаконного обо-
рота наркотиков и проституции, но на самом деле 
значение этого понятия гораздо шире. Это отно-
сится к экономической деятельности, которая не 
была задекларирована государственными орга-
нами и, следовательно, не облагается налогом 
[10, 201-202].
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Фактически, экономическая деятельность, 
приносящая незадекларированный доход, счита-
ется теневой. Теневая экономика включает опла-
чиваемые работы или операции, которые не 
декларируются и, следовательно, не облагаются 
налогами. Во время кризиса теневая экономика 
смогла развиться, поскольку все больше работни-
ков, которые не могли получить легальную работу, 
начали работать в теневом секторе.
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В современных реалиях защита прав 
человека и реализация прав и свобод 
граждан являются необходимостью 

для всех государств, которые следуют демократи-
ческим началам. Но в силу того, что у каждого 
государства свой путь исторического, культурного 
и социального развития, понимание прав чело-
века также разнится. Задача международного 
законодательства в связи с этим не только закре-
пить права и свободы человека в тексте норма-
тивных правовых актов, но и способствовать 
единству их понимания. В этом контексте, с целью 
возможности выработки универсального подхода 
к толкованию норм о правах человека необходимо 
обратить внимание на два термина: «традиции», 
«ценности» и «традиционные ценности».

Указанные понятия не имеют четкого опре-
деления в международных правовых источниках, 
тем не менее их использование в международных 
документах имеет довольно длительную историю. 
Так, например, дефиниция «традиция» была упо-
треблена уже в 1957 году, в Конвенции о коренных 
народах и народах, ведущих племенной образ 
жизни в независимых странах. В статьях 1 и 2 дан-
ной Конвенции подчеркивается важность сохране-
ния традиций указанных в документе народов, а 
также уважение к указанным институтам. Таким 
образом, интерпретацию термина «традиция» в 
данном международном правовом акте можно 
назвать позитивной.

Примером негативного толкование традиций 
можно считать преамбулу и статью 5 Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин 1979 года, в которых критикуется тра-
диционный подход к гендерному разделению 
ролей и стереотипам относительно возможных 
занятий для мужчин и для женщин [7].

Однако уже через десять лет в Конвенции о 
правах ребенка 1989 года мы видим смешанный 
подход к понятию «традиция». С одной стороне, 
преамбула Конвенции декларирует важность тра-
диций каждого народа, однако в статье 24 призы-
вает к уничтожению тех традиций, которые могут 
отрицательно повлиять на здоровье детей [9].

Преамбула резолюции 16/3 Совета по пра-
вам человека 2011 года сугубо негативно в своей 
преамбуле отзывается о тех традициях, которые 
каким – либо образом нарушают универсальные 
нормы и стандарты прав человека [15]. Таким 
образом, термин «традиция» трактуется в между-
народных документах исходя из того, чему служат 
рассматриваемые традиции: нарушению или 
соблюдению прав и свобод человека. Полагаем, 
что однозначно положительно или отрицательно 
данную категорию интерпретировать нельзя, и 
каждый раз при использовании и толковании дан-
ной дефиниции необходимо учитывать контекст.

В свою очередь, категория «ценность» также 
достаточно часто находит свое применение в 
международных документах. Проблема ценно-
стей как ориентиров существования человека в 
связи с обильной информатизацией общества и 
непрекращающимся научно – технологическим 
прогрессом сейчас стоит наиболее остро. Ценно-
сти во все времена существования человечества 
способствовали установлению стабильности и 
взаимопонимания людей, однако на данном этапе 
развития общества и государства все чаще наблю-
даются отклонения от привычных и необходимых 
для людского взаимодействия общественных иде-
алов. Несмотря на это, в Декларации тысячелетия 
ООН 2000 года содержится раздел «Ценности и 
принципы», в п.6 которого отмечено, что развитие 
международных отношений в XXI веке должно 
базироваться на фундаментальных ценностях, 
таких как свобода, равенство, терпимость, уважи-
тельное отношение к природе и взаимодействие 
всех народов в глобальных вопросах экономики, 
социального развития и международной безопас-
ности [11]. Таким образом, решение глобальных 
проблем человечества приравнивается к общече-
ловеческим ценностям. Пункт 4 итогового доку-
мента Всемирного саммита 2005 г. упоминает те 
же фундаментальные ценности, однако в пункте 
144 дополнительно также отмечает необходи-
мость диалога между различными культурами и 
цивилизациями о ценности различных инициатив, 
подтверждая тезис о том, что традиции и ценно-
сти могут быть отличны в разных государствах в 
связи с неодинаковым историческим и культур-
ным развитием [12].

О том, что права человека сами по себе 
являются ценностью, а не только базируются на 
таковых, говорит нам пункт 2а Декларации ООН 
об образовании и подготовке в области прав чело-
века 2011 года, который включает в образование в 
области прав человека необходимость изучения 
лежащих в основе прав человека ценностей [13].

Наконец, понятие «традиционные ценно-
сти» присутствует в ряде как региональных, так и 
международных документов. Ст. 17 и 18 Африкан-
ской хартии прав человека и народов 1981 года 
накладывают обязанность защиты и охраны тра-
диционных ценностей на государство [14]. Влади-
мир Карташкин на восьмой сессии Консультатив-
ного комитета Совета по правам человека ООН в 
своем докладе обозначает в качестве традицион-
ных ценностей позитивные нематериальные кате-
гории, которые приняты и признаны всеми циви-
лизациями, а также имеют характеристику истори-
ческой устойчивости общественных отношений на 
определенном этапе развития человечества [17].

В дальнейшем указанный в докладе подход 
отразится в принятой в 2012 году резолюции 
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Совета по правам человека ОНН № 21/3«Поощре-
ние прав человека и основных свобод через более 
глубокое понимание традиционных ценностей 
человечества», в которой в качестве традицион-
ных ценностей указаны достоинство, свобода и 
ответственность [16]. Каждую из данных катего-
рий также необходимо рассмотреть отдельно в 
рамках настоящего исследования.

Важно отметить, что не смотря на то, что 
категории «свобода» и «достоинство» часто упо-
минаются в международных документах одновре-
менно, это не значит, что одно не может существо-
вать без другого. Так в Международном пакте о 
гражданских и политических правах 1966 года в 
статье 10 указывается, что даже лица, лишенные 
свободы, имеют право на уважение достоинства 
человека.

Самые значимые для международного права 
документы, касающиеся прав человека содержат 
пояснения в отношении категорий «достоинство» 
и «свобода». Преамбула Устава ООН уравнивает 
«основные права человека» и «достоинство … 
человеческой личности» [3]. Всеобщая деклара-
ция прав человека также преамбуле указывает 
«признание достоинства» человека в качестве 
«основы свободы…всеобщего мира» [2]. Уже из 
данных постулатов становится очевидным, что 
соблюдение прав человека невозможно без нали-
чия категорий «свобода» и «достоинство». Окон-
чательно данный принцип был принят в Воззва-
нии Тегеранской конференции 1968 года, в кото-
рой достижение максимума свободы и достоин-
ства каждым человеком было обозначено в 
качестве главной цели ООН [4]. Аналогично в 
Декларации социального прогресса и развития 
ООН 1969 года «уважение достоинства … челове-
ческой личности» указывается в качестве основа-
ния социального прогресса [5].

Декларация ООН о расе и расовых предрас-
судках 1978 года наиболее подробным образом 
разъясняет сущность общечеловеческого досто-
инства, которое проистекает из принадлежности 
любого из людей к одному виду и общности проис-
хождения всего человечества [6]. Стабильность и 
благосостояние невозможно без обеспечения сво-
боды и достоинства – так сформулирован вышеу-
казанный принципе в Венской декларации и Про-
грамме действий 1993 года [10]. Уже упомянутая 
резолюция Совета по правам человека ООН 16/3 
2011 года также указывает, что более глубокое 
понимание, уважение традиционных ценностей (к 
коим относятся свобода, достоинство и ответ-
ственность) являются гарантами успешной реали-
зации прав человека [15].

Схожие принципы и идеи о свободе и досто-
инстве упоминаются и в ряде региональных меж-
дународных документов, например, в Европей-

ской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 года, Американской конвенции о 
правах человека 1969 года, уже упомянутой 
Африканской хартии прав человека и народов 
1981 года, а также Хартии Европейского Союза об 
основных правах 2000 года и др.

Кроме того, большинство современных кон-
ституций различных государств, основываясь на 
нормах международного права, а также понима-
ния, что свобода и достоинство являются общече-
ловеческими традиционными ценностями, также 
содержат соответствующие статьи. В большин-
стве случаев принцип уважения к достоинству 
человека содержится либо в той части конститу-
ции, которая относится к основам конституцион-
ного строя государства (например, ст.1 Конститу-
ции ФРГ, ст.2 Конституции Греции), либо в той 
части, которая говорит о правах и свободах чело-
века (например, ст. 21 Конституции Российской 
Федерации, ст. 7 Конституции Швейцарии, ст. 10 
Конституции Италии, ст. 23 Конституции Бельгии) 
[20].

Несмотря на обширность упоминания кате-
горий «свобода» и «достоинство» в указанных 
международных и национальных нормативных 
актах, и возникающая отсюда возможность раз-
личной интерпретации данных понятий, все же 
достоинство личности всегда ассоциируется и 
отождествляется с ценностью существования 
человека вообще, независимо от того, каким 
характеристиками обладает каждый отдельно 
взятый человек. Достоинство также выступает и 
гарантом свободы, поскольку ограничение сво-
боды возможно только в отношении личности, 
переступивших грань возможности уважения их 
достоинства, и даже в таком случае, ограничив 
свободу таких людей, человечество согласно меж-
дународным постулатам обязано сохранять ува-
жение к достоинству даже таких личностей.

Наконец, рассмотрим категорию «ответ-
ственность». Разумеется, что ответственность как 
традиционная ценность не есть ответственность 
юридическая или международно – правовая. В 
этом случае мы говорим об ответственности как о 
нравственном ориентире для человека, опреде-
ляющему деятельность как отдельно взятого 
человека, так и общества в целом. В данном кон-
тексте нельзя с понятием ответственности отож-
дествлять понятие обязанности. Для ответствен-
ности как традиционной ценности характерна не 
категория долженствования, а мотивационный 
момент. Иными словами ответственность как тра-
диционная ценность выступает для человека как 
основание поведения, а не как результат.

Так Всеобщая декларация прав человека в 
статье 30 закрепляет невозможность совершения 
действий, направленных на уничтожение прав и 
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свобод человека, таким образом говоря об ответ-
ственном поведении. А ранее, в статье 29, Декла-
рация говорит уже об ответственном поведении 
лиц при реализации своих прав и обязанностей, 
которое выражается в необходимости установле-
ния при осуществлении своих прав ограничений, 
связанных с моральными и правовыми обеспечи-
тельными мерами реализации других людей [2]. 
Иначе говоря, Декларация в правовой форме 
выражает известный постулат: свобода одного 
человека заканчивается там, где начинается сво-
бода другого.

Идея о том, что права и обязанности, сво-
бода и ответственность – неразрывные друг от 
друга понятия выражена и в преамбулах Между-
народного пакта о гражданских и политических 
правах и Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах. Столь 
масштабное и частое упоминание именно в кон-
тексте традиционных ценностей указанных трех 
категорий – «свобода», «достоинство», «ответ-
ственность», позволяет говорить о том, что именно 
эти ценности являются общепризнанными и исто-
рически закрепившимся в сознании всех людей, 
независимо от принадлежности к цивилизации. 
Тем не менее, их однозначное, унифицированное 
понятие до сих пор не принято. Почему так проис-
ходит хорошо видно на примере того, как прохо-
дило голосование по Резолюции Совета по пра-
вам человека ООН №21/3: среди проголосовав-
ших за принятие резолюции двадцати пяти госу-
дарств ни одно не являлось западным, в то время 
как четырнадцать государств, проголосовавших 
против относились либо к странам Евросоюза, 
либо представляли, например, такие государства, 
как США, Мексику, Норвегию. Даже в рамках при-
нятия одного лишь данного акта становится понят-
ным, что в части отношения к традиционным цен-
ностям, не смотря на столь многочисленную прак-
тику использования данных категорий в междуна-
родных актах, у ряда государств имеются свои, 
противоречащие общепринятому подходу к этому 
вопросу, воззрения.

Основные аргументы стран, проголосовав-
ших против принятия резолюции сводились к тому, 
что закрепление положения о необходимости 
сохранения традиционных ценностей противоре-
чит универсальным принципам международного 
права о правах человека, может способствовать 
дискриминации уязвимых групп (женщин, мень-
шинств, других), поскольку традиционные ценно-
сти некоторых государств нередко закрепляют в 
национальном законодательстве такие положе-
ния [19].

Однако, с нашей точки зрения, такими аргу-
ментами западные государства неверно истолко-
вывают понятие традиционных ценностей в меж-

дународном праве и подменяют их понятием куль-
турных и национальных особенностей конкретных 
государств, ведь задачей предлагаемой Россий-
ской Федерацией резолюции было наоборот 
утвердить три важнейших для человечества кате-
гории – свободу, достоинство, ответственность в 
качестве традиционных ценностей независимо от 
личностых характеристик каждого отдельного 
человека, а в контексте абсолютно любого пред-
ставителя человеческого вида.

Подводя итог, хочется отметить, что вопрос 
унификации понятия традиционных всегда был и 
будет сопряжен с противоречиями, которые воз-
никают в силу национальных исторических осо-
бенностей развития государств и в силу различия 
менталитета. Однако такая унификация просто 
необходима всему человечеству, поскольку без 
единого подхода к понимаю и реализации таких 
прав человека, как право на свободу, достойное 
уважение и ответственность за нарушение таких 
прав, просто невозможно международное взаимо-
действие в части решения как глобальных про-
блем человечества, так и вопроса сохранения 
человеческого вида в целом.
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Аннотация. В статье рассматриваются взгляды Хуана Хинеса де Сепульведы на при-
чины справедливой войны против индейцев, изложенные в книге «Вторые демократы, или 
о справедливых причинах войны против индейцев» (1544). В статье автор приходит к вы-
воду, что взгляды Сепульведы интересны, прежде всего, возможностью проследить преем-
ственность философской и теологической аргументации справедливой войны от Аристо-
теля и Августина до XVI в.
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JUAN DE SEPULVEDA ON A JUST WAR

Annotation. The article examines the views of Juan Ginés de Sepulveda on the causes of a 
just war against the Indians, set out in the book “Democrates Part Two, on the Just Reasons for the 
War against the Indians” (1544). In the article, the author come to the conclusion that Sepulveda’s 
views are interesting primarily because of the opportunity to trace the continuity of the philosophical 
and theological argumentation of a just war from Aristotle and Augustine to the 16th century.

Key words: Juan de Sepulveda, Saint Augustine, Aristotle, just war, civilization, barbarism.

Введение. Хуан Хинес де Сепульведа 
(1490–1573 гг.), доктор теологии, официальный 
королевский летописец Карла V и наставник 
Филиппа II. Знаток греческого и латыни, 
Сепульведа изучал теологию и каноническое 
право в Университете Алькалы, получил доктор-
скую степень в Болонье в 1523 году. Там же 
Сепульведа встретил Джулио Медичи, будущего 
Папу Климента VII. Впоследствии он присоеди-
нился к папской курии в Риме, где стал заметной 
фигурой.

Кульминационным событием в споре о заво-
евании Нового Света стали дебаты между Барто-
ломе де Лас Касасом (1483–1566 гг.) и Сепульве-
дой в Вальядолиде в 1550–1551 гг. Основные 
тезисы для этого спора Сепульведа изложил в 
книге 1544 г. «Вторые демократы, или о справед-
ливых причинах войны против индейцев» 
(Democrates alter, sive De justis belli causis apud 
Indos).

Основная часть. Сепульведа выделяет 
четыре причины справедливой войны, которую 
испанцы вели против варваров. Первая причина 
справедливой войны — испанское культурное 
превосходство. Сепульведа обосновывает свои 
выводы на главном принципе естественного 
закона: совершенное должно господствовать над 

несовершенным, превосходное над своей проти-
воположностью. Есть люди, которые по природе 
своей являются господами, а есть те, кто по при-
роде своей являются рабами [9, p. 101]. Его рас-
суждения о власти совершенного над несовер-
шенным, явная отсылка к Аристотелю [1, с. 25-40], 
Цицерону [5, с. 95] и Августину Блаженному 
[2, с. 42]. Справедливо, взаимовыгодно и в соот-
ветствии с естественным законом, чтобы честные, 
мудрые, добродетельные и гуманные люди пра-
вили всеми теми, кто не обладает этими каче-
ствами [9, p. 102]. Согласно Сепульведе, справед-
ливая по закону природы война, та, которая 
ведется с целью подчинить оружием тех, кто по 
естественному состоянию должен подчиняться 
другим [9, p. 101]. 

Индейцы, в описании Сепульведы, бесчело-
вечные и варварские человечки (homunculus), 
чуждые гражданской жизни и мирных обычаев, не 
обладающие никакими науками, письменностью, 
законами, невоздержанные и гнусные распутники, 
едящие человеческую плоть [9, pp. 111-112]. Соци-
альное и политическое устройство ацтеков 
(например, избираемость королей) есть доказа-
тельство их грубости, варварства и врожденного 
рабства [9, p. 113]. По мнению Сепульведы, для 
получения более свободного и благоприятного 
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интересам индейцев правления, им необходимо 
сменить своих господ на христиан, культиваторов 
человеческих добродетелей и истинной религии 
[9, p. 133]. 

Испанцы же напротив, благоразумны и изо-
бретательны, достигли значительных успехов в 
науках, великодушны, человеколюбивы, справед-
ливы и религиозны [9, p. 110-111]. Таким образом, 
превосходство благоразумия, добродетели и 
религии дает право испанцам законно подчинять 
варварские и нечестивые народы своему правле-
нию и запрещать им зверства и отвратительные 
религии [9, p. 147].

Вторая причина, оправдывающая войну с 
варварами — идолопоклонничество. Здесь мы 
имеем дело со священной войной. Приводя мно-
гочисленные ветхозаветные примеры Сепульведа 
приходит к выводу, что Бог дал великие и очень 
ясные указания относительно уничтожения и раз-
грабления этих варваров [9, p. 117]. Уже Фран-
циско де Витория (1485-1546 гг.) оспаривал доста-
точность мотива религиозной неверности для 
начала справедливой войны [10, p. 263]. Выходом 
из этого теоретического затруднения Сепульведа 
видит наличие второго признака (кроме наруше-
ния божественного закона) — нарушение язычни-
ками естественного закона, которое выражается в 
греховности общественных обычаев, учреждений 
и законов [9, pp. 120, 129]. 

Третья причина справедливой войны — спа-
сение невинных от человеческих жертвоприноше-
ний [9, p. 149]. Витория также считал защиту 
невинных людей от несправедливости канниба-
лизма и человеческих жертвоприношений причи-
ной для объявления войны варварам [10, p. 225]. 
Лас Касас, проживший большую часть в Новом 
Свете, считал, что это выдумано для того чтобы 
«оклеветать порабощенные племена, дабы оправ-
даться в насилиях, жестокостях, грабежах и убий-
ствах, которые сами испанцы творили каждый 
божий день, творят и поныне» [4, с. 364].

Четвертая причина справедливой войны — 
необходимость распространение христианства [9, 
p. 149]. Добиться этого, по мнению Сепульведы, 
невозможно без подчинения варваров [9, p. 134]. 
Индейцам необходимо оставаться под властью 
испанцев, чье благоразумие, добродетель и рели-
гия превратят их из варваров в цивилизованных 
людей. Они должны получить правление испан-
цев по закону природы, которое будет для них 
даже более выгодно, чем для испанцев, потому 
что добродетель, человечность и истинная рели-
гия дороже золота и серебра. И если они отка-
жутся от испанской власти, они могут быть при-
нуждены оружием принять ее, и эта война будет 
справедливым законом природы; гораздо более 
справедливым даже, чем то, что сделали рим-

ляне, чтобы подчинить своей империи все другие 
народы, точно так же, как христианская религия 
лучше и надежнее древней религии римлян [9, p. 
187].

Сепульведа настаивает на насильственной 
евангелизации, со ссылками на Августина. Он 
приводит отрывок из 173 письма Августина к 
Донату, в котором Августин комментируя притчу о 
званых на ужин (Лк 14:16-24) выделяет два пери-
ода существования Церкви: период ее зарожде-
ния и период ее развития. По мысли Августина, на 
втором этапе, возрастает сила Церкви не только 
приглашать, но и принуждать к добру [7, pp. 647-
648]. Из чего Сепульведа делает вывод: варваров, 
нарушителей естественного закона, богохульни-
ков или идолопоклонников, можно не только при-
глашать, но и принуждать, чтобы, приняв власть 
христиан, они могли слушать апостолов, возвеща-
ющих им Евангелие [9, p. 139].

Сепульведа пишет о необходимости не 
только победить индейцев, чтобы они слушали 
проповедников, но и о желательности к учению и 
предостережениям прибавить угрозы и ужас, 
чтобы они отвернулись от нечестия и идолопо-
клонства [9, p. 140]. Здесь он снова ссылается на 
авторитет святого Августина, который в 93 письме 
отмечает: «Если их запугать и не научить, господ-
ство покажется несправедливым; но, напротив, 
если их научать, а не внушать ужасом, они оже-
сточатся в старом обычае и станут медленнее и 
ленивее вступать на путь спасения; Когда же к 
полезному ужасу прибавится спасительное уче-
ние, так что не только свет истины прогонит тьму 
заблуждения, но и сила страха разорвет узы пло-
хих обычаев, тогда мы сможем возрадоваться, как 
я сказал выше, о спасении многих» [6, p. 169].

По мысли Сепульведы, и после подчинения 
и христианизации индейцев их нельзя наделить 
теми же правами, что и испанцев и других хри-
стиан. Уравнивать неравное — это противоречие 
распределительной справедливости: «Та ж и еди-
ная честь воздается и робким, и храбрым» 
[1, с. 114]. Этого следует избегать не только в 
отношении отдельных людей, но и в совокупности 
наций, потому что различное состояние людей 
порождает различные формы правления и раз-
личные виды справедливого правления: Одна — 
власть над свободными по природе, другая — 
власть над рабами [1, с. 45]. Честным, гуманным и 
умным людям подходит гражданское правление, 
приспособленное к свободным людям, или коро-
левская власть, подражающая отцовской власти; 
варварам и тем, у кого мало благоразумия и чело-
вечности, подходит господская власть [9, p. 175].

Отвечая на вопрос какое право, какой закон 
разрешает лишать народ или человека его сво-
боды или его собственности Сепульведа заклю-
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чает: на основании божественного и естествен-
ного закона и права народов, личности и имуще-
ство тех, кто потерпел поражение в справедливой 
войне, переходят к победителям. Справедливая 
война является причиной справедливого рабства 
[9, p. 154]. Кроме названных причин справедливой 
войны, Сепульведа подчеркивает, что справедли-
вость войны становится еще более очевидной, 
если учесть, что она была санкционирована вер-
ховным понтификом [9, p. 119]. 

Заключение. Вряд ли можно согласиться с 
Э. Бреннаном в том, что суждения Сепульведы 
это причудливая смесь экстремистской средневе-
ковой канонической мысли и аристотелевской 
резкости [8, p. 76]. В первую очередь, его взгляды 
интересны возможностью проследить преем-
ственность философской и теологической аргу-
ментации справедливой войны от Аристотеля и 
Августина до XVI в. К достоинствам работы 
Сепульведы относятся также ясность и целост-
ность выводов. Широкая трактовка Сепульведой 
акцента Августина на наказании греха как на спра-
ведливом основании для начала войны [3, с. 142], 
представляет его нам последним крупным теоре-
тиком священной войны. 
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Республика Азербайджан на современ-
ном этапе своего развития делает 
акцент на сферу интеллектуальной 

собственности. Будучи страной с многовековой 
историей, обладающей обширными традициями, 
богатейшим фольклором Азербайджан принял 
меры по охране своего культурного наследия, в 
первую очередь приняв такие основополагающие 
акты как:

-  Закон «О культуре» от 12.12.2012 года;
- Закон «О правовой охране выражений 

азербайджанского фольклора» от 16.05.2003 года 
№ 460-IIQ (далее – Закон о фольклоре).

Анализ указанных актов Республики Азер-
байджан показывает, что кроме регуляторных и 
охранительных норм, они содержит достаточно 

большое количество норм-дефиниций. Это можно 
наблюдать в статье 1 Закона «О культуре», где 
представлены такие дефиниции как: культурная 
деятельность, культурное содержание, культур-
ная промышленность, художественная ценность, 
национальное культурное наследие, нематери-
альное и материальное культурное наследие, 
образцы культурного наследия, подводное куль-
турное наследие, природное наследие, культур-
ное самовыражение, культурные ценности и мно-
гое другое. Такой подход законодателя показы-
вает помимо прочего глубокую доктринальную 
проработанность сферы как материального так и 
нематериального культурного наследия, его кате-
гориального и понятийного аппарата. 
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В Законе о фольклоре говорится, что этим 
нормативным правовым актом обеспечивается 
правовая охрана, использование и даже защита 
выражений национального фольклора как осо-
бого объекта интеллектуальной собственности, 
являющегося частью культурного наследия Азер-
байджана. Данный закон также содержит доста-
точное количество дефиниций понятий, относя-
щихся к фольклору и его правовой охране, что 
говорит о важности для законодателя данной 
сферы, о четко выставленных законодательных 
границах охраны, о возможности защиты, предо-
ставляемым самим актом.

В Законе о фольклоре представлены такие 
дефиниции как: выражения азербайджанского 
фольклора, традиционное и обычное использова-
ние выражений фольклора, нетрадиционное и 
необычное использование выражений фоль-
клора, использование выражений фольклора в 
коммерческих целях, а также незаконное исполь-
зование выражений фольклора и действия, нано-
сящие урон выражениям фольклора. 

Несомненным и весомым достоинством 
данного нормативного правового акта является 
то, что в его нормах подробно описана охрана 
выражений фольклора, посредством четкого 
перечисления элементов выражений фольклора, 
подпадающие под правовую охрану. Такой право-
вой подход во многом облегчает работу правопри-
менителя и делает его положения максимально 
доступными для любого субъекта реализации.

Принятие рассматриваемого акта показы-
вает, что государство Азербайджан серьезно под-
ходит к вопросам разработки и реализации как 
внешнюю, так и внутреннюю политику в отноше-
нии правовой охраны фольклора как особого объ-
екта интеллектуальной собственности. Направле-
ниями этой политики можно считать:

- установление правовой охраны для соот-
ветствующих объектов;

- определение направлений развития и усло-
вий, при которых выражения фольклора должны 
быть донесены до будущих поколений;

- формирование правовой базы, которая 
обеспечивает правовую охрану выражений фоль-
клора;

- создание условий для осуществления меж-
дународного сотрудничества с целью обеспече-
ния правовой охраны, принадлежащих азербайд-
жанскому народу выражений фольклора на тер-
ритории иностранных государств.

Как видно из направлений государственной 
политики, выражения фольклора – это важней-
ший объект культурного наследия, особый объект, 
подпадающий под правовую охрану сферы интел-
лектуальной собственности, который имеет одно 
из приоритетных значений для развития государ-

ства. Это подтверждает то обстоятельство, что 
Азербайджан единственное государство на евро-
пейском пространстве, охраняющая фольклор-
ные образцы посредством законодательства, 
которые относятся к сфере интеллектуальной 
собственности.

Одной из задач, которые Азербайджан опре-
деляет для себя выступает создание среды для 
активной коммерциализации выражений фоль-
клора как особого объекта интеллектуальной соб-
ственности. В соответствии с законодательством 
Азербайджана возможно использование выраже-
ний азербайджанского фольклора на территории 
иностранных государств, но при получении разре-
шения от органов исполнительной власти с обяза-
тельным внесением платы за такое использова-
ние. Такое разрешение выдается как физическим, 
так и юридическим лицам. Денежные средства, 
полученные от использования выражений азер-
байджанского фольклора на территории других 
государств, расходуются на поддержку интеллек-
туального творчества, а также на охрану и обога-
щение образцов фольклора Республики Азер-
байджан. Необходимо отметить, что выражения 
фольклора в Азербайджане защищаются от ком-
мерческого использования вне сферы традицион-
ного использования, то есть от искажения, расхи-
щения, фальсификации, плагиата [1, С. 73].

В рамках политики коммерциализации выра-
жений фольклора как нетрадиционного объекта 
интеллектуальной собственности с 2015 года в 
Азербайджане действует программа развития 
«фольклорного туризма», которая реализовыва-
ется научно-методическим центром культуроведе-
ния Министерства культуры и туризма Азербайд-
жана и Институтом фольклора Национальной 
Академии наук Азербайджана.

В статье 7 Закона о фольклоре законода-
тель разграничивает использование выражений 
фольклора для создания оригинального автор-
ского произведения в иллюстрированной форме 
либо без нее. В случае использование выражений 
фольклора не применяется как нетрадиционная, 
так и необычная форма. Аналогичное правило 
действует и при использовании выражений фоль-
клора в смежных правах. На органах исполни-
тельной власти Республики Азербайджан лежит 
обязанность по установлению правил и тарифов 
использования образцов фольклора при их ком-
мерциализации в зарубежных государствах физи-
ческими и юридическими лицами. 

Выражения азербайджанского фольклора 
могут существовать в материальном и нематери-
альном видах [1, С. 71]. Правовая охрана на выра-
жения фольклора будет распространяться в силу 
его создания, по аналогии с объектами авторского 
права. Закон о фольклоре не содержит положе-
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ний о том, при каких обстоятельствах, при совер-
шении каких действий наступает правовая охрана 
выражений фольклора, устанавливается лишь 
бессрочность охраны выражений фольклора как 
особого объекта интеллектуальной собственно-
сти. При осуществлении публикации произведе-
ний, содержащих выражения фольклора либо при 
публичном исполнении выражений фольклора как 
обязательное требование законодателя высту-
пает необходимость точно указывать источник 
публикации, географическое название места про-
исхождения и (или) название принадлежности 
народа (общества).

Гражданско-правовые средства защиты при-
меняются при выявлении нарушений в сфере 
использования выражений фольклора. Компе-
тентные государственные органы Азербайджана в 
соответствии с законодательством вправе требо-
вать прекращение действий, нарушающих пра-
вила установленного использования выражений 
фольклора либо создающих угрозу нарушения. В 
случае рассмотрения дела о нарушения фоль-
клора в судебном порядке, кроме общих граждан-
ско-правовых методов защиты, по требованию 
истца могут применяться:

- взыскание дохода, полученного нарушите-
лем вследствие нарушения прав;

- выплата компенсации в сумме от в размере 
от 110 до 55 000 тысяч условных финансовых еди-
ниц в место взыскания дохода. Кстати, увеличе-
ние суммы компенсации произошло недавно, 
после обсуждений на государственном уровне 
роли, значения, места выражений фольклора в 
культурном наследии Азербайджана и коммерци-
ализации его как нетрадиционного объекта интел-
лектуальной собственности.

Конечно же, кроме самых распространенных 
гражданско-правовых средств защиты, применяе-
мых в отношении выражения фольклора, также в 
соответствии с уголовным законодательством 
Азербайджана могут быть применены и уголов-
ные санкции, а в отдельных случаях уголовные 
санкции не исключают применении граждан-
ско-правовых средств защиты в отношении 
использования выражений фольклора. 

В Законе о фольклоре содержаться положе-
ния о контрафакте в отношении выражений фоль-
клора, в том числе предусматривается изъятие 
контрафактных экземпляров из обращения с 
наступлением соответствующего вида ответ-
ственности правонарушителя. Кроме Закона о 
фольклоре в Азербайджане сформирована Стра-
тегия развития интеллектуальной собственности 
в сфере авторского права и объектов, охраняе-

мых аналогично авторскому праву. Данная Стра-
тегия подразумевает создание механизмов пре-
дотвращения правонарушений в сфере интеллек-
туальной собственности, а именно: эффективные 
меры против пиратства и контрафакции в области 
знаний и культурного наследия, включая более 
эффективное сохранение нематериального куль-
турного наследия; меры по пресечению незакон-
ных хищений выражений (образцов) фольклора, 
традиционные знания. Исхода из положений 
Стратегии должны быть приняты меры по включе-
нию в список защиты выражений фольклора, тра-
диционных знаний, а также сфера народного 
искусства. Стратегия говорит о механизмах стиму-
лирования формирования «экономики, основан-
ной на знаниях», где интеллектуальная собствен-
ность играет ключевую роль, а также важное зна-
чение занимает сохранение, защита и коммерци-
ализация выражений фольклора и традиционных 
знаний в Азербайджане, так как выражения фоль-
клора и традиционные знания, исходя из всех пра-
вовых актов, посвященных им – это не только эле-
мент прошлого, но и будущее Республики Азер-
байджан. Такой подход к нематериальному куль-
турному и историческому наследию, выраженному 
в том числе и в формах фольклора достоин не 
только уважения, но и соразмерной имплемента-
ции, поскольку вопросы коммерциализации в рас-
смотренной области находятся далеко не на пер-
вом месте, а общая тенденция регулирования и 
охраны направлена на решение фундаменталь-
ной задачи стоящей перед всеми современными 
государствами: сохранение культурной, историче-
ской, а значит и политической идентичности, что 
является залогом развития и уверенного взгляда 
в будущее.
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neutrality policies conducted by the European Commission in the EU and the Cabinet of Olaf Scholz 
in Germany. The environmental agenda raises many questions and contradictions both from the 
point of view of international law and the Treaty on the Functioning of the EU, as well as German 
domestic legislation. In this paper, the authors attempt to analyze the legitimacy of the actions of the 
European Commission in the field of the implementation of the “Green Course”, as well as to make 
a forecast regarding the economic development of Berlin through the prism of the implementation of 
green initiatives.

Key words: Germany, Union 90/Green Party, European Parliament, European Council, car-
bon neutrality, European Commission, economic crisis, “Green course”, energy sector, European 
Council.

Введение. Начало развития зеленой 
повестки в Европейском Союзе было положено 
посредством концепции устойчивого развития, так 
как именно на ее фундаменте формируется новая 
законодательная и институциональная база эко-
номического развития. Также стоит отметить, что 
углеродная нейтральность является одной из 
ключевых идей концепции устойчивого развития. 
То есть предпосылки для перехода к «net zero» 
появились задолго до того, как международное 
сообщество активно начало продвигать данную 
инициативу. В «зеленой инициативе» в виде 
декарбонизации и обеспечения углеродной ней-
тральности Евросоюз видит решение вопроса 
государственной безопасности в энергетическом 
секторе, появлении новых сфер экономической 
деятельности и новых рынков сбыта своей про-
дукции и услуг, стимулировании технологического 
развития, а также борьбе с изменением климата 
посредством уменьшения числа выбросов парни-
ковых газов в атмосферу. 

«Net zero» – это такой вид экономической 
трансформации, при котором происходит переход 
к возобновляемым источникам энергии в целях 
реализации нулевого влияния на окружающую 
среду в процессе промышленного производства и 
жизнедеятельности человека. Такие перемены 
должны неумолимо спровоцировать и структур-
ные изменения в производственных, экономиче-
ских и финансовых отношениях. Так, в 2015 г. 
было заключено Парижское соглашение по кли-
мату1, где углеродная нейтральность (переход к 
низкоуглеродному миру) определяется следую-
щим образом: «достижение сбалансированности 
между антропогенными выбросами из источников 
и абсорбцией поглотителями парниковых газов во 
второй половине этого века». Имеется в виду, что 
назрела острая необходимость перехода к возоб-
новляемым источникам энергии и снижения 
использования ископаемого топлива.

1  UNFCCC  (2015).  Paris  Agreement.  United  
Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change. 
United Nations. – URL: https://unfccc.int/files/essential_
background/convention/application/pdf/english_paris_
agreement.pdf (дата обращения: 11.04.2024)

Однако при всех положительных аспектах 
инициативы перехода к «зеленой» экономике 
углеродная нейтральность имеет ряд недостат-
ков:

1. введение углеродного налога странами 
ЕС, то есть взимание налога с компаний, имею-
щих высокий уровень выбросов углекислого газа в 
атмосферу (фактически, углеродный налог стано-
вится инструментом протекционистской политики 
ЕС);

2. упорядоченный переход (контролируемая 
безработица) вряд ли возможен, так как в данный 
момент все еще не разработано программ про-
фессиональной переподготовки для безболезнен-
ного перехода человеческих ресурсов из одной 
отрасли в другую, что, в свою очередь, может при-
вести к массовой безработице;

3. риски экономического роста в период кри-
зиса: потери в показателях ВВП, массовые потоки 
беженцев в качестве дополнительного финансо-
вого бремени, особенно на фоне украинского кри-
зиса, требующего отдельных затрат от ЕС на ока-
зание поддержки украинского правительства;

4. «зеленая» экономика требует значительно 
больше капиталовложений, нежели традицион-
ная, так как по подсчетам экспертов для удовлет-
ворения нужд стран ЕС потребуется больше 
ресурсов и расходов нейтрально чистой энергии, 
нежели углеродной;

5. Европейская Комиссия использует «зеле-
ную» повестку в качестве одного из инструментов 
лоббирования интересов США и ближневосточ-
ных партнеров на европейском рынке энергоре-
сурсов.

ФРГ в реализации политики углеродной 
нейтральности. Стоит отметить, что энергетиче-
ский переход Германии начался еще в 2014 году, 
когда кабинет бывшего канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель заявил о том, что было принято решение 
сократить выбросы углекислого газа до 750 мил-
лионов тонн к 2020 году. [3] Кроме того, уже в 2016 
г. был представлен новый план защиты климата, 
который предусматривал сокращение выбросов 
на 55% к 2030 и на 70% к 2040 г.2 Именно в этот 

2  Klimaschutzplan 2050// Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz. – 2016.  –– URL: https://www.
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период впервые заговорили о «net zero», то есть 
про нейтральный баланс (100% сокращение 
выбросов).

Следующим шагом в продвижении зеленой 
повестки становится Закон о защите климата, 
изданный Германией в 2019 г., где была принята 
программа климатических действий до 2030 г.1 
Однако данный Закон имел множество недорабо-
ток, так как не было четких расчетов реальных 
затрат на осуществление положений и реальных 
возможностей экономики для того, чтобы действи-
тельно выполнить в срок все установки, прописан-
ные в федеральном законе. Например, Немецкая 
академия наук и техники показала свою оценку 
расходов, по заключению которой констатиро-
вали, что сокращение выбросов удвоит потребле-
ние энергии и составит 4,1 трлн евро.2

Также следует упомянуть и конференцию 
ООН по изменению климата в 2021 г., в ходе кото-
рой было подписан Климатический пакт в Глазго3, 
предусматривающий следующие положения:

1. постепенный отказ от использования угля 
и ископаемого вида топлива в 2030-2040-х годах;

2. завершение работы над парижским сво-
дом правил (прямая отсылка к Парижскому согла-
шению 2015 г.);

3. климатические обязательства включаются 
во внутреннюю национальную политику.

Фактически, такая оговорка делает идею 
углеродной нейтральности скорее политическим, 
нежели экономическим инструментом.

И, наконец, в этом же году (2021 г.) появля-
ется Европейская «Зеленая повестка»4 в качестве 
части внешней политики Евросоюза по решению 
политико-экономических проблем. Главными ее 
целями являлись (1) защита внутреннего рынка 

bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/klimaschutz-
klimaschutzplan-2050.html (дата обращения: 11.04.2024)

1  Federal Climate Change Act (Bundes-
Klimaschutzgesetz) // Federal Ministry of Justice. – 2019.  
–– URL: https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/
Download_PDF/Gesetze/ksg_final_en_bf.pdf (дата обра-
щения: 11.04.2024)

2 Sektorkopplung – Optionen für die nächste Phase 
der Energiewende //  catech – Deutsche Akademie der 
Technikwissenschaften. – 2017.  –– URL:  https://www.
acatech.de/publikation/sektorkopplung-optionen-fuer-die-
naechste-phase-der-energiewende/  (дата обращения: 
11.04.2024)

3   UNFCCC  (2021). Glasgow Climate Pact. United  
Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change. 
United Nations. – URL: https://unfccc.int/sites/default/files/
resource/cma3_auv_2_cover%2520decision.pdf  (дата 
обращения: 11.04.2024)

4  The European Green Deal (2021) . European 
Commission. . – URL: https://commission.europa.eu/
strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-
deal_en (дата обращения: 11.04.2024)

(Договор о функционировании ЕС: статья №3, 
Раздел 1, Общие положения), (2) повышение кон-
курентоспособности за счет развития в сфере тех-
нологий и обеспечения экономики высоко квали-
фицированной рабочей силой, (3) снижение зави-
симости ЕС от импорта энергоресурсов (в частно-
сти, российских), (4) переориентирование 
бюджета на собственное производство «зеленых» 
технологий. Однако к марту 2024 г. энергетический 
переход показывает скорее отрицательную дина-
мику на территории ФРГ. Так, Федеральное кон-
трольно-ревизионное управление Германии опу-
бликовало доклад о реализации энергетического 
перехода, где утверждается, что «меры, предпри-
нятые для осуществления энергетического пере-
хода, являются недостаточными и таят в себе 
серьезные риски… Германия отстает от графика в 
расширении возобновляемых источников энер-
гии… на 7 лет».5 Фактически, Германия является 
одной из ведущих экономик ЕС, чей спад может 
негативно сказаться на экономическом развитии 
всего Союза при реализации энергетического 
перехода. Следует отметить, что такая «зеленая 
повестка» в Берлине активно поддерживается 
лидером Союза 90/Партии «Зеленых» и мини-
стром иностранных дел в одном лице – Аннале-
ной Бербок, придерживающейся лево-либераль-
ных взглядов и продвигающей интересы Европей-
ской Комиссии порой и без учета национальных 
интересов ФРГ. Примечательно, что по результа-
там выборов в бундестаг – немецкий парламент 
– является третьей партией по количеству мест 
(118), то есть одной из трех движущих сил в при-
нятии государственных решений в стране.

Влияние Европейского Союза на энерге-
тический рынок в ФРГ и ущерб для экономики 
Германии. Вероятно, стоит начать с того, что еще 
задолго до событий февраля 2022 г. Германия 
испытывала на себе давление Евросоюза в сфере 
российских энергоресурсов. Особенно нагляд-
ными примерами тому являются «Северный поток 
– 1» и «Северный поток – 2».

Так, еще в 2020 году Федеральное мини-
стерство экономики Германии в своём докладе о 
состоянии и развитии надежности поставок обо-
значили, что завершение строительных работ на 
«Северном потоке – 2» датируется 2021 годом. 
Более того, именно открытие «Северного потока 

5  Bericht nach § 99 BHO zur Umsetzung der 
Energiewende im Hinblick auf die Versorgungssicherheit, 
Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit der 
Stromversorgung // Bundes Rechnungshof. – 2024. – URL: 
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Berichte/2024/energiewende-volltext.
pdf?__blob=publicationFile&v=5 (дата обращения: 
11.04.2024)



152

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

– 2» является неотъемлемой частью Плана разви-
тия энергосетей ФРГ на 2020-2030-е годы.1

Однако Германия не смогла удержать свои 
позиции под давлением ЕС, и Олаф Шольц в 2022 
году заявил о прекращении сертификации газо-
провода «Северный поток – 2». Также с началом 
специальной военной операции Берлин оконча-
тельно отрезали от российского рынка энергоре-
сурсов, а самым болезненным стал шестой пакет 
санкций, включающий:

1. запрет Европейского Совета на покупку, 
импорт и транспортировку нефти и нефтепродук-
тов морскими перевозками из России в ЕС;

2. эмбарго, который должен затронуть около 
90% российской нефти, поставляемой в досанкци-
онный период в страны Европы.2

Более того, в других пакетах были установ-
лены потолок цен на нефть, запрет импорта из РФ 
всех видов угля и новых инвестиций в горнодобы-
вающий сектор Москвы. Данные меры стали боль-
шим ударом как для тяжелой промышленности 
ФРГ, так и для обеспечения гражданских нужд 
населения Германии.

Вмешательство Европейской Комиссии и 
нарушение нормативно-правовой базы ЕС. 
Негативные экономические факторы, которые в 
данный момент ощущаются в Германии вслед-
ствие продвижения «зеленого курса» в стране и 
отказа от российских энергоресурсов в пользу 
дорогого американского сланцевого газа и ближ-
невосточной нефти, уходят своими корнями в лоб-
бистские интересы Европейкой Комиссии во главе 
с Урсулой фон дер Ляйен. Так, Еврокомиссия и 
Европейский Совет уже несколько лет активно 
вмешиваются в дела европейского энергетиче-
ского рынка и во внутренние рынки стран-членов 
без надлежащей на то законодательной базы, 
предусмотренной Договором о функционирова-
нии ЕС. Так, уже на протяжении нескольких лет 
без привлечения Европейского парламента Евро-
пейская Комиссия довольно часто использует ста-
тью 122 Договора о функционировании ЕС (далее 
– ДФЕС) о чрезвычайном положении. Текст статьи 
дает право Евросовету принимать меры «квали-
фицированным большинством по предложению 

1  Bericht zum Stand und zur Entwicklung der 
Versorgungssicherheit im Bereich der Versorgung mit 
Erdgas // Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. 
– 2020. – URL: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/
Publikationen/Energie/bericht-zum-stand-und-zur-entwick-
lung-der-versorgungssicherheit-im-bereich-der-ver-
sorgung-mit-erdgas.pdf?__blob%20=publication-
File&v=4#page=14 (дата обращения: 11.04.2024)

2  REPowerEU: A plan to rapidly reduce dependence 
on Russian fossil fuels and fast forward the green transition 
// European Commission. – 2022. – URL: https://ec.europa.
eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131 (дата 
обращения: 12.04.2024)

Комиссии», то есть без совещаний с Европейским 
Парламентом.3 Более того, Еврокомиссия взяла 
на себя обязательства стабилизатора энергетиче-
ского кризиса в странах Европы, используя как раз 
122 статью ДФЕС. Фактически, то, что задумыва-
лось в качестве чрезвычайной меры, на данный 
момент приобретает постоянный характер. Подоб-
ное злоупотребление оговорками и так называе-
мыми «лазейками» в законодательстве подры-
вает принципы правового государства, верховен-
ства права и демократической подотчетности, 
прописанных в первых главах ДФЕС. 

После начала СВО был принят ряд времен-
ных мер, которые имеют достаточно важное зна-
чение для энергетической отрасли ЕС:

1. Регламент Совета (ЕС) 2022/1369 от 5 
августа 2022 года о скоординированных мерах по 
снижению спроса на газ (добровольное сокраще-
ние потребления газа на 15% и возможность 
Совета ЕС объявить «союзную тревогу»); 

2. Регламент Совета (ЕС) 2022/1854 от 6 
октября 2022 года о чрезвычайных мерах в ответ 
на высокие цены на энергоносители (сокращение 
валового потребления электроэнергии в государ-
ствах-членах на 10%); 

3. Регламент Совета (ЕС) 2922/2576 от 19 
декабря 2022 года о большей солидарности 
посредством координации закупок газа, надёжных 
ценовых ориентиров и трансграничного обмена 
газом с правилами агрегирования спроса и 
совместных закупок газа;

4. Регламент Совета (ЕС) 2022/2577 от 22 
декабря 2022 года – ускоренное внедрение возоб-
новляемых источников энергии, а также правила 
строительства и эксплуатации сооружений для 
производства энергии из возобновляемых источ-
ников энергии;

5. Регламент Совета (ЕС) 2022/2578 от 22 
декабря 2022 года о механизме коррекции рынка 
для экономики от чрезмерных цен. [2]

Примечательно, что многие регламенты 
продлены до 2024 года включительно без консуль-
тации с Европейским Парламентом. Кроме того, 
Европейская Комиссия также умело манипули-
рует оговоркой о суверенитете государств-членов, 
которые, фактически, должны самостоятельно 
решать судьбу своих энергетических рынков и 
определять условия использования своих энерго-
ресурсов вместе с источниками энергии. Все это 
стало возможно благодаря Лиссабонскому дого-
вору, который ввел правила для энергополитики 
ЕС – статья 194 Договора о функционировании 

3 Договор о функционировании Европейского 
Союза (Рим, 25 марта 1957 г.) (в редакции Лиссабон-
ского договора 2007 г.) (2016/С202/01). Консолидиро-
ванная версия // Гарант. –URL: https://base.garant.
ru/71715364/ (дата обращения: 12.04.2024)
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ЕС: «обеспечение безопасности энергоснабжения 
в ЕС в духе солидарности между государства-
ми-членами». Так, затрагивается суверенное 
право государства на невмешательство в свои 
внутренние дела, что противоречит не только нор-
мативно-правовым документам ЕС, но и Уставу 
ООН. 

Заключение. Таким образом, мы можем 
заключить, что «зеленый курс» Евросоюза про-
двигается в Германии через содействие партии 
«Зеленых» во главе с госпожой Бербок и вмеша-
тельство в энергетический сектор страны Евро-
пейской Комиссии посредством злоупотребления 
нормативно-правовой базой, использования паке-
тов санкций, направленных на вытеснение рос-
сийских энергоресурсов из немецкого рынка, а 
также продвижение американских и ближнево-
сточных интересов. Экономический интерес США 
состоит в расширении охвата продаж американ-
ского сланцевого газа, который является дорого-
стоящим в сравнении с российским. Ближнево-
сточные партнеры по поставкам нефти также выи-
грывают, так как имеют возможность занять опу-
стевшие после ухода российских компаний ниши. 
Однако для Германии такие стрессовые переста-
новки в энергетической сфере скорее влекут дол-
госрочный энергетический кризис. Экономика ФРГ 
считается ведущей и самой мощной в ЕС, однако 
уже к 2023 г. национальный ВВП показал спад на 
0,6%, хотя с 2020 г. наблюдался лишь экономиче-
ский рост. И хотя спад не является внушительным, 
те предпосылки для глубокого кризиса, которые 
назрели уже на данный момент, заставляют заду-
маться о том, что дальнейшая политика в сторону 
«зеленых инициатив» может привести к более 
отрицательным показателям для Берлина в буду-
щем, так как государственный долг составляет 
66% к ВВП страны.

Заключим, что на данный момент Европей-
ская Комиссия и Европейский Совет действуют не 
столько в интересах ЕС, сколько в интересах 
своих зарубежных партнеров на энергетических 
рынках, порой «принося в жертву» некоторые 
страны-участницы в лице Польши и Германии. В 
Германии также сильно проамериканское лобби, 
которое входит в кабинет министров страны, а 
также имеет достаточное количество мест в пар-
ламенте для продвижения своих проектов и ини-
циатив. На данный момент мы наблюдаем высо-
кие цены на традиционные энергоресурсы, уста-
ревшие сети энергообеспечения (раннее этими 
вопросами занималась поставляющая ресурсы 
сторона в лице Москвы), снижение конкуренто-
способности немецких товаров из-за больших 
затрат на производство, повышение уровня без-
работицы, рост таких структур, как Еврокомиссия 
и Евросовет, а также расширение их полномочий 
без легитимной опоры на международное право. 
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С принятием Конституции РФ на выс-
шем законодательном уровне были 
закреплены положения, являющиеся 

правовой основой оспаривания нормативных пра-
вовых актов (далее – НПА) в судах (статьи 18, 45, 
46).

Несмотря на то, что правовой институт 
судебного нормоконтроля начал формироваться 
еще в советский период, в правоприменительной 
практике возникали проблемы, связанные с недо-
статками правового регулирования данной сферы, 
разрешение которых являлось предметом консти-
туционного контроля.

КС РФ, рассматривая конкретные дела, 
сформулировал подходы к решению вопросов 
подведомственности дел в сфере нормоконтроля, 

выступавшие в разное время основой для новых 
этапов развития рассматриваемого правового 
института, который претерпевал кардинальные 
изменения.

В настоящей статье предпринята попытка 
анализа правовых позиций органа конституцион-
ного контроля применительно к принципам право-
вого закрепления института подведомственности 
дел в сфере нормоконтроля.

Основная часть
Рассмотрение вопросов подведомственно-

сти дел в сфере нормоконтроля первоначально 
имело целью ответить на вопрос о разграничении 
полномочий между КС РФ и другими судами.
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В постановлении КС РФ от 16.06.1998г. № 
19-П [1] было отмечено, что, определяя компетен-
цию КС РФ, Конституция РФ исходит из обяза-
тельности ее осуществления в специфической 
форме правосудия – конституционном судопроиз-
водстве, поэтому устанавливает основные при-
знаки этой формы.

Поскольку полномочия КС РФ по осущест-
влению проверки конституционности НПА закре-
плены специально и поскольку для их осущест-
вления именно этим органом судебной власти 
предусмотрена особая форма правосудия, то осу-
ществление другими судами аналогичных полно-
мочий без их конституционного закрепления и вне 
таких специальных форм исключается (пункт 2 
мотивировочной части, пункт 1 резолютивной 
части).

Данный подход распространен КС РФ в 
отношении подведомственности судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов.

Требование к разграничению полномочий 
вытекает из общего принципа правосудия, 
согласно которому надлежащим судом для рас-
смотрения дела признается суд, созданный и дей-
ствующий на основании закона, что подразуме-
вает закрепление в законе предметной, террито-
риальной и инстанционной подсудности дел, а 
также разграничения видов судебной юрисдикции.

Полномочия судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов по осуществлению нормокон-
троля в отношении НПА ниже уровня федераль-
ного закона в силу статьи 128 Конституции РФ 
должны быть закреплены федеральным конститу-
ционным законом с указанием видов НПА, правил 
о предметной, территориальной и инстанционной 
подсудности, а также субъектов, управомоченных 
обращаться в суд с соответствующими требова-
ниями (пункты 3, 7 мотивировочной части, пункт 3 
резолютивной части).

Таким образом, КС РФ сформулировал под-
ход, согласно которому рассмотрение судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами дел 
об оспаривании НПА предполагает детальную 
регламентацию в федеральном конституционном 
законе вопросов подведомственности, что явля-
ется необходимым условием реализации права 
на справедливое судебное разбирательство. 
Такая правовая позиция повторялась неодно-
кратно.

По мнению Е.В. Тарибо, КС РФ, решая 
вопрос о соотношении конституционного и адми-
нистративного судопроизводства, сознательно 
допустил нормоконтроль, осуществляемый 
судами общей и арбитражной юрисдикции в отно-
шении регионального законодательства, что было 
обусловлено сложившимся на том этапе развития 
отставанием федерального законодательства от 

ушедшего вперед регионального, когда суды апел-
лировали непосредственно к Конституции РФ [2].

Обозначенная КС РФ форма закрепления 
подведомственности и подсудности дел в сфере 
нормоконтроля предполагала внесение измене-
ний в соответствующие федеральные конституци-
онные законы, регулирующие систему судоу-
стройства.

Вместе с тем ВС РФ и ВАС РФ сначала 
выбрали иной путь и обратились с законодатель-
ной инициативой о принятии федеральных кон-
ституционных законов, устанавливающих их пол-
номочия по делам об оспаривании НПА.

Предлагалось для судов общей юрисдикции 
определить компетенцию рассматривать все 
дела, кроме дел об оспаривании НПА, проверка 
конституционности которых отнесена к компетен-
ции КС РФ (часть 3 статьи 2 законопроекта № 
99020723-2 [3]).

К подведомственности арбитражных судов 
предлагалось отнести дела об оспаривании НПА, 
регулирующих отношения в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, 
кроме отнесенных Конституцией РФ, федераль-
ным конституционным законом к компетенции КС 
РФ, других судов (статья 1 законопроекта № 
90035158-3 [4]).

Необходимость принятия законопроекта для 
судов общей юрисдикции объяснялась большим 
количеством противоречащих нормативных актов, 
что создается опасность разрушения законности в 
РФ и свидетельствует о необходимости объек-
тивно, квалифицированно и достаточно опера-
тивно разрешать коллизии.

Законопроектом для арбитражных судов 
правомерность их наделения полномочиями в 
сфере нормоконтроля объяснялась накопленным 
практическим опытом в сфере применения НПА 
экономического характера и тенденцией законо-
дателя наделения арбитражных судов указан-
ными полномочиями.

При этом отдельно оговаривалось, что опре-
деление указанных полномочий арбитражных 
судов в специальном федеральном конституцион-
ном законе представляется более предпочтитель-
ным в силу комплексного характера этого закона, 
нежели внесение соответствующих изменений в 
судоустройственные акты, стабильность которых 
было бы целесообразно сохранить.

Вместе с тем названные законопроекты в 
итоге были сняты с рассмотрения, а положения, 
регулирующие компетенцию судов в сфере нор-
моконтроля, нашли свое отражение в федераль-
ных конституционных законах, процессуальных 
кодексах, а также в отраслевом законодательстве.

В научной литературе высказывалось мне-
ние, что не исчерпала себя идея о необходимости 
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комплексного законодательного акта, регулирую-
щего вопросы полномочий в сфере нормокон-
троля с учетом всех требований Конституции РФ и 
строгом следованием позиций КС РФ [5].

Выбранная законодателем модель последо-
вательного закрепления правил подведомствен-
ности в законах разного уровня по-своему оправ-
дана, так как позволяет распределить дела исходя 
из таких критериев как вид НПА, подлежащий про-
верке, и на соответствие какому НПА осуществля-
ется проверка, что имеет значения для реализа-
ции механизмов подведомственности и подсудно-
сти.

Вместе с тем положения отраслевого зако-
нодательства о разграничении дел в сфере нор-
моконтроля между судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами создавали конкуренцию 
между ветвями судебной власти в силу своей нео-
пределенности, что вызывало обоснованную кри-
тику, так как используемые критерии носили про-
тиворечивый, оценочный, порой субъективный 
характер [6, 57].

Вопрос реализации права на доступ к право-
судию также был затронут КС РФ применительно 
к рассмотрению предметной компетенции специа-
лизированных судов.

В постановлении КС РФ от 06.04.2006г. № 
3-П [7] сформулирован подход, что специализиро-
ванные суды, формируются в системе судов 
общей юрисдикции для рассмотрения определен-
ной категории дел; принципы деятельности, объем 
полномочий и их реализация, порядок производ-
ства в этих судах, по существу, не отличаются от 
общего порядка и характеризуются лишь усиле-
нием специализации, целью которой является 
наиболее полное и квалифицированное рассмо-
трение той или иной категории дел, обладающих 
значительной спецификой, что присуще специа-
лизированным судам в современном демократи-
ческом правовом государстве (пункт 5.1 мотиви-
ровочной части).

Приведенный подход КС РФ позволяет 
утверждать, что наличие в судебной системе 
специализированных судов, осуществляющих 
правосудие по делам, обладающих значительной 
спецификой, способствует реализации права на 
справедливый суд.

Если военные суды и Суд по интеллектуаль-
ным правам созданы для рассмотрения дел, выте-
кающих из определенной группы правоотноше-
ний, призваны способствовать реализации права 
на справедливый суд, то, следуя логике КС РФ, 
лишение арбитражных судов, являющихся специ-
ализированными судами в сфере экономического 
правосудия, полномочий по рассмотрению дел об 
оспаривании НПА в пределах их специализации, 
этому способствовать не может.

Заключение
Правовые позиции КС РФ, сформулирован-

ные по вопросам подведомственности дел в 
сфере судебного нормоконтроля, предполагают, 
что для реального обеспечения права на доступ к 
правосудию необходимо детальное законодатель-
ное закрепление соответствующей компетенции 
судебных органов, которое должно отвечать прин-
ципу правовой определенности и способствовать 
усилению специализации судов.

Функциональное единство системы находя-
щихся между собой в координации общих и специ-
ализированных судов основывается на общих 
принципах судоустройства и судопроизводства, 
чем обеспечивается в том числе специализация 
судов и судей, что отражает общемировую тен-
денцию [8, 19].

Решенная кардинальным образом в 2014 
году проблема законодательного закрепления 
подведомственности дел в сфере нормоконтроля, 
как представляется, была связана в том числе с 
принципиальной невозможностью разграничения 
подведомственности между судами общей юрис-
дикции и арбитражными судами как по субъект-
ному составу, так и по виду правоотношений, как 
это реализовано для других специализированных 
судов, а также положениями отраслевого законо-
дательства, регулирующего вопросы подведом-
ственности, которые не отвечали принципу право-
вой определенности.

В отношении военных судов и Суда по интел-
лектуальным правам такое распределение закре-
плено по виду правоотношений в рамках их узкой 
специализации в том числе применительно к 
делам в сфере нормоконтроля, что позволяет оха-
рактеризовать реализованную модель подведом-
ственности как соответствующую правовым пози-
циям КС РФ.

Вместе с тем положениями АПК РФ пред-
усмотрена специальная (исключительная) подве-
домственность арбитражным судам экономиче-
ских споров независимо от субъектного состава 
правоотношений, возникающих как из граждан-
ских отношений, так и из административных пра-
воотношений.

В связи с принятием Федерального закона 
№ 154-ФЗ [9], новой редакцией статьи 23.1 КоАП 
РФ определены дела об административных пра-
вонарушениях в сферах экономической деятель-
ности, подлежащие рассмотрению в арбитражных 
судах независимо от субъектного состава, что 
исследователями характеризуется в качестве еще 
одной категории дел специальной подведомствен-
ности [10, 109], которая с 2015 только расширя-
лась.

В этой связи наделение арбитражных судов 
полномочиями по рассмотрению дел об оспарива-
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нии НПА ниже федерального уровня, регулирую-
щих сугубо экономические отношения, будет спо-
собствовать усилению специализации арбитраж-
ных судов, единству судебной системы и обеспе-
чению доступности правосудия, о важности 
которых неоднократно высказывался КС РФ.

Реализованная законодателем модель 
закрепления подведомственности в федеральных 
конституционных законах и процессуальных 
кодексах может быть дополнена принятием специ-
ального федерального закона, регулирующего 
вопросы разработки, принятия, а также оспарива-
ния НПА.

Различные версии такого федерального 
закона предлагались Институтом законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ, а соответствующий законопроект 
[11] находился на рассмотрении ГД РФ с 1996г. по 
2004г., но так и не был принят в третьем чтении.

Представляется, что принятие такого феде-
рального закона само по себе способствовало бы 
решению многих проблем как в сфере законотвор-
ческой деятельности, так и в сфере судебного 
нормоконтроля.
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ЗНАЧЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО КОРПУСА ЖАНДАРМОВ В КОНЦЕ 

XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Аннотация. В статье проведен анализ нормативно-правового обеспечения деятель-
ности Отдельного корпуса жандармов в начале XX в., которое было направлено на опреде-
ление целей, задач деятельности жандармских чинов, на систематизированный учет нор-
мативных правовых актов и регулярное информирование личного состава Корпуса по пра-
вовым вопросам, связанным с выполнением ими служебных обязанностей. Наличие норма-
тивно-правового обеспечения управления внутри Отдельного корпуса жандармов являлось 
одним из условий эффективности его деятельности, так как оно упорядочивало обще-
ственные отношения в жандармских органах. От нормативно-правового обеспечения зави-
села не только подготовка и разработка ведомственных нормативных правовых актов, но 
и их реализация, а также применение норм, которые в них содержались. 

Обращается внимание на ведомственные правовые акты, регламентировавшие дея-
тельность жандармских чинов в конце XIX – начале XX в. – инструкции, приказы, циркуляры 
и рассматривается их содержание. При рассмотрении разновидностей приказов обраща-
ется внимание на юридико-технические требования при их составлении. 

Акцентируется внимание на том, что в деятельности жандармских управлений при-
казы определяли направления деятельности, порядок реализации обязанностей высших и 
низших чинов, организовывали ряд мероприятий, направленных на обеспечение государ-
ственной безопасности Российской империи, включая приграничные территории, коорди-
нировали вопросы взаимодействия внутри самого Корпуса, устанавливали профессиональ-
ные требования к жандармским чинам, определяли количество задействованных сил и 
средств при проведении ряда специальных охранительных мероприятий,

Ключевые слова: государственная безопасность, Отдельный корпус жандармов, по-
литическая полиция, жандармские управления, нормативные правовые акты. 
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Not only the preparation and development of departmental regulatory legal acts, but also their 
implementation, as well as the application of the norms that they contained, depended on regulatory 
support. Attention is drawn to departmental legal acts that regulated the activities of gendarmerie 
officials in the late 19th – early 20th centuries. – instructions, orders, circulars and their content is 
considered. When considering the types of orders, attention is paid to their legal and technical re-
quirements when drafting them.

Attention is focused on the fact that in the activities of the gendarmerie departments, orders 
determined the directions of activity, the procedure for implementing the duties of senior and lower 
ranks, organized a number of events aimed at ensuring the state security of the Russian Empire, 
including border territories, coordinated issues of interaction within the Corps itself, established pro-
fessional requirements for gendarmerie ranks, determined the number of forces and means involved 
in carrying out a number of special security measures.

Key words: state security, Separate Corps of Gendarmes, political police, gendarmerie police 
departments, regulatory legal acts.

К началу XX века в Российской империи 
происходила трансформация в системе 
государственной безопасности, что 

нашло свое отражение в принятии царской адми-
нистрации ряда организационно-правовых мер по 
усилению деятельности политической полиции в 
лице Отдельного корпуса жандармов. Ведом-
ственные правовые акты Отдельного корпуса 
жандармов отражали процесс становления и раз-
вития функции обеспечения государственной без-
опасности Российской империи в начале XX в. 
Изучение содержания правовых актов позволяет 
выявить обусловленность тех или иных государ-
ственных мер, направленных на усовершенство-
вание деятельности структурных подразделений 
Корпуса.

На основании принятого ранее,14 августа 
1881 г. Положения «О мерах к охранению государ-
ственного порядка и общественного спокойствия», 
значительно расширялись административные 
права местных властей, а местным жандармским 
управлениям предоставлялось право давать осо-
бые распоряжения о предварительном задержа-
нии лиц, внушавших подозрение, о принадлежно-
сти лиц к противозаконным сообществам и др. [1]. 

Принятым 3 декабря 1882 г. «Положением 
об устройстве секретной полиции в Империи» 
закреплялось, что высший надзор за розыскной 
деятельностью в государстве принадлежит това-
рищу (заместителю) министра внутренних дел, 
заведующему государственной полицией и осу-
ществляется через Департамент полиции. 

В Положении отмечалось, что непосред-
ственное руководство деятельностью секретной 
полиции принадлежит «особому инспектору 
секретной полиции», который действует по осо-
бой инструкции» (п. 6.) [2, с. 377-378]. В созданные 
охранные отделения откомандировывались офи-
церы Корпуса. Вместе с тем ряд намеченных в 
названном Положении мероприятия остались 
нереализованными, так как на тот момент вре-
мени существовали только охранные отделения в 

Москве, Санкт-Петербурге и Варшаве, а в других 
городах Империи созданы на тот момент времени 
не были. 

В «Инструкции инспектору секретной поли-
ции», принятой 29 января 1883 г. были закреплены 
пределы его ведения, в частности, участие инспек-
тора в розыскной деятельности по государствен-
ным преступлениям, о праве инспектора заведо-
вать местными агентурными аппаратами, о коман-
дировании во вверенные ему местности особо 
доверенных лиц и ряд. [3, с. 379-380]. 

В конце XIX в. в развитие Положения был 
принят еще ряд правовых актов – «Положение о 
негласном полицейской надзоре 1 марта 1882 г.»  
[ 4], а также «Инструкция товарищу министра вну-
тренних дел, заведующему государственной поли-
цией» от 16 июля 1882 г. [5]. Характерными чер-
тами деятельности Отдельного корпуса жандар-
мов по обеспечению государственной безопасно-
сти Российской империи являлось то, что общее 
руководство жандармерией осуществлял коман-
дир / шеф Отдельного корпуса жандармов, на 
которого возлагался непосредственный контроль 
за выполнением ряда мероприятий по обеспече-
нию государственной безопасности. Все структур-
ные подразделения Корпуса в сфере обеспечения 
государственной безопасности были наделены 
рядом полномочий в данной сфере, закреплен-
ными рядом положений и инструкций, которые 
содержали подробные указания по выполнению 
определенных поставленных задач с целью их 
выполнения. Инструкции разрабатывались в 
Департаменте полиции и в Штабе Отдельного кор-
пуса жандармов. Так, можно отметить «Инструк-
цию Департамента полиции, адресованную жан-
дармским и розыскным учреждениям по организа-
ции и ведению наружного наблюдения и правила 
для филеров» (1914 г.). Данная Инструкция состо-
яла из параграфов, определявших «назначение 
филеров», «необходимые качества для филе-
ров», «ограничение», «собрание справок», «обя-
зательные сведения», «присяга», «испытание», 
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«фотография». Данные параграфы составляли 
первый отдел Инструкции. Во втором отделе ука-
зывались «методы филерской работы», «костюм 
филера», его «отношение к сотрудникам», «уста-
новка», «метод запоминания», «запоминание при-
мет», «кличка наблюдаемого», «филерский пост», 
«смена», «взятие наблюдаемого и др. 

Основной задачей Отдельного корпуса жан-
дармов была борьба с государственными престу-
плениями, которые представляли угрозу государ-
ственной безопасности. Каждое из структурных 
подразделений Корпуса – губернские жандарм-
ские управления, жандармские полицейские 
управления железных дорог были наделены 
рядом полномочий, определенных рядом норма-
тивных-правовых актов.

В начале XX в. была принята «Инструкция 
крепостным жандармским командам» на основа-
нии которой было определено, что крепостная 
жандармская команда назначается для несения 
военно-полицейской службы в пределах вверен-
ных им крепостей и районах. 

В деятельности всех жандармских управле-
ний Корпуса важное значение имели подготовлен-
ные в конце XIX – начале XX в. систематические 
своды действующих законоположений и цирку-
лярных распоряжений, относящихся до служеб-
ной деятельности чинов Отдельного корпуса жан-
дармов, по строевой, инспекторской, хозяйствен-
ной и военно-судной частей, а также краткий 
систематический свод действующих законополо-
жений и циркулярных распоряжений, относящийся 
до обязанности чинов губернских жандармских 
управлений по наблюдению за местным населе-
нием и по производству дознаний. Данные своды 
были подготовлены офицерскими чинами Штаба 
Корпуса и являлись своего рода настольными кни-
гами для офицерского состава. 

Приказы и циркуляры как правовые акты 
являлись распорядительными документами и 
отражали юридические властные предписания 
Отдельного корпуса жандармов. Например, при-
казы отражали властные предписания субъектов 
управления. Приказы – как правовые акты издава-
лись руководителем Корпуса, либо начальником 
одного из структурных подразделений Корпуса – 
жандармского управления, в целях разрешения 
конкретно поставленных задач. 

Приказы Корпуса имели обязательные рек-
визиты – наименование организации (Штаб 
Отдельного корпуса, наименование его структур-
ного подразделения – управления, наименование 
вида документа, дата приказа, регистрационные 
номер приказа, место составления или издания 
приказа, заголовок текста приказа, сам текст при-
каза, отместка о наличии приложения (если в дан-

ном случае была необходимость), подпись 
начальника, подпись адъютанта, делопроизводи-
теля. Также можно отметить и факультативные 
реквизиты к которым относились подписи, постав-
ленные при согласовании приказа, отметка об 
исполнителе и отметка об исполнении документа

Из всего массива приказов и циркуляров 
Корпуса если не напрямую, то косвенно многие из 
них затрагивали вопросы обеспечения государ-
ственной безопасности Российской империи. 

С 1906 г. в жандармских управлениях созда-
вались агентурные отделы. Одним из главных 
условий эффективной работы агентуры было 
сохранение доверия к агенту членов революцион-
ной организации в которую он был внедрен. 

В циркулярах с грифом «совершенно 
секретно» определялись уровни конспирации по 
двум направлениям: 1) общие требования: 2) 
частные рекомендации по выполнении отдельных 
заданий. Обращалось внимание и на неразглаше-
ние подлинного имении «секретного сотрудника», 
а клички Департамент полиции рекомендовал 
давать определенным шифром. 

Исследуя ведомственный уровень норма-
тивного регулирования отметим, что приказы и 
циркуляры по Отдельному корпусу жандармов 
отражали не только оперативное управление, но и 
представляли богатый источник аналитической 
информации о работе жандармских органов. 

В них наглядно определялся характер взаи-
модействия Корпуса жандармов с Военным мини-
стерством, Министерство путей сообщения, 
Министерством императорского Двора по вопро-
сам обеспечения безопасности Императора и 
членов императорского Дома, по вопросам контр-
разведывательной деятельности, по вопросам 
политического сыска, по взаимодействию с вой-
сками. 

В процессе своей оперативно-служебной 
деятельности Отдельный корпус жандармов изда-
вал различного рода циркуляры, приказы, адресо-
ванные начальствующему составу губернских 
жандармских управлений и жандармских поли-
цейских управлений железных дорог. Приказы по 
своему содержанию были: «О Всемилостивейшем 
пожаловании подарков», о структурных измене-
ниях в жандармских управлениях, об увеличении 
штатов жандармских полицейских управлений 
железных дорог, об изменении числа унтер-офи-
церов по Отдельному корпусу жандармов, о 
финансировании жандармских управлений, о 
необходимости приобретения секретной агентуры 
и ряд других.

К приказам по Корпусу прилагались отчеты, 
например, отчет «О движении сумм общества вза-
имопомощи офицеров Отдельного корпуса жан-
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дармов за 1901 год»[6]. Также к приказу прила-
гался «Список членов общества по взаимопом-
ощи офицеров Отдельного корпуса жандармов, 
где указывались: чин, имя, отчество и фамилия.

По Корпусу издавались приказы о зачисле-
нии в штат офицерских чинов; о назначениях 
помощников начальников губернских жандарм-
ских управлений, адъютантов управлений. В при-
казах выражалась благодарность и определялась 
сумма денежного вознаграждения. К приказу 
также прилагался список чинов Корпуса в котором 
указывалось: кому именно пожалована награда, 
за «какие подвиги человеколюбия», что пожало-
вано. Приказ подписывался начальников Штаба.

К другим разновидностям приказа можно 
отнести приказы по результатам проведенных 
инспекторских смотров. Приказами по Корпусу 
объявлялись выговоры начальникам управлений. 
Также можно назвать и приказы по Корпусу о 
назначении генерал-лейтенантов для особых 
поручений при Шефе жандармов[7]. 

Далее, обратим внимание на то, что не 
менее важное значение в деятельности жандарм-
ских чинов имели циркуляры, а также циркуляр-
ные распоряжения, направленные на разъясне-
ние правовых предписаний. Ряд циркуляров пред-
ставляли собой результат толкования норм зако-
нодательства. Например, циркуляры, направ- 
ленные в жандармские полицейские управления 
железных дорог, разъясняли статьи «Общего 
устава Российских железных дорог». Вместе с тем 
циркуляры не устанавливали новые нормы права, 
не изменяли и не отменяли их. Циркуляры разъяс-
няли или уточняли предписания ранее изданных 
ведомственных актов.

Среди большого массива циркуляров осо-
бое значение имели циркуляры Департамента 
полиции, адресованные начальникам губернских 
и областных жандармских управлений о регуляр-
ном предоставлении Особому отделу отчетов о 
деятельности революционных партий. 

Особую важность представляли такого рода 
циркуляры, как «циркуляр Департамента полиции, 
адресованном начальникам губернских жандарм-
ских управлений и охранных отделений о необхо-
димости осведомления жандармских чинов о про-
граммно-тактическом и организационном состоя-
нии революционных партий» от 10 ноября 1908 г. 
[8]. Данному циркуляру был присвоен гриф 
«секретно». 

Как правило, циркуляры носили разъясняю-
щий характер, например: «О содержании по 
новым окладам», О выписке изданий «Разведчик» 
для библиотеки Штаба Корпуса, о значении «Вест-
ника Министерства путей сообщения» для чтения 
нижними жандармскими чинами». Также цирку-

ляры предписывали местным жандармским орга-
нам доносить о чрезвычайных происшествиях 
политического характера. 

Отметим, что особенность делопроизвод-
ства в Штабе Отдельного корпуса жандармов 
состояла в особом и закрытом характере доку-
ментов с личной резолюцией шефа-командира 
Корпуса. Сам документооборот также носил 
закрытый характер. Циркуляром Штаба Корпуса 
от 9 декабря 1906 г. № 22 отмечалось, что значи-
тельную часть делопроизводства вообще, как у 
начальников жандармских железнодорожных 
управлений, так и у помощников начальников 
губернских управлений составляет секретная 
переписка, которая ведется лично офицерами. 
Циркуляром обращается внимание и на то, что на 
основании ст. 20 и ст. 100 Положения о письмо-
водстве в издании 1904 г. необходимо принимать 
меры к сохранению секретной информации, а 
именно: определять какого рода бумаги офицеры 
должны писать собственноручно, а также – по 
каким вопросам переписка должны лично записы-
ваться мим во входящий и исходящий журналы [9, 
с. 59].

В деятельности жандармских управлений 
приказы определяли направления деятельности, 
порядок реализации обязанностей высших и низ-
ших чинов, организовывали ряд мероприятий, 
направленных на обеспечение государственной 
безопасности Российской империи, включая при-
граничные территории, координировали вопросы 
взаимодействия внутри самого Корпуса, устанав-
ливали профессиональные требования к жан-
дармским чинам, определяли количество задей-
ствованных сил и средств при проведении ряда 
специальных охранительных мероприятий, напри-
мер, охраны императора и членов императорского 
Дома, порядок хранения изъятой литературы или 
контрабанды, порядок проведения дознаний по 
государственным преступлениями, охрана стра-
тегически важных объектов. пропускной режим и 
др. 

Среди множества приказов и циркуляров 
особо хочется обратить внимание на роль право-
вого обеспечения в деятельности Отдельного кор-
пуса жандармов накануне Первой мировой войны, 
когда вопрос обеспечения государственной безо-
пасности стал особо актуальным. Именно в это 
время особо активизировалась переписка между 
Департаментом полиции, Корпусом и его струк-
турными подразделениями по борьбе со шпиона-
жем, по охране приграничных территорий, по про-
возу контрабанды, по наблюдению за лицами 
политически неблагонадежными. Все эти направ-
ления нашли отражения в содержании приказов и 
циркуляров по вопросам взаимодействия между 
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Военным министерством, Департаментом поли-
ции, Отдельным корпусом жандармов и контрраз-
ведывательными органами.

В циркулярах отражалась информация о 
многомилионном людском потоке, хлынувшем из 
Галиции, Царства Польского и Западного края во 
внутренние губернии России и породивши транс-
портные проблемы, что находило отражение в 
необходимости взаимодействия губернских жан-
дармских управлений и жандармских полицейских 
управлений железных дорог, так как дорожные 
пути забивались повозками, что мешало проходу 
поездов на театр военных действий. С целью ста-
билизации создавшейся ситуации актуальным 
стал вопрос о взаимодействии жандармерии с 
общей полицией, что также нашло отражение в 
многочисленных циркулярах.

Делая вывод отметим, что изучение содер-
жания приказов и циркуляров о деятельности 
Отдельного корпуса жандармов позволяет соста-
вить целостную картину понимания значения пра-
вовой работы по организации и деятельности 
жандармских чинов. Роль приказов, циркуляров и 
циркулярных распоряжений в деятельности 
Отдельного корпуса жандармов в начале XX в. 
была высока и это объяснялось, прежде всего, 
многофункциональное значение документов, так 
как они имели не только информационную, управ-
ленческую, правовую, социальную, но и коммуни-
кативную функции и выступали основой для при-
нятия управленческих решений. 
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Введение
После распада СССР и формирования суве-

ренной государственности в государствах, вошед-
ших в состав СНГ, основами формирования мест-
ного управления и местного самоуправления 
стали акты международного права, местные тра-
диции и некоторые правовые основы советской 
системы управления на местном уровне [15]. В 
связи с тем, что новые государства нуждались в 
международном признании, в большинстве из них 
именно правовые установления об организации 
местного самоуправления стали ключевой право-
вой основой системы местного самоуправления с 
учетом национальных культурных и правовых тра-
диций.

Международно-правовые акты, на которые 
опираются страны – участницы СНГ при форми-
ровании национального законодательства о мест-
ном управлении и самоуправлении, по критерию 
уровня правового регулирования условно можно 
разграничить на акты, источником которых явля-
ются ООН и ее структуры, акты Совета Европы и 
акты Межпарламентской ассамблеи ООН [13; 14]. 
Специфика последних состоит в том, что все они 
имеют исключительно декларативный, рекомен-
дательный, характер, вследствие чего норматив-
ные положения этих актов далеко не во всем учи-
тываются в национальных законодательствах о 
местном управлении и самоуправлении.

В сфере правового регулирования отноше-
ний местного самоуправления в 1997 году на 
десятом пленарном заседании Межпарламент-
ской ассамблеи государств – участников СНГ был 
принят Модельный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» (далее – 
Модельный закон) [7], который, как следует из 
Преамбулы Модельного закона, был направлен 
на определение роли местного самоуправления в 
осуществлении народовластия, установление 
организационных, правовых, экономических и 
финансовых основ местного самоуправления, а 
также государственных гарантий его осуществле-
ния в государстве - участнике СНГ. В большинстве 
стран СНГ были учтены лишь некоторые нормы 
Модельного закона, а в ряде случаев, например, в 
Республике Казахстан, нормы Модельного закона 
были фактически проигнорированы.

Модельный закон предполагал введение 
единых дефиниций в правовом регулировании 
местного самоуправления, таких как муниципаль-
ное образование, вопросы местного значения, 
местный референдум, органы местного самоу-
правления, выборный орган местного самоуправ-
ления, представительный орган местного самоу-
правления, устав муниципального образования и 
ряд других, вводил дефинитивную норму, опреде-
ляющую сущность местного самоуправления (ст. 

2), устанавливал основополагающие принципы 
местного самоуправления (ст. 5), при этом Модель-
ный закон содержал оговорку, что принципы орга-
низации местного самоуправления должны рас-
сматриваться в качестве правовой основы законо-
дательства о местном самоуправлении (ч. 1 ст. 6). 
Модельным законом рекомендации по оформле-
нию уставных документов муниципальных обра-
зований, их некоммерческих объединений в рам-
ках государства или его административно-терри-
ториальных единиц, территориальные и организа-
ционные основы местного самоуправления. 

Модельный закон установил принцип раз-
граничения полномочий органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в 
сфере местного самоуправления, что, по мнению 
Л.Т. Чихладзе, до настоящего времени является 
проблемой во многих странах СНГ как следствие 
несовершенства законодательства о местном 
самоуправлении, а также как следствие того, что 
«…разграничение полномочий и предметов веде-
ния органов государственной власти и местного 
самоуправления в большинстве государств-участ-
ников СНГ строится по модели централизации 
государственных функций. При этом довольно 
сложно выделить сугубо местные функции, 
поскольку многие из них, выполняемые органами 
местного самоуправления, вытекают из задач, 
поставленных центральной властью» [12, с. 45].

В большем объеме воспринимаются законо-
дательными актами государств – членов СНГ об 
организации местного самоуправления нормы 
другого модельного закона – Модельного закона 
«Об общих принципах и порядке наделения орга-
нов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями» (принят Межпар-
ламентской Ассамблеей государств - участников 
СНГ в г. Санкт-Петербурге 7 декабря 2002 г.) [6].

Аналогичная российской ситуация с приме-
нением положений указанного Модельного закона 
складывается и в государствах – участниках СНГ, 
за исключением Беларуси, Казахстана и Узбеки-
стана, где фактически реализуется модель стро-
гого государственного контроля за решением 
вопросов местного значения, что свидетельствует 
о преобладании в указанных государствах модели 
централизации государственного управления, 
когда даже вопросы местного значения полностью 
контролируются государственной властью, а 
существующие органы местного самоуправления 
фактически не участвуют в их решении, обладая 
ограниченными властными и финансовыми воз-
можностями.

К важнейшим актам международно-право-
вого характера исследователи относят Европей-
скую хартию местного самоуправления, принятую 
Советом Европы 15 октября 1985 г. [4]. Н.В. Посто-
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вой также рассматривает акты международ-
но-правового характера, прежде всего, Европей-
скую хартию местного самоуправления как источ-
ник понимания сущности местного самоуправле-
ния и источник как конституционного, так и 
муниципального права [8, с. 208]. В СНГ в 1994 г. 
был даже разработан документ о принципах при-
менения норм Европейской хартии в странах – 
участницах СНГ: Декларация о принципах мест-
ного самоуправления в государствах–участниках 
Содружества и Европейской хартии местного 
самоуправления, утвержденная Постановлением 
Межпарламентской ассамблеи государств–участ-
ников Содружества Независимых Государств от 
28.10.1994 г. [3].

Специфика учета норм Европейской хартии 
местного самоуправления состоит в том, что 
после ее ратификации национальное законода-
тельство о местном самоуправлении подлежит 
мониторингу со стороны уполномоченных струк-
тур Совета Европы. Указанное обстоятельство 
влияет на сам факт проведения или отказа от про-
ведения процедуры ратификации донного между-
народно-правового акта, например, в Республике 
Казахстан, поскольку национальное законода-
тельство республики не соответствует общим 
международно-правовым принципам организации 
местного самоуправления, закрепленных в Евро-
пейской хартии местного самоуправления.

С.Г. Соловьев обращает внимание еще на 
одну особенность учета нормы ч. 1 ст. 3 Европей-
ской Хартии, связанную с обязательностью этой 
нормы для национального законодательства о 
местном самоуправлении: исходя из содержания 
ст. 12 Европейской Хартии, национальное законо-
дательство о местном самоуправлении может и 
не включать дефинитивную нормы ч. 1 ст. 3 Евро-
пейской Хартии, даже ратифицировав этот акт 
международного права [9, с. 27].

Таким образом, может возникнуть парадок-
сальная ситуация: сам акт европейского права 
может влиять в результате его ратификации на 
формирование конституционно-правовых основ 
местного самоуправления и на национальное 
законодательство о местном самоуправлении, но 
норма ч. 1 ст. 3 Европейской Хартии необяза-
тельна для включения в текст национального 
законодательства, поэтому национальное законо-
дательство о местном самоуправлении может 
совершенно свободно трактовать сущность мест-
ного самоуправления.

Мониторинг национального законодатель-
ства о местном самоуправлении, который прово-
дится Советом Европы, показывает наличие 
существенных нарушений международного права 
и несоблюдение ключевых принципов организа-
ции местного самоуправления в государствах – 

участниках СНГ, однако эти выводы практически 
никак не влияют на развитие национального зако-
нодательств, несмотря на то, что Совет Европы 
даже устанавливает сроки внесения дополнений в 
национальное законодательство о местном само-
управлении [17].

Идеи, лежащие в основе понимания сущно-
сти местного самоуправления, но напрямую не 
являющиеся источником понимания направлен-
ности его развития, содержатся в ряде докумен-
тов ООН. Прежде всего, к международно-право-
вым стандартам местного самоуправления сле-
дует относить норму ч.3 ст. 21 Всеобщей деклара-
ции прав человека [1], закрепившей положение 
считать народное волеизъявление основой дея-
тельности государственной власти, которое 
должно выражаться в процедурах свободных 
выборов. Кроме того, источником понимания сущ-
ности местного самоуправления и его места в 
системе управления общественными процессами 
следует считать Декларацию ООН о праве корен-
ных народов [2], статьи 18 и 19 которой закрепили 
право коренных народов на организацию и соб-
ственные принципы местного самоуправления.

Специфическим источником формирования 
конституционно-правовых принципов организа-
ции местного самоуправления в странах «моло-
дых демократий» А.А. Троицкая называет обоб-
щающие акты Венецианской комиссии «За демо-
кратию через право» [10, с. 33 - 34]. Как отмечают 
отечественные исследователи, акты Комиссии 
имеют исключительно рекомендательный харак-
тер даже для членов ЕС [11, с. 6]. В 2016 г. Комис-
сией был подготовлен итоговый акт, в котором 
подверглись обобщению основные принципы 
организации местного самоуправления, которые 
указанная Комиссия провозглашала как те поло-
жения, которые она будет последовательно про-
двигать в странах, которые еще не определились 
с конституционно-правовыми принципами органи-
зации местного самоуправления: конституцион-
ное закрепление самой идеи местного самоуправ-
ления, гарантий, которые государства должны 
зафиксировать относительно независимости 
органов местного самоуправления при решении 
вопросов местного значения, конкретизации ком-
петенции органов местного самоуправления, мак-
симализации выборных начал при формировании 
органов местного самоуправления с применением 
механизмов непосредственного народовластия, 
но и при учете возможности назначения опреде-
ленных магистратур и ряд других принципиаль-
ных вопросов организации местного самоуправ-
ления [16].

В наибольшей степени положения междуна-
родных правовых актов об организации местного 
самоуправления в настоящее время реализованы 
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в Туркменистане, что следует признать одним из 
ключевых результатов конституционно-правовой 
реформы. Основой законодательства о местном 
самоуправлении Туркменистана является Закон 
Туркменистана от 20.11.2022 г. «О местном самоу-
правлении» [5], действующий в настоящее время 
в редакции от 16.03.2023 г. В соответствии со ст. 3 
указанного закона систему законодательства Тур-
кменистана о местном самоуправлении состав-
ляют Конституция, закон о местном самоуправле-
нии и иные нормативные правовые акты Туркме-
нистана, прямо об актах международного права 
как источниках права не говорится.

Помимо общих принципов организации 
местного самоуправления, указанных в междуна-
родно-правовых актах (включая и принцип само-
стоятельности органов местного самоуправления, 
что устанавливается далеко не во всех законах о 
местном самоуправлении в странах Содруже-
ства), к принципам, организующим организацию 
местного самоуправления относится также прин-
цип соблюдения национальных традиций [17; 18].

Следует отметить, что Закон о местном 
самоуправлении устанавливает такие правовые 
основы организации деятельности органов мест-
ного самоуправления и органов территориального 
самоуправления, которые позволяют обеспечить 
действительно самостоятельную и независимую 
от органов государственной власти деятельность, 
поскольку их формирование осуществляется 
исключительно на демократической основе 
посредством организации выборов местным насе-
лением представительных органов, которые фор-
мируют органы исполнительного характера, опре-
деляют формирование материально-технической 
базы, находящейся в собственности муниципаль-
ных образований, а основу финансовой самостоя-
тельности составляют налоговые поступления в 
соответствии с налоговым законодательством 
подлежащие зачислению в местные бюджеты.

Самостоятельность органов местного само-
управления и их независимость от государствен-
ной власти проявляются и в формировании орга-
нов местного самоуправления исполнительного 
характера: и главы административно-территори-
альных образований (арчыны), и органов мест-
ного самоуправления представительного харак-
тера (Генгешей) формируются исключительно 
органами местного самоуправления на основе 
выборов без какого-либо участия или влияния 
органов государственной власти.

В целом, национальное законодательство, 
дополняющее и конкретизирующее конституцион-
ные основы местного самоуправления, зависит от 
той направленности правового регулирования 
вопросов местного значения, которое принято в 
стране – участнице СНГ. Если властные структуры 

руководствуются европейскими стандартами и 
правовыми стандартами СНГ при выборе вари-
анта понимания соотношения государственной 
власти и местного самоуправления, то и законо-
дательство будет развиваться в контексте между-
народных стандартов правового регулирования 
отношений местного самоуправления в пользу 
независимости органов местного самоуправления 
в своей деятельности в рамках реализации тех 
функций публичной власти, которые определены 
для них законодательством. Если же властные 
элиты выбрали курс на формирование не мест-
ного самоуправления, а местного управления, то 
в таком государстве создается законодательство, 
устанавливающее правовые основы функциони-
рования органов государственной власти в 
отдельных административно-территориальных 
единицах страны, а органы местного самоуправ-
ления, избираемые местным население представ-
ляют собой не что иное, как фикцию, целью кото-
рой является создание видимости наличия орга-
нов местного самоуправления, как это мы видим, 
например, в Беларуси и в Казахстане.

Ярким примером нестабильности нацио-
нального законодательства о местном самоуправ-
лении является Кыргызстан, хотя, эта черта раз-
вития законодательства является общей для 
большинства стран – участниц СНГ: в каждом 
государстве система законодательства о местном 
самоуправлении находится в зависимости от ста-
бильности/нестабильности самого Основного 
закона, поскольку принятие новой конституции 
или внесение изменений и дополнений в ее текст, 
затрагивающих конституционные основы понима-
ния сущности местного самоуправления, приво-
дят и к соответствующим изменениям в законода-
тельстве, что не всегда положительно восприни-
мается местным населением, которое зачастую 
не может составить точное представление о воз-
можности участия в формировании органов мест-
ной власти и решения вопросов, насущных для 
административно-территориального образования 
и его населения. Яркий пример такого развития 
законодательства о местном самоуправлении 
дает Кыргызская Республика, в которой периоди-
чески провозглашается курс на децентрализацию 
государственного управления и демократизацию 
местного самоуправления, фактическая реализа-
ция которого выражается в усилении полномочий 
местных администраций и уменьшению возмож-
ностей населения административно-территори-
альных образований влиять на формирование 
органов местного самоуправления, выбор их глав 
и, в итоге, влиять не только на решение вопросов 
местного значения, но даже на их формулирова-
ние. 
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Заключение
Таким образом, предпринятая в первые годы 

существования СНГ попытка унификации подхо-
дов к формированию законодательства о местном 
самоуправлении на основе совместно разрабо-
танного Модельного закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» фактиче-
ски закончилась неудачей, поскольку государ-
ствами, входящими в СНГ, постепенно был выбран 
совершенно иной вектор развития законодатель-
ства в рассматриваемой сфере, характеризую-
щийся собственным пониманием местного самоу-
правления в системе публичной власти.

В настоящее время можно сделать вывод, 
что формирование какой-либо единой модели 
местного самоуправления в странах – участницах 
СНГ, правовой основой которой стали бы акты и 
нормы международного права о местном самоу-
правлении, практически невозможно, поскольку в 
межгосударственных отношениях делается акцент 
на суверенность стран – участниц Содружества в 
формировании национального законодательства 
и осуществлении внутренней политики в связи с 
чем любой вариант унификации национальных 
законодательств в том числе и в сфере местного 
самоуправления, под определяющим влиянием 
актов международного права может рассматри-
ваться как негативное внешнее воздействие на 
самостоятельность, даже государственный суве-
ренитет, а также на национальные традиции в 
выборе модели местного самоуправления.
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В современных условиях особую акту-
альность приобретает вопрос о пер-
спективах развития  отечественного 

права (его отраслей). Его постановка обусловлена 
необходимостью сохранения гармонии [1], пер-
спективного гармоничного развития права (его 
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отраслей). Гармоничное состояние и развитие 
права позволяет урегулировать сложившиеся 
отношения, складывающиеся в государстве и 
обществе в соответствии с установленными зако-
нодателем целями. Показателем гармоничного 
состояния права (отрасли права) является спо-
собность права в целом (отрасли права, её 
отдельных норм, их групп) урегулировать опреде-
лённый круг отношений, вид (подвид) отношений. 
А, как известно, основная ценность трудового 
права, как и любой другой отрасли отечественного 
права, проявляется в способности урегулировать 
определённый законодателем круг отношений, 
входящих в предмет отрасли права [2]. Обеспе-
чить адекватное правовое регулирование совре-
менных отношений можно посредством тех норм, 
действующих и функционирующих в отрасли 
права, которые соответствуют сложившемуся в 
государстве уровню отношений.     

В трудовом праве как отрасли права есть 
значительное количество норм, обеспечивающих 
стабильное правовое регулирование отношений, 
входящих в предмет отрасли права. Эти нормы 
носят преемственный характер, составляют его 
ценностную основу, именно они позволяют адек-
ватно урегулировать трудовые отношения в сфере 
применения наёмного труда на протяжении 
весьма длительного времени. Именно такие 
нормы сохранены законодателем в ходе произо-
шедших в России кодификаций трудового законо-
дательства по причине их признания наиболее 
оптимальными для правового регулирования 
соответствующего круга отношений. Они подтвер-
дили свою действенность и эффективность, а, по 
большому счёту, наличие их в современном тру-
довом праве показывает их высокое правовое 
качество [3]. По сути, эти нормы остались востре-
бованными для регламентации современных 
отношений и свидетельствуют об их способности 
урегулировать очерченный законодателем круг 
отношений и в перспективе. Введены и новые 
нормы свидетельствующие об обновлении права 
(отрасли права). Динамика, происходящая в пра-
вовой материи (в регламентации круга, отдель-
ного вида отношений)  неизбежна. Она проявля-
ется как при  кодификации, в ходе которой  наряду 
с сохранением преемственных норм трудового 
права вводятся и новые нормы, так и  при теку-
щем  обновлении права (отдельной отрасли 
права). Следовательно, модернизация (обновле-
ние) права (отрасли права) проявляется при коди-
фикации отечественного законодательства и 
при его текущем обновлении. При кодификации 
происходит как сохранение стабильного состава 
норм отрасли, так и основательное  обновление 
отрасли.    Следует заметить, что при кодифика-
ции совершенствование правовой отрасли  осу-

ществляется наиболее гармонично (по всем 
институтам отрасли); а при текущем обновлении 
наблюдается фрагментарное обновление (в 
отдельных нормах,   институтах).  Как при кодифи-
кации, так и при текущем обновлении законода-
тельства неизменной остаётся базовая основа 
отрасли, состоящая из норм, обеспечивающих 
стабильность отрасли права. 

В результате кодификации оформляется 
наиболее приемлемое, соответствующее воле 
законодателя, строение и содержание кодифици-
рованного нормативного правового акта. Перед 
законодателем в ходе кодификации  стоит 
несколько первоочередных задач. Одной из кото-
рых является  задача сохранения единства 
отдельной правовой отрасли. Разрешая её, сле-
дует, по-видимому, устранить внутриотраслевую 
несогласованность, возникшую, возможно, как в 
результате произошедших кодификаций,  так и 
текущего обновления отрасли.  Например, необ-
ходимо отметить, что  отечественное трудовое 
право изначально формировалось так, что в нём   
были согласованы и структура, и содержание. 
Впоследствии, как свидетельствует законотворче-
ская практика, явных  противоречий в структуре  
отрасли,  его содержании не наблюдалось и не 
наблюдается. Но за более, чем 100 летнее разви-
тия отрасли, в отрасли появились несогласован-
ные элементы,  порождающие дисгармонию в 
праве (правовой отрасли, её институтах, отдель-
ном институте). В процессе  совершенствования 
норм  отдельной правовой отрасли наблюдается 
нарушение единства  отдельных норм, статей, 
глав Кодекса. Это нарушение проявляется в несо-
ответствии между названием и содержанием ста-
тьи, между нормами, находящимися в одной ста-
тье, между статьями, включенными в главы 
Кодекса (как в рамках одной главы, так и в отдель-
ных главах Кодекса). Поскольку Кодекс является 
основной формой выражения отрасли, постольку, 
в первую очередь, согласованию подлежат нормы, 
содержащиеся в кодифицированном норматив-
ном правовом акте отрасли. 

Вне всякого сомнения, необходимые коррек-
тивы (вводимые в право, в структуру и содержа-
ние отрасли)  не должны нарушать общего устой-
чивого стабильного состояния  права (отрасли 
права). В отечественном праве (его отраслях) 
независимо от обновления следует сохранять гар-
моничное состояние.  Вместе с тем в последнее 
десятилетие наблюдается такое обновление 
права, при котором в отрасли права стремительно 
вводятся (включаются) новые институты, новые 
нормы (группы норм). Такая модернизация право-
вой материи происходит быстро, при этом  законо-
дателю не во всех случаях удаётся сохранить 
баланс в праве, вследствие таких изменений 
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нарушается гармоничное развитие права. В 
современных условиях нормы не всегда пра-
вильно систематизированы, не верно располо-
жены нормы отрасли права (в рамках одного или 
нескольких институтов), не всегда  они согласо-
ваны между собой внутри статьи нормативного 
правового акта и между ними. При  обновлении 
права (отрасли права), как нам представляется, 
перед законодателем стоит  задача: сохранить 
согласованное состояние преемственных и новых 
правовых норм, не нарушить существующий пра-
вовой баланс [4]. Очевидно, что нормы любой 
отрасли права с точки зрения их содержания 
должны быть гармонично согласованы между 
собой (в статье, статьях), иметь правильное 
(последовательное) расположение в статье, ста-
тьях, главе (главах) отдельного нормативного пра-
вового акта. Такое гармоничное состояние в 
отдельной самостоятельной кодифицированной 
отрасли права проявляется в структуре и содер-
жании кодифицированного нормативного право-
вого акта. На наш взгляд, именно Кодекс должен 
быть качественной правовой основой, поскольку 
он является отраслевым нормативным правовым 
актом. 

Существующая система и содержание тру-
дового права как отрасли права, сложившаяся за 
более чем вековой период её развития, в целом 
согласуется со структурой и содержанием единого 
кодифицированного нормативного правового  акта 
– Трудового кодекса РФ, по сути  они  находятся в 
оптимальном гармоничном соотношении. По сути, 
институты отрасли соответствуют основным  
структурным элементам Кодекса (разделам, гла-
вам)) и находятся в гармонии. Вместе с тем в ТК 
РФ наблюдаются и отдельные элементы структур-
ного характера, вызывающие дисгармонию [5]. 
Можно сказать о наличии элементов дисгармо-
нии, содержащихся в  отдельных статях, в норма-
тивном наполнении глав основного  кодифициро-
ванного нормативного правового акта отрасли. В 
целях устранения дисбаланса возникает потреб-
ность в уточнении содержания норм, статей, 
отдельных групп статей, включённых в главы, раз-
делы Кодекса. Необходимо скорректировать как 
системное расположение, так и нормативное 
наполнение   структурных элементов ТК РФ (пра-
вильное определение их содержания). Гармония в 
праве (отраслях)  нарушается  по разным причи-
нам, полагаем этот вопрос заслуживает внимания 
и более глубокого самостоятельного исследова-
ния. 

Приведём примеры, свидетельствующие о 
нарушении гармонии в правовой отрасли, наблю-
даемом   при кодификации трудового законода-
тельства и при текущем её обновлении. 

Примеры связаны с анализом норм о рабо-
чем времени (его продолжительности, распреде-
лении и учёте).   Регламентация рабочего времени 
в России осуществляется с норм первых кодексов  
до настоящего времени. Если считать пострево-
люционный период началом возникновения совет-
ского трудового права как самостоятельной 
отрасли права, то надо особо отметить, что фор-
мирование норм основных институтов трудового 
права ведёт начало с 1917 года (до первой коди-
фикации трудового законодательства). Принятые 
в то время акты, содержащие отдельные  нормы, 
связанные с регулированием отношений в сфере 
применения труда, по сути, заложили основу фор-
мирования и, в определенной мере, послужили 
нормативной базой, позволившей сформировать 
советское и впоследствии российское трудовое 
право как отрасль права (его основные инсти-
туты).

Нормы, регламентирующие отношения, свя-
занные с распределением рабочего времени (с 
использованием режимов рабочего времени) 
были уже в первом российском КЗоТе. Но они 
были единичны, не были выделены в качестве 
самостоятельных норм о режиме рабочего вре-
мени. Во всех ранее действовавших кодексах тер-
мин «режим рабочего времени» не упоминался, 
но нормы, регулирующие распределение рабо-
чего времени,  в них были закреплены. Их было 
немного, в основном они были связаны с установ-
лением рабочей недели и распределением рабо-
чего времени. Нормы о сменном режиме рабочего 
времени, по сути, были одними из первых, на их 
основе постепенно сформировалась обособлен-
ная группа норм, позволяющая распределять 
рабочее время и время отдыха. Следует отметить 
специфику их формирования: первыми были 
нормы, предусматривающие не общие положения 
о режиме работы, а  положения о сменном режиме. 
Нормы, регулирующие общие вопросы режима 
работы складывались постепенно в русле разви-
тия норм рабочего времени. Нельзя не отметить 
еще одну характерную черту их формирования:  
одна часть норм о режиме работы находила 
закрепление в кодифицированном нормативном 
правовом акте, а другая – в подзаконных норма-
тивных правовых актах. В процессе последующих 
кодификаций трудового законодательства отдель-
ные нормы подзаконного характера были поме-
щены в кодексы. Произошла гармонизация норм в 
правовой отрасли.

Следует отметить, что в только результате 
третьей кодификации  были сформированы 
современные нормы о режиме и учёте рабочего 
времени, точнее сказать, произошло их первона-
чальное обособление (выделение норм о продол-
жительности, распределении, учете рабочего вре-
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мени). В сложившихся социально-экономических 
условиях это решение законодателя можно оце-
нить весьма положительно. Вместе с тем сохрани-
лись неточности правового характера, допущен-
ные законодателем ранее. Первая неточность 
заключалась в том, что нормы были представ-
лены в основном нормативном правовом акте 
правовой отрасли без указания на  распределе-
ние, на режим времени работы (т.е. без использо-
вания терминологии, связанной с режимом рабо-
чего времени). Второй недостаток, допущенный в 
то время законодателем, видится в бессистемном 
расположении этих норм, они находились среди 
норм о продолжительности рабочего времени. 
Полагаем, именно по этой причине на практике 
правоприменитель и в то, и в настоящее время, 
допускает смешивание рассматриваемых катего-
рий (видов рабочего времени и видов режимов 
рабочего времени). 

 В ходе четвёртой кодификации указанные 
недостатки, ранее допущенные законодателем, 
были устранены, но, как нам представляется, не в 
полной мере. В современных условиях это обсто-
ятельство не позволяет правоприменителю  адек-
ватно понимать, воспринимать и применять  
нормы о продолжительности и режиме рабочего 
времени. 

В этой связи есть смысл обратить внимание 
на отдельные правовые решения современного 
законодателя, выявленные при формировании 
рассматриваемой группы норм трудового права. 
Во-первых, следует обратить внимание на то, что 
ныне нормы о режиме рабочего времени в ТК РФ 
отграничены от норм о продолжительности рабо-
чего времени.  Их выделение  в отдельной главе 
Кодекса (гл. 16 ТК РФ «Режим рабочего времени») 
свидетельствует об обособлении исследуемой 
группы норм. Регламентация установления и рас-
пределения рабочего времени важна в любых 
социально-экономических условиях, особенно в 
условиях рынка. Структурное оформление таких 
норм в ТК РФ, их систематизация способствует 
правильному применению и распределению рабо-
чего времени на предприятии.  Во-вторых, законо-
датель предпринимает попытку унифицировать 
терминологию, используемую при формировании 
данной группы норм. Но это ему не всегда уда-
ётся. Так,  в гл. 16 ТК РФ «Режим рабочего вре-
мени» законодатель использует как синонимы 
словосочетания: «режим работы» и «рабочее 
время». К примеру: «режим работы» (ст. 101), 
«режим рабочего времени» (ст. 100), «ненормиро-
ванный рабочий день (ст.101)», «работа в режиме 
гибкого рабочего времени» (ст.102). Вместе с тем 
в других главах допускает иные термины, напри-
мер, «режимы труда и отдыха» (ст. 305). Несмотря 
на обновление многих норм, действующих в 

современных условиях, законодатель опять допу-
скает отмеченное выше смешивание понятий 
рабочего времени и его режима. Тогда как в науч-
ной и учебной литературе эти понятия опреде-
лены по-разному. Так, «под режимом рабочего 
времени в трудовом праве традиционно понима-
ется распределение времени работы в течение 
конкретного календарного периода (количество 
рабочих дней в неделю или другой период, про-
должительность и правила чередования смен, 
время начала и окончания работы, время и про-
должительность перерывов) [6]. Например, в 
одном из современных  учебников говорится: «под 
режимом рабочего времени в трудовом праве 
понимается распределение времени работы в 
пределах суток или другого календарного пери-
ода» [7]. Режим рабочего времени можно опреде-
лить как распределение рабочего и нерабочего 
времени. На предприятии применение отдельного 
вида режима, а, нередко и режимов, происходит 
на основе норм, установленных в централизован-
ном порядке. В зависимости от специфики работы 
организации (предприятия) распределение рабо-
чего времени и времени отдыха производится в 
децентрализованном порядке. Как известно, 
режим рабочего времени не может быть единым 
для всех предприятий, он зависит от характера 
производства, условий деятельности предприя-
тия, работы транспорта и других факторов [8]. Для 
обеспечения нормы рабочего времени на каждом 
конкретном предприятии, как правило, устанавли-
вается один режим (возможно и более) и  закре-
пляется в локальном акте – Правилах внутрен-
него трудового распорядка (в разделе о рабочем 
времени). Если в организации (предприятии) 
несколько режимов рабочего времени, то распре-
деление рабочего времени может быть представ-
лено в таком локальном акте как: «Положение о 
рабочем времени».

Нормы об учёте  рабочего времени, как тако-
вые,  отсутствовали в Кодексах 1918 и 1922 г., по 
сути, такие нормы появились только в КЗоТ 1971 г. 
(ст. 52). Эти нормы   устанавливали не общие 
положения об учёте времени работы, а правила 
суммированного учета рабочего времени. Эта 
позиция законодателя отражена и ныне - в ТК РФ. 
Несмотря на гармонизацию в отрасли права,  про-
ведённую в ходе последней кодификации, и в 
настоящее время, как нам представляется, оста-
ётся  потребность в гармонизации норм об учёте  
рабочего времени.  Так, в действующем Кодексе, 
в главе 16 ТК РФ «Режим рабочего времени» 
среди норм о видах режима рабочего времени (ст. 
101, 102, 103, 105 ТК РФ) расположены нормы об 
учёте рабочего времени (ст. 104 ТК РФ). Причём, в 
указанной главе Кодекса отсутствуют  нормы об 
учёте рабочего времени общего характера, точ-
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нее они расположены в ч. 4 ст. 91 ТК РФ, закре-
пляющей нормы о понятии и продолжительности 
рабочего времени. В отдельной статье (ст. 104 ТК 
РФ) предусмотрен специальный вид учёта рабо-
чего времени – суммированный учёт рабочего 
времени. Как видно, нормы о продолжительности, 
режиме и учёте рабочего времени смешаны (они 
не согласованы структурно). Устранить обнару-
женный дисбаланс можно путём закрепления 
общего правила об учёте рабочего времени, кото-
рое должно найти в отдельной статье соответ-
ствующей главы ТК РФ. Эту статью следует поме-
стить в отдельную главу,  объединяющей в своём 
содержании нормы об учёте рабочего времени.  
Таким образом необходимо   в составе раздела IV 
«Рабочее время» выделить специальную  главу 
17, озаглавив её: «Учёт рабочего времени». Как 
видно, обнаружившийся дисбаланс (нарушение 
гармонии)  в оформлении приведённых норм 
образовался в ходе последних кодификаций. В 
случае внесения предложенных нами изменений 
в разделе IV «Рабочее время» произойдёт гармо-
ничное расположение норм в ТК РФ посредством 
обособления двух групп норм: о режиме и учёте 
рабочего времени. Такое расположение способно 
повлиять на применение норм о режиме и учёте 
рабочего времени.

 На наш взгляд, происходит некоторое сме-
шивание при применении норм о продолжитель-
ности рабочего времени. Так, в ст. 42 КЗоТ 1971 г. 
содержалась норма о продолжительности рабо-
чего времени (41 час в неделю). В неё в ходе теку-
щего обновления были внесены изменения, не 
нарушившие гармоничного состояния норм: нор-
мальная продолжительность рабочего времени 
была скорректирована (40 час в неделю). В 
результате четвёртой кодификации в  ст. 91 ТК РФ 
(ред. 2001г.) внесено: определение рабочего вре-
мени, норма рабочего времени (40 часов в 
неделю), правило об учёте рабочего времени (в 
качестве обязанности работодателя).  Нормы ука-
занной  статьи ТК РФ находились бы в гармонич-
ном соотношении, при условии исключения из 
статьи норм об учёте рабочего времени (и пере-
носе их в отдельную статью об учёте рабочего 
времени). Но в результате текущего обновления в 
ст. 91 ТК РФ (ред. 2008г.) была внесена часть вто-
рая, предусматривающая порядок исчисления 
нормы рабочего времени в неделю. Необходимо 
заметить, что при буквальном прочтении  в ст. 100 
ТК РФ происходит смешивание в понимании 
режима рабочего времени и его продолжительно-
сти: «режим рабочего времени должен предусма-
тривать продолжительность рабочей недели…» ( 
ч. 1 ст. 100 ТК РФ). Полагаем, в статье о режиме 
рабочего времени речь должна идти о  распреде-
лении рабочего времени, а о его продолжительно-

сти – в другой статье ТК РФ (ст. 91 ТК РФ). Обна-
ружившаяся неточность в формулировании норм, 
породившая дисгармонию, не позволяет пра-
вильно понять и применить нормы.   Нередко 
такое негармоничное соотношение норм наблю-
дается  при неправильном (несогласованном) 
правовом сочетании норм (преемственных и 
новых), в результате чего правоприменитель не 
использует их (использует неверно).  

Дисгармоничные положения норм, изложен-
ных в статье, порождают правовой дисбаланс, не 
позволяющий верно применить нормы статьи на 
практике. Примеры такого рода единичны, но они 
присутствуют в праве. В данном случае можно 
предположить существование  скрытых призна-
ков, порождающих дисгармонию (содержащихся 
в самом праве), не позволяющих надлежащим 
образом применить нормы права (в том числе и 
трудового). Скрытые признаки дисгармонии в 
праве, правовой материи сразу  не выявлены, но 
они могут быть обнаружены   при применении 
отдельных правовых норм. 

Нередко  неправильное понимание и, как 
следствие, неверное применение норм трудового 
права правоприменителем  может свидетельство-
вать о невозможности применения норм права, о 
неэффективности  отдельных норм отрасли. При 
таком положении  утрачивается основная цен-
ность трудового права:  оно не действует так, как 
предполагалось изначально, напротив, оно расхо-
дится с целями законодателя. В случае непра-
вильного применения норм (вопреки установлен-
ным требованиям) также можно говорить об 
обесценивании норм (нередко весьма качествен-
ных), выработанных в теории, нашедших закре-
пление в законодательстве, подтверждённых 
правоприменительной практикой в течение мно-
гих десятилетий. Следовательно, при указанных 
обстоятельствах, право не способно урегулиро-
вать определённый законодателем круг отноше-
ний. А, как известно, ценность отдельной право-
вой отрасли   определятся двумя признаками: 
качеством содержащихся в ней норм и  правиль-
ностью их применения (в строгом соответствии с 
их назначением). В этой связи следует сказать  о 
явных признаках обесценивания права (об иска-
жениях при его применении). Полагаем, ценность 
таких норм утрачивается, они обесцениваются, 
возможно, здесь идёт речь об угрозе обесценива-
ния норм, поскольку утрачивается способность 
права урегулировать круг отношений, сложив-
шихся на современном  этапе развития государ-
ства.  Создаётся угроза обесценивания права, во 
избежание которой,  необходима гармонизация 
трудового права как отрасли права ( как в струк-
турном оформлении, так и в содержательном 
наполнении отрасли).  
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ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СУБСИДИАРНОЙ 
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Аннотация. В данной работе осуществляется анализ института субсидиарной от-
ветственности, сущность которого состоит в возложении обязанности по уплате долгов 
одного лица на другое, в случаях, предусмотренных законом. Отдельное внимание уделяет-
ся изучению особенностей применения субсидиарной ответственности в рамках отече-
ственного законодательства, что позволяет выявить как положительные аспекты, так и 
недостатки существующей нормативной базы. Особое внимание уделяется анализу реа-
лизации этого института в разнообразных формах корпоративных объединений, что по-
зволяет оценить эффективность механизмов их регулирования и применения на практи-
ке. Важным является рассмотрение возможности включения положений о субсидиарной 
ответственности в учредительные документы организаций. Это могло бы способство-
вать укреплению правовой защиты кредиторов, а также повысить уровень ответствен-
ности участников юридических лиц. Статья поднимает вопросы необходимости доработ-
ки законодательных актов, направленных на урегулирование вопросов субсидиарной от-
ветственности, акцентируя внимание на выявленных противоречиях и неопределенности 
в действующих нормах Гражданского кодекса Российской Федерации. Автор предлагает 
ряд рекомендаций по улучшению правовых основ субсидиарной ответственности, кото-
рые могли бы способствовать более эффективному функционированию этого института 
в правовой системе Российской Федерации. Автор приходит к выводу, что субсидиарная 
ответственность в отечественном законодательстве обладает рядом специфических 
особенностей, которые по своему характеру не свойственны нормам гражданского законо-
дательства. Вместе с тем на сегодняшний день данный институт права является со-
ставной частью норм, посвященных организации всех хозяйственных обществ. Дуали-
стичный характер начала данного института несомненно вызывает проблемы правовой 
неопределённости и определенные опросы реализации на практике норм, посвященных суб-
сидиарной ответственности. В целом работа демонстрирует сложность и многогран-
ность рассматриваемого вопроса, подчеркивая необходимость дальнейших исследований и 
законодательных усовершенствований для решения актуальных проблем в сфере субсиди-
арной ответственности.
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shortcomings of the existing regulatory framework. Special attention is paid to analysing the imple-
mentation of this institution in various forms of corporate associations, which makes it possible to 
assess the effectiveness of mechanisms of their regulation and application in practice. It is important 
to consider the possibility of including provisions on subsidiary liability in the constituent documents 
of organisations. It suggests that doing so could help to strengthen the legal protection of creditors 
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and increase the level of responsibility of participants of legal entities. This paper raises the issue of 
the need to finalise legislative acts regulating the issues of subsidiary liability, focusing on the identi-
fied contradictions and uncertainties in the current norms of the Civil Code of the Russian Federation. 
The author provides recommendations to enhance the legal framework of subsidiary liability, which 
could improve its effectiveness in the legal system of the Russian Federation. The author concludes 
that the domestic legislation on subsidiary liability has specific features that are not typical of civil 
legislation. At present, this legal institute is an essential component of the regulations governing all 
business entities. The dualistic nature of its inception undoubtedly creates issues of legal uncertain-
ty and practical implementation of norms related to subsidiary liability. In general, the work demon-
strates the complexity and multifaceted nature of the issue under consideration, emphasising the 
need for further research and legislative improvements to address the current problems in the field 
of subsidiary liability.

Key words: subsidiary liability, legal liability, additional debtor, business entities, creditor.

Гармоничное соотношение прав и обя-
занностей является крепким фундамен-
том построения справедливой правовой 

системы. Вопрос взаимосвязи юридической ответ-
ственности и непосредственно самих прав явля-
ется основополагающим для организации право-
вого государства, которое является неотъемле-
мым гарантом соблюдения законности и взаим-
ного уважения участников правоотношений к 
правам друг друга. Именно оно устанавливает 
критерии и границы ответственности вводя их в 
правовое поле посредством нормативно право-
вых актов. Так образуется целый сегмент законо-
дательства предусматривающий юридическую 
ответственность за нарушение установленных 
законодательством или договором прав и обязан-
ностей.

Все это дает возможность говорить о нали-
чии различных по своей сути видов ответственно-
сти. Так, можно выделить уголовную, администра-
тивную, гражданско-правовую ответственность и 
другие виды. В гражданском праве институт суб-
сидиарной ответственности носит исключитель-
ный характер, предусмотренный статьей 399 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту – ГК РФ).

Специфика института вытекает из особен-
ностей обязательства в гражданском праве, пред-
ставленной общей частью Гражданского кодекса 
Российской Федерации и в частности статьей 399 
ГК РФ. 

Анализ действующего законодательства 
показывает, что общей частью не предусмотрен 
ни специальный порядок привлечения к субсиди-
арной ответственности, ни механизм. Также оста-
ется не до конца исследована природа привлече-
ния к субсидиарной ответственности. По-преж-
нему дискуссионным остается вопрос о возможно-
сти привлечения к субсидиарной ответственности 
вообще, обусловленный наличием в части 2 ста-
тьи 56 ГК РФ четкого правила о невозможности 
привлечения к ответу учредителя, участника юри-
дического лица или собственника его имущества 

по обязательствам юридического лица. В свою 
очередь юридическое лицо не отвечает по обяза-
тельствам данных лиц [1]. При этом законодатель 
делает оговорку, что данное правило может не 
работать в случаях, предусмотренных Граждан-
ским кодексом или иным федеральным законом.

В целом институт субсидиарной ответствен-
ности в отечественном законодательстве сво-
диться к созданию ситуации, когда для дополни-
тельной защиты кредитора помимо непосред-
ственно должника предусмотрен дополнительный 
должник, который при неисполнении требования 
кредитора основным должником должен субсиди-
арно исполнить его полностью, в части, либо ком-
пенсировать возникшие убытки [2]. 

В статье 399 ГК РФ законодатель опреде-
ляет, что данный вид ответственности может быть 
установлен законом или иным нормативно-право-
вым актом или условиями, вытекающие из самого 
обязательства. 

По обязательствам юридического лица 
дополнительную ответственность могут нести 
учредители, участники основного должника, соб-
ственник имущества юридического лица и иные 
лица. 

Любопытным обстоятельством является то, 
что законодатель вывел возможность включения 
субсидиарной ответственности в учредительный 
договор при создании юридического лица или воз-
можность включения данного условия в договор с 
кредиторами [3]. Попытки включения в уставные 
документы или в договор дополнительной ответ-
ственности будут противоречить нормам, зало-
женным в статье 56 и 399 ГК РФ. Более того 
детальный анализ данных норм показывает, что 
законодатель намерено не установил такую воз-
можность.

В этих реалиях сложно не согласиться с О.В. 
Гутником, который считал, что действующее зако-
нодательство в данной части «лишает кредиторов 
дополнительных гарантий, которые могли бы 
добровольно принимать на себя участники юри-
дического лица, фиксируя их в учредительных 
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документах» [4]. Он же в своей работе также ука-
зывает на наличие неясности в законодательстве 
по поводу добровольного установления субсиди-
арной ответственности между кредитором и суб-
сидиарным должником соглашением или догово-
ром. Статьи 56 и 399 ГК РФ не дают четкого 
запрета или дозволения осуществлять подобные 
действия. Остается неясной и приоритетность 
норм при их соотношении. Сложности добавляет 
и то, что в законодательстве посвященному юри-
дическим лицам ни общих положений, ни порядка 
применения субсидиарной ответственности не 
содержится.

Неоднократно поднимался вопрос конкрети-
зации норм, посвященных субсидиарной ответ-
ственности в Гражданском кодексе. В рамках 
реформы гражданского законодательства предпо-
лагалось включить в состав статью 53.4 ГК РФ 
«Ответственность лиц, контролирующих лицо», 
которая являлась итогом рецепции иностранной 
доктрины «снятия корпоративной вуали» и была 
направлена на легальное закрепление наработок 
судебной практики по определению бенефициа-
ров хозяйственного общества.

В итоговую редакцию закона данная норма 
так и не попала. Возможно главной причиной 
отказа стала нежелание законодателя раздражать 
бизнес-сообщество сужением принципа ограниче-
ния ответственности юридического лица [5]. Тем 
не менее частично элементы данной доктрины 
попали в главу III.1 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее по тек-
сту – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»)

В этой связи востребованными источниками 
становиться доктринальные работы, а также в 
практика судов различных инстанций.

Анализ самих скудных положений Граждан-
ского кодекса, посвященных данной теме, позво-
ляет вывести условия применения субсидиарной 
ответственности.

Так, кредитор имеет право предъявить тре-
бование к субсидиарному должнику только после 
предъявления требования к основному должнику, 
который отказывается удовлетворить требование 
кредитора или кредитор не получил от него в раз-
умный срок ответа на предъявленное требование. 

Требование не может быть предъявлено к 
субсидиарному должнику в случае, если оно 
может быть удовлетворено путем зачета встреч-
ного требования основного должника к кредитору, 
либо путем бесспорного взыскания средств с 
основного должника.

Кроме прописанных в законе правил суще-
ствуют определенные закономерности, вырабо-
танные доктриной и которые являются признан-
ными в юридическом сообществе. 

Так, О.В. Гутников приводит следующий 
перечень: «субсидиарный должник несет ответ-
ственность перед кредитором на тех же основа-
ниях, что и основной должник; объем ответствен-
ности субсидиарного должника совпадает с объе-
мом ответственности основного должника или не 
может превышать этого объема; субсидиарный 
должник вправе выдвигать против требования 
кредитора те же возражения, которые мог бы 
выдвинуть кредитору основной должник; исковая 
давность по требованию кредитора к субсидиар-
ному должнику должна совпадать с исковой дав-
ностью по требованию из основного обязатель-
ства; прекращение основного обязательства 
должно влечь прекращение субсидиарной ответ-
ственности» [4]. 

Определение правовой природы субсидиар-
ной ответственности невозможно без анализа 
реализации данного института в различных кор-
поративных объединениях. Согласно статье 65.1 
ГК РФ к корпоративным хозяйственным лицам 
относятся: крестьянские (фермерские) хозяйства 
(далее по тексту - КФХ), хозяйственные товарище-
ства и общества, хозяйственные партнерства, 
производственные и потребительские коопера-
тивы, общественные организации, общественные 
движения, ассоциации (союзы), нотариальные 
палаты, товарищества собственников недвижимо-
сти, казачьи общества, внесенные в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской Феде-
рации, а также общины коренных малочисленных 
народов Российской Федерации». Обусловлен-
ные общей природой возникновения и формиро-
вания высших органов управления всем данным 
организациям также свойствен институт субсиди-
арной ответственности учредителей, участников и 
высших органов управления [].

В изучении правовой природы субсидиарной 
ответственности может помочь анализ механизма 
привлечения к субсидиарной ответственности в 
каждом конкретном виде корпорации. В рамках 
данной работы рассмотрим случаи субсидиарной 
ответственности в некоторых и них.

Так, КФХ согласно действующему законода-
тельству представляет собой объединение граж-
дан, связанных родством и (или) свойством, име-
ющих в общей собственности имущество и 
совместно осуществляющих производственную и 
иную хозяйственную деятельность (производство, 
переработку, хранение, транспортировку и реали-
зацию сельскохозяйственной продукции), осно-
ванную на их личном участии.

В рамках данной организации механизм при-
влечения к субсидиарной ответственности зало-
жен в ряде нормативно правовых актов начиная 
от уже знакомых статей Гражданского кодекса 
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заканчивая непосредственно Федеральным зако-
ном «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 
11.06.2003 № 74-ФЗ (далее по тексту – Закон о 
КФХ), ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Также имеются соответствующие нормы в Земель-
ном кодексе Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ (далее по тексту – ЗК РФ).

В нормативно правовых актах законодатель 
прямо не называет лиц, привлекаемых к субсиди-
арной ответственности на прямую за исключе-
нием главы КФХ как такового. Закон дает диспози-
тивное право членам КФХ в соглашении о созда-
нии фермерского хозяйства прописать распреде-
ление бремени ответственности в случае 
наступления несостоятельности. Возможность 
привлечения члена КФХ к субсидиарной ответ-
ственности после прекращения членства, сохра-
няется на протяжении двух лет в пределах стои-
мости доли в имуществе фермерского хозяйства 
по обязательствам, возникшим в результате дея-
тельности фермерского хозяйства до момента 
выхода из фермерского хозяйства». 

Современное законодательство, не предла-
гает механизма субсидиарной ответственности, 
что в свою очередь дает широкое поле для трак-
товки законодательства. Обязательного закрепле-
ния сведений в учредительных документах, кото-
рые могли бы конкретизировать и отчасти обезо-
пасить участников КФХ от применения субсидиар-
ной ответственности на данный момент в 
действующем законодательстве не предусмо-
трено и оставлено на усмотрение членов КФХ. 

На хозяйственные товарищества в полной 
мере распространяются положения гражданского 
законодательства, устанавливающие субсидиар-
ную ответственность для учредителей, участни-
ков и высших органов управления при невыполне-
нии своих обязательств. 

Конституционный суд Российской Федера-
ции в определении от 15.11.2007 об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданина Сере-
бренникова Вадима Борисовича на нарушение 
его конституционных прав положением пункта 3 
статьи 6 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» установил, что основное общество 
может быть привлечено к субсидиарной ответ-
ственности за нарушение интересов дочернего 
общества исключительно при наличии на то вины, 
что в равной мере работает и применительно к 
товариществам. 

При невыполнении дочерним обществом 
своих обязательств основное несет солидарную 
ответственность в случае если напрямую влияло 
на его деятельность путем принятия соответству-
ющих управленческих решений, что регламенти-
ровано пунктом 2 статьи 67.3 ГК РФ. Субсидиар-

ная ответственность в данной ситуации возникает 
при признании дочернего общества банкротом.

Органы управления товарищества несут 
субсидиарную ответственность за не достижение 
целей организации, а также за неэффективное 
управление и действия, повлекшие признание 
товарищество банкротом, что предусмотрено ста-
тье 6 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-
ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об акционерных обще-
ствах» (далее по тексту ФЗ «Об АО»), а также пун-
ктом 3 статьи 67.3 ГК РФ.

Резюмируя вышесказанное о субсидиарной 
ответственности в хозяйственных товариществах 
можно отметить, что органам управления хозяй-
ственных товариществ присуща субсидиарная 
ответственность также, как и хозяйственным 
обществам. Субсидиарная ответственность всту-
пает последней мерой применяемой в случае 
неплатежеспособности товарищества для восста-
новления нарушенных прав кредиторов. В рамках 
данной меры участники товарищества несут 
ответственность по обязательствам хозяйствен-
ного товарищества в пределах своей доли уча-
стия в нем [1].

Несмотря на юридическую обособленность 
органов управления товарищества от него самого, 
они будут нести субсидиарную ответственность за 
неисполнение хозяйственным товариществом 
своих обязательств, что в полной мере отражает 
управленческую концепцию «ответственности 
руководителя за принятые им решения». 

Главным нюансом возможности наступле-
ния данного вида ответственности, на котором бы 
хотелось акцентировать внимание, является 
неплатежеспособность товарищества и отсут-
ствие иного имущества, которым бы могли быть 
удовлетворены требования кредиторов. 

Привлечение к субсидиарной ответственно-
сти возможно лишь при наличии доказательств 
виновности и причастности участников товарище-
ства и его органов управления в причастности к 
неисполнению обязательств товариществом.

Субсидиарная ответственность участников 
корпоративной организации существует в произ-
водственных и потребительских кооперативах, 
что предусмотрено статьей 106.1 ГК РФ, 123.3 ГК 
РФ, а также в ассоциациях и союзах юридических 
лиц, о чем говорит статья 123.8 ГК РФ.

В данных случаях применительно к вышепе-
речисленным корпоративным организациям зако-
нодатель применяет институт субсидиарной отне-
сенности в качестве своеобразного обеспечения 
перед кредиторами. 

Логика законодателя исходит из того, что в 
тех случаях, когда организация не может отвечать 
перед своими кредиторами уставным капиталом в 
силу того, что его образование не предусмотрено 
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законом, то должны существовать альтернатив-
ные гарантии удовлетворения требований, чем по 
совей сути и является субсидиарная ответствен-
ность [2].

При этом в законе не всегда содержится ука-
зание на недостаточность имущества юридиче-
ского лица как условие привлечения к субсидиар-
ной ответственности. 

По мнению О.В. Гутникова «обеспечитель-
ная субсидиарная ответственность должна насту-
пать исключительно при наступлении этого усло-
вия, так как цель ее введения и заключается в 
том, чтобы контролирующие лица в силу прин-
ципа отделения дополнительно гарантировали 
интересы кредиторов юридического лица, у кото-
рого не хватает своего имущества отвечать по 
принятым на себя обязательствам» [4].

Таким образом, подводя итог ко всему выше-
сказанному, нужно отметить, что субсидиарная 
ответственность в отечественном законодатель-
стве обладает рядом специфических особенно-
стей, которые по своему характеру не свойственны 
нормам гражданского законодательства. Вместе с 
тем на сегодняшний день данный институт права 
является составной частью норм, посвященных 
организации всех хозяйственных обществ. Дуали-
стичный характер начала данного института несо-
мненно вызывает проблемы правовой неопреде-
лённости и определенные опросы реализации на 
практике норм, посвященных субсидиарной ответ-
ственности. Все это дает плодотворную, но при 
этом крайне сложную в обработке «почву» для 
развития и совершенствования данного право-
вого института.
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«Среди современных задач, стоящих перед 
юридическими науками, и в первую очередь, 
перед теорией государства и права, исключи-
тельно важное место занимает осмысление 
основных закономерностей и движущих сил исто-
рического развития государственности» [5, с. 3]. 

«В научной литературе создано огромное 
количество типологий государства, в которых 
используются самые различные основания. Эти 
типологии учитывают стадии развития государ-
ства, социальный характер, экономический базис, 
форму и др. В.Е. Чиркин отмечает, что типологии 

необходимы, без них нет движения научной 
мысли, ибо правильная типология означает глубо-
кое проникновение в действительность» [16, с. 
43]. 

В работе Н.В. Разуваева отмечено: «Исклю-
чительно важной задачей юридической науки на 
данном этапе является не только сбор и анализ 
фактического материала в исторической ретро-
перспективе и не только теоретическое осмысле-
ние современных государственных и правовых 
явлений, но и построение комплексной теории 
исторического развития права и государства, опи-
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рающейся на достижения всей совокупности 
социально-гуманитарных знаний» [10, с. 4]. Мно-
гие ученые разделяют позицию о том, что важной 
задачей является построение целостной теории 
исторического развития государства.

На развитие современной российской юри-
дической науки оказало влияние несколько фак-
торов:

1. Преемственность юридической дорево-
люционной и советской науки.

Современная юридическая наука является 
наследницей славных традиций дореволюцион-
ной русской науки, эмигрантской и советской. 
Большая часть ученых высказывается о том, что в 
современной науке отмечается преемственность 
с дореволюционными исследованиями отече-
ственных юристов.

Так, С.В. Липень отмечает, что «вполне пра-
вомерно вести речь о преемственности современ-
ной юридической науки с юридической наукой 
дореволюционной России. Это самый неразрабо-
танный в содержательном отношении аспект про-
блемы преемственности юридического научного 
знания. В настоящее время в теоретических, исто-
рических, отраслевых юридических дисциплинах 
ведутся дискуссии, корни которых возможно оты-
скать и в дореволюционной России. Необходи-
мость знания и использования достижений доре-
волюционной юриспруденции отмечалась еще с 
начала 90-х гг. XX в., когда начали формироваться 
традиции постсоветской юридической науки» [4, с. 
1186].

2. Плюрализм теорий после давления фор-
мационной концепции.

Еще один фактор развития современной 
юридической науки выделен М.А. Матненко: «в 
условиях существования СССР и других социали-
стических стран, по существу господства в этих 
государствах одной идеологии марксистко-ленин-
ской, теоретики государства и права глубоко 
обсуждали концепции типологии с точки зрения 
различных мерок и подходов. Считался един-
ственно правильным и верным один подход: марк-
систско-ленинский, т.е. остальные подходы не 
признавались, объявлялись вредными или анти-
научными. Постепенно с распадом социалистиче-
ских стран, кризисом марксизма как идеологии, 
отказом от формационной концепции в науке 
стали постепенно проявлять интерес к классифи-
кации и типологии по самым различным призна-
кам и критериям» [6, с. 4].

Г.Г. Небратенко высказывает схожую точку 
зрения: «к моменту отказа отечественной юриди-
ческой науки от превалирования материалистиче-
ской теории уже были сформированы предпо-
сылки для перехода к правовому плюрализму и 

это произошло в 90-х годах. Правовой плюрализм 
являлся основополагающей идеей развития оте-
чественной науки, позволил устранить атавизмы 
правового централизма» [7, с. 23].

3. Исчерпывание потенциала марксисткой 
типологии.

Достаточно спорным и открытым остается 
вопрос научного и практического потенциала 
марксисткой теории. Многие ученые, в том числе 
и И.А. Андреева указывает: «Рассматривая любое 
общество как содержащее и стабилизирующие и 
«подрывные» элементы (противоречия), в резуль-
тате углубления и борьбы которых происходят 
перемены, приводящие в итоге к смене историче-
ского типа, марксизм предоставляет возможность 
объяснить развитие общества исходя из него 
самого. Однако объясняющий потенциал марк-
систской исторической типологии государства 
оказался на определенном этапе исчерпанным» 
[1, с. 16].

Разработки современных ученых по истори-
ческой типологии государства не ограничиваются 
лишь осмыслением предыдущего опыта. С начала 
90-х гг. XX в. появилось несколько самостоятель-
ных теорий, в которых рассматриваются как 
отдельные исторические типы государства, так и 
целостные концепции исторического развития.

В рамках статьи будут рассмотрены наибо-
лее крупные типологии государства, раскрываю-
щие процесс эволюционного развития на всем 
историческом пути. Такими типологиями в совре-
менной науке являются:

1) эволюционная типология государства В.Я. 
Любашиц, Н.В. Разуваева;

2) типология государства Л.Е. Гринина;
3) либертарно-юридическая концепция типо-

логии государства В.С. Нерсесянца; 
4) типология государства В.П. Сальникова, 

С.В. Степашина, А.Г. Хабибулина.
Отдельное место в типологии занимает рас-

смотрение идеальных типов государства, направ-
ленных на исследование и разработку отдельных 
исторических типов:

1) социальный тип государства (В.Е. Чир-
кин);

2) современный тип государства (В.Е. Чир-
кин, И.А. Андреева, Е.Н. Рахманова).

Эволюционная типология государства В.Я. 
Любашиц, Н.В. Разуваева

В.Я. Любашиц и Н.В. Разуваев являются 
авторами многочисленных работ, посвященных 
вопросам рассмотрения эволюции государства и 
исторических типов. 

Авторами разработана концепция эволюции 
типологии государства, основывающаяся на 
нескольких основополагающих критериях: осо-
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бенности существующего в обществе правопо-
рядка; исторически обусловленный тип социаль-
ной организации; преобладающая в обществе 
форма собственности. 

На основании критериев выделено четыре 
эволюционирующих типа государства: 

- традиционный тип государства, возникаю-
щий с переходом от первобытности к цивилиза-
ции (древнейшие зарождаются на Востоке на 
рубеже IV-III вв. до н.э.);

- протосовременный тип государства (появ-
ляется первоначально в Западной Европе в 
XIV-XV вв.).

- современный тип государства (переход 
происходит в XVII-XVIII вв. в результате буржуаз-
ных революций);

- постсовременный тип государства (пере-
ход к такому типу в настоящее время не состо-
ялся, хотя некоторые тенденции к этому в полити-
чески наиболее развитых странах мира уже наме-
чаются).

В.Я. Любашиц и Н.В. Разуваевым разрабо-
тана целостная типология развития государства. 
В многочисленных работах дается характеристика 
каждого типа и его особенности. Т.В. Кашанина 
справедливо отмечает, что не уделено достаточ-
ного внимания историко-типологической характе-
ристике постсовременного государства, что объ-
ясняется его неоформленностью [3, с. 102] и на 
данный момент этот тип представляет лишь тео-
ретический проект.

Типология государства Л.Е. Гринина
Л.Е. Гринин является автором концепции 

эволюции государственности, включающей три 
стадии развития:

1) «раннее государство – это категория, с 
помощью которой описывается особая форма 
политической организации, достаточно крупного и 
сложного аграрно-ремесленного общества 
(группы обществ, территорий), определяющая его 
внешнюю политику и частично социальный и 
общественный порядок. Эта политическая форма 
в то же время и есть отделенная от населения 
организация власти: а) обладающая верховно-
стью и суверенитетом; б) способная принуждать к 
выполнению своих требований, менять важные 
отношения и вводить новые, перераспределять 
ресурсы; в) построенная не на принципе родства» 
[2, с. 528].

2) «развитое государство – это категория, с 
помощью которой описывается форма политиче-
ской организации цивилизованного общества; 
отделенная от населения централизованная орга-
низация власти, управления, принуждения и обе-
спечения социального порядка в виде системы 
специальных институтов, должностей, органов и 

законов, обладающая: а) суверенностью; б) вер-
ховностью, легитимностью и реальностью власти 
в рамках определенной территории и круга лиц; 3) 
возможностью изменять отношения и нормы» [3, 
с. 537].

3) «зрелое государство – это категория, с 
помощью которой описывается органическая 
форма политической организации экономически 
развитого и культурного обществе в виде системы 
бюрократических и иных специальных институ-
тов, органов и законов, обеспечивающая внеш-
нюю и внутреннюю политическую жизнь; это отде-
ленная от населения организация власти, управ-
ления, обеспечения порядка, социального или 
иного равенства, обладающая: а) суверенностью; 
б) верховностью, легитимностью и реальностью 
власти в рамках определенной территории; в) раз-
витым аппаратом принуждения и контроля; г) 
систематическим изменением отношений и норм» 
[3, с. 540].

Периодизация Л.Е. Гринина вписывается в 
русло существующих теорий. В ходе дискуссий в 
1960-80 гг. ученые пришли к выводу, что суще-
ствуют предгосударственные общества (дофео-
дальное общество) на смену которых приходят 
ранние государства с системой принуждения и 
отсутствием частной собственности (раннефео-
дальные или варварские государства). После чего 
их сменяют традиционные государства с частной 
собственностью (зрелое государство). Завершаю-
щим этапом выступает самая развитая стадия – 
индустриальное государство (национальное госу-
дарство). Однако, никто из ученых не занимался 
тщательной проработкой стадий развития госу-
дарства, помимо их констатации. Именно Л.Е. 
Гринин является приоритетным ученым в разра-
ботке трехэтапной системы.

Либертарно-юридическая концепция типо-
логии государства В.С. Нерсесянца

«В основу либертарной типологии государ-
ства положено учение о всемирно-историческом 
прогрессе свободы: прогресс свободы есть усло-
вие и критерий прогресса права и государственно-
сти. При этом либертарно-юридическая теория 
подчеркивает, что в процессе всемирно-историче-
ского развития сущность права и государства как 
необходимых форм свободы остается неизмен-
ной. Смена исторических типов государства 
демонстрирует различие исторических проявле-
ний одной и той же сущности» [12, с. 120].

Концепция разработана В.С. Нерсесянцем и 
в настоящее время ее развивают его последова-
тели – В.А. Четвернин, В.В. Лапаева, Н.В. Варла-
мова.

Автором выделено несколько типов государ-
ства, представляющих собой исторически сменя-
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ющие друг друга формы и ступени роста в разви-
тии человеческой свободы от древности до совре-
менности [9, с. 53]:

1. Этнический тип государства. 
В государствах древнего мира индивид 

является свободным субъектом государства и 
права, имеющим ограничения по этническому 
критерию. Например, афинскими гражданами и 
субъектами афинского права могли быть лишь 
члены афинских родов, а членами римской граж-
данской общины лишь исконные римляне. 

Этот исходный тип государства выступает в 
качестве формы закрепления и деления людей на 
свободных и несвободных (по этическому основа-
нию). Отличие заключается в том, что свободные 
выступают субъектами права и государства, а 
несвободные (рабы) объектами права.

2. Сословный тип государства. 
«Этнический критерий деления на свобод-

ных и несвободных, полноправных и неполно-
правных сменился сословным критерием опреде-
ления меры свободы. Этнический критерий (сво-
бода одних и несвобода других) уступает место 
сословному критерию свободы. На этой ступени 
развития рабов уже нет, но мера свободы раз-
лична у представителей разных сословий. Сво-
бода приобретает характер сословных ограниче-
ний и привилегий» [8, с. 63-64]. 

Отличительной особенностью от первого 
типа государства выступает то, что каждый явля-
ется субъектом права и государства. «Внутрисо-
словное равенство людей противопоставляется 
межсословному неравенству государственно-пра-
вовых статусов. Неравноправие выражалось в 
том, что члены низших сословий хотя и признава-
лись субъектами права и обладали минимальной 
правосубъектностью, но, тем не менее, не могли 
участвовать в формировании и осуществлении 
государственной власти» [12, с. 126].

3. Индивидуалистический тип государства.
При этом типе государства человек является 

субъектом как самостоятельный индивид, а не как 
член определенного этноса или сословия. Такая 
индивидуализация людей в качестве субъектов 
права и государства происходит в процессе раз-
ложения феодализма и преодоления сословного 
деления. Обособляются сферы частной и полити-
ческой жизни, формируется гражданское обще-
ство. Права человека провозглашаются есте-
ственными и неотчуждаемыми. Они определяют 
деятельность законодателя, исполнение законов 
и обеспечиваются правосудием.

4. Гуманитарный тип государства.
В XX веке начинается формирование гума-

нитарного типа государства, который соответ-
ствует постиндустриальному обществу и склады-
вается в наиболее экономически развитых стра-

нах. Этот тип можно назвать гуманитарно-право-
вым, потому что каждый человек является 
субъектом прирожденных и неотчуждаемых прав 
и свобод, охраняемых и обеспечиваемых государ-
ством.

В рамках этого типа государства продол-
жают сохраняться различия между правами граж-
данина и негражданина (иностранца или человека 
без гражданства). Подобные различия обуслов-
лены индивидуальным характером каждого госу-
дарства и формы жизни в нем. Такая индивиду-
альность государств лежит и в основе суверени-
тета народа.

Таким образом, либертарно-юридическая 
типология В.С. Нерсесянца раскрывает разные 
формы взаимодействия государства, права и 
индивида. «Автор описывает исторический про-
цесс развития правосубъектности и государство-
субъектности начиная с древних времен, когда 
правовым статусом обладала лишь часть населе-
ния и до современности, для которой характерно 
наличие принципов правового государства» [11, с. 
49].

Типология государства В.П. Сальникова, 
С.В. Степашина, А.Г. Хабибулина

Авторами поставлена задача превзойти 
формационный подход с помощью более совер-
шенного метода, способного обхватить реаль-
ность полнее и многообразнее в соответствии с 
требованиями времени. Для наиболее глубокого 
осмысления государства и его типов ученые вво-
дят категорию «политическая субъектность госу-
дарства» как одну из наиболее важных характери-
стик государства, во многом определяющих его 
качественные свойства и характер происходящих 
в нем процессов. 

Категория «политическая субъектность» 
позволяет выявить реальную роль государства, 
его возможность и способность оказывать дей-
ственное и эффективное воздействие на совокуп-
ность общественных процессов. Именно она 
позволяет определить политическую дееспособ-
ность всякого государства, его соотношение с дру-
гими элементами политической системы.

Используя в качестве основания для типоло-
гии характер политической субъектности, выделя-
ются следующие типы государственности:

1. Государство с гипертрофированной поли-
тической субъектностью.

Представляет собой тоталитарное государ-
ство, в котором власть полностью контролирует 
общественные процессы, доминирует над ними, 
используя всю совокупность имеющихся матери-
альных ресурсов, средств принуждения и кон-
троля. 

Общество лишается каких бы то ни было 
элементов автономии от государства, которое 
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мотивирует свое вмешательство и жесткость дей-
ствий всеобщими и объективными интересами, а 
также общественно необходимыми целями. 

Отсутствуют автономные субъекты поли-
тики, институты и образования. Все существуют 
лишь в той степени, насколько санкционированы 
государством. 

2. Государство с реальной политической 
субъектностью.

В государстве с реальной политической 
субъектностью воздействие сочетается с нали-
чием гражданского общества. Именно в таком 
государстве достигается оптимальное соответ-
ствие высокоэффективного регулирования с 
гражданским обществом и местным самоуправле-
нием. Государство наделено правом воздейство-
вать лишь на наиболее сущностные процессы, и 
его полномочия предельно четко обозначены. 

3. Государство с пониженной политической 
субъектностью.

Государство неспособно оказывать реаль-
ное воздействие на общество. Исторически 
подобное состояние государства было вызвано 
факторами объективного характера, обусловив-
шими его слабость – экономическими кризисами, 
последствиями революций и поражений в войнах, 
сепаратизмом территорий и т.д.

Данный тип государственности не способен 
существовать на протяжении длительного вре-
мени. Возникнув вследствие определенного сте-
чения обстоятельств, он сохраняется лишь до тех 
пор, пока не переменилась породившая ее кон-
кретно-историческая, экономическая и социокуль-
турная среда. В дальнейшем у государства с 
пониженной политической субъектностью появля-
ется два сценария развития: либо продолжается 
нарастание процессов, ослабляющих государ-
ство, что влечет его гибель (Византийское госу-
дарство); либо государство преодолевает кризисы 
и усиливает воздействие на общество (реформы 
Салона; деятельность Петра I, деятельность И.В. 
Сталина). 

Таким образом, типология представляет 
некий континуум, на одном полюсе которого пред-
ставлено государство тоталитарное, предельно 
сильное, жестко и монопольно регламентирую-
щее всю совокупность общественных процессов, 
а на другом, напротив, государство слабое и 
неспособное оказывать серьезного регулятивного 
воздействия на политический процесс. Тенден-
цией последних десятилетий стал постепенный 
переход к центру от обоих полюсов данной шкалы. 

Идеальные типы государства
Социальный тип государства (В.Е. Чиркин)
«Социальное государство – это активное, 

интервенционистское, регуляционное государ-

ство, вмешивающееся в сферу социально-эконо-
мических отношений и отношений в области куль-
туры, духовной жизни в общих (общественных) 
целях» [14, с. 28].

Как отмечает В.Е. Чиркин: «Социальное 
государство было сначала не совсем отчетливой 
идеей. Постепенно обозначались его некоторые 
элементы, медленно входившие в тексты основ-
ных законов. Затем в конституциях появилась и 
сама формулировка «социальное государство»» 
[13, с. 35]. 

Концепция социального государства, как 
сам факт создания социального государства в 
некоторых странах в соответствии с уровнем 
достигнутого научно-технического и социального 
прогресса – явление нашего времени. Создание 
концепции и формирование социального государ-
ства в некоторых странах (хотя теория опережала 
практику) относятся к периоду после Второй миро-
вой войны, послевоенного развития экономики и 
социального законодательства.

В.Е. Чиркин выделяет индикаторы (при-
знаки), по которым возможно идентифицировать 
социальное государство как исторический тип: 

- закрепление в Конституции социально-эко-
номических прав человека и гражданина; 

- социальная функция частной собственно-
сти (собственность должна служить обществен-
ным интересам, общей пользе); 

- социальное партнерство (распространя-
ется, прежде всего, на отношения труда и капи-
тала, работников и работодателей. Осуществля-
ется в следующих формах: коллективных перего-
воров; взаимных консультаций по вопросам тру-
довых отношений; участие сторон в решении 
трудовых споров);

- социальная справедливость (установление 
в государстве норм прожиточного минимума и 
оплаты труда, бесплатное базовое образование; 
равное право на охрану здоровья); 

- социальная ответственность (взаимная 
ответственность работников, работодателей и 
публичной власти); 

- социально ориентированная экономика 
(экономика государства, в которой более 50% рас-
ходуется на осуществление социальных нужд) 
[17, с. 52-56]. 

Особый интерес вызывает высказывание о 
том, что современное социальное государство – 
это технократическое и технологическое государ-
ство. Государству в современных условиях прихо-
дится решать такие технические, социальные и 
иные задачи, с которыми ранее не сталкивались. 
Для решения задач требуется привлечение специ-
алистов для оценки, просчета и прогнозов воз-
можных последствий [17, с. 18]. 
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В связи с этим, необходимо рассмотреть 
современное государство как исторический тип, 
что неоднократно освещалось отечественными 
учеными.

Современный тип государства (В.Е. Чир-
кин, И.А. Андреева, Е.Н. Рахманова)

«Современное государство – это универ-
сальная политическая организация в обществе, 
обусловленная его социальной асимметрией и 
необходимостью выполнения «общих дел», обла-
дающая особой публичной (государственной) вла-
стью и специализированным аппаратом управле-
ния обществом, выражающая прежде всего (но не 
только) интересы экономически, политически и 
идеологически доминирующего социального слоя 
(класса) и выполняющая в определенной степени 
функции арбитража между различными слоями 
общества. Эта организация строится, прежде 
всего, на основе разделения населения по адми-
нистративно-территориальным единицам и на 
институте гражданства» [15, с. 33].

И.А. Андреева описывает и раскрывает 
отличительные признаки современного государ-
ства как исторического типа: «монополия на при-
менение легитимного насилия, суверенитет, тер-
риториальность, наличие рациональной бюрокра-
тии, конституционализм» [1, с. 16]. 

В.Е. Чиркин указывает, что «в XX веке обще-
ство существенно изменилось, стало иным госу-
дарство, возникли новые задачи, которых раньше 
не знала история. В результате изменились и 
функции государства. Характер этих изменений 
не одинаков. Некоторые изначально присущие 
государству функции сохранились (например, 
правоохранительная), другие остались, но дости-
жения научно-технической революции совер-
шенно изменили методы их осуществления 
(например, создание ядерного щита для обеспе-
чения функции обороны страны). Часть функций 
приобрела иное содержание (например, функция 
поддержания миропорядка). Возникли и новые 
функции, которые раньше были только в заро-
дыше (например, социальная)» [16, с. 199]. Такие 
модификации в функциях государства отчетливо 
свидетельствуют об изменении природы совре-
менного государства.

Функции современного государства можно 
условно разделить по разным основаниям: основ-
ные и неосновные, внутренние и внешние, посто-
янные и преходящие, социально нейтральные и 
социально определенные. Одна и та же функция 
может быть основной, постоянной, социально 
нейтральной (например, функция обороны 
страны), другая – временной, осуществляться 
внутри страны, но иметь внешнеполитические 
цели (создание ракетно-ядерного щита). Экологи-

ческая функция современного государства – вну-
тренняя, но имеет важнейшие внешние аспекты 
для всего мира [16, с. 201]. 

Подводя итог статье, необходимо сделать 
ряд ключевых выводов. Важной задачей совре-
менной юридической науки является не только 
сбор и накопление теоретического материала, но 
и построение комплексной теории исторического 
развития государства и права, способной отраз-
ить влияние культурных, территориальных, эконо-
мических и других факторов.

На развитие современной юридической 
науки в области разработки типологии государ-
ства оказало влияние несколько ключевых факто-
ров, определивших ход исследований: преем-
ственность юридической дореволюционной и 
советской науки; плюрализм теорий после давле-
ния формационной концепции; исчерпывание 
потенциала марксисткой типологии.

Таким образом, современными российскими 
учеными разработано несколько наиболее круп-
ных типологий государства, раскрывающих про-
цесс эволюционного развития на всем историче-
ском пути. Наиболее перспективной задачей на 
данный момент является выработка оптималь-
ного основания типологизации, позволяющего 
охватить все ключевые сферы жизнедеятельно-
сти государства.
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В соответствии с одним из распростра-
нённых подходов правовое регулиро-
вание понимается как воздействие на 

общественные отношения при помощи специаль-
ных юридических средств. Правовое регулирова-
ние признаётся разновидностью правового воз-
действия, выступая при этом его центральной 
формой, выражая сущность права как жёсткого, 
официального регулятора общественных отноше-
ний. Характеризуя юридические средства, мы 
будем отталкиваться от указанного подхода. 

В юридической литературе понятия право-
вых средств и средств правового регулирования 
нередко отождествляются [1, с. 90; 2]. В частно-
сти, по мнению А.В. Малько, правовые средства в 
своей совокупности образуют механизм право-
вого регулирования [3, с. 8]. В соответствии с дан-
ной позицией приводятся следующие классифи-

кации средств правового регулирования (право-
вых средств). 

1. Средства-установления (инструменты) и 
средства-деяния (технологии), составляющие 
соответственно статическую и динамическую, 
потенциальную и действительную стороны право-
вой действительности. Если средства-установле-
ния – это инструменты, которые можно «взять в 
руки» и в дальнейшем использовать, то сред-
ства-деяния – это разнообразные проявления 
правовой деятельности, связанные с оперирова-
нием юридическими инструментами [3, с. 7].

2. Общерегулятивные правовые средства 
(рассматриваемые в качестве элементов меха-
низма правового регулирования – нормы права, 
правоотношения, правоприменительные акты и 
т.д.); правовые средства целостных правовых 
режимов (обеспечивающие порядок правового 
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регулирования – льготный, ограничительный и 
др.); операциональные правореализующие пра-
вовые средства (применяемые в оперативной 
правореализационной деятельности различных 
субъектов – иск, жалоба, меры обеспечения юрис-
дикционного производства и др.); технико-юриди-
ческие средства законодательной регламентации 
(юридические конструкции, дефиниции, презумп-
ции и др.) [4, с. 28].

Встречаются и иные классификации право-
вых средств: в зависимости от степени сложности 
(простые и составные), от вида правового регули-
рования (нормативные и индивидуальные); по 
информационной направленности (стимулирую-
щие, ограничивающие), по времени действия 
(постоянные, временные); по отраслевой и надо-
траслевой принадлежности (материально- и про-
цессуально-правовые), выполняемой роли (регу-
лятивные, охранительные), по значимости 
последствий (обычные, исключительные) и др. [2, 
с. 1346]. 

Вместе с тем полагаем смешение понятий 
правовых средств и средств правового регулиро-
вания неоправданным, поскольку не все право-
вые средства, а лишь некоторые из них обладают 
самостоятельным значением в воздействии на 
общественные отношения. Для того чтобы под-
твердить данное положение, обратимся к характе-
ристике правового регулирования как собствен-
но-юридического воздействия права. 

Известно, что правовому регулированию, 
упорядочению правом подлежат не все обще-
ственные отношения, а лишь те, которые лежат в 
его пределах. В таковым относятся волевые, зна-
чимые, контролируемые, поливариантные соци-
альные взаимодействия – предполагающие воз-
можность выбора модели поведения. Однако воз-
можность выбора как раз означает, что никакой 
закон, по выражению Н.Г. Александрова, не вызы-
вает фатального поведения людей, не исключает 
сам по себе различных вариантов поведения при 
одних и тех же фактических условиях [5, с. 81]. 
Законодатель не в силах детерминировать пове-
дение людей, поскольку информационное воздей-
ствие правовых норм всегда преломляется через 
свободную волю субъекта права. В этом смысле 
право, как и иные нормативные социальные регу-
ляторы, реализует свою регулятивную функцию 
косвенно, опосредованно – путём формирования 
меры юридически значимого поведения. 

Правовое регулирование, указывая субъек-
там права вид и меру действия, предусматривает 
правовые последствия (положительные и отрица-
тельные), оно властно обеспечено государствен-
ной силой принуждения [6, с. 284]. Регулятивное 
воздействие права воплощается в таком явлении, 
как юридическая сила [7, с. 3, 16]. Соответственно, 

в правовой системе возможно выделить такие 
правовые явления (правовые средства), которые 
выступают носителями и проводниками юридиче-
ской силы, определяя в своём совокупном дей-
ствии меру юридически значимого поведения, 
воздействуя через свободную волю и сознание 
субъектов права на их поступки, а вместе с ними 
– и на общественные отношения. Данные право-
вые явления справедливо охарактеризовать как 
средства правового регулирования. 

В этой связи полагаем необходимым согла-
ситься с учёными, которые, сопоставляя правовое 
регулирование и правовое воздействие, отме-
чают, что последнее осуществляется не только 
специальными юридическими средствами (по 
сути, средствами правового регулирования – нор-
мами права, субъективными юридические пра-
вами и обязанностями и т.п.), но и другими сред-
ствами, среди которых правосознание, правовая 
культура, правотворческий процесс и т.д. [8, с. 
286; 9, с. 12-13].

Рассмотрим типологию средств правового 
регулирования, связанных с формированием 
меры юридически значимого поведения участни-
ков правовой сферы.

1. Прежде всего, следует говорить о предпи-
сательных средствах. Предписательные сред-
ства правового регулирования представляют 
собой правила поведения нормативного и индиви-
дуального характера, составляя центральный, 
ключевой элемент функционирования права. 
Юридические предписания содержат модели воз-
можного или должного поведения, конструируют 
каркас общественных отношений, основанных на 
их действии. Данные средства могут закрепляться 
в различных формах (нормы права – в виде тех 
или иных формальных источников права, индиви-
дуальные предписания – в виде договоров, право-
применительных актов и т.п.). 

К предписательным средствам правового 
регулирования относятся также принципы права, 
которые используются при толковании правовых 
предписаний, а в случае наличия пробелов в 
праве способны непосредственно выполнять 
регулятивную функцию. Наконец, существенную 
роль в правоприменительной практике играют 
акты официального толкования, значение кото-
рых признаётся и действующим законодатель-
ством: например, согласно статье 170 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Феде-
рации, в мотивировочной части решения допуска-
ются ссылки на постановления и обзоры высших 
судебных органов по вопросам судебной прак-
тики.

2. Нормы права, выступая основным источ-
ником «юридической энергии», тем не менее, ещё 
не оказывают непосредственного регулятивного 
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воздействия. Фактически все авторы признают 
наличие как предписывающих, так и иных связан-
ных с ними средств правового регулирования [10, 
с. 24]. Норма права начинает регулировать пове-
дение людей на стадии юридического факта [6, с. 
284]. Средства, обусловливающие прямое дей-
ствие правовых предписаний, целесообразно 
именовать фактическими. Фактические средства 
правового регулирования представляют собой 
разнообразные юридические факты, с которыми 
связывается действие диспозиции предписатель-
ных средств.

Фактические средства правового регулиро-
вания также могут быть подразделены на норма-
тивные и индивидуальные. Нормативные юриди-
ческие факты связаны с началом, изменением и 
прекращением действия норм права средств [11, 
с. 23-24]. Их наступление вызывает юридические 
последствия в отношении неперсонифицирован-
ного круга лиц.

Индивидуальные (индивидуализирующие) 
юридические факты вызывают юридические 
последствия для конкретных правоотношений. 
Они могут быть предусмотрены как норматив-
ными, так и индивидуальными правовыми предпи-
саниями. 

3. Конкретно-содержательные средства 
правового регулирования – субъективные права и 
юридические обязанности, выступающие логиче-
ским итогом формирования меры юридически 
значимого поведения. Основанные на предписа-
тельных и фактических средствах, они опреде-
ляют вид и меру поведения субъектов права в 
конкретной жизненной ситуации. В отличие от 
двух первых выделенных групп, юридические 
права и обязанности являются средствами лишь 
индивидуального правового регулирования, 
поскольку неразрывно связываются со своим пер-
сонифицированным носителем. 

Совокупность перечисленных правовых 
явлений образует основу механизма правового 
регулирования, обеспечивая функционирование 
права, движение юридической силы от абстракт-
ных правовых норм к реальным правовым воз-
можностям и ограничениям конкретных субъектов 
права. 

Вместе с тем характеристика правового 
регулирования была бы неполной, если ограни-
читься лишь такими его средствами, которые воз-
действуют на поведение людей путём формиро-
вания меры правового поведения, итоговый вари-
ант которого всегда зависит от свободной воли 
субъекта права (средства «косвенного» право-
вого регулирования). Средства «косвенного» пра-
вового регулирования предполагают доброволь-
ное правомерное поведение участников правовой 
сферы и являются достаточными для реализации 

регулятивной функции права, однако весьма огра-
ниченно могут выполнить его охранительную 
функцию. 

Право потому и признаётся общеобязатель-
ным, что тесно сопряжено с мерами легитимного 
принуждения. В отсутствие данного обеспечи-
тельного механизма право превратилось бы в 
систему деклараций и пожеланий. Для эффектив-
ного действия права недостаточно лишь устано-
вить меру юридически значимого поведения, в 
том числе в результате вынесения индивидуаль-
ного правоохранительного акта. В действительно-
сти право подкрепляется механизмом, предусма-
тривающим прямое, непосредственное воздей-
ствие на поведение субъектов права, который 
запускается в тех случаях, когда регулирования в 
виде установления одних лишь прав и обязанно-
стей оказывается недостаточно. В связи с этим 
наряду с рассмотренными выше средствами «кос-
венного» правового регулирования следует гово-
рить о средствах «прямого» правового регулиро-
вания. 

Средства правового регулирования, предус-
матривающие непосредственное воздействие на 
человеческое поведение, воплощаются в таком 
явлении, как меры государственного принужде-
ния.

Государственное принуждение осуществля-
ется специальным государственным аппаратом, 
уполномоченными на то лицами, которые обла-
дают способностью принуждать к соблюдению 
норм права, если правовые предписания не 
исполняются добровольно. [12, с. 74]. В резуль-
тате применения принуждения принуждаемый 
субъект вынужден вести себя вопреки своей воле, 
в интересах принуждающего [13, с. 71]. 

Реализация мер государственного принуж-
дения (среди которых выделяют меры пресече-
ния, правовосстановительные меры, обеспечи-
тельные меры, юридическую ответственность и 
др.) не предполагает преломление действия 
права через свободную волю человека – напро-
тив, «волевой элемент» в поведении субъектов 
права как бы заменяется волей должностных лиц, 
уполномоченных на проведение соответствующих 
мер (принудительный привод свидетеля, изъятие 
имущества судебным приставом и т.д.). В таком 
случае фактически также имеет место воздей-
ствие на поведение субъектов, а через него – на 
регулируемые правом общественные отношения, 
с тем отличием, что их волеизъявление не имеет 
принципиального значения. 

Меры государственного принуждения отно-
сятся к числу средств индивидуального правового 
регулирования и тесно связаны с другими сред-
ствами, легитимирующими их применение. В то 
же время, в отличие от предписательных, факти-
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ческих и конкретно-содержательных средств «кос-
венного» правового регулирования, рассчитанных 
на добровольное исполнение правовых предписа-
ний, меры государственного принуждения в боль-
шей степени ориентированы на реализацию охра-
нительной функции права, поскольку позволяют 
действенно противостоять правонарушениям, 
восстанавливать нарушенные права и т.п. 

Таким образом, средства правового регули-
рования следует охарактеризовать как правовые 
средства, которые в своём системном действии 
определяют меру юридически значимого поведе-
ния субъектов права либо оказывают на него 
непосредственное (прямое) воздействие. В своём 
системном действии все перечисленные средства 
правового регулирования обеспечивают стабиль-
ное и эффективное действие права как одного из 
важнейших регуляторов жизни современного 
общества. 
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Феномен “ожидание” все больше при-
ковывает внимание юридической 
науки. Ускоренное социальное разви-

тие и как следствие внесение частых изменений в 
законодательство создает трудности для субъек-
тов правоотношений в ориентировании в право-
вом поле. Все это приводит к возникновению 
социальной неопределенности, в условиях кото-
рой возникает потребность в защите ожиданий 
субъектов, сформированных до внесения законо-
дательных изменений и влияющих на направлен-
ность их правового поведения. Все чаще субъекты 

правоотношений обращаются в судебные инстан-
ции с исковыми требованиями, основанными не 
на нарушении субъективных прав, а на наруше-
нии их правовых ожиданий. Судебная практика 
движется по пути удовлетворения таких требова-
ний, в решениях которой упоминается о необходи-
мости учета ожиданий субъектов правового взаи-
модействия. Так, например, в постановлении Кон-
ституционного Суда РФ по делу о проверки кон-
ституционности некоторых положений Жилищного 
кодекса РФ и Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям поме-
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щений в многоквартирных домах и жилых домов в 
связи с жалобой гражданина на неконституцион-
ность данных положений, способствующих несо-
размерному взиманию платы за коммунальные 
услуги управляющей компанией, было указано, 
что ««Положения Федерального закона «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции» «дают рачительно расходующим тепловую 
энергию потребителям коммунальных услуг…
основания для законных ожиданий соразмерного 
снижения платы за отопление…» [7]. О необходи-
мости стремления к смягчению последствий для 
граждан, имевших основанные на законодатель-
ном регулировании ожидания, при внесении изме-
нений в региональное законодательство со сто-
роны законодателя субъекта РФ, указано в Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 27.03.2018 
№ 13-П по делу о проверке конституционности 
некоторых положений регионального законода-
тельства [8]. Повышению эффективности судеб-
ной практики в направлении рассмотрения требо-
ваний граждан, основанных на их правовых ожи-
даниях, и ее унификации, способствует разра-
ботка юридической конструкции исследуемого 
явления в теории права. 

Ожидание вправе как сложное правовое 
явление имеет юридическую конструкцию, состо-
ящую из множества элементов. Рассмотрение 
каждого элемента юридического устройства 
исследуемого явления решает не только частную 
задачу – повышение эффективности судебной 
практики по рассмотрению требований, основан-
ных на правовых ожиданиях, но и более общую, 
главную задачу, заключающуюся в формировании 
представления о ожиданиях в праве как об обще-
правовом феномене. 

Поскольку ожидания как субъективные пред-
ставления людей формируются под воздействием 
определенных факторов, касаются конкретных 
обстоятельств и обращены в будущее можно 
предложить трехзвенную юридическую конструк-
цию ожиданий в праве, которая включает в себя 
следующие элементы:

- основания возникновения;
- предмет;
- результат. 
Основания возникновения ожиданий в 

праве
Ожидание в праве, как и любое явление пра-

вовой действительности, имеет причину, провоци-
рующую его возникновение или, выражаясь юри-
дическим языком, основание возникновения. В 
качестве таких оснований выступают официаль-
ные юридические документы (договор, закон и 

правоприменительный акт), регулирующие воз-
никшие общественные отношения и придающие 
им правовой характер. Обязательность юридиче-
ских документов порождает у субъектов, отноше-
ния между которыми они регулируют, ожидания 
исполнения содержащихся в них правовых пред-
писаний. Для формирования предметного пред-
ставления о том, как договор, закон и правоприме-
нительный акт порождают ожидания у субъектов 
правоотношений обратимся к примерам из зако-
нодательства и судебной практики. 

Договор как основание возникновения 
ожиданий в праве 

Так, например ч. 1 ст. 40 СК РФ содержит 
положение, в соответствии с которым супруги 
вправе заключить брачный договор и определить 
в нем права и обязанности по взаимному содер-
жанию имущества, … определить имущество, 
которое подлежит передаче каждому из супругов 
при расторжении брака [3]. Брачный договор 
порождает у супругов ожидания как представле-
ния о соблюдении и исполнении имущественных 
прав и обязанностей, содержащихся в нем, а 
также о получении определенной брачным дого-
вором доли имущества в случае расторжения 
брака. 

Закон как основание возникновения ожи-
даний в праве

В соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель 
обязан возместить работнику вред, причиненный 
в связи с исполнением трудовых обязанностей, а 
также компенсировать моральный вред [5]. Дан-
ное законодательное положение формирует у 
работника, получившего в период исполнения тру-
довых обязанностей производственную травму, 
ожидание как представление о получении 
выплаты в качестве компенсации за причинённый 
вред от работодателя. 

Правоприменительный акт как основа-
ние возникновения ожиданий в праве

В качестве примера правоприменительного 
акта, порождающего ожидания в праве у одной из 
сторон правоотношений, можно привести реше-
ние Арбитражного суда Иркутской области от 6 
октября 2023 г [10]. 

Из материалов судебного разбирательства 
следует, что ответчик не выплатил в пользу истца 
причитающуюся ему денежную сумму за постав-
ленный товар, что послужило основанием направ-
ления исковых требований о взыскании в судеб-
ном порядке суммы основного долга и неустойки 
по нему за каждый день просрочки выплаты. В 
результате судебного разбирательства суд вынес 
решение об удовлетворении требований истца. 
Решение суда, обязывающее ответчика выпла-
тить образовавшийся долг и неустойку по нему, 
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формирует ожидание как представление у истца 
об исполнении ответчиком судебных предписа-
ний, то есть о выплате ранее не выплаченной 
денежной суммы.

Предмет ожиданий в праве
По содержанию ожидания в праве как пред-

ставления о правовых явлениях не являются 
пустыми. Они всегда предметны и формируются в 
отношении конкретных правовых явлений, о кото-
рых субъект владеет определенной информа-
цией. Таковыми правовыми явлениями, выступа-
ющими в качестве предмета ожиданий в праве, 
являются действие, событие и их результат. 

Действие как предмет ожиданий в праве
Юридически значимые действия могут 

выступать предметом ожиданий в праве. Приме-
чательно, что субъекты правоотношений могут 
формировать ожидания как представления о 
совершении или о воздержании от совершения 
юридических действий второй стороной правоот-
ношений. Рассмотрим на примерах законодатель-
ства ожидания, предметом которых выступает как 
совершение, так и воздержание от совершения 
действий. 

Так, в соответствии со ст. 21 ТК РФ работник 
обязан соблюдать трудовую дисциплину [5]. Рабо-
тодатель формирует ожидания как представления 
о том, что работник, с которым он находится в тру-
довых правоотношениях, будет воздерживаться 
от совершения действий, нарушающих трудовую 
дисциплину, и таким образом исполнять свою тру-
довую обязанность. 

В соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 21 НК РФ нало-
гоплательщики вправе получить возмещение 
убытков, причиненных незаконными актами нало-
говых органов или незаконными действиями (без-
действием) их должностных лиц [6]. Налогопла-
тельщик, которому были причинены убытки со 
стороны налоговых органов и (или) их должност-
ных лиц, формирует ожидания о совершении 
последними действий, направленных на возме-
щение убытков. 

Событие как предмет ожиданий в праве
События выступают фактами правовой дей-

ствительности, независящими от воли лица. Субъ-
екты правоотношений могут формировать ожида-
ния как представления о событии, наступление 
или ненаступление которого они ожидают. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ «О применении судами законодательства о 
добровольном страховании имущества граждан» 
[9] определено, что под страховым случаем пони-
мается совершившееся событие, предусмотрен-
ное договором добровольного страхования иму-
щества, с наступлением которого связано возник-
новение обязанности страховщика. В соответ-

ствии ч. 1 ст.929 ГК РФ [2] по договору 
имущественного страхования страховщик обязу-
ется произвести установленную договором стра-
хования плату в пользу страхователя при насту-
плении определенного события, причинившего 
последнему убытки. Приведенный пример демон-
стрирует, что ожидания страхователя, заключив-
шего договор страхования имущества, формиру-
ются в отношении события, наступление которого 
он ожидает избежать, а заключение данного дого-
вора выступает гарантией сохранения имущества 
на случай наступления нежелательного для него 
события. В данном примере показаны ожидания 
как представления о событии, наступление кото-
рого субъект ожидает избежать. 

Следующий пример демонстрирует ожида-
ния как представления о событии, на наступление 
которого субъект рассчитывает. 

Так, например, в ч. 3 ст. 86 УК РФ [4] содер-
жатся основания погашения судимости, касающи-
еся истечения установленных законом сроков 
после отбытия уголовного наказания. Лицо, 
отбывшее наказание, формирует представление 
о погашении судимости после истечения данных 
сроков. Данный пример демонстрирует, что пред-
метом ожидания выступает событие, наступление 
которого ожидает лицо и которое не зависит от его 
воли (истечение сроков для погашения судимо-
сти) и имеет для него положительный характер, 
поскольку связанно со снятием правовых ограни-
чений после погашения судимости. 

Результат как предмет ожиданий в праве
В гражданско-правовых договорах содер-

жится правовой результат, наступление которого 
желательно для субъектов и ради достижения 
которого они вступают в гражданско-правовые 
отношения. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 779 ГК РФ 
[2] договор о возмездном оказании услуг предус-
матривает взаимные обязанности его сторон. 
Обязанность исполнителя – оказать по заданию 
заказчика услуги, обязанность заказчика – опла-
тить оказанные услуги. Из содержания данной 
статьи следует, что исполнение взаимных обязан-
ностей выступает средством достижения право-
вого результата, содержащегося в договоре. 
Заказчик стремится к правовому результату в виде 
получения соответствующей услуги, в оказании 
которой он заинтересован. Исполнитель стре-
миться к правовому результату в виде получения 
вознаграждения за оказанную услугу. Заключение 
данного договора формирует у сторон ожидания 
как представления о результате, в наступлении 
которого они заинтересованы и достижение кото-
рого возможно посредством взаимного исполне-
ния договорных обязанностей. 

О правовом результате, содержащемся в 
различных гражданско-правовых сделках, а также 
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в учредительных документах, высказалась С.Ю. 
Филиппова. Автор отметила, что в договоре, дове-
ренности, уставе содержится «зафиксированный 
на момент совершения юридического действия 
ожидаемый субъектом правовой или фактических 
результат, желательный для субъекта, совершаю-
щего такое действие» [1, с. 123]

Результат ожиданий в праве
Ранее уже упоминался результат при рас-

смотрении его в качестве предмета ожиданий в 
праве. Однако, сами правовые ожидания могут 
повлечь наступление определенного результата. 
Если быть более точной, то ожидания в праве как 
представления о правовых явлениях, пока они 
существуют в правосознании субъекта, резуль-
тата не влекут. О результате можно говорить в 
случае реализации или нереализации правовых 
ожиданий. Об этом свидетельствует судебная 
практика, в рамках которой исковые требования 
субъекта, основанные на его ожиданиях в связи с 
их нереализацией, были удовлетворены и 
повлекли соответствующие для него последствия. 

Конституционным Судом РФ были удовлет-
ворены требования гражданки М., оспаривающей 
конституционность пункта 3 статьи 1 Закона Став-
ропольского края от 2 декабря 2015 года № 127-кз 
«О признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Ставропольского 
края». Данным нормативно-правовым актом были 
признаны утратившими силу некоторые положе-
ния Закона Ставропольского края от 27 декабря 
2012 года № 123-кз «О мерах социальной под-
держки многодетных семей», которые предостав-
ляли многодетным семьям право на получение 
материнского (семейного) капитала. Гражданка М. 
в период действия положений Закона Ставро-
польского края сформировала ожидание о полу-
чении материнского каптала, выплату которого 
предусматривали данные положения. Однако, при 
обращении в компетентные органы для получе-
ния материнского капитала последовал отказ в 
его выплате в связи с отменой законодательных 
положений, предусматривающих его в качестве 
мер социальной поддержки. В результате рассмо-
трения материалов дела Конституционный Суд 
РФ удовлетворил требования гражданки М. и ука-
зал на то, что «в семьях, в которых третий ребенок 
и последующие дети родились в период действия 
предусматривавших эту выплату положений 
Закона Ставропольского края, … могло сложиться 
основанное на нормативных предписаниях ожи-
дание ее получения, имевшее, по крайней мере 
для некоторых из них, существенное значение…» 
[8]. Результатом нереализации ожиданий в праве 
гражданки М. и обращения в связи с этим в суд 
выступила отмена положений Закона Ставро-

польского края, конституционность которых она 
оспаривала, а также право на получение соответ-
ствующих компенсаций. 

Подводя итоги проведенному исследова-
нию, в статье была представлена юридическая 
конструкция ожидания в праве, состоящая их 
оснований их возникновения, их предмета и 
результата. Рассмотрение каждого из указанных 
элементов юридической конструкции исследуе-
мого явления на законодательных примерах и 
примерах судебной практики позволило сформи-
ровать о нем не только абстрактное представле-
ние на уровне теории права, но и предметное 
представление на уровне отраслевого законода-
тельства. 
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Целью статьи является исследование 
правого принципа минимизации, кото-
рый в условиях возрастания рисков 

информационного общества приобретает особую 
актуальность и проникает в различные отрасли 
права. Для достижения поставленной цели 
решена задача обоснования принципа минимиза-
ции в праве и предложена его дефиниция.

Принципы права как центральное звено пра-
вовой системы «неразрывно связаны с процес-
сами, протекающими в сфере правового регули-
рования, оказывают влияние на все виды юриди-
ческой деятельности»[1, c.3]. Правовое регулиро-
вание в отношении создания цифровых платформ 
и экосистем, наряду с содействием их развитию 
должно решать задачи снижения вероятности 
реализации сопутствующих рисков социальных 
отношений, обеспечения обоснованного допусти-
мого уровня риска и сокращения возможных нега-
тивных последствий от их реализации, предотвра-
щения критического (катастрофического) риска 
для социальных отношений, влекущего опасность 
наступления нежелательного события. На совре-
менном этапе обострения глобальных кризисов, 
как отмечал академик РАН В.С. Степин, «освое-
ние человекоразмерных развивающихся систем 
сталкивается с проблемами возрастающих 
рисков»[2, с.25.]. Немецкий социолог У. Бек писал, 
что быть в опасности — это способ существова-
ния и правления в мире современности; подвер-
гаться глобальному риску — это состояние чело-
века в начале двадцать первого века [3, с.330]. 
Опыт глобальных рисков, согласно его теории, 
представляет собой шок для человечества. Г. Бех-
манн, определяя риск как характерную особен-
ность устойчивого развития, утверждает, что поня-
тие риска в обществе постмодерна обладает 
функцией рационализации и регулирования пре-
тензий относительно понятия безопасности и поэ-
тому «оно рефлектирует в отношении понятия 
опасности исторический опыт обращения обще-
ства с неопределённостью»[4, с.78]. И.П. Кожо-
карь, справедливо отмечая наличие в российской 
нормативно-правовой системе множества дефек-
тов, негативно воздействующих на правопримени-
тельные процессы, охрану и защиту прав граждан 
во всех областях права, утверждает, что «своев-
ременное обнаружение дефектов, адекватное 
реагирование на них в целях минимизации или 
устранения их последствий выступает одной из 
первоочередных теоретических задач в правове-
дении»[5, c.4].

Система правого регулирования должна 
быть нацелена на решение проблем, выявленных 
в ходе анализа опасностей, и гарантировать мини-
мизацию побочных эффектов процесса и самой 
системы регулирования. На основе использова-

ния методов анализа российского законодатель-
ства и обобщения автором предложено общепра-
вовое определение понятия «минимизация» и 
обоснован правовой принцип минимизации.

Минимизация в праве. В информационном 
обществе риска перед теорией права стоит важ-
ная задача — выявлять возможные риски и опас-
ности, связанные с правовым регулированием 
новых технологий (искусственного интеллекта, 
программирования сознания, биотехнологий, тех-
нологии «манипулирования биологической осно-
вой человеческой жизнедеятельности»[6, c.27]) и 
предлагать законодателям пути их минимизации. 
Основываясь на юридически обязательных опре-
делениях риска и новых технологий, большинство 
стран приняли дополнительные правовые нормы, 
регулирующие охрану труда и технику безопасно-
сти. Представляется важным в правовом регули-
ровании сведение к минимуму риска и обеспече-
ние соразмерности принимаемых правовых мер 
опасности последствий, а также целенаправлен-
ности, последовательности и прозрачности меха-
низма регулирования в целях безопасности лиц, 
использующих продукцию, цифровые и иные тех-
нологические процессы. Минимизация как право-
вой принцип в полной мере отвечает этим требо-
ваниям. Правовые принципы в праве предназна-
чены для обеспечения «идеологического и прак-
тического единства правотворчества, 
интерпретации и реализации правовых норм»[7, 
c.38]. Правовой принцип преимущественно опи-
сывает «идеально-ценностный образ человече-
ского поведения и деятельности»[8, c.24], не пре-
уменьшая значение нормативных принципов, 
которые отражают функцию правового регулиро-
вания. 

Содержанием минимизации в праве явля-
ется установление социально обоснованных кри-
териев достижения какой-либо переменной вели-
чины значения, после которого происходит разру-
шение регулируемых общественных отношений.

В контексте исследования цифровой глоба-
лизации А.И. Овчинниковым выявлены негатив-
ные тенденции информатизации государства, 
серьезно влияющие на реализацию права чело-
века на безопасность. В обстановке появления 
новых субъектов политико-экономических и пра-
вовых отношений (транснациональных и сетевых 
корпораций, блогосферы) право на безопасность 
становится более уязвимым. В этих условиях 
информационная безопасность личности, защита 
права человека на бесцифровую среду наполня-
ются глубоким содержанием. Цифровая глобали-
зация не только создает возможности для эконо-
мики, государства и права, но и подвергает безо-
пасность государства, общества и личности 
новым рискам. Цифровизация «усугубляет струк-
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турные дефекты отечественной системы обеспе-
чения национальной безопасности, изменяет глу-
бинные смыслы и идеи, на которых основано 
современное государство и общество»[9,с.5].

Проблема определения в праве минимума 
какой-либо величины представляет научно-прак-
тический интерес. Минимум рассматривается в 
качестве переменной величины, значение кото-
рой «зависит от широкого круга обстоятельств 
объективного и субъективного характера»[10, с.8]. 
Минимум в теории права можно определить в 
качестве допустимого уровня какой-либо право-
вой переменной, который в конкретных правоот-
ношениях не влечет социальным отношениям 
значимого вреда от нежелательных юридических 
и связанных с ними иных социальных послед-
ствий.

Меры по минимизации риска требуют специ-
ального правового режима регулирования, так как 
«направлены на их последствия в отличие от мер 
профилактики, которые нацелены на причины и 
условия правонарушении»[11, с.45]. 

Значение права в минимизации онтологиче-
ского и деятельностного типов рисков, сопутству-
ющих внедрению новых технологий в современ-
ном информационном обществе, показано О.Ю. 
Рыбаковым в статье «Значение права в обществе 
риска»[12]. При научном исследовании проблемы 
рисков важным является рассмотрение соотноше-
ния риска с понятиями «угроза», «опасность», 
выявление особенностей правовых рисков, про-
гнозирование рисков как элемента правовой 
реальности, а также поиск, изучение, классифика-
ция средств сведения к минимуму последствий 
риска. В развитых странах Запада проблемам 
рисков уделяется большое внимание. Например, 
в США Главное управление глобальной безопас-
ности как подразделение Ливерморской нацио-
нальной лаборатории от имени правительства 
исследует вопросы биобезопасности и борьбы с 
терроризмом. Особую озабоченность вызывают 
последствия кибератак искусственного интел-
лекта на критически важные инфраструктуры, 
которые могут привести к нарушениям или пре-
пятствиям осуществления деятельности, связан-
ной с технологиями Интернета вещей или сете-
выми промышленными системами со стороны 
недобросовестных субъектов или нарушителей. 
Право должно создавать условия для продвиже-
ния и закрепления безопасного и социально 
полезного искусственного интеллекта, и в то же 
время препятствовать его использованию в зло-
намеренных целях, минимизировать его соци-
ально вредные проявления. Генерирование и 
передача искаженных данных в критически важ-
ный датчик может спровоцировать последующие 
воздействия, такие как сбои в обслуживании или 

отключение системы, а в случае справочно-пра-
вовые информационные системы привести к 
ошибкам в правоприменительной деятельности. 
Технологии с поддержкой искусственного интел-
лекта также используются для подрыва доверия к 
цифровой правой информации, полученной из 
цифрового контента, и отличаются от традицион-
ных угроз кибербезопасности, требуя дополни-
тельных исследований для понимания и накопле-
ния знаний для обоснования мер защиты. Анало-
гичным образом, по оценке Министерства вну-
тренней безопасности США (англ. Department of 
Homeland Security, DHS) искусственный интеллект 
уже позволил внедрять инновации в физических и 
биологических науках, он обладает потенциалом 
существенно снизить барьер входа неспециали-
стов к возможности проектировать, синтезиро-
вать, приобретать или использовать химическое, 
биологическое, радиологическое или ядерное 
оружие. Кибер- и физическая безопасность явля-
ются основой безопасности искусственного интел-
лекта. DHS и Агентство по кибербезопасности и 
защите инфраструктуры США, в частности, про-
должат работу по повышению общей киберустой-
чивости страны и выявлению рисков, связанных 
со злоупотреблением технологиями искусствен-
ного интеллекта и управлению ими. 

Упорядочение отношений в сфере примене-
ния искусственного интеллекта осуществляется в 
соответствующей правовой форме. Правовым 
принципам принадлежит значительная роль в 
механизме правового воздействия наряду с пра-
восознанием, правовой культурой, правотворче-
ским процессом и механизмом правового регули-
рования [13, с.434]. 

Теория принципов права основательно 
исследована в юриспруденции. В общей теории 
права и в отраслевых науках тематика теории 
принципов права является традиционной. В ней 
раскрывается идейное содержание и практиче-
скую значимость общих принципов права и специ-
фика характерных отраслевых принципов. С.Д. 
Дмитриевым в результате анализа правопримени-
тельной практики показано, что общеправовые 
принципы являются правовым средством, исполь-
зуемым «для воздействия на общественные отно-
шения»[1, c.4]. В теории принцип характеризуют 
«исходный пункт или руководящую линию в каком-
либо деле»[14, c.666]. 

Минимизация как правовой феномен и прин-
цип в современном информационном обществе 
риска проникает во многие отрасли права, напол-
няется глубоким правовым содержанием. Трудно 
найти отрасль права, где бы не использовался в 
различном контексте термин минимизация. Поня-
тие «минимизация» применяется во многих отрас-
лях права: административном, гражданском, 
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информационном, конституционном, муниципаль-
ном, налоговом, трудовом, уголовном, финансо-
вом, экологическом и др. Однако его содержание 
не раскрывается. В теории права минимизация 
как принцип и норма слабо проработаны. Широ-
кое распространение термина и внедрение его в 
правовую материю требует более глубокого уяс-
нения его содержания и исследования принципа 
минимизации в качестве общеправового. Умень-
шение отставания права от динамики обществен-
ных отношений в условиях цифровой трансфор-
мации всех сфер является настоятельной потреб-
ностью общества. В условиях бурного развития 
информационных технологий и увеличения мас-
сивов правовых актов возникает проблема упоря-
дочения и снижения разбалансирования правовой 
системы и правового регулирования социальных 
отношений, что актуализирует минимизацию 
энтропии права, минимизацию правовых средств. 
Потребность поддержания системности норм и 
принципов права, и, как следствие, повышение 
эффективности правого регулирования возникаю-
щих на их основе общественных отношений тре-
бует минимизации энтропии права. В основу тех-
нического регулирования был положен «принцип 
минимизации вмешательства государства в эко-
номику»[15, с.4], требующий предоставления 
субъектам предпринимательской деятельности 
большей правовой свободы в этой сфере

Трансформация цифровой реальности в 
цифровом обществе отражается на обществе, 
государстве и праве. Процессы цифровизации, 
связанные с внедрением информационных техно-
логий во все сферы жизни личности, общества и 
государства, «неизбежно меняют систему обще-
ственных отношений, воздействуя на экономику, 
коммуникации, психологию и нравственность»[16, 
c.74]. Не случайно в условиях взрывного нараста-
ния колоссальных объемов персональных и иных 
конфиденциальных и общедоступных данных 
остро встал вопрос минимизации данных. Поэ-
тому минимизация данных как принцип получила 
нормативное закрепление в Европейском Союзе. 
Принцип минимизации данных выражен в статье 
5(1)(c) Общего регламента защиты персональных 
данных (GDPR) Европейского союза и статье 4(1)
(c) Регламента (ЕС) 2018/1725, которые предусма-
тривают, что персональные данные должны быть 
адекватными, актуальными, а также ограничен-
ные по объему целями их сбора. 

Рассмотрим минимизацию как принцип. 
Главная идея правового регулирования, ее прин-
ципиальный характер и своеобразие цели, пре-
следуемой правовыми принципами, содержа-
тельно трактуется Н.Н. Вопленко и В.А. Рудков-
ским. Ученые-правоведы обоснованно приходят к 
умозаключению о том, что понятие руководящей 

идеи и правового идеала более конкретно, чем 
понятие основных начал правового регулирова-
ния высвечивает внутреннее содержание принци-
пов и их предназначение, которое заключается в 
«обеспечении идеологического и практического 
единства правотворчества, интерпретации и реа-
лизации правовых норм»[18, c.38]. Рассуждая о 
месте общепризнанных принципов и норм между-
народного права в иерархической системе, Г.В. 
Мальцев полагает, что «поставить их выше кон-
ституционных принципов и норм нет основа-
ний»[14, с.665]. 

Роберт Алекси выделяет две основные кон-
струкции конституционных прав: одну – узкую и 
строгую, вторую – широкую и всеобъемлющую. 
Первую он назвал построением правила (the rule 
construction), вторую — построением принципа 
(the principle construction)[18, p.131]. Устойчивую 
тенденцию к увеличению неопределенности 
права и, соответственно, снижению правовой 
определенности отмечает Энтони Д’Амато. В 
результате нормы и принципы права становятся 
все более и более неопределенными в содержа-
нии и применении, потому что правовые системы 
склоняются к разгадыванию этих правил и прин-
ципов. Амато утверждает, что стимулы, встроен-
ные в правовую систему, побуждают различных 
участников делать закон более неопределенным. 

Правоведы выделяют различные общепра-
вовые принципы, что свидетельствует об их дина-
мике и поиске отражения относительной объек-
тивности в принципах права в конкретных истори-
ческих условиях. М. И. Байтин определяет прин-
ципы права как «исходные, определяющие идеи, 
положения, установки, которые составляют нрав-
ственную и организационную основу возникнове-
ния, развития и функционирования права»[19, 
c.123]. 

В юридической литературе выделяют ряд 
подходов к определению назначения принципов 
права как специфическим регуляторам правоот-
ношений в механизме правового регулирования, 
как одним факторов, формирующих правовую 
систему и основы отраслевого законодательства; 
явления, выражающие базовые начала юридиче-
ской политики государства; как руководящий кри-
терий для обоснования правовой позиции. Прин-
ципы права определяют порядок реализации пра-
вовых предписаний. В них отражается объектив-
ность права.

Понятие минимизации часто употребляется 
во внутригосударственном и в международном 
праве. В теории термины права условно подраз-
деляют на общеправовые и специальные. Обще-
правовыми являются юридические термины, 
используемые во всех (или многих) отраслях 
права и имеют одно и то же значение. Общепра-
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вовая юридическая терминология объединяет 
термины, функционирующие во всех отраслях 
права, выражая юридические понятия широкого 
обобщенного значения. Она соотносится с теми 
или иными явлениями самых разных сфер объек-
тивной действительности и поэтому является по 
своим семантическим параметрам общим, гло-
бальным и ключевым инструментом для всех 
отраслей. К ним вероятно следует отнести такие, 
как право, гражданин, законность и другие. В этот 
ряд общеправовых терминов, на наш взгляд, сле-
дует поместить и минимизацию. Минимизация 
используются или может использоваться во мно-
гих отраслях права и имеет, по сути, одно и то же 
значение.

Термин «минимизация» в российском праве 
и законодательстве широко распространен в соче-
тании со словами риски (конституционные, пра-
вотворческие, правовые, конституционных прав и 
свобод, нарушений прав, правозащитные, призна-
ния обеспечительных сделок недействительными, 
индивидуальные конституционные, информаци-
онно-правовые, коррупционные, эколого-право-
вые, утраты права собственности), вред, ущерб, 
ответственность, угрозы, тайны, юридические 
последствия и т.п. 

В действующем российском законодатель-
стве выделяется минимизация последствий тер-
роризма, расходов на производство тепловой 
энергии, стоимости электрической энергии; 
повреждения здоровья работников, последствий 
коррупционных правонарушений, потенциальной 
выгоды от нарушений обязательных требований, 
отступлений от общего регулирования как прин-
цип экспериментального правового режима в 
сфере цифровых инноваций и др. В конструиро-
вании нормативных понятий в подзаконных нор-
мативных правовых актах в различных отраслях 
права часто используется опорное словосочета-
ние «принцип минимизации». В подзаконных нор-
мативных правовых актах встречаются термины, 
построенные на основе принципа минимизации 
(неудобства граждан, стоимости строительства, 
ущерба физическим и юридическим лицам, издер-
жек на перевозку и др.). Термин «минимизация» 
используется в различных отраслях права. Напри-
мер, минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий проявлений терроризма в Федеральном 
законе «О противодействии терроризму» выде-
лены в качестве одного из основных принципов и 
направлений противодействия терроризму. Мини-
мизация последствий теракта определена в каче-
стве одной из целей введения правового режима 
контртеррористической операции. Трагические 
последствия террористического акта перед нача-
лом концерта российской музыкальной группы в 
комплексе «Крокус Сити Холл», унесшие жизни и 

здоровье десяткам людей, нанесшие психологи-
ческую травму тысячам людей участникам кон-
церта, их близким, всем гражданам России и 
основной части мировой общественности требуют 
более глубокого правопонимания принципа мини-
мизации риска, минимизации последствий терро-
ристических и иных экстремистских проявлений, 
выработки правовых мер. 

В российском антитеррористическом зако-
нодательстве используются понятия «минимиза-
ция … возможных последствий», «минимизация 
последствий» терроризма, «минимизация послед-
ствий террористического акта». Минимизация 
последствий проявлений терроризма связана с 
устранением или ослаблением влияния негатив-
ных факторов (обстоятельств, условий), способ-
ствующих реализации теракта и, как правило, не 
связана с непосредственным воздействием на 
субъектов террористических преступлений.

Исходя из общетеоретического определения 
понятия минимизации, минимизацию последствий 
проявлений терроризма можно определить как 
организационное воздействие правовых средств 
для смягчения и уменьшения до допустимого 
остаточного уровня возможного ущерба от различ-
ных последствий террористического акта и других 
опасных преступлений террористической направ-
ленности. Безусловно, минимизация последствий 
актов терроризма, особенно ядерного терроризма 
с радиационными последствиями аварий должна 
определяться интересами защиты населения и 
окружающей среды, прав и свобод человека. 
Интересы человека — вот главный ориентир для 
совершенствования элементов механизма право-
вого регулирования, повышения его эффективно-
сти. Выступая своего рода юридической техноло-
гией, механизм правового регулирования как юри-
дическая технология, реализующая основные 
способы регулирования (дозволение, обязывание 
и запрещение), обеспечивает создание условия и 
удовлетворения актуальных социальных интере-
сов. 

В общеправовом смысле минимизацию 
можно определить как правое явление, отражаю-
щее воздействие правовых средств (принципов, 
норм) на общественные отношения и поведение 
субъектов права путем смягчения или уменьше-
ния до допустимого уровня возможного вреда 
таким отношениям от нежелательных юридиче-
ских и связанных с ними иных социальных послед-
ствий. Принцип минимизации представляется 
правым феноменом, отражающим воздействие 
правовых средств на общественные отношения и 
поведение людей для удовлетворения их частных 
и публичных интересов посредством уменьшения 
(снижения, сокращения), влияния социальных 
факторов в конкретных исторических условиях и 
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обстановке до социально допустимого предела. 
Социально допустимый предел определяется 
обществом и государством в определённых усло-
виях существования государства и права. Такой 
предел, на наш взгляд, является ключевым при-
знаком, характеризующим понятие минимизации 
и отграничивающим его от конституционного 
понятия умаление.
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Эксперимент является одним из базо-
вых научных методов. Понятие «экс-
перимент» настолько широко и много-

гранно, что используется в несколько смыслах: 
1) эксперимент отождествляется с опытом, 

как это делает Э. Кассирер «Опыт - это научный 
эксперимент…» и действительно слово «экспери-
мент» произошло от лат. experimentum – проба, 
опыт. 

2) эксперимент – это процедура, выполняе-
мая для поддержки, опровержения или под-
тверждения гипотезы, или теории [1, с. 300].

3) Также эксперимент можно определить, 
как метод научного познания, при помощи кото-
рого исследуются явления реально-предметной 
действительности в определенных, воспроизво-
димых условиях путём их контролируемого изме-
нения [2, с.113]. 

Эксперимент можно охарактеризовать как 
метод, при помощи которого возможно получить 
эмпирическую базу, для подтверждения или 
опровержения гипотезы. В этом и проявляется 
дуализм эксперимента, он неразрывно связан с 
практикой, но в тоже время, в отличие от такого 
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метода познания как наблюдение, имеет теорети-
ческую основу и подразумевает возможность вме-
шательства в процесс, при необходимости. Экспе-
римент занимает особое место среди методов 
научного познания и часто выполняет функцию 
критерия истинности [3, с. 68]. Наибольшее разви-
тие метода научного эксперимента можно увидеть 
в естественных науках таких как: физика, химия, 
биология и тд. Гуманитарные науки относительно 
недавно стали активно использовать эксперимен-
тальный метод. Это связано в первую очередь с 
предметом гуманитарных наук (человеком), про-
ведение экспериментов над которым весьма 
затруднительно. Тем не менее эксперименталь-
ный метод на сегодняшний день достаточно 
широко применяется в ряде гуманитарных наук, 
таких как: социология, психология и юриспруден-
ция. В этой связи необходимо отметить отличия 
экспериментального метода в гуманитарных и 
естественных науках. Помимо предмета изучения 
(естественные науки – природа, гуманитарные- 
человек) можно выделить также цель и методоло-
гию. В естественных науках целью эксперимента 
является проверка гипотез путём наблюдения за 
изменениями, происходящими в процессе экспе-
римента. Результаты исследования стремятся 
быть объективными и воспроизводимыми. В гума-
нитарных науках целью является понимание, 
интерпретация и регулирование человеческих 
действий, социальных и культурных явлений. 
Результаты гуманитарных экспериментов, могут 
зависеть от интерпретации, времени и места про-
ведения эксперимента. Естественные науки боль-
шое внимание уделяют количественным показате-
лям, статистическим данным, которые можно 
посчитать, измерить и т.д. Гуманитарные науки 
часто опираются на качественные методы, подра-
зумевающие интерпретацию результатов экспери-
мента. В естественных науках стремятся к макси-
мальному контролю над переменными для изуче-
ния конкретных эффектов и причинно-следствен-
ных связей. В гуманитарных науках часто 
невозможно контролировать все переменные 
из-за сложности и многообразия человеческого 
поведения и социокультурных факторов.

Юриспруденция – одна из отраслей гумани-
тарных наук, целью которой является упорядоче-
ние жизни людей при помощи права.

В свою очередь, одним из главных вопросов 
юриспруденции, является эффективность право-
вого регулирования общественных отношений. 
Так как общественные отношения являются 
весьма изменчивыми, то и право должно посто-
янно реагировать на изменения в жизни общества 
и закреплять наиболее существенные из них. В 

процессе создания законодательства часто возни-
кает застой, при котором использование регуля-
тивных инструментов и процедур становится чрез-
мерно унифицированным и предсказуемым. Это 
приводит к избытку однообразия в методах регу-
лирования, которые не учитывают специфику и 
разнообразие объекта управления, его ограничен-
ную отзывчивость к применяемым мерам или, 
наоборот, уязвимость к деструктивному воздей-
ствию несогласованных правовых вмешательств. 
К тому же, традиционные, стандартизированные 
подходы не всегда эффективны при разработке 
плановых моделей новых норм [4, с. 149]. В этой 
связи стоит отметить перспективу использования 
правового эксперимента, который может помочь 
законодателю внести некоторые «свежие» идеи в 
механизм правового регулирования. Эксперимен-
тальное регулирование может применяться как 
акцессорно [5, с. 47] т.е. вспомогательно к гене-
ральному законодательству [6] так и вводиться с 
«чистого листа» [7, с. 17] т.е. существующего регу-
лирования по этому вопросу нет [8].

Учитывая текущую политическую обста-
новку, которая сложилась вокруг нашей страны, 
применение такого перспективного механизма, 
как правовой эксперимент, может способствовать 
дальнейшему развитию инновационных техноло-
гий [9], несмотря на давление со стороны недру-
жественных стран. 

Правовой эксперимент не является чем-то 
новым для Российской правовой системы, так как 
ещё во времена СССР достаточно часто проводи-
лись правовые эксперименты [10]. Однако стоит 
отметить, что с современным развитием науч-
но-технического прогресса и его внедрение в 
общественную жизнь, регулирование данных 
отношений весьма усложняется и подчас выбрать 
правильный вектор регулирование бывает не 
легко. 

Правовой эксперимент же в свою очередь 
может облегчить данную задачу. Одной из функ-
ций правового эксперимента, является проверка 
эффективности применения тех или иных норм на 
ограниченной территории, на ограниченный круг 
лиц и на ограниченное время [11].

Правовой эксперимент может приниматься 
на разных уровнях. На федеральном уровне в 
форме федерального закона [12] и подзаконных 
актов, таких как Указы Президента Российской 
Федерации [13] и Постановления Правительства 
Российской Федерации [14], так и на региональ-
ном уровне в форме законодательного акта субъ-
ектов Российской Федерации [15]. Если экспери-
мент принимается на федеральном уровне, то в 
тексте нормативно правового акта указано, какие 
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регионы учувствуют в этом проекте. При необхо-
димости территория проведения правового экспе-
римента может быть расширена [16]. Соответ-
ственно если акт принимает законодательный 
орган субъекта, то данный акт действует в терри-
тории этого субъекта.

Правовой эксперимент вводится на опреде-
ленный период времени, который указан в тексте 
закона. В некоторых случаях, при необходимости 
эксперимент может быть продлен, как в случае с 
«курортным сбором» [17] или налогом на «про-
фессиональный доход» [18]. Говоря только об 
успехах налога на профессиональный доход, 
стоит сказать, что 2023 году самозанятые росси-
яне предоставили госкомпаниям товары и услуги 
на сумму 7,2 млрд рублей.

Проведение правового эксперимента помо-
гает законодателю получить важную эмпириче-
скую информацию о результативности экспери-
ментального закона и даёт возможность оценить 
его результаты основываясь непосредственно на 
конкретных данных, и принять решение о необхо-
димости внедрения данного закон на всю террито-
рию страны. Так же применение правового экспе-
римента способствует оптимизировать массив 
законодательных актов, и, тем самым, стимулиро-
вать более тщательную проработку законопро-
екта, учитывая опыт проведения правового экспе-
римента, и в дальнейшем способствует большей 
устойчивости законодательства [19].

Применение экспериментального метода в 
юриспруденции имеет достаточно большой потен-
циал. Из года в год растёт количество принимае-
мых экспериментальных законов в различных 
сферах. Происходит планомерное внедрение 
современных технологий в инструментарий зако-
нодателя, в частности технологий искусственного 
интеллекта, развитие которых особенно подчёр-
кивает президент России В.В. Путин — «С внедре-
нием искусственного интеллекта в науку, в образо-
вание, в здравоохранение, да и во все сферы 
нашей жизни, человечество начинает новую главу 
своего существования», — подчеркнул глава госу-
дарства. Правовой эксперимент открывает новые 
горизонты для более тщательного анализа и регу-
лирования общественных отношений. Он стано-
вится важным механизмом адаптации законода-
тельства к новым вызовам современности, позво-
ляя тестировать инновационные программы, для 
получения необходимого эмпирического матери-
ала, и дальнейшего совершенствования методов 
правового регулирования. Возможно внесение 
корректив по ходу правового воздействия, способ-
ствует снижению правовых рисков и затрат, что 
наглядно показывает гибкость данного метода. 

Активное использование цифровых инноваций не 
оставляет сомнения, что дальнейшее развитие 
правового эксперимента способствует развитию 
адаптируемого законодательства в Российской 
Федерации. 
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Если давать собирательное определе-
ние понятию «объекты гражданских 
прав», опираясь на теоретические 

исследования, сделанные правоведами в совре-
менном периоде (под которым можно условно 
понимать период с момента вступления в силу 
первой части Гражданского кодекса РФ), то под 
объектами гражданских прав следует понимать 
объективированные материальные и нематери-
альные блага, в отношении (по поводу) которых 
возникают гражданские права и обязанности, 
складываются и действуют гражданские правоот-
ношения между субъектами гражданского права, 
тот предмет, на который направлена деятельность 
участников гражданского правоотношения [1].

Некоторые правоведы придерживаются 
позиции, в соответствии с которой «категория 
объекта гражданских прав совпадает с понятием 
объекта гражданских правоотношений», поскольку 
«объектом правового регулирования может быть 
только поведение людей (их деятельность), …
тогда как вещи и иные материальные и нематери-

альные блага в свою очередь составляют объект 
(или предмет) соответствующего поведения 
участников (субъектов) правоотношений [2].

Представляется, что данная позиция берет 
начало в исследованиях О.С. Иоффе, который 
писал, что «в гражданском праве, имеющем дело 
с объектами прав, нельзя относить к их числу 
вещи, которые неспособны реагировать на дей-
ствие, оказываемое правом. К реагированию на 
это действие способно только поведение, только 
оно, следовательно, и является объектом граж-
данских прав» [3].

Автору ближе иной взгляд на обсуждаемую 
проблему, согласно которому категории объекта 
гражданских прав и объекта гражданских правоот-
ношений олицетворяют собой два самостоятель-
ных явления гражданско-правовой действитель-
ности, так как объект права - более сложное явле-
ние, чем объект правоотношения [4].

Термин «объект права» впервые использо-
ван в Гражданском кодексе Р.С.Ф.С.Р. 1922 года. 
При этом в кодексе не содержалось определения 
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этого понятия, равно как и четкого перечня таких 
объектов. Из контекста статей 20 - 25 Граждан-
ского кодекса Р.С.Ф.С.Р. 1922 года можно опреде-
лить, что к объектам прав законодатель относил 
имущество, включая ценные бумаги [5]. Кроме 
того, в первоначальной редакции кодекса объек-
тами права признавались национализированные 
и муниципализированные предприятия, а в после-
дующих - промышленные, транспортные и иные 
предприятия в целом [6]. Следует отметить, что 
действующее законодательство в качестве осо-
бого объекта гражданских прав рассматривает 
предприятие как имущественный комплекс, 
поскольку у него есть собственный правовой 
режим [7].

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года не 
содержал термина «объект гражданского права». 
Законодатель вновь вернулся к данному понятию 
в Основах гражданского законодательства Союза 
ССР и республик 1991 года, которыми к объектам 
гражданских прав были отнесены вещи, деньги, 
ценные бумаги, иное имущество, в том числе иму-
щественные права, изобретения, промышленные 
образцы, произведения науки, литературы и 
искусства, иные результаты интеллектуальной 
деятельности, а также другие материальные и 
нематериальные блага [8].

Следует отметить, что данный перечень 
являлся открытым, при этом объекты гражданских 
прав были впервые на законодательном уровне 
разделены на две группы – материальные блага и 
нематериальные блага.

Понятие объекта гражданских прав в дей-
ствующем законодательстве, равно как и в Граж-
данском кодексе Р.С.Ф.С.Р. 1922 года, и в Основах 
гражданского законодательства Союза ССР и 
республик 1991 года, не закреплено. В статье 128 
ГК РФ содержится перечень объектов граждан-
ских прав, к которым в первоначальной редакции 
кодекса относились вещи, включая деньги и цен-
ные бумаги, иное имущество, в том числе имуще-
ственные права; работы и услуги; охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальная собственность); нематериаль-
ные блага [9].

В перечень объектов гражданских прав были 
добавлены работы и услуги, что вызвало доста-
точно серьезную дискуссию среди правоведов.

Так, например, была сделана попытка при-
знать объектами гражданских прав не только 
материальные и нематериальные блага, но и дея-
тельность по их созданию, по поводу которых 
субъекты гражданского права вступают между 
собой в правовые отношения, приобретают граж-
данские права и обязанности [10].

Автору близка позиция Родионовой О.М., 
согласно которой работы и услуги «не могут быть 
объектами осуществляемых прав (граждан-
ско-правовой деятельности), поскольку представ-
ляют собой саму эту деятельность» [11]. 

В ходе реформы гражданского законода-
тельства в 2013 году формулировка «работы и 
услуги» была заменена на «результаты работ и 
оказание услуг», однако, следует признать, что 
результатом работы, как правило, является вещь 
(то есть уже существующий вид объектов граж-
данских прав), а оказание услуг является деятель-
ностью и в этом ничем не отличается от услуги.

В процессе эволюции российского граждан-
ского законодательства появились новые виды 
объектов гражданских прав, и в действующей 
редакции ст. 128 ГК РФ правовой статус объектов 
гражданских прав (в составе имущественных 
прав) получили безналичные денежные средства, 
в том числе цифровые рубли, бездокументарные 
ценные бумаги и цифровые права.

Исходя из содержания статьи 128 ГК РФ, все 
объекты гражданских прав могут быть разделены 
на большие группы: 1) материальные блага; 2) 
нематериальные блага.

Нематериальные блага являются особым 
видом объектов гражданских прав, которые не 
имеют материального содержания и стоимости, 
не участвуют в гражданском обороте, поскольку 
неотделимы от личности, но при этом обладают 
значительной ценностью для личности и обще-
ства.

Перечень нематериальных благ содержится 
в статье 150 ГК РФ и является открытым. К нема-
териальным благам отнесены жизнь и здоровье, 
достоинство личности, личная неприкосновен-
ность, честь и доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, неприкосно-
венность жилища, личная и семейная тайна, сво-
бода передвижения, свобода выбора места пре-
бывания и жительства, имя гражданина, автор-
ство, иные нематериальные блага, принадлежа-
щие гражданину от рождения или в силу закона.

В ходе реформы гражданского законода-
тельства в 2013 году в статью 150 ГК РФ были 
внесены изменения, направленные на устране-
ние противоречий, связанных с фактическим уста-
новлением законодателем в первой редакции ста-
тьи знака равенства между нематериальными 
благами и личными неимущественными правами 
(при том, что нематериальные блага являются 
объектами личных неимущественных прав, а лич-
ные неимущественные права могут возникать как 
в отношении нематериальных благ, так и в отно-
шении результатов интеллектуальной деятельно-
сти). В действующей редакции статьи 150 ГК РФ 
личные неимущественные права являются 
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отдельным объектом защиты гражданских прав 
наряду с нематериальными благами (а не разно-
видностью нематериального блага). При этом 
понятия «нематериальные блага» и «личные неи-
мущественные права» целесообразно для целей 
классификации нематериальных благ анализиро-
вать совместно во взаимосвязи.

В действующем законодательстве отсут-
ствует понятие нематериального блага, «законо-
мерным следствием чего является отсутствие 
единообразного понимания и институционального 
применения данного понятия» [12]. В этой связи 
существуют различные подходы к определению 
нематериальных благ.

Например, по мнению Е.А. Флейшиц, объек-
том личных прав (т.е. нематериальными благами) 
«являются проявления личных черт, способностей 
и стремлений, иначе говоря, проявления личных 
интересов в самом непосредственном смысле 
слова, проявления того, чем «интересуется» дан-
ное лицо. … объект личных прав совпадает с 
охраняемым этими правами интересом» [13].

Н.Д. Егоров понимает под нематериальными 
благами «способные удовлетворить потребности 
человека предметы нематериального (идеаль-
ного) мира, которые невозможно ощущать в силу 
их нематериального характера» [14].

М.Н. Малеина определяет нематериальное 
благо по его основным признакам как «объект 
субъективного личного неимущественного права, 
обладающий индивидуальной и социальной 
духовной ценностью, не имеющий стандартных 
параметров, не отделимый от личности при жизни 
физического лица». При этом нематериальному 
благу присуще «свойство духовной ценности, 
которое противопоставляется имущественной 
ценности товара» [15].

На отсутствие имущественной ценности как 
один из признаков нематериального блага указы-
вает С.П. Гришаев. Он выделяет еще один при-
знак нематериальных благ – «целенаправлен-
ность на обеспечение жизнедеятельности лично-
сти: без указанных благ отсутствует возможность 
как физического, так и социального существова-
ния индивидуума» [16].

Некоторые признаки нематериальных благ 
установлены непосредственно в статье 150 ГК РФ 
– непередаваемость и неотчуждаемость иным 
способом, а также принадлежность от рождения 
или в силу закона. При этом, несмотря на невоз-
можность передачи либо отчуждения нематери-
альных благ, закон прямо предусматривает, что в 
отдельных случаях нематериальные блага, при-
надлежавшие умершему, могут защищаться дру-
гими лицами. Это связано в том числе с тем, что 
требования об их защите сроком давности не 
ограничены, исключение из этого правила уста-

новлено в статье 152 ГК РФ в отношении сведе-
ний о гражданине, распространенных в средствах 
массовой информации [17].

На основании изложенного автору представ-
ляется возможным дать собственное определе-
ние нематериального блага, под которым следует 
понимать объект личного неимущественного 
права, неотделимый от личности при жизни физи-
ческого лица, принадлежащий личности от рожде-
ния или в силу закона, не имеющий имуществен-
ной стоимости, направленный на обеспечение 
жизнедеятельности и удовлетворение потребно-
стей и личных интересов личности.

С указанными признаками нематериальных 
благ связан особый способ защиты от посяга-
тельств на них – компенсация морального вреда. 

Под моральным вредом понимаются нрав-
ственные или физические страдания, причинен-
ные действиями (бездействием), посягающими на 
принадлежащие гражданину от рождения или в 
силу закона нематериальные блага или нарушаю-
щими его личные неимущественные права (напри-
мер, жизнь, здоровье, достоинство личности, сво-
боду, личную неприкосновенность, неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную 
тайну, честь и доброе имя, тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений, неприкосновен-
ность жилища, свободу передвижения, свободу 
выбора места пребывания и жительства, право 
свободно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и профессию, 
право на труд в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены, право на уважение 
родственных и семейных связей, право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, право на 
использование своего имени, право на защиту от 
оскорбления, высказанного при формулировании 
оценочного мнения, право авторства, право 
автора на имя, другие личные неимущественные 
права автора результата интеллектуальной дея-
тельности и др.) либо нарушающими имуществен-
ные права гражданина [18].

В соответствии с положениями статьи 151 ГК 
РФ моральный вред подлежит возмещению в слу-
чае совершения причинителем вреда действий, 
нарушающих личные неимущественные права 
либо посягающих на принадлежащие гражданину 
нематериальные блага (1) при условии вины при-
чинителя вреда (2) и при наличии у гражданина, 
которому причинен вред, физических и нравствен-
ных страданий (3), кроме того, должна наличе-
ствовать причинно-следственная связь (прямая 
или косвенная) между действием причинителя 
вреда и моральным вредом (4).

Существует несколько вариантов классифи-
кации личных неимущественных прав (а, следова-
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тельно, и нематериальных благ) в зависимости от 
того, по какому признаку производится классифи-
кация.

По мнению М.Н. Малеиной, личные неиму-
щественные права делятся на следующие группы: 
права, обеспечивающие физическое и психиче-
ское благополучие (целостность) личности; права, 
обеспечивающие индивидуализацию личности в 
обществе; права, обеспечивающие автономию 
личности; права, обеспечивающие охрану резуль-
татов интеллектуальной деятельности [19].

Л.О. Красавчикова подразделяет личные 
права на обеспечивающие физическое и социаль-
ное существование гражданина. К первой группе 
относятся право на жизнь, здоровье, благоприят-
ную окружающую среду, на свободу и личную 
неприкосновенность, ко второй – право на имя, на 
частную жизнь, на свободу передвижения [20]. 
При этом под социальным существованием сле-
дует понимать осуществление человеком какой-
либо деятельности как самостоятельно, так и во 
взаимодействии с другими людьми.

Закон не устанавливает каких-либо крите-
риев для классификации нематериальных благ. 
Можно лишь отметить, что в постановлениях Кон-
ституционного суда РФ отдельные виды немате-
риальных благ определены как личные, к таковым 
отнесены, в частности, право на свободу и личную 
неприкосновенность, право на судебную защиту 
[21].
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Искусственный интеллект (ИИ) в сочета-
нии с многообещающими методами 
машинного обучения (МО), хорошо 

известными из информатики, широко влияет на 
многие аспекты различных областей, включая 
науку и технологии, промышленность и даже нашу 
повседневную жизнь [20]. Некоторые технологии 
уже эффективно работают (например, в сфере 
медицины существуют программы на суперком-
пьютере Watson от IBM, DeepMind Healthot Google 
[13, c.772], позволяющие на ранних стадиях выя-
вить определенные заболевания, прогнозировать 
течение хронических патологий и многое другое) 
[10], а некоторые находятся еще на стадии разра-
ботки. 

Технология искусственного интеллекта пока 
находится на ранних стадиях своего развития, 
однако, имеет далеко идущий потенциал, и потому 
требует выработки подходов к нормативному 
регулированию и научному пониманию уже сей-
час [3, c.276].

Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-Ф3 
содержит определение термина «искусственный 
интеллект». Так, искусственный интеллект рас-
сматривается как «комплекс технологических 
решений, позволяющий имитировать когнитивные 
функции человека (включая самообучение и поиск 
решений без заранее заданного алгоритма) и 
получать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые как минимум с резуль-
татами интеллектуальной деятельности чело-
века» [1].

В науке по вопросу понятия искусственного 
интеллекта высказываются различные точки зре-
ния, а подход к интерпретации этого определения 
во многом зависит от целей, для которых это поня-
тие разрабатывается [9, с.74].

Исследователи в сфере технологий ИИ 
выделяют несколько «типов ИИ»:

– Системы ИИ узкого спектра или слабый 
ИИ (Narrow or weak AI) – системы, которые спо-
собны выполнять одну или несколько узкоспециа-
лизированных задач. Такой ИИ ограничен задачей 
или задачами, для выполнения которых он обу-
чен. При необходимости выполнить задачи, выхо-
дящие за рамки его компетенций, такой ИИ оказы-
вается бесполезным.

На данный момент изучен и освоен ИИ 
узкого спектра. 

– Общий или сильный ИИ – это ИИ широкого 
применения, который будет способен решать мно-
жество задач и проблем различными способами 
без какого-либо человеческого вмешательства и 
будет полностью автономным. На сегодняшний 
день такого ИИ не существует [8, с.23-24].

Развитие искусственного интеллекта в Рос-
сии обусловлено стратегией, разработанной на 

период до 2030 года, которая регламентируется 
Указом Президента России №490 от 10.10.2023 
[2]. 

Искусственный интеллект является одной из 
наиболее актуальных технологий нашего вре-
мени. Он проникает постепенно и в сферу юри-
спруденции. В последние годы развитие искус-
ственного интеллекта нашло применение уже во 
многих областях права, таких как предпринима-
тельство, нотариальная деятельность, судебная 
система, правовое информирование населения и 
т.д. Примером эффективного применения искус-
ственного интеллекта в судебной системе может 
служить опыт Китая. В Китайской Народной Респу-
блике судьи при вынесении решения обязаны кон-
сультироваться с нейросетью, анализирующая 
ежедневно более ста тысяч дел, и рекомендую-
щая суду нормы права для разрешения спорной 
ситуации [6]. 

В мае 2016 года первый в мире адвокат с 
искусственным интеллектом по имени Росс был 
нанят на работу в юридическую фирму 
Baker&Hostetler для ведения юридической прак-
тики по банкротству [16]. 

Технология Rechtwijzer, созданная в 2007 
году в Нидерландах при поддержке Совета по 
правовой помощи Нидерландов и Министерства 
юстиции, служит отправной точкой в решении 
юридических проблем и подсказывает, какие шаги 
необходимо предпринять для решения споров в 
таких вопросах, как разводы, опека, долговые обя-
зательства, отношения арендаторов и арендода-
телей [19]. 

В 2016 году учеными из Лондонского универ-
ситета разработан искусственный интеллект - 
судья, который способен при анализе материалов 
по делам, касающимся унижения человеческого 
достоинства, пыток или неприкосновенности част-
ной жизни, взвешивать юридические доказатель-
ства и моральные вопросы добра и зла, а далее 
использовать свои выводы для точного прогнози-
рования результата [17].

Все эти примеры являются реальными при-
мерами того, как Legal Artificial Intelligence стано-
вится частью современной жизни через реализа-
цию цифровых инструментов LegalTech [12, c.33].

В России тоже функционируют различные 
стартапы в данной сфере, однако они, в большей 
части, направлены на предоставление юридиче-
ских услуг населению, но развитие на сегодняш-
ний день еще продолжается (Сервисы DestraLegal.
ru, ChatGPT (распространен и в других странах) и 
др.). 

Неоспоримо, что применение искусствен-
ного интеллекта в правовых системах имеет 
огромный потенциал. Одна из наиболее значимых 
областей, где его использование может быть осо-
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бенно полезным, – это предоставление правовой 
информации и консультаций. Благодаря нейросе-
тям, юристы и иные специалисты в сфере права 
имеют доступ к огромным базам данных юридиче-
ских материалов и предыдущих вступивших в 
юридическую силу судебных решений, что помо-
гает им принимать более обоснованные решения 
и давать точные рекомендации клиентам, а также 
тратить на это меньше времени и сил [4, c. 25].

Использование искусственного интеллекта 
позволяет существенно снизить и затраты на юри-
дические услуги. Вместо того, чтобы обращаться к 
юристу за правовой консультацией по самым про-
стым вопросам, физические и юридические лица 
могут использовать систему на базе искусствен-
ного интеллекта. Это особенно полезно для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
которые не всегда могут позволить себе иметь в 
штате юриста, а среди физических лиц: для мало-
имущих, студентов, пенсионеров и иных социаль-
но-незащищенных категорий населения. 

Однако, естественно, существуют и некото-
рые ограничения в использовании искусственного 
интеллекта в правовой сфере. Вопросы безопас-
ности и конфиденциальности личных и корпора-
тивных данных являются основными проблемами, 
с которыми сталкиваются граждане и организа-
ции, работающие с программами на искусствен-
ном интеллекте [11, с.352]. Также важно помнить, 
что искусственный интеллект не может заменить 
человеческий анализ и оценку в некоторых слу-
чаях, особенно в сложных, многогранных и спор-
ных правовых вопросах.

Кроме этого, искусственный интеллект 
может использоваться не только с целью консуль-
тирования граждан, но и в уголовных и админи-
стративных правоотношениях. С помощью алго-
ритмов прогнозирования и моделирования юри-
дических исходов, выявления скрытых паттернов 
и поведенческих тенденций искусственный интел-
лект позволяет принимать оперативные меры по 
предотвращению различных преступлений и (или) 
правонарушений. К примеру, в Мидлсекском уни-
верситете Лондона разработана полуавтоматиче-
ская система «VALCRI», которая при предупреж-
дении преступления или расследовании дела 
позволяет аналитикам использовать его для 
реконструкции ситуации, получения информации 
и выстраивания версий [5, с. 71].

Есть также и зарубежный опыт использова-
ния искусственного интеллекта в сфере патент-
ного права. Нейросеть PatentPal, разработанная 
выпускниками Гарварда, – это искусственный 
интеллект для интеллектуальной собственности. 
Данный стартап позволяет осуществлять поиск и 
отслеживание действующих патентов, проводить 
анализ их сильных и слабых сторон, генерировать 
текст для патентных заявок [14]. Стоит отметить, 

что данная нейросеть доступна и для российских 
пользователей, при этом, абсолютно бесплатно. 

Из действующих российских решений стоит 
выделить нейросеть Doczilla Al, которая способна 
решать следующие задачи: 

– генерировать сопроводительные доку-
менты на основе имеющихся; 

– формирует краткое содержание любого 
документа или нормативно-правового акта; 

– подготавливает ответы на письма и встреч-
ные запросы; 

– позволяет обмениваться файлами с колле-
гами, контрагентами для быстрого согласования 
условий; 

– автоматически переводит на русский язык 
зарубежные нормативно-правовые акты и иные 
документы; 

– интеграция с ФНС (заполнение документа 
данными из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ФИАС, справочник 
банков); 

Данная программа протестирована 35 круп-
ными компаниями в России (среди них Почта Рос-
сии, Абсолют Банк, Head Hunter и другие) и полу-
чила хорошие отзывы [15]. 

Кроме вышеперечисленных программ есть 
множество чат-ботов на основе искусственного 
интеллекта, которые также внедрены в сферу 
юриспруденции на сегодняшний день. Их разви-
тие в России началось с 2018 года, когда компа-
ния Мегафон представила чат-бота под назва-
нием LegalApe 2.8. 

Еще одним крупным проектом по созданию 
чат-ботов занимался Сбербанк, который предста-
вил инновационный сервис Bankotech, который 
представляет собой систему по ведению проце-
дур банкротства. 

Однако внедрение искусственного интел-
лекта в сложившиеся правовые системы может 
породить недовольство среди потенциальных 
потребителей юридических услуг. Это может быть 
вызвано нравственными и этическими установ-
ками населения, неготовностью общества к циф-
ровым трансформациям [7, c.54]. И это вполне 
объяснимо, поскольку используемые алгоритмы 
искусственного интеллекта могут быть необъек-
тивными и неточно интерпретировать предостав-
ленные данные. В связи с этим, необходимо чтобы 
все специалисты в сфере юриспруденции остава-
лись ответственными за принимаемые решения и 
не полагались исключительно на автоматизиро-
ванные системы. 

Кроме этого, беспокойство может возникнуть 
не только у потребителей услуг, но и у исполните-
лей. Если машины начнут выполнять работу 
людей, то роль людей определенно измениться 
[18].

Таким образом, использование искусствен-
ного интеллекта в юридической практике – это 
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важный шаг в развитии правовой сферы. Внедре-
ние искусственного интеллекта в юридическую 
деятельность реализуется уже сейчас и имеет 
огромную перспективу в будущем для улучшения 
эффективности и точности работы юристов и 
иных специалистов в области права. Однако дан-
ное явление имеет и свои определенные нюансы, 
связанные с консервативностью сферы внедре-
ния и нравственными установками общества. Но 
при соблюдении баланса и качественном разви-
тии цифровых технологий с учетом этических и 
профессиональных норм, удастся улучшить каче-
ство предоставляемых услуг юристами, умень-
шить нагрузку с различных государственных орга-
нов, а тем самым вывести сферу юридических 
услуг на новый цифровой уровень. 
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shared-equity construction of apartment buildings. This scientific article will be useful to theorists, 
practitioners, students and teaching staff, as well as a wide range of readers interested in the fea-
tures of the organization and functioning of the modern domestic shared construction system.

Key words: shared construction, legal regulation, legal guarantees, apartment buildings,  
investments, investment construction.

В российской практике сегодня инвести-
ции в долевое строительство крайне 
распространены, главной причиной 

этому выступают введенные ограничения и сни-
жение объемов иностранных инвестиций в обла-
сти строительства. Подобная мера стала актуаль-
ной для российских граждан только несколько лет 
назад, поэтому в настоящее время законодатель-
ство в отношении установления элементов право-
вого статуса инвесторов в области долевого стро-
ительства и правоприменительная практика 
только формируются. Особенно актуальным 
выступает вопрос введения разного рода право-
вых гарантий и мер защиты инвесторов, что будет 
далее рассмотрено более подробно. 

Итак, согласно нормам действующего граж-
данского законодательства, участие физического 
лица в инвестиционной деятельности в отноше-
нии объектов долевого строительства, осущест-
вляется через заключение договора участия в 
долевом строительстве. В данном правоотноше-
нии инвестор может выступать в нескольких раз-
личных категориях:

– как потребитель в случае, если он реали-
зует свои личные интересы и потребности в части 
приобретения жилья;

– как непосредственно инвестор, т.е., лицо, 
не имеющее прямой заинтересованности в приоб-
ретении жилья для себя, целью в данном случае 
выступает извлечение прибыли от перепрода- 
жи объекта инвестирования, сдачи в аренду и т.д. 
[2; 4]

Соответственно, от понимания статуса 
физического лица в правоотношениях каждой из 
заявленных категорий зависит то, каким именно 
законодательством будет регулироваться участие 
такого субъекта в правоотношениях: т.е., в первом 
случае, это законодательство о защите прав 
потребителей, во втором, – инвестиционное зако-
нодательство – именно то, которое в настоящее 
время еще находится только на стадии формиро-
вания. И если в первом случае потребительское 
законодательство настолько развито и много-
гранно, обладает значительными объемами 
судебной практики, то во втором случае и законо-
дательная база, и правоприменительная практика 
сегодня крайне проблемны и, очевидно, заслужи-
вают особого внимания экспертного и научного 
сообщества [5]. 

Учитывая, что представленное выше деле-
ние имеет достаточно формальный характер и 

касается только случаев судебной защиты прав 
таких физических лиц, то вопрос об усилении име-
ющихся правовых гарантий и мер защиты граж-
дан-инвесторов в настоящее время максимально 
актуализировался.

Итак, говоря о правовых гарантиях инвесто-
ров нельзя не упомянуть уже устоявшееся в быто-
вом плане и активно используемое в судебной 
практике понятие «обманутые дольщики», кото-
рое, тем не менее, не имеет соответствующего 
законодательного закрепления. Синонимичным 
выражением в рассматриваемом контексте можно 
считать термин «пострадавшие граждане», кото-
рые используется в целом ряде профильных доку-
ментов Минстроя РФ. Эксперты отмечают, что 
сегодня проблема «обманутых дольщиков» про-
должает оставаться актуальной, причем по своим 
масштабам она уже давно приобрела националь-
ный охват. Специалисты связывают это с излишне 
свободным регулированием отношений дольщи-
ков и застройщиков, которые фактически ничем 
не ограничены. При банкротстве застройщика, 
таким образом, инвесторы также остаются факти-
чески беззащитны. Изложенное выше только под-
тверждает актуальность и практическую важность 
исследуемой темы научной статьи. 

Итак, в рассматриваемом контексте ключе-
вым инструментом защиты, установленным рос-
сийским законодательством, сегодня выступает 
специальный способ защиты прав участников 
долевого строительства (в соответствии с нор-
мами п. 8 ст. 201.11 Закона о банкротстве). В част-
ности, положениями данного документа пред-
усмотрено, что суд имеет полномочие признать 
право собственности участника долевого жилищ-
ного строительства, машино-место и нежилое 
помещение в особом порядке в том случае, если 
застройщик обладает разрешением на ввод спор-
ного объекта в эксплуатацию, а также между 
участниками правоотношений еще до даты приня-
тия заявления о признании застройщика банкро-
том был оформлен передаточный акт либо любой 
другой документ, подтверждающий передачу объ-
екта. Фактически это выступает реальным инстру-
ментом возврата хоть какой-то части вложенных 
денежных средств, однако имеет ограниченный 
спектр применения, поскольку может быть исполь-
зовано только в том случае, если объект уже 
достроен. В реальности же судебная практика 
знает множество примеров, когда застройщик 
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банкротится еще до того, когда объект будет 
достроен, и здесь уже актуализируется проблема 
риска банкротства инвестора [1; 3]. 

Собственно, именно от степени готовности 
объекта к сдаче и зависит, насколько солидным 
будет объем установленных законодательством 
мер защиты. Т.е., чем выше степень готовности, 
тем больше данный перечень инструментов. 
Кроме того, реальным способом защиты высту-
пает также создание жилищно-строительного коо-
ператива, с помощью которого происходит при-
влечение дополнительных инвестиций дольщиков 
для завершения строительства. 

Также правовыми гарантиями в данном слу-
чае следует считать то, что законодатель в насто-
ящее время предпринял попытку достаточно 
детального регулирования деятельности застрой-
щика, включая подробное описание выполняемых 
функций. Сегодня это реализуется через про-
фильный Закон о долевом строительстве. Напри-
мер, среди таковых можно привести обязанность 
внесения взносов в компенсационный фонд доле-
вого строительства, установление права привле-
кать денежные средства только после получения 
застройщиком права собственности или иного 
правоустанавливающего факта на земельный 
участок, определенный под строительство, и т.д. 
Безусловно, подобную меру можно назвать пози-
тивным моментом, особенно с учетом того, 
насколько системно и детально проработаны опи-
санные выше нормы. Однако на сегодняшний 
день сами по себе правовые механизмы банкрот-
ства застройщиков продолжают свое формирова-
ние, в правовой регламентации их статуса еще 
достаточно много пробелов и коллизий, что, в 
конечном итоге, приводит к невозможности 
эффективного и полноценного использования на 
практике данных инструментов. Безусловным 
позитивным моментом в рассматриваемом кон-
тексте выступает введение Правительством РФ 
временного моратория на возбуждение дел о бан-
кротстве по заявлениям кредиторов, однако 
нельзя в полной мере надеяться на данный спо-
соб как на «панацею от всех болезней» [10].

Еще одним важным направлением реализа-
ции правовых гарантий выступает, собственно, 
контрольно-надзорные полномочия, установлен-
ные законодательно. Эксперты отмечают, что 
ранее российский законодатель применял прак-
тику латиноамериканских стран, где подход 
наблюдался крайне либеральным с фактическим 
отсутствием каких-либо значительных мер кон-
троля. Тем не менее, отечественная правовая 
система сегодня включает множество элементов 
патерналистской модели правового регулирова-
ния отношений. В данном контексте необходимо 
заметить, что и в целом подход государства к кон-
цепции инвестиций в части долевого строитель-

ства коренным образом изменился, поскольку 
стал отталкиваться не от так называемой «кон-
цепции долевого строительства», а от «концепции 
проектного финансирования». Т.е., снизилась 
доля участия в правоотношениях дольщиков, 
повысилась роль банков, самих застройщиков и 
т.д. Иными словами, сегодня инвестор более 
защищен именно исходя из принципа отказа пол-
ного акцентирования внимания на его финансах, 
и он теперь участвует в подобных правоотноше-
ниях именно как инвестор, не выполняя, как было 
ранее, фактически обязанности кредитора. И это 
существенный плюс [8]. 

Еще одна правовая гарантия, закрепленная 
нормативно, – это введение возможности получе-
ния «обманутыми дольщиками» компенсацион-
ных выплат, осуществляемых за счет бюджета 
субъектов РФ, что в настоящее время регламен-
тировано положениями профильного Закона о 
долевом строительстве. 

Кроме того, сегодня на федеральном уровне 
происходит формирование единого реестра доль-
щиков, т.е., тех лиц, чьи денежные средства при-
влечены для строительства многоквартирных 
домов и чьи права впоследствии были нарушены, 
а также нескольких других специализированных 
реестров, что происходит на основании соответ-
ствующих приказов Минстроя РФ. Собственно, 
дополнение законодательства обозначенными 
нормами повлекло за собой внесение изменений 
и в положения указанного выше профильного 
Закона. Частично правовое регулирование в рас-
сматриваемом контексте «отдано на откуп» регио-
нам [6]. 

Значительный пласт качественно новых пра-
вовых гарантий был введен в законодательство в 
2017 году, после принятия Федерального закона 
«О публично-правовой компании «Фонд развития 
территорий». Кратко перечислим их далее:

– формирование профильного субъекта пра-
воотношений – Фонда защиты прав граждан-у-
частников долевого строительства, впоследствии 
реформированного и получившего новое назва-
ние «Фонд развития территорий» (далее – Фонд);

– расширение законодательно установлен-
ных требований к субъекту застройщику, что, 
например, выражается в нормативном закрепле-
нии обязанности использования банковского сче-
та-эскроу в уполномоченном банке;

– другие [7; 9]. 
Собственно, создание Фонда в рассматри-

ваемом контексте можно считать едва ли не самой 
существенной и эффективной мерой, причем 
сразу по нескольким основаниям. Прежде всего, 
законодатель официально подтвердил наличие 
рассматриваемой проблемы, ее актуальность и 
необходимость решения. Во-вторых, создание 
профильного субъекта автоматически выделило 
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защиту прав инвесторов и дольщиков в отдельное 
самостоятельное направление правозащитной 
деятельности, обозначив главный субъект данных 
правоотношений. В-третьих, теперь вся законода-
тельная база, установленный нормативно функ-
ционал в части защиты прав дольщиков получили 
аккумулирование «в руках» одного профильного 
субъекта правоотношений, что значительным 
образом усилило позиции потерпевших [6]. На это 
также обращают внимание в своих исследованиях 
эксперты отрасли, которые отмечают, что, в связи 
с принятыми изменениями, требуется реформи-
рование и ряда других норм законодательства. 
Например, это касается вопросов банковской 
индексации денежных средств на счетах эскроу 
как одного из наиболее эффективных и реальных 
средств защиты прав инвесторов. 

В заключении исследования обратим внима-
ние на еще одно важное направление правовых 
гарантий – это, собственно, осуществление кон-
троля со стороны самого гражданина-инвестора. 
Здесь необходимо ссылаться на нормы ст. 6 про-
фильного Федерального закона «Об инвестицион-
ной деятельности в РФ, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», которая, в частности, 
устанавливает право инвестора на реализацию в 
отношении застройщика контрольных полномо-
чий, однако делать он это может только через кон-
тролирующие органы, а не напрямую. Подобного 
рода меры установлены и соответствующим 
Постановлением Правительства, которое, напри-
мер, вводит такие элементы контрольно-надзор-
ной деятельности, как профилактические меро-
приятие, внеплановые проверки, реализация мер 
контроля без взаимодействия с застройщиками, а 
также ряд других аналогичных мер. 

Обобщим изложенное выше. Исходя из 
представленных и проанализированных выше 
правовых гарантий, логичным следует вывод о 
том, что в настоящее время явно наметилась тен-
денция к усилению внимания законодателя в 
части защиты прав участников правоотношений 
по долевому строительству. Это наблюдается 
сразу по нескольким обозначенным выше крите-
риям. Наметилась явная тенденция на внесение 
соответствующих изменений в законодательство, 
в общем и целом, усиливающим меры защиты 
инвесторов как участников договоров по доле-
вому строительству. Однако одновременно нельзя 
говорить о том, что в настоящее время представ-
ленная система является эффективной, дей-
ственной, а потому может в значительной степени 
защитить инвесторов. Безусловно, она требует 
существенной корректировки, о чем неоднократно 
высказывались в т.ч. представители экспертного 
сообщества. 

В конечном итоге, на взгляд автора данного 
научного исследования, только реальное усиле-

ние имеющихся в настоящее время мер государ-
ственного контроля за соблюдением прав и закон-
ных интересов инвесторов способно привести к 
качественным и – главное – системным измене-
ниям, снизить число «обманутых дольщиков» и 
выстроить полноценную систему безопасного и 
эффективного для всех участников правоотноше-
ний долевого строительства.

Таким образом, подведем краткие итоги 
изложенному в настоящей научной статье мате-
риалу. 

В настоящее время проблемы защиты прав 
участников долевого строительства продолжает 
оставаться актуальной, причем степень актуаль-
ности не спадает, что нельзя признать позитивной 
тенденцией. С расширением участия отечествен-
ных инвесторов в подобных правоотношениях 
возникла еще одна важная практическая про-
блема – это, собственно, защита прав инвесторов 
по договорам долевого строительства жилья. В 
связи с этим актуализируется вопрос мер право-
вой защиты таких субъектов. 

Важно понимать, что в настоящее время 
законодательство и правоприменительная прак-
тика в рассматриваемой области только форми-
руется и еще не имеет значительного правового 
влияния. Это, безусловно, создает серьезные 
препятствия в части защиты прав инвесторов, 
одновременно предоставляя государству полный 
карт-бланш в части внесения изменений в про-
фильное правовое регулирование. В настоящее 
время ряд некоторых позитивных изменений в 
этом отношении уже был принят, и частично это 
было рассмотрено в данной статье. 

Кратко перечислим установленные законо-
дательно меры правовой защиты:

– это специальный способ защиты прав 
участников долевого строительства (в частности, 
в соответствии с нормами п. 8 ст. 201.11 Закона о 
банкротстве);

– попытка законодательного детального 
регулирования деятельности застройщика, вклю-
чая подробное описание выполняемых функций 
через профильный Закон о долевом строитель-
стве;

– контрольно-надзорные полномочия упол-
номоченных субъектов, установленные законода-
тельно, уход от «концепции долевого строитель-
ства» к «концепции проектного финансирования».

– введение императивной возможности 
получения «обманутыми дольщиками» компенса-
ционных выплат, осуществляемых за счет бюд-
жета субъектов РФ;

– формирование профильного субъекта пра-
воотношений – Фонда развития территорий;

– расширение законодательно установлен-
ных требований к субъекту застройщику;

– иные.
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Тем не менее, представленный перечень 
введенных правовых гарантий в полной мере не 
защищает инвестора, и поэтому сегодня процент 
судебной практики по таким делам продолжает 
оставаться в лидерах среди других категорий. Это 
является важной, но пока неразрешимой задачей 
для современного отечественного законодателя. 
Как неоднократно отмечалось выше, в настоящее 
время поступательная работа пусть медленно, но 
все же ведется, что оставляет надежду на скорые 
позитивные изменения в регулировании.

Иными словами, на сегодняшний день рас-
сматриваемая тема исследования продолжает 
оставаться актуальной для дальнейших теорети-
ческих и прикладных разработок, для дискуссии в 
экспертном и научном сообществах. Предполага-
ется важным продолжать комплексную и систем-
ную работу законодателя, правоприменителя в 
рассматриваемом направлении.
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Цели данной статьи: проанализировать 
существующие проблемы и недостатки 
системы разрешения экономических 

споров в России, определить основные направле-
ния развития разрешения экономических споров в 
России, разработать предложения по совершен-
ствованию системы. Задачи статьи: исследовать 
правовую базу, регулирующую экономические 
споры в России, выявить причины и условия суще-
ствования недостатков системы разрешения эко-
номических споров, вынести свои выводы и пред-
ложения. Методология статьи: анализ литературы 
(обзор существующих исследований и публикаций 
по теме искусственного интеллекта (далее – ИИ) в 
разрешении экономических споров), изучение 
мнений экспертов и опыта применения ИИ, созда-

ние концептуальной модели, которая описывает 
возможности и вызовы ИИ.

Считается, что современная система разре-
шения экономических споров имеет ряд недостат-
ков: формализм, длительность процессов, низкий 
уровень исполнения решения, недостаточное раз-
витие альтернативных процедур разрешения эко-
номических споров, низкая квалификация судей и 
участников процесса, недостаточное материаль-
но-техническое обеспечение судов. Совершен-
ствование, соответственно, будет в улучшении 
вышеуказанных показателей.

Какое может быть будущее у альтернатив-
ных способов разрешения экономических споров? 
Рост популярности онлайн-сервисов [1], развитие 
новых методов, в том числе с использованием 
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искусственного интеллекта и арбитраж с исполь-
зованием блокчейна, признание новых техноло-
гий всеми государствами мира [10]. Ожидается, 
что новые технологии приведут и к новым спосо-
бам разрешения споров. Преимущества альтер-
нативных способов разрешения споров: конфи-
денциальность, быстрая скорость, относительно 
низкая стоимость, гибкость, сохранение отноше-
ний.

В правовую базу регулирования системы 
разрешения экономических споров входит огром-
ный перечень документов, включая Конституцию 
Российской Федерации (устанавливает основные 
принципы правового регулирования), Граждан-
ский кодекс РФ (содержит в частности нормы о 
порядке разрешения экономических споров),  
Арбитражный процессуальный кодекс России 
(устанавливает порядок рассмотрения экономи-
ческих споров в арбитражных судах), Федераль-
ный закон «Об арбитраже (третейском разбира-
тельстве) в Российской Федерации» (регулирует 
порядок рассмотрения экономических споров в 
третейских судах), Федеральный закон «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» 
(регулирует проведение медиации по экономиче-
ским спорам), Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (регулирует порядок 
подачи заявления о банкротстве и проведения 
процедур банкротства) и др. 

Правовая база в данной области характери-
зуется следующими чертами: системность и пол-
нота (представляет собой целостную и взаимос-
вязанную систему), динамичность и гибкость 
(постоянно развивается и совершенствуется), 
многообразие форм и методов разрешения эконо-
мических споров, защита прав и законных интере-
сов участников экономических отношений.

В прогнозы развития системы разрешения 
экономических споров можно включить следую-
щие составляющие.

Цифровизация и использование искусствен-
ного интеллекта.

Гибридные методы разрешения споров.
Усиление международного сотрудничества в 

данной области, включая создание международ-
ных организаций.

Специализация и профессионализация.
Доступность и эффективность.
Развитие альтернативных способов разре-

шения споров.
Усиление роли посредников и арбитров.
Глобализация и трансграничные споры.
Устойчивое развитие и экологические споры.
Продолжающееся развитие технологий и 

использование онлайн процедур.

Цифровизация и роботизация явились силь-
ным аргументом в пользу высказывания о суще-
ствовании мирового разума, высказанного такими 
философами, как Анаксагор, Джордано Бруно, 
Спиноза, Гегель, Шеллинг, Пьер Тейяр де Шарден, 
Ясперс, Эрих Фромм.  И, действительно, мировой 
разум движет науку и практику на пути к созданию 
новых гибридных способов разрешения споров, 
внедрению новых технологий и цифровых систем. 
Примеры новых способов разрешения экономи-
ческих споров, которые могут быть использованы 
в условиях применения мирового разума: Между-
народный коммерческий арбитраж, медиация, 
переговоры, онлайн-платформы для разрешения 
споров. Эти способы могут использованы при 
решении широкого перечня споров, включая 
споры по контрактам, споры по вопросам интел-
лектуальной собственности, споры по вопросам 
конкуренции и споры по вопросам инвестиций. 

На наш взгляд, приоритет остается за госу-
дарственными судами в силу их обеспечения 
материально-технической базой и нормативными 
установлениями. Решающая роль в становлении 
и функционировании разрешения экономических 
споров остается за государством [9]. Для развития 
системы третейского разбирательства необхо-
димо, кроме того, международное сотрудничество 
(участвовать в международных организациях и 
инициативах, связанных с третейским разбира-
тельством, заключать двусторонние соглашения с 
другими странами о признании и исполнении 
решений третейских судов, обмениваться опытом 
и лучшими практиками с иностранными третей-
скими судами).

Мировой разум способствует глобализации 
и взаимозависимости экономик разных стран, это 
означает, что экономические споры возникают все 
чаще между участниками из разных стран.  Миро-
вой разум также способствует трансграничным 
операциям, торговле и инвестициям (на площадке 
Ютуба мы все чаще видим активность блогеров и 
рекламных агентов, все больший интерес возни-
кает к международным операциям и переводам). 
Мировой разум меняет отношение к разрешению 
споров. Новые способы разрешения споров 
должны быть эффективными, справедливыми, 
отвечать требованиям безопасности, быстроты и 
экономности. Следует отметить, что норматив-
но-правовая база в области использования ИИ в 
разрешении экономических споров находится в 
стадии развития, и в настоящее время не суще-
ствует единого всеобъемлющего регулирования в 
этой области.

Нормы международных организаций: Реко-
мендация Совета Европы CM/Rec (2020)1 о пра-
вовых и этических аспектах искусственного интел-
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лекта, Принципы Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) по искусствен-
ному интеллекту.

Отраслевые руководства и стандарты: Руко-
водство Международной ассоциации юристов 
(IBA) по использованию искусственного интел-
лекта в юридической практике, Стандарты Амери-
канской ассоциации юристов (ABA) по использо-
ванию искусственного интеллекта в юридической 
практике.  В США действуют Закон о государ-
ственной политике в области искусственного 
интеллекта (AI Policy Act) и Приказ Управления по 
патентам и товарным знакам США (USPTO) от 
03.12.2020 г. «Использование искусственного 
интеллекта и автоматизации в патентном про-
цессе». Также действуют отдельные законы об 
искусственном интеллекте в Сингапуре, Японии, 
Китае.

В России нормативно-правовую базу исполь-
зования ИИ при разрешении экономических спо-
ров составляют Федеральный закон «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите 
информации» (2006 г.), Федеральный закон «О 
персональных данных» (2006 г.).  Хотя можно 
встретить в исследованиях ссылку и на Федераль-
ный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ, он не отно-
сится к сфере правосудия.

В исследовательской литературе (а ее не 
так много по данному вопросу) отмечается, что 
пока недостаточно (очень-очень мало) специали-
стов в области применения ИИ, знающих доско-
нально право государств Северной Америки, 
Европы и др.  [7; 8]. Открытых данных о том име-
ются ли новые наработки в области применения 
искусственного интеллекта по экономическим 
спорам в России нами не обнаружено, как и 
информации о каких-либо экспериментах в дан-
ной области.

В одном из заметных исследований послед-
них лет о природе судебной власти дается тща-
тельная характеристика тех качеств, какими дол-
жен обладать претендент на должность судьи [6]. 
Но сейчас в новых условиях становится актуаль-
ным умение не только сопереживать, быть спра-
ведливым, благородным, но и умение пользо-
ваться современными технологиями. При этом 
важно, как будет поставлена связь судья- ИИ-Си-
стема.

В другом из исследований предлагается раз-
личать «слабый» ИИ и «сильный» ИИ, их отличие 
в том, что «слабый» ИИ направлен на решение 
узких задач, в то время как «сильный» ИИ заме-
нит собой судью. В настоящее время вероятности 
замены живого судьи в России нет [11]. Указыва-
ется, что применение ИИ возможно без свойств 
сильного ИИ, без его свободной воли и без обре-

тения ИИ правосубъектности [2]. Отсутствие на 
сегодня стимула к переходу к сильному «ИИ» 
можно объяснить тем, что, как отмечается в иссле-
дованиях, большой объем технической работы 
перекладывается на аппарат суда [4]. Также обра-
щается внимание, что проведение судебно-право-
вой политики требует научной обоснованности и 
доктринальности [12].

Хотя риск влияния разработчиков на про-
граммы существует и сейчас, предлагается уде-
лить этому особое внимание при решении вопроса 
о более глубоком внедрении ИИ в работу судов 
[3].

Нами могут быть предложены следующие 
способы снижения риска влияния разработчиков 
на искусственный интеллект в правосудии.

Прозрачность и подотчетность алгоритмов: 
разработчики должны быть обязаны раскрывать 
информацию о том, как работают их алгоритмы, и 
предоставить возможность их независимой про-
верки.

Стандартизация и сертификация алгорит-
мов: необходимо разработать стандарты и проце-
дуры сертификации алгоритмов, используемых в 
правосудии, чтобы гарантировать их качество и 
надежность.

Многообразие и инклюзивность в командах 
разработчиков.

Обучение и повышение квалификации судей 
и аппарата суда.

Независимый надзор за использованием 
искусственного интеллекта в правосудии.

Дополнительные меры: использование 
открытого кода (разработчики должны использо-
вать открытый код для своих алгоритмов, чтобы 
обеспечить их прозрачность и возможность неза-
висимой проверки), вовлечение общественности 
в обсуждение использования искусственного 
интеллекта в правосудии (проводить обществен-
ные обсуждения и консультации по вопросам 
использования ИИ в правосудии в сфере эконо-
мических споров, чтобы учесть мнение  всех заин-
тересованных сторон), постоянный мониторинг и 
оценка использования искусственного интеллекта 
в правосудии (чтобы выявлять и устранять про-
блемы).

Возможности искусственного интеллекта в 
разрешении экономических споров включают сле-
дующее.

Автоматизация рутинных задач. Искусствен-
ный интеллект может автоматизировать такие 
задачи, как сбор данных, анализ документов и 
подготовка отчетов, что может сэкономить время 
и ресурсы юристов и судей.

Улучшение точности и объективности. Искус-
ственный интеллект может помочь в анализе 
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больших объемов данных и выявлении законо-
мерностей, которые могут быть упущены челове-
ком-экспертом. Это может привести к более точ-
ным и объективным решениям по спорам.

Создание новых инструментов и методов 
разрешения споров, такие как онлайн-платформы 
для медиации и арбитража. Это может сделать 
разрешение споров более доступным и удобным 
для сторон.

Представим себе, что будет, если в право-
вую систему будет внедрен «сильный» ИИ, когда 
судья-человек будет заменен судьей-роботом. 
Эти роботы-судьи обладают невероятными ана-
литическими способностями и способны обраба-
тывать огромные объемы данных в режиме реаль-
ного времени. Они не подвержены эмоциям и 
предрассудкам, что гарантирует беспристраст-
ность и справедливость в принятии решений.  
Судебные процессы с участием роботов-судей 
проходят в специально оборудованных залах 
суда, где установлены передовые технологии. 
Роботы-судьи имеют доступ к обширным базам 
данных законов, прецендентов и судебных реше-
ний, что позволяет им быстро находить нужную 
информацию и принимать обоснованные реше-
ния.  Судебные решения стали более последова-
тельными, время рассмотрения дел значительно 
сократилось. Беспристрастность, эффективность 
и точность судей-роботов делает их незамени-
мыми помощниками в обеспечении справедливо-
сти, законности и правопорядка.

Однако использование искусственного 
интеллекта в разрешении экономических споров 
также сопряжено с рядом вызовов, о чем снято и 
написано не мало сюжетов (допустим, смысл 
фильма «Апгрейд» (2018 г.) в том, что технологии 
могут быть как благом, так и проклятием, и что мы 
должны быть осторожны в своих желаниях; также 
идея применения роботов легла в основу фильма 
«Робот по имени Чаппи» (2015 г.). Например, 
могут быть ограничения в понимании и интерпре-
тации: искусственный интеллект не обладает спо-
собностью понимать и интерпретировать инфор-
мацию также, как человек. Это может привести к 
ошибкам и неточностям в принятии решения. 
Роботы могут быть не способны понять человече-
ски эмоции и намерения, что может привести к 
несправедливым решениям. Чрезмерная зависи-
мость от роботов-судей может привести к потере 
человеческого фактора в судебной системе. Также 
имеется недостаток прозрачности и отчетности 
при использовании искусственного интеллекта: 
системы искусственного интеллекта часто явля-
ются сложными и трудно интерпретируемыми, что 
может затруднить понимание того, как они прини-
мают решения. Это может привести к недостатку 
прозрачности и подотчетности в процессе разре-

шения споров. Кроме того, при использовании 
искусственного интеллекта имеется потенциал 
дискриминации: ИИ-системы могут быть предвзя-
тыми, если они обучаются на данных, которые 
содержат дискриминационные признаки. Это 
может привести к дискриминационным решениям 
по спорам, что подрывает доверие к системе пра-
восудия.

Рекомендации: использование ИИ должно 
быть ответственным и справедливым, необхо-
димо разработать этические принципы и стан-
дарты использования ИИ в разрешении споров, 
необходимо инвестировать в исследовании и раз-
работки для решения обозначенной проблемы, 
необходимо повышать уровень просвещенности, 
проводить обучения и разъяснения.

На необходимость опережения законодате-
лем уже существующей практики применения ИИ 
указывается и в исследованиях [5]. В эксплуата-
ции находятся система автоматизированного рас-
пределения дел между судьями, система автома-
тизированного анализа документов, система авто-
матизированного формирования судебных актов, 
система автоматизированного контроля за испол-
нением судебных решений. Проводятся в соответ-
ствии с законами обучение судей, сотрудников 
аппаратов судов и других участников судопроиз-
водства по вопросам использования искусствен-
ного интеллекта в сфере правосудия, осущест-
вляются мониторинг и оценка эффективности 
использования искусственного интеллекта в 
сфере правосудия.

На сегодня подтверждается возможность и 
целесообразность использования искусственного 
интеллекта для автоматизации отдельных про-
цессов судопроизводства, использование искус-
ственного интеллекта позволяет повысить эффек-
тивность и качество работы судов, сократить 
сроки рассмотрения дел и повысить доступность 
правосудия.

Россия обладает значительным потенциа-
лом в области применения искусственного интел-
лекта [13]. Можно выделить ряд факторов, кото-
рые могут способствовать развитию искусствен-
ного интеллекта в России, и на которые необхо-
димо обратить внимание. 

Высокий уровень образования в области 
математики и информатики. Россия имеет давние 
традиции в области математического образова-
ния, что создает прочную основу для развития ИИ. 

Сильная научная база. В России работают 
многие ведущие ученые в области ИИ.

Государственная поддержка. Правительство 
России уделяет большое внимание развитию ИИ 
и выделяет значительные средства на исследова-
ния и разработки в этой области.
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Развитая ИТ-инфраструктура.  В России 
имеется развитая ИТ-инфраструктура, которая 
необходима для внедрения и использования 
ИИ-систем. 

Большой рынок. Россия является одним из 
крупнейших рынков в мире, что создает возмож-
ности для внедрения ИИ-систем в различных 
отраслях экономики. 

Благодаря вышеперечисленным факторам 
Россия имеет все возможности стать одним из 
лидеров в сфере искусственного интеллекта. В 
России относительно низкая стоимость рабочей 
силы, что делает ее привлекательной, и кроме 
того, большой объем данных, который может быть 
обработан Искусственным интеллектом.

Точный год внедрения роботов-судей в мире, 
включая Россию, в судебную работу сложно пред-
сказать, поскольку это зависит от многих факто-
ров, таких как технологические достижения, обще-
ственное мнение и готовность судебной системы к 
таким изменениям.  Однако, учитывая быстрый 
прогресс в области искусственного интеллекта и 
растущий интерес к использованию роботов в раз-
личных сферах деятельности (достаточно ознако-
миться с проходящими неделями роботизации), 
можно предположить, что роботы-судьи могут 
быть внедрены в судебную работу в течение бли-
жайших 10-20 лет по некоторым категориям дел.  
Есть мнение, что роботы-судьи могут появиться в 
судах уже к 2030 г. Однако более реалистичным 
сценарием является постепенное внедрение 
роботов-судей в судебную систему в течение сле-
дующих 10-20 лет. Внедрение роботов-судей 
будет происходить поэтапно. Сначала роботы 
будут использоваться в качестве помощников 
судей, помогая в обработке данных, анализе дока-
зательств и принятии решений (но здесь мы не 
можем отметать внутреннее убеждение судей). 
Постепенно, по мере совершенствования техно-
логий и повышения доверия к роботам, они будут 
брать на себя все больше полномочий и ответ-
ственности (хотя в отношении ответственности 
очень сомнительно).  Замена судей роботами в 
полном объеме произойдет не скоро, поскольку 
требуется решить правовые и этические вопросы.

В заключение, искусственный интеллект 
имеет потенциал для значительного улучшения 
разрешения экономических споров, но его исполь-
зование также сопряжено с рядом вызовов. Необ-
ходимо дальнейшее исследование и разработка, 
чтобы решить эти вызовы и обеспечить ответ-
ственное и справедливое использование искус-
ственного интеллекта в этой области.
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Введение
В современной экономической системе 

малый бизнес играет важнейшую роль, являясь 
значительным источником инноваций, создания 
рабочих мест и социальной стабильности. Госу-
дарственная поддержка малого бизнеса, тем 
самым, становится ключевым фактором в разви-
тии национальной экономики и обеспечении ее 
конкурентоспособности на мировом рынке. В этой 

связи, вопросы правового регулирования и обе-
спечения защиты интересов субъектов малого 
предпринимательства приобретают особую акту-
альность. Тем не менее, несмотря на значитель-
ное количество нормативных актов, направлен-
ных на поддержку малого бизнеса, существуют 
проблемы, связанные с их реализацией на прак-
тике, защитой прав предпринимателей и обеспе-
чением доступности государственной помощи для 
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всех нуждающихся. В данной статье предприни-
мается попытка концептуального анализа основ 
государственной поддержки малого бизнеса с 
позиций публичного права, выявления существу-
ющих проблем и предложения путей их решения.

Анализ различных форм государственной 
помощи предприятиям малого бизнеса выступает 
ключевой темой в сфере экономических и право-
вых исследований. В научных работах рассматри-
ваются множество аспектов, включая правовое 
обеспечение, разнообразие доступных льгот и 
поддержки от государства, последовательность 
внедрения основных принципов, целей и условий 
для их получения [17,14]. Особое внимание уде-
ляется исследованию секторальных характери-
стик деятельности компаний в области финансов 
[16], налогообложения [12], собственности [14], 
предоставления консультационных услуг [21], а 
также развития кластерных инициатив и других 
аспектов [20]. Тем не менее, защитный аспект 
государственной поддержки остается недоста-
точно оцененным, хотя он рассматривается как 
стратегическая и активная законодательная 
работа, направленная на выполнение задач госу-
дарственной экономической и юридической поли-
тики, повышение эффективности предприятий и 
их всестороннего развития в контексте взаимо-
действия различных секторов. Помощь со сто-
роны государства, достигаемая за счет сбаланси-
рованного сочетания законодательного и индиви-
дуального (через договоры) управления (саморе-
гулирования), демонстрирует активное участие 
предпринимателей в общественных и управлен-
ческих процессах. А.В. Клименко акцентирует, что 
главный вопрос заключается не в необходимости 
вмешательства государства в экономические про-
цессы, а в эффективности такого вмешательства, 
его соответствии требованиям современной эко-
номики, научной обоснованности и юридическом 
обеспечении. Таким образом, забота о поддержке 
и защите деловой среды становится ключевой 
задачей для России и ее населения [13].

Анализ законодательных и правовых аспек-
тов, касающихся защиты прав субъектов малого 
предпринимательства в контексте их государ-
ственной поддержки, выступает ключевым эле-
ментом в развитии устойчивой и функциональной 
экономической системы. В отдельных исследова-
ниях поднимается вопрос об отсутствии четких 
нормативных положений, которые бы задавали 
рамки обязанностей и определяли степень ответ-
ственности как государственных, так и муници-
пальных структур за противоправные действия 
или бездействие в ходе реализации предприни-
мательскими субъектами своих законных интере-
сов, особенно в аспектах получения имуществен-

ной поддержки [10]. Отмечается существенный 
пробел в формировании эффективных механиз-
мов защиты прав этих субъектов, что ставит под 
угрозу целостность и доступность государствен-
ной поддержки для них.

Современные научные исследования в 
области правовой защиты и государственной под-
держки предпринимательства акцентируют вни-
мание на необходимости дальнейшего углубле-
ния и совершенствования как нормативного, так и 
индивидуального (на уровне договорных отноше-
ний) регулирования. Это касается, в первую оче-
редь, сферы инновационной и производственной 
деятельности, где особенно важно наличие пре-
ференций и льгот, способствующих развитию 
предпринимательских инициатив. Важным аспек-
том является также разработка и внедрение ком-
плексных мер для развития инфраструктурной 
поддержки, которая бы обеспечивала более 
эффективное и оперативное использование пре-
доставляемых государственных преимуществ.

Таким образом, реализация мер поддержки 
в условиях обеспечения правовой защищенности 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства требует комплексного подхода, включающего 
как пересмотр и уточнение существующих норма-
тивных актов, так и разработку новых механизмов 
и инструментов защиты. Это, в свою очередь, спо-
собствует созданию благоприятной среды для 
развития предпринимательской деятельности и 
укреплению экономического потенциала государ-
ства.

Концепция государственной поддержки 
субъектов малого предпринимательства в совре-
менном обществе является многоаспектной и 
сложной, охватывая широкий спектр подходов, 
среди которых: нормативный [1] и доктринальный 
(правовой [11] и экономический [18]) которые 
позволяют анализировать ее как важнейший эле-
мент социально-экономического устройства госу-
дарства. Это проявление социально-экономиче-
ской политики государства реализуется в контек-
сте многообразных экономических и правовых 
связей, в которых активно участвуют представи-
тели малого и среднего бизнеса. Такие отношения 
охватывают различные сферы, включая, но не 
ограничиваясь, право собственности, экологиче-
скую безопасность и рациональное природополь-
зование; деятельность саморегулируемых органи-
заций, обеспечение здоровья населения, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие и под-
держание общественной морали; промышленное 
производство, строительство, сектор энергетики и 
защита прав собственности; транспортное обслу-
живание, поддержание общественного порядка и 
безопасности; таможенное регулирование и 
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регламентация правил пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации, среди прочего.

Таким образом, в рамках этой концепции 
выделяется стремление государства к созданию 
условий для устойчивого развития предпринима-
тельских инициатив, подкрепленное комплексным 
подходом к регулированию экономических и пра-
вовых аспектов деятельности. Это включает в 
себя не только предоставление финансовой под-
держки и льгот, но и создание благоприятного 
инвестиционного климата, разработку и внедре-
ние нормативно-правовых актов, направленных 
на устранение административных барьеров и 
упрощение процедур ведения бизнеса. Такой мно-
гогранный подход способствует повышению кон-
курентоспособности малого и среднего бизнеса, 
внося весомый вклад в экономическое процвета-
ние и социальное развитие страны в целом.

Взаимодействия между субъектами, занима-
ющимися малым и средним бизнесом, обладают 
широким спектром экономических и юридических 
особенностей, а также последствий в контексте 
осуществления их прав на получение защиты в 
рамках гражданского законодательства. Из-за 
этого разнообразия не каждый метод защиты 
может быть одинаково эффективен для всех 
видов предпринимательских связей, которые под-
разумевают различные правовые исходы. Напри-
мер, разнообразие сценариев, возникающих из-за 
административных нарушений, таких как несо-
блюдение обязательного трехдневного периода 
для информирования миграционных служб о 
начале или окончании работы с иностранными 
сотрудниками (в соответствии с частью 3 статьи 
18.15 КоАП РФ), или инциденты, связанные с 
нарушениями в области ретейл продажи алкоголя 
(согласно части 3 статьи 14.16 КоАП РФ), имеют 
разнообразные правовые последствия и не могут 
рассматриваться как одинаковые в рамках исполь-
зования такой защитной меры, как замена адми-
нистративного штрафа на предупреждение за 
первое нарушение, предвиденное статьей 4.1.1 
КоАП РФ. Подходы к защите, реализуемые в рам-
ках государственной поддержки для предприни-
мателей, обеспечивают глубокий анализ предпри-
нимательских отношений, принимая во внимание 
не только экономические, саморегулирующие и 
законодательные аспекты, но также и юридиче-
ские защитные стратегии, которые осуществля-
ются через применение механизмов публичного 
права [15].

В рамках законодательной системы Россий-
ской Федерации осуществлено комплексное вне-
дрение механизмов правовой защиты и под-
держки, что нашло свое выражение в норматив-

но-правовых актах. В частности, в соответствии с 
положениями пунктов 2 и 3 статьи 23 Федераль-
ного закона от 8 мая 1996 года № 41-ФЗ «О произ-
водственных кооперативах» [7], производствен-
ные кооперативы, классифицируемые как субъ-
екты малого предпринимательства, обладают 
полным спектром привилегий и льгот, предусмо-
тренных для таких субъектов в соответствии с 
федеральным и региональным законодатель-
ством Российской Федерации. Данным кооперати-
вам гарантированы все защитные меры, формы и 
способы защиты их прав и законных интересов, 
установленные федеральным законодатель-
ством. Это положение подчеркивает стремление 
государства к созданию благоприятных условий 
для функционирования и развития субъектов 
малого предпринимательства, включая производ-
ственные кооперативы, путем предоставления им 
комплексной правовой защиты и поддержки, что 
является важным шагом на пути к стимулирова-
нию экономической активности и обеспечению 
стабильности в данном секторе экономики.

Анализ нормативно-правовой базы, регули-
рующей вопросы потребительской кооперации и 
финансовой аренды в Российской Федерации, 
демонстрирует взаимосвязь между предоставляе-
мыми мерами поддержки и механизмами право-
вой защиты. В частности, в Законе РФ от 19 июня 
1992 года № 3085-1 «О потребительской коопера-
ции (потребительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации» [9] и Федеральном законе 
от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ «О финансовой 
аренде (лизинге)» [8], а также в других норматив-
ных актах, устанавливается правовая основа, спо-
собствующая развитию и защите интересов участ-
ников данных сфер.

Вводная часть и первая статья Закона о 
потребительской кооперации, а также пункт пер-
вый статьи 18 и пункт первый статьи 38.1 этого же 
закона, выступают в качестве основы, определяю-
щей принципы организации и функционирования 
потребительских кооперативов, их союзов, пред-
усматривая при этом конкретные меры поддержки 
и защиты прав и интересов данных организаций. 
Аналогичным образом, статья 37 Федерального 
закона о финансовой аренде (лизинге) устанавли-
вает правовые механизмы для обеспечения 
защиты прав и интересов сторон финансовых 
арендных (лизинговых) отношений, тем самым 
способствуя созданию благоприятных условий 
для развития данного вида экономической дея-
тельности.

В рамках научного анализа вопросов, касаю-
щихся государственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федера-
ции, особое внимание уделяется разработке и 
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реализации нормативно-правовых актов, способ-
ствующих созданию благоприятных условий для 
функционирования и развития данных субъектов 
экономической деятельности. В этом контексте, 
значимым является рассмотрение положений, 
содержащихся в ряде федеральных законов, 
которые обеспечивают правовую базу для защиты 
интересов малого и среднего бизнеса.

1. Федеральный закон от 8 февраля 1998 
года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» [2] в пункте 4 статьи 8 устанав-
ливает механизмы защиты прав участников 
обществ с ограниченной ответственностью, что 
важно для малого и среднего предприниматель-
ства, поскольку большинство из них функциони-
руют в данной организационно-правовой форме. 
Данный механизм включает в себя возможность 
обеспечения доступа к информации о деятельно-
сти общества, что способствует повышению про-
зрачности и управляемости таких субъектов.

2. Федеральный закон от 26 декабря 1995 
года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [3] в 
пунктах 1 статьи 1, 8 статьи 2, статье 30 и пункте 7 
статьи 32.1 устанавливает основания для осу-
ществления деятельности акционерных обществ, 
в том числе механизмы защиты прав и интересов 
акционеров, что крайне важно для среднего пред-
принимательства, рассматривающего привлече-
ние инвестиций через выпуск акций.

3. Федеральный закон от 29 ноября 2001 
года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» [4], 
особенно в подпункте 16 пункта 2 статьи 55 и ста-
тье 63, описывает правовые аспекты создания и 
функционирования инвестиционных фондов, 
включая защиту прав инвесторов. Это имеет зна-
чение для малого и среднего бизнеса с точки зре-
ния возможностей привлечения инвестиций для 
развития своей деятельности.

4. Федеральный закон от 21 ноября 2011 
года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» [5] в 
статье 23 регулирует вопросы, связанные с орга-
низацией торгов на финансовом рынке, что соз-
дает условия для участия малого и среднего пред-
принимательства в финансовых операциях, повы-
шая их доступ к финансовым ресурсам через 
рынок.

5. Федеральный закон от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе» [6], особенно в статьях 6 и 
37, устанавливает правила ведения рекламной 
деятельности, включая защиту от недобросовест-
ной конкуренции и недопустимости использова-
ния сравнительной рекламы, что защищает инте-
ресы малого и среднего бизнеса в контексте их 
рекламных стратегий.

Комплексный анализ мер по экономиче-
скому стимулированию и стратегиям обеспечения 

защиты подчеркивает передовую социально-эко-
номическую политику государства, которая 
направлена на всестороннее продвижение пред-
приятий малого бизнеса. Важным элементом 
здесь выступает возможность закрепления в зако-
нодательстве принципа «мотивационного регули-
рования» со стороны государства, что способ-
ствует повышению инновационного потенциала и 
производственного энтузиазма среди предприни-
мателей, а также защищает их права. Исходя из 
предпосылки, что простое уменьшение государ-
ственного контроля не ведет к увеличению резуль-
тативности бизнеса, основным критерием оценки 
которого является качество товаров и услуг, а 
также уровень инноваций в производстве, ключе-
вой задачей является установление такой системы 
регулирования, которая бы мотивировала бизнес-
менов к достижению выдающихся успехов. При 
выполнении предпринимателями определенных 
стандартов они получают доступ к дополнитель-
ным стимулам и привилегиям, что действует как 
средство поощрения за высокие достижения в их 
деятельности.

Анализ мер защиты в контексте системы 
поддержки акцентируется на уточнении законода-
тельства, при этом в сфере управленческих взаи-
модействий преобладает подход к исключению 
обвинений за нарушения, которые не имеют кон-
кретных обоснований, как, например, неосущест-
вление производственного надзора.

Механизмы обеспечения защиты и оказания 
поддержки отличаются по своей природе. В проти-
вовес методам обеспечения защиты, меры под-
держки не подразумевают утверждение или воз-
обновление прав. Тем не менее, помощь в деле 
ведения предпринимательства может охватывать 
широкий круг аспектов в рамках деловых отноше-
ний. В качестве примера, финансовая помощь 
может проявляться через предоставление прав на 
владение или использование активов, принадле-
жащих государству или муниципалитетам. Это 
охватывает земельные участки (за исключением 
тех, что предназначены для личного хозяйства, 
ведения огорода, садоводства и строительства 
индивидуального жилья), объекты недвижимости. 
Эти особенности также могут быть применены к 
другим формам государственной помощи.

Таким образом, в ходе исследования вопро-
сов, связанных с государственной поддержкой 
малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации, был проведен анализ раз-
личных аспектов, включая разработку и реализа-
цию нормативно-правовых актов, направленных 
на создание благоприятных условий для этих 
субъектов экономической деятельности. Особое 
внимание уделено защите прав и интересов 
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малого и среднего бизнеса в контексте их государ-
ственной поддержки, которая выступает ключе-
вым элементом для развития устойчивой и функ-
циональной экономической системы.

Был выявлен ряд проблем и пробелов в 
существующем законодательстве, касающемся 
защиты прав предпринимательских субъектов, в 
том числе отсутствие четких нормативных поло-
жений, задающих рамки обязанностей и степень 
ответственности государственных и муниципаль-
ных структур за противоправные действия или 
бездействие. Это ставит под угрозу целостность и 
доступность государственной поддержки для 
предпринимателей, особенно в аспектах получе-
ния имущественной поддержки.

Заключение
Таким образом, необходимо акцентировать 

внимание на разработке и внедрении эффектив-
ных механизмов защиты прав малого и среднего 
бизнеса, устранении существующих нормативных 
пробелов и обеспечении четкости в определении 
обязанностей и ответственности государственных 
и муниципальных органов. Это позволит сформи-
ровать более прозрачную и доступную среду для 
предпринимательской деятельности, способствуя 
развитию устойчивой экономической системы и 
комплексному развитию малого и среднего биз-
неса в Российской Федерации.
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ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СМАРТ-КОНТРАКТА:  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Аннотация. Смарт-контракты – это самовыполняющиеся договоры, в соответствии 
с которыми соглашения между сторонами сделки, оформляются в виде программного кода. 
Вопросы применения смарт-контрактов в гражданском обороте весьма актуальны в оте-
чественном законодательстве, так как увеличивается ареал использования технологии 
«блокчейн» (технология распределенного реестра) и их эквивалентов в разных отраслях, а 
также в условиях цифровизации продолжают трансформироваться государственные, по-
литические, экономические, социальные, правовые, общественные сферы общества. 

Цели исследования: проанализировать доктринальные концепции о правовой приро-
де смарт-контракта, проанализировать возможность использования положений об изме-
нении и расторжении договора, указанных в главе 29 ГК РФ к смарт-контракту, разрабо-
тать практические предложения по преодолению сложностей изменения и расторжения 
смарт-контракта, вызванного проблемами их законодательного регулирования.

Методология: методологическую основу исследования составляют общефилософ-
ский метод (диалектический), общенаучные методы познания, общелогические методы 
(абстрагирование, классификация, обобщение, дедукция, индукция, синтез, анализ), специ-
ально-юридические методы (метод толкования норм права, формально-юридический).

Результаты: произведен анализ возможности изменения и расторжения смарт-кон-
тракте в соответствии с основаниями и способами, предусмотренными гл.29 ГК РФ, сде-
лан вывод о том, что на сегодняшний момент весьма проблематично применять общие 
положения ГК РФ при изменении и расторжении смарт-контракта, предложены авторские 
рекомендации по преодолению практических проблем изменения и расторжения смарт-кон-
тракта.

Выводы: Настоящая статья представляет интерес для научного сообщества, так 
как формирует и систематизирует теоретическую основу для последующих исследований 
изменения и расторжения смарт-контракта.

Ключевые слова: смарт-контракт, договор, изменение и расторжение смарт-кон-
тракта, правовая природа, программный код, технология «блокчейн» (технология распре-
деленного реестра).
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CHANGING AND TERMINATING A SMART CONTRACT:  
PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE

Annotation. Smart contracts are self-executing contracts, according to which agreements be-
tween the parties to a transaction are executed in the form of a program code. The issues of the use 
of smart contracts in civil circulation are very relevant in domestic legislation, as the area of use of 
blockchain technology (distributed registry technology) and their equivalents in various industries 
increases, as well as state, political, economic, social, legal, and public spheres of society continue 
to transform in the context of digitalization.

Research objectives: to analyze doctrinal concepts about the legal nature of a smart contract, 
to analyze the possibility of using the provisions on modification and termination of the contract spec-
ified in Chapter 29 of the Civil Code of the Russian Federation to the smart contract, to develop 
practical proposals to overcome the difficulties of modification and termination of a smart contract 
caused by problems of their legislative regulation.

Methodology: the methodological basis of the research is the general philosophical method 
(dialectical), general scientific methods of cognition, general logical methods (abstraction, classifica-
tion, generalization, deduction, induction, synthesis, analysis), special legal methods (method of in-
terpretation of legal norms, formal legal).

Results: the analysis of the possibility of changing and terminating a smart contract in accord-
ance with the grounds and methods provided for in Chapter 29 of the Civil Code of the Russian 
Federation is made, it is concluded that at the moment it is very problematic to apply the general 
provisions of the Civil Code of the Russian Federation when changing and terminating a smart con-
tract, author’s recommendations for overcoming practical problems of changing and terminating a 
smart contract are proposed.

Conclusions: This article is of interest to the scientific community, as it forms and systematiz-
es the theoretical basis for subsequent research on the modification and termination of a smart con-
tract.

Key words: smart contract, contract, modification and termination of a smart contract, legal 
nature, program code, blockchain technology (distributed registry technology).

Введение. Цифровой век открывает боль-
шие возможности для исследований теоретиче-
ского и прикладного характера и подталкивает 
ученых к осмыслению, пересмотру и сравнению 
новых цифровых явлений (искусственный интел-
лект, робототехника, технология распределенного 
реестра, цифровые финансовые активы, цифро-
вая валюта и смарт-контракт) с классическими 
институтами и категориями. Явления цифровиза-
ции оказали влияние на традиционные договор-
ные обязательства путем преобразования спосо-
бов исполнения договора, формы и содержания.

Воздействие процессов цифровизации про-
явилось во внедрении смарт-контракта в граждан-
ско-правовые отношения, при этом процессы вне-
дрения смарт-контракта в правовую действитель-

ность являются объектом пристального внимания 
большинства ученых-исследователей [1, с. 23]. 
Это обусловлено тем, что смарт-контракт явля-
ется одной из наиболее распространенных техно-
логий Legaltech, как отмечает В.П. Камышанский, 
Legaltech – это различные инструменты, продукты, 
программы и платформы, специально созданные 
для оптимизации и упрощения процессов, состав-
ляющих профессиональную деятельность юри-
стов [2, с. 154].

Интеграция смарт-контракта как инноваци-
онного и новаторского явления в гражданский 
оборот налагает возникновением затруднитель-
ных ситуаций, таких как возможность изменения и 
расторжения смарт-контракта в договорных отно-
шениях, учитывая, что основными признаками 
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смарт-контракта как программного кода является 
недвусмысленность исполнения (гарантирован-
ность и точность) и самоисполнимость [3, с. 82]. 

Основные положения. Исследование 
вопроса изменения и расторжения смарт-кон-
тракта невозможно без изучения его сущности и 
правовой природы. В отечественной цивилистике 
имеется активный интерес к изучению правовой 
природы смарт-контракта, имеются многочислен-
ные научные исследования, сформированы док-
тринальные концепции к правовой природе 
смарт-контракта.

Первая группа исследователей признают 
смарт-контракт как особый вид гражданско-право-
вого договора - А.И.Савельев [4], А.И.Москаленко 
[5], вторая группа исследователей признают 
смарт-контракт как договор присоединения – 
Н.В.Лукоянов [6, с.30], третья группа исследовате-
лей признают смарт-контракт как способ исполне-
ния обязательств – В.А.Белова [7], А.М.Вашкевич 
[8], четвертая группа исследователей признают 
смарт-контракт как способ обеспечения исполне-
ния обязательств – М.А.Егорова, В.А. Вайпан [9], 
пятая группа исследователей признают смарт-кон-
тракт как форму договора и особый способ испол-
нения обязательства – А.А.Волос [10], Е.Е. Богда-
нова [11, с.114], шестая группа исследователей 
признают смарт-контракт как договорную кон-
струкцию – Л.Г. Ефимова, О.Б. Сиземова [12, с.87].

Среди данных исследователей вопросами 
возможности расторжения и изменения смарт-кон-
тракта занимались Н.В. Лукоянов, М.А.Егорова, 
А.А. Волос, Л.Г.Ефимова и др., в целом, отметим, 
что вопросы возможности изменения и расторже-
ния смарт-контракта требуют дальнейшей науч-
ной разработанности.

Исходя из вышеперечисленных доктриналь-
ных концепций, можно сделать вывод о том, 
смарт-контракт – это договорная конструкция, 
наряду с договором присоединения, опционным и 
рамочным договором. Эта договорная конструк-
ция используется в рамках договора поставки, 
купли-продажи, доверительного управления. 

Многообразие доктринальных концепций 
обусловлено тем, что в действующем законода-
тельстве Российской Федерации отсутствует каче-
ственное легальное определение смарт-кон-
тракта, при этом ранее законодателем осущест-
влялись шаги по внедрению смарт-контракта в 
правовое поле посредством включения его поня-
тия в проекте Федерального закона «О цифровых 
финансовых активов» [13]. 

Согласно данному законопроекту, под 
смарт-контрактом понимался «договор в цифро-
вой форме, в соответствии с которым права и обя-
занности исполнялись посредством совершения в 
запрограммированном порядке цифровых опера-

ций в блокчейне цифровых операций в установ-
ленной договором последовательности и при воз-
никновении установленных им обстоятельств» 
[13]. В дальнейшем, данное понятие так и не было 
включено в Федеральный закон «О цифровых 
финансовых активов» [14]. 

Отметим, что Центральный банк Российской 
Федерации (далее по тексту – ЦБ РФ) дал свое 
определение смарт-контракта. В документе ЦБ 
РФ «Основные направления развития финансо-
вого рынка Российской Федерации на 2024 год и 
период 2025 и 2026 годов», опубликованного 
зимой 2024 года под смарт-контрактом понима-
ется «цифровой договор, в соответствии с кото-
рым осуществляется автоматическое исполнение 
платежей и сделок, учета и контроля юридически 
важных событий и действий» [15]. Ввиду того, что 
в отечественной цивилистике еще не выработана 
единая доктринальная концепция о правовой при-
роде «смарт-контракта», попытки законодателя и 
ЦБ РФ по формированию понятия «смарт-кон-
тракта» являются неудачными, так как данные 
определения не синтезируют основные положе-
ния существующих доктринальных концепций, и 
являются частичной проекцией пятого подхода 
[12, с.87].

Представляется, что зарубежная доктри-
нальная концепция о правовой природе смарт-кон-
тракта, в соответствие с которой признается дуа-
лизм смарт-контракта (соединение категорий 
гражданско-правового договора и программного 
кода) может стать ориентиром для построения 
единой отечественной доктринальной концепции 
[16, с.34]. 

Отсутствие качественного легального опре-
деления «смарт-контракта» в действующем зако-
нодательстве не препятствует возможности 
заключения смарт-контракта, так как новеллы 
гражданского законодательства в сфере оборота 
цифровых прав, формы сделок (включая форму 
договора) предусматривают эту возможность.

Во-первых, внедрение в правовое поле циф-
ровых прав в виде отдельно взятой статьи 141.1. в 
Гражданском кодекс РФ (далее по тексту – ГК РФ) 
[17], анализ которой позволяет сделать вывод о 
том, что предметом смарт-контракта могут быть 
цифровые права, так как в п.1. указано следую-
щее: «распоряжение, осуществление, включая 
залог, передачу, обременение цифрового права 
иными способами или ограничение распоряжения 
цифровым правом допустимо посредством циф-
ровой системы без обращения к третьему лицу».

Во-вторых, закрепление ст.160 ГК РФ [17] 
новой формы сделки – электронной, в пункте 1 
статьи указано, что «письменная форма сделки 
дополнительно признается соблюденной, если 
лицо совершило сделку посредством электрон-
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ных или других технических средств, которые спо-
собны зафиксировать на материальном носителе 
в том же виде содержание сделки, в то же время 
условие о наличии подписи признается исполнен-
ным, если применен любой способ, в соответ-
ствии с которым, допустимо провести идентифи-
кацию лица, выразившего волю».

Диспозиция п.1. ст.160 ГК РФ [17] нашла 
свое отражение в п.2. ст.434 ГК РФ, который пред-
усматривает возможность заключения договора в 
цифровом виде. Соответственно, конструкция ст.
ст.160 и 434 ГК РФ [17] позволяют признавать 
смарт-контракт как форму договора и приравни-
вать к письменной форме.

В-третьих, ст.309 ГК РФ [17] подверглась 
изменениям, а именно в части надлежащего 
исполнения, статья была дополнена следующим 
положением: «обстоятельства сделки могут пред-
усматривать исполнение ее сторонами сформи-
рованных из нее обязательств при наступлении 
конкретных условий без адресованного на испол-
нение обязательства индивидуально выражен-
ного второго волеизъявления его сторон посред-
ством использования цифровых технологий, уста-
новленных условиями сделки». Соответственно, 
содержание смарт-контракта взаимосвязано с 
исполнением договора.

Ввиду того, что смарт-контракт это договор-
ная конструкция (наравне с опционным, рамоч-
ным и публичным договорами), необходимо проа-
нализировать возможность использования общих 
положений об изменении и расторжении дого-
вора, установленных в гл.29 ГК РФ [17] к смарт-кон-
трактам. 

В соответствии с гражданским законода-
тельством, изменение и расторжение договора 
возможно по следующим основаниям: соглаше-
ние сторон, существенное нарушение договора, 
другое основание, предусмотренное договором 
или законом, существенное изменение обстоя-
тельств.

Проанализируем возможность использова-
ния этих оснований в моменте исполнения дого-
ворных обязательств по смарт-контракту. Первое 
основание – соглашение сторон. Если стороны 
изначально вступили в договорные отношения в 
классической форме, а потом осуществили пере-
вод договора на программный код, то форма 
соглашения об изменении или расторжении дого-
вора будет аналогична первичному основному 
договору.

Второе основание – существенное наруше-
ние договора, существенное нарушение договора 
является оценочной категорией, а условия, кото-
рые содержатся в смарт-контракте, отмечаются 
высоким уровнем выраженности и определенно-
сти, в связи с этим, невозможно внести в 

смарт-контракт положение о существенном нару-
шении договора, аналогичная ситуация складыва-
ется и в отношении такого основания как суще-
ственное изменение обстоятельств. 

Третье основание – иные основания, пред-
усмотренные договором или законом. Данные 
основания могут быть предусмотрены в договоре, 
необходимо их зафиксировать в процессе разра-
ботки программного кода или же прописать взаи-
модействие смарт-контрактов и «оракулов». Роль 
«оракулов» заключается в том, что они выступают 
помощниками по урегулированию проблем соот-
ветствия данных и недопустимости извлечения 
сведений непосредственно смарт-контрактами 
[16, с.37].

Отметим, что на практике возникают слож-
ности при использовании такого основания как 
нарушение обязательств.

Например, стороны заключили договор 
поставки на основании смарт-контракта, постав-
щик не исполнил надлежащим образом свои обя-
зательства по договору, направив некачественный 
товар, то в цифровом пространстве эти обстоя-
тельства никаким образом не будут отображаться, 
так как в смарт-контракте все заданные алгоритмы 
и условия соблюдены и соответственно про-
грамма в автоматическом порядке не расторгнет 
договор.

Далее обратимся к предусмотренным гла-
вой 29 ГК РФ [17] способам изменения и растор-
жения договора: осуществление соглашения 
между сторонами, изменение и расторжение дого-
вора посредством судебного порядка, изменение 
и расторжение в одностороннем порядке (допу-
скается в исключительных случаях, установлен-
ных в ст.310 ГК РФ) [17].

В случае, если между сторонами заключено 
соглашение об изменении или расторжение дого-
вора, то без оказания соответствующей помощи 
IT-специалистов, расторгнуть или изменить дого-
вор не получится, так как сущность программного 
кода заключается в его самоисполнимости, неиз-
менности и определённости.Это подтверждается 
позициями Е.А.Кирилловой, Т.Э.Зульфугарзаде, 
которые отмечали, что изменение и расторжение 
смарт-контракта возможно, если имеется в нали-
чии доступ к исходному коду договора и опреде-
ленные средства для его изменения и удаления 
[18, с.57]. Аналогичная ситуация возникнет при 
изменении и расторжении договора в односторон-
нем порядке.

Весьма затруднительно расторгнуть или 
изменить смарт-контракт в судебном порядке, 
ведь как отмечает Е.В.Зайнутдинова, порядок 
судебного расторжения смарт-контракта и исполь-
зования определенных юридических последствий 
еще не упорядочен и не сформирован, при этом 
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суд будет применять имеющиеся им средства, 
такие как реституция, возмещение убытков, тре-
бование о предоставлении доступа к цифровому 
кошельку, требование к оператору информацион-
ной системы о восстановлении записи [19, с.161], 
при этом в настоящее время отсутствует судебная 
практика по разрешению споров по изменению и 
расторжению смарт-контракта, что является отри-
цательной тенденцией.

Представляется, что на сегодняшний день 
проблематично изменить и расторгнуть смарт-кон-
тракт в соответствии с теми основаниями и спосо-
бами, которые установлены в гл.29 ГК РФ [17], это 
подтверждается позициями А.Я.Ахмедова, А.А. 
Волос, Е.П.Волос, которые отмечали, что боль-
шая часть оснований прекращения обязательств 
противопоставляется правовой природе 
смарт-контракта, что препятствует возможности 
использования норм о прекращении договорных 
обязательствах к отношениям, осложненным при-
менением смарт-контракта, даже в случае перво-
начального их программирования [20, с.156].

Следовательно, необходимо внести измене-
ния в действующее законодательство, чтобы пре-
одолеть затруднения при использовании общих 
положений главы 29 ГК РФ [17] в случае измене-
ния и расторжения смарт-контракта, к таким изме-
нениям можно отнести установление новых спо-
собов изменения и расторжения смарт-контрак-
тов, а также необходимо на основании действую-
щих способов и оснований разработать 
практические предложения. К таким практическим 
предложениям следует отнести следующее:

- одновременное заключение договора в 
классическом виде и цифровом виде, в случае 
если это условие предусмотрено в самой про-
грамме. Представляется, что на основании согла-
шения об изменении и расторжении договора, 
заключенного в той же форме, что и первичный 
договор или на основании вступившего в закон-
ную силу решения суда стороны самостоятельно 
или посредством обращения к IT-специалисту 
изменяют смарт-контракт или расторгают его.

- первоначально предвидеть (на стадии соз-
дания и разработки программного кода) опреде-
ленные условия, в соответствии с которыми 
наступление их опосредует возможность изме-
нить или расторгнуть смарт-контракт. 

- абсолютное прекращение договорных 
отношений, внесение изменений в компьютерный 
код и заключение нового договора с измененными 
обстоятельствами.

- в процессе разработки смарт-контракта 
определить какое конкретное обстоятельство 
допустимо изменить в зависимости от наступле-
ния конкретных условий. 

Заключение. Отсутствие должной научной 
разработанности, отсутствие единообразной 
судебной практики, несовершенство механизма 
изменения и расторжения договора по граждан-
скому законодательству, все это свидетельствует 
о том, что изменение и расторжение смарт-кон-
тракта в гражданско-правовых отношениях в 
нынешних условиях затруднительно или же не 
представляется возможным.

В целях разрешения проблемы стороны на 
этапе преддоговорных отношений могут согласо-
вать все условия, при наступлении которых допу-
стимо изменить или расторгнуть договор и соот-
ветственно включить их в программный код.

Также авторам программного кода следует 
при разработке платформ, в рамках которых будет 
осуществляться заключение и исполнение 
смарт-контракта, предусмотреть опцию измене-
ния и расторжения смарт-контракта.
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methods (deduction, generalization, systematization). Scientific novelty of this research: the research 
contributes to the systematization of the fundamental principles of financial assets and has potential 
application in the development of risk assessment methods, strategies for managing financial assets 
and assessing the impact of financial assets on economic stability and growth.

Key words: economic development, financial assets, securities, financial instruments, securi-
ties, capital assets, risk, profitability.

Финансовые активы представляют 
собой экономические ресурсы или 
объекты собственности, имеющие 

денежную стоимость и принадлежащие физиче-
скому или юридическому лицу с целью генерации 
прибыли. [8, с. 12]

В целом, финансовые активы представляют 
собой не что иное, как право на доходы за счет 
эксплуатации инвестиционных активов. Таким 
образом, они олицетворяют механизм распреде-
ления прибыли, а вложения в такие активы предо-
ставляют собственнику заработать часть при-
были, создаваемой за счет инвестиционных вло-
жений в реальные активы.

В связи с тем, что главной особенностью 
финансовых активов является их потенциал при-
носить доход своему владельцу, ключевым крите-
рием при покупке таких активов выступает опре-
деление внутренней ценности актива, отражаю-
щей предполагаемые будущие денежные потоки 
от его использования.

Анализ внутренней стоимости активов, 
задействованных в бизнес-процессах, происходит 
на этапе планирования инвестиций. В этот момент 
анализируются издержки на приобретение и 
управление активами в сравнении с прогнозируе-
мым объемом доходов, которые ожидается полу-
чить от их последующего использования. [1, с. 30]

Эффективное распределение финансовых 
средств ключевым образом способствует улучше-
нию операционных процедур субъекта бизнеса, 
стимулируя увеличение производства и продаж. 
Неправильное управление этими средствами 
может нанести вред организации закупок сырья и 
материалов, производственной эффективности, 
продажам и маркетинговой деятельности пред-
приятия. Важно отметить, что даже успешные 
компании могут столкнуться с трудностями из-за 
недостаточно качественного управления своими 
финансовыми активами.

Успех современного бизнеса непосред-
ственно связан с качеством управления финан-
сами. Детальный анализ и строгая их категориза-
ция обеспечивают достижение как тактических, 
так и стратегических целей, поддерживая устойчи-
вое экономическое состояние компании. Контроль 
финансовых активов способен сократить время 
операционного цикла и оптимизировать использо-
вание ресурсов, тем самым уменьшая зависи-
мость от внешнего финансирования. 

Структура финансовых активов субъекта 
бизнеса может быть проанализирована с позиции 
стоимости, функционального предназначения, 
доходности, времени до погашения, ликвидности.

По признаку стоимости выделяются активы, 
которые оцениваются на основе их текущей 
рыночной цены и активы, чья цена определяется, 
исходя из амортизированной стоимости.

Активы, учитываемые на основе текущей 
рыночной цены, обычно приобретаются с целью 
последующей продажи или выкупа в краткосроч-
ной перспективе как элементы управляемых порт-
фелей для генерации краткосрочной прибыли. 

Международные стандарты финансовой 
отчетности предполагают идентификацию финан-
совых активов по их первоначальной рыночной 
стоимости, после чего они могут быть переоце-
нены либо продолжить отражаться по текущей 
стоимости, либо учитываться по амортизирован-
ной стоимости. В большинстве случаев, активы 
рекомендуется учитывать именно по амортизиро-
ванной стоимости, за исключением определенных 
их типов, учитываемых по рыночной стоимости и 
влияющих на финансовые отчеты.

По функциональному предназначению 
активы могут быть классифицированы на: [5, с. 
73]

инвестиционные, направленные на долго-
срочный доход; 

спекулятивные, целью которых является 
краткосрочная выгода от рыночных колебаний; 

трансакционные, предполагающие выполне-
ние различных финансовых операций. 

Приведенные категории различаются по 
своим целям: получение дохода через дивиденды 
и проценты или ускорение денежных операций с 
помощью расчетных инструментов и краткосроч-
ных вложений.

По критериям доходности и гарантий выде-
ляют финансовые активы, дающие: 

переменный доход (инвестиции в акции и 
деривативы, где доход не гарантирован);

фиксированный доход (облигации, предо-
ставляющие стабильный доход);

бездоходные финансовые активы (налич-
ные и дебиторская задолженность, не принося-
щие доход).

По времени до погашения финансовые 
активы классифицируются на: [12, с. 57]
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долгосрочные, сроком более одного года 
(например, вечные ценные бумаги);

краткосрочные, предназначенные для обра-
щения в пределах года (например, денежные 
средства и краткосрочные дебиторские обяза-
тельства).

Классификация финансовых активов по лик-
видности выделяет:

низколиквидные (долгосрочные инвестиции 
и дебиторская задолженность);

ликвидные (краткосрочные инвестиции и 
дебиторская задолженность);

высоколиквидные активы (денежные сред-
ства, доступные для мгновенного использования).

На рисунке 1 отражены основные виды 
финансовых активов. 

Рисунок 1. Основные виды финансовых активов 

Денежные средства представляют собой 
активы экономического субъекта, представлен-
ные в форме наличных денег в кассе и безналич-
ных средств на банковских счетах, которые могут 
быть немедленно использованы для оплаты това-
ров, услуг, погашения долгов или других текущих 
расходов.

Задолженность дебиторов – это сумма 
денежных средств, которая должна быть полу-
чены предприятием от своих клиентов и партне-
ров за поставленные товары, выполненные 
работы или оказанные услуги. 

Финансовые вложения характеризуют инве-
стиции компании в ценные бумаги, доли в капи-
тале других предприятий, а также другие виды 
инвестиций, сделанные с целью получения дохода 
(дивидендов, процентов) и/или контроля над дру-
гими компаниями. Финансовые вложения явля-
ются важной частью инвестиционной стратегии 
предприятия и могут варьироваться по степени 
риска и ожидаемой доходности. [3, с. 96]

Расчетные документы в пути – это денежные 
документы (чеки, платежные поручения или пере-
воды), которые были отправлены предприятием 
или на его адрес, но еще не зачислены на банков-
ский счет получателя или отправителя. Данный 
термин отражает временной разрыв между 
моментом инициации платежа и моментом его 
фактического исполнения банковской системой.

Ценные бумаги представляют собой доку-
менты, закрепляющие материальные или немате-
риальные права, переходящие при их передаче. 

Они подтверждают права и обязанности собствен-
ности и выступают на рынке как доходный капи-
тал. Таким образом, ценные бумаги выступают как 
предмет сделок и источник прав к эмитенту, пред-
полагая получение дохода, передачу, обмен или 
изъятие. [7, с. 53]

Ценные бумаги выполняют функции специ-
фического актива, инвестиционного средства, 
объекта сделок и финансирования. В структуре 
связанных с ними прав выделяют права от владе-
ния на сам документ и процедуры перехода прав. 
В данном контексте необходимо отдельно выде-
лить права к ресурсам, выраженные через физи-
ческие или электронные документы.

В целом, ценные бумаги функционируют как 
отдельный вид капитала, который отличается от 
других его видов возможностью включаться в 
рыночный оборот и генерацию прибыли, несмотря 
на отсутствие прямого капитала, путем сохране-
ния зафиксированных в документальной форме 
прав на него. 

Также ценные бумаги активируют права 
голоса, в частности, например, при голосовании 
акционеров. При этом, важно отметить, что не 
каждое имущественное право превращается в 
ценную бумагу.

Для признания документа ценной бумагой 
он должен соответствовать ключевым характери-
стикам: [10, с. 916]

1. Возможность обращения – способность 
ценной бумаги функционировать как предмет тор-
говли и залога.
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2. Общедоступность – возможность исполь-
зования различными участниками рынка.

3. Унификация – стандартизированное 
содержание и требования, определенные зако-
ном.

4. Формальность – издание в виде бумажных 
бланков или электронных записей.

5. Легальность – подкрепление на уровне 
законодательством, что повышает доверие и сти-
мулирует рыночные отношения.

6. Торгуемость – ценная бумага рассматри-
вается как товар с собственным рынком.

7. Ликвидность – способность быстро пре-
вращаться в наличные с минимальными поте-
рями.

8. Непременность исполнения – четко уста-
новленные сроки и условия исполнения.

Таким образом, ценная бумага выступает 
как уникальный вид капитала, способный переме-
щаться и генерировать доход, параллельно суще-
ствующий рядом с его другими проявлениями. 
Ценная бумага характеризует состояние, при 
котором фактический капитал может отсутство-
вать, но на него сохраняются все права, оформ-
ленные в документе.

Классификация финансовых инструментов 
ценных бумаг схематично отражена на рисунке 2.

Рисунок 2. Финансовые инструменты ценных бумаг 

Согласно представленному рисунку, на 
современном финансовом рынке обращаются 
первичные и вторичные финансовые инстру-
менты. Первичные инструменты (акции, облига-
ции и пр.), напрямую связаны с правами на активы, 
в то время как вторичные (фьючерсы и опционы), 
основываются на стоимости первичных. При этом, 
ряд авторов сужает круг основных инструментов 
до акций и облигаций, включая остальные финан-
совые инструменты (сертификаты, чеки и др.) к 
категории производных.

К инструментам ценных бумаг относятся: [2, 
с. 49]

облигации, которые свидетельствуют о 
праве на получение определенной стоимости; 
государственные облигации, указывающие на 

предоставление займа государству; векселя, 
отражающие долговые обязательства;

сертификаты депозитные и сберегательные 
представляют собой официальные подтвержде-
ния вложений в банк, предполагающие возврат 
депозита с процентами по истечении определён-
ного периода; книжки сберегательные, функцио-
нирующие аналогично, с гарантией финансовых 
обязательств банка перед вкладчиком;

коносамент - международный документ, 
устанавливающий условия морской перевозки, 
право собственности на груз и обязанность его 
доставки, действующий как надёжное подтверж-
дение контракта между отправителем и перевоз-
чиком;
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акции - подтверждают участие в капитале 
корпорации и предоставляют держателям спектр 
прав, варьирующихся в зависимости от их катего-
рии и типа, включая право на дивиденды и уча-
стие в управлении;

чеки – письменное безусловное поручение 
владельца счета (трассанта) своему банку (трас-
сату) выплатить указанную в чеке сумму денег 
лицу, предъявившему чек (бенефициару или полу-
чателю). Чек является одним из инструментов 
безналичных платежей и может использоваться 
как средство платежа или для получения налич-
ных денег;

финансовые деривативы (фьючерсы, опци-
оны и др.), предусмотренные законом, которые 
расширяют возможности финансового регулиро-
вания и инвестиционных возможностей.

Ценные бумаги классифицируют по следую-
щим признакам: [6, с. 170]

1. По механизму выпуска и регистрации:
эмиссионные инструменты - представлены 

серийно, обладают идентичными характеристи-
ками внутри каждой серии, например, акции и 
облигации, выдаются на продолжительный срок 
деятельности организации-эмитента.

индивидуальные (векселя и уникально номе-
рованные банковские сертификаты), отличаются 
по срокам и номиналам, выпускаемым под кон-
кретные условия.

2. По внешней форме и способу хранения:
традиционные бумажные ценные бумаги, 

изготовление которых связано с затратами на про-
изводство защищенных от подделок бланков;

электронные ценные бумаги, размещенные 
в специализированных депозитариях, которые 
упрощают выполнение и расчеты по биржевым 
операциям. При этом, не каждый тип документа 
может быть выпущен в таком формате. К примеру, 
в некоторых юрисдикциях, банковские сертифи-
каты предусмотрены к выпуску исключительно в 
печатной форме.

3. В зависимости от метода перехода права 
собственности: [11, с. 124]

именные ценные бумаги - обеспечивают 
передачу прав через цессию, при этом первона-
чальный владелец гарантирует лишь подлинность 
права, а не его выполнение;

ценные бумаги на предъявителя - предусма-
тривают переход права собственности непосред-
ственно при передаче физического экземпляра;

ордерные ценные бумаги обеспечивают 
переход прав с использованием индоссамента, 
влекущего за собой обязанности по передаче и 
исполнению прав. Индоссамент может быть 
исполнен как без назначения конкретного лица, 
так и с указанием конкретного получателя прав.

4. В зависимости от функционального пред-
назначения:

долевые инструменты (акции), которые удо-
стоверяют участие владельца в капитале и при-
былях компании;

заемные инструменты (облигации, векселя и 
банковские сертификаты), отражающие долговые 
отношения и обязательство по возврату средств с 
процентом;

деривативы, базирующиеся на других 
финансовых инструментах или активах, предо-
ставляющие или обязывающие к торговым опера-
циям с основным активом по заранее оговорен-
ным условиям.

5. По аффилиации эмитента: [9, с. 198]
государственные ценные бумаги - включают 

финансовые инструменты, выпущенные на уровне 
правительства, с гарантией возврата и доходно-
сти, обеспеченной государственным имуществом;

муниципальные ценные бумаги - представ-
ляют собой финансовые обязательства, выпуска-
емые органами местного самоуправления, под-
крепленные муниципальной собственностью;

корпоративные ценные бумаги - охватывают 
широкий спектр финансовых инструментов от 
частных компаний, в том числе акции, доступные 
для акционерных обществ.

Также в данном контексте важно выделить 
роль центральных банков в эмиссии инструмен-
тов для регулировки ликвидности в национальной 
финансовой системе.

6. По временным рамам обращения, ценные 
бумаги классифицируются на: [4, с. 69]

краткосрочные – до 3 лет;
среднесрочные – от 3 до 5 или до 7 лет;
долгосрочные – более 5 или 7 лет;
бессрочные – например, акции, действую-

щие на протяжении всего срока жизни компани-
и-эмитента.

Данное деление носит условный характер и 
может изменяться в зависимости от специфики 
правового регулирования или практических нужд 
рынка. Законодательство Российской Федерации 
не устанавливает строгих рамок по срокам для 
ценных бумаг, но делает различие между кратко- и 
долгосрочными государственными облигациями.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
финансовые активы являются неотъемлемой 
составляющей экономической системы и играют 
важную роль в обеспечении стабильности и раз-
вития экономических субъектов. Понимание сущ-
ности, основных видов и фундаментальных меха-
низмов управления финансовыми активами дают 
возможность повысить эффективность финансо-
во-хозяйственной деятельности и обеспечить 
устойчивое развитие экономики.
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ных отношений и в контексте формирования новой социальной реальности. В статье 
раскрыты роль духовного производства в развитии хозяйственной деятельности, обозна-
чена проблема осмысления закономерностей превращения духовно-нравственных ценно-
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ственного характера формирующейся новой реальности. Обозначена новая социальная 
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Введение
Проблема социально-философского иссле-

дования современной хозяйственной деятельно-
сти, ее ценностных и институциональных аспек-
тов представляет собой значительный теоретиче-
ский и практический интерес [9]. В современных 
условиях формируется новая социальная реаль-
ность (НСР), которая характеризуется глубин-
ными трансформациями в сфере хозяйственной 
жизни людей. Системы традиционных ценностей 
и институтов замещаются новыми, содержание и 
характер которых еще далеко не достаточно 
исследованы. В условиях современного геополи-
тического, социально-экономического, культур-
но-идеологического и экологического кризисов 
такое замещение сопровождается растущими 
рисками, нестабильностью и турбулентностью, 
результатом которых уже стало появление «обще-
ства риска» (У. Бек), «культуры отмены», практики 
санкций, экономической дискриминации и др. [1].

В связи с этим становится необходимым 
научное осмысление названных процессов с уче-
том всех эндогенных и экзогенных факторов, ока-
зывающих свое влияние на формирование НСР и 
выработка стратегии развития современного 
общества в принципиально новых условиях. И в 
этой связи первоочередным научным вопросом 
является вопрос о сущности феномена хозяй-
ственной деятельности в системе меняющихся 
общественных отношений. В частности, социаль-
но-экономических общественных отношений 
(социально-трудовых отношений, отношений 
управления / самоуправления, отношений трудо-
вой стоимости, обмена, потребления, админи-
стративно-хозяйственной подчиненности и др.). 
Так, за последнее столетие стало очевидным, что 
труд постепенно утрачивает свой всеобщий харак-
тер, трудовая стоимость превращается в креатив-
ную стоимость, отношения управления все в 
большей степени замещаются отношениями 
самоуправления, «очные» формы организации 
хозяйственной деятельности удаленными (дис-
тантными) формами и т. д. И в основе этих про-
цессов лежит развитие схем мышления людей и 
социальных технологий (социальной инженерии). 
Если способ конструирования реальности стано-
вится способом мышления, то и способы мышле-
ния оказываются способами конструирования 
новой реальности. Формирование НСР как раз и 
свидетельствует о фундаментальной трансфор-
мации в современном мышлении и сознании 
людей, распространении и развитии наряду с тра-
диционными его видами (диалектическое, анали-
тическое, системное и т. д.) сравнительно новых 
видов: «латерального» (Э. де Боно), «аутистиче-
ского» (Э. Блейлер), «нуминозного» (Р. Отто), 
«мифологического» (А. Ф. Лосев) и некоторых 
иных.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что 
в своем развитии современное общество за 
последние сто с небольшим лет прошло сразу 
несколько этапов и сменило несколько моделей: 
«инновационного общества» (Й. Шумпетер), 
«постиндустриального общества» (Д. Белл), 
«общества потребления» (Ж. Бодрийяр), «инфор-
мационного общества» (Ю. Хаяши), «технотрон-
ного общества» (З. Бжезинский). При этом в неко-
торых регионах мира продолжают сохраняться и 
существовать прежние модели общественного 
устройства: «традиционное общество» (Л. Леви-
Брюль) и «индустриальное общество» (А. Сен-Си-
мон). Интересно то обстоятельство, что разные 
компоненты и фрагменты всех этих обществ 
можно обнаружить и в некоторых крупных и густо-
населенных странах, что свидетельствует, во-пер-
вых, о многовекторном характере развития самой 
хозяйственной деятельности и систем обществен-
ных отношений в этих странах, и, во-вторых, о 
многомерном характере общественного воспроиз-
водства и феномена хозяйства.

Изученность проблемы
Попытки осмысления названных выше 

аспектов общественного развития и трансформа-
ции хозяйственной практики представлены в 
современной науке разными теориями: теорией 
деятельности (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев), 
теорией состояния (М. Чиксентмихайи), теорией 
эмоций (У. Джеймс, К, Ланге), теорией функций (В. 
Дерр, В. Далингер, С. Симонженков), теорией тех-
нологии (К. Шеннон), теорией парадигм (Т. Кун), 
теорией игр (Дж. Нейман, О. Моргенштерн), пси-
хологическими теориями, например, геш-
тальт-психологией (М. Вертгеймер, В. Келлер, К. 
Коффка) и др. Однако, по большому счету, эти 
теории не дают ответа и не объясняют способы 
получения гарантий социальной и когнитивной 
безопасности, а в «обществе риска» уровень 
социальной, в т. ч. и когнитивной безопасности 
заметно снижается [5]. И по признанию самих же 
психологов, никакая психотерапия здесь уже 
ничего сделать не может [10].

В меняющейся хозяйственной практике 
человека меняются и правила его поведения. 
Поэтому актуальным становится научное переос-
мысление таких основных понятий хозяйственной 
деятельности человека, как хозяйство, эконо-
мика, рынок, конкуренция, труд, стоимость, 
капитал, богатство, благосостояние и т. д. 
Изначально их понимание складывалось в прин-
ципиально других условиях, чем сейчас (нату-
ральное хозяйство, простое товарное производ-
ство, отсутствие государственно-монополистиче-
ского капитализма, неразвитость крупной про-
мышленности, слабость конкуренции и т. д.). 
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Сегодня интерпретация данных понятий и катего-
рий часто просто не соответствует требованиям 
времени. Как и прежнее понимание сущности и 
роли основных принципов хозяйствования, или, 
выражаясь современным языком, «правил игры» 
(рационализм, прагматизм, гедонизм, эгоизм).

Особое значение для осмысления хозяй-
ственной деятельности в условиях новой реаль-
ности приобретает аксиологический подход и кон-
кретные аксиологические теории: «натуралисти-
ческого психологизма» (А. Мейнонг, Дж. Дью), 
«модального реализма» (Д. Льюис, В. П. Тугари-
нов), «трансцендентализма» (В. Виндельбанд, Г. 
Риккерт), «персоналистического онтологизма» (М. 
Шелер), «культурно-исторического релятивизма» 
(В. Дильтей), «социологизма» (М. Вебер, Т. Пар-
сонс) и др. Социальная детерминированность 
формирующихся духовно-нравственных ценно-
стей помимо их метафизической обусловленно-
сти показала себя в ХХ в. в условиях динамичного 
перехода от традиционного общества к его совре-
менных моделям с полной очевидностью: начиная 
с их идеал-реалистического представления (Н. О. 
Лосский) и до отрицания самих ценностей (М. 
Хайдеггер).

Серьезной верификации в современных 
условиях подвергаются и такие экономические 
ценности, как а) свобода, b) социальное равен-
ство, с) социальная справедливость, d) социаль-
ная безопасность, е) общественная полезность, f) 
социальная эффективность. И это сказывается на 
состоянии и содержании всей системы обще-
ственных отношений: правовых экономических, 
этнических и др.

Более того, особую роль в развитии хозяй-
ственной деятельности современного общества 
играют неэкономические факторы: доверие, 
духовность, интеллект, информация, культура, 
мораль, нравственность, образование, психоло-
гия, религия, технология, образование, физико-ге-
ографический фактор, экология, этика. Эти импли-
цитные (не видимые на поверхности явлений) 
факторы иногда называют «нематериальными 
активами», «нравственным», «социальным» и 
«интеллектуальным» капиталом. Можно конста-
тировать, что девальвация такого капитала ведет 
к вспышкам агрессии и негативным процессам в 
экономике. И наоборот, рост названных «немате-
риальных» ценностей благотворно сказывается 
на всей социально-экономической жизни обще-
ства в целом.

Вместе с тем все эти нематериальные фак-
торы, оказывающие все более возрастающее вли-
яние на хозяйственную деятельность людей в 
условиях новой реальности, довольно сложно 

«привести к общему знаменателю», поскольку они 
в разной степени влияют на поведение людей.

Особенностью использования человеческих 
и интеллектуальных активов в третьем тысячеле-
тии становится то обстоятельство, что акцент в 
хозяйственной жизнедеятельности все в большей 
степени переносится на совместную работу, 
поощрение личной заинтересованности и ответ-
ственности, развитие социального творчества и 
самореализацию креативного потенциала лично-
сти.

Эти обстоятельства требуют серьезной 
философской реконструкции и различных моде-
лей социального взаимодействия в обществе: а) 
кооперации, b) партнерства, с) конкуренции, d) 
управления и самоуправления, е) сетевых моде-
лей отношений и т.д. А также глубокого переос-
мысления социально-трудовых отношений и 
самой категории труда, его видов (абстрактный, 
конкретный, творческий, рутинный, управленче-
ский, исполнительский и т. д.). 

Важным аспектом изучения философии 
хозяйства и современной хозяйственной практики 
в системе общественных отношений является 
взаимосвязь и взаимообусловленность этой дея-
тельности и практики духовными факторами. 
Хозяйственная деятельность представляет собой 
уникальный конструкт человеческого бытия и важ-
ную характеристику состояния общественных 
отношений. В широком смысле слова хозяйствен-
ная деятельность охватывает весь спектр преоб-
разования человеком окружающей его реально-
сти и собственного самостроительства. Именно в 
таком широком смысле предлагали рассматри-
вать хозяйственную деятельность многие фило-
софы. Так, К. Маркс обращал внимание не только 
на материальный аспект хозяйственной деятель-
ности, но и ввел впервые в научный лексикон тер-
мин «духовное производство», подразумевая под 
этим занятия наукой, искусством и, в целом, «про-
изводство сознания в особой общественной 
форме». Сам термин духовное производство 
впервые появился в IV томе «Капитала» К. Маркса, 
но не получил своего четкого определения. К. 
Маркс лишь отметил, что характер духовного про-
изводства определяется формами материального 
производства [8]. В контексте марксистского 
решения основного вопроса философии такой 
подход до поры не вызывал никаких сомнений. В 
рамках господства материалистической диалек-
тики само это понятие употреблялось довольно 
редко. Однако в условиях НСР исследователи все 
чаще стали обращаться к нему, поскольку глубин-
ные изменения в хозяйстве все чаще стали пред-
варяться принципиально новыми идеями, напол-
няться новыми смыслами, в связи с чем суще-
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ственно изменилась сама хозяйственная деятель-
ность людей. Другой выдающийся философ С. Н. 
Булгаков также предложил рассматривать хозяй-
ственную деятельность людей не в узком матери-
алистическом формате, а в широком смысле 
слова. Поставив перед философами проблему 
«понять мир как объект трудового, хозяйственного 
воздействия», автор ставил и рассматривал про-
блему понимания хозяйства в трех плоскостях: 
научно-эмпирической, трансцендентально-крити-
ческой и метафизической. Он подчеркивал 
остроту, которую проблема философского осмыс-
ления сущности хозяйственной деятельности при-
обретает для общественного и личного сознания 
[3].

В дореволюционный период вопросами 
хозяйственной деятельности и духовного произ-
водства занимались такие ученые-экономисты, 
как В. П. Безобразов, А. И. Бутовский, Д. И. Менде-
леев, А. Д. Нечволодов, И. Х. Озеров, И. Т. 
Посошков, М. И. Туган-Барановский, С. Ф. Шара-
пов, М. М. Щербатов, И. И. Янжул, В. Г. Яроцкий, 
которых с полным основанием можно причислить 
к числу создателей научной школы «нравственной 
экономики» Свой вклад в разработку философ-
ских аспектов хозяйственной деятельности внесли 
Ф. М. Достоевский, А. С. Лаппо-Данилевский, Л. П. 
Карсавин, И. В. Киреевский, Ю. П. Самарин, Г. Г. 
Сковорода, А. С. Хомяков, П. Д. Юркевич.

Во второй половине ХIХ века в России поя-
вилось особое направление в философии– иде-
ал-реализм. Представители этого направления в 
философии разработали целостную научную док-
трину, обращенную на выявление места и роли 
хозяйственной деятельности, и, в первую оче-
редь, духовного производства в формировании и 
развитии самого человека.

В целом же, среди философских исследова-
ний, занимавшихся вопросом о духовных основа-
ниях хозяйственной деятельности, можно назвать 
работы Н. А. Бердяева, А. А. Богданова, С. Н. Бул-
гакова, В. В. Зеньковского, Н. Я. Данилевского, И. 
А. Ильина, П. А. Кропоткина, И. И. Лапшина, Н. К. 
Михайловского, Н. О. Лосского, Д. И. Писарева, В. 
С. Соловьева, П. Б. Струве, Л. Н. Толстого, Н. Ф. 
Федорова, П. А. Флоренского, С. Л. Франка, Б. Н. 
Чичерина, Г. Г. Шпета, В. Ф. Эрна и др.

Необходимость развития междисциплинар-
ных исследований в области хозяйственной дея-
тельности, факт ее обусловленности духовным 
производством и решением морально-нравствен-
ных проблем, отмечали в свое время Л. И. Абал-
кин, А. А. Ивин, Л. Н. Коган, Д. С. Львов, В. М. 
Межуев, В. В. Пан, А. И. Пригожин, А. Л. Рубин-
штейн, В. П. Тугаринов, И. Т. Фролов, И. И. Чангли, 
Т. В. Юрьева. Философско-антропологический 

контекст хозяйственной деятельности представ-
лен в работах М. М. Бахтина, В. К. Бакшутова, А. 
В. Григорьева, М. К. Мамардашвили, В. Л. Мерца-
лова, Ю. И. Мирошникова, Л. Е. Моторина, В. А. 
Спивака, В. Н. Финогентова, Л. Н. Шабатура, Н. И. 
Шаталовой, Л. А. Шумихиной.

Следующим важным вопросом, актуализи-
рующим проблему изучения хозяйственной дея-
тельности в условиях новой реальности, является 
вопрос о том, как именно те или иные ценности 
превращаются в социальные институты и стано-
вятся нормами и правилами хозяйственного пове-
дения людей. Социально-философский аспект 
данного вопроса связан с осмыслением и раскры-
тием таких этапов данного процесса. Как самои-
дентификация, самоопределение, самореализа-
ция, через которые разные ценности проходят в 
качестве мотивов, стимулов, потребностей и инте-
ресов, превращаясь из субъективно воспринима-
емой человеком реальности в объективную 
реальность, в которой он живет, к которой адапти-
руется и которую изменяет.

Глубокое переосмысление институциональ-
ных основ хозяйственной деятельности людей 
позволяет изменить к лучшему и саму систему 
общественных отношений. Среди работ, посвя-
щенных специальным аспектам институциональ-
ного анализа хозяйственной деятельности, сле-
дует отметить публикации таких авторов, как В. 
Андрефф, И. Ансофф, Г. Колодко, С. Лем, К. 
Менар, Л. Тевено, С. Соссье и отечественных уче-
ных С. Б. Авдашева, А. А. Блохина, А. В. Бобров-
ских, Б. Е. Бродский, Г. Г. Дилигенский, Р. И. Капе-
люшников, Ю. В. Латов, Р. М. Нуреев, А. Н. Олей-
ник, В. Л. Тамбовцев, А. Е. Шастико. 

Результаты исследования
Духовное производство представляет собой 

основу хозяйственной деятельности точно также 
как солнце центр солнечной системы, в которой 
именно вокруг него вращаются планеты. Спосо-
бом формирования духовного потенциала чело-
веческой личности выступает духовная деятель-
ность (практика), представляющая собой «работу 
со смыслами» (В. С. Соловьев), «накопление в 
себе сил добра» (С. Л. Франк), «духовное дела-
ние» (И. А. Ильин), «духовное творение» (П. А. 
Флоренский). Поскольку хозяйство как процесс 
социального творчества представляет собой 
определенную (духовно детерминированную) 
форму трудовой деятельности и характеризуется 
ее ключевыми признаками (целесообразность, 
целенаправленность, общественная полезность), 
постольку духовная деятельность имеет опреде-
ляющее значение для развития всей структуры 
самой личности субъектов социального творче-
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ства, в том числе и их личностного потенциала. 
Именно формирование и реализация трудового 
потенциала личности придает всему процессу 
социального творчества предметность и опреде-
ленность. 

Духовность и духовное производство (как 
создание ценностей, идеалов и принципов), а не 
психофизиологические причины (сублимирован-
ная сексуальность (по З. Фрейду), страх (по С. 
Кьеркегору), психопатия (по Э. Фромму), истерич-
ность (по В. Райху), психическое бунтарство (по А. 
Камю), являются основой социального творчества 
(хозяйственной деятельности). Представления 
вульгарных материалистов прошлого (П. Ж. Каба-
нис, Л. Бюхнер, Я. Моленшотт и др.) о создании 
мозгом человека «особой тонкой жидкости – 
мысли» также в этом отношении оказались нена-
учными, как и современные бихевиористские вер-
сии.

Духовность с точки собственной сущности 
есть совокупность душевных сил, имеющих объ-
ективно важное значение для человека. С точки 
зрения социальной динамики она представляет 
собой процесс накопления и переживания инди-
видом духовного опыта. Первый этап обретения 
духовного опыта – это открытие сокровенного – 
публичному, индивидуального – социальному, 
внутреннего мира – внешнему миру (позициони-
рование себя к миру). Вторым этапом обретения 
духовного опыта выступает усвоение (восприя-
тие) ценностей культуры и перенос в нее соб-
ственных ценностных представлений и установок, 
попытка конструирования новой социальной 
реальности (проекция себя на мир). Третий этап 
связан уже с переработкой (творческим переос-
мыслением и креативным усовершенствованием) 
индивидуальных и общественных культурных 
ценностей в процессе социального творчества 
субъекта хозяйства (рефлексирование мира в 
себе). Именно так описывал духовное производ-
ство российский философ И. А. Ильин [10].

В практике духовной деятельности личности 
субъекта социального творчества можно выде-
лить и ряд закономерностей. Первой из них явля-
ется преумножение и возвышение сущностных 
сил, а, значит и субъектных свойств личности. 
Второй закономерностью является опережающее 
развитие таких способностей, которые служат 
основным источником общественного (человече-
ского) богатства (способности к труду и самоу-
правлению и др.). Третья закономерность связана 
с нелинейным, противоречивым, характером 
самого процесса развития способностей лично-
сти, что связано с необходимостью осуществле-

ния личностью своего духовного выбора. Четвер-
той закономерностью выступает все более расту-
щее влияние информации на развитие человека. 

Взятые в системном единстве, эти обстоя-
тельства оказывают существенное влияние на 
алгоритм самого процесса духовного развития 
субъектов социального творчества. Рассматривая 
социальное творчество как высшую форму хозяй-
ственной деятельности, необходимо осмыслить и 
такой вопрос, как процесс формирования творче-
ских способностей людей. Особенно это касается 
системы высшего образования, в которой гото-
вятся будущие специалисты для народного хозяй-
ства [11, с,288]. Процесс формирования креатив-
ных способностей субъекта хозяйства представ-
ляет собой следствие духовного производства и 
является необходимым предикатом воспроизвод-
ства самого человека, Принципы единства, сво-
боды, покоя и движения детерминируют генезис 
личности субъекта хозяйства, а сам генезис про-
ходит три фазы: созерцание (фаза покоя), освое-
ние (фаза возвышения) и творение (делание 
добра).

Духовная природа формирования творче-
ских способностей субъектов хозяйства связана с 
процессом катехизации ценностей путем их уни-
фикации и универсализации. В этом процессе 
религиозные и светские ценности взаимно допол-
няют друг друга и становятся своеобразным сво-
дом правил для эффективной хозяйственной 
практики.

Наиболее оптимальным подходом к анализу 
хозяйства как творчества представляется синте-
тический подход, соединяющий в себе религиоз-
ное и светское начала. Сакральные начала хозяй-
ства как творчества раскрываются в контексте 
духовного производства. Секулярные (мирские) 
начала хозяйства как творчества раскрываются в 
контексте материального производства.

Хозяйственная деятельность как социаль-
ное творчество сопряжена с решением общефи-
лософских вопросов, которые в сфере хозяй-
ственной практики получают свое специфическое 
отражение в виде а) предопределенности, в) 
направленности самого хозяйства, и с) миссии 
хозяйствующих субъектов. Понимание значимо-
сти этих вопросов определяет общую (экономиче-
скую, социальную, культурную) эффективность 
хозяйствования как способа бытия человека и его 
самореализации.

И здесь мы сталкиваемся еще с одним 
вопросом организации и осуществления эффек-
тивной хозяйственной деятельности людей. А 
именно, с вопросом о их самореализации как выс-
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шей цели этой деятельности. Самореализация 
субъекта хозяйственной деятельности раскрыва-
ется через понятия а) целеполагание, в) самоу-
полномачивание, с) самодеятельность, d) самоу-
правление. Эти понятия отражают автономию 
(свободу) субъекта хозяйства, выступающую про-
тивоположностью манипуляции. Манипуляция 
рассматривается как вид психологического воз-
действия на сознание индивида, как скрытое 
внешнее воздействие, факт которого не должен 
быть замечен объектом манипуляции, и как воз-
действие, которое требует значительного мастер-
ства и знаний.

Генерализирующим моментом самореали-
зации субъекта хозяйства (в обеспечении своих 
объективных интересов) выступает способность к 
самоуправлению. Она предполагает наличие 
субъектных способностей личности к самоопреде-
лению, самоидентификации, самооценке, само-
контролю, самодисциплине, самодеятельности, 
саморазвитию и самореализации.

Самореализация представляет собой про-
цесс доведения субъектных способностей хозяй-
ствующей личности до операционного уровня, их 
актуализации и реализации в хозяйственной дея-
тельности людей. Иначе говоря, самореализация 
представляет собой достижение конечного резуль-
тата, на который была ориентирована хозяйствен-
ная деятельность – на совершенствование самого 
человека. А, тем самым, и на его самоосущест-
вление в качестве субъекта этой деятельности. 
Недостигнутая цель служит в той же мере свиде-
тельством незавершенности формирования спо-
собности личности к самоуправлению, как и 
неверный выбор цели (неадекватное ее опреде-
ление).

Заключение
Изучение философии хозяйства в высшей 

школе наряду с экономическими социологиче-
скими и психологическими дисциплинами должно 
быть поставлено в текущих условиях в зависи-
мость от той фундаментальной аксиологической и 
институциональной трансформации, которую 
переживает современное общество в условиях 
глобального геополитического, макроэкономиче-
ского, культурно-идеологического и экологиче-
ского кризисов. Именно совокупность этих кризи-
сов является триггером для формирования новой 
социальной реальности, о которой пишут совре-
менные исследователи [6]. Изучение философии 
хозяйства и, прежде всего, вопросов, связанных с 
характером и спецификой современной хозяй-
ственной деятельности в системе общественных 

отношений, ролью и соотношением духовного 
производства во всей структуре хозяйства как 
такового, механизма формирования ценностей и 
их превращения в социальные институты позво-
лит перейти к осмысленному и целенаправлен-
ному конструированию новой социальной реаль-
ности в техно-социальном и социально-экономи-
ческом пространстве. О том, что такое осмыслен-
ное и целенаправленное конструирование 
возможно и даже необходимо, известно давно [2]. 
Но тонкость вопроса заключается в том, что недо-
статочно осуществлять социальное конструиро-
вание новой реальности, необходимо осущест-
влять конструирование именно социальной, а не 
антисоциальной, не антигуманной реальности. В 
этом и состоит новая парадигма современного 
гуманитарного образования. И развитие социаль-
ных коммуникаций [10], в том числе и современ-
ной хозяйственной деятельности как одной из них, 
позволяет данную проблему решить успешно. И 
это необходимо делать, тем более что сама по 
себе новая социальная реальность имеет многоа-
спектный, множественный характер [12] и сохра-
нение стихийного варианта ее формирования и 
развития (а именно этот вариант в настоящее 
время и наблюдается) может иметь непредсказуе-
мые последствия.
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В современной науке роль планирова-
ния в обществе значительно возрас-
тает. В последнее время в литературе 

не только высказана идея, но и выделена в каче-
стве самостоятельной наука планология (плани-
логия). Повышенный интерес к теме планирова-
ния в том числе подтверждается увеличением 
числа проводимых форумов, конференций по 
данной проблеме и научных публикаций по дан-
ной тематике. На заседании Совета по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам 
глава государства Владимир Путин заявил о необ-
ходимости расширить горизонт планирования до 

2036 года, поскольку в 2024 году завершаются 
действующие нацпроекты, сформированные в 
2018- м. По его словам, следует поставить задачи, 
а также определить целевые параметры разви-
тия, которые бы соответствовали «возросшим 
возможностям» и «более высоким запросам 
общества». 

Бесспорно, что планирование уже зареко-
мендовало себя в качестве основного инстру-
мента, повышающего эффективность любой дея-
тельности. Так, планирование позволяет: - опти-
мизировать использование ресурсов; - эффек-
тивно решать задачи для достижения цели с 
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минимальными затратами; -  определять текущие 
проблемы и подготавливать меры с целью недо-
пущения нежелательных событий в будущем; 
- координировать работу исполнителей посред-
ством выполнения обозначенных мероприятий в 
установленный срок.

Несмотря на то, что идея планирования 
зародилась в экономике, указанный феномен 
ввиду его положительного характера постепенно 
проникает и в иные отрасли научного знания. 
Исключением не является и правовая сфера. 

Так, вопросы планирования в законодатель-
ной деятельности стали более актуальными в 
контексте модернизации российской правовой 
системы и усложнения общественных отношений. 
Научная и теоретическая значимость внедрения 
планового начала в законодательство отражалась 
еще в позиции сотрудников ИГПАН СССР. Так, по 
мнению С.В. Полениной, плановость является 
основой дальнейшего расширения демократии в 
сфере законодательной деятельности. 
М.И.  Пискотин в своем выступлении на расши-
ренном заседании Ученого совета акцентировал 
внимание на вопросе необходимости создания 
модели очередности разработки и принятия зако-
нодательных актов. Важность внедрения плани-
рования в нормотворческую деятельность осозна-
вали и современные представители государствен-
ной власти. Так, Е.С. Строев, являющийся членом 
Совета Федерации, определил, что «если не будет 
согласованного законотворческого плана, то мы 
все время будем блуждать в хаосе мутного потока 
случайных законов…».

Действительно, повышенная численность 
принимаемых нормативных актов различного 
уровня и ускоренная динамика развития социаль-
ных взаимодействий стали требовать от зако-
нотворчества не только необходимой актуализа-
ции действующих правовых норм, но и прогнози-
рования развития общественных отношений, а 
также стратегического планирования нормотвор-
ческой деятельности [1, с. 312]. Для реализации 
указанных аспектов законодателю следует фор-
мировать новые подходы, способные повысить 
эффективность законотворческого процесса, 
одним из которых является планирование. Именно 
его результаты позволят качественно анализиро-
вать социальные процессы, прогнозировать влия-
ние вводимых правовых норм на общественные 
отношения и избегать принятие несовершенных 
актов, которые бы требовали постоянного внесе-
ния изменений и вступали в противоречия с иными 
действующими нормами. В юридической литера-
туре проблема планирования неоднократно под-
нималась. Так, Ю.А. Тихомиров в своей научной 
статье «Прогнозы и риски в правовой сфере» ука-
зал на то, что интерес к планированию в послед-

ние двадцать лет совершенно утрачен, а научный 
потенциал планирования (прогнозирования) в 
юридической сфере совершенно не обнадежи-
вает. Указанное дает основание полагать, что пла-
нирование в праве явление не новое, а существу-
ющее постоянно, однако вопреки своей значимо-
сти, область планирования в юридической дея-
тельности остается недостаточно исследованной. 
Изучение данного явления следует начать с 
попытки дать определение термину «планирова-
ние».

Термин «планирование» принадлежит науке 
в целом, а не самостоятельным отраслям науч-
ного знания, ввиду чего исследование его трак-
товки следует начинать с позиций, изложенных в 
словарях общеупотребительной лексики.

В словаре русского языка С.И. Ожегова под 
планом понимается заранее намеченная система 
деятельности, предусматривающая порядок, 
последовательность и сроки выполнения работ [2, 
с. 149].

Большой энциклопедический словарь под 
редакцией А.М. Прохорова содержит более раз-
вернутую дефиницию плана, которая сводится к 
следующему: план – 1) заранее намеченный поря-
док, последовательность осуществления чего-
либо, выполнения работы; 2) замысел, основные 
черты работы; 3) система взаимосвязанных зада-
ний для достижения конкретной цели [3, с. 1628].

Термин «планирование», изложенный 
Уильямом Ри Лалли в книге «Руководство по 
составлению бюджета» определяет, что это «еже-
дневная, почти бессознательная деятельность 
для всех субъектов». К данному положению стоит 
относиться критически, поскольку постановка 
цели уже само по себе явление осознанное, а чет-
кое выполнение последовательно сменяющих 
друг друга действий для ее реализации это есть 
ни что иное, как содержательная составляющая 
процесса планирования. Определение цели явля-
ется основой построения плана, так как она выра-
жает намеченные замыслы (возможности), кото-
рых в действительности нет, но которые должны 
быть воплощены в будущем в реальной жизни 
для получения желаемого результата. 

К зарубежным авторам, которые рассматри-
вают планирование с точки зрения размышления 
о будущем относятся Р. Болан, Г. Сойер, Р. Акофф 
и другие.

Так, Р. Болан заявляет: «планирование – это 
размышление о будущем», Г. Сойер формулирует 
несколько иначе: «планирование – это действие, 
изложенное заранее». Несмотря на то, что ука-
занные определения грешат неточностью, все же 
они позволяют выделить в качестве основной 
черты процесса планирования предвидящий 
характер. С помощью планирования возможно 
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проектировать желаемый результат на будущее и 
определять эффективные способы его достиже-
ния [4, с. 8-9].

Некоторые исследователи прибегали к 
попытке дать определение термину «планирова-
ние» через призму принятия решений. Указанное 
направление в определении сущности исследуе-
мого понятия тесно связано с ранее изложен-
ными, учитывающие будущий характер и целепо-
лагание в процессе планирования. Так, позиция Р. 
Акоффа сводится к тому, что планирование - это 
всегда заблаговременный выбор, принятие и 
оценка взаимосвязанной совокупности решений, 
специальных мер, реализация которых увеличит 
вероятность благоприятного исхода. Действи-
тельно, планирование - это не совершение одного 
сознательного акта, это построение целого алго-
ритма взаимосвязанных умственных или физиче-
ских действий, обусловленных единой целью. 
Принципиальная трудность процесса планирова-
ния и заключается в создании комбинации наибо-
лее взаимосвязанных между собой решений, чем 
от исполнения этих решений самих по себе. 

Понятие «планирование» имеет большое 
количество трактовок. Некоторые отечественные 
авторы рассматривают планирование как состав-
ной элемент управления. Так, Э. Уткин считает, 
что планирование - это центральное звено управ-
ленческой деятельности, для которого характерен 
признак планомерности. Суть планомерного 
характера сводится к тому, что субъект управле-
ния сознательно определяет цель своих действий, 
соразмеряет их с имеющимися ресурсами, при 
этом учитывает влияние внешних факторов. По 
мнению Э. Уткина, планирование - это вид обще-
ственной деятельности, содержанием которой 
является подготовка различных вариантов управ-
ленческих решений в виде прогнозов, проектов, 
программ, планов, обоснование их оптимально-
сти и выполняемости в реальных условиях [5, 
с. 16].

Анализ представленных трактовок понятия 
«планирование» различных авторов позволил 
выделить ключевые характеристики данного тер-
мина, а именно: связь с проектировкой будущего; 
целенаправленность; упорядоченность выполне-
ния определенных действий; планомерность и 
соразмерность выполняемых осознанных актов с 
имеющимися ресурсами. По сути, указанные 
общие характеристики процесса планирования 
вполне закономерно сохраняются и в области 
права.

Основной смысл правового регулирования 
– это установление порядка в общественных отно-
шениях, который бы способствовал их развитию в 
направлении, обеспечивающим интересы соци-
ума. При создании правовых норм государство 

уже планирует деятельность людей, определяя их 
четкие согласованные действия в соответствии с 
правовыми предписаниями. Нормы права в дан-
ном случае рассматриваются как некий алгоритм 
действий (предписания), которые определяют 
однозначное решение в конкретной ситуации.

Так, индивид тоже планирует свое поведе-
ние (если оно является сознательным, а не кон-
формистским) в юридической деятельности, к 
примеру, в области восстановления нарушенного 
права. Механизм защиты прав и охраняемых зако-
ном интересов осуществляется субъектом не хао-
тично, а осознанно и спланированно, поскольку 
это связано с рядом действий, реализация кото-
рых требует тщательной подготовки и, в опреде-
ленных случаях, специальных знаний: определе-
ние наличия предпосылок права на предъявление 
иска, выбор конкретного способа защиты, подго-
товка и подача искового заявления, опротестова-
ние решения. В таком случае, конечно, лицо вряд 
ли будет прибегать к научным приемам планиро-
вания, поэтому, говоря о планировании стоит 
отметить, что основным субъектом его осущест-
вления выступает государство. Именно государ-
ство, в лице уполномоченных должностных лиц, 
используя технику юридического планирования, 
способно творчески смотреть на закон, воспол-
нять правовые пробелы тех отраслей правовой 
системы, где имеется разрозненное или противо-
речивое законодательство, создавать акты стра-
тегического планирования, отражающие как 
общее видение будущих направлений развития 
страны, так и конкретные средства, необходимые 
для движения в этих направлениях (задачи, 
ресурсы, сроки, исполнители, контроль и др.).

Таким образом, исходя из общей литера-
туры, отражающей основные направления в обла-
сти определения термина «планирование», можно 
сделать вывод, что оно плавно перешло в специ-
ально-юридическую область. Учеными-правове-
дами также сделана попытка дать определение 
исследуемому термину с юридических позиций.

Так, А.В. Старовойтов, исследуя планирова-
ние законотворческой деятельности, рассматри-
вает его как специфический вид управленческой 
деятельности, связанной с выбором приоритетов 
функционирования и развития объекта управле-
ния, обладающих достаточным ресурсным обе-
спечением; разработкой мероприятий, обеспечи-
вающих достижение результатов, соответствую-
щих поставленным целям, а также последова-
тельности, сроков реализации этих мероприятий 
и ответственных исполнителей [6, с. 62-71]. Более 
краткое определение дано Е.А. Никчемной: «пла-
нирование как юридическая категория представ-
ляет собой управленческую деятельность специа-
лизированных субъектов по разработке системы 
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целей развития того или иного объекта на опреде-
ленный период времени и средств их реализации, 
проходящую в правовых формах и осуществляе-
мую правовыми средствами» [7].

Анализ изложенных позиций авторов дают 
основания рассматривать планирование как юри-
дическую категорию. Именно благодаря планиро-
ванию в законотворческой деятельности, являю-
щейся видом юридической деятельности, уста-
навливается приоритет важности и значимости 
регулируемых общественных отношений с целью 
установления поэтапной выработки требуемых 
нормативных правовых актов.
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выяснения характера и размера ущерба, причиненного совершением административного 
правонарушения. Проведен анализ способов установления размера имущественного ущер-
ба от противоправных деяний против собственности при реализации норм статьи 7.27 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и анализа. 

Ключевые слова: административное законодательство, собственность, мелкое хи-
щение, деяние, правонарушение, доказывание, ущерб, имущество.

MAKEEVA Irina Alexandrovna, 
Associate Professor of the Department 

of Socio-Economic and Humanitarian Disciplines, 
Candidate of Law, Associate Professor, Leningrad Regional 

Branch of the SPbU of the Ministry of Internal Affairs of Russia

FEATURES OF EVIDENCE IN CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES 
IN THE FIELD OF PROPERTY PROTECTION

Annotation. The article examines the features of evidence in cases of administrative offenses 
in the field of property protection. The relevance of the study is due to the growing number of admin-
istrative offenses in modern Russian society on the way to the goal of building a rule of law state. The 
article, based on the current administrative legislation, reveals the specifics of clarifying the nature 
and amount of damage caused by the commission of an administrative offense. The analysis of 
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implementation of the norms of Article 7.27 of the Code of Administrative Offences of the Russian 
Federation and analysis is carried out. 
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В числе наиболее приоритетных направ-
лений деятельности системы правоох-
ранительных органов Российской 

Федерации является охрана всех видов собствен-
ности. Для реализации данных целей российское 
законодательство использует многогранный меха-
низм, значимой составляющей частью которого 
представляются нормы административного права, 

выполняющие как регулятивные, так и охрани-
тельные функции.

Одной из наиболее применяемых в правоох-
ранительной практике статей, охраняющих право 
различных видов собственности, является статья 
7.27 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
[1]. Указанная статья административного законо-
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дательства предусматривает ответственность за 
совершение административного правонарушения 
в виде мелкого хищения. Понятие хищения не 
раскрывается в данной правовой норме, а лишь 
конкретизирует его способы.

Понятие хищения раскрывает примечание 1 
к статье 158 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УК РФ) [2]. Обязательным призна-
ком субъективной стороны как административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 7.27 
КоАП РФ, так и составов преступлений всех форм 
хищения, предусмотренных Особенной частью УК 
РФ является наличие корыстного умысла. Причи-
нение материального ущерба собственнику неза-
конно изъятого имущества путем совершения 
хищения служит определяющим последствием от 
противоправного деяния.

Диспозиции статьи 7.27 КоАП РФ и части 
первой статьи 158 УК РФ не раскрывают отличия 
мелкого хищения и кражи. Согласно нормам, 
содержащимся в КоАП РФ и УК РФ, отличия кражи 
от мелкого хищения заключаются в размере иму-
щественного ущерба, причиненного хищением, а 
также обстоятельствах его совершения, которые 
могут являться квалифицирующими признаками, 
относящими деяние в разряд преступлений. 

Следовательно, от величины такого ущерба 
напрямую зависит вид юридической ответствен-
ности, наступающей в связи с содеянным. Такое 
утверждение, несомненно, будет безусловным 
при отсутствии квалифицирующих признаков 
составов преступлений, предусмотренных ста-
тьями 158-160 УК РФ. 

Учитывая весьма значимую величину удель-
ного веса противоправных деяний, совершаемых 
в различных формах хищения, необходимо отме-
тить особую профилактическую роль администра-
тивной практики в предупреждении совершения 
широкого ряда преступлений против собственно-
сти. В связи с этим видеться необходимым совер-
шенствование и дальнейшее применение адми-
нистративной практики по документированию 
административных правонарушений, предусмо-
тренных статьей 7.27 КоАП РФ. 

Объектом данного вида административных 
правонарушений являются отношения собствен-
ности (частной, муниципальной, государственной 
и др.), на которые посягает виновное лицо.

Являясь, относительно конструкции объек-
тивной стороны состава административного пра-
вонарушения, материальным составом, надлежа-
щее качество оформления материалов о совер-
шении мелких хищений, представляет определен-
ную сложность по сравнению с некоторыми 
другими составами административных правона-
рушений. Особенность документирования фактов 
совершения административных правонарушений 

рассматриваемой категории, состоит в специфике 
установления обстоятельств, подлежащих выяс-
нению по делу об административном правонару-
шении. Их исчерпывающий перечень закреплен в 
статье 26.1 КоАП РФ.

Наиболее специфичным по процессу выяс-
нения обстоятельством является характер и раз-
мер ущерба, причиненного административным 
правонарушением. При явно обозначенном харак-
тере ущерба в виде имущественного, основная 
задача лица, осуществляющего производство по 
делу об административном правонарушении, 
заключается в установлении достоверного его 
размера. 

Установление стоимости похищенного иму-
щества производится различными способами, 
которые применяются в зависимости от некото-
рых характеристик предмета противоправного 
посягательства (вида предмета похищенного, 
категории, степени износа), формы собственно-
сти и т.д.

Существенные разногласия в судебной 
практике отмечаются при установлении размера 
ущерба по фактам довольно часто совершаемых 
хищений товаров в торговых точках. Основными 
из них являются споры об определении размера 
вреда, исчисляемого при таких видах хищения. 
При этом полагаю наиболее верным определять в 
указанных случаях ущерб, исчисляя его из доку-
ментально подтвержденной закупочной цены 
товара, а не относительно указанной для потреби-
теля.

В административной практике зачастую 
имеют место быть факты самоустранения лиц, 
осуществляющих производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях, от установления 
достоверной величины ущерба при отсутствии 
пограничного размера, непосредственно влияю-
щего на квалификацию как в рамках статьи 7.27 
КоАП РФ, так и при рассмотрении вопроса о нали-
чии либо отсутствии квалифицирующих призна-
ков, присутствие которых может образовывать 
какой-либо из составов преступления в рассма-
триваемой области.

Более проблемными являются вопросы 
определения размера имущественного вреда при 
отсутствии документального подтверждения стои-
мости предмета хищения, в особенности имею-
щего определенную степень амортизации. В боль-
шинстве случаев установить доподлинно стои-
мость имеющих определенную степень износа 
предметов противоправного посягательства без 
проведения экспертного исследования не пред-
ставляется возможным. Однако привлечение экс-
пертов для производства экспертной оценки пред-
метов хищения зачастую является проблематич-
ным ввиду длительности их производства и несо-
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размерности затрат. Хотя при установлении факта 
повторности совершения правонарушителем, 
подвергнутым административному наказанию за 
мелкое хищение, административная ответствен-
ность за которое предусмотрена частью 2 статьи 
7.27 КоАП РФ, к вопросу оценки предмета хище-
ния следует подходить более тщательно. Это обу-
словлено необходимостью четкого определения 
суммы ущерба для разграничения видов юриди-
ческой ответственности, которой подлежит вино-
вное лицо. 

Таким образом, ошибки, допущенные при 
установлении размера имущественного вреда в 
случае увеличения его относительно фактической 
величины, при производстве по делу об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном 
частью 2 статьи 7.27 КоАП РФ, в дальнейшем 
могут негативно повлиять на принятие законного и 
объективного решения по делу об административ-
ном правонарушении, предусмотренном статьей 
7.27 КоАП РФ, в случае повторного совершения 
такового, стать основанием для привлечения 
невиновного лица к уголовной ответственности по 
статье 158.1 УК РФ. 

Таким образом, применение нормы админи-
стративного законодательства, закрепленной в 
статье 7.27 КоАП РФ, являющейся одним из дей-

ственных способов защиты прав собственников и 
иных владельцев имущества, нуждается в особом 
подходе и определении четкого алгоритма дока-
зывания в частности характера и размера ущерба, 
причиненного административным правонаруше-
нием. 
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Правовой статус любого должностного 
лица – явление двойственное. С одной 
стороны, это действия, осуществляе-

мые и реализуемые должностным лицом в слу-
жебной деятельности и определяемые специфи-
кой занимаемой должности, с другой – действия 
гражданина, которые регулируются нормами 
права. 

Цель нашей статьи – раскрыть сущность 
понятия «административно-правовой статус 
сотрудника полиции», то есть ответим на вопрос: 
«Что включает в себя термин «административ-
но-правовой статус» применительно к действиям 
такого должностного лица, как полицейский?». 

Для этого раскроем все термины, относящиеся к 
данному феномену. 

Слово «статус» происходит от латинского 
«status». В современном русском языке это слово 
имеет несколько значений, но в данной статье нас 
интересует определение «правовой статус граж-
данина или юридического лица».

Административно-правовой статус – это 
совокупность прав и обязанностей, которыми 
обладает человек в соответствии с нормами адми-
нистративного права. Следует отметить, что лицо, 
обладающее определенным административным 
статусом, является участником административ-
ного правоотношения - такое лицо можно назвать 
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субъектом административного права. Основными 
видами административного статуса в администра-
тивном праве являются:

- личный статус (включает в себя все права и 
обязанности гражданина);

- гражданский статус (включает права и обя-
занности физических лиц независимо от граждан-
ства);

- социальный статус (административные 
права и обязанности в зависимости от профессии, 
рода деятельности и т.д.);

- специальный статус (статус, приобретен-
ный добровольно).

Исследователи заметили, что люди могут 
иметь различные виды административного ста-
туса в зависимости от их социального положения.

Люди, занимающие руководящие должно-
сти, имеют относительно открытую систему под-
чинения. И здесь также отметим, что администра-
тивно-правовой статус может быть дифференци-
рован, что означает, что люди могут иметь различ-
ные статусы, такие как публичный статус как 
индивидуум, публичный статус как государствен-
ный служащий и специальный правовой статус 
как государственный служащий. 

Официальный статус государственного слу-
жащего означает, что он или она имеет права и 
обязанности, которые распространяются на всех 
граждан. Государственный служащий - это лицо, 
работающее в административном органе или 
муниципалитете. Некоторые государственные 
служащие, которые занимают должность, имеют 
особый правовой статус [1].

Все это отмечает, что административно-пра-
вовой статус – это статус государственного служа-
щего, который определяется законом и включает в 
себя дополнительные права и обязанности, необ-
ходимые для выполнения обязательств, вытекаю-
щих из этого статуса.

Как показывает практика, особое внимание 
стоит уделять комбинированным составляющим 
административно-правового положения. Для 
получения дополнительной информации есть 
следующие составляющие:

- административные требования к государ-
ственным служащим;

- административные требования к государ-
ственным служащим;

- административные ограничения;
- административные стимулы;
- подотчетность.  [2]
Административное право включает в себя 

множество элементов, но основными из них явля-
ются: правосубъектность, полномочия, обязанно-
сти, обязательства, права, ответственность, 
гарантии и ответственность.

Когда речь заходит об определении админи-
стративно-правового статуса сотрудника полиции, 
большинство современных научных работ начи-
наются с высказывания доктора юридических 
наук, Овсянко Д.М.: «Государственные служащие 
определяются как государство, так как наделены 
официальными полномочиями государственных 
органов» [3]. 

Сотрудник полиции, или же работа в органах 
внутренних дел (далее – ОВД), также является 
федеральной государственной службой, согласно 
п. 1 ст. 10 ФЗ от 30.11.2011 № 342-ФЗ [4], поэтому 
полицейский тоже представляет государство, при 
этом, как федеральные государственные служа-
щие, оказывающие профессиональные услуги и 
получающие финансовую поддержку из феде-
рального бюджета [5].

Из трактовки термина выделим важный при-
знак, характеризующий работника полиции как 
государственного служащего, который професси-
онально выполняет свою служебную деятель-
ность.

Обозначим понятие «государственный слу-
жащий». Под «государственным служащим» пони-
мается гражданин Российской Федерации, прохо-
дящий федеральную государственную службу в 
органах внутренних дел в качестве уполномочен-
ного лица и имеющего специальный статус госу-
дарственного служащего или старшего государ-
ственного служащего. Это еще раз подчеркивает 
особый характер полиции. Во-первых, это граж-
дане Российской Федерации, а во-вторых, они 
занимаются внутренними делами и имеют более 
высокий статус, чем государственные служащие.

Большинство экспертов придерживаются 
мнения, что административно-правовой статус 
полиции включает в себя права, обязанности и 
гарантии, ограничения, запреты. Каждый из этих 
составляющих как бы дополняет друг друга. 

Административно-правовой статус сотруд-
ника полиции включает в себя права, обязанности 
и гарантии. Кроме того, данные работники обя-
заны соблюдать правовые и этические нормы, что 
особенно важно в настоящее время. В любом слу-
чае сотрудник полиции как бы «попадает» в 
систему запретов и ограничений, которые продик-
тованы спецификой службы.

Также представители полиции имеют такие 
же права, что и все граждане, которые предусмо-
трены основным законом Российского государ-
ства – Конституцией РФ. Но это происходит до 
того момента, пока такие права не противоречат 
нормам государственной службы. При таких 
обстоятельствах речь уже идет об ограничении 
общегражданских прав [6]. 

Сотрудникам полиции присущ особый пра-
вовой статус. Так, сотрудники полиции имеют 



268

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

определенные обязанности, которые являются 
юридической перспективой, подчиняющейся осо-
бенностям должности и выделяющейся на фоне 
других лиц, в том числе других государственных 
рабочих.

Конституционный Суд РФ неоднократно 
отмечал специфику административно-правового 
статуса сотрудников полиции. Так, на сотрудников 
полиции возлагается ответственность по обеспе-
чению необходимого режима защиты граждан, 
общественного порядка, противодействия пре-
ступности и т.д. 

Как указывает И.Р. Гончаров, администра-
тивно-правовой статус сотрудника полиции отно-
сится к сложной категории, включающей в себя 
несколько правовых функций, включая обязанно-
сти государственного служащего, должностного 
лица и представителя общественности [7].

Правовой статус сотрудника полиции Рос-
сийской Федерации определяется Конституцией 
РФ, Федеральным закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции», Федеральным законом от 30.11.2011 N 
342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 19.07.2011 
№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и иными право-
выми актами.

Отличительными чертами правового статуса 
работника полиции является следующее:

1. Правила выполнения служебных обязан-
ностей.

2. Требования, применяемые к сотрудникам 
полиции.

3. Права и обязанности работников полиции.
4. Нормы и запреты при исполнении обязан-

ностей.
5. Рабочий день и распределение обязанно-

стей.
6. Порядок служебных обязанностей.
7. Правовая защита работника.
8. Меры премирования за выполнение слу-

жебных обязанностей.
9. Долг работника в области правоохрани-

тельных органов.
Полиция обладает особым административ-

но-правовым статусом, относящимся только к 
ним. Однако полиция также имеет особое право-
вое положение с точки зрения статуса, прав и обя-
занностей. Общее административно-правовое 
положение полиции является единым.

Специальных административно-правовых 
статусов сотрудников полиции значительное коли-
чество. Данный факт обусловлен различными 

должностными обязанностями, возложенными на 
сотрудника полиции, занимаемого конкретную 
должность. Говоря об индивидуальном статусе, 
необходимо понимать, что количество таких ста-
тусов совпадает с количеством сотрудников поли-
ции.

Сам факт того, что лицо состоит в должно-
сти, означает, что имеется соответствующий при-
каз о его назначении. Получается, что приобрете-
ние индивидуального административно-право-
вого статуса сотрудника полиции связано с приоб-
ретением атрибута – служебного удостоверения. 
Это отличает сотрудника полиции от простых 
граждан. Именно служебное удостоверение 
позволяет сотруднику полиции реализовывать 
возложенные на него полномочия. 

Особое внимание отводится и правоспособ-
ности сотрудников полиции. Правоспособность 
означает, что работники полиции могут иметь 
права и нести обязанности, которые обусловлены 
спецификой службы. Помимо этого, отмечается и 
наличие ограничений, запретов. Общий админи-
стративно-правовой статус полиции сосредоточен 
на законах и правилах, которые полиция должна 
соблюдать и которые регулируют ее деятель-
ность.

Субъективные права и обязанности состав-
ляют важную часть административно-правового 
статуса полиции. Субъективные права позволяют 
полицейским выполнять различные действия. 
Такие права достаточно детально закреплены в 
ФЗ «О полиции». При занятии определенной 
должности возможно и расширение прав. Помимо 
этого, необходимо учитывать, что сотрудник поли-
ции может быть наделен дополнительными пра-
вами в соответствии с положениями законода-
тельства РФ [8]. 

Есть необходимость обозначить несколько 
общих характеристик, которые присущи админи-
стративно-правовому положению сотрудников 
полиции:

1. В зависимости от стажа работы полицей-
ских, их обязанности определяются в должност-
ной инструкции. Эти обязанности являются пред-
посылкой для получения полицейским особого 
административного статуса.

2. Эти задачи варьируются от человека к 
человеку. Они зависят от статуса сотрудника 
полиции. Однако следует отметить, что круг этих 
задач очень широк, что зависит от компетенции 
отдела полиции, возложенных функций, задач и 
т.д.

3. Для приобретения индивидуального адми-
нистративно-правового статуса сотруднику поли-
цию необходимо пройти ряд процедур, которые 
определены на законодательном уровне.
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Все вышесказанное отмечает, что сотруд-
ники полиции наделены правами и обязанно-
стями, закрепленными в Основном законе Рос-
сийского государства – Конституции РФ. В тоже 
время при прохождении службы в полиции суще-
ствуют ограничения, запреты, которые как раз и 
предопределяют специфику их службы [9].

Административно-правовой статус сотруд-
ника полиции имеет свою специфику, что продик-
товано спецификой работы. Основные задачи 
полиции сводятся к защите прав и интересов лич-
ности, общества и государства в целом, преду-
преждению, раскрытию и преследованию престу-
плений, и профилактике административных пра-
вонарушений.

Административный статус полиции характе-
ризуется тем, что в нем нет четкого разграничения 
прав и обязанностей. Как правило, права и обя-
занности сотрудников полиции регулируются 
должностными инструкциями, в зависимости от 
типа полицейской организации. В должностной 
инструкции описывается, за какие именно задачи 
отвечает сотрудник полиции.

Кроме того, все сотрудники полиции, незави-
симо от должности, места работы и рабочего вре-
мени, должны выполнять следующие требования:

- предпринимать необходимые действия для 
устранения правонарушений и задерживать пра-
вонарушителей;

- оказывать необходимую помощь постра-
давшим, подвергшимся преступлению и получив-
шим последствия в результате данного деяния, 
вплоть до потери работоспособности;

- предпринимать необходимые действия для 
защиты граждан или устранения правонаруше-
ний.

В рамках своих обязанностей сотрудники 
полиции могут выполнять и специализированные 
задачи. Эти специализированные задачи могут в 
определенной степени ограничивать права и сво-
боды граждан (например, проведение расследо-
ваний на месте происшествия, аресты и т. д.).

Также отметим тот факт, что такого рода дей-
ствия имеют четко определённые юридические 
границы, а сотрудники полиции имеют меру воз-
можного и должного поведения – это необходимо 
для исключения произвола. Вообще права и обя-
занности сотрудника полиции, в отличие от обыч-
ных граждан, предоставляются ему для реализа-
ции задач правоохранительной направленности 
[10]. 

Еще одним важным элементом администра-
тивной системы является правовая защита 
сотрудников полиции. Большое значение имеет 
тот факт, что такие гарантии нашли свое отраже-
ние на законодательном уровне. Наличие гаран-
тий обусловлено тем, что деятельности полиции 

присуща конфликтность. Именно поэтому нали-
чие правовой защищенности сотрудников поли-
ции является своеобразной гарантией их деятель-
ности. Можно обозначить некоторые главные при-
вилегии сотрудников полиции:

- их сохранность как государственных рабо-
чих;

- отстранение от вторжения в законный про-
цесс работы полиции;

- ответственность соблюдения законных тре-
бований полицейского ведомства;

- государство защищает жизнь и здоровье 
сотрудников полиции и членов их семей.

Запреты и ограничения - еще один важный 
аспект административно-правовых обязанностей 
сотрудников полиции.

Данные ограничения и запреты нашли свое 
отражение в ФЗ «О полиции», а также в ряде иных 
нормативно-правовых актов. 

Особое внимание стоит уделять юридиче-
ской ответственности, как составляющему адми-
нистративно-правового положения работника 
полиции. Работа полиции заключается в выявле-
нии правонарушений. Поэтому законодатель-
ством предусмотрены различные виды ответ-
ственности за неправомерные действия со сто-
роны сотрудников полиции. В соответствии с 
положениями административного законодатель-
ства выделяются особые положения ответствен-
ности отдельных субъектов, в которые входят 
работники полиции. Обязательство возникает в 
связи с несоответствующим исполнением своей 
работы. Так, сотрудники полиции могут быть при-
влечены к дисциплинарной ответственности [11].

Административно-правовой статус сотруд-
ников полиции включает в себя такие составные 
элементы, как права, обязанности, гарантии, огра-
ничения, ответственность, которые носят обяза-
тельный характер. Одним из правовых статусов, 
которыми наделен сотрудник полиции - является 
его процессуальное положение, при производстве 
по делам об административных правонаруше-
ниях. 

Таким образом, административно-правовой 
статус работника полиции – это объединение 
ведомственных прав, обязанностей, закреплен-
ных законодательством, благодаря которым 
выполняется действенная борьба с преступно-
стью и административными правонарушениями в 
процессе реализации сотрудниками полиции 
своей работы по выполнению производства по 
делам об административных правонарушениях. 

Правовой статус любого должностного лица 
неоднозначно. С одной стороны, это действия, 
осуществляемые и реализуемые должностным 
лицом в служебной деятельности и определяе-
мые спецификой занимаемой должности, с другой 
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– действия гражданина, которые регулируются 
нормами права. 

Административно-правовой статус сотруд-
ников полиции – это категория многоуровневая, 
которая нашла свое отражение в различных пра-
вовых документах. Сегодня есть необходимость в 
принятии ряда мер, которые позволят усовершен-
ствовать представление об административно-пра-
вовом статусе сотрудников полиции, способ-
ствуют стабилизации и усилению его ключевых 
составляющих элементов. 

Сотрудникам полиции присущ особый пра-
вовой статус. Так, сотрудники полиции имеют 
определенные обязанности, которые являются 
юридической перспективой, которая подчиняется 
особенностям должности и выделяется на фоне 
других лиц, в том числе других государственных 
рабочих. Конституционный Суд РФ неоднократно 
указывал на специфику административно-право-
вого статуса сотрудников полиции.

Административно-правовой статус сотруд-
ника полиции имеет свою специфику, что продик-
товано спецификой работы.

Необходимо понимать, что сотрудники поли-
ции помимо общего правового положения наде-
лены и специальным статусом, который как раз и 
выполняется благодаря их профессиональной 
работы. Работники полиции наделены дополни-
тельным объем обязанностей и правомочий. 

При этом при их реализации сотруднику 
полиции стоит руководствоваться не собствен-
ными интересами, а общественными. 
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В эпоху ускоренного развития информа-
ционных технологий и проникновения 
их во все сферы человеческой жизне-

деятельности не остается в стороне и судебная 
система. Основными направлениями информати-
зации судебного процесса являются попытки 
автоматизации определенных действий, система-
тизации баз данных судебных решений и подбора 
их при разрешении конкретных вопросов. Одним 

из подобных проявлений становится внедрение 
предиктивного правосудия как определенного 
алгоритма анализа баз данных судебных решений 
для выдачи наиболее обобщенного решения. 
Вместе с тем, как и при внедрении большинства 
информационных алгоритмов в различные сферы 
жизнедеятельности, при внедрении предиктив-
ного правосудия возникает вопрос обеспечения 
информационной безопасности судебной 
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системы, так как важным аспектом является 
сохранение блока информации, которая отно-
сится к охраняемой законом тайне или по иным 
причинам не должна быть разглашена. Поэтому 
представляется актуальным рассмотрение вопро-
сов основных направлений внедрения предиктив-
ного правосудия и обеспечения при этом инфор-
мационной безопасности судебной системы.  

Одним из документов международного 
уровня, регламентирующих использование искус-
ственного интеллекта в деятельности судов, явля-
ется Европейская этическая хартия об использо-
вании искусственного интеллекта в судебных 
системах и окружающих их реалиях1 (далее – Хар-
тия). Хартией устанавливаются пять принципов, 
которые должны быть имплементированы госу-
дарствами в целях обязательного применения и 
контроля. Так в качестве одного из обозначенных 
принципов упоминается принцип качества и безо-
пасности, который сводится к необходимости 
обработки судебных решений и данных только с 
помощью сертифицированных источников нема-
териальных данных с применением моделей, раз-
работанных на междисциплинарной основе, в без-
опасной технологической среде. Реализация ука-
занного принципа обеспечивается одновременно 
несколькими аспектами:

– необходимость подбора большого массива 
опыта специалистов судебной системы, в 
том числе в виде готовых судебных реше-
ний, а также исследователей в области 
права;

– формирование проектных групп, которые бы 
объединяли в себе специалистов различных 
категорий (научные исследователи, судьи, 
адвокаты, специалисты по созданию про-
граммного обеспечения);

– поддержание непрерывного обмена инфор-
мации между членами проектных групп;

– процесс введения судебных решений в про-
граммное обеспечение должен быть отсле-
живаемым и производиться из сертифици-
рованного источника информации;

– созданные алгоритмы должны аккумулиро-
ваться в безопасной информационной 
среде. 
Несмотря на то, что принцип сформулиро-

ван в отношении внедрения любого искусствен-
ного интеллекта в деятельность судов, очевидна 

1  Европейская этическая хартия об использова-
нии искусственного интеллекта в судебных системах и 
окружающих их реалиях (Принята г. Страсбурге 
03.12.2018 - 04.12.2018 на 31-м пленарном заседании 
Европейской комиссии по эффективности правосудия) 
// Прецеденты Европейского Суда по правам человека: 
Электронное периодическое издание / учредитель ООО 
«Развитие правовых систем». Специальный выпуск. 
2021. № 10 (56).

необходимость применения требований к инфор-
мационной безопасности при внедрении предик-
тивного правосудия в судебную систему. 

В Российской Федерации модель электрон-
ного правосудия обсуждается уже давно и нахо-
дит свое отражение в нормативном правовом 
регулировании. Например, информатизация 
судебной системы и внедрение современных 
информационных технологий в деятельность 
судебной системы обозначено в качестве одного 
из направлений программы развития судебной 
системы на 2013 – 2024 годы2.  

Среди исследователей также активно рас-
сматривается модель «электронного суда», кото-
рая, в том числе, включает в себя следующие 
функциональные подсистемы:   

– система прогнозирования результатов раз-
решения дела за счет подбора искусствен-
ным интеллектом релевантной судебной 
практики;

– система электронного принятия судебного 
решения путем формирования искусствен-
ным интеллектом проекта судебного реше-
ния, юридическая сила которого в различ-
ных предполагаемых моделях будет приоб-
ретаться либо посредством одобрения его 
судьей – человеком, либо без указанного 
одобрения;

– система формирования единой базы данных 
судебных решений3.
Технология «электронное правосудие» пони-

мается по-разному и включает в себя несколько 
составляющих.

1. Ведение «электронного дела». Обяза-
тельным условием функционирования технологии 
«электронного правосудия» является ведение дел 
как на привычном бумажном носителе, так и в 
электронной версии (все документы, находящи-
еся в деле, сканируются и вносятся в базу). К пре-
имуществам, несомненно, можно отнести очевид-
ную экономию времени и денежных средств, авто-
матизацию делопроизводства. В этом случае нет 
необходимости запрашивать дела из других судов, 
а также тратить денежные средства на копирова-
ние материалов. К тому же хранение материалов 
дела в электронном виде способствует и более 

2  Постановление Правительства РФ от 
27.12.2012 № 1406 «О федеральной целевой про-
грамме «Развитие судебной системы России на 2013 - 
2024 годы» // Собрание законодательства РФ, 
07.01.2013, № 1, ст. 13.

3  Самсонова М.В., Стрельцова Е.Г., Чайкина 
А.В. Цифровые технологии в гражданском и админи-
стративном судопроизводстве: практика, аналитика, 
перспективы / М.В. Самсонова, Е.Г. Стрельцова, А.В. 
Чайкина и др.; отв. ред. Е.Г. Стрельцова. М.: Инфотро-
пик Медиа, 2022. 336 с.
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надежной их сохранности. Однако основным про-
блемным вопросом является вероятность утечки 
информации через несанкционированный доступ. 
В то же время определенных затрат требует и ска-
нирование дел, как находящихся в архивах судов, 
так и вновь поступающих.

2. Подача заявлений и жалоб в суды через 
Интернет, что, соответственно, уменьшает сроки 
доставки обращений в суд и расходы на нее. 
Однако возникают проблемы удостоверения под-
линности обращения.

3. Фиксация процесса судебного разбира-
тельства дела на установленные в зале судеб-
ного заседания цифровые видеокамеры и микро-
фоны. Таким образом, фиксируется все происхо-
дящее в процессе разбирательства. В случае 
установки специального автоматического обору-
дования фальсификация результатов видео-
съемки становится практически невозможной. Из 
недостатков необходимо отметить высокую стои-
мость оборудования.

4. Обеспечение доступа к текстам судеб-
ных решений и к материалам дела всем желаю-
щим посредством сети Интернет. При реали-
зации данного аспекта технологии «электронного 
правосудия» необходимо учитывать конфиденци-
альность некоторой информации, которая нахо-
дится в материалах дела. Если открыть доступ к 
материалам дела для всех желающих, то в опре-
деленных случаях могут быть затронуты личные 
права человека, подвергнута разглашению ком-
мерческая тайна субъекта хозяйствования либо 
дискредитирована деловая репутация. Тем не 
менее, конфиденциальность таких материалов 
может быть гарантирована, например, посред-
ством криптографических средств защиты инфор-
мации (электронная цифровая подпись, откры-
тые/закрытые ключи пользователей) либо «обе-
зличиванием» персональной информации.

Что касается зарубежной практики, то, 
например, судебная система США (State Unified 
Court System) понимает под «электронным право-
судием», прежде всего, доступ к судам, получение 
информации о судебных делах, поиск докумен-
тов, их направление из и в пределах суда, получе-
ние информации о сторонах по делу, о дате подачи 
и сохранения документа, иной информации, свя-
занной с судопроизводством, а также о практике 
юридических фирм.1 В США также действуют 
системы «Управление делами/Электронный 
Архив дел» (Case Management/Electronic Case 
Files (далее - CM/ECF) и «Открытый электронный 
доступ к судебным материалам» (Public Access to 

1  New York State Unified Court Systems [Electronic 
Resource]. - Mode of access: http://iapps.courts.state.ny.
us/caseTrac/jsp/ecourt.htm/. - Date of access: 12.04.2024.

Court Electronic Records (далее - PACER).2 Само 
название системы CM/ECF указывает на комбина-
цию двух систем, которые выполняют следующие 
функции: управление делами (СМ) и электронный 
архив дел (ECF). Эти два компонента формируют 
интегрированную систему, которая, в свою оче-
редь, дополнена технологией «Открытый доступ к 
судебным электронным данным», позволяющей 
пользователям получать доступ к электронным 
файлам дел, созданным с использованием 
системы CM/ECF. 

В целом, внедрение и использование систем 
CM/ECF, PACER основываются на принципе поэ-
тапности, принципе доступности (свободный 
доступ к системе любого заинтересованного лица, 
а также простота использования технологий), 
принципе тождественности (документы на элек-
тронных и бумажных носителях должны быть 
идентичны), принципе учета (фиксация всех 
обстоятельств, связанных с обменом информа-
цией посредством системы), принципе сопряже-
ния с внутренними системами электронного доку-
ментооборота и др.

В январе 2019 г. на сайте ООН был пред-
ставлен первый Доклад Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС), посвя-
щенный развитию искусственного интеллекта 
(далее - ИИ). Несмотря на то, что применение ИИ 
в юриспруденции находится в самой нижней 
строке рейтинга, этому направлению в США, стра-
нах Европейского Союза, Японии, Южной Корее и 
Китае уделяется не меньшее значение, чем при-
менению ИИ в сферах бизнеса, промышленности, 
транспорте, медицине и IT. Российские и зарубеж-
ные исследователи проблем использования ИИ в 
правосудии и правоохранительной деятельности 
нередко задаются вопросами об этичности и пра-
вомерности этого процесса. Как верно пишет Е.К. 
Антонович, высказываются предположения о том, 
что использование в правосудии ИИ таит опас-
ность сделать человека, его права и свободы уяз-
вимыми, а само правосудие - не отвечающим нор-
мам морали и справедливости, бесчеловечным и 
формальным.3 Многие государства стремятся 
радикально улучшить свое судопроизводство 
посредством использования информационных 
технологий. В этой связи особый интерес пред-
ставляет опыт таких передовых в этой сфере госу-
дарств, как Голландия, Финляндия и Швеция кото-
рые эффективно применяют цифровизацию в 

2  About Case Management / Electronic Case Files 
[Electronic Resource] / U.S. Courts. - 2010. - Mode of 
access: http://www.uscourts.gov/cmecf/cmecf_about.
html. - Date of access: 10.04.2024.

3  Антонович Е.К. Электронное правосудие по 
уголовным делам в Нидерландах: современное состоя-
ние и перспективы // Вестник Университета имени О.Е. 
Кутафина. 2020. № 10 (74). - С. 136.
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различных отраслях и для многих государств 
Европейского союза являются примером для под-
ражания. Согласно рейтингу Digitial Economy and 
Society Index (DESI) 2019, Финляндия, Швеция и 
Нидерланды «входят в число мировых лидеров по 
цифровизации».
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Право на закрытые судебные разбира-
тельства по делу гарантировано ст. 10 
Гражданского процессуального 

кодекса РФ (далее – ГПК РФ) [1], как исключение 
из общего права на гласность (траспарентность 
[2], открытость) судебного разбирательства. Такие 
исключения дифференцируются на основания 
императивного и факультативного характера. 

Первая группа оснований, носящих обяза-
тельный характер в силу прямого предписания 
закона (сведения, составляющие государствен-
ную тайну [3], тайну усыновления (удочерения) 
ребенка [4]), а также по другим делам, если это 
предусмотрено законом (тайна завещания, тайна 
исповеди, адвокатская тайна и др.) обычно не 

вызывает сложностей при квалификации в каче-
стве оснований проведения закрытого судебного 
разбирательства, поскольку судье достаточно 
найти закон, который предписывает именно 
закрытый режим судебного заседания и квалифи-
цировать сведения, фигурирующие в деле, в каче-
стве соответствующей тайны или ной «закрытой» 
[5] информации.

 Сложности возникают при применении 
группы факультативных оснований, когда лица, 
участвующие в деле, заявляют ходатайство о про-
ведении разбирательства в закрытом заседании, 
ссылаются на необходимость сохранения ком-
мерческой или иной охраняемой законом тайны, 
неприкосновенности частной жизни или иные 
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обстоятельства, гласное обсуждение которых спо-
собно помешать правильному разбирательству 
дела либо повлечь за собой разглашение указан-
ных тайн или нарушение прав и законных интере-
сов гражданина (ч. 2 ст. 10 ГПК РФ). 

Во-первых, данная группа оснований носит 
оценочный характер, наделяя суд полномочиями 
в ходе рассмотрения ходатайства о проведении 
закрытого судебного разбирательства как удов-
летворить, так и отказать в его удовлетворении. 
Ориентиром при принятии соответствующего 
решения выступают внутреннее убеждение судьи 
и толкование отдельных оснований Верховным 
Судом РФ [6].

Во-вторых, такие критерии, обозначенные в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
13.12.2012 N 35 также носят чрезвычайно «широ-
кий» оценочный характер, отсутствует списочное 
(примерное) перечисление таких случаев, кото-
рые могут (могли бы) быть основаниями для удов-
летворения ходатайства о закрытом судебном 
заседании. В связи с чем, возникают случаи допу-
щения ошибок судей при применении ст. 10 ГПК 
РФ и квалификации сведений в качестве необхо-
димых и достаточных для «закрытия» судебного 
разбирательства [7].

В-третьих, возникает дилемма, как быть, 
если судья допустил ошибку и отказал в удовлет-
ворении ходатайства, посчитав отсутствие необ-
ходимости охраны фигурируемой в деле инфор-
мации? У субъекта отсутствует право непосред-
ственного обжалования данного определения, 
поскольку в ст. 10 ГПК РФ такая возможность не 
предусмотрена и такое определение об отказе 
проведения закрытого судебного заседания не 
исключает возможность дальнейшего движения 
дела (п. 2 ч. 1 ст. 331 ГПК РФ). 

В данном случае возможны два варианта 
поведения участника процесса: смириться с опре-
делением судьи либо подать апелляционную 
жалобу на итоговое решение суда, в которой ука-
зать возражения на действия судьи в части отказа 
в удовлетворении ходатайства о проведении раз-
бирательства в закрытом судебном заседании (ч. 
3 ст. 331 ГПК РФ).

По итогам рассмотрения дела в суде апел-
ляционной инстанции (гл. 39 ГПК РФ), так же воз-
можны два исхода для апеллянта: 1) суд апелля-
ционной инстанции констатировал правомерность 
действий судьи в части отказа в удовлетворении 
ходатайства и проведении разбирательства в 
закрытом судебном заседании и оставлении 
решения суда первой инстанции в силе; 2) суд 
апелляционной инстанции признал действия 
судьи неправомерными в части отказа в удовлет-
ворении ходатайства лица о проведении разбира-
тельства в закрытом судебном заседании, отме-

нил судебное решение по делу и назначил новое 
рассмотрение уже в закрытом судебном заседа-
нии.

Новое рассмотрение дела судом первой 
инстанции уже никогда не может вернуть «закры-
тость» судебного разбирательства по причине 
того, что информация, которую планировал субъ-
ект охранить при помощи средств судебной 
системы, уже стала распространенной и доступ-
ной, а новое рассмотрении дела уже никогда не 
сможет стать первичным (изначальным), оно 
всегда будет повторным и не сможет «закрыть» 
ставшую уже известной информацию. Иными сло-
вами, незаконный отказ судьи в удовлетворении 
ходатайства о проведении закрытого судебного 
заседания невозможно будет исправить, а значит, 
восстановить лицу его право на рассмотрение 
дела в закрытом судебном заседании.

Подобная ситуация может рассматриваться 
как законодательный пробел, требующий скорей-
шего восполнения. Способы решения проблемы 
следует искать с учетом тезиса о том, что в обе-
спечении права на закрытое судебное разбира-
тельство лучше переусердствовать, перестрахо-
ваться и «закрыть» судебное разбирательство, 
чем допустить ошибку и незаконно отказать.

 1 – (нормативное регулирование) закрепить 
в ст. 10 ГПК РФ возможность обжалования лицом, 
участвующим в деле, определения судьи об 
отказе в удовлетворении ходатайства о проведе-
нии разбирательства дела в закрытом судебном 
заседании. Подобный механизм используется при 
конструировании многих статей кодекса: ч. 3 ст. 
134, ч. 3 ст. 135 ГПК РФ. Механизм обжалования 
таких определений выступит процессуальной 
гарантией права на закрытое судебное заседа-
ние.

2 – (компенсаторный вариант) установить 
возможность компенсации вреда, причиненного 
лицу раскрытием информации, в форме возложе-
ния обязанности выплатить денежную компенса-
цию за незаконные действия органов судебной 
власти и нарушения права на закрытые судебные 
заседания  (аналог гл. 26. КАС РФ «Производство 
по административным делам о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок» [8]);

3 – (доктринальное толкование) сформиро-
вать в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ относительно-определенный перечень необ-
ходимых и достаточных оснований, позволяющих 
судьям удовлетворять ходатайства заинтересо-
ванных лиц о проведении разбирательств в 
режиме закрытых судебных заседаний. Подобная 
конструкция использована законодателем при 
формулировании перечня судебных определений 
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в ч. 3 ст. 333 ГПК РФ, которые должны рассматри-
ваться в суде апелляционной инстанции с обяза-
тельным извещении лиц, участвующих в деле, а 
также применена Верховным Судом РФ при кон-
кретизации уважительных причин пропуска про-
цессуальных сроков в п. 20 Постановления Пле-
нума Верховного Суда от 22.06.2021 N 16 «О при-
менении судами норм гражданского процессуаль-
ного законодательства, регламентирующих 
производство в суде апелляционной инстанции» 
[9].

Выбор конкретного варианта зависит от под-
хода, который законодатель изберет для себя в 
качестве наиболее эффективного и приемлемого. 
Отдельно хочется подчеркнуть, что отводимое 
существенное внимание к гласности судопроиз-
водства на современном этапе [10] и гарантии 
права на открытое (гласное) судебное разбира-
тельство в полной мере должны относиться и к 
праву на разбирательство в закрытом судебном 
заседании, которое должно иметь соответствую-
щий обеспечительный механизм. Несправедливо 
отдавать приоритет одному процессуального 
праву в ущерб другому, даже если это право отно-
сится к сегменту исключения. 
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Экспертная деятельность в сфере 
права в самом общем виде представ-
ляет собой практическое применение 

квалифицированных (специальных) познаний для 
решения правовых вопросов. Наиболее востребо-
вано применения экспертной деятельности при 
разрешении юридических конфликтов, когда 
специальные знания могут быть использованы в 
рамках установления обстоятельств правового 
спора. Экспертные познания не охватывают 
область юридического знания – суд сам является 
субъектом, обладающим необходимыми познани-
ями в области права. Специальные знания затра-
гивают иные, неправовые сферы позитивного 
научного знания, которые могут быть востребо-
ваны для разрешения юридического дела.

На протяжении длительного времени судеб-
ная экспертиза рассматривалась в юридической 
доктрине преимущественно в качестве уголов-
но-процессуального института, «экспертные 
исследования считались частью криминалистики» 
[5, с. 431]. Однако сегодня практика применения 
специальных знаний распространяется на все 
виды судопроизводства. Назначение и проведе-
ние судебной экспертизы необходимо либо для 
подтверждения обстоятельств, являющихся пред-
метом доказывания, либо для проверки достовер-
ности других доказательств, на основании кото-
рых суд принимает свое решение. В соответствии 
с ч. 1 ст. 79 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации [1] (далее – ГПК РФ) пред-
усматривается несколько вариантов производ-
ства судебной экспертизы. Во-первых, ее произ-
водство может быть поручено судебно-эксперт-
ному учреждению как специализированной госу-
дарственной организации, предметом 
деятельности которой является осуществление 
этого вида исследований. Во-вторых, производ-
ство может быть поручено конкретному эксперту. 
Наконец, производство может быть поручено 
группе экспертов, то есть нескольким лицам одно-
временно, что обыкновенно связано со сложно-
стью проведения соответствующего исследова-
ния.

Помимо прочего процессуальное законода-
тельство допускает выбор конкретной экспертной 
организации – она может быть государственной 
(речь идет об экспертном учреждении), либо него-
сударственной. Однако выбор между государ-
ственными и негосударственными учреждениями 
не всегда очевиден. Государственные судеб-
но-экспертные учреждения имеют, как правило, 
значительный опыт и ресурсы для проведения 
сложных и специализированных экспертиз, обе-
спечивая высокую квалификацию привлекаемых 
специалистов.

Серьезной проблемой является оценка ква-
лификации лиц, осуществляющих судебно-экс-
пертную деятельность в негосударственных орга-
низациях. В то время как государственные экс-
перты, как правило, проходят строгий отбор и сер-
тификацию, признаки компетентности 
негосударственных экспертов могут быть не так 
явно представлены. В практике возникает необхо-
димость в уточнении статуса негосударственных 
экспертных учреждений, которые занимаются 
судебно-экспертной деятельностью. С другой сто-
роны, вопрос о полном отнесении экспертной дея-
тельности к компетенции государства в лице орга-
нов и учреждений также не стоит. Дело в том, что 
развитие негосударственного сектора в области 
судебной экспертизы способно разгрузить госу-
дарственные экспертные органы. Проведение 
большинства экспертиз «судами поручается госу-
дарственным судебно-экспертным учреждениям» 
[2, с. 81].

Назначение судом экспертизы по собствен-
ной инициативе возможно в ситуациях, когда сто-
роны по разным причинам не проявляют активно-
сти в вопросе инициирования судебной экспер-
тизы, на суде лежит особая ответственность. При-
нятие решения о проведении экспертизы не 
должно быть обусловлено лишь заинтересован-
ностью сторон, оно принимается для удовлетво-
рения объективной необходимости в привлечении 
эксперта для установления обстоятельств юриди-
ческого дела. В цивилистическом процессе экс-
пертиза «приобщается к материалам дела в каче-
стве доказательства юридического факта, кото-
рый является предметом доказывания» [4, с. 215].

Основанием для проведения экспертизы 
является определение суда, которое выносится 
после тщательного рассмотрения всех обстоя-
тельств дела (ст. 80 ГПК РФ). Процессуальные 
нормы, регулирующие назначение и производство 
судебных экспертиз, варьируются в соответствую-
щих кодексах и не отличаются унифицированным 
характером, хотя, по логике вещей, процедуры, 
связанные с экспертизой, должны быть стандар-
тизированы и аналогичны друг другу, на что ука-
зывает и сама суть законодательства. В процессе 
рассмотрения гражданских дел, как указывалось 
выше, экспертиза может быть осуществлена как 
государственным учреждением, так и негосудар-
ственной организацией, когда потребность в опре-
деленной области экспертизы выходит за рамки 
возможностей существующих учреждений. В рам-
ках административного процесса лицо, которое 
осуществляет экспертное исследование, преду-
преждается об ответственности за подлог резуль-
татов экспертизы (ложные результаты), которая 
установлена в административно-деликтном зако-
нодательстве. Однако, в гражданском судопроиз-
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водстве упоминается лишь об уголовной ответ-
ственности эксперта за предоставление недосто-
верной информации.

Заключение эксперта в силу ст. 86 ГПК РФ, 
должно содержать не только ответы на вопросы, 
поставленные судом, но и подробное описание 
проведенного исследования, включая методоло-
гию, используемые инструменты и теоретическую 
основу. Это позволяет судье сформировать свое 
внутреннее убеждение об обстоятельствах дела 
на основе полного и непосредственного исследо-
вания представленных данных. Суд анализирует 
заключение, исходя из степени его обоснованно-
сти, достоверности приведенных данных и соот-
ветствия выводов действующему законодатель-
ству. При осуществлении экспертного исследова-
ния могут быть разрешены не только вопросы, 
прямо поставленные судом, но и выявлены иные 
обстоятельства, которые имеют доказательствен-
ное значение. Эксперт может изложить их в доку-
ментальном виде. Это позволяет расширить гра-
ницы рассматриваемых обстоятельств и углубить 
понимание судом всех нюансов дела, влияющих 
на его исход.

Не менее важным аспектом судебно-экс-
пертной деятельности является оплата судебной 
экспертизы. С одной стороны, существует обосно-
ванная необходимость в экономии бюджетных 
средств, что заставляет суды проявлять осмотри-
тельность при назначении экспертиз. С другой 
стороны, снижение расходов не должно привести 
к ситуации, когда из-за отсутствия финансирова-
ния не проводится необходимое исследование, 
необходимое для определения исхода дела. В 
случаях, когда ни одна из сторон частноправового 
конфликта не инициирует проведение экспертизы, 
но ее проведение является объективно необходи-
мым для разрешения дела, суд должен взять на 
себя ответственность и назначить экспертизу по 
собственной инициативе.

Возможность проведения экспертизы по 
инициативе суда и за счет средств бюджета пред-
усмотрена законодательством. В случаях, когда 
стороны специально уклоняются от подачи хода-
тайства о проведении экспертизы, рассчитывая 
на ее инициацию и оплату судом за счет бюджет-
ных средств, происходит неоправданное исполь-
зование государственных ресурсов. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 96 ГПК РФ предусмотрена возмож-
ность возмещения расходов за счет средств бюд-
жета при определенных обстоятельствах. Если в 
процессе судебного разбирательства появляется 
необходимость в вызове свидетелей, назначении 
экспертов, то все соответствующие расходы воз-
мещаются из федерального бюджета. Эта процес-
суальная норма играет важную роль в обеспече-
нии беспрепятственного доступа к правосудию, 

так как снимает с участников процесса необходи-
мость оплачивать данные расходы самостоя-
тельно.

Гражданское процессуальное законодатель-
ство предоставляет судам возможность учитывать 
материальное положение граждан при определе-
нии обязательств по уплате судебных расходов. В 
силу части 3 статьи 96 ГПК РФ суд, а также миро-
вой судья обладают полномочиями освободить 
гражданина или уменьшить размер уплаты расхо-
дов, предусмотренных частью 1 статьи 96 ГПК РФ, 
с учетом его имущественного положения. Таким 
образом, законодатель предусматривает меха-
низмы, направленные на снижение финансовой 
нагрузки на лиц, чье материальное положение 
затрудняет оплату работы судебного эксперта.

Определение суда о назначении экспертизы 
согласно ч. 1 ст. 80 ГПК РФ должно содержать ука-
зание на сторону, которой необходимо произвести 
оплату экспертизы. Это позволяет проводить рас-
пределение финансового бремени между сторо-
нами процесса. Не редко возникает ситуация, 
когда сторона, заявившая ходатайство о назначе-
нии экспертизы, по просьбе негосударственной 
экспертной организации напрямую оплачивает 
экспертизу, минуя депозитный счет. Такой порядок 
оплаты может потребоваться для ускорения про-
цедуры проведения экспертизы. Он может быть 
выгоден для сторон в случае необходимости 
немедленного получения результатов экспертизы 
[3, с. 86].

В практике судебной экспертизы встреча-
ются случаи, когда в определениях о назначении 
дополнительной экспертизы не всегда чётко ука-
зывается, какие конкретно аспекты в заключении 
эксперта являются неполными или недостаточно 
ясными. Это создаёт препятствия для дальней-
шего глубокого анализа материалов дела и приня-
тия обоснованных судебных решений. Проблема 
неправильного определения вида экспертизы – 
повторной или дополнительной – также вызывает 
затруднения в рамках гражданского судопроиз-
водства. Повторная экспертиза назначается в слу-
чаях, когда нужен новый анализ тех же фактов с 
использованием тех же или других методик, когда 
предыдущее заключение признано недопустимым 
или содержит существенные недостатки. В то же 
время, дополнительная экспертиза нужна для 
уточнения или дополнения данных, полученных в 
ходе первоначальной экспертизы. Ошибка в опре-
делении вида экспертизы не только ведёт к затя-
гиванию сроков разбирательства, но и к возмож-
ным искажениям в выводах эксперта.

Кроме того, важным аспектом является и 
вопрос возможности поручения повторной или 
дополнительной экспертизы тому же эксперту, 
который проводил первоначальное исследова-
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ние. В случае, если основания для назначения 
новой экспертизы касаются недостатков в приме-
нённых методиках или проблем с объективностью 
заключения, привлечение нового эксперта может 
быть предпочтительным. Однако, когда речь идёт 
о дополнении или уточнении ранее полученных 
данных, целесообразно поручить выполнение 
работы тому же специалисту, учитывая его уже 
имеющееся глубокое понимание вопроса.

Стороны могут отказаться от проведения 
экспертизы, что значительно усложняет процесс 
доказывания. Отдельные виды экспертиз, в част-
ности судебно-медицинская экспертиза, связаны 
с необходимостью согласия лица на ее производ-
ство. Лицо может отказаться от участия посред-
ством неявки, а также посредством предоставле-
ния письменного отказа в даче информирован-
ного добровольного согласия на участие в экспер-
тизе. Однако, данный отказ влечет за собой 
необходимость для суда пересмотреть подход к 
оценке доказательственной базы. Согласно ч. 3 
ст. 79 ГПК РФ, суд обладает правом принять во 
внимание отказ от участия в экспертизе как суще-
ственное обстоятельство. В зависимости от кон-
текста дела, это может привести к признанию 
факта, который предполагалось выяснить с помо-
щью экспертизы, установленным или, наоборот, 
опровергнутым без получения результатов экс-
пертизы.

Таким образом, в современных условиях 
совершенствование института судебной экспер-
тизы является актуальной задачей для законода-
теля, которая требует внесения соответствующих 
изменений в гражданское процессуальное законо-
дательство. Существующие проблемы могут быть 
приняты во внимание в целях совершенствования 
процессуального законодательства, регулирую-
щего порядок рассмотрения и разрешения судами 
гражданских дел. Четкое определение полномо-
чий, обязанностей и ответственности экспертов, 
установление строгих критериев для экспертного 
заключения, а также создание эффективных 
механизмов обжалования его результатов – все 
это сформирует надежную правовую базу для 
повышения эффективности и объективности 
гражданского судопроизводства. Под судебно-экс-
пертной деятельностью в рамках производства по 
гражданским делам предлагается понимания уре-
гулированный нормами процессуального законо-

дательства порядок применения специальных 
(квалифицированных) познаний в различных 
отраслях науки и техники, которые необходимы 
для установления обстоятельств частноправового 
конфликта.
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Начиная с 2014 года Российская Феде-
рация находится под усиленным санк-
ционным давлением, эффект которого 

затронул экономическую, социальную и правовую 
сферы жизни страны. Многочисленные внешне-
торговые связи российских контрагентов с евро-
пейскими партнерами значительно осложнились 
вследствие введения ограничительных мер со 
стороны США, Канады, ЕС и других иностранных 
государств по заморозке активов подсанкционных 
юридических и физических лиц, запрету любых 
операций с ними, а также введению санкций про-
тив предприятий из наиболее чувствительных для 
России секторов экономики. Данное обстоятель-
ство приводит к возникновению значительного 
количества споров, которые подлежат разреше-
нию судом, в том числе иностранном, и междуна-
родным коммерческим арбитражем. 

Тем не менее, на практике возникают про-
блемы с приведением в исполнение на террито-
рии России вступившего в законную силу решения 
иностранного суда или международного арби-
тража. В связи с тем, что существуют пределы 
юрисдикции государства, на территории которого 
было принято решение, иначе говоря, отсутствует 
принцип экстерриториальности действия права, 
заинтересованное лицо обращается в российские 
национальные суды. Кроме того, исполнение 
решения иностранного государства может быть 
затруднительным в силу отсутствия имущества у 
большинства иностранных субъектов на террито-
рии России. В свою очередь, как правило, отсто-
ять свои интересы российскому контрагенту в 
иностранном суде удается крайне редко, поскольку 
часто нарушение обязательств возникает по при-
чине применения ограничительных мер со сто-
роны государства, на территории которого и про-
исходит судебное разбирательство, что вызывает 
определенные сомнения в обеспечении реализа-
ции принципа беспристрастности судей. Поэтому 

именно на этапе исполнения данного решения 
есть реальная возможность оспорить его в Рос-
сии.

Признание решений иностранных судов и их 
исполнение напрямую связано с наличием соот-
ветствующего международного договора с уча-
стием России, что следует из ч. 3 ст. 6 Федераль-
ного конституционного закона от 31.12.1996 N 
1-ФКЗ «О судебной системе в РФ», ст. 409 Граж-
данского процессуального кодекса Российской 
Федерации (ГПК РФ) и ст. 241 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
(АПК РФ). При этом решения, не требующие при-
нудительного исполнения, могут быть признаны и 
в отсутствие международного договора в случаях, 
предусмотренных федеральным законом (ст. 415 
ГПК РФ, ст. 245.1 АПК РФ).

Так, обязанность исполнения решений ино-
странных коммерческих арбитражей связана с 
участием России в Нью-Йоркской конвенции 1958 
года. В соответствии со ст. 3 данной Конвенции, 
каждое Договаривающееся Государство признает 
арбитражные решения как обязательные и приво-
дит их в исполнение в соответствии со своими 
процессуальными нормами. Однако в признании 
и исполнении иностранных третейских решений 
может быть отказано по перечню оснований, ука-
занных в ст. 5 Конвенции. 

Международные соглашения в сфере при-
знания и исполнения судебных решений ино-
странных государств не отличаются масштабным 
характером регулирования. Так, следует выде-
лить Кишиневскую конвенцию о правовой помощи 
по гражданским, уголовным и семейным делам 
2002 года (раздел III) и Киевское соглашение о 
разрешении вопросов, связанных с экономиче-
ской деятельностью 1992 года.

Многосторонние конвенции, касающиеся 
признания и исполнения иностранных вердиктов, 
обычно предназначены для конкретных видов 
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дел. Например, Гаагская конвенция о граждан-
ском процессе 1954 года касается вручения судеб-
ных и внесудебных документов, а Гаагская кон-
венция о признании и приведении в исполнение 
иностранных судебных решений по гражданским 
и торговым делам 2019 года (далее – Гаагская 
конвенция о судебных решениях) – коммерческих 
дел.

Исходя из вышеперечисленного, можно сде-
лать вывод об отсутствии эффективной системы 
признания решений государственных судов в силу 
отсутствия универсальных международных дого-
воров в сфере признания и исполнения решений 
национальных судов (за исключением Гаагской 
конвенции о судебных решениях, которую Россия 
не ратифицировала). Как следствие, в практике 
международных экономических отношений наибо-
лее частым вариантом разрешения споров явля-
ется именно обращение к коммерческому арби-
тражу.

В законодательстве РФ порядок признания и 
исполнения иностранных решений регулируется 
главой 31 АПК РФ. По общему правилу сторона, 
имеющая вступившее в законную силу решение 
иностранного суда, обращается с заявлением о 
приведении в исполнение этого решения в рос-
сийский арбитражный суд. При соблюдении уста-
новленных АПК РФ условий признания и исполне-
ния арбитражный суд выносит соответствующее 
решение, на основании которого в дальнейшем 
лицо имеет право на получение исполнительного 
листа для его передачи органам Федеральной 
службы судебных приставов.

Однако такой порядок не применяется по 
отношению к иностранным решениям, признавае-
мым автоматически по ст. 245.1 АПК РФ. Так, не 
требующие принудительного исполнения реше-
ния признаются без дальнейшего производства, 
если только заинтересованная сторона не подаст 
свое возражение против этого исполнения, то есть 
наблюдается обратная ситуация по отношению к 
порядку, предусмотренному ст. 241 АПК РФ. Как 
отмечает А. И. Бессонова, к «решениям, не требу-
ющим принудительного исполнения» правомерно 
относить судебные решения о признании права 
или какой-либо сделки недействительными и 
любые другие решения, для которых не нужны 
исполнительные листы и помощь органов ФССП 
[1].

Не менее важно установление процессуаль-
ных требований для заинтересованного лица по 
возражению на признание иностранного судеб-
ного решения, в частности соблюдение месячного 
срока на подачу возражения на признание. Так, 
Верховный суд РФ (далее – ВС РФ) в своем опре-
делении подтвердил позицию нижестоящих судов, 
которые вернули возражение на признание реше-
ния иностранного арбитража обратно российской 

компании, которая пропустила срок на подачу 
такого возражения (Определение ВС РФ от 
02.02.2021 № 429-ПЭК20).

После принятия заявления о принудитель-
ном исполнении иностранного судебного решения 
суд принимает решение об удовлетворении или 
отказе на основании ст. 244 АПК РФ. В процессе 
рассмотрения дела арбитражный суд не вправе 
пересматривать решение иностранного суда по 
существу, он лишь устанавливает наличие или 
отсутствие оснований для признания и приведе-
ния в исполнение решения иностранного суда и 
иностранного арбитражного решения, предусмо-
тренных ст. 244 АПК РФ [2].

Причины отказа от принудительного испол-
нения можно условно разделить на две основные 
группы. Первая группа связана с защитой частных 
интересов. Например, в признании решения ино-
странного суда или арбитража может быть отка-
зано, если будет установлено, что оно не вступило 
в законную силу, если сторона не была своевре-
менно извещена о назначении слушания дела или 
если по тому же спору с участием тех же сторон 
уже имеется вступившее в законную силу реше-
ние российского суда. Вторая группа посвящена 
соблюдению государственных интересов. Напри-
мер, случаи, когда дело относится к исключитель-
ной юрисдикции российского суда или если испол-
нение решения иностранного суда противоречит 
публичному порядку Российской Федерации [3].

С 2014 года суды все чаще отказывают в 
исполнении решений коммерческих арбитражей и 
иностранных судов по основаниям, ориентиро-
ванным на защиту публичных интересов. Так, ВС 
РФ в определении от 25.08.2023 года № 305-
ЭС23-5624 по делу № А40-19361/2022 отменил 
решение третейского суда в споре российского и 
греческого контрагентов, сославшись на наруше-
ние принципов публичного порядка РФ. Между 
сторонами был заключен договор подряда, по 
которому заказчик (российское юридическое 
лицо) передал подрядчику (греческая организа-
ция) 1,9 млрд рублей в качестве аванса. Посчи-
тав, что иностранный контрагент не успевает в 
сроки реализовать строительные работы, россий-
ская сторона в одностороннем порядке расторгла 
договор с требованием вернуть сумму неотрабо-
танного аванса в размере 700 млн рублей. Разби-
рательство спора имело место в МКАС при ТПП 
РФ в соответствии с арбитражной оговоркой. По 
решению третейского суда в удовлетворении тре-
бования истца было отказано в связи с отсут-
ствием законных оснований для одностороннего 
отказа, а договор допускал это лишь по истечении 
6 месяцев со дня просрочки исполнения подряд-
чиком своих обязательств. Тем не менее, Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам ВС РФ 
отменила третейское решение, сославшись на его 
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противоречие публичному порядку России, 
поскольку решение приводило к необоснован-
ному обогащению греческой компании, что явля-
ется явным нарушением фундаментального рос-
сийского права.

В определении ВС РФ от 25.07.2022 № 306-
ЭС22-6854 по делу № А72-14198/2021 суд отка-
зался исполнить на территории РФ решение Меж-
дународного арбитражного суда при Международ-
ной торговой палате (МАС при МТП), сославшись 
на недостаточность доказательств и нарушение 
публичного порядка РФ. Спор возник между япон-
ской компанией и российскими контрагентами 
(ООО «Автосвет» и его учредитель ООО «ОАТ»), 
заключившими ранее соглашение о предоставле-
нии технической лицензии. Впоследствии стороны 
договорились о подписании четырех Меморанду-
мов о взаимопонимании (далее – меморандумы), 
однако российская сторона в лице ООО «ОАТ» 
подписала два меморандума, в то же время ООО 
«Автосвет» от подписания меморандумов воздер-
жалось. Японская компания, посчитав, что подпи-
сание меморандумов генеральным директором 
ООО «ОАТ» автоматически распространяет дей-
ствие соглашений на ООО «Автосвет», подала иск 
в арбитраж на ООО «Автосвет» за неисполнение 
взятых на себя обязательств. МАС при МТП встал 
на сторону истца, и в дальнейшем японская ком-
пания обратилась с заявлением в Арбитражный 
суд Ульяновской области о признании и приведе-
нии в исполнение на территории РФ решения тре-
тейского арбитража. Требования компании были 
удовлетворены. Не согласившись с судебными 
актами, принятыми по настоящему делу, ответчик 
обратился с кассационной жалобой в Верховный 
Суд РФ. Суд отметил, что в соответствии с п. 7 ч. 
1 ст. 244 АПК РФ в случае противоречия решения 
иностранного суда публичному порядку России 
будет отказано в признании и приведении в испол-
нение такого решения. Суд согласился с мнением 
общества, что такое решение является незакон-
ным, противоречит принципу достаточности дока-
зательств и приведет к неосновательному обога-
щению компании, поскольку арбитраж взыскал 
несуществующую задолженность.

Данную тенденцию можно объяснить усиле-
нием внешнеэкономического давления на Россию 
(особенно начиная с 2022 года), на фоне которого 
нарушились многочисленные связи российских 
хозяйствующих субъектов с иностранными контр-
агентами, что увеличило количество судебных 
разбирательств. Один из способов защиты рос-
сийских лиц – отказ в исполнении иностранных 
судебных решений на территории РФ. 

Оговорка о публичном порядке нашла свое 
отражение в ст. 1193 ГК РФ, где причиной непри-
менения норм иностранного права является их 
противоречие основам правопорядка РФ. В свою 

очередь, Высший Арбитражный суд РФ (далее – 
ВАС РФ) дал определение понятию «публичный 
порядок», которое используется в судебных раз-
бирательствах. Согласно Информационному 
письму Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 № 156, 
под публичным порядком понимаются «фунда-
ментальные правовые начала (принципы), кото-
рые обладают высшей императивностью, универ-
сальностью, особой общественной и публичной 
значимостью, составляют основу построения эко-
номической, политической, правовой системы 
государства».

Безусловно, данное определение не явля-
ется исчерпывающим, что вполне объяснимо, 
поскольку очерчивание границ общественных 
отношений, подлежащих защите публичного 
порядка, поставило бы под угрозу защитный меха-
низм в силу присущей этим отношениям изменчи-
вости. С другой стороны, даже Б.Э. Нольде при-
знавал «двусмысленный» характер оговорки о 
публичном порядке [4]. Эта двусмысленность при-
водит к излишней политизации процесса приня-
тия решений, особенно когда спорящие стороны 
являются представителями «недружественных» 
государств. Например, в деле «Danish vs Guardian 
Life Insurance Company of America» Федеральный 
суд Южного округа Нью-Йорка отказался удовлет-
ворить иск граждан Польши, сославшись на то, 
что сложившиеся в коммунистической стране 
условия в корне противоречат публичному 
порядку США [5]. Между тем, в российском зако-
нодательстве указано, что различия в правовой, 
политической и экономической системах не могут 
служить основанием для ссылки на оговорку о 
публичном порядке.

Законодатель также уделил внимание 
защите российских контрагентов, дополнив АПК 
РФ в 2020 году статьями 248.1 и 248.2, направлен-
ными на предоставление российским лицам 
дополнительных механизмов правовой защиты в 
условиях санкционного воздействия. Во-первых, 
лицо, в отношении которого введены меры огра-
ничительного характера, может, несмотря на 
положения контракта о разрешении споров за гра-
ницей, обратиться в российский суд, ссылаясь на 
исключительную компетенцию российских судов 
(п. 1 ч. 3 ст. 248.1 АПК РФ). Во-вторых, если рос-
сийская компания является ответчиком, она может 
потребовать запрета на инициирование либо про-
должение зарубежного разбирательства также в 
российском суде (п. 2 ч. 3 ст. 248.1 АПК РФ) [6].

В транснациональных частноправовых отно-
шениях ключевым принципом является автоно-
мия воли сторон. Лица, желающие сотрудничать, 
могут свободно заключать договоры, содержание 
которого определяется сторонами самостоя-
тельно. Подписанный договор необходимо испол-
нять, исходя из принципа pacta sunt servanda, 
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норм национального и международного права, 
например, Венской конвенции 1980 г., регулирую-
щей вопросы исполнения обязательств, вытекаю-
щих из договора купли-продажи. Таким образом, 
если в договоре указано, что спор должен рассма-
триваться в определенном сторонами учрежде-
нии, то обращение в иное учреждение будет 
являться нарушением обязательств. Однако рос-
сийский законодатель позволил лицам воспользо-
ваться правом обращения в национальные судеб-
ные органы, чтобы избежать несправедливого 
разбирательства в силу потенциального отсут-
ствия беспристрастности судей. Следует выяс-
нить, у каких лиц возникает такое право, иначе 
говоря, кого можно признать лицом, в отношении 
которого введены меры ограничительного харак-
тера.

Изначально, согласно формулировкам ста-
тей 248.1 и 248.2 АПК РФ, ограничения могут быть 
исполнены иностранным государством, государ-
ственной коалицией, объединением государств 
или их субъектами.

В свою очередь лицами, в отношении кото-
рых вводятся ограничительные меры, являются 
граждане РФ и российские организации. Согласно 
ст. 248.1 АПК РФ, такие лица могут обратиться в 
российский суд по защите своих прав, если только 
в иностранном суде не было инициировано разби-
рательство по тому же предмету и между теми же 
лицами.

На практике лицам следует доказать факт 
применения против них ограничительных мер. 
Наличие лица в санкционных списках США, 
Канады, ЕС и других европейских государств 
однозначно позволяет ему воспользоваться пра-
вом защиты своих интересов в российских судах. 
Тем не менее, не всегда ограничительные меры 
затрагивают конкретных лиц. Например, россий-
ская организация заключила договор поставки 
оборудования из Германии, однако в связи с вве-
дением ограничений на вывоз данного товара 
немецкая организация не смогла выполнить свои 
обязательства, ссылаясь на наличие обстоя-
тельств непреодолимой силы. В такой ситуации 
российский суд может удовлетворить требование 
отечественной компании (Решение Арбитражного 
суда г. Москвы от 17.06.2022 по делу N А40-
72905/2022).

Если же рассмотрение спора было начато за 
границей, то у лиц есть право обратиться в рос-
сийский суд с заявлением о запрете продолжать 
такое разбирательство. Соответствующее требо-
вание должно быть адресовано истцу – стороне, 
инициировавшей разбирательство, а не суду ино-
странного государства или международному 
арбитражному учреждению. Например, в одном 
из дел российская компания требовала, чтобы 
российский суд обязал арбитра приостановить 

арбитражное разбирательство, осуществляемое 
по правилам Венского международного арбитраж-
ного центра (Определение АС г. Москвы от 
23.05.2022 по делу N А40-55650/2022). Арбитраж-
ный суд отказал в удовлетворении требования, 
поскольку оно не было адресовано контрагенту.

В последнее время именно статьи 248.1 и 
248.2 АПК РФ стали основным инструментом 
защиты российских лиц в спорах с контрагентами 
из стран, присоединившихся к ограничительным 
мерам против России. Обусловлено это в первую 
очередь тем, что для применения данных статей 
достаточно стало самого факта введения санк-
ций. Более того, препятствием для исключитель-
ной компетенции российских судов не является и 
наличие арбитражного соглашения между контра-
гентами. Согласно ч. 4 ст. 248.1 АПК РФ, такое 
арбитражное соглашение не применяется, если 
по причине введения ограничительных мер рос-
сийскому лицу создаются препятствия в доступе к 
правосудию. При этом высшие суды пришли к 
заключению, что сам факт введения ограничи-
тельных мер в отношении российских лиц уже 
свидетельствует об ограничении доступа к право-
судию.

Такие пояснения дала Судебная коллегия по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ в 
деле с участием АО «Уралтрансмаш» и польской 
компании «PESA Bydgoszcz» (Определение 
Судебной коллегии по экономическим спорам ВС 
РФ от 09.12.2021 N 309-ЭС21-6955(1-3) по делу N 
А60-36897/2020). Польская компания иницииро-
вала разбирательство в Стокгольмском арби-
траже в 2019 году, после чего «Уралтрансмаш» 
обратился в российский арбитражный суд с тре-
бованием запретить продолжать разбирательство 
в коммерческом арбитраже в соответствии со ст. 
248.1 и ст. 248.2 АПК РФ. В свою очередь суды 
первой, апелляционной и кассационной инстан-
ции пришли к выводу, что несмотря на ограничи-
тельные меры, ничто не препятствует доступу к 
правосудию АО «Уралтрансмаш» в Стокгольме. 
Кроме того, фактически в разбирательстве пред-
ставители российской компании участвовали. 
Однако Верховный Суд указал, что сам по себе 
факт введения в отношении российского лица, 
участвующего в споре в международном коммер-
ческом арбитраже, находящихся за пределами 
территории Российской Федерации, мер ограни-
чительного характера предполагается достаточ-
ным для вывода об ограничении доступа такого 
лица к правосудию. Введение иностранными госу-
дарствами ограничительных мер (запретов и пер-
сональных санкций) в отношении российских лиц 
поражает их в правах как минимум с точки зрения 
репутации и тем самым заведомо ставит их в 
неравное положение с иными лицами.
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Впоследствии суды продолжили ссылаться 
на указанное определение и выносить решения в 
пользу российских лиц. Так, Арбитражный суд 
Московского округа поддержал позицию АО 
«БМ-Банк» (дочерняя структура ПАО «ВТБ») в 
споре с итальянской «Rizzani de Eccher Societa 
per azioni» (Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 26.09.2022 N Ф05-
23583/2022 по делу N А40-50169/2022), которая 
инициировала разбирательство в Международ-
ном арбитражном суде при Международной Тор-
говой Палате. Арбитражный суд сослался на 
позицию Верховного Суда и счел достаточным 
для удовлетворения заявления российского банка 
только факта наличия ограничительных мер.

Тем не менее, ничто не мешает иностран-
ному контрагенту проигнорировать запрет россий-
ского арбитражного суда и продолжить разбира-
тельство в международном коммерческом арби-
траже. В таком случае можно говорить о парал-
лельном «двойном процессе». В ситуации, когда 
иностранное лицо не исполняет судебный акт о 
запрете, у российского лица появляется возмож-
ность требовать на основании «принципов спра-
ведливости и соразмерности» денежную сумму с 
лица, в отношении которого вынесен запрет в 
соответствии с частью 10 статьи 248.2 АПК РФ. 
Арбитражный суд Московского округа в деле 
между АО «Совфрахт» и британской «Prosperity 
Estate Ltd» (Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 25.01.2022 N Ф05-
33608/2021 по делу N А40-156736/2020) дал неко-
торые пояснения на этот счет. Так, из буквального 
толкования части 10 статьи 248.2 АПК РФ следует, 
что в качестве последствия неисполнения лицом 
запрета инициировать или продолжать зарубеж-
ное разбирательство предусмотрена судебная 
неустойка в пользу заявителя. При этом размер 
неустойки определяется судом с учетом обстоя-
тельств каждого дела и в силу ч. 10 ст. 248.2 АПК 
РФ ограничен размером исковых требований, 
предъявленных в иностранном суде или арби-
траже. 

Таким образом, в современных реалиях, 
когда санкции затрагивают деятельность россий-
ских частных лиц, для защиты коммерческих инте-
ресов прибегать к помощи МКА и иностранных 
судов, находящихся на территориях недруже-
ственных стран, крайне затруднительно. Тем не 
менее, отечественный законодатель, гибко реаги-
руя на внешнеполитическую турбулентность, дает 
возможность лицам, в отношении которых были 
применены меры ограничительного характера, 
обращаться к судебным органам в РФ, а также 
избегать исполнения решений иностранных судов 
и МКА законным путем. Статьи 248.1 и 248.2 АПК 

РФ являются рабочим инструментом защиты в 
спорах с иностранными лицами. При этом взыска-
ние каких-либо компенсаций за нарушение 
запрета на инициирование или продолжение 
судебного разбирательства за пределами Россий-
ской Федерации де-факто может быть осущест-
влено в пределах имущества иностранных лиц, 
находящегося на территории Российской Федера-
ции.
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• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Родители или лица, их заменяющие – 
самые главные люди для ребенка, 
поскольку они заботятся, ухаживают, 

воспитывают и удовлетворяют все возникающие 
потребности, чтобы обеспечить нормальное раз-
витие несовершеннолетних. С юридической точки 
зрения родители – лица, имеющие права и обя-
занности по воспитанию ребенка. Перечень их 
правомочий охватывает все сферы гражданских, 
семейных и иных правоотношений в области 
защиты прав и законных интересов детей.

Согласно статье 80 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации, родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей, а в случае 
непредоставления – средства на содержание 
(алименты) взыскиваются с родителей в судебном 
порядке1. Порядок и форма предоставления 
содержания определяется родителями самостоя-
тельно. 

В Семейном кодексе Российской Федерации 
не указано, что родитель обязан предоставить 
ребенку жилье, как, например, указана обязан-
ность по обеспечению получения детьми общего 
образования. Но при этом у ребенка, как и любого 
другого человека есть право на жилище, гаранти-
рованное статьей 40 Конституции Российской 
Федерации2. 

В государстве предусмотрены специальные 
меры защиты прав несовершеннолетних детей, в 
том числе и в жилищной сфере. Так, например, 
ребенка можно вселить в жилое помещение, где 
проживает родитель, без согласия других лиц в 
соответствии со статьей 70 Жилищного кодекса 
Российской Федерации3. Также законодатель-
ством предусмотрены меры дополнительной госу-
дарственной поддержки, благодаря которым 
семьи с детьми могут обзавестись собственными 
жилыми помещениями с использованием мате-
ринского (семейного) капитала. В соответствии со 
статьей 10 Федерального закона «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» предоставленные средства 
можно направить на улучшение жилищных усло-
вий4. 

1  Семейный кодекс Российской Федерации от 
29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 1 января 1996 г. N 1 ст. 
16.

2  Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.).

3  Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ // в Собрании законода-
тельства Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 1 
(часть I) ст. 14.

4  Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ 
(ред. от 25.12.2023) "О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей" (с изм. и 

Нередко происходят ситуации, когда недви-
жимость детям покупают до момента наступления 
их совершеннолетия. Жилые помещения приоб-
ретаются в процессе совершения различных 
гражданско-правовых сделок: купля-продажа 
жилого помещения от имени и в интересах 
ребенка, выделение доли в приобретаемом 
семьей жилье, дарение недвижимости, участие в 
приватизации жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма, заключение 
договора ренты и так далее. 

Но родители также могут оказывать влияние 
на то, как именно дети будут реализовывать свои 
жилищные права и осуществлять обязанности, не 
связанные с возникновением права собственно-
сти у детей.

Согласно статье 28 Гражданского кодекса 
Российской Федерации малолетние (дети до 
четырнадцати лет) вправе самостоятельно совер-
шать лишь ограниченный ряд сделок, а выходя-
щие за этот перечень совершают от их имени 
родители, усыновители или опекуны5. В соответ-
ствии со статьей 26 Кодекса несовершеннолетние 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
вправе самостоятельно вступать в большее коли-
чество правоотношений, но для некоторых из них 
потребуется письменное согласие законных пред-
ставителей (за исключением приобретения пол-
ной дееспособности). 

В статье 130 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации определяется какое имущество 
является недвижимым и также подчеркивается, 
что для такого имущества определяется особый 
порядок регистрации прав. Согласно Федераль-
ному закону №218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» недвижимое имущество 
должно быть официально зарегистрировано и 
занесено в государственный реестр6.

Таким образом, все эти сделки осложнены 
двумя факторами: одним из контрагентов явля-
ется несовершеннолетний (от лица, которого 
выступают или дают согласие родители), а объек-
том является недвижимое имущество, которое 
имеет особый порядок регистрации. Такие сделки 
принадлежат к абсолютно особенной группе сде-
лок, им уделяется высокое внимание по причине 

доп., вступ. в силу с 05.01.2024) // Собрании законода-
тельства Российской Федерации от 1 января 2007 г. N 1 
(часть I) ст. 19.

5  Часть первая Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ // Собра-
ние законодательства Российской Федерации от 5 дека-
бря 1994 г. N 32 ст. 3301.

6  Федеральный закон №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» // Собрании 
законодательства Российской Федерации от 20 июля 
2015 г. N 29 (часть I) ст. 4344.
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того, что дети считаются одной из наиболее безза-
щитных групп населения, равно как в обществен-
ном, так и правовом плане [1; С.45].

Роль родителей в осуществлении прав детей 
в области жилья довольно велика. И видов право-
отношений в этой сфере тоже не мало. Но в 
любом случае от того, как именно и с какими 
намерениями подойдут родители к каждой сделке, 
зависит то, в каком положении потом окажется 
ребенок. Государство подразумевает несовер-
шеннолетнего как слабую и наименее защищен-
ную сторону в гражданских и иных отношениях, 
поэтому, в связи с невозможностью полноценно 
участвовать в них ввиду физиологических и пси-
хологических особенностей, предусмотрены 
специальные процедуры одобрения сделок упол-
номоченными органами.

Согласно принципам гражданского права 
субъекты правоотношений должны осуществлять 
свои права и обязанности добросовестно. Этот же 
принцип должен прослеживаться и в сфере граж-
данских и жилищных правоотношений, в которых 
законный представитель связан с несовершенно-
летним. В Конституции РФ добросовестность не 
проявляется прямо, а простирается через статью 
17, в которой «осуществление прав и свобод чело-
века и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц [2; С.219]. Добросовестные 
намерения участников гражданского оборота под-
разумевают, что своими действиями те намерева-
ются заключить справедливые сделки, которые 
должны удовлетворить результатом всех участни-
ков. 

Но, к сожалению, не всегда родители ставят 
законные интересы детей превыше или наравне 
со своими, в результате чего их недобросовест-
ные действия нарушают права ребенка. На при-
мере судебной практики можно проанализировать 
как именно недобросовестность может прояв-
ляться в отношении несовершеннолетних в сфере 
недвижимости.

Например, в деле №33–13139 Московского 
городского суда от 04.05.2017 описывается ситуа-
ция недобросовестного поведения матери, выра-
женного в неисполнении условий органов опеки, 
необходимых для совершения сделки с имуще-
ством несовершеннолетнего ребенка1. Так, мать 
намеревалась продать ¼ доли в трехкомнатной 
квартире, принадлежащую её ребенку по дого-
вору дарения от третьего лица. Органы опеки и 
попечительства дали свое согласие на проведе-
ние сделки при условии, что на вырученные от 
продажи средства мать в определенный срок 
купит двухкомнатную квартиру в собственность 

1  Апелляционное определение по делу №33–
13139 Судебной коллегии по гражданским делам 
Московского городского суда от 04.05.2017.

детям. Продав детскую долю в трехкомнатной 
квартире, она приобрела двухкомнатную, но отка-
залась оформлять её на ребенка. Такое недобро-
совестное поведение матери ухудшило матери-
альное положение её ребенка и тем самым нару-
шило его законное право иметь в собственности 
недвижимое имущество. Суд удовлетворил иск 
органов опеки и попечительства о признании дого-
воров купли-продажи двухкомнатной квартиры и 
¼ доли в трехкомнатной квартире и потребовал 
совершить двустороннюю реституцию.

На примере другого судебного дела можно 
выявить как может проявляться недобросовест-
ность родителей при осуществлении жилищных 
прав детей. В деле №2–413/16 Коптевского район-
ного суда г. Москвы от 16.02.2016 ребенок был 
зарегистрирован в муниципальной квартире, 
оформленной по договору социального найма на 
бабушку2. В квартире проживали ребенок, 
бабушка, отец (ответчик) и до момента прекраще-
ния сожительства мать (истец). Ввиду конфликт-
ных ситуаций истец с ребенком временно вые-
хали из спорной квартиры. Тогда отец без уведом-
ления матери, с целью исключить несовершенно-
летнюю дочь из лиц, будущих участников 
приватизации и лишить его с бывшей сожительни-
цей потенциальной возможности вернуться про-
живать в этом жилом помещении, снял себя и 
ребенка с регистрационного учета и осуществил 
регистрацию в квартире дальних родственников. 
Ни отец, ни его ребенок не имели действительной 
возможности проживать в том жилом помещении, 
поскольку оно сдавалось в наем другим лицам. 
Узнав о том, что дочь утратила регистрацию в 
спорной квартире, мать обратилась в суд с требо-
ваниями признать незаконной осуществление 
регистрации по новому месту, поскольку это грубо 
нарушало жилищные и имущественные права 
ребенка. Совершив эти действия, отец, опасав-
шийся за то, что ребенок мог получить долю в 
спорной недвижимости, лишил бы свою дочь воз-
можности осуществлять жилищные права в жилом 
помещении по месту регистрации.

Недобросовестность родителей также может 
проявляться и в том, что они не исполняют обя-
занности по содержанию жилых помещений своих 
детей, возложенные на собственника имущества. 
Так, в случае покупки недвижимости законные 
представители могут оформить её в собствен-
ность несовершеннолетнему ребенку, не облада-
ющего своим доходом, в связи с тем, что наложить 
ответственность за неуплату на ребенка не полу-
чится ввиду юридического и экономического поло-
жения. Но в пункте 28 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.06.2017 №22 «О неко-

2  Решение по делу №2–413/16 Коптевского рай-
онного суда г. Москвы от 16.02.2016.
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торых вопросах рассмотрения судами споров по 
оплате коммунальных услуг и жилого помещения, 
занимаемого гражданами в многоквартирном 
доме по договору социального найма или принад-
лежащего им на праве собственности» содер-
жится вывод о том, что в такой ситуации обязан-
ность по уплате средств на содержание жилого 
помещения лежит на родителях1 . Следовательно, 
даже несмотря на то, что ребенок в такой ситуа-
ции получает в собственность недвижимость, про-
слеживается и негативный аспект, выраженный в 
том, что на него перекладывается ответствен-
ность за бремя содержания жилья.

Недобросовестные действия родителей в 
отношении детей и недвижимости могут привести 
даже к уголовной ответственности. В деле №01–
234/2021 Замоскворецкого районного суда г. 
Москвы от 16.07.2021 рассматривались мошенни-
ческие действия родителя в отношении материн-
ского (семейного) капитала2. В случае направле-
ния средств на улучшение жилищных условий 
родители обязаны выделить долю всем членам 
семьи в приобретаемой недвижимости. Мать, сго-
ворившись с кредитным потребительским коопе-
ративом, решила осуществить следующие махи-
нации: кооператив выбирает любой земельный 
участок под индивидуальное строительство 
жилого дома, после заключит с осужденной дого-
вор потребительского займа на улучшение жилищ-
ных условий, открыть счет, после направить доку-
менты для получения выплаты. По задумке при 
предоставлении фиктивного договора потреби-
тельского займа, женщина должна была получить 
выплату, а после намеревалась разделить сред-
ства между собой и кооперативом. В результате 
мошеннических действий женщина получила 
денежные средства, тем самым «обналичив» 
материнский капитал, но Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации через некоторое время осу-
ществил проверку выполнения условий потреби-
тельского займа и обнаружил, что жилое помеще-
ние, на постройку которого выделялись денежные 
средства, не было возведено. Суд приговорил 
женщину к 2 годам лишения свободы. 

Помимо подобных сделок, когда покупка 
жилья не происходит в действительности, есть 
еще и другая категория преступных действий 
родителей, когда жилье приобретается, но нахо-
дится в аварийном и непригодном для прожива-

1  Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.06.2017 №22 «О некоторых вопросах рассмотре-
ния судами споров по оплате коммунальных услуг и 
жилого помещения, занимаемого гражданами в много-
квартирном доме по договору социального найма или 
принадлежащего им на праве собственности».

2  Приговор Замоскворецкого районного суда г. 
Москвы по делу №01–234/2021от 16.07.2021.

ния состоянии. Так в деле №1–664/2023 Люблин-
ского районного суда3 мать в преступных целях 
сговорилась с собственницей ветхого жилого 
дома о заключении договора купли-продажи по 
завышенной цене и оплате дома при помощи госу-
дарственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал. Женщины намеревались 
совершить сделку с домом, позиционируя его как 
объект жилого фонда, якобы в целях улучшения 
жилищных условий семьи. Совершив преступные 
мошеннические действия, женщины «обнали-
чили» средства государственной поддержки 
семей с детьми и, разделив, намеревались потра-
тить на личные нужды. Суд признал их и других 
участвовавших в организации этой сделки лиц 
виновными и приговорил мать к 3 годам лишения 
свободы. 

В этих двух уголовных делах родители нару-
шали права детей на меру государственной под-
держки, которая могла бы существенно улучшить 
их жилищные условия: в результате сделок несо-
вершеннолетние должны были получить возмож-
ность проживать в комфортных условиях и стали 
бы собственниками долей в недвижимости. Но 
ввиду отсутствия добросовестности родители 
совершили преступления, тем самым навредив 
не только государству, но и своим детям.

Немалое количество уголовных судебных 
процессов в связи с неправомерным использова-
нием материнского капитала иллюстрирует 
посредственную степень защиты, которая скла-
дывается в сфере имущественных прав лиц, не 
достигших совершеннолетия, со стороны недо-
бросовестных действий родителей и лиц, их заме-
няющих, а также из-за неэффективности право-
вого регулирования со стороны государственных 
органов [3; C.162]. В действительности механизмы 
защиты прав детей, предусмотренные законода-
тельством, не всегда работают в должной мере и 
не всегда оказывают положительный эффект. И 
несмотря на то, что специальные меры защиты 
имущественного положения несовершеннолет-
него направлены на защиту от посягательств не 
только третьих лиц, но и законных представите-
лей, судебная практика показывает, что все еще 
нередки попытки заключения сделок без должной 
добросовестности родителей, поэтому на законо-
дателе лежит важная задача их выявления и пре-
сечения [4; С.203].

Нечасто те же органы опеки и попечитель-
ства, чье согласие требуется на проведение сде-
лок с имуществом несовершеннолетнего, выяв-
ляют недобросовестные намерения законных 
представителей. Возможным решением данной 

3  Приговор Люблинского районного суда г. 
Москвы по делу №1–664/2023 от 22.12.2023.
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проблемы может являться изменение механизма 
проверки сделки органами государственной вла-
сти, например, включение этапа обязательной 
проверки приобретаемых объектов недвижимости 
в натуре. Это поможет снизить риск заключения 
явной недобросовестной сделки с имуществом 
детей, хотя и может увеличить нагрузку на долж-
ностных лиц и их сроки рассмотрения заявлений о 
получении согласий.

Кроме того, родители в большинстве слу-
чаев не несут перед детьми никакой ответствен-
ности за недобросовестные сделки с недвижимо-
стью. Недобросовестное поведение стороны 
сделки является основанием для удовлетворения 
судом требования о признании сделки недействи-
тельной, как если бы добросовестное незнание 
стороны об этих обстоятельствах явилось бы при-
чиной оставления оспоримой сделки действи-
тельной [5]. Но если недобросовестные действия 
совершает родитель от имени несовершеннолет-
него, тем самым причинив ему имущественный 
вред, то помимо контрагента вред причиняется и 
имущественному положению ребенка. 

Безусловно, в ситуациях с грубым наруше-
нием интересов государства (как при преступле-
ниях, связанных с материнским капиталом), 
законные представители понесут уголовное нака-
зание, поскольку такие деяния наносят вред иму-
ществу Российской Федерации, предоставившей 
эти денежные средства. В отношении детей ника-
кой компенсации от родителей не предусмотрено, 
будь то при нарушении имущественных прав на 
недвижимость или жилищных прав. Администра-
тивная ответственность за неисполнение роди-
тельских прав родителей также предусмотрена в 
законодательстве. Но даже при заключении недо-
бросовестных сделок в отношении имущества 
детей часто нет оснований для наложения этой 
ответственности, поскольку обязанности по вос-
питанию и содержанию могут быть исполнены. 
Впрочем, как нет оснований и для применения 
мер ответственности, предусмотренных Семей-
ным кодексом Российской Федерации: отобрание 
ребенка, ограничение или лишение родительских 
прав. Одним из потенциальных вариантов реше-
ния данной проблемы можно назвать привлече-
ние родителей к административной ответственно-
сти за совершение недобросовестной сделки с 
имуществом несовершеннолетних, в случае если 
такой состав правонарушения будет включен в 
административной законодательство, и наложе-
ние обязанности выплатить компенсацию нане-
сенного ущерба детям под контролем органов 

государственной власти, осуществляющим 
защиту прав несовершеннолетних.

Подводя итог хочется отметить, что проявле-
ние недобросовестности родителей может прояв-
ляться в области недвижимости и жилищных прав 
детей по-разному. Такие действия приводят не 
только к ухудшению материальной обеспеченно-
сти детей, но наносят вред их правам и законным 
интересам. К сожалению, заключаются такие 
сделки нередко, поэтому необходимо своевре-
менно их пресекать, чтобы не допускать насту-
пления негативных последствий.
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В силу действующего законодательства 
законным режимом имущества супру-
гов является режим их совместной соб-

ственности. Нажитое супругами во время брака 
имущество является их совместной собственно-
стью, за исключением случаев, когда в брачном 
договоре прописаны другие положения либо 
супруги заключили соглашение о разделе имуще-
ства.1 Как правило, к общему имуществу супругов 
относятся:

1  П. 1 ст. 33, п. 1 ст. 34, п. п. 1, 2 ст. 38 СК РФ; п. 
1 ст. 256 ГК РФ//КонсультантПлюс.

• доходы каждого из супругов от трудовой, 
предпринимательской деятельности и результа-
тов интеллектуальной деятельности, а также пен-
сии, пособия и другие денежные выплаты, кото-
рые получены супругами и не имеют специального 
целевого назначения;

• движимые и недвижимые вещи, ценные 
бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные 
в кредитные учреждения и в другие коммерческие 
организации, которые приобретены за счет общих 
доходов супругов;

• любое другое имущество, которое супруги 
нажили в период брака. При этом не имеет значе-

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-4-294-297
NIION: 2018-0076-4/24-372
MOSURED: 77/27-023-2024-4-372



295

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2024

ПРАВОСУДИЕ  И  СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА

ния, на имя кого из супругов оно приобретено, на 
имя кого или кем из супругов внесены денежные 
средства.

Законный режим имущества супругов пред-
полагает, что при разделе совместно нажитого 
имущества между супругами их доли в этом иму-
ществе признаются равными. 

В состав имущества, подлежащего разделу, 
включается общее имущество супругов, имеюще-
еся у них в наличии на время рассмотрения дела 
либо находящееся у третьих лиц. При разделе 
имущества учитываются также общие долги 
супругов и право требования по обязательствам, 
возникшим в интересах семьи. Не является общим 
совместным имущество, приобретенное хотя и во 
время брака, но на личные средства одного из 
супругов, принадлежавшие ему до вступления в 
брак, полученное в дар или в порядке наследова-
ния, а также вещи индивидуального пользования, 
за исключением драгоценностей и других предме-
тов роскоши.

Семейные и наследственные правоотноше-
ния тесно взаимосвязанные отношения. Наслед-
ственные отношения - имущественные отноше-
ния, связанные с переходом имущества (не только 
вещей, но и имущественных прав) от наследода-
теля к его наследникам. Как в семейных правоот-
ношениях супруги делят между собой не только 
имущество, но и долги, так и в наследственных 
правоотношения к наследникам переходят и иму-
щество, и долги наследодателя в пределах стои-
мости имущества, перешедшего по наследству 
[1]. Право наследования, гарантированное Кон-
ституцией Российской Федерации, обеспечивает 
переход имущества наследодателя к другим 
лицам в порядке, определяемом гражданским 
законодательством. Дела, возникающие из 
наследственных правоотношений, связаны с 
переходом имущественных прав и обязанностей в 
порядке универсального правопреемства от 
наследодателя к наследникам. Наследство откры-
вается со смертью гражданина либо с объявле-
нием судом гражданина умершим. Законодатель-
ство не предусматривает каких-либо иных усло-
вий, соблюдение которых необходимо для откры-
тия наследства, в том числе для открытия 
наследства не требуются какие-либо действия ни 
со стороны наследников, ни со стороны третьих 
лиц. Со дня открытия наследства имущество 
наследодателя принадлежит наследникам на 
праве общей долевой собственности, то есть 
каждому из наследников принадлежит доля в иму-
ществе, но не какое-либо конкретное имущество.

Компетенцией по определению доли пере-
жившего супруга в общем имуществе обладает 
нотариус, открывший наследственное дело, при-
чем нотариус, в отличие от суда, не вправе отсту-

пить от презумпции равенства долей. Если пере-
живший супруг полагает, что в каком-то имуще-
стве ему принадлежит больше половины, то 
такому супругу следует устанавливать размер 
доли в судебном порядке или дожидаться оконча-
тельного определения круга преемников наследо-
дателя и пробовать договориться с ними. Опреде-
ление доли производится посредством выдачи 
нотариального свидетельства о праве собствен-
ности на долю в общем имуществе на основании 
заявления пережившего супруга, которое с точки 
зрения теории гражданского права представляет 
одностороннюю сделку, направленную на ликви-
дацию совместной общности в части обозначен-
ного в заявлении объекта. Если супруг не подает 
заявление, то совместная общность сохраняется 
и доля пережившего супруга будет определена 
нотариусом при выдаче наследникам свиде-
тельств о праве на наследство. В обоих случаях 
компетенция по определению доли переходит к 
суду, когда нотариус полагает, что имеющихся в 
его распоряжении документов недостаточно для 
окончательного вывода об отнесении имущества к 
общему.

Для определения доли пережившего супруга 
в общем имуществе согласия со стороны наслед-
ников или заключения соглашения с ними не тре-
буется. Получив свидетельство о праве на общее 
имущество, лицо может распорядиться своей 
долей в праве или произвести в одностороннем 
порядке выдел доли в натуре, когда предмет заве-
домо делим (например, забрать половину денеж-
ных средств, оставшихся на счете наследодателя) 
[2].

После смерти одного из супругов (бывших 
супругов) в его наследственную массу входит иму-
щество, составляющее его долю в общем имуще-
стве, а остальная часть общего имущества посту-
пает в единоличную собственность пережившего 
супруга. Тем самым общая совместная собствен-
ность на такое имущество прекращается, а при-
надлежащая умершему доля в имуществе пере-
ходит к его наследникам.1 Учитывая, что имуще-
ство, приобретенное супругами в период брака на 
имя любого из супругов, признается их совмест-
ной собственностью в случае его приобретения 
только за счет общих доходов супругов, пережив-
ший супруг вправе заявить об отсутствии его доли 
в имуществе, приобретенном во время брака. В 
этом случае все это имущество входит в состав 
наследства.2 Учитывая, что информацией об 
источнике дохода, за счет которого было приобре-

1  Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации от 
09.08.2022 N 67-КГ22-10-К8.

2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
N 9 "О судебной практике по делам о наследовании".
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тено конкретное имущество, владеет только пере-
живший супруг (общий доход супругов или добрач-
ный, полученный в дар, унаследованный, доход 
от реализации имущества каждого), супруг вправе 
заявить об отсутствии его доли в конкретном виде 
имущества.

Долги наследодателя должны погашаться 
только за счет наследственной массы, поэтому 
определение его доли и защита прав и законных 
интересов его пережившего супруга имеют нема-
ловажное значение. При этом существенное зна-
чение имеет также интересы залоговых кредито-
ров, поскольку нужно учитывать факт приобрете-
ния имущества за счет не собственных средств, 
нажитых совместно супругами, но за счет кредит-
ных средств. При рассмотрении судами требова-
ний кредиторов к наследникам об обращении взы-
скания на заложенное транспортное средство 
имеются некоторые особенности, которые должны 
учитываться судами при принятии решении по 
указанным категориям дела. Имея специальное 
целевое назначение, кредитные средства на при-
обретение, в частности, транспортного средства, 
не являются совместно нажитым имуществом 
супругов, не могут считаться общим имуществом 
супругов и не могут быть разделены между ними. 
В данном случае необходимо соблюдение интере-
сов кредитора, в пользу которого заложено транс-
портное средство. Более того, по своему функци-
ональному назначению автомобиль относится к 
неделимым вещам и его раздел в натуре невозмо-
жен.

Транспортное средство имеет обременения 
в виде залога и не может рассматриваться судами 
как совместно нажитое имущество супругов, если 
кредитные обязательства за него не погашены. 
Возникает вопрос: если к нотариусу обратились 
наследники с заявлением о принятии наследства 
и с просьбой включить в наследственную массу 
автомобиль, приобретенный наследодателем с 
использованием кредитных средств, как пра-
вильно определить долю умершего и в каком раз-
мере должна определяться доля пережившего 
супруга? Для того чтобы имущество умершего 
супруга перешло к наследникам, необходимо 
выделить супружескую долю и определить 
наследственную массу умершего супруга. Несо-
вершенство действующего законодательства про-
является в том, что оно четко не регламентирует 
порядок определения доли, в связи с чем нет 
однозначного мнения по этому поводу.

В гражданском законодательстве указано, 
что доля умершего супруга определяется в соот-
ветствии со ст. 256 ГК РФ, которая, в свою оче-
редь, отсылает к семейному законодательству. По 
смыслу ст. 38 Семейного кодекса Российской 
Федерации долю супругов в общем имуществе 

можно определить путем его раздела, который 
опять же осуществляется по соглашению между 
ними или в судебном порядке. Но к наследствен-
ным правоотношениям применять данную норму 
невозможно. Один из супругов умер, а наслед-
ники, кроме пережившего супруга, не являются 
участниками общей совместной собственности, 
поэтому заключить соглашение в данном случае 
невозможно. Обратиться в суд, который мог бы 
определить долю, они также не могут, поскольку 
ответчиком по такому иску будут являться умер-
ший супруг и другие наследники. Субъект права 
отсутствует, поэтому и иск предъявлять не к кому. 
В соответствии со ст. 75 Основ законодательства 
о нотариате пережившему супругу по его заявле-
нию может быть выдано свидетельство о праве 
собственности на долю в общем имуществе 
супругов, но при обязательном извещении наслед-
ников, принявших наследство. Свидетельство о 
праве собственности пережившему супругу может 
быть выдано только на 1/2 доли в общем имуще-
стве супругов. Ни увеличить, ни уменьшить раз-
мер этой доли нотариус не вправе [3]. Раздел 
общего имущества супругов (бывших супругов) не 
освобождает бывших участников совместной соб-
ственности от соответствующих обязательств 
перед кредиторами. В связи с этим при разделе 
имущества по договору наряду с вещами, перехо-
дящими в собственность сторон, следует указы-
вать и имущественные обязательства перед тре-
тьими лицами, которые будет исполнять каждая 
из сторон. Если же раздел производится в судеб-
ном порядке, то суд в решении указывает на обя-
занность бывших участников совместной соб-
ственности произвести выплату долгов. В этом 
случае долги распределяются пропорционально 
присужденным долям. 

Обязательства супругов делятся на индиви-
дуальные и общие. К общим относятся обязатель-
ства, в которых участвуют оба супруга, и обяза-
тельства, принятые одним из супругов, если все 
полученное по обязательствам одного из супругов 
было использовано на нужды семьи. В последнем 
случае бремя доказывания того, что обязатель-
ство является общим, лежит на заинтересован-
ном лице, обычно это кредитор. Общее обяза-
тельство супругов порождает особую множествен-
ность, отличающуюся от солидарной и долевой: 
по нему супруги отвечают общим имуществом, а 
при его недостаточности несут солидарную ответ-
ственность. Такой вид множественности иногда 
называют совместной [2]. Однако после смерти 
одного из супругов данное правило не действует, 
и при выделении доли пережившего супруга на 
совместно нажитое имущество не подлежит пере-
дача ½ части залогового движимого имущества, 
если задолженность наследодателя не погашена. 
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Суды при рассмотрении требований креди-
торов к наследникам умерших заемщиков о взы-
скании задолженности по кредитным обязатель-
ствам и обращении взыскания на заложенное 
транспортное средство допускают ошибки, и при 
определении доли пережившего супруга вклю-
чают также часть залогового имущества, в резуль-
тате чего кредитор лишается возможности полу-
чения удовлетворений своих требований за счет 
залогового имущества в полном объеме.  Приоб-
ретение ½ части залогового имущества пережив-
шим супругом в этом случае можно считать неос-
новательным обогащением, а положение пере-
жившего супруга - вполне благоприятным. Если 
исходить из такой позиции судов, то пережившего 
супруга следует привлекать в процесс как соли-
дарного должника и обратить взыскание на долю 
супруга-должника в праве общей собственности, 
что, естественно, противоречит действующему 
законодательству. В силу залога кредитор по обе-
спеченному залогом обязательству (залогодержа-
тель) имеет право в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения должником этого обя-
зательства получить удовлетворение из стоимо-
сти заложенного имущества (предмет залога) пре-
имущественно перед другими кредиторами лица, 
которому принадлежит заложенное имущество 
(залогодателя).

Взыскание на заложенное имущество для 
удовлетворения требований залогодержателя 
может быть обращено в случае неисполнения, 
или ненадлежащего исполнения должником обе-
спеченного залогом обязательства. В силу п. 1 ст. 
1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, 
отвечают по долгам наследодателя солидарно. 
Каждый из наследников отвечает по долгам насле-
додателя в пределах стоимости перешедшего к 
нему наследственного имущества. В состав 
наследства входит принадлежавшее наследода-
телю на день открытия наследства имущество, в 
частности: вещи, включая деньги и ценные бумаги; 
имущественные права (в том числе права, выте-
кающие из договоров, заключенных наследодате-
лем, если иное не предусмотрено законом или 
договором; исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности или на средства 
индивидуализации; права на получение присуж-
денных наследодателю, но не полученных им 
денежных сумм); имущественные обязанности, в 
том числе долги в пределах стоимости перешед-
шего к наследникам наследственного имущества.1

Думается, что полученные в кредит в период 
брака по инициативе одного из супругов денеж-
ные средства для приобретения транспортного 
средства не относятся к совместно нажитому иму-
ществу супругов, а приобретенное на них имуще-
ство не составляет их общую собственность. 
Заложенное движимое имущество (к примеру, 
автомобиль) входит в наследственную массу в 
целом, без выдела доли пережившего супруга, 
поэтому суды должны обратить взыскание на дан-
ное имущество наследодателя в полном объеме с 
целью обеспечения баланса интересов кредито-
ров. 
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Annotation. The work is aimed at considering the existing legislative and law enforcement 
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Меры процессуального принуждения 
представляют из себя действия, кото-
рые применяются к лицу, которое 

нарушило установленные в суде правило и пре-
пятствует судопроизводству. К мерам процессу-
ального принуждения можно отнести такие меры 
как ограничение выступления участника или 

лишения его право на слово; предупреждение; 
штраф, удаление из зала суда; обязательство о 
явке и другие. С таким пониманием мер процессу-
ального принуждения относится Кодекс админи-
стративного судопроизводства Российской Феде-
рации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (далее – КАС РФ), из 
чего видно, что специализированных мер принуж-
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дения для доказывания нет. Существование про-
блемы нельзя отрицать, поэтому в этом и заклю-
чается актуальность данной работы

Такая же ситуация наблюдается и в иных 
судопроизводствах, в гражданском и администра-
тивном процессах доказывание накладывается на 
стороны и является их правом. Судебная практика 
неоднозначно относится к такому праву, ведь пря-
мого законодательного указания на возможность 
процессуального принуждения за непредставле-
ние доказательств нет. Однако, в процессе судо-
производства для разрешения спора может быть 
выявлена необходимость в представлении дока-
зательств стороной для подтверждения или 
опровержения доводов представленных сторо-
нами. Суды имеют неоднозначный подход в таких 
ситуациях, есть несколько вариантов решения 
проблемы абсолютизировать право стороны в 
представлении доказательств и не применять 
меры процессуального принуждения, истребовать 
доказательства, а также признать действия как 
неуважение к суду, злоупотребление процессу-
альными правами и применить меры процессу-
ального принуждения.

В статье 9 Арбитражного процессуальный 
кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 
95-ФЗ (далее – АПК РФ) указывается, что доказы-
вание и представление доказательств осущест-
вляется на основе права стороны и не является 
его обязанностью. В статье 56 Гражданский про-
цессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 N 138-ФЗ (далее – ГПК РФ) установ-
лено обязательство стороны доказывать те обсто-
ятельства, на которые она ссылается, аналогич-
ная норма содержится и в ст. 65 АПК РФ. Однако 
доказывание как таковое является правом сторо-
ной и его осуществление может происходить 
только по усмотрению стороны. Именно сторона 
осуществляющая свое право или не осуществля-
ющая доказывание самостоятельно несет риски 
наступления процессуальных последствий. 

В своей работе Алиев Т.Т. указывает на осо-
бое процессуальное значение доказательств. Ука-
зывается, что доказательства являются процессу-
альной основой, базисом, построения позиции 
стороны, обоснование фактов на которые она 
ссылается. Определяется процессуальная значи-
мость доказательств таким образом, что их отсут-
ствие приводит к невозможности достижения цели 
поставленной в данном судебном разбиратель-
стве [1].

Доказательства выступают в качестве аргу-
ментов и фактов в судопроизводстве, на их основе 
строится система доказывания своей позиции 
стороной. При этом у суда есть процессуальные 
права и обязанности, относительно представлен-

ных доказательств, а именно он должен дать 
оценку, а какую оценку определяет суд самостоя-
тельно. 

Как уже отмечалось выше, меры процессу-
ального принуждения могут быть применены в 
случае злоупотребление процессуальными пра-
вами. Как отмечает Е.Н. Кулюшин в своей работе, 
наиболее типичными формами злоупотребления 
процессуальными правами в судопроизводстве 
являются: 

1. предъявление в суд заведомо неоснова-
тельного искового заявления; 

2. непредставление или несвоевременное 
представление необходимых доказательств в 
назначенный судом срок [3, С. 14].

В арбитражном судопроизводстве проявля-
ется злоупотребление процессуальными правами 
стороной в случае выявлении факта непредстав-
лении или несвоевременного представления 
административным ответчиком возражений на 
административный иск. Однако суд первона-
чально проверяет факт своевременного получе-
ния иска и вообще его получения ответчиком. 
Если в процессе будет выявлено, что ответчик мог 
своевременно представить отзыв, тогда в отноше-
нии него применяется мера принуждения в виде 
штрафа. Применение данной меры процессуаль-
ного принуждения может способствовать и стиму-
лировать к прекращению злоупотреблению сторо-
ной своими процессуальными права [3, С. 14].

Как уже отмечалось выше законодательного 
регламентирования, по вопросам применения 
мер процессуального принуждения при непред-
ставлении доказательств, отсутствует. В такой 
ситуации по вопросам регламентации выступает 
Верховный Суд Российской Федерации (далее – 
ВС РФ), который для создания единообразного 
поля применения законодательства выносит 
постановления и обзоры судебной практики.

 Стоит обратить внимание на работу М.Р. 
Загидуллина, в которой автор отмечает об отсут-
ствии специализированного Постановления ВС 
РФ по вопросам применения мер процессуаль-
ного принуждения за непредставление доказа-
тельств. А это говорит о существовании различ-
ных разрозненных Постановлений ВС РФ с разъ-
яснениями применимыми в конкретных ситуациях, 
что приводит к противоречиям применения или не 
применения одной и той же меры пресечения, а 
также могут быть противоречия с действующим 
законодательством, так как существуют действую-
щие постановления вынесенные относительно 
давно [2, С. 65].

Как указывает в своей работе И.В. Степа-
ненко со ссылкой на пункт 19 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 13 июня 2017 г. N 21 «О примене-



300

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

нии судами мер процессуального принуждения 
при рассмотрении административных дел», 
«непредставление сторонами спора доказа-
тельств в обоснование и подтверждение своей 
позиции, уклонение от представления доказа-
тельств не может квалифицироваться как неува-
жение к суду» [5, С.20].

Несомненно, такое положение приводит к 
отсутствию единообразия в правоприменитель-
ной практике по вопросам применения мер про-
цессуального принуждения за злоупотребление 
процессуальными правами в области представле-
ния доказательств, затягивании судебного про-
цесса. 

При осуществлении разбирательства в 
арбитражном судопроизводстве может приме-
няться норма, установленная статьей 159 АПК 
РФ, в которой закреплено право суда отказать 
лицу в принятии ходатайства или заявления при 
недобросовестном процессуальном поведении. 
Однако применение данной нормы затруднено по 
причине действия разъяснений данных в Поста-
новлении Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 «О 
некоторых вопросах, возникших в судебной прак-
тике при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях» (далее – разъяснения ВАС 
РФ), в котором суд обязывается в принятии дока-
зательств, даже несвоевременно поданных. 
Отсутствует понимание в разграничении, какое 
именно несвоевременное доказательство может 
быть принято судом, а какое нет, из-за чего возни-
кает раздробленность в правоприменительной 
практике. В таком контексте можно понять, что 
одной из мер процессуального принуждения явля-
ется отказ суда в принятии несвоевременно 
поданных доказательств [2, С. 65].

В арбитражном процессе в силу того, что 
доказывание является правом, суд должен исхо-
дить из тех доказательств, которые представили 
стороны, в случае не представления стороной 
доказательств в силу принципов состязательно-
сти и равноправия арбитражный суд не может 
понудить стороны к представлению пояснений и 
доказательств. Даже в случае, когда суд обязал 
сторону представить определенные доказатель-
ства, действие стороны по непредставление 
такого доказательства не может быть квалифици-
ровано как неуважение к суду и злоупотребление 
своими процессуальными правами, а значит нало-
жение судебного штрафа, как меры процессуаль-
ного принуждения, в такой ситуации неправо-
мерно. При этом у суда есть законный механизм 
воздействия в виде возложение на сторону всех 
судебных издержек в рамках конкретного дела 
или обособленного спора [5, С. 21]. В то же время 
в рамках доказывания в арбитражном судопроиз-
водстве в соответствии со статьей 332 АПК РФ 

наложение судебного штрафа предусмотрено, но 
только при условии неисполнения судебного акта. 
При этом нет оговорки, что это лицо не должно 
быть стороной по спору, а значит и на стороны по 
спору может быть наложен судебный штраф в 
рамках данной статьи АПК РФ. Например, как ука-
зывает Рыжков К.С. в своей работе, что суды 
могут пренебрегать разъяснениями ВАС РФ. Так 
арбитражный суд может квалифицировать в каче-
стве неуважения к суду «неисполнение конкурс-
ным управляющим требований суда о представ-
лении доказательств», что, по мнению суда, при-
вело» [4, С. 51]. Данные действия, по мнению 
арбитражного суда, привели к безосновательному 
затягиванию процесса, что также можно квалифи-
цировать как злоупотребление процессуальными 
правами стороной. 

Стоит оговорить, что злоупотреблении сво-
ими процессуальными правами может пресе-
каться наложением судебного штрафа, однако в 
рамках определенных обстоятельств, при этом 
применение меры процессуального принуждения 
должно способствовать правосудию и его принци-
пам [5, С.22].

В противовес этому можно указать, что АПК 
РФ содержит в себе норму, которая направлена 
на пресечение злоупотребления стороной своими 
процессуальными правами, а именно в статье 111 
АПК РФ арбитражный суд вправе отнести на лицо, 
злоупотребляющее своими процессуальными 
правами, все судебные расходы по делу. 

Помимо лиц участвующих в деле, законода-
тельством предусмотрена категория третьих лиц, 
к которым относятся лица, не заявляющие само-
стоятельные требования относительно предмета 
спора; заинтересованное лицо; лица содействую-
щие правосудию, у всех этих лиц отличается пра-
вовой статус и правоотношения суда к ним. Также 
и законодательство обязывает их в представле-
нии определенных доказательств по требованию 
суда, например свидетели, эксперты, специали-
сты и переводчики несут ответственность за 
несвоевременное или непредставление доказа-
тельств [2, С. 71].

Административное судопроизводство более 
наглядно представляет обязывающий характер 
отношений при представлении доказательств. В 
соответствии со статьей 51 КАС РФ свидетель 
вызывается по требованию суда без учета его 
мнения, свидетель может отказаться только в слу-
чае наличия у него уважительных причин, доказа-
тельства которых он своевременно представит в 
суд. Суд рассматривает уважительность причины 
и определяет, действительно ли свидетель не 
может присутствовать в судебном заседании для 
дачи показаний.
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У свидетеля отсутствует право отказаться от 
дачи показаний со ссылкой на конституционное 
право на личную свободу. Так же стоит отметить, 
что к свидетелю может быть применима норма 
статьи 308 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации от 13.06.1996 N 63-ФЗ в случае отказа от 
дачи свидетельских показаний без уважительной 
причины, в статье 51 КАС РФ также предусмотрен 
штраф. В отношении третьих лиц, чья явка судом 
была признана обязательной, может быть приме-
нена мера процессуального принуждения в виде 
привода. Стоит оговорить, что свидетельские 
показания, заключение эксперта или специалиста 
относятся к категории доказательств и могут слу-
жить способом доказывания. Гражданское (статья 
168 ГПК РФ) и административное (статья 120 КАС 
РФ) судопроизводства содержат в себе аналогич-
ные нормы, связанные с приводом стороны в 
далее. Законодатель при создании данной нормы 
не определяет критерии разумности, целесоо-
бразности и соразмерности  при осуществлении 
привода, то есть такая мера процессуального при-
нуждения может быть применена, не зависимо от 
категории дела и цены исковых требований. 
Судебная практика не содержит каких-либо разъ-
яснений ВС РФ, ВАС РФ, Конституционного суда 
Российской Федерации, что дает судам при рас-
смотрении действовать на свое усмотрение [2, С. 
72].

ГПК РФ содержит норму привода в отноше-
нии третьих лиц, при этом в КАС РФ привод не 
применяется к лицам содействующим правосу-
дию. Также можно частично затронуть уголовное 
судопроизводство, где привод в отношении тре-
тьих лиц применяется только в отношении свиде-
телей. Однако в силу общественной опасности 
правонарушений дел рассматриваемых в уголов-
ном судопроизводстве привод считается оправ-
данной мерой процессуального принуждения.  

В арбитражном судопроизводстве дело 
обстоит проще, в соответствии со статьей 157 
АПК РФ, в случае проявления неуважения к суду и 
злоупотреблении своими правами по неявки в 
судебное заседание повторному вызову лица, на 
него может быть наложен штраф. Также стоит ска-
зать, что статьей 168 ГПК РФ также предусматри-
вается возможность применения судебного 
штрафа, а только после привод. Так можно ска-
зать, что меры процессуального принуждения в 
арбитражном судопроизводстве направлены на 
применение судебного штрафа в случае непред-
ставлении доказательств. 

В административном, гражданском и арби-
тражном судопроизводстве применение мер про-
цессуального принуждения должно осущест-
вляться под эгидой принципа состязательности и 
соразмерности, поэтому применение мер процес-

суального принуждения в виде привода и наложе-
нии судебного штрафа может быть неприменима, 
в зависимости от ситуации, а также не может 
являться ополотом обеспечения процесса дока-
зывания. 

Как отмечает И.В. Степаненко, при рассмо-
трении определенных категорий спора представ-
ление или не представление сторон доказа-
тельств по делу имеет определяющее значение 
при осуществлении судопроизводства и осущест-
влении разбирательства по делу. В обязанности 
суда входит осуществление правосудия, поэтому 
суду важно представление всех имеющихся дока-
зательств для вынесения законного и обоснован-
ного судебного акта по спору [5, С.22].

В заключение можно сказать, что примене-
ние мер процессуального принуждения при 
непредставлении доказательств является спор-
ным моментом и не существует определенной 
согласованности законодательства и судебной 
практики. Судебная практика противоречива и в 
какие-то моменты осуществляет применение мер 
процессуального принуждения, а в какие-то запре-
щает осуществление их применение. В законода-
тельстве проблема заключается в отсутствии кон-
кретизации и обтекаемых формулировках норм. 
Прямого законодательного разрешения на нало-
жение мер процессуального принуждения нет, 
однако есть нормы, которые разрешают их приме-
нение, например неисполнение судебного акта, в 
котором было прописано обязательство по пред-
ставлению доказательств. В тоже время доказы-
вание и представление доказательств является 
гарантийным правом стороны. Меры процессу-
ального принуждения, которые могут применяться 
в отношении лиц, не представляющих доказа-
тельств, это привод и судебный штраф. 
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process of legal regulation. It is concluded that case law is not the form (source) of law, but signifi-
cance of its content still should be noted for the sake of arbitration procedure law development.

Key words: case law, Supreme Court of the Russian Federation, arbitration procedure law, 
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Вопрос о судебном прецеденте (судеб-
ной практике) как источнике права в 
романо-германской правовой семье в 

современной юридической науке по-прежнему 
является дискуссионным. В странах, принадлежа-
щих к континентальной семье права, к которым 
относится и наше государство, нормативный пра-
вовой акт признается основным источником права, 
при этом не является единственным. Также в 
качестве источников права признаются правовой 
обычай и нормативный договор, однако, их при-
менение допускается только тогда, когда каки-
е-либо вопросы, требующие разрешения, не уре-
гулированы законодательством. Таким образом, 
они имеют вторичный характер и используются в 
качестве вспомогательных форм права в про-
цессе правового регулирования. 

Что касается юридического прецедента, то в 
нашей правовой системе он не признается в каче-
стве формы права. Некоторые ученые отмечают, 
что участие судебной системы в правотворческом 
процессе приведет к нарушению баланса разде-
ления властей, возникновению противоречий в 
праве. Кроме того, высказываясь против призна-
ния судебной практики в качестве источника 
права, российские правоведы отмечают, что такое 
признание нарушит соответствие российского 
права признакам романо-германской правовой 
семьи, в которую входит Российская Федерация.

Другие ученые, напротив, придерживаются 
мнения о том, что все ветви власти тесно взаи-
мосвязаны между собой. Так, например, Р.З. Лив-
шиц указывает, что четкое разделение властей 
возможно только в теории; на практике же наблю-
дается взаимодействие и взаимовлияние законо-
дательной, исполнительной и судебной власти [4, 
с. 224].

Рассматривая проблему влияния судебной 
практики на процесс правового регулирования, 
ученые выделяют следующие формы: судебный 
прецедент, обобщение судебной практики, реше-
ния высших судов о признании нормативных пра-
вовых актов незаконными [6], интерпретационная 
деятельность высших судов, восполнение пробе-
лов [1] и др.

Несмотря на тот факт, что судебный преце-
дент не признается в качестве официального 
источника права и в законодательстве нет указа-
ния на разрешение каких-либо правовых вопро-
сов путем применения положений, которые выра-
ботали суды в ходе рассмотрения дел, влияние 
судебной практики на развитие современного рос-

сийского права и законодательства невозможно 
отрицать. Некоторые ученые, определяя роль 
судебной практики в процессе правового регули-
рования, отмечают неизбежность возникновения 
новых форм права и перспективы ее признания в 
качестве источника права [5, с. 352-352].

Проанализируем как судебная практика ока-
зывает влияние на развитие права. 

Ранее, в период существования Высшего 
Арбитражного суда Российской Федерации (далее 
- ВАС РФ), в Арбитражном процессуальном 
кодексе (далее - АПК РФ) содержалась статья 
304, согласно которой, в порядке надзора могли 
быть отменены или изменены судебные акты, 
которые нарушают единообразие в толковании и 
применении арбитражными судами норм права.

В результате судебной реформы 2014 г. и 
прекращения деятельности ВАС РФ, данная 
норма была отменена, однако, аналогичная норма 
была закреплена в статье 308.8 АПК РФ.

Кроме того, статьями 26, 33.3, 36 Закона «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации» 
закреплено полномочие арбитражных судов по 
изучению и обобщению судебной практики, после 
чего суды формируют свои предложения по улуч-
шению и ликвидации пробелов в законодатель-
стве.

Вышеизложенный материал позволяет 
заключить, что законодатель, наделяя суды 
подобными полномочиями, предполагает, что 
судебные органы, применяя нормы закона на 
практике, будут эффективно выявлять противоре-
чия в законодательстве и вопросы, которые еще 
не урегулированы нормами права, а также рас-
крывать положения закона при разрешении кон-
кретного спора.

В качестве примера можно рассмотреть 
положения статьи 110 АПК РФ, в соответствии с 
которой судебные расходы, понесенные лицами, 
участвующими в деле, в пользу которых принят 
судебный акт, взыскиваются арбитражным судом 
со стороны. При этом, в тексте закона прямо не 
указано, что понимается под «понесенными 
судебными расходами»: расходы, которые опре-
делены договором на оказание юридических 
услуг, расходы, определенные актом сдачи-при-
емки услуг или же расходы, которые подтвержда-
ются, помимо перечисленных документов, еще и 
платежным поручением, что свидетельствует об 
их фактической оплате.

Неурегулированность данного вопроса была 
выявлена в судебной практике, в результате чего 
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Высший Арбитражный суд РФ разъяснил данную 
норму в одном из своих обзоров [3]. Так, согласно 
разъяснениям ВАС РФ, только фактически поне-
сенные расходы подлежат возмещению за счет 
другой стороны, а те обязательства по оплате 
судебных расходов, которые приняты на себя зая-
вителем, но фактически еще не исполнены, не 
подлежат взысканию (ст. 110 АПК РФ). Иными сло-
вами, для того, чтобы требование о взыскании 
судебных расходов было удовлетворено, необхо-
димо представить в суд платежное поручение или 
иной документ, свидетельствующий о том, что 
расходы на оплату услуг представителя были 
фактически понесены заявителем. Если же такого 
подтверждения оплаты у заявителя нет, то суд 
откажет во взыскании судебных расходов. Только 
лишь после оплаты таких расходов заявитель 
может вновь обратиться в арбитражный суд с ана-
логичным требованием.

Приведем еще один пример. Так, в арби-
тражном законодательстве нет четкого правила о 
том, каким способом должно быть соблюдено 
досудебное урегулирование и каким образом 
направлена претензия в адрес ответчика: ценным 
письмом с описью вложения, по электронной 
почте, лично или другим способом.

Данный вопрос был успешно урегулирован 
Верховным судом РФ. Так, в разъяснениях Вер-
ховного суда РФ указано, что досудебная претен-
зия не обязательно должна быть направлена цен-
ным письмом с описью вложения и, в связи с этим 
судам следует отклонять доводы о том, что кви-
танция об отправке претензии не содержит опись 
вложения, что не позволяет установить содержа-
ние почтового отправления [7].

Приведенные примеры являются лишь неко-
торыми из тех случаев, когда суд выявляет недо-
статочно точные формулировки законодательных 
положений и разъясняет их, тем самым способ-
ствуя обеспечению единообразия судебной прак-
тики.

Необходимо отметить, что подобные разъяс-
нения высших судов не могут называться преце-
дентом, поскольку они всегда основаны на уже 
существующих правовых нормах и не имеют 
самостоятельного значения. Однако, нередко в 
документах, излагающих позицию высших судов, 
содержатся положения, обладающие признаками 
нормативности, что, несомненно, говорит о том, 
что судебная практика конкретизирует законода-
тельство, устраняя его несовершенства.

Данное обстоятельство обеспечивается еще 
и частью 4 статьи 170 АПК РФ, в силу которой 
арбитражные суды в мотивировочной части своих 
определений, решений, постановлений и других 
судебных актов могут ссылаться на постановле-
ния Пленума Верховного суда РФ и сохранившие 

силу постановления Пленума Высшего Арбитраж-
ного суда РФ по вопросам судебной практики, и на 
обзоры судебной практики Верховного суда РФ, 
что свидетельствует о высокой роли судебной 
практики и возможности ее использования при 
вынесении решения. Тогда как влияние судебной 
практики в области гражданского и уголовного 
права гораздо меньше. 

Более того, арбитражные суды, выявляя 
пробелы законодательства и на основе судебной 
практики подготавливая предложения по внесе-
нию изменений в законодательство, способствуют 
принятию соответствующих правовых норм, 
устраняющих данные пробелы. 

Особое внимание совершенствованию зако-
нодательства посредством судебной практики 
уделено в трудах Ю.А. Тихомирова, который счи-
тает, что обобщения судебной практики высшими 
судебными органами способствует ликвидации 
пробелов законодательства [8].

Помимо позиций Верховного суда РФ и 
сохраняющих свое действие позиций Высшего 
Арбитражного суда РФ, необходимо упомянуть об 
актах, принимаемых Конституционным судом РФ, 
которые обладают большей юридической силой. 
Так, положения, принятые Конституционным 
судом РФ являются общеобязательными, оконча-
тельными и не подлежащими обжалованию.

Отдельные исследователи отмечают, что 
акты Конституционного суда РФ являются актами 
судебного контроля и близки к нормативным 
актам. Так, А. Л. Бредихин отмечает, что поскольку 
в основе деятельности Конституционного суда РФ 
лежит охрана основного закона России и недопу-
щение применения каких-либо положений, проти-
воречащих ему, то акты Конституционного суда 
РФ не могут называться судебной практикой [2, с. 
105].

Однако несмотря на то, что Конституцион-
ный суд РФ занимает особое место в судебной 
системе, он все же относится к судебной ветви 
власти, а положения, изложенные в актах Консти-
туционного суда РФ, несмотря на их окончатель-
ность и невозможность обжалования, пока еще не 
признаны формами (источниками) права. В этой 
связи представляется возможным говорить о мно-
гоаспектной роли Конституционного суда РФ, 
который, с одной стороны, является органом кон-
ституционного контроля, а с другой - носителем 
судебной власти. Потому, на наш взгляд, следует 
говорить о том, что постановления Конституцион-
ного суда РФ, являясь судебными актами, форми-
руют судебную практику и служат ориентиром для 
арбитражных судов при принятии решений по кон-
кретным делам.

Таким образом несмотря на то, что судеб-
ный прецедент не является признанным источни-
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ков права в нашей стране, нельзя недооценивать 
масштаб и роль влияния судебной практики как на 
право в целом, так и на развитие арбитражного 
процессуального права, в частности. Посред-
ством судебной практики обеспечивается единоо-
бразное понимание и применение всеми арби-
тражными судами норм закона, а также разреше-
ние правовых коллизий. Более того, судебная 
практика всегда идет немного впереди зако-
нотворческого процесса, она способствует адап-
тации норм арбитражного процессуального зако-
нодательства к текущим экономическим и соци-
альным условиям, а также к новым видам право-
вых отношений.

В заключении необходимо отметить, что 
роль судебной практики в развитии арбитражного 
процессуального права является значительной. 
Судебная практика, формируемая высшими 
судебными инстанциями, играет ключевую роль в 
толковании и применении норм арбитражного 
процессуального права, имеет социальную право-
вую значимость и постепенно входит в россий-
скую правовую действительность. 
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ВЛИЯНИЕ ДОПРОЦЕССУАЛЬНОГО БЕЗДЕЙСТВИЯ НА 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема последствий объекти-
вации такого юридического факта как допроцессуальное бездействие лица, участвующего 
в цивилистическом процессе России. Под последствиями понимаются формы влияния до-
процессуального бездействия (предмет исследования) на гражданское процессуальное пра-
воотношение (объект исследования). Обыкновенными последствиями нереалиазации пра-
ва на судебную защиту являются для материального права течение исковой давности, а 
для процессуального – отсутствие процесса как такового. В исследовании предпринима-
ется попытка оценить влияние допроцессуального бездействия в начатом гражданском 
процессе (цель исследования). Методы: формы влияния допроцессуального бездействия на 
гражданское процессуальное правоотношение выявляются с помощью общенаучного ме-
тода синтеза и отраслевого формально-юридического метода. Результаты: выявлено, 
что допроцессуальное бездействие влияет как на материальные правоотношения, так и 
на процессуальные отношения. Допроцессуальное бездействие различным образом влияет 
на гражданское процессуальное правоотношение. Выявлено, что оно 1) является отрица-
тельным процессуальном фактом при рассмотрении судом таких процессуальных вопро-
сов, как об оставлении искового заявления без рассмотрения, о прекращении производства 
по возбужденному делу; 2) может являться тем обстоятельством, относительно которо-
го истец домогается судебного решения путем «установительного» иска (включение до-
процессуального бездействия в предмет иска); 3) может входить в основание иска или в 
основание возражений иных лиц, участвующих в деле, а равно входить в предмет доказыва-
ния (установлено, что допроцессуальное бездействие может быть доказательством); 4) 
может быть квалифицировано как злоупотребление правом, а равно может входить в юри-
дический состав, как критерий злоупотребления правом. Выводы: результаты исследова-
ния могут быть использованы в практической деятельности при рассмотрении судами 
гражданских дел, трудовых споров и пр. 

Ключевые слова: процессуальное бездействие, допроцессуальное бездействие, 
гражданский процесс, арбитражный процесс, лица, участвующие в деле, юридические фак-
ты, правоотношение.
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ods: the forms of affection of pre-procedural inaction on the civil procedural legal relationship are 
revealed using the general scientific method of synthesis and the formal legal method. Findings: it 
has been revealed that pre-procedural inaction affects both material legal relations and procedural 
relations. Pre-procedural inaction affects the civil procedural legal relationship in various ways. It has 
been revealed that 1) it is a negative procedural fact when the court considers such procedural is-
sues as the necessity to decline to consider the claim, the termination of proceedings in case; 2) 
pre-procedural inaction may be the circumstance concerning which the plaintiff seeks a court deci-
sion by way of an “establishment” claim (inclusion of pre-procedural inaction in the subject of action); 
3) pre-procedural inaction may be included in the cause of action or in the basis of objections of 
other persons participating in the case, as well as enter into the fact in issue (it is established that 
pre-procedural inaction may be evidence); 4) pre-procedural inaction may be qualified as an abuse 
of law, and may also be included in the legal composition as a criterion for abuse of law. Conclusion: 
the results of the research can be used in practical activities when considering civil, labor, etc. cases 
by courts.

Key words: procedural inaction, pre-procedural inaction, civil trials, civil trial’s parties, legal 
facts, legal relations.

Введение. Допроцессуальное бездействие 
представляет собой юридический факт частного 
права и цивилистического процесса, при котором 
потенциальное лицо, участвующее в деле (это 
может быть только будущий возможный истец), не 
возбуждает гражданский процесс в суде. Допро-
цессуальное бездействие не всегда связано с 
цивилистическим процессом. Профессор 
Е.В. Васьковский указывал, что «если обладатель 
гражданского права волен совершенно отказаться 
от него, то тем более он может переносить нару-
шение своего права другим лицом. Иначе говоря, 
от самого обладателя права должно зависеть раз-
решение вопроса, обратиться ли к суду за защи-
той своего права или молча терпеть его наруше-
ние» [1, с. 344].

Процесс, в конечном итоге, может быть так и 
не возбужден истцом, а субъективное материаль-
ное право может остаться нарушенным и не вос-
становленным либо же оказаться восстановлен-
ным внесудебным образом. Таким образом, 
допроцессуальное бездействие всегда означает 
потенциально только временное отсутствие граж-
данского процессуального правоотношения, кото-
рое может возникнуть в любой момент в зависи-
мости от поведения истца. Будучи также юридиче-
ским фактом частного права допроцессуальное 
бездействие вызывает последствия в частном 
правоотношении. Закон связывает с ним течение 
исковой давности, ссылка на которую в процессе 
может исключить реализацию права на удовлет-
ворение иска. И.Е. Энгельман указывал в свое 
время, что «давность исковая есть способ пога-
шения иска, положительно возникшего вслед-
ствие непредъявления его в течение определен-
ного срока» [10], а С.В. Сарбаш сейчас пишет о 
том, что «ответчик, в отличие от истца, не имеет 
юридических средств возбудить судебный про-
цесс вовремя; этот вопрос всецело находится во 
власти истца; длительная пассивность послед-

него ставит под сомнение само существование и 
обоснованность его притязания, и поэтому дав-
ность становится надежным «свидетелем» ответ-
чика» [7, с. 1154].

В свою очередь, указание на истечение иско-
вой давности в случае возбуждения гражданского 
процесса является одним из векторов влияния 
допроцессуального бездействия на цивилистиче-
ский процесс. Например, суд вправе не исследо-
вать иные доказательства по делу, кроме как 
доказательства пропуска исковой давности, то 
есть происходит преобразование предмета дока-
зывания по делу. В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 199 Гражданского кодекса РФ истечение срока 
исковой давности, о применении которой заяв-
лено стороной в споре, является основанием к 
вынесению судом решения об отказе в иске. В 
пункте 15 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.09.2015 № 43 разъяснено, что если 
будет установлено, что сторона по делу пропу-
стила срок исковой давности, то при наличии 
заявления надлежащего лица об истечении срока 
исковой давности суд вправе отказать в удовлет-
ворении требования только по этим мотивам, без 
исследования иных обстоятельств дела. Н.С. Звя-
гина в диссертационном исследовании, посвя-
щенном процессуальным рискам, прямо выявляет 
отдельную категорию допроцессуальных рисков, 
в том числе, связанных с пропуском исковой дав-
ности [2, с. 45-46]. Однако судебная практика 
выработала исключения из правил об определе-
нии начала течения исковой давности в ситуа-
циях, когда в юридический состав нарушения 
ответчиком права истца входит допроцессуаль-
ное бездействие. Это случаи сговора руководи-
теля юридического лица-кредитора с должником в 
обязательстве с целью вывода активов должника. 
Допроцессуальное бездействие пострадавшей 
стороны в виде незаявления иска о защите права 
в таком случае не вызывает эффекта течения 
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исковой давности (см., например, Постановление 
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
11.03.2024 № Ф04-295/2023 по делу № А45-
13528/2021). Наряду с правовыми последствиями 
объективации допроцессуального бездействия в 
области материального права в настоящем иссле-
довании предпринимается попытка детерминации 
правовых последствий наступления такого юри-
дического факта в цивилистическом процессе 
России, путем выявления форм влияния допро-
цессуального бездействия на гражданские про-
цессуальные правоотношения.

Материалы и методы. Формы влияния 
допроцессуального бездействия на гражданское 
процессуальное правоотношение выявляются с 
помощью общенаучного метода синтеза и отрас-
левого формально-юридического метода. Допро-
цессуальное бездействие, несмотря на возможно 
временное отсутствие гражданского процессуаль-
ного правоотношения, может различным образом 
влиять на указанное правоотношение при его ини-
циировании. Сходный метод исследования, т.е. 
изучение влияния допроцессуальных юридиче-
ских фактов на гражданское процессуальное пра-
воотношение, использует в диссертационном 
исследовании Н.С. Звягина, посвященном, в том 
числе, допроцессуальным рискам [2, с. 45-46]. 

Литературный обзор. Во-первых, допро-
цессуальное бездействие является отрицатель-
ным процессуальном фактом [3, с. 92] при рассмо-
трении судом таких процессуальных вопросов, 
как об оставлении искового заявления без рас-
смотрения, о прекращении производства по воз-
бужденному делу, так как отсутствие одного граж-
данского процессуального правоотношения явля-
ется условием существования другого граждан-
ского процессуального правоотношения между 
теми же лицами о том же предмете и по тем же 
основаниям (абзацы 3-6 статьи 220 ГПК РФ, абзац 
5 статьи 222 ГПК РФ, пункт 1 части 1 статьи 148 
АПК РФ, пункты 2-4 части 1 статьи 150 АПК РФ). 

Во-вторых, допроцессуальное бездействие 
может являться тем обстоятельством, относи-
тельно которого истец домогается судебного 
решения путем «установительного» иска [9], то 
есть, такой факт будет включаться в предмет иска. 
В тех случаях, когда законом допускается такой 
способ защиты гражданских прав как признание 
бездействия частного лица незаконным, безотно-
сительно существования при этом права на взы-
скание убытков, процессуальное бездействие 
может быть таким предметом. Речь, прежде всего, 
идет о деятельности арбитражных управляющих в 
делах о банкротстве и возможности путем судеб-
ного установления признать бездействие такого 
арбитражного управляющего незаконным. Но 
покрытие такого способа защиты не исчерпыва-

ется деятельностью арбитражных управляющих 
(см., например, выявленные в судебной практике 
споры о признании незаконными действий / без-
действий банков (см., например, Постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 
21.04.2022 № Ф05-7273/2022 по делу № А40-
142266/2021), организаторов торгов (см., напри-
мер, Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 16.08.2022 № Ф05-497/2016 по 
делу № А40-1876/2015) и пр.). 

Применение рассматриваемого способа 
защиты представляется неоднозначным, а гра-
ницы его расплывчатыми, что можно показать на 
примере экономического спора по делу № А40-
174611/2021, в котором суды признали его ненад-
лежащим способом защиты (Постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 
14.02.2023 по делу № А40-174611/2021). В целом 
же, споры о признании незаконным действия или 
бездействия частного лица могут быть частью 
раздельного рассмотрения одного спора о приме-
нении мер ответственности согласно статье 160 
АПК РФ [6]. Кроме того, стоит отметить, что в 
судебной практике возможно обнаружить непо-
средственно споры о «признании незаконным 
процессуального бездействия». Например, в 
одном из споров суд апелляционной инстанции 
прямо указал, что предметом судебной проверки 
является процессуальное бездействие финансо-
вого управляющего должника в разрезе его закон-
ности или незаконности (Постановление Десятого 
арбитражного апелляционного суда от 11.02.2022 
по делу № А41-78421/2018). Допроцессуальное 
бездействие является также антиисковой мерой, к 
которому государство вправе принудить частное 
лицо в порядке статьи 248.2 АПК РФ (запрет ини-
циирования судебного разбирательства, в контек-
сте рассматриваемой проблемы, является при-
нуждением к допроцессуальному бездействию) 
[12].

В-третьих, коль скоро допроцессуальное 
бездействие является юридическим фактом, 
состоявшимся в прошлом или существующим 
сейчас [5, с. 1-2], такое обстоятельство может вхо-
дить в основание иска или в основание возраже-
ний иных лиц, участвующих в деле, а равно вхо-
дить в предмет доказывания [4] (см., например, 
Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 01.02.2019 № Ф09-6351/17 по делу № 
А50-4062/2017).

Допроцессуальное бездействие, как факти-
ческое обстоятельство, может являться в системе 
причинно-следственной связи причиной насту-
пления обстоятельств следствия. Например, в 
делах о банкротстве достаточно частой причиной 
образования убытков у сообщества кредиторов 
(следствие) выступает допроцессуальное бездей-
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ствие арбитражного управляющего (причина) (см., 
например, Постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 23.06.2023 № Ф03-
2513/2023 по делу № А73-919/2019). При этом 
допроцессуальное бездействие будет являться 
следствием в тех случаях, когда у другого лица 
имелась внепроцессуальная обязанность по про-
цессуальному действию, неисполнение которой в 
рассматриваемой системе будет являться причи-
ной.

Допроцессуальное бездействие может зани-
мать вспомогательное место в предмете доказы-
вания, выступая косвенным доказательством по 
делу [11, с. 24-25]. Например, в одном из споров 
судом первой инстанции допроцессуальное без-
действие истца было принято в качестве косвен-
ного доказательства отсутствия фактов угрозы, 
давления, насилия и пр. при рассмотрении иска о 
признании договора займа недействительной 
сделкой на основании статьи 179 Гражданского 
кодекса РФ и займа безденежным (Кассационное 
определение Четвертого кассационного суда 
общей юрисдикции от 09.02.2023 № 88-6804/2023 
по делу № 2-1354/2022). Суд посчитал, что 
утверждения истца о том, что она написала рас-
писку под влиянием внешних обстоятельств 
обмана и пр. несостоятельны, т.к. допроцессуаль-
ное бездействие истца длилось ровно до момента 
направления в ее адрес претензии о погашении 
займа, что не свойственно признакам сделок, 
совершенным под влиянием таких внешних обсто-
ятельств. 

Исследование допроцессуального бездей-
ствия в качестве доказательства не исчерпыва-
ется только познанием поведения истца в споре. 
Исследоваться может поведение любого лица, 
участвующего в деле, если того требует существо 
рассматриваемого спора (см., например, Поста-
новление Арбитражного суда Московского округа 
от 25.03.2021 № Ф05-16551/2018 по делу № А40-
185154/2017). Стоит заметить, что процессуаль-
ное бездействие, будучи отрицательным юриди-
ческим фактом, будет являться доказанным 
лицом путем заявления до тех пор, пока не будет 
опровергнуто кем-либо из других участников 
цивилистического процесса (о распределении 
бремени доказывания отрицательных фактов см., 
например, Определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
23.05.2019 № 305-ЭС18-26293 по делу № А40-
200484/2017). Именно поэтому допроцессуальное 
бездействие, являясь доказательством, включа-
ется в основание иска или в основание возраже-
ний иных лиц, участвующих в деле, т.к. факт и све-
дения о нем совпадают (доказательством (сведе-
нием о факте) будет сам факт) (см., например, 

Определение Третьего кассационного суда общей 
юрисдикции от 08.11.2023 № 88-20603/2023 по 
делу № 2-6422/2022, Постановление Арбитраж-
ного суда Уральского округа от 05.07.2021 № Ф09-
2950/21 по делу № А60-49656/2020, Постановле-
ние Семнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 21.02.2013 № 17АП-13756/2012-ГК по делу 
№ А50-7001/2012).

В-четвертых, длительное допроцессуальное 
бездействие может быть квалифицировано судом 
как злоупотребление правом, а равно являться 
основанием для отказа в иске (его части). В отно-
шении длительного допроцессуального бездей-
ствия, оконченного обращением заинтересован-
ного лица в суд с требованием о защите принад-
лежащего ему права, надлежит описать две ситу-
ации:

1. Допроцессуальное бездействие, по 
общему правилу, является правом лица, поэтому 
упрекнуть истца в длительном допроцессуальном 
бездействии нельзя.

Ссылки ответчиков или третьих лиц на дли-
тельность допроцессуального бездействия при 
условии неистечения исковой давности в качестве 
обстоятельства злоупотребления правом суды, в 
подавляющем большинство случаев, блокируют 
(см., например, Постановление Арбитражного 
суда Поволжского округа от 08.02.2023 № Ф06-
4891/2021 по делу № А72-534/2020). Однако воз-
можно обнаружить судебные споры, в которых 
суды применяют правила статьи 10 Гражданского 
кодекса РФ по отношению к длительному допро-
цессуальному бездействию в отсутствие право-
вого основания (за исключением ссылок на ста-
тью 10 Гражданского кодекса РФ), что не вписыва-
ется в общую модель допустимости обращения 
истца в суд с иском в любой момент исковой дав-
ности или даже за ее пределами. Стоит отметить, 
что в условиях истечения исковой давности ссы-
латься на злоупотребление правом на иск в про-
цессуальном смысле как на возражение против 
иска бессмысленно, т.к. первое обстоятельство 
уже является основанием для отказа в иске. В 
таких ситуациях ссылки на злоупотребление пра-
вом следует квалифицировать как заявление об 
истечении исковой давности.

Пример судебной практики о применении 
статьи 10 Гражданского кодекса России в делах, в 
которых допроцессуальное бездействие лица 
являлось правом лица, которым злоупотребить 
невозможно – дело о взыскании займа и процен-
тов (Апелляционное определение Верховного 
суда Республики Тыва от 09.04.2019 по делу № 
33-446/2019). В этом деле суды посчитали злоупо-
треблением правом длительное необращение 
истца в суд, повлекшее большее начисление про-
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центов за пользование займом, чем оно могло 
быть, обратись кредитор с иском в суд ранее. 
Такая судебная практика представляется ошибоч-
ной. Только в определенных ситуациях в силу пря-
мого указания закона суды вправе уменьшить тре-
бования кредитора при его длительном процессу-
альном бездействии и один из случаев – это 
уменьшение неустойки по основаниям статьи 333 
Гражданского кодекса РФ. В 2000 году Конститу-
ционный суд России в одном из определений ука-
зал, что «возможность снижать размер неустойки 
в случае ее чрезмерности по сравнению с послед-
ствиями нарушения обязательств является одним 
из правовых способов, предусмотренных в законе, 
которые направлены против злоупотребления 
правом свободного определения размера неу-
стойки» (Определение Конституционного Суда РФ 
от 21.12.2000 № 263-О). Таким образом, допро-
цессуальное бездействие может быть одним из 
факторов, которые суды оценивают при рассмо-
трении заявления об уменьшении неустойки в 
порядке статьи 333 Гражданского кодекса РФ (см., 
например, Постановление ФАС Поволжского 
округа от 10.02.2014 по делу № А57-17751/2012, 
Постановление Девятого арбитражного апелляци-
онного суда от 15.04.2021 № 09АП-16635/2021 по 
делу № А40-136287/2020, Постановление Один-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 
14.09.2020 № 11АП-9973/2020 по делу № А55-
32649/2019, Постановление Девятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 14.09.2020 
№ 19АП-3616/2020 по делу № А14-21148/2019, 
Постановление Первого арбитражного апелляци-
онного суда от 25.12.2019 № 01АП-11004/2019 по 
делу № А38-4814/2019).

2. Однако в некоторых исключительных слу-
чаях допроцессуальное бездействие, в понима-
нии Верховного суда России, все же может быть 
законно признано злоупотреблением правом. 

Для квалификации допроцессуального без-
действия в качестве злоупотребления правом 
недостаточно самого факта бездействия, т.к. оно 
может ранжироваться по длительности от несколь-
ких дней до нескольких лет (или десятков лет при 
незаявлении об истечении исковой давности), 
поэтому требуется определенный юридический 
состав. Во-первых, требуется правовое основа-
ние (см. Определение Пятого кассационного суда 
общей юрисдикции от 24.04.2020 по делу № 
88-3049/2020) либо в виде конкретной нормы 
закона (например, статья 333 Гражданского 
кодекса РФ в толковании Конституционного суда 
России), либо в виде устойчивой судебной прак-
тики, которая, в свою очередь, ориентируется на 
принципы права в отсутствие прямого указания 
закона (например, абзац 3 пункта 61 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 
№ 9 (ред. от 24.12.2020) или разъяснения касса-
ционных судов о правовой квалификации допро-
цессуального бездействия при сговоре юридиче-
ских лиц (лиц их контролирующих) в целях вывода 
активов – см., например, Постановление Арби-
тражного суда Западно-Сибирского округа от 
12.12.2022 № Ф04-6142/2022 по делу № А46-
24155/2021). Во-вторых, требуется установление 
обстоятельств дела соответственно критериям 
злоупотребления бездействием. Такие критерии в 
определенных случаях устанавливаются Верхов-
ным судом России. Например, длительность необ-
ращения в суд при возможности обращения в суд 
ранее при рассмотрении дел, связанных со взы-
сканием банком, осведомленным о смерти долж-
ника, основного долга с неустойкой с наследников 
последнего (см., например, Определение Седь-
мого кассационного суда общей юрисдикции от 
14.04.2023 № 88-6587/2023). В других случаях 
критерии формируются путем судейского усмотре-
ния при рассмотрении конкретного дела. Напри-
мер, в вышеупомянутых делах о сговоре юриди-
ческих лиц (лиц их контролирующих) в целях 
вывода активов (см., например, Постановление 
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
01.03.2022 № Ф04-8078/2021 по делу № А27-
8686/2021), в делах по искам работников к работо-
дателям о взыскании компенсации за невыдачу 
трудовой книжки при длительном допроцессуаль-
ном бездействии работников и в иных трудовых 
споров, связанных с длительным уклонением 
работников от взаимодействия с работодателем 
после прекращения трудовых отношений (см., 
например, Определение Третьего кассационного 
суда общей юрисдикции от 24.11.2021 № 
88-15350/2021 по делу № 2-236/2021, Определе-
ние Седьмого кассационного суда общей юрис-
дикции от13.01.2022 по делу № 88-330/2022, 
Определение Пятого кассационного суда общей 
юрисдикции от 18.08.2021 по делу № 88-7785/2022) 
и т.д. 

В последнем случае, когда для суда, рассма-
тривающего дела, ориентира в виде разъяснений 
Верховного суда или сформированной судебной 
практики по вопросу нет, то видится верным исхо-
дить из следующих общих критериев. Если у без-
действующего лица при исследовании его дли-
тельного процессуального бездействия, в каждом 
конкретном случае факт и степень длительности 
которого устанавливается судом путем судейского 
усмотрения, есть разумное объяснение его без-
действию, то такое бездействие следует считать 
законным (см., например, Определение Второго 
кассационного суда общей юрисдикции от 
09.11.2021 по делу № 88-23943/2021). Если такого 
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объяснения нет, то необходимо устанавливать 
дополнительные обстоятельства, свидетельству-
ющие о намерении бездействующего лица причи-
нить вред другому лицу, для целей правового 
вывода о злоупотреблении лицом процессуаль-
ным правом на иск, которое, чаще всего, высту-
пает способом злоупотребления каким-либо мате-
риальным правом.

Представляется, что такими обстоятель-
ствами могут быть в заемных отношениях необра-
щение за истребованием долга путем досудебных 
требований, переписки в мессенджерах; в ком-
мерческих спорах письменные обещания не 
истребовать неустойки, какие-либо проценты с 
одновременным длительным (приближенным к 
истечению исковой давностью)  необращением в 
суд за защитой права; сокрытие доказательств, с 
течением времени которые утрачивают признаки 
доказательств (в первую очередь, речь идет об 
утрате такого признака, как «сведения о фактах» 
[8]; например, состояние здоровья истца в меди-
цинских спорах; устранение дефекта силами 
истца в спорах о причинно-следственных связях 
между ущербом и действиями (бездействиями) 
ответчика) и т.д. 

Как представляется, в длительном допро-
цессуальном бездействии для целей его квалифи-
кации в качестве злоупотребления правом в отсут-
ствие правового основания должно усматриваться 
исключительно намерение причинить вред дру-
гому лицу, а признаки интенции восстановить 
нарушенное право должны отсутствовать. Если 
наличествуют признаки и злоупотребления пра-
вом, и имеются реальные доказательства нали-
чия намерений восстановить свое нарушенное 
право, применять последствия злоупотребления 
правом нельзя.

Результаты. В результате исследования 
выявлено, что допроцессуальное бездействие 
влияет как на материальные правоотношения, так 
и на процессуальные отношения. Допроцессуаль-
ное бездействие различным образом влияет на 
гражданское процессуальное правоотношение. 
Выявлено, что оно 1) является отрицательным 
процессуальном фактом при рассмотрении судом 
таких процессуальных вопросов, как об оставле-
нии искового заявления без рассмотрения, о пре-
кращении производства по возбужденному делу; 
2) может являться тем обстоятельством, относи-
тельно которого истец домогается судебного 
решения путем «установительного» иска (включе-
ние допроцессуального бездействия в предмет 
иска); 3) может входить в основание иска или в 
основание возражений иных лиц, участвующих в 
деле, а равно входить в предмет доказывания 
(установлено, что допроцессуальное бездействие 
может быть доказательством); 4) может быть ква-

лифицировано как злоупотребление правом на 
иск, а равно может входить в юридический состав, 
как критерий злоупотребления правом.

Обсуждение. Наряду с выявленной ранее 
учеными устойчивой формой влияния допроцес-
суального бездействия на материальные правоот-
ношения (течение исковой давности) выявлены 
формы влияния допроцессуального бездействия 
на гражданские процессуальные правоотноше-
ния. Некоторые формы ранее описывались уче-
ными (например, в части допроцессуального без-
действия как доказательства), но влияние таких 
форм на гражданский процесс не оценивалось, в 
связи с чем, исследование представляется акту-
альным направлением развития цивилистиче-
ского процесса как в части доктрины, так и в части 
практики. 

Заключение. Влияние допроцессуального 
бездействия на гражданское процессуальное пра-
воотношение не исчерпывается выявленными 
формами. Последние являются наиболее устой-
чивыми в российской доктрине, а также в судеб-
ной практике. В статье не исследуется проблема 
соглашений о допроцессуальном бездействии и 
влиянии «принудительного» допроцессуального 
бездействия на гражданское процессуальное пра-
воотношения. Такая проблема является одной из 
актуальных проблем цивилистического процесса 
с учетом складывающейся в современное время 
судебной практике и исследуется в иных работах 
автора. 
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За последние несколько лет в отноше-
нии России реализуется жесткая санк-
ционная политика преимущественно со 

стороны США и стран Евросоюза. Безусловно, это 
не могло не отразиться на состоянии экономики, 
политическом курсе страны и современной прак-
тике заключения договоров во многих сферах 
предпринимательской деятельности. Несмотря на 
то, что в юридической доктрине были предпри-
няты неоднократные попытки научного анализа 
данных правоотношений [2], в наши дни вопросы 
правовой природы и особенностей применения 
санкций против Российской Федерации имеют 
особую актуальность.

В доктрине международного права отсут-
ствует однозначная оценка соотношения между-
народно-правовых санкций, контрмер и междуна-
родно-правовой ответственности и отмечается 

разносторонность теорий и мнений по данной 
проблематике [3]. Следует напомнить, что санк-
ция не является ни новым явлением, ни совре-
менным термином. Однако ранее подобные дей-
ствия назывались иначе: «меры принуждения», 
«реторсии», «ответная реакция», «репресалии» 
[1]. Как показывает практика, введенные за 
последние годы против Российской Федерации 
санкции повлекли за собой большие убытки, в 
первую очередь, для бизнеса. 

Одним из наиболее значительных факторов, 
влияющих на возникновение убытков является 
уход многих иностранных компаний с российского 
рынка. В такой ситуации, немалое количество 
договоров, заключенных до введения подобных 
санкций были аннулированы, а поставки многих 
товаров прекращены. Также не редки случаи, 
когда один из контрагентов договорных отноше-
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ний ссылается на введённые санкции, и тем 
самым, как бы оправдывает неисполнение взятых 
на себя договорных обязательств еще и стараясь 
уйти от ответственности. При этом, как показы-
вает практика, количество таких случаев продол-
жает увеличиваться1. Вследствии чего возникает 
ряд актуальных вопросов, в частности, как судеб-
ной практикой воспринимаются санкции, могут ли 
они рассматриваться как основание для растор-
жения соглашения и освобождения от возмеще-
ния убытков, причиненных   неисполнением дого-
ворных обязательств и иные…

Анализ судебной практики последних лет 
показал, что конкретная позиция судов по данным 
вопросам еще не сложилась, однако ее механизм 
уже запущен. В качестве яркого примера, судеб-
ной практики хотелось бы привести решение по 
делу вынесенное в марте 2022 года АС Москов-
ской области. Так, суд признал «введение ограни-
чительных мер дискриминационного характера» 
основанием для расторжения договора из-за 
существенного изменения обстоятельств (дело № 
А41-13431/22)2. 

ООО «Веста» хотело расторгнуть контракт 
поставки асфальтобетонной смеси с ГБУ МО 
«Мосавтодор». У фирмы не было возможности 
исполнить соглашение на прежних условиях, из-за 
того, что очень выросли цены на материалы, кото-
рые используют при изготовлении бетонной 
смеси. В доказательство невозможности исполне-
ния договора, истец представил анализ Феде-
ральной государственной информационной 
системы ценообразования в строительстве. Там 
указали стоимость строительных ресурсов в 2019 
году и в конце 2021-го — начале 2022 годов. Инте-
ресным, представляется то, что Суд встал на сто-
рону истца и расторг договор. При этом сторона 
не исполнившая договорные обязательства в 
результате введения санкций к ответственности 
не привлекалась3. 

Данный подход судебной практики позво-
ляет прийти к выводу о том, что если в послед-
ствии, в аналогичных ситуациях, для расторжения 
договора суд будет применять упомянутую выше 
норму ГК РФ, то это может давать возможность 
лицу не исполнившему либо ненадлежащим обра-
зом исполнившему договорные обязательства 
уходить от полной имущественной ответственно-
сти. Хотя, возможно такой подход и можно счи-

1  https://pravo.ru/story/240730/?ysclid=loy767w
dql228710298

2  https://kad.arbitr.ru/Card/75f5e471-09d5-4661-
9f70-a70f18b7d1dd

3  https://pravo.ru/story/240730/?ysclid=loy767w
dql228710298

тать, от части, справедливым, учитывая положе-
ния статьи 15 ГК РФ4, напомним, что в соответ-
ствии с пунктом 2 данной нормы возмещение упу-
щенной выгоды возможно только при обычных 
условиях гражданского оборота к чему, как 
видится, нельзя отнести нынешний санкционный 
период. При этом, в наши дни, нередко встреча-
ется мнение относительно того, что суды с боль-
шой вероятностью должны признавать санкции 
основанием для разрыва контрактов5. Однако, 
пока практику расторжения договоров из-за дан-
ных внешнеэкономических ограничений сложно 
назвать положительной для заявителей. Так как в 
большинстве случаев, суды указывают, что введе-
ние санкций — это перемена финансовой ситуа-
ции и часть предпринимательского риска (опреде-
ление Верховного суда от 23 мая 2017 года по 
конкретному делу № А39-57826, постановле-
ние Арбитражного суда Центрального округа от 4 
сентября 2017 года по делу № А83-72197.

На практике есть и другие способы частич-
ного ухода от ответственности при расторжении 
договора из-за санкций. Например, в определен-
ных случаях, суды могут толковать ограничитель-
ные меры и как основание для прекращения обя-
зательства невозможностью исполнения на осно-
вании положений статьи 416 ГК РФ8, при таком 
подходе возмещение полного размера убытков 
также можно будет обойти. Помимо этого, постра-
давшие от санкций контрагенты договорных отно-
шений, достаточно часто, пытаются ссылаться на 
правило о непреодолимой силе, в силу которого, 
как известно, сторону освобождают от ответствен-
ности, если та докажет чрезвычайность и непре-
дотвратимость обстоятельств, повлекших неис-
полнение договора (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

В пример, можно привести дело № А40-
14071/20209 по которому было установлено, что 
из-за введенных против России санкций со сто-
роны ЕС,  известное предприятие лишилось воз-
можности исполнить обязательства по государ-
ственному контракту на изготовление и поставку 
товара в определенный период. В данном случае, 
санкции трактовались судом как- обстоятельства 
непреодолимой силы, при этом, ответчик также не 

4  См. СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
5  https://pravo.ru/story/240730/?ysclid=loy767w

dql228710298
6  https://kad.arbitr.ru/Card/0c41ab1b-f5d8-4736-

843d-447fb1064dc8
7  https://kad.arbitr.ru/Card/e6adcb67-886e-4feb-

ba35-7326b8c2d6c8
8  См. СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
9  https://kad.arbitr.ru/Card/3b554c7b-d6c4-490e-

94ac-849f66c9feee
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привлекался к должной имущественной ответ-
ственности за ненадлежащее исполнение дого-
вора. Однако, подробный анализ современной 
судебной практики показал, что современный 
судейский подход, в большинстве случаев, сво-
дится к отказам российским компаниям в квали-
фикации санкций как обстоятельств непреодоли-
мой силы со ссылкой на предпринимательский 
риск. На данном основании, можно прийти к 
выводу о том, что и в дальнейшем санкции будут 
трактоваться судебной практикой - именно как 
элемент предпринимательского риска. 
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В настоящее время, решение вопроса об 
ответственности за причиненный вред 
жизни и здоровью ребёнка является 

oдной из ключeвых задач для сoвременного oбще-
ства [5, с. 197]. Несовершеннoлетние грaждане 
часто становятся жертвами различных видoв 
нaсилия, что может иметь серьезные последствия 
для их физического и эмоционального развития.   

Несмотря на доступность знаний об особенностях 
детской психологии, институт детства нуждается в 
особой защите и дополнительном совершенство-
вании с целью совершенствования механизма 
регулирования  ответственности за причиненные 
страдания и справедливое их восстановление. 

 В соответствии со статьей 151 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
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«моральный вред представляет собой физиче-
ские и нравственные страдания»1. Указанные пра-
вовые категории обладают отличительными осо-
бенностями. Так, нравственные страдания – это 
то, что человек испытывает эмоционально, напри-
мер, переживания, страх, чувство обиды, неблаго-
приятная психическая реакция, не имеющая опре-
деленной формы выражения. 

В свою очередь, физические страдания 
представляются в виде негативного воздействия 
на тело человека: травмы различной степени 
тяжести, головные боли и иные изменения состо-
яния здоровья, которые подтверждаются диагно-
зом врача и специальными медицинскими доку-
ментами. В Постановлении Пленума Верховного 
Суда моральный вред представляет собой нрав-
ственные или физические страдания, причинен-
ные действиями (бездействием), посягающими на 
принадлежащие гражданину от рождения или в 
силу закона нематериальные блага2. Однако  при-
чиненный вред не всегда может быть определен 
однозначно и объективно. С одной стороны счита-
ется, что душевные и телесные страдания не 
являются единым составляющим понятия вреда 
[6, с. 59]. Противоположная точка зрения толкует 
данное понятие как составляющую двух взаимос-
вязанных категорий, физических и нравственных 
страданий, которые подразумевают отрицатель-
ные изменения как в психическом, так и физиче-
ском состоянии лица [9, с. 25].

 Моральные чувства каждого человека явля-
ются результатом оценки совершенных поступков, 
их соответствия нормам морали, обязательными 
для каждого [4, с. 225]. Следовательно, степень 
несоответствия причиненного вреда моральным 
нормам определяет объем нравственных страда-
ний потерпевшего. Возникшие в науке дискусси-
онные споры связаны поиском ответа на вопрос: 
включает ли в себя данный механизм совокуп-
ность категорий, либо они противоречивы между 
собой? Как утверждает В. Н. Барсукова, душев-
ные переживания не сопоставимы с негативным 
воздействием на тело потерпевшего [3, с. 91]. 
Кроме того, в связи со сложной объективной оцен-
кой морального вреда, отсутствием единого пони-
мания составляющих критериев, возникают 
затруднения не только в научной деятельности, 
но и в правоприменительной практике при уста-
новлении факта причинения вреда несовершен-
нолетнему, характера и степени страданий.

По общим основаниям, порядок назначения 
компенсации за причиненный вред зависит от воз-
раста несовершеннолетнего с учётом всех обсто-

1  См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.

2  См: Российская газета. 2022. № 267. 

ятельств произошедшего. Вполне допустимы слу-
чаи, когда отказывают в выплате в связи с нали-
чием халатного отношения самого потерпевшего.

Обратим внимание на ситуацию, когда 
неосторожность родителей может привести к 
серьезным последствиям для жизни и здоровья 
своего ребёнка. Так, малолетний ребёнок получил 
серьезные последствия от укуса собаки3. «Суд 
при выяснении обстоятельства дела отказал в 
компенсации морального вреда матери постра-
давшей девочки в связи с нахождением ребёнка 
без должного присмотра». В данной ситуации 
родитель имел реальную возможность и был обя-
зан оказать необходимую помощь ребенку, но не 
сделал этого, так как в момент возникновения 
опасной ситуации для жизни и здоровья ребёнка, 
он не находился рядом. 

Например, наличие медицинских дефектов 
при оказании необходимой помощи ребёнку при-
вели к скоропостижной смерти4. Несмотря на 
несвоевременный врачебный осмотр ребёнка, 
нарушения требований терапии и иных медицин-
ских требований, заключение экспертов опреде-
лила, что дефекты медицинской помощи не яви-
лись решающими в наступлении смерти потер-
певшей, следовательно, прямой причинно-след-
ственной связи не имеется. 

Верховный Суд РФ обращает внимание на 
следующий аспект, что индивидуальные биологи-
ческие особенности человека, а также своевре-
менные действия медицинских работников вли-
яют на исходные последствия, сможет ли пациент 
выздороветь, продолжить активную жизнь, либо 
возникнет противоположный результат5. В связи с 
отсутствием причинно-следственной связи при 
рассмотрении дела в судебном порядке последо-
вал отказ в возмещении морального вреда, а 
родители лишились права наслаждаться счастли-
вым материнством и отцовством, радости по 
поводу выздоровления своего ребёнка. Такие 
моральные страдания неизгладимые ни денеж-
ными компенсациями, ни какими-либо иными спо-
собами.

Кроме того, в научной среде активно обсуж-
дается вопрос применения презумпции причинен-
ных страданий относительно несовершеннолет-
них.  Позиция Д. И. Гущина приводит к тому, что 
«должен действовать принцип «презумпции 
морального вреда», содержание которого состоит 
в том, что любое физическое лицо, в отношении 

3  См: https://sudact.ru/ regular/doc/vwQYA8GqMigl/  
(дата обращения: 17 апреля 2024 г.).

4  См: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/403652128/ (дата обращения: 17 апреля 2024 г.).

5  См: https://www.garant.ru/ products/ipo/prime/
doc/403652128/ (дата обращения: 17 апреля 2024 г.).
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которого совершено неправомерное деяние, при-
знается претерпевшим моральный вред, если 
совершивший деяние не докажет обратное» [7, с. 
60]. Отмечается, что презумпция должна приме-
няться независимо от возраста ребёнка, а также 
при условии наступления негативных последствий 
от причиненного вреда его жизни и здоровью. 
Фактически, в случае нанесенных серьезных 
травм и повреждений, несовершеннолетний дли-
тельное время может быть ограничен в физиче-
ской активности, возникает необходимость регу-
лярно посещать врача и принимать лекарства, что 
несет в себе негативное эмоциональное состав-
ляющее как для ребёнка, так и его близких род-
ственников. В случае, отсутствия физических 
повреждений в несовершеннолетнего, представ-
ляется возможным провести оценку психологиче-
ского состояния с целью выявление тревожности 
или отклонений, затрудняющих его развития [1, с. 
74].

В настоящее время, законодательно закре-
плены альтернативные формы возмещения при-
чиненного вреда. По общему правилу, основной 
формой является денежная компенсация, однако, 
предусматриваются и иные формы, такие как 
передача имущества либо оказание какой-либо 
услуги потерпевшему1. В ряде ситуаций выплата 
не компенсирует утратившее благо, и тогда целе-
сообразнее будет оказать необходимую услугу 
потерпевшему [10, с. 8]. Так, при выяснении 
вопроса должна ли выплачиваться компенсация 
морального вреда в пользу родителей потерпев-
шего, в судебной практике имеются различные 
мнения. В одном из решений было отказано в тре-
бовании компенсировать причиненный вред 
матери ребёнка, в связи с тем, что переживания и 
страдания входят в обязанности родителей2.

«Верховый Суд при разрешении ситуации, 
связанной с возмещением морального вреда 
несовершеннолетней девочке, отметил необходи-
мость выплаты за причиненные страдания не 
только пострадавшей, но и её родственникам»3. 
Несовершеннолетней был нанесен тяжкий вред 
здоровью при наезде тепловоза, в результате чего 
девочка осталась инвалидом4. По решению суда 
была назначена выплата в размере 3 млн рублей. 

1  См.: Российская газета. 2022. № 267. 
2  См.: http://rospravosudie.com/court-naxodkinskij-

gorodskoj-sud-primorskij-kraj-s/act-10282 1757/ (дата 
обращения: 17 апреля 2024 г.).

3  См.: https://www.advgazeta.ru/novosti/vzyskanie-
kompensatsii-moralnogo-vreda-dopustimo-v-polzu-ne-
tolko-postradavshego-no-i-ego-rodnykh/ (дата обраще-
ния: 17 апреля 2024 г.).

4  См.: https://base.garant.ru/72355752/?ysclid=ls0
t610jb6416065124/ (дата обращения: 17 апреля 2024 г.).

Апелляционная инстанция указала, что факт род-
ственных отношений сам по себе не является 
достаточным основанием для удовлетворения 
требований о компенсации морального вреда, и 
пришла к выводу, что переживания родных за 
судьбу пострадавшей и ее состояние здоровья 
производны от физических и нравственных стра-
даний ребёнка. Как указал суд, в пользу девочки 
компенсация уже взыскана, а «двойное взыска-
ние» в указанном случае закон не предусматри-
вает. Требования о компенсации морального 
вреда родственникам потерпевшей связаны с 
причинением страданий и душевных пережива-
ний лично им в связи с травмированием их дочери, 
поскольку возникла потребность в наибольшем 
внимании и ответственности за состояние здоро-
вья ребёнка со стороны родителей [6, с. 71]. 
Имеют существенное значение для установления 
характера и степени причиненного страдания 
ребёнку взаимосвязь обстоятельств, при которых 
возникли переживания, и профилактических дей-
ствий [5, с. 198]. Если в результате полученного 
вреда ребёнок стал беспокойным, ограничилась 
физическая активность, ухудшилось самочув-
ствие судом разрешается вопрос об установлении 
компенсационной выплаты несовершеннолет-
нему, которая будет соответствовать разумности и 
соразмерности причиненных страданий несовер-
шеннолетнего. Таким образом, научные разра-
ботки деятелей цивилистики, их предложения по 
совершенствованию механизма возмещения 
морального вреда, а также практические выводы 
судов по отдельным категориям споров, имеют 
первостепенное значение для более качествен-
ного совершенствования механизма компенсации 
вреда, причиненного несовершеннолетнему.
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В 2018-2019 гг. наследственное законо-
дательство дополнено рядом новых 
положений: наследственный фонд, 

совместное завещание, наследственный договор 
и др. С введением понятия «совместное завеща-
ние», для наследодателей-супругов появился 
механизм, позволяющий распорядиться, как иму-
ществом совместно нажитым, так и личным иму-
ществом, на случай смерти. Данное завещание 
позволяет согласовать и учесть интересы и поже-
лания каждого из супругов (личным, либо приоб-
ретённым в браке) на случай смерти [1].

Распорядиться имуществом на случай 
смерти посредством совершения совместного 
завещания могут исключительно супруги, которые 
на момент  его совершения состоят в зарегистри-
рованном в органах ЗАГС браке. Удостоверить 
совместное решение супругов о совершении 
завещания может только исключительно нота-
риус. Иные должностные лица, которым граждан-
ское законодательство предоставляет право удо-
стоверить завещание, в определённых случаях не 
обращаясь к нотариусу, не уполномочены законом 
на его совершение. Совместные завещания 
супругов не могут быть закрытыми, т.к. подразуме-
вают определённую публичность, супруги между 
собой согласовывают существенные положения, 
будущего совместного документа, воля наследо-
дателей выясняется в ходе индивидуальной 
беседы нотариуса и супругов. Совместное реше-
ние о распределении имущества на случай смерти 
супругов фиксируется нотариусом с помощью 
аудио- видеозаписывающих устройств, что предо-
ставляет дополнительный аргумент легитимности 
сделки, в случае оспаривания завещания, сделан-
ного совместно [2]. Письменные формы удостове-
рения совместного завещания при любых, в том 
числе в чрезвычайных обстоятельствах иными 
должностными лицами, кроме нотариуса 
ничтожны, обязательна исключительно нотари-
альная форма удостоверения [6].

Обсуждая и включая в своё завещание раз-
личные предпочтения по распределению имуще-
ства, супруги вправе: завещать имущество, при-
обретённое в браке, а также имущество, принад-
лежащее каждому из супругов лично. Согласовы-
вая предпочтения каждого по распределению 
наследства, супруги должны учитывать, интересы 
лиц, имеющих право на обязательную долю в 
наследстве, в том числе лиц право на обязатель-
ную долю, у которых появилось после соверше-
ния завещания [3]. Правовая норма об обязатель-
ной доле распространяется на несовершеннолет-
них или нетрудоспособных детей, нетрудоспособ-
ных родителей и нетрудоспособных иждивенцев 
супругов-наследодателей. Любая из новелл зако-
нодательства имеет свои достоинства, недостатки 

и проблемы правоприменения, не лишён этих 
особенностей и институт «совместного завеща-
ния супругов» [5].

Достоинствами совместного завещания 
супругов, являются: составляя завещание, супру-
ги-наследодатели совместно обсуждают различ-
ные условия и аспекты будущего документа и при-
ходят к единому, согласованному решению, что 
снижает риск дальнейших конфликтов по распре-
делённому имуществу, которое включено в заве-
щание. В завещание супруги могут включить не 
только имущество, совместно приобретённое в 
период брака, но и имущество, принадлежащее 
каждому из супругов. Основным преимуществом 
завещания супругов, по нашему мнению –имуще-
ство передаётся наследникам после смерти вто-
рого супруга. Данное условие даёт возможность 
пережившему супругу сохранить всё имуществен-
ное положение, в котором он проживал в период 
брака с ушедшим из жизни супругом [7].

Представляется целесообразным рассмо-
треть решение суда о признании недействитель-
ным совместного завещания.

В июле 2020 года в г. Омске рассмотрено 
гражданское дело по иску Пчелко М.Е. к Пчелко 
А.В. об аннулировании совместного завещания, 
компенсации морального вреда. Пчелко М.Е. тре-
бовал признать завещание недействительным, 
ссылаясь на то, что Пчелко Е.М.  и Пчелко А.В. – 
ответчик по настоящему делу, составили совмест-
ное завещание друг на друга, завещание удосто-
верила нотариус Черненко А.Г.

В период, предшествующий смерти, Пчелко 
Е.М.  стал себя плохо чувствовать, жаловался на 
ухудшение слуха, зрения, потерю аппетита, все 
попытки положить его в больницу на обследова-
ние не увенчались успехом. После ухудшения 
состояния Пчелко Е.М.  был госпитализирован в 
БСМП, а в последующем для дальнейшего обсле-
дования в онкологическую клинику. В последствии 
Пчелко Е.М.  умер, было открыто наследственное 
дело у нотариуса Зеновьевой И.Г.

Пчелко М. Е. полагает, что Пчелко А.В.  наме-
ренно вводила в заблуждение наследодателя, 
способствовала увеличению своей доли, за счёт 
долей других наследников. Кроме того, лекар-
ственные препараты, которые принимал Пчелко 
Е.М., повлияли на его способность понимать, 
какую сделку он совершает у нотариуса. Считает, 
что завещание составлено, путём лживых показа-
ний Пчелко А.В., и не соответствует основам пра-
вопорядка и нравственности, порочащих честь и 
достоинство их семьи и матери.

Истец просит суд признать недействитель-
ным совместное завещание Пчелко Е.М.  и Пчелко 
А. В.; взыскать с ответчика 1 000 000 рублей в 
качестве компенсации морального вреда
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Представитель Пчелко А. В. Габдуллин Р.Р., 
заявленные истцом в судебном заседании требо-
вания считал не обоснованными поскольку ни 
один из доводов истца не нашел своего под-
тверждения. Совместное завещание было оформ-
лено на законных основаниях, наследодатели в 
момент совершения были дееспособны, требова-
ния истца не подлежат удовлетворению.

Решение суда: в иске о признании завеща-
ния супругов недействительным отказать; в воз-
мещении компенсации морального вреда отка-
зать ввиду отсутствия специальной правовой 
нормы. Пчелко М.Е. обжаловал решение суда 
первой инстанции в апелляционной инстанции. 

Судебная коллегия, рассмотрев материалы 
дела и исследовав доказательства сторон, опре-
делила решение Первомайского районного суда г. 
Омска оставить без изменения, апелляционную 
жалобу истца Пчелко М. Е. - без удовлетворения 
[8].

Необходимо подчеркнуть условия, которые 
должны учитывать и согласовать супруги-насле-
додатели, совершая завещание. Любые измене-
ния, дополнения или исключение отдельных поло-
жений в совместное завещание, наследодате-
ли-супруги могут внести только совместно, при-
сутствуя у нотариуса. Совместное завещание 
супругов утратит силу, и не будет нести тех право-
вых последствий, к которым стороны стремились, 
совершая завещание, если супруги расторгнут 
брак либо брак будет признан недействительным 
решением суда, вступившим в законную силу.

Значительный риск для любого из супру-
гов-наследодателей может нести неурегулирован-
ность таких положений совместного завещания: 
возможность любым из супругов совершить новое 
завещание, возможность отмены совместного 
завещания, не информируя о данных сделках вто-
рого супруга, который продолжает считать, что 
их совместная сделка актуальна и 
продолжает действовать. Нотариус, в этом слу-
чае, должен уведомить второго участнику 
сделки, о данных действиях супруга. Необходимо 
учитывать, что уведомление может не дойти до 
адресата по различным причинам. В целях защиты 
второго супруга, считаем, в законе необходимо 
закрепить норму, которая позволит защитить вто-
рую сторону: совместное завещание утрачивает 
силу, если второй супруг совершил другое заве-
щание, либо отменил их совместное, исключи-
тельно после письменного подтверждение пись-
менного подтверждения, что второй супруг проин-
формирован о данных действиях. Такое уточне-
ние не будет ограничивать правила свободы 
завещания, но позволит существенно защитить 
права второго супруга [4].

Таким образом, институт «совместного заве-
щания супругов» значительно расширил возмож-
ности наследодателей по передаче имущества 
наследникам, дал возможность семейной паре 
согласовать различные условия, совершая соот-
ветствующее завещание по распоряжению иму-
ществом, супруги могут включить и имуще-
ство, приобретённое во время совместного про-
живания, а также имущество,  которое принадле-
жало каждому из супругов до регистрации брака. 
Данная новелла снижает количество конфликтов 
и споров среди наследников и что важно, позво-
ляет пережившему супругу обеспечить своё иму-
щественное состояние, не приступая к разделу 
имущества между наследниками.
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Понятия и сущность юридической ответ-
ственности в юридической научной 
литературе трактуют с разных точек 

зрения. Методы познания в сфере юридической 
ответственности можно объяснить разными взгля-
дами и обращения внимания на те или иные свой-
ства многих авторов, которых нам удалось изу-
чить. Если рассматривать юридическую ответ-
ственность с социальной точки зрения, то соци-
альная ответственность является основным 
понятием, которое содержит в себе юридическую 
ответственность. 

В настоящей статье, отражены результаты 
работы, где объектом исследования стало поня-
тие юридической ответственности, а за предмет 
исследования взяли механизмы юридической 
ответственности в системе социальной ответ-
ственности.

Основной целью данного исследования 
является проведение анализа юридической ответ-
ственности как одной из разновидностей социаль-
ной ответственности. Такая цель достигается 
путем решения следующих задач:

-охарактеризовать социальную ответствен-
ность; 

-определить какое место занимает юридиче-
ская ответственность в системе социальной 
ответственности;

- провести изучение понятия и признаков 
юридической ответственности у различных авто-
ров;

- определить какие цели и принципы пресле-
дует юридическая ответственность.

Анализ научных трудов по вопросам ответ-
ственности в праве позволил опираться и учиты-

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-4-325-328
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MOSURED: 77/27-023-2024-4-379
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вать разработки и положения в области теории 
права Н.А. Бобровой, Д.А. Липинского, В.В. Соро-
кина, А.Г. Чернявскогои др.

Социальная ответственность – это понятие, 
которое описывает обязанности и долги человека 
перед обществом. Она включает в себя множе-
ство аспектов и может проявляться на разных 
уровнях: индивидуальном, корпоративном и госу-
дарственном.

На индивидуальном уровне социальная 
ответственность включает в себя добровольную 
активность и сознательное участие в улучшении 
общества. Это может выражаться в следующих 
аспектах:

- экологическая ответственность. Соблюде-
ние экологических норм, экономия ресурсов, 
уменьшение вредного воздействия на окружаю-
щую среду;

- социальная поддержка. Помощь нуждаю-
щимся, участие в благотворительных мероприя-
тиях, волонтёрская деятельность;

- этическое поведение. Соблюдение норм 
морали и этики во всех сферах жизни, отноше-
ниях с окружающими.

На корпоративном уровне компании и орга-
низации также могут проявлять социальную ответ-
ственность. Это включает в себя следующие 
аспекты:

- социальные программы. Реализация про-
грамм, направленных на поддержку сотрудников и 
общества в целом, такие как медицинские стра-
ховки, обучение и развитие, социальные инициа-
тивы;

- экологическая устойчивость. Принятие мер 
для уменьшения негативного воздействия на 
окружающую среду, внедрение экологически 
чистых технологий и практик.

Государство также несет ответственность за 
социальное благополучие своих граждан. Это 
включает в себя:

- законодательство. Создание и соблюдение 
законов, обеспечивающих равенство, справедли-
вость и защиту прав граждан;

- социальные программы. Разработка и вне-
дрение программ социальной поддержки, здраво-
охранения, образования и т.д.;

- экономическая политика. Формирование 
экономической политики, способствующей устой-
чивому развитию и справедливому распределе-
нию ресурсов.

Существуют социальные нормы при которых 
поведение различных личностей формирует 
общественное мнение, тогда и возникает соци-
альная ответственность. Социальная ответствен-
ность характеризуется двумя видами: 

- лицо, осознает степень выполнения обяза-
тельств и ответственность, которая на нем лежит, 

то есть ответственность за поведение в настоя-
щем и будущем действии, это называется пози-
тивная ответственность;

- меры воздействия возложены на лица, 
нарушившие социальные обязанности раннее, то 
есть в прошедшем времени, это называется 
ретроспективной или негативной ответственно-
стью. Такое понимание имеет юридический харак-
тер и является более распространенным [2].

В самом понятии социальной ответственно-
сти, поведение личности сопровождается осозна-
нием и признанием своих действий и решений по 
отношению к обществу. Это означает, что, хотя у 
человека есть свобода выбора, он также несет 
ответственность за последствия своих действий 
на общество и окружающих.

Возможность выбора поведения в контексте 
социальной ответственности подразумевает, что 
индивид имеет свободу и способность выбирать, 
как он будет действовать, но при этом он также 
осознает свои обязанности перед обществом и 
учитывает социальные последствия своих реше-
ний и действий.

И несмотря на то, что человек имеет право 
на свободу выбора своего поведения и принятия 
решений, при принятии решений он должен учи-
тывать потенциальные последствия своих дей-
ствий для общества и окружающих. Индивид дол-
жен соблюдать законы, нормы и правила, уста-
новленные обществом, чтобы обеспечивать спра-
ведливость и порядок.

Кроме того, социальная ответственность 
может также включать в себя добровольное уча-
стие в общественных и благотворительных иници-
ативах, направленных на улучшение общества.

Важно понимать, что социальная ответ-
ственность не ограничивает свободу выбора 
индивида, но призывает его действовать с учетом 
интересов и потребностей общества, в котором он 
живет. Это важный аспект построения справедли-
вого и устойчивого общества.

Социальная ответственность может вклю-
чать в себя участие в общественных делах, соблю-
дение законов и норм, а также добровольное уча-
стие в деятельности, направленной на улучшение 
общества. В этом контексте свобода воли инди-
вида сопряжена с осознанным выбором действий, 
учитывающим их влияние на социум и обязатель-
ство взять на себя ответственность за послед-
ствия этих действий.

У человека может быть различное поведе-
ние или полезным или вредным или безразлич-
ным в социальном обществе. Совершая различ-
ные поступки, люди в процессе жизни приобре-
тают общественное мнение и значение. Поэтому в 
обществе существует общественный контроль 
над действиями граждан. Сложились различные 



327

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2024

ПРОБЛЕМЫ  РОССИЙСКОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

правила в обществе в виде правил, стандартов, 
обычаев, всевозможных традиций, моральных и 
религиозных норм. Существующие социальные 
нормы представляют собой правила и ожидания, 
установленные обществом, которые регулируют 
поведение его членов. Они определяют, что счи-
тается приемлемым и неприемлемым в данном 
обществе. Социальные нормы могут касаться 
различных аспектов жизни, включая поведение, 
общение, одежду, моральные ценности и т.д.

Социальные нормы могут быть формализо-
ванными (например, законы) или неформальными 
(например, правила этикета). Они могут также 
различаться в зависимости от культуры, времени 
и места. Соблюдение социальных норм облегчает 
социальное взаимодействие и содействует ста-
бильности общества [3].

Нарушение социальных норм может вести к 
негативным последствиям, таким как социальное 
изоляция или наказание со стороны общества или 
властей. Однако социальные нормы также могут 
меняться со временем и под воздействием обще-
ственных изменений и эволюции культуры. 

Из всего выше сказанного, можно заключить, 
что социальная ответственность во всех сферах 
общественной жизни важна для создания спра-
ведливого и устойчивого общества. Она позво-
ляет улучшать качество жизни людей, сохранять 
природные ресурсы и обеспечивать формирова-
ние гармоничных отношений в социуме.

Проведя анализ философских положений, 
наблюдаются проблемы в юриспруденции, кото-
рые могут относиться к различным категориям. 
Это можно объяснить тем, что в философии есть 
системный анализ явлений, которые изучаются. 

Анализируя понятие ответственности, мы 
видим, что это одновременно может быть: созна-
ние, связь в обществе, проявление чувств. Если 
человек ответственный, то занимается какой-то 
полезной деятельностью и препятствует дей-
ствиям нарушающим законодательство. Во мно-
гих странах понятие ответственности означает, 
как исполнение своих обязанностей и достойного 
поведения, а также чувства долга. 

Изучая литературные источники по данному 
вопросу, мы не нашли информации, когда люди 
начали исполнять свои обязанности и стали более 
ответственными. Мы считаем, что социально 
ответственными люди стали тогда, когда начали 
понимать, что являются уже более активными в 
обществе.

Сегодня проблемы соотношения юридиче-
ской и социальной ответственности представляют 
собой широкое поле для выражения различных 
мнений по этому вопросу. 

Взгляды ученых имеют определенные раз-
личия в зависимости от конкретных исследова-

тельских областей и теоретических подходов. 
Юридическая ответственность устанавливает 
минимальные стандарты поведения, а социаль-
ная ответственность стимулирует дополнитель-
ные усилия в направлении более высоких стан-
дартов, привнося моральные и этические аспекты 
[4].

Другие исследователи придерживаются 
взгляда на разделение социальной и юридиче-
ской ответственности. Они утверждают, что соци-
альная ответственность является более широкой 
и гибкой концепцией, которая может включать в 
себя более широкий спектр обязанностей, чем 
юридическая ответственность. Юридическая 
ответственность, согласно этому подходу, базиру-
ется исключительно на законах и нормах. Соци-
альная ответственность может быть более эффек-
тивным инструментом изменения поведения, чем 
юридическая ответственность. Путем создания 
общественного давления и поддержки социально 
ответственных компаний можно достичь измене-
ний в поведении организаций [5].

В аспекте социальной конструкции права 
ученые анализируют социальную ответствен-
ность как важный фактор в формировании и изме-
нении законов. Они утверждают, что обществен-
ные ожидания и активность могут привести к 
изменениям в законодательстве, отражающим 
новые социальные ценности и нормы.

Итак, мнения ученых разнообразны, и точка 
зрения на соотношение социальной и юридиче-
ской ответственности может меняться в зависимо-
сти от теоретического подхода и исследователь-
ских интересов. 

Юридическая ответственность – это ответ-
ственность перед законом. Она устанавливается 
и регулируется законами и нормами, и нарушение 
закона может привести к юридическим послед-
ствиям, таким как штрафы, аресты или тюремное 
заключение. Юридическая ответственность стро-
ится на формальных нормах и процедурах, и она 
имеет целью поддерживать порядок в обществе.

Социальная ответственность связана с ожи-
даниями и нормами, которые формируются вну-
три общества. Нарушение социальной ответ-
ственности может привести к утрате репутации, 
утрате доверия и исключению из социальных 
групп. Это может включать в себя такие аспекты, 
как этика, мораль и общественная ответствен-
ность.

Соотношение между этими видами ответ-
ственности может варьироваться в разных обла-
стях и обществах. Например, в определенных 
случаях юридическая ответственность может не 
соответствовать социальной, и наоборот. Напри-
мер, что-то может быть юридически допустимым, 
но вызвать негодование общества из-за социаль-
ных или этических аспектов.
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Важно, чтобы индивиды и организации учи-
тывали обе формы ответственности и стремились 
к соблюдению как законов, так и социальных норм 
для поддержания гармоничных отношений в 
обществе и собственной репутации.

Нормативность юридической ответственно-
сти предполагает, что мера наказания должна 
быть пропорциональной серьезности нарушения. 
Это означает, что наказание должно соответство-
вать тяжести нарушения и не быть избыточным 
или недостаточным [1].

Нормативность социальной ответственно-
сти в свою очередь означает, что социальная 
ответственность основана на нормах, ценностях и 
ожиданиях, которые общество накладывает на 
индивидов и организации в целях поддержания и 
улучшения благосостояния и гармонии внутри 
общества. 

Нормативность социальной ответственно-
сти опирается на общие ценности и моральные 
устои общества. Она предполагает соблюдение 
принятых обществом норм и стандартов, даже 
если эти нормы не являются юридически обяза-
тельными. Она включает в себя активное участие 
в решении социальных проблем и внесение 
вклада в улучшение качества жизни общества. 
Это может включать в себя поддержку образова-
ния, здравоохранения, культуры и других аспектов 
общественной жизни.

Соблюдение нормативности социальной 
ответственности способствует укреплению связей 
между индивидами, организациями и обществом 
в целом, а также способствует устойчивому и 
справедливому развитию общества.

В результате проделанного исследования 
мы пришли к следующим выводам.

Когда поведение у людей в обществе не 
соответствует нормам или требования, необхо-
димо ставить вопрос о его поведении. Но также 
субъекты могут выбирать разные варианты своего 
поведения, при этом они должны отвечать за свое 
поведение и совершенные действия. 

Подведя итоги нашего анализа, можно сде-
лать заключение, социальная ответственность 
относится к виду отношений в социальном обще-
стве, где люди имеют право выбора своего пове-
дения и нести за него ответственность, предусмо-
тренную законодательством в нашей стране. 

В нашем государстве существует социаль-
ная ответственность, которая основывается на 
нормах принятых в обществе. 

Разновидностью социальной ответственно-
сти в литературе отражается юридическая ответ-
ственность. Юридическая ответственность явля-
ется подсистемой самой социальной ответствен-
ности. 

Если рассмотреть более подробно сходства 
у социальной и юридической ответственности, то 
они не наблюдаются.
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Аннотация. В статье рассматривается правовое регулирование сельской ипотеки в 
Российской Федерации, предоставляемой населению на льготных условиях кредитования. 
Программа предполагает выделение средств для их целевого использования на строи-
тельство либо покупку жилой недвижимости в сельской местности и малых городах с на-
селением до 30 тысяч жителей. Главным преимуществом данного кредитного продукта 
является низкая процентная ставка. Как всякая особая программа в рамках ипотечного 
кредитования она подразумевает ряд специфических мер гражданско-правовой ответ-
ственности, охватывающих соблюдение сроков строительства, требования к объекту и 
наличие обязательной регистрации в приобретаемом объекте недвижимости. Внедрение 
столь сложных программ часто сопровождается сложностями в правоприменении и требу-
ет в ходе реализации дополнительной правовой корректировки. Ежегодно в правовое регу-
лирование сельской ипотеки вносят ряд корректировок. Изначально программа давала воз-
можность приобрести жилье в сельской местности или малых городах для постоянного 
проживания. В последующем появились ограничивающие факторы, которые вводили за-
прет на покупку квартир в многоквартирных домах и ограничивали возраст построек. В 
настоящий момент времени индивидуальное жилое строение должно быть не старше 
трех лет при покупке у юридического лица и не старше пяти лет при покупке у физическо-
го лица. Осуществлять строительство в первоначальном варианте можно было только 
через заключение договора подряда, позднее разрешили строить собственными силами 
при условии использования отечественных домокомплектов. После повышения требова-
ний к объекту жилой недвижимости, по программе сельской ипотеки стало возможным по-
строить объект или купить практически новое строение, что привело к существенному 
удорожанию возможных вариантов. Параллельно с этим в период реализации сельской ипо-
теки существенно выросла рыночная стоимость загородных домов. Повышение размера 
максимального кредита стало необходимым и было закреплено на законодательном уров-
не. 
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Annotation. The article examines the legal regulation of rural mortgages in the Russian Fed-
eration, provided to the population on preferential terms of lending. The program provides for the 
allocation of funds for their targeted use for the construction or purchase of residential real estate in 
rural areas and small towns with a population of up to 30 thousand inhabitants. The main advantage 
of this loan product is the low interest rate. Like any special program within the framework of mort-
gage lending, it implies a number of specific measures of civil liability, covering compliance with 
construction deadlines, requirements for the object and the availability of mandatory registration in 
the purchased real estate object. The implementation of such complex programs is often accompa-
nied by difficulties in law enforcement and requires additional legal adjustments during implementa-
tion. Every year, a number of adjustments are made to the legal regulation of rural mortgages. Initial-
ly, the program provided an opportunity to purchase housing in rural areas or small towns for perma-
nent residence. Subsequently, limiting factors appeared that imposed a ban on the purchase of 
apartments in apartment buildings and limited the age of buildings. At the moment, an individual 
residential building must be no older than three years when purchased from a legal entity and no 
older than five years when purchased from an individual. In the original version, it was possible to 
carry out construction only through the conclusion of a contract, later they were allowed to build on 
their own, provided that domestic house kits were used. After increasing the requirements for resi-
dential real estate, according to the rural mortgage program, it became possible to build an object or 
buy an almost new building, which led to a significant increase in the cost of possible options. At the 
same time, the market value of country houses increased significantly during the implementation of 
rural mortgages. An increase in the maximum loan amount became necessary and was fixed at the 
legislative level.

Key words: Rural mortgage, individual housing construction, civil liability, legal regulation, 
interest rate, domestic housing complexes, rural area, land plot, preferential mortgage lending  
programs.

С 2020 года в Российской Федерации 
действует льготная программа креди-
тования, направленная на развитие 

сельских территорий и малых городов. К настоя-
щему моменту времени становятся понятны пер-
вые результаты реализации сельской ипотеки. 
Правоприменение этого финансового инстру-
мента столкнулось с огромным количеством юри-
дических и экономических сложностей. Подробно 
экономический эффект реализации данного вида 
льготной ипотеки представлен в работах Е.С. 
Тихомировой и Т.А. Мирошниченко [2; 4]. Исследо-
ватели подчеркивают большую значимость про-
граммы, целью которой является создание в селах 
комфортных условий проживания, аналогичных с 
городом. Т.А. Мирошниченко [2] акцентирует вни-
мание на актуальной проблеме доступности этого 
финансового инструмента для жителей сельской 
местности, для которых очень часто сложно реа-
лизуемым является финансовое обеспечение 
первоначального взноса и подтверждение плате-
жеспособности. Проведенный анализ позволяет 
автору сформулировать основные направления 
правовой корректировки этой программы. В рам-
ках реализации законопроекта уже принят ряд 
поправок, одна из них позволила использовать 
средства материнского капитала в качестве пер-
воначального взноса. По мнению М.В. Ямашкиной 
и Д.А. Коровиной [5] это явилось значимой эконо-
мико-правовой мерой по повышению доступности 
данной ипотеки именно для сельского населения. 

В условиях высокой ставки рефинансирования и 
недоступности кредитов на общих условиях, 
именно ипотечные программы с государственной 
поддержкой могут стать некими драйверами в 
развитии жилищного строительства, а с позиции 
В.Е. Косарева и В.В. Долобанько даже обеспечить 
его «перезагрузку» [1].

Масштабное развитие ипотечных программ 
привело к буму строительства в крупных городах 
за счет возведения многоквартирных домов. 
Существующая диспропорция в территориальном 
распределении населения еще более увеличи-
лась, концентрация жителей в крупных мегаполи-
сах осуществляется за счет оттока из малых горо-
дов и сельской местности. Удорожание стоимости 
строительства квадратного метра жилья в много-
квартирных домах приводит к уменьшению сред-
него размера жилплощади. Массово представ-
ленные на рынке микроквартиры не могут отве-
чать запросам на качество жизни и комфорта для 
большинства семей. Со временем стало оче-
видно, что для большинства территорий страны 
понадобится разработка специальных программ. 

Учитывая, что разница между платежеспо-
собным спросом и себестоимостью строительства 
на этих территориях выглядит не так оптими-
стично, как в областных центрах и, тем более, 
городах федерального значения, разрабатывае-
мые программы должны были подразумевать осо-
бые, принципиально новые условия. Не менее 
важной проблемой оказался и существенный 
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износ жилого фонда в небольших населенных 
пунктах Российской Федерации. Большинство 
жилых строений в сельской местности совер-
шенно не отвечает современным требованиям к 
уровню и качеству жизни, и являются малопригод-
ными или совсем не пригодными для жизни. Глав-
ной целью любой программы в данном случае 
должно было стать увеличение объема жилого 
фонда, отвечающего современным требованиям 
в сельских территориях и малых городах России. 
Обеспечить это без ввода в эксплуатацию новых 
жилых объектов просто не представляется воз-
можным.

Ипотечное кредитование индивидуального 
жилищного строительства не имело к 2020 году в 
России столь широкого распространения. Банки 
рассматривали этот вариант как излишне риско-
ванный, хотя на перспективу было понятно, что 
это именно та ниша, которая имеет возможности 
для существенного роста. 

Необходимость появления дополнительного 
правового регулирования именно сельской ипо-
теки связана с распространением на эту про-
грамму пониженной процентной ставки по кре-
диту, которая существенно ниже даже ставки 
рефинансирования ЦБ. Первый официальной 
документ, регламентирующий это направление, 
появился в конце 2019 года. Основные положения 
Постановления Правительства от 30.11.2019 года 
№ 1567 вступили в силу с 1 января 2020 года. Это 
была кардинально новая программа в истории 
российского ипотечного кредитования. Самым 
существенным и привлекательным в этой про-
грамме был уровень процентной ставки, который 
не мог составлять более 3 % годовых.

Выдавать такие кредиты могли только специ-
ально аккредитованные для этого Минсельхозом 
РФ банки. Претендовать на сельскую ипотеку 
можно только один раз в жизни и только гражда-
нам Российской Федерации. С самого старта про-
граммы сельская ипотека уже распространялась 
не только на населенные пункты сельской местно-
сти, но и на малые города с численностью населе-
ния до 30 тысяч человек. Строительство индиви-
дуального жилого дома предполагало необходи-
мость заключения договора подряда, жилое стро-
ение должно было быть введено по этой 
программе в эксплуатацию в течение двух лет. 
Самым отпугивающим пунктом для потребителей 
на первоначальном этапе явилось отсутствие 
фиксированной ставки на весь срок кредитования 
по этой ипотечной программе. На законодатель-
ном уровне оставалась возможность поднятия 
ставки не только в результате несоблюдения усло-
вий договора заемщиком, но и при окончании 
финансирования программы со стороны государ-
ства. Максимальный размер кредита по стартовой 
программе составлял три миллиона рублей. 

Изначально программа сельской ипотеки 
предполагала как строительство нового жилого 
дома, так и покупку уже построенного отдельного 
строения или квартиры в многоквартирном доме. 
Такой широкий диапазон связан с тем, что на 
рынке недвижимости существует определенная 
зависимость между первичным и вторичным фон-
дом. Вторичный фонд используется очень часто 
как финансовое обеспечение первоначального 
взноса. Существенное распространение в заго-
родной недвижимости получили в последнее 
время коттеджные поселки, где частично строе-
ния уже введены в эксплуатацию и являются вто-
ричной недвижимостью, но новой и отвечающей 
современным требованиям к качеству и уровню 
жизни. 

Сельская программа изначально представ-
ляла собой сложную и диверсифицированную 
программу, которая вызывала огромное количе-
ство сложностей в процессе правоприменения. 
Уже с самого момента ее внедрения стало 
понятно, что потребуется целый ряд правовых 
корректировок для ее более эффективного вне-
дрения в реальности. Следующим Постановле-
ние Правительства в 2020 году был внесен ряд 
существенных изменений в изначальный доку-
мент. По этому документу с 1 января 2021 года 
запрещалась покупка жилья в домах свыше пяти 
этажей, материнский капитал разрешили исполь-
зовать на оплату первоначального взноса, для 
Ямало-Ненецкого автономного округа увеличили 
лимит максимального кредита до 5 миллионов 
рублей. 

В рамках реализации на практике этой про-
граммы выявился ряд тенденций: на рынке недви-
жимости фактически пропали объекты, технологи-
чески и инфраструктурно соответствующие требо-
ваниям, в ценовом диапазоне 3 – 3,5 миллионов 
рублей. Сюда попадали как недавно построенные 
объекты, так и строения предшествующих десяти-
летий. В большинстве случаев покупали более 
старые объекты, так как они значительно чаще 
попадали в этот ценовой диапазон. Введение воз-
можности использования материнского капитала 
в качестве первоначального взноса имело значи-
тельный положительный эффект, так как покупка, 
а особенно строительство дома требовало при-
влечения дополнительных финансовых ресурсов. 

Следующее Постановление Правительства 
по сельской ипотеке было подписано 18 августа 
2022 года. Этот документ предписывал устанав-
ливать ограничения по возрасту дома для покупки. 
Пятилетний срок был определен для покупки у 
физического лица и трехлетний срок – у юридиче-
ского. По программе сельской ипотеки прекраща-
лось кредитование квартир и вводился запрет на 
рефинансирование уже выданных ранее креди-
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тов. Эти существенные поправки вступали в силу 
с 2023 года и были направлены на формирование 
новой жилой застройки, отвечающей всем совре-
менным требованиям. Введение пятилетнего 
срока для покупки у физических лиц делало уже 
фактически невозможным в большинстве насе-
ленных пунктов приобретение квартир в много-
квартирных домах ввиду фактического отсутствия 
таких строений. Как правило, строительство мно-
гоквартирных домов в сельской местности и 
малых городах велось только рядом с очень круп-
ными агломерациями. В первую очередь, в 
Московской и Ленинградской областях. Необхо-
димо учитывать, что на Московскую область эта 
программа не распространяется. 

С 2023 года становится возможным постро-
ить новый дом с использованием средств льгот-
ной ипотеки через договор подряда на строитель-
ство, купить уже готовый дом у застройщика или 
дом не старше 5 лет у физического лица. В любом 
случае идет речь о новых или практически новых 
строениях, которые имеют достаточно высокую 
рыночную стоимость. В период практической реа-
лизации государственной программы произошел 
существенный рост цен на строительные матери-
алы, а соответственно на готовые строения, осо-
бенно новые. Эти меры должны были способство-
вать обновлению жилищного фонда в небольших 
населенных пунктах Российской Федерации, но 
требовали внесения дополнительных правовых 
поправок в реализацию. Частично эти поправки 
были прописаны в Постановлении Правительства 
№ 1055 от 28.06.2023. Сумма сельской ипотеки 
была увеличена до 6 миллионов, дополнительно 
вводилась возможность привлечения других кре-
дитных средств на строительство или покупку 
объекта недвижимости. 

Существенные сложности в реализации 
данного законопроекта были в части строитель-
ства новых объектов, так как большинство строи-
тельных компаний, соответствующих требова-
ниям, отказывалось от участия в этих проектах 
из-за повышенной гражданско-правовой ответ-
ственности к застройщику по сельской ипотеке. 
Поправки, принятые в июле 2023 года позволяли 
строить ИЖС своими силами при условии, что 
будет приобретаться домокомплект у отечествен-
ных производителей. Особенность политической 
ситуации обусловила поправки по возможности 
невыполнения существенных условий договора: 
период строительства дома, который жестко 
регламентируется сроком в 2 года, теперь может 
быть увеличен на срок службы заемщика или его 
близкого родственника в СВО. 

В конце 2023 года Постановление Прави-
тельства №2166 от 15.12.2023 года были внесены 

очередные изменения в сельскую ипотеку, кото-
рые носят ограничительный характер. Изначально 
была прописана возможность однократного полу-
чения кредита по сельской ипотеке. С 2020 года 
появились другие программы ипотечного кредито-
вания с государственной поддержкой. Эти про-
граммы в настоящий момент времени существуют 
как для отдельных территорий, так и для особых 
профессиональных групп. В перспективе боль-
шинство льготных программ ипотечного кредито-
вания будет распространяться на определенные 
целевые группы. Для того, чтобы один человек 
многократно не участвовал в этих программах, на 
государственном уровне были введены ограниче-
ния по участию в льготной системе ипотечного 
кредитования. Соответствующая мера распро-
страняется только на кредиты, которые граждане 
оформили после 15 декабря 2023 года. Если 
после этой даты физическое лицо взяло ипотеку 
для IT-специалистов, то оформить сельскую ипо-
теку на льготных условиях будет уже невозможно. 

Еще одним ограничением, которое вступило 
в силу с 2024 года, является увеличение размера 
первоначального взноса с 10 до 20 процентов от 
общей стоимости объекта. Данная мера является 
вынужденной и связана не столько с реализацией 
программы сельской ипотеки, сколько с общим 
уровнем роста закредитованности населения Рос-
сийской Федерации. Высокий уровень инфляции и 
появление льготных ипотечных программ привел 
к повышению кредитной активности населения, и 
как следствие к повышению кредитной нагрузки. 

Так как большинство сделок по сельской 
ипотеке касается покупки или строительства инди-
видуального жилого строения, то программа пред-
полагает особые требования не только по отно-
шению к заемщику и строению, но еще и к земель-
ному участку. Земельный участок, может быть, как 
в собственности, так находиться и в аренде, но 
срок выплаты ипотеки в таком случае не может 
выходить за срок аренды. При строительстве осо-
бые требования банками предъявляются еще и к 
застройщику. Повышенные требования, которые 
предъявляются к застройщикам и возводимому 
объекту, приводят к нераспространенности 
использования сельской ипотеки для строитель-
ства жилых объектов. 

Значительно более простой процедурой для 
населения, особенно на начальных этапах реали-
зации программы, являлась покупка уже готового 
жилого строения. Этот вариант был очень востре-
бован, пока на рынке было достаточно объектов, 
подходящих по техническим критериям и уклады-
вающихся в необходимый ценовой диапазон. 

Все целевые ипотечные программы, кроме 
стандартного набора гражданско-правовой ответ-
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ственности, предполагают собой наличие специ-
фических требований, которые предъявляются к 
собственнику. Среди особых требований по сель-
ской ипотеке является обязательная регистрация 
в приобретаемом объекте с использованием 
заемных средств объекте. Эта мера направлена 
на увеличение численности постоянно зареги-
стрированного населения в небольших населен-
ных пунктах Российской Федерации. Срабатывает 
она и как некоторое ограничение для жителей 
города Москвы, не приводя к массовому использо-
ванию этой программы для дачного строительства 
в соседних регионах. Даже при условии этих огра-
ничивающих факторов большинство льготных 
ипотечных кредитов взяли жители городов [2]. При 
отсутствии обязательного факта прописки жители 
крупных городов просто монополизировали бы 
этот финансовый инструмент в силу более высо-
кой платежеспособности. 

Гражданско-правовая ответственность 
также предполагает четкое соблюдение сроков 
строительства дома и постановки его на учет. 
Выполнить эти работы необходимо в течение 24 
месяцев с момента получения льготного кредита. 

Невыполнение требований по сельской ипо-
теке приводит к увеличению процентной ставки. 
Данная мера применяется в ряде случаев. Так, 
это возможно в ситуации нецелевого использова-
ния кредитных средств, когда банком были выде-
лены средства на строительство определенного 
жилого объекта, а вместо него построили баню, 
производственные мощности, магазин и т.д. Вто-
рым случаем является существенная просрочка 
по ежемесячным платежам, которая составляет 
более 90 дней в течение последних 6 месяцев. 
Существенным нарушением договора является и 
отсутствие своевременной регистрации в объекте 
недвижимости, которую необходимо осуществить 
в течение 180 дней после государственной реги-
страции на этот объект. Кроме того, на практике 
распространенным вариантом несоблюдения тре-
бований государственной программы, особенно в 
период пандемии, оказалось несоблюдение сро-
ков строительства жилого объекта. 

Определенные требования в сельской ипо-
теке предъявляются и к объекту недвижимости. 
Кроме территориально расположения и возраста 
объект должен подходить для круглогодичного 
проживания и содержать все необходимые эле-
менты благоустройства. Именно этот параметр 
очень часто на начальных этапах отпугивал стро-
ительные компании от заключения договоров под-
ряда. Достаточно расплывчатая формулировка 
приводила к непонятности гражданско-правовой 
ответственности за возводимый объект. Только 
после накопленной практики строительства рас-
ширилась номенклатура строительных компаний, 

работающих по данному проекту. Стандартный 
набор требований, который предъявляют банки к 
объекту недвижимости включает в себя обеспече-
ние автономными или централизованными инже-
нерными сетями: электроснабжение, водоснабже-
ние, отопление, водоотведение и канализация, 
газоснабжение является дополнительным бону-
сом, но необязательным. Мини объектов приобре-
сти или построить по сельской ипотеке тоже не 
получится, так как необходимо соблюсти мини-
мальную учетную площадь жилого помещения на 
каждого члена семьи. Дополнительные требова-
ния к объекту недвижимости прописываются кон-
кретным банком, который выдает ипотеку. Варьи-
роваться от банка к банку могут и дополнительные 
требования к заемщику. Часто на практике насе-
ление сталкивается с невыполнимыми услови-
ями, которые определяются не федеральными 
нормативными правовыми актами, а являются 
требованиями кредитной организации.

Опыт внедрения сельской ипотеки показал 
высокий уровень востребованности этой про-
граммы у населения. Правоприменение выявило 
значительное количество недочетов, часть из 
которых уже была скорректирована, а часть тре-
бует более детальной проработки. За годы реали-
зации программы появилась возможность исполь-
зования средств материнского капитала в каче-
стве первоначального взноса, строить без заклю-
чения договора подряда со строительными 
фирмами при условии использования отечествен-
ных домокомплектов. Одновременно с этим был 
введен запрет на покупку строений старше пяти 
лет, что в перспективе должно приводить к увели-
чению нового жилого фонда в сельской местно-
сти. Сложность самой программы, отсутствие 
опыта реализации аналогичных направлений при-
водит к огромному количеству правовых корректи-
ровок, ежегодно принимается минимум один нор-
мативный правовой акт, который вносит измене-
ние в первоначальный документ.

В рамках реализации программы необхо-
димо выделить первоначальный этап по обеспе-
чению максимально доступным жильем жителей 
сельской местности и малых городов. Реализация 
этого этапа была связана с покупкой уже готовых 
объектов недвижимости. Следующий этап пред-
полагает собой увеличение объема ввода нового 
жилья в небольших населенных пунктах Россий-
ской Федерации. Для повышения эффективности 
реализации этой программы и обеспечение ее 
доступности именно для сельского населения 
требуется ряд правовых корректировок. Суще-
ствует необходимость увеличения срока кредито-
вания для молодых семей, что позволит снизить 
ежемесячные платежи. Возможно рассмотреть 
понижающий процент (по аналогии с пригранич-
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ными территориями) для работников организа-
ций, находящихся в сельской местности. Более 
дифференцированный подход по выдаче креди-
тов можно предусмотреть на законодательном 
уровне в зависимости от географической удален-
ности от крупных городов, особенно областных 
центров. Вокруг большинства областных центров 
и без этой программы сейчас активно формиру-
ется пригород с качественной коттеджной застрой-
кой. Внедрение этих правовых изменений приве-
дет к более равномерному освоению территории 
Российской Федерации.
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и непреодолимые и соответственно включены в 
договор в качестве оснований для освобождения 
или ограничения ответственности контрагентов.

Действующее гражданское законодатель-
ство и доктрина в большинстве случаев трактуют 
обстоятельства форс-мажора и непреодолимой 
силы как синонимичные[2, с. 54; 3, с. 164]. Тогда 
как форс-мажорная оговорка в международной 
предпринимательской практике представляется 
куда более обширным понятием, нежели термин 
«непреодолимая сила», закрепленный ст. 401 ГК 
РФ. В качестве обоснования следует привести 
Положения о порядке свидетельствования Торго-
во-промышленной палатой обстоятельств непре-
одолимой силы (форс –мажор) от 23. 12. 2015 
№173-14, п.1.3 которого определяет обстоятель-
ства непреодолимой силы (форс-мажор) как 
«чрезвычайные, непредвиденные и непредотвра-
тимые обстоятельства, возникшие в течение реа-
лизации договорных (контрактных) обязательств, 
которые нельзя было разумно ожидать при заклю-
чении договора (контракта), либо избежать или 
преодолеть, а также находящиеся вне контроля 
сторон такого договора (контракта). В частности, к 
таким обстоятельствам относятся: стихийные 
бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), 
пожар, массовые заболевания (эпидемии), заба-
стовки, военные действия, террористические 
акты, диверсии, ограничения перевозок, запрети-
тельные меры государств, запрет торговых опера-
ций, в том числе с отдельными странами, вслед-
ствие принятия международных санкций и другие, 
не зависящие от воли сторон договора (контракта) 
обстоятельства».

Руководствуясь принципом свободы дого-
вора, стороны могут включить в договор обстоя-
тельства, обычно не относящиеся к обстоятель-
ствам непреодолимой силы, но таковыми призна-
ваемые. В большинстве своем, такие условия 
допускаются вследствие специфики деятельности 
юридического лица, прежде всего предпринима-
тельской. Например, поставщик по соглашению 
сторон может быть освобожден от ответственно-
сти, при нарушении обязательств контрагента, 
который является единственным производителем 
соответствующих товаров. 

В качестве форс-мажорной оговорки могут 
трактоваться и иные обстоятельства, не относя-
щиеся к непреодолимым, но признанными тако-
выми ввиду субъективных причин. Согласно пун-
кта 3 статьи 401 ГК: «Если иное не предусмотрено 
законом или договором, лицо, не исполнившее 
или ненадлежащим образом исполнившее обяза-
тельство при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, несет ответственность, если 
не докажет, что надлежащее исполнение оказа-

лось невозможным вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств. К таким 
обстоятельствам закон не отнёс, в частности, 
нарушение обязанностей со стороны контраген-
тов должника, отсутствие на рынке нужных для 
исполнения товаров, отсутствие у должника необ-
ходимых денежных средств». При этом в своём 
Обзоре по отдельным вопросам судебной прак-
тики, связанной с применением законодательства 
и мер по противодействию распространению на 
территории РФ новой коронавирусной инфекции 
(Covid-19) № 1 от 21.04.2020 г. Верховный Суд РФ 
в пункте 7 дал разъяснение о том, что отсутствие 
необходимых денежных средств может быть при-
знано непреодолимым препятствием для испол-
нения денежных обязательств должника, если 
оно возникло по причине установления ограничи-
тельных мер в целях борьбы с Covid-19 с учётом 
степени разумности и осмотрительности.

Таким образом, указанная статья опреде-
ляет в качестве критериев «непреодолимой силы» 
чрезвычайность и непредотвратимость. Непре-
дотвратимость предполагает невозможность для 
сторон договора их предотвратить имеющимися 
техническими и другими средствами. Под чрезвы-
чайностью принято понимать невозможность 
предвидеть наступление соответствующих обсто-
ятельств. Вместе с тем, следует отметить, что ни 
перечня, ни критериев отнесения обстоятельств к 
чрезвычайным гражданское законодательство не 
закрепляет, что порождает довольно вольное тол-
кование указанной категории правопримените-
лем.

Отдельными нормативными актами предус-
матриваются перечни обстоятельств, признавае-
мыми форс-мажором в рамках определенной 
сферы правового регулирования. В качестве при-
мера можно привести ст. 117 Устава железнодо-
рожного транспорта, ст. 8 Федерального закона 
«О закупках и поставках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для государ-
ственных нужд», ст. 111 Налогового кодекса РФ. 
Показательно, что трактовка обстоятельств в 
качестве форс-мажора несмотря на применение 
сходных критериев существенно разнится. От 
общепризнанных стихийных бедствий и военных 
действий до засухи, блокады, эпидемии и заба-
стовки. А в качестве дополнительных критериев, 
наряду с чрезвычайностью и непредотвратимо-
стью, устанавливаются требования о закреплении 
указанных обстоятельств в качестве общеизвест-
ных фактов, не нуждающихся в специальных 
средствах доказывания.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
для любой конкретной правовой ситуации пере-
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чень форс-мажорных обстоятельств законодатель 
оставляет открытым, основываясь на оценочных 
критериях чрезвычайности и непреодолимости. 
Помимо этого, он пользуется различными форму-
лировками с целью обозначения форс-мажора, 
что в свою очередь приводит к двусмысленному 
толкованию закона, а значит, и правовым колли-
зиям. 

«В действующем законодательстве не закре-
плена дефиниция «форсмажор». Нет и четких 
критериев отнесения к форс-мажорным обстоя-
тельств, не зависящих от воли сторон. Не вырабо-
тано унифицированного подхода к определению 
данной категории и учеными. В судебной практике 
имеет место тенденция принятия прямо противо-
положных решений при отнесении одних и тех же 
обстоятельств к форс-мажорным»[1, с. 2].

Изменение существующего положения дел 
видится в формулировании единообразного под-
хода законодателя и правоприменителя к опреде-
лению критериев отнесения обстоятельств к 
форс-мажору. 

Исходя из анализа действующих норматив-
ных актов, все обстоятельства, относимые к 
форс-мажорным, можно разделить на две группы. 
Первая - природные и техногенные факторы. Под 
природными принято понимать ураган, смерч, 
наводнение, землетрясение, засуху и другие. К 
техногенным факторам относятся прежде всего 
катастрофы или повреждения оборудования, не 
связанные с действиями лица, эксплуатирующим 
данное оборудование, а зависящее непосред-
ственно от внешних факторов.

Во вторую группу форс-мажорных обстоя-
тельств следует отнести обстоятельства, вызыва-
емые социальными причинами. Они зависимы 
напрямую от воли человека. В эту группу следует 
отнести различные общественные волнения, 
забастовки, войны, экономические санкции и дру-
гие.

Чрезвычайность непреодолимой силы имеет 
объективную окраску, а непредотвратимым счита-
ется и само явление, и наступившие последствия, 
поэтому суды не относят погодные условия к 
непреодолимым. 

К примеру, решением Арбитражного суда г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
03.06.2019 г. по делу №А56-5916/2019 были отне-
сены к форс-мажорным обстоятельствам выпав-
шие атмосферные осадки, послужившие причи-
ной неисполнения обязательства в срок. Однако, 
вышестоящая инстанция постановлением Три-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 
12.11.2019 г. отменила данное решение, разъяс-
нив, что атмосферные осадки являются обыч-
ными для данной местности и не носят признака 

чрезвычайности, а, следовательно, не могут быть 
отнесены к непреодолимой силе. К подобному 
выводу пришел и суд Восточно-Сибирского округа, 
отказывая «в признании факта понижения темпе-
ратуры до -30 градусов и ниже в качестве обстоя-
тельства, освобождающего от исполнения обяза-
тельства по договору строительного подряда» 
(Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа 
от 27.02.2014 по делу № А19-3942/2013).

Однако, если рассмотреть Постановление 
Федерального арбитражного суда Поволжского 
округа от 15 ноября 2012 года по делу № 
А55−30980/2011, где уточняется обстоятельство, 
которое не может рассматриваться как форс 
мажорное, а именно «не относится к обстоятель-
ствам непреодолимой силы выпадение осадков в 
виде дождя в отдельные дни на определенной 
территории ввиду отсутствия таких квалифициру-
ющих признаков, как чрезвычайность и непредот-
вратимость», то можно заключить, что если в 
одних субъектах погодные условия не признаются 
обстоятельствами, обладающими чрезвычайно-
стью и непредотвратимостью, то в других - они 
могут считаться таковыми с уточнениями. Так, 
лицо не смогло выполнить условия договора, по 
причине остановки погрузочно-разгрузочных 
работ кранами из-за сильных снегопадов.

Также спорным является вопрос отнесения 
забастовки к обстоятельствам форс-мажора. 
Одни суды, опираясь на пункт 3 статьи 401 ГК ΡΦ, 
называют забастовкой нарушение обязанностей 
контрагента, которое чрезвычайным и непредот-
вратимым не является. Другие же, напротив, при-
знают забастовку обстоятельством непреодоли-
мой силы из-за ее крупномасштабности, возмож-
ности влияния на исполнение обязательств, а 
также на правовые последствия. Отличие судеб-
ных решений зависит от сущности забастовки в 
каждом случае. Решения судов, не признающим 
забастовку обстоятельством непреодолимой 
силы, основываются на отсутствии в ней элемен-
тов непредвиденности, ведь работники, согласно 
положениям ТК РФ, должны в письменной форме 
предупредить о начале забастовки работодателя 
не позднее пяти рабочих дней. Помимо прочего, 
по вине работодателя работники могут начать 
забастовку. Тогда работодатель должен был пред-
видеть последствия своих неправомерных дей-
ствий. К примеру, работодатель полгода не выда-
вал заработную плату работникам – тогда заба-
стовка ожидаема и рассматриваться как непред-
виденное и непредотвратимое обстоятельство не 
может. 

Суды, признающие забастовку форс-мажо-
ром, заостряют внимание на том, что она не 
всегда представляется санкционированным дей-
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ствием, которое отвечает условиям, закреплен-
ным правовыми нормами. В подобном случае 
забастовка становится явлением, никак не зави-
сящим от воли работодателя.

Исследование судебной практики показы-
вает, что бремя доказывания и факта наличия 
форс-мажора, и прямой зависимости этих небла-
гоприятных последствий, лежит на ответчике.

Обычно суды в признании обстоятельства 
форс-мажором основываются на позиции высшей 
судебной инстанции или же опираются на разъяс-
нения апелляционных или кассационных инстан-
ций, выведенным по результатам конкретных 
гражданских дел, или действуют согласно со 
своим внутренним убеждением и оценочными 
установками критериев «непреодолимости» и 
«чрезвычайности» в каждом конкретном споре.

Подводя рассуждения к логическому финалу, 
можно сделать вывод, что в российском граждан-
ском законодательстве отсутствует четкое опре-
деление форс-мажора.

Для любой конкретной правовой ситуации 
перечень обстоятельств форс-мажора законода-
тель оставляет открытым, основываясь на оце-
ночных критериях чрезвычайности и непреодоли-
мости. Помимо этого правоприменитель исполь-
зует различные формулировки для обозначения 
форс-мажора, что в свою очередь приводит к 
двусмысленному толкованию закона, а значит, и 
правовым коллизиям. Решение данной проблемы 
видится в разработке Пленумом Верховного Суда 
разъяснений относительно признаков форс-ма-
жора и механизма отнесения тех или иных обсто-
ятельства к форс-мажорным. При этом Верхов-
ному суду следует руководствоваться уже имею-
щимися в отдельных нормативных актах форму-
лировками критериев, наиболее удачной из 
которых представляется дефиниция форс-ма-
жора, закрепленная в актах Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации. 
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The research methodology is based on the application of formal logical, comparative legal 
methods, the use of the method of analysis and synthesis. As a result of the research, the author 
comes to the conclusion that at present the actualization of the problem of illegal land acquisition is 
not least caused by the frequent and widely publicized cases of illegal seizure of land real estate in 
the Russian media. Land raiding has become one of the most acute problems not only for Russian 
business, but also for ordinary citizens.

Key words: unauthorized seizure of land, responsibility for violation of legislation, land owner, 
land categories.

Введение
На различных этапах исторического разви-

тия России вопросам охраны земельных отноше-
ний уделялось достаточно серьезное внимание. 
Данные отношения традиционно находились в 
сфере правового воздействия не только регуля-
тивных, но и охранительных отраслей, основное 
место среди которых отводится уголовному праву.

Принципиальные изменения основ россий-
ской государственности, произошедшие после 
1917 г., не могли не затронуть земельные отноше-
ния. В формирующемся Советском государстве 
основными направлениями уголовной политики 
применительно к земельной сфере стали, во-пер-
вых, обеспечение рационального использования 
и охраны земель, используемых в качестве сред-
ства производства в сельском и лесном хозяй-
стве, во-вторых, обеспечение соблюдения всеми 
субъектами земельных отношений требований 
законодательных актов о национализации земли. 
Данные задачи решались постепенно посред-
ством введения системы уголовно-правовых мер, 
направленных, во-первых, на воспрепятствова-
ние совершению сделок с землей и самовольной 
передаче прав землепользования, во-вторых, на 
недопущение нецелевого использования земель-
ных участков гражданами и организациями, в-тре-
тьих, на предотвращение самовольных захватов 
земли.

В советской юридической литературе поня-
тие «самовольный захват земли» трактовалось 
по-разному. В научной среде преобладали две 
позиции по рассматриваемому вопросу. Сторон-
ники первого подхода считали самовольный 
захват формой незаконного использования 
земельного участка. Так, Б.В. Ерофеев указывал 
на то, что «самовольным захватом земельного 
участка считается пользование им без надлежаще 
оформленного отвода... Самовольным захватом 
является и такое пользование земельным участ-
ком, когда какая-то часть этого участка отведена 
соответствующими органами или когда решение о 
предоставлении земельного участка хотя и выне-
сено, но не компетентными на это органами [1, с. 
300]. Приверженцы второй позиции делали акцент 
на моменте завладения земельным участком. 

По мнению И.К. Тупико, «самовольным 
захватом земель следует считать завладение 

земельным участком без разрешения государ-
ственных органов или землепользователей, соот-
ветствующих должностных лиц и при отсутствии 
других установленных в законе оснований на 
завладение землей [ 2, с. 4]. Данную точку зрения 
разделял А.А. Рябов, отмечавший, что «самоволь-
ным захватом земли называется умышленное (в 
форме прямого умысла) противоправное завла-
дение землей и использование ее в тех или иных 
целях либо завладение с намерением использо-
вать землю в будущем, выражающееся в наруше-
нии установленного законом и практикой его при-
менения порядка предоставления земли для госу-
дарственных, общественных или иных нужд» [3, с. 
50].

Легальное определение рассматриваемого 
понятия появилось в законодательстве России 
только в 1994 г. Под самовольным занятием земли 
понималось «использование земельного участка 
физическим или юридическим лицом до установ-
ления границ земельного участка в натуре (на 
местности) и получения в установленном порядке 
документов, удостоверяющих право собственно-
сти, владения, пользования или аренды1». 

Самовольным занятием земельного участка 
признают завладение третьим лицом части или 
всего участка, если не могут быть предоставлены 
в качестве основания документация, подтвержда-
ющая право владения (договор купли продажи, 
постановление органов местного самоуправле-
ния, договор аренды и т.д.). Если данное основа-
ние выяснится, участок должен быть немедленно 
возвращен владельцу и затраты которые понес 
самовольный оккупант возмещению подлежать не 
будут. Административная ответственность за 
самовольное занятие земельного участка насту-
пает в соответствии с КоАП, статья 7.1 предусма-
тривает штрафы за отсутствие разрешительной 
документации на участок. Согласно примечаниям 
к данной статье, если участком завладел индиви-
дуальный предприниматель, он будет нести ответ-
ственность как юридическое лицо.

1  Письмо Роскомзема от 29 марта 1994 г. N 3-14-
1/404 "Определение основных понятий видов наруше-
ний земельного законодательства" // Госконтроль за 
использованием и охраной земель: нормат. мат-лы. 
Вып. 1. М., 1994. С. 62.
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В соответствии со ст. 7.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях (далее - КоАП РФ) самовольное заня-
тие земельного участка или части земельного 
участка, использование земельного участка 
лицом, не имеющим предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации прав на указан-
ный земельный участок, образует формальный 
состав административного правонарушения [4, 
с.51]. К самовольному занятию, в частности, отне-
сено: использование земельного участка до при-
нятия соответствующим органом исполнительной 
власти решения о его предоставлении; огоражи-
вание участка, принятие мер, препятствующих 
доступу законных владельцев; противоправная 
застройка земельного участка; расширение гра-
ниц земельного участка путём самовольного (нео-
боснованного) вынесения ограждения земельного 
участка за его фактические границы, а также раз-
мещение строений или осуществление складиро-
вания за границами предоставленного гражда-
нину участка. 

На практике проведение контрольных меро-
приятий за соблюдением требований земельного 
законодательства о недопущении самовольного 
занятия земельных участков вызывает некоторые 
вопросы. В частности, сложности возникают при 
установлении факта самовольного занятия 
земель в случае, когда основанием проведения 
проверки является поступившая в орган государ-
ственного земельного надзора информация о 
самовольном расширении границ земельного 
участка, находящегося в частной собственности 
или аренде, когда такой участок является ранее 
учтенным. Вынос границ земельного участка в 
натуру в данном случае не представляется воз-
можным ввиду отсутствия их координатного опи-
сания. Проведение обмеров ранее учтенного 
земельного участка и сверка их с площадью 
участка, сведения о которой содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее - 
ЕГРН), часто не дают результатов, так как соот-
ветствие фактической площади ранее учтенного 
земельного участка и площади, сведения о кото-
рой содержатся в ЕГРН, ещё не свидетельствует о 
том, что самовольный захват в данном случае не 
имеет места. Ограждение участка может быть 
смещено правообладателем на земли, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена, либо земельные участки, находящиеся в 
частной собственности и с сохранением указан-
ной в правоудостоверяющем документе площади. 
Привлечение к ответственности лица, вина кото-
рого не доказана, недопустимо в силу закона, так 
как вина является одним из элементов состава 
правонарушения, а согласно п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП 
РФ РФ производство по делу об административ-

ном правонарушении не может быть начато, а 
начатое производство подлежит прекращению, в 
том числе, при отсутствии состава администра-
тивного правонарушения [5, с.63]. Одним из клю-
чевых принципов производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях является прин-
цип презумпции невиновности.

Необходимо знать, что земля всегда имеет 
владельца. Если она не находится в пользовании 
и владении гражданами, организациями, муници-
пальных образований, то она принадлежит госу-
дарству в целом. Это указано в 16 статье Земель-
ного кодекса Российской Федерации(далее - ЗК 
РФ). Если самовольный владелец перенес часть 
забора или построил сооружение на чужом 
участке, это также будет считаться незаконным. 
Если лицо завладело чужим участком, то в силу 
60 статьи ЗК РФ на него должно быть восстанов-
лено право собственника. А также участок должен 
быть возвращен владельцу согласно 76 статье 
указанного закона, и все постройки снесены неза-
конным пользователем.

Гражданским законодательством установ-
лено обязательное требование регистрировать 
право собственности, а также отчуждение в отде-
лении Росреестра. При этом только лишь состав-
ленная устно (письменно) дарственная или куп-
ли-продажи права собственности не несет. Един-
ственное послабление закон дает договорам 
аренды и субаренды сроком действия до года. В 
этом случае регистрация в отделении Росреестра 
не нужна. Право на защиту собственности провоз-
глашено в Конституции РФ. Лишить собственно-
сти можно лишь по решению суда. Принудительно 
забрать участок законно при предоставлении рав-
ноценной замены. Собственность защищается 
гражданским законодательством, к примеру, нор-
мами 209 и 218 статей ГК РФ.

Статья 218 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее - ГК РФ)указывает на 
отчуждение земельного участка посредством при-
обретения, дарения, обмена или иной сделки.

Если участок будет отчуждаться другим спо-
собом, то такие действия будут квалифициро-
ваться как завладение.

При самовольном занятии земельного 
участка судебная практика на стороне законного 
собственника. Для возврата имущества стоит 
обращаться в судебные органы по месту нахожде-
ния участка. Суд учитывает как важные обстоя-
тельства дела время завладения, основания, сам 
земельный участок, его месторасположение и 
предназначение и степень вины самовольного 
владельца, а также опирается на показания сви-
детелей. Если настоящий собственник долгое 
время не проявлял интерес к участку, он в любом 
случае не может быть его лишен, и права его 
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должны быть защищены. Бесхозным может быть 
признана земля на основании постановления 
органов местного самоуправления. Здесь, к сожа-
лению, не редки случаи коррупции. Как отмечают 
в своей статье Дамм И.А. и Кострыкина В.В. в 
повседневной жизни человек регулярно взаимо-
действует с различными по своей правовой при-
роде и правовой форме организациями. Бытовые, 
транспортные, жилищно-коммунальные, право-
вые, банковские, научно-исследовательские 
услуги, а также услуги связи, торговли и прочие, 
предоставляемые организациями, образуют слож-
ную систему по созданию безопасных и комфорт-
ных условий для удовлетворения потребностей 
личности и общества. В свою очередь, деятель-
ность государственных корпораций, государствен-
ных компаний, государственных и муниципальных 
учреждений обеспечивает удовлетворение важ-
ных социальных потребностей, имеющих значе-
ние для устойчивого развития общества и госу-
дарства.

Организации осуществляют свою деятель-
ность в различных сферах жизни общества: соци-
альной, экономической, политической, духовной, 
а также в сфере обеспечения безопасности и пра-
вопорядка. Особую опасность для развития обще-
ства и государства в названных сферах представ-
ляет коррупция, негативные последствия которой 
приводят к деформации функционирования соот-
ветствующих систем. [6, с.368].

Рассмотрим следующую ситуацию. Сосед 
незаконно занял участок. Решение данного 
вопроса: Поговорить и объяснить ситуа-
цию. Бывают случаи, когда незаконное занятие 
земельного участка происходит случайно. При 
бездействии соседа или его нежелании расста-
ваться с частью участка, защищать права следует 
посредством обращения в судебные органы, для 
чего подготовить 3 копии всех документов, в том 
числе искового заявления, уплатить госпошлину. 
В целях оградить себя от подобных проблем реко-
мендуем просмотреть документацию на земель-
ный участок на соответствие требованиям, ука-
занным в статье. А алгоритм действий, изложен-
ный последовательно поможет с достоинством 
выйти из ситуации.

Декриминализация самовольного захвата 
земли вызвала неоднозначную реакцию как тео-
ретиков уголовного права, так и юристов-практи-
ков. Диапазон оценки данного изменения в уго-
ловном законодательстве достаточно широк: от 
сомнений в целесообразности подобного законо-
дательного решения до его категорического 
неприятия. Так, по мнению О.А. Самончика, отсут-
ствие в УК РФ данного состава «представляется 
не совсем верным, поскольку данные правонару-
шения довольно распространены и могут причи-

нять значительный ущерб субъектам, использую-
щим земли сельскохозяйственного назначения» 
[7, с.83]. Нецелесообразным считает исключение 
самовольного захвата земельных участков из 
числа преступлений и А.Н. Манакин, указываю-
щий, что «установление уголовной ответственно-
сти... явилось бы логическим продолжением... 
правовых мер по профилактике и пресечению 
деяний, состоящих в самовольном захвате 
земельных участков» [8, с. 75]. Гораздо более 
жесткую позицию по данному вопросу занимает 
Ю.В. Попова, считающая «абсолютно неприемле-
мой ситуацию отсутствия уголовной ответствен-
ности за самовольный захват». По ее мнению, 
исключение данной статьи «стало фактором 
широкого распространения этого явления [9, с. 
29].

В юридической литературе высказываются 
мнения о необходимости возврата самовольного 
захвата земли в число преступлений. Журналист-
ские расследования вскрывают многочисленные 
случаи незаконного завладения земельными 
участками, жертвами которых становятся простые 
люди: дачники, фермеры, владельцы личных под-
собных хозяйств и иные труженики полей. В этих 
условиях поиск эффективных средств противо-
действия новым формам преступных проявлений 
как никогда важен. Но необходимо понимать, что 
использование уголовных инструментов, доста-
точно действенных в советское время, вряд ли 
даст положительный результат сегодня. На смену 
простым действиям по самовольному захвату 
соседских земельных участков приходят изощрен-
ные схемы враждебных поглощений чужого иму-
щества (в том числе земли), реализуемые коман-
дами профессионалов высшего уровня, активно 
использующих административный и судебный 
ресурсы. По нашему глубокому убеждению, дан-
ную проблему необходимо решать через совер-
шенствование практики применения имеющихся 
уголовно-правовых норм (которые, кстати, в УК 
РФ присутствуют в достаточном количестве), а не 
с помощью старых проверенных средств, неспо-
собных, однако, эффективно «работать» в совре-
менных условиях.

По действующему уголовному законода-
тельству РФ и самовольный захват земли, и 
неправомерное завладение земельным участком 
могут быть квалифицированы как самоуправство 
по ст. 330 УК РФ. Основы государственной поли-
тики использования земельного фонда Россий-
ской Федерации на 2019–2028 годы, утвержден-
ные распоряжением Правительства РФ от 3 марта 
2019 г. № 297-р, направлены на повышение 
эффективности использования земель, охрану 
земель как основного компонента окружающей 
среды и главного средства производства в сель-
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ском хозяйстве при обеспечении продовольствен-
ной безопасности страны. В Основах государ-
ственной политики в области экологического раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 
года, утвержденных Президентом РФ 30 апреля 
2019 г., охрана, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов рассматрива-
ются как необходимые условия обеспечения бла-
гоприятной окружающей среды и экологической 
безопасности и как принцип реализации указан-
ной политики. Достижение вышеназванных целей 
обеспечивается различными правовыми сред-
ствами, среди которых основное место занимает 
определение в законе обязанностей граждан и 
юридических лиц по рациональному использова-
нию земельных ресурсов и установление ответ-
ственности за неисполнение этих обязанностей и 
нарушение земельного законодательства. В ста-
тье 42 ЗК РФ закреплены обязанности собствен-
ников земельных участков и лиц, не являющихся 
собственниками земельных участков, по исполь-
зованию земельных участков (например, арендо-
датель, землепользователи, землевладельцы), 
которые несут в себе экологическую направлен-
ность [10,с.83]. Невыполнение этих обязанностей 
влечет неблагоприятные последствия для право-
нарушителя в виде привлечения его к различным 
видам ответственности, в большинстве случаев к 
административной, предусмотренной главой 8 
КоАП РФ («Административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природо-
пользования»). Наказание за административные 
правонарушения в указанной сфере предусмо-
трено в виде предупреждения или штрафа. Под-
вергнув анализу действующее законодательство 
в сфере охраны земель, можно резюмировать 
наличие некоторых правовых пробелов. Так, 
например, административная ответственность за 
самовольное снятие и перемещение плодород-
ного слоя почвы предусмотрена ст. 8.6. КоАП РФ. 

В данном случае термин «самовольное» 
подразумевает согласование данных действий с 
соответствующим органом, однако по не понятной 
причине законодатель не раскрывает перечень 
специализированных субъектов, в чью компетен-
цию входило бы согласование действий по сня-
тию и перемещению плодородного слоя почвы. 
Судебная практика в данном случае однородна, 
практически все суды, рассматривая данную кате-
горию дел, не принимают во внимание факт отсут-
ствия органов, полномочных выдавать соответ-
ствующее разрешение. Решение проблемы 
видится в конкретизации субъектов, выдающих 
разрешение, а так же порядка и формы его 
выдачи. Дифференциация ответственности от 
административной до уголовной в сфере наруше-
ния земельного законодательства находится в 

прямой зависимости от степени вреда, причинен-
ного окружающей среде, однако критерии оценки 
в количественном эквиваленте отсутствуют, в 
связи с чем существует вероятность ошибки в ква-
лификации проступка. Единственным возможным 
устранением пробела может быть разработка и 
издание методических рекомендаций, позволяю-
щих произвести количественную оценку вреда, 
причиненного окружающей среде. Несмотря на 
то, что правоприменитель предпринял попытку 
систематизировать оценочные критерии путем 
издания разъяснений в части применения судами 
законодательства об ответственности за наруше-
ния в области охраны окружающей среды и при-
родопользования данный акт страдает неполно-
той 11, с. 15].

Так, например, вопрос определения крите-
риев в документе высшего судебного органа рас-
крыт не полностью, указывая на такие категории 
как «длительное время» и «большие финансовые 
затраты», характеризующие тяжкие последствия 
в результате нарушения правил охраны окружаю-
щей среды, не конкретизированы признаки дли-
тельности и размера затрат. Отсутствие конкрети-
зации для квалификации значительно затрудняет 
разграничение составов административных от 
уголовных. Количество нормативно-правовых 
актов, содержащих в себе нормы регулирующие 
вопросы административной ответственности за 
нарушение земельного законодательства мини-
мально - КоАП РФ, но отсылочные положения к 
иным отраслевым актам, что делает их менее 
доступным для понимания субъектами, являющи-
мися непосредственными участниками земель-
ных правоотношений. Большой массив законода-
тельства отраслевого характера и его запутан-
ность создают условия для многочисленных нару-
шений со стороны субъектов землепользования. 
Таким образом, исходя из изложенное можно 
заключить, что действующее законодательство в 
сегменте правоохраны земельных объектов 
нуждается в детализации, уточнении имеющихся 
терминов, определений, что будет способствовать 
единому пониманию правовых норм, минимизиро-
вать число ошибочных квалификаций правонару-
шений. 

Материалы практики
Как пояснил ВС, именно собственник земель-

ного участка должен надлежащим образом выра-
жать волю на прекращение нарушения его права 
собственности, в том числе касательно привлече-
ния нарушителей к административной ответствен-
ности.

Как отмечает в своей работе Лазарев В.В., 
рассматривая связи науки и судебной практики, 
нельзя упускать из вида ту посредническую роль, 
которую призван осуществлять законодатель. Суд 
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решает дело на основе закона. Однако связан-
ность суда позицией законодателя не отвергает 
принцип самостоятельности (суверенности) суда 
и судебных решений. Последний проявляет себя 
наиболее ярко в двух случаях: 1) когда закон сам 
допускает усмотрение суда; 2) когда наличествует 
пробел в законодательстве и суд принимает реше-
ние на основе аналогии закона или аналогии 
права. Тот и другой случай признаются самостоя-
тельными и всегда актуальными для исследова-
ния, поскольку происходят изменения в экономи-
ческой и политической сферах[12, с. 89].

По мнению одной из экспертов, в рассматри-
ваемой ситуации отсутствует важный элемент 
– выраженная активная позиция правооблада-
теля участка, в отношении которого был произве-
ден захват. Другая считает, что проблема само-
вольного занятия земельного участка как никогда 
актуальна, поскольку именно данная категория 
дел занимает больше 50% от общего числа выяв-
ляемых Росреестром правонарушений. Третья 
подчеркнула, что согласно судебной практике в 
подобных спорах зачастую не изучаются вопросы 
о том, выражена ли воля собственника и какова 
она. Верховный Суд в Определении от 24 августа 
№ 302-ЭС21-5900 по делу № 40-54697/2020 раз-
решил спор индивидуального предпринимателя с 
Росреестром об использовании земельного 
участка третьего лица. В собственности ИП Вла-
димира Шевченко находится земельный участок, 
относящийся к категории земель сельхозназначе-
ния, с расположенными на нем жилым домом и 
хозяйственной постройкой. На соседнем участке 
предприниматель построил гараж, баню с при-
строем, вольер, птичник и хозяйственные 
постройки, однако согласно правоустанавливаю-
щим документам право собственности на данный 
участок закреплено за другим лицом – Николаем 
Буйновым. 25 октября 2019 г. Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Бурятия 
вынесло предписание, согласно которому Влади-
миру Шевченко надлежало освободить чужой уча-
сток и привести его в пригодное для использова-
ния состояние в срок до 17 апреля 2020 г. Помимо 
этого предписывалось, что участок, принадлежа-
щий Владимиру Шевченко, необходимо привести 
в соответствие с видом разрешенного использо-
вания. 24 декабря 2019 г. уполномоченный орган 
по факту использования земельного участка в 
отсутствие выраженной в установленном порядке 
воли собственника (Николая Буйнова) вынес 
постановление о привлечении Владимира Шев-
ченко к административной ответственности по ст. 
7.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде 
предупреждения. В свою очередь Владимир Шев-

ченко обратился в арбитражный суд с заявлением 
о признании постановления незаконным, отмене 
административного наказания и о признании 
недействительным предписания от об устранении 
выявленного нарушения требований земельного 
законодательства РФ.

Решением Арбитражного суда РБ от 9 сентя-
бря 2020 г. исковые требования были удовлетво-
рены частично: предписание от 25 октября 2019 г. 
признано недействительным в части требования 
привести принадлежащий истцу участок в соот-
ветствие с видом разрешенного использования. В 
удовлетворении остальной части требований 
отказано. Апелляционный и окружной суды под-
держали выводы первой инстанции. 

Частично отказывая в удовлетворении заяв-
ленных требований, суды учитывали в том числе 
положения ГК, ЗК и КоАП, а также разъяснения, 
приведенные в Постановлении Пленума ВАС РФ 
от 17 февраля 2011 г. № 11. Они пришли к выводу 
о том, что уполномоченный орган обоснованно 
выдал предпринимателю предписание в части 
освобождения данной земли, а также признал его 
виновным в совершении правонарушения по ст. 
7.1 КоАП.

Количество судебных дел об администра-
тивных правонарушениях по самовольному заня-
тию земельных участков неуклонно возрастает. 
Анализ судебной практики показывает, что для 
доказывания своей невиновности лицам, привле-
каемым к административной ответственности, 
необходимо обеспечить проведение кадастровых 
работ по уточнению границ участка либо исправ-
лению реестровой ошибки, допущенной в доку-
ментах, представленных в орган регистрации 
прав, и перенесённой в ЕГРН. Для исправления 
реестровой ошибки и доказывания факта своей 
невиновности в самовольном захвате земель при-
влекаемому к ответственности лицу необходимо 
обратиться к кадастровому инженеру, в органы, 
которые допустили ошибку, либо в суд, в случае 
если исправить ошибку другим способом невоз-
можно [13, с.381]. 

При этом правовые нормы, обязывающие 
собственников и землепользователей уточнять 
границы земельного участка или устранять каки-
е-либо ошибки за счёт собственных средств, дей-
ствующим законодательством не предусмотрены. 
Кроме того, из положений ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ сле-
дует, что недопустимо возлагать на лицо, привле-
каемое к административной ответственности, 
обязанность доказывать свою невиновность. При 
этом отказ от доказывания невиновности не может 
расцениваться в качестве подтверждающего 
виновность обстоятельства и являться основа-
нием для наступления каких-либо неблагоприят-
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ных последствий для лица, привлекаемого к 
ответственности. Проведение контрольных меро-
приятий, предметом которых является самоволь-
ное занятие земель, будет существенно упрощено 
в результате координатного описания границ всех 
ранее учтенных земельных участков. 

В целях внесения в ЕГРН сведений о коор-
динатном описании местоположения земельных 
участков статьей 42.2 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти» на субъекты Российской Федерации, муници-
пальные районы и городские округа возложена 
обязанность обеспечить финансирование выпол-
нения комплексных кадастровых работ. Однако в 
связи с тем, что такие работы ещё не проведены в 
полном объеме и их проведение требует суще-
ственных временных и финансовых затрат, поря-
док доказывания самовольного занятия земель, 
выразившегося в самовольном расширении зем-
лепользователем границ ранее учтенного земель-
ного участка, на сегодняшний день остается слож-
ным. 

Заключение
Подводя итог вышесказанному, следует 

отметить, что проблема самовольного захвата 
земельных участков не перестает быть актуаль-
ной и гражданам следует избегать ситуаций само-
захвата земель и должным образом оформлять 
свои права на участки и спокойной вести на нем 
свою хозяйственную деятельность. Очень показа-
телен в этой связи пример поселка «Речник» 
в городе Москва, где снос самовольных построек 
проходил не один месяц и сопровождался гром-
ким скандалом. Административная ответствен-
ность, являясь одной из форм государственного 
принуждения, по статье 7.1 КоАП РФ в последнее 
время значительно ужесточается и, как отмечают 
эксперты, увеличение штрафов за администра-
тивные правонарушения в области земельных 
отношений приведет к уменьшению количества 
нарушений и повышению эффективного и рацио-
нального использования земельных участ-
ков.  Гражданское и земельное законодательство 
РФ в части самовольного занятия земель и само-
вольных построек претерпело существенные 
изменения. Крупные самозахваты земельных 
участков являются деянием противоправным, 
влекущим наложение соответствующей ответ-
ственности (административной или уголовной). 
Здания, строения и иные сооружения, построен-
ные на самовольно занятых земельных участках, 
являются самовольными постройками и подлежат 
сносу. Законодатель разрешил землевладельцам 
перераспределить к своим участкам небольшие 
отрезки земли, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за плату при 
соблюдении ряда условий.
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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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Одним из основных направлений раз-
вития законодательства о несостоя-
тельности (банкротстве), практики его 

применения судами и научных исследований в 
области банкротства граждан, является правовой 
режим совместной собственности супругов. Рас-
сматриваемая проблематика находится на пере-
сечении наук семейного и гражданского права (в 
частности, правового регулирования банкротства 
как института частного права).

На стыке отраслей нормативного регулиро-
вания находится вопрос совместного банкротства 
супругов. В настоящей статье за основу принята 
широкая трактовка совместности банкротства, 
которая включает в себя случаи:

(а) совместного заявления банкротства 
супругами;

(б) появления признаков несостоятельности 
у гражданина в результате утраты совместной 
собственности, которая была полностью или 
частично реализована в рамках банкротства дру-
гого супруга.

Центральной категорией не только для 
совместного банкротства супругов, но и для пра-
вового режима имущественных отношений внутри 
семьи в условиях банкротства, является общая 
собственность супругов. Режим совместной соб-
ственности супругов определяется в ст. 34 СК РФ 
и в главе 16 ГК РФ. К такой собственности отно-
сится имущество, нажитое за время брака (за 
некоторыми исключениями согласно п. 2 ст. 34 СК 
РФ). Супруги вправе заключить соглашение об 
отличном режиме имущества, в том числе о при-
менении во взаимных отношениях долевой 
модели общей собственности супругов1.

Особый режим включения в конкурсную 
массу совместной собственности супругов уста-
новлен в Федеральном законе «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ 
(далее - Закон о банкротстве). Согласно п. 7 ст. 
213.26 Закона о банкротстве подлежит процедуре 
реализации на общих основаниях то имущество, 
совместно принадлежащее несостоятельному 
гражданину и его «финансово-добросовестному» 
супругу. 

При этом:
- супруг банкрота участвует в деле о бан-

кротстве в части вопросов о разделе совместной 
собственности супругов;

- выручка от реализации имущества, нахо-
дящегося в совместной собственности супругов, 
включается в конкурсную массу пропорционально 
принадлежащей ему доли2.

1  «Семейный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 31.07.2023) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 26.10.2023)

2  Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
(ред. от 25.12.2023, с изм. от 19.03.2024) «О несостоя-

Прядок реализации имущества, находяще-
гося в совместной собственности супругов, явля-
ется предметом дискуссии в научном сообществе. 
Так, П.А. Ломакина полагает сложившееся регули-
рование в достаточной мере отвечающим интере-
сам как должника, так и кредиторов, а законода-
тельно установленная процедура расчетов по 
общим обязательствам в рамках Закона о бан-
кротстве представляется автору экономически 
обоснованной. Гарантии прав супругов, по мне-
нию исследователя, признаются достаточными 
для обеспечения баланса интересов кредиторов и 
должника [3]. В.В. Витрянский напротив указы-
вает, что прямая продажа с торгов имущества, 
являющегося объектом совместной собственно-
сти гражданина-банкрота и его супруга, полностью 
игнорирует права последнего как сособственника 
соответствующего имущества [2].

Воздерживаясь от принятия определенной 
точки зрения исследователей, следует обратить 
внимание на то, что положения п. 7 ст. 213.26 
Закона о банкротстве все же правильнее рассма-
тривать как способ отграничить имущественную 
сферу «финансово устойчивого» супруга от рисков 
банкротства его членов семьи. Подобная направ-
ленность законодательства демонстрирует поли-
тику игнорирования института совместного бан-
кротства3.

При этом важно учитывать соотношение п. 7 
ст. 213.26 Закона о банкротстве с одной стороны и 
п. 2 ст. 45 СК РФ - с другой стороны. Последняя 
норма выделяет следующие случаи обращения 
взыскания на совместную собственность супру-
гов:

- по общим обязательствам супругов взы-
скание может обращаться на весь комплекс иму-
щества, находящийся в совместной собственно-
сти;

- по иным обязательствам взыскание на 
имущество в связи с долгами одного из супругов 
обращается пропорционально его доле в соб-
ственности.

Безусловно, презумпция одобрения одним 
супругом сделок, совершаемых другим супругом с 
совместной собственностью, опровержима, но, 
пока не доказано обратное, любые обязательства 
одного из супругов могут трактоваться в качестве 
общих. В таком случае оба супруга могут рассма-
триваться в качестве субъектов, которые несут 
солидарную ответственность перед кредиторами 
(ст. 323 ГК РФ)4.

тельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
05.01.2024).

3  Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
(ред. от 25.12.2023, с изм. от 19.03.2024) «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
05.01.2024).

4  «Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
11.03.2024)
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Установление равновесия между имуще-
ственными интересами супругов, один из которых 
признан несостоятельным, является проблемой, к 
которой суды проявляют особое внимание в 
последние годы. Передовые подходы к решению 
вопроса о режиме совместной собственности в 
рамках банкротства еще в 2018 г. были обобщены 
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связан-
ных с особенностями формирования и распреде-
ления конкурсной массы в делах о банкротстве 
граждан» (далее - Постановление № 48).

В частности, согласно п. 6 Постановления № 
48 признается солидаритет супругов по общим 
обязательствам, распространяющийся в том 
числе на обязательства перед конкурсными кре-
диторами. Также на банкротные правоотношения 
экстраполированы нормы СК РФ о взыскании с 
общего имущества супругов: реализация имуще-
ства сособственников допускается при условии, 
что личное имущество супруга-банкрота исчер-
пано. Рассматриваемая ситуация преподносится 
Верховным Судом РФ как исключительная, един-
ство обязательств супругов в купе с общностью 
имущества позволяет допускать ситуацию одно-
временного банкротства супругов.

В то же время, Постановление № 48 опира-
ется на представление о супругах как о разных 
субъектах имущественных отношений со своим 
собственными обязательствами. Так, в п. 7 Поста-
новления № 48 разъяснено, что супруг гражда-
нина, признанного несостоятельным, вправе 
ходатайствовать о разделе совместной собствен-
ности в целях защиты прав и законных интересов 
иных членов семьи. То есть, в условиях банкрот-
ства приоритет отдается началу разграничения 
имущества и ответственности.

Согласно п. 8 Постановления № 48 при этом 
возможно признание недействительным нотари-
ального соглашения об уплате алиментов. Тем 
самым обеспечивается баланс интересов долж-
ника и кредитора, а также ограничивается возмож-
ность злоупотребления нормами об очередности 
исполнения обязательств банкротом и скрытого 
перераспределения имущества в целях его исклю-
чения из конкурсной массы1.

В любом случае, ограничителем развития 
института совместного банкротства супругов 
является невозможность сформировать единую 
конкурсную массу. На данный момент законода-
тельство о банкротстве не дает достаточных фор-
мальных оснований, чтобы говорить о совмест-

1  Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных 
с особенностями формирования и распределения кон-
курсной массы в делах о банкротстве граждан» // СПС 
«КонсультантПлюс».

ном банкротстве в российском праве в строгом 
смысле.

Подводя итог, следует отметить высокое 
влияние общих норма семейного и гражданского 
законодательства на решение вопроса о суще-
ствовании в российском праве такой категории, 
как совместное банкротство супругов. Некоторые 
предпосылки к этому сформулированы практикой 
Верховного Суда РФ. В то же время, Закон о бан-
кротстве в его буквальной трактовке не позволяет 
на данный момент рассматривать имущество 
супругов в качестве единой конкурсной массы.

Признание и законодательное закрепление 
института совместного банкротства супругов 
может упростить процедуры несостоятельности, 
потому что в таком случае не придется разграни-
чивать финансовые обязательства между супру-
гами. Однако включение совместно нажитого иму-
щества в конкурсную массу в полном объеме 
может нарушить имущественные права граждан в 
соответствии с семейным законодательством, 
особенно в случаях, когда уровень задолженности 
супругов находится в состоянии паритета. Но 
существует вероятность того, что один из супругов 
имеет значительно более низкий объем обяза-
тельств по сравнению с другим [1]. В таком случае 
первый супруг может прибегнуть к механизмам 
реструктуризации, в то время как другой супруг 
может воспользоваться только процедурой реали-
зации. Тем не менее, при совместном банкротстве 
супругов арбитражному суду может оказаться 
затруднительным учитывать рассмотренный фак-
тор.
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Аннотация. В представленной статье рассматривается проблема определения пра-
вового статуса арбитражного управляющего. Автор статьи подробно анализирует дей-
ствующее законодательство, обращая внимание на различные подходы к определению 
статуса арбитражного управляющего, что позволяет осветить данную проблематику с 
нескольких сторон. Исследование охватывает анализ различных научных позиций, обога-
щая дискуссию примерами из практики и теоретических рассуждений. Важной особенно-
стью работы является разбор влияния общественно-экономического развития страны на 
функционирование института арбитражного управления. С учетом перехода экономики к 
более сложным и диверсифицированным формам управления, вопросы правового статуса 
таких участников процесса, как арбитражные управляющие, становятся предметом се-
рьезных научных и практических разработок. В статье также подчеркивается неоднознач-
ность и сложности, возникающие при попытках правовой квалификации деятельности ар-
битражных управляющих, что обусловлено, в том числе, множественностью функций и 
ответственности, возлагаемых на арбитражных управляющих в рамках процесса бан-
кротства. Акцентируется внимание на необходимости дополнительных исследований 
данного вопроса, что поддерживается обширной дискуссией в ученой среде. Таким образом, 
статья не только раскрывает текущий момент в определении статуса арбитражного 
управляющего, но и задает направление для будущих исследований в данной области, под-
черкивая значимость ясного и однозначного разъяснения его роли и места в юридической 
системе страны.
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ment of the country on the functioning of the institute of bankruptcy trustee. Taking into account the 
transition of the economy to more complex and diversified forms of management, the issues of the 
legal status of such participants in the process as arbitration managers become the subject of seri-
ous scientific and practical developments. The article also highlights the ambiguities and difficulties 
that arise in attempts to legally qualify the activities of arbitration managers, due, inter alia, to the 
multiplicity of functions and responsibilities imposed on arbitration managers in bankruptcy proceed-
ings. The need for further research on this issue is highlighted and supported by extensive discus-
sion in the academic environment. Thus, the article not only highlights the current moment in defining 
the status of a bankruptcy trustee, but also sets the direction for future research in this area, empha-
sising the importance of a clear and unambiguous explanation of its role and place in the country’s 
legal system.

Key words: bankruptcy trustee, bankruptcy, legal status, self-regulating organization, partici-
pants in economic activity.

На сегодняшний день развитие эконо-
мики России происходит с повсемест-
ным развитием различных сфер обще-

ственного устройства, которые так или иначе 
соприкасаются и влияют на нее. Изменения про-
исходят в политике, социальной, культурной 
сфере и конечно же в области права. Особо дина-
мично развивающейся частью права является 
банкротное законодательство, которое призвано 
разрешить ситуацию неспособности исполнения 
должником взятых на себя на обязательства 
перед кредитором, что является весьма распро-
странённой ситуацией в отечественной эконо-
мике.

Данный институт права базируется на нор-
мах Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту – ГК РФ), Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации (далее 
по тексту – АПК РФ) и на Федеральном законе «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее по тек-
сту – Закон о банкротстве). 

Несмотря на то, что данный институт права 
функционирует уже более двадцати лет, до сих 
пор остается большое количество вопросов в том 
числе и фундаментальных, которые так и оста-
ются без ответа. 

К их числу относиться вопрос официального 
статуса арбитражного управляющего в россий-
ском праве. 

Согласно Закону о банкротстве арбитраж-
ный управляющий – это в первую очередь член 
одной из саморегулируемых организаций (далее 
по тексту - СРО) арбитражных управляющих, осу-
ществлявший профессиональную деятельность. 

При этом стоит отметить, что законодатель 
исходя из специфики каждой процедуры проводи-
мой арбитражным управляющим при несостоя-
тельности должника наделяет его соответствую-
щим специальным наименованием для каждого 
случая отдельно: финансовый управляющий (в 
делах о несостоятельности физических лиц), вре-
менный управляющий, административный управ-

ляющий, внешний управляющий и конкурсный 
управляющий. При этом несмотря на различие 
правомочий в каждом случае, сохраняются еди-
ные начала положения арбитражного управляю-
щего в банкротном законодательстве для каждой 
процедуры.

В дальнейшем законодатель дает разверну-
тый перечень требований к арбитражному управ-
ляющему, но уже исключительно как участнику 
саморегулируемой организации. В частности, оте-
чественному арбитражному управляющему необ-
ходимо иметь высшее образование, обязательное 
наличие стажа работы на руководящей должности 
не менее года, стажировки в качестве помощника 
арбитражного помощника не меньше двух лет, при 
условии, что правилами СРО не установлен боль-
ший срок. Кроме этого требуется сдача специаль-
ного теоретического экзамена, а также отсутствие 
имеющегося наказания в виде дисквалификации 
за совершение административного правонаруше-
ния или лишения права занимать определенные 
должности, заниматься определенной деятельно-
стью за совершение преступления, отсутствие 
судимости за совершение умышленного престу-
пления и отсутствие имеющегося факта исключе-
ния в течение трех лет из СРО в связи с наруше-
нием действующего законодательства.

При этом законодатель не раскрывает в рам-
ках закона ни статус арбитражного управляющего 
ни правовую природу его правоспособности. Хотя 
по своей сути определение данных начал несо-
мненно необходимо и важно для четкого структур-
ного понимания роли и специфики арбитражного 
управляющего в процедуре банкротства как с 
точки зрения теории, так и практики.

Нет единого мнения по данному вопросу и в 
юридической науке. Что подтверждается разноо-
бразием идей и мнений, имеющих место в юриди-
ческом сообществе.

И.В. Фролов полагает, что «арбитражный 
управляющий не выражает интересы конкретных 
участников хозяйственной деятельности». Его 
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мнение основывается на том, то арбитражный 
управляющий не призван решать финансовые 
проблемы ни кредиторов, ни должников, а обязан 
обеспечивать интересы стабильности экономики 
государства и общества в целом. Отсюда 
явственно можно проследить, что статус арби-
тражного управляющего вытекает из существую-
щей публичной системы управления в государ-
стве, что в конечном итоге позволяет отнести 
фигуру арбитражного управляющего к «органам 
общего делегированного публичного управления» 
[1].

Данную позицию в свою очередь разделяют 
и С.А. Карелина и М.Е. Эрлих в своей совместной 
монографии, где авторы после проведенного ана-
лиза данного вопроса выдвигают идею, что «арби-
тражный управляющий является лицом публич-
ного права с преобладанием в его статусе делеги-
рованных правовых управленческих полномочий, 
которые и составляют основу его административ-
но-правового статуса» [2, c. 23].

В пользу данного мнения играет тот факт, 
что, исходя из существующих законоположений, 
арбитражный управляющий является лицом, осу-
ществляющим профессионально управленческую 
деятельность под контролем арбитражного суда, 
что дает возможность говорить о реализации им 
совей деятельности в форме административ-
но-надзорного управления.

Также существует позиция, согласно кото-
рой арбитражный управляющий в процедуре бан-
кротства обеспечивает сохранность имущества 
должника, обеспечивает контроль за работой его 
органов, обеспечивает анализ и проверку сделок 
должника, его финансового состояния с целью 
восстановления его платежеспособности, что без-
условно делает его статус близким к профессио-
нальному антикризисному управляющему, но 
делает токовым в полной мере. Специфика про-
цедуры банкротства обязывает арбитражного 
управляющего быть беспристрастным и не выра-
жать интересы исключительно одной стороны. 
Именно обязанность оставаться обоюдно ней-
тральным к должнику, кредитору и государству, 
консолидируя и выражая их интересы формирует 
основную функцию арбитражного управляющего, 
а именно консолидационную. 

Функциональная составляющая данной про-
фессии безусловно влияет и на вопрос формиро-
вания правового статуса. Можно говорить, что 
арбитражный управляющий в деле о банкротстве 
выступает своего рода специфической нейтраль-
ной стороной, деятельность которого направлена 
на поддержание статуса «status quo» между сто-
ронами в процедуре банкротства. Однако на 
сегодняшний день в юридической науке нет еди-

ного мнения о том представителем кого выступает 
арбитражный управляющий, некоторые полагают, 
что он представляет интересы кредитора, другие 
считают должника.

Иную позицию озвучил Г.Ф. Шершеневич 
который прировнял статус присяжного попечителя 
к статусу судебного пристава в исполнительном 
производстве, что также подтверждает наличие в 
деятельности арбитражного управляющего 
публичного характера [3, с. 289].

Интересную позицию по данному вопросу 
высказала Е.Г. Дорохина. На ее взгляд арбитраж-
ный управляющий является субъектом привиле-
гированных профессии наряду с адвокатами, 
нотариусами, аудиторами, выполняющими осо-
бые социально значимые функции и не преследу-
ющие цели извлечения прибыли [4, с. 68].

Определенно говорить о едином подходе в 
вопросе правого статуса арбитражного управляю-
щего не приходиться, что подтверждается много-
образием мнений и точек зрений в научной среде. 
Нельзя и говорить о доминировании конкретного 
подхода в правопонимании статуса арбитражного 
управляющего. Каждая из точек зрения имеет, как 
сильные, так и слабые стороны. Тем не менее 
общим для каждого подхода является то, что 
арбитражный управляющий имеет особый статус, 
выражающийся в обладании специфическими 
правами и обязанностями. 

Исходя из вышеописанных позиций, оче-
видно, что актуальной становится проблематика 
определения статуса арбитражного управляю-
щего, важнейшим вопросом которой является 
неопределенность позиции представительства 
интересов. Наблюдаются четыре основных мне-
ния относительно того, чьи интересы отстаивает 
арбитражный управляющий в банкротных отно-
шениях: интересы государства, кредиторов, долж-
ника или смешанный комплекс.

Представляется возможным проанализиро-
вать данный вопрос со стороны, в первую оче-
редь, полномочий, прав и обязанностей арби-
тражного управляющего.

В научной дискуссии давно присутствует 
вопрос о ликвидационном характере отечествен-
ного законодательства о несостоятельности. 
Принципиальным аспектом отстаивания точки 
зрения о характере законодательства является 
определение стороны арбитражного управляю-
щего. Для этого приведем примеры прав и обязан-
ностей арбитражного управляющего на стадиях 
наблюдения и конкурсного производства с уча-
стием арбитражного управляющего. Реабилита-
ционные процедуры (внешнее управление и 
финансовое оздоровление) ввиду крайне незна-
чительной доли применений (по данным феде-
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рального ресурса – 1,3% от общего числа введен-
ных процедур за 2023 год, причем с каждым годом 
доля уменьшается) будут оставлены за скобками 
исследования.

Пожалуй, в пользу сторонников позиции 
отстаивания интересов должника говорят такие 
права, как право заявлять о принятии дополни-
тельных мер по обеспечению сохранности имуще-
ства должника, заявлять возражения относи-
тельно требований кредиторов, в том числе о про-
пуске срока исковой давности. Право требовать 
признание недействительными сделок и решений 
также отчетливо свидетельствует о направленно-
сти на защиту интересов должника, так как на 
практике управляющий оспаривает те сделки, в 
которых организация имеет договорной статус 
должника. 

При этом возникает вопрос обоснованности 
данных прав на стадии наблюдения, так как 
органы управления должника сохраняют свои 
полномочия, и именно они обязаны отстаивать 
интересы должника. 

Напротив, в пользу мнения о защите прав 
кредиторов говорит возможность участия в судеб-
ных заседаниях по проверке обоснованности 
представленных возражений должника относи-
тельно требований кредиторов и право обра-
щаться в арбитражный суд с ходатайством об 
отстранении руководителя должника от должно-
сти, а также обязанность по обеспечению сохран-
ности имущества должника.

На стадии наблюдения наиболее целесоо-
бразно, по нашему мнению, рассматривать роль 
временного управляющего как независимого 
третьего лица со смешанными правами и обязан-
ностями. Об этом свидетельствует специфика 
данной процедуры: органы управления должника 
сохраняются, не производится процедура реали-
зации имущества. 

Главной задачей конкурсного производства 
представляется наиболее полное удовлетворение 
требований кредиторов (хотя статистика Федре-
сурса за 2023 год и говорит об удовлетворении 
1,8% требований от суммы, включенных в рее-
стры требований, что явно ставит вопрос об 
эффективности отечественного института несо-
стоятельности). Логично представить, что на лик-
видационной стадии управляющий должен в 
большей степени отстаивать интересы кредито-
ров, так как большого смысла в спасении долж-
ника уже нет (что опять же работает в идеальной 
ситуации всестороннего функционирования 
института несостоятельности, который должен 
быть направлен в том числе на сохранение функ-
ционирования должника по смыслу стадий внеш-
него управления и финансового восстановления, 

хотя из 7532 введенных процедур наблюдения до 
конкурсного производства были доведены 7400 за 
2023 год).

Почти все права и обязанности управляю-
щего на стадии конкурсного производства имеют 
имущественный характер, который непосред-
ственно связан с реализацией имущества долж-
ника. Против кредитора можно лишь трактовать 
право заявлять возражения относительно требо-
ваний кредиторов, однако данное мнение нельзя 
считать обоснованным, так как возражение про-
тив требований кредиторов на стадии конкурсного 
производства скорее имеет цель не сохранить 
имущество должника для его функционирования, 
а сохранить конкурсную массу для ее законного 
распределения.

Таким образом, отчетливо наблюдается нео-
пределенность позиции арбитражного управляю-
щего, права и обязанности которого направлены 
на отстаивание прав с одной стороны кредиторов 
(с учетом возможной аффилированности с круп-
нейшим кредитором, который может самостоя-
тельно избрать управляющего, что негативно вли-
яет на равенство кредиторов), с другой стороны 
должника. Данная проблематика порождает воз-
никновение определяющей роли личного влияния 
и заинтересованности арбитражного управляю-
щего, который является важнейшим органом про-
цедуры, что напрямую влияет на рост «серой 
зоны» банкротства.

Представляется, что по логике идеального 
функционирования института несостоятельности, 
арбитражный управляющий должен играть в 
каждой стадии свою роль в зависимости от целей 
стадии, например, в наблюдении – третье лицо, 
цель которого - выявление и сохранение активов 
должника, информирование кредиторов, анализ 
финансового состояния должника; на стадиях 
финансового оздоровления и внешнего наблюде-
ния – сохранение способности должника функци-
онировать и его «спасение»; на стадии конкурс-
ного производства – наиболее полное удовлетво-
рение требований кредиторов. Для осуществле-
ния таких целей необходимы разные правомочия, 
что свидетельствует о разной квалификации, про-
фессиональных навыках и требованиях. Однако 
практика отечественного института банкротства 
пошла в другом направлении – явный ликвидаци-
онный характер с нерабочими процедурами реа-
билитации, при котором введение стадии наблю-
дения в подавляющем большинстве свидетель-
ствует о скорой ликвидации организации.

Стоит обратить внимание, что отечествен-
ный законодатель проводит попытки реформиро-
вать законодательство о банкротстве. В Государ-
ственной думе находится законопроект о мас-
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штабных изменениях всего института. Предлага-
ется создать государственный регистр 
арбитражных управляющих и бальной оценки их 
деятельности. Предполагается, что саморегули-
руемые организации арбитражных управляющих 
будут самостоятельно подавать заявление на уча-
стие в делах о банкротстве и предлагать кандида-
туру управляющего. На основе бальной системы 
суд будет определять и назначать арбитражного 
управляющего. Стоит обратить внимание, что 
законопроект не предусматривает методику 
составления рейтинга, а отсылает на подзакон-
ный акт Правительства, который данную методику 
будет регулировать.

В целом отсутствие единого подхода в пони-
мании статуса арбитражного управляющего про-
является и при разрешении судебных дел. В опре-
делении Верховного Суда Российской Федерации 
(далее по тексту – Верховный Суд) от 12.01.2024 
по делу №А40-101466/2022 высшей инстанции 
пришлось разобраться в границах правомочия 
арбитражного управляющего, которые непосред-
ственно вытекают из правого статуса данной про-
фессии. 

Так, в рамках конкурсного производства кон-
курсный управляющий с целью выяснения факти-
ческого местонахождения имущества, принадле-
жащего должнику, направила ряд запросов в 
Центр автоматизированной фиксации админи-
стративных правонарушений в области дорожного 
движения ГИБДД по г. Москве и в Управлении 
ГИБДД ГУВД по г. Москве с требованием предо-
ставить информацию с камер фотовидеофикса-
ции о дате времени, месте фиксации информации 
по автотранспортным средства, зарегистрирован-
ными за должником. Правоохранительные органы 
предоставили требуемую информацию за исклю-
чением сведений о передвижении указанных 
транспортных средств на основании положений, 
предусмотренных частью 5 статьи 17 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 
Не удовлетворившись Отказ в предоставлении 
указанных сведений стал основанием для обра-
щения конкурсного управляющего в арбитражный 
суд с целью понуждения государственного органа 
в предоставлении указанной информации.

Суды трех инстанций встали на сторону кон-
курсного управляющего поддержав его аргумента-
цию, что в силу закона он действует как специаль-
ное должностное лицо (специальный субъект), 
наделенное соответствующим комплексом прав и 
обязанностей, в том числе по выявлению, обеспе-
чению сохранности имущества должника, что 
является публичной деятельностью. Назначен-
ный арбитражным судом конкурсный управляю-
щий выступает представителем государства, 
который под наблюдением суда осуществляет 

конкурсное производство. Отсюда следует, что 
арбитражный управляющий по смыслу части 5 
статьи 17 Закона о полиции является специаль-
ным субъектом (должностным лицом), уполномо-
ченным на получении данной информации.

Таким образом, суды трех инстанций согла-
сились с позиций арбитражного управляющего, 
что его правовой статус сопоставим с статусом 
должностного лица.

Верховный Суд согласился с данной пози-
цией в своем определении указав, что в силу ряда 
законодательных особенностей Закона о банкрот-
стве правовой статус арбитражного управляю-
щего сопоставим со статусом должностного лица, 
что дает ему право на получении сведений не 
только, содержащих коммерческую или банков-
скую тайну, но и имеющих закрытый характер. 
Особенностью доступа к данным сведениям явля-
ется мотивированная обоснованность их получе-
ния, которая должна быть доказана в суде, что не 
было осуществлено в рамках данного дела, что в 
свою очередь и послужило основанием отказа 
арбитражному управляющему.

Нужно отметить, что в своем определении 
Верховный суд прямо не высказывается о теме 
статуса арбитражного управляющего, делая 
основной упор на толкование статей Закона о бан-
кротстве, при этом он не признает выводы ниже-
стоящих судов в данной части необоснованными. 
В этой связи можно говорить о том, что данный 
подход в понимании вопроса статуса арбитраж-
ного управляющего является официальной и 
обще принятой в судебной практике.

Таким образом, подводя итог, нужно отме-
тить, что на сегодняшний день в отечественном 
праве не выработано единая официальная трак-
товка статуса арбитражного управляющего, что в 
свою очередь негативно сказывается на понима-
нии правовой природы и роли арбитражного 
управляющего в целом. Наличие живой дискуссии 
в научных кругах вокруг данной темы привело к 
формированию различных походов и трактовок в 
понимании статуса арбитражного управляющего, 
что также является свидетельством не оконча-
тельного становления данной «профессии». 
Специфичность проводимой деятельности, набор 
законодательно предусмотренных прав и обязан-
ностей арбитражного управляющего дает полные 
основания считать его с одной стороны предста-
вителем публичных интересов нежели частных. С 
другой стороны практика показывает, что на сегод-
няшний день в банкротном деле превалирует ярко 
выраженный прокредиторский интерес, что в свою 
очередь заставляет арбитражного управляющего 
работать исключительно для удовлетворения 
частных интересов кредиторов. Смешение раз-
личных по своей составляющей позиций делает 
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сложным четкое понимание статуса арбитражного 
управляющего. Комплексный подход понимания, 
который является по своей сути компромиссом 
между данными позициями также не представля-
ется единственно верным в виду явной противо-
речивости, заложенной в нем. Все это заставляет 
задумать над необходимостью разрешения 
вопроса правопонимания статуса арбитражного 
управляющего путем проведения широких преоб-
разований в отечественном законодательстве, 
направленных на формирование полноценного 
отдельного и независимого института арбитраж-
ных управляющих на подобии адвокатуры или 
нотариата. 
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можностей для нарушения налогового законодательства через использование налоговых 
оптимизаций, автор указывает на необходимость эффективной борьбы с такими наруше-
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Соблюдение налогового законодатель-
ства является ключевым фактором 
обеспечения экономического благосо-

стояния государства и устойчивости его финансо-
вой системы. Основной статьей доходов государ-
ственного бюджета выступают именно налоговые 
поступления, ввиду чего правильное исчисление 
налогов и их своевременная уплата напрямую 
определяют социальную защиту и развитие 
инфраструктуры в государства. Соответственно, 
наличие налоговых нарушений создает обратный 
эффект. В современных условиях с ростом глоба-
лизации экономики, а также с развитием цифро-
вых и иных возможностей, открывших новые 
схемы занижения налогооблагаемой базы и ухода 
от уплаты налогов, возникает все больше рисков, 
связанных с осуществлением налогоплательщи-
ками и налоговыми агенты серьезных правонару-
шений в налоговой сфере. Борьба с такими нару-
шениями и обеспечение эффективной ответ-
ственности за них становится все более актуаль-
ной задачей.

При характеристике ответственности нало-
говых агентов и ее видов необходимо отдельно 
отметить то, что в доктрине существует дискуссия 
о необходимости разграничения налоговой и 
административной ответственности. Так, боль-
шинство исследователей, например, Кирин А.В., 
Лапина М.А., Салищева Н.Г. и другие, указывают 
на то, что разграничение налоговой и администра-
тивной ответственности нарушает целостность 
института административной ответственности [1, 
2, 4].

Юридическая ответственность работода-
теля в качестве налогового агента представляет 
собой многоаспектную и актуальную проблема-
тику. Работодатель, действуя от имени своих 
сотрудников, несет обязанности по удержанию и 
перечислению налогов с их заработной платы, а 
также взносов на обязательное социальное стра-
хование.

При этом следует отметить, что нарушение 
данной обязанности может повлечь за собой при-
менение мер ответственности вплоть до уголов-
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ной. Так, например, неисполнение обязанностей 
налогового агента может быть квалифицировано 
по одноименной ст. 199.1 УК РФ. Важно отметить, 
что для квалификации деяния в качестве уголов-
но-наказуемого деяния по ст. 199.1 УК РФ необхо-
димо обязательное наличие умысла субъекта на 
совершение данного деяния, а также наличие 
личной заинтересованности в совершении дан-
ного нарушения законодательства. Подобный 
личный интерес может выражаться в приобрете-
нии выгоды, причем как имущественного, так и 
неимущественного характера. Важно заметить, 
что наличие личного интереса – обязательный 
элемент анализируемого состава. Как следует из 
существа п. 19 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 26 ноября 2019 г. № 48 в отсут-
ствии данного элемента данный состав не образу-
ется [3]. 

Возникает закономерный вопрос – какие 
обстоятельства могут указывать на наличие лич-
ного интереса? Анализ правоприменительной 
практики позволяет сформулировать следующие 
распространенные случаи деятельности долж-
ностных лиц организации-работодателя, которые 
могут указывать на это:

1) продолжение осуществление расчетов по 
сделкам с заинтересованностью при том что на 
момент расчетов сохраняется неисполнение обя-
занностей налогового агента;

2) приобретение товаров, работ или услуг от 
имени хозяйствующего субъекта в отсутствии на 
то действительной необходимости при наличии 
неисполненной обязанности налогового агента;

3) хищение денежных средств организации, 
на которую возложены обязанности налогового 
агента. 

Проведённый анализ также позволил сде-
лать вывод о том, что преимущественно право-
применитель верно определяет наличие «личного 
интереса». Так, городским судом Иркутской обла-
сти в 2010 году рассматривалось дело по ст. 199.1 
УК РФ. Подсудимый М., являвшийся генеральным 
директором ОАО, был признан виновным, зани-
мая должность генерального директора ОАО, в 
период с первого января 2008 года по первое 
июня 2009 года, удержал из зарплаты сотрудни-
ков сумму в 2 872 409 рублей в качестве подоход-
ного налога. И по состоянию на первое июня 2009 
года, долг организации перед бюджетом по налогу 
на доходы составил 2 132 250,98 рублей или 79%. 
При наличии финансовых средств на счетах и в 
кассе, что давало возможность М., будучи налого-
вым агентом в отношении работников ОАО упла-
тить налог с их заработной платы в доход государ-
ства, как того требует НК РФ, однако М. использо-
вал сумму более 30 миллионов рублей, которая 
причиталась на выплату налогов, в своих личных 

целях, связанных с выполнением финансовых 
показателей ОАО, что позволило бы обеспечить 
его профессиональный авторитет и сохранить 
должность в организации. 

В этот же период, в том же суде, рассматри-
валось иное дело по аналогичной статье, в дан-
ном случае к ответственности был привлечен Д., 
который выступа одновременной и генеральным 
директором и главным бухгалтером организации. 
Личный интерес Д. в данной ситуации выражался 
в обеспечении своего личного материального бла-
гополучия, для чего он преднамеренно и не осу-
ществил перечисление НДФЛ в доход государ-
ства. ак результат, в государственный бюджет не 
поступили денежные средства на сумму 4 236 331 
рубля из 4 356 331 рубля, что составляет 97,2%. 

Дальнейший анализ правоприменительной 
практики позволяет делать вывод о том, что нали-
чие личного интереса играет ключевое значение 
для назначения данной меры ответственности, 
суды анализируя деяние на наличие данного эле-
мента руководствуются п. 17 постановления Пле-
нума ВС РФ, в рамках которого прямо указано, что 
в отсутствие личного интереса деяние не может 
быть квалифицировано по статье 199.1 УК РФ, 
даже если совершенное деяние обусловило воз-
никновение ущерба в крупном размере. 

Отдельно предлагается также рассмотреть 
ситуации, при которых лицо ради личных интере-
сов нарушает обязательства налогового агента и 
как налогоплательщик уклоняется от уплаты нало-
гов, необходимо рассматривать сочетание престу-
плений, оговоренных в статьях 199.1, 198 и 199 
Уголовного кодекса РФ. Следовательно, мотив 
неисполнения обязательств налоговым агентом 
должен быть тщательно исследован во время 
судебного разбирательства и аргументированно 
отражен в приговоре. Анализ материалов право-
применительной практики показал, что в исследо-
ванных обвинительных приговорах субъекты 
были привлечены к ответственности по ст. 199.1 
УК РФ за неисполнение обязанностей по перечис-
лению исчисленных и удержанных налогов в соот-
ветствующий бюджет или за неисполнение обя-
занностей по исчислению и удержанию налогов.

Следует отдельно отметить то, что на этапе 
проверки наличия оснований для привлечения 
лица к ответственности по анализируемой статье 
суды обращают внимание на наличие в обвини-
тельном заключении следственного органа указа-
ния на нарушение конкретных норм налогового 
законодательства, которые действовали на 
момент совершения преступного деяния, в том 
числе соответствующих сроков исполнения обя-
занностей налогового агента. В отсутствие дан-
ных указаний суд не правомочен выносить реше-
ние по делу по существу и возвращает материалы 
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дела обвинителю для дальнейшего устранения 
препятствий к его рассмотрению. Анализ матери-
алов судебной практики за последние годы пока-
зал, что подобные основания для возвращения 
дела прокурору не использовались судами. Ана-
лиз правоприменительной практики показал, что 
суды активно применяют в процессе рассмотре-
ния дел о привлечении лиц к ответственности по 
ст. 199.1 УК РФ разъяснения высших судов по 
вопросу привлечения налоговых агентов к ответ-
ственности. Так, например, в 2023 году был всего 
один случай, когда высшая судебная инстанция 
отменила решение районного суда Иркутской 
области от 7 октября 2022 года, согласно кото-
рому Ч., обвиняемый в нарушении статьи 199.1 
части 2 Уголовного кодекса РФ, был оправдан 
из-за отсутствия в его действиях состава престу-
пления. Определением судебной коллегии по уго-
ловным делам областного суда от 16 февраля 
2023 года вынесенный по его делу приговор был 
аннулирован по причине нарушений в выводах 
суда, не соответствующих фактам и уголовно-про-
цессуальному закону. Суд первой инстанции, 
сформулировав обвинения в адрес Ч., не привел 
фактических обстоятельств, возникших в ходе 
судебного процесса, и оправдал его, ссылаясь на 
недостаточность улик со стороны обвинения. 
Судебная коллегия подвергла сомнению данный 
вывод, указав на ошибочное рассмотрение судом 
мотивов и объективной стороны преступления.

После апелляции, в предыдущем рассмо-
трении дела было уточнено, что в деятельности Ч. 
отсутствуют как субъективные, так и объективные 
признаки преступления по соответствующей ста-
тье. Судебная коллегия обратила внимание, что 
суд первой инстанции ошибочно интерпретировал 
понятие личного интереса, допустив неверный 
вывод о его отсутствии, опираясь лишь на то, что 
Ч. не использовал средства фирмы для личных 
нужд. В итоге, судебная коллегия отменила оправ-
дательный приговор Ч. В ходе повторного рассмо-
трения дела, учитывая изменения в налоговом 
законодательстве, обвинения в адрес Ч. были 
смягчены с части 2 на часть 1 статьи 199.1 УК РФ. 
В итоге, 2 апреля 2023 года районным судом 
Иркутской области уголовное преследование Ч. 
было прекращено из-за истечения сроков давно-
сти. Таким образом, проведенный краткий анализ 
судебной практики позволил установить, что зако-
нодательство предусматривает возможность при-
влечения налоговых агентов к ответственности 
вплоть до уголовной. В отношении уголовной 
ответственности виновными признаются ответ-
ственные должностные лица организации – глав-
ный бухгалтер или генеральный директор. Как 
было нами определено, к уголовной ответствен-
ности за неисполнение обязанностей налогового 

агента лица могут быть привлечены только в слу-
чаях наличия личного интереса в совершенном 
деянии. Вместе с тем, следует отметить, что на 
практики работодатели могут нарушать налоговое 
законодательство в части исполнение обязанно-
стей налогового агентства и не умышлено, без 
каких-либо корыстных целей. В данном случае 
детерминантами совершаемого правонарушения 
могут выступать несовершенства налогового 
законодательства. Предлагается рассмотреть их 
более подробно. Так, зачастую, работодатели, 
действуя в качестве налоговых агентов, могут 
допускать ошибки при проведении расчетов, что 
связанно со сложными конструкциями отдельных 
расчетов, закрепленных в НК РФ. Представля-
ется, что в современных реалиях данная про-
блема может быть преодолена, путем осущест-
вления следующих направлений:

− повсеместное внедрение автоматизиро-
ванных систем расчета налогов, подлежащих 
уплате, в особенности содействие в приобрете-
нии данных систем предприятиями малого и сред-
него бизнеса;

− упрощение налогового законодательства 
в части повышения качества юридической тех-
ники, полноты и прозрачности правового регули-
рования;

− информирование работодателей-налого-
вых агентов об особенностях ведения расчетов 
налогов, ведение просветительской деятельности 
в данном направлении на уровне государствен-
ных бизнес-акселераторов. 

Данные шаги позволяет работодателям 
также наиболее эффективно отслеживать сроки 
исчисления и уплаты налогов на своих работни-
ков, а также грамотно без ошибок применять 
налоговые льготы и послабления. Помимо веде-
ния превентивной работы, также представляется 
необходимым совершенствовать механизмы осу-
ществления налогового контроля на стороне госу-
дарства. По нашему мнению, государству в отно-
шении административной ответственности нало-
говых агентов следует использовать более гибкие 
методы воздействия в отношении малого и сред-
него бизнеса, на протяжении долгого времени в 
России действовал мораторий на плановые нало-
говые проверки организаций, представляется, что 
в обозримом будущем моратории будут отменены, 
однако, представляется, что и после данной 
отмены государству следует придерживаться 
риск-ориентированного подхода при осуществле-
нии налоговых проверок налоговых агентов, а 
также при привлечении их к мерам ответственно-
сти при выявлении правонарушений. Таким обра-
зом, нами было установлено, что работода-
тель-организация обладает особой спецификой в 
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части ответственности за нарушение налогового 
законодательства, так как последние обладают 
одновременно и статусом налогоплательщика, и 
статусом налогового агента. За неисполнение 
обязанностей налогового агента работодатель 
может быть привлечен к ответственности вплоть 
до уголовной. Однако наиболее строгие меры воз-
можны только в случаях наличия у последнего 
личного интереса, при этом практика показывает, 
что нарушение данных обязанностей может про-
исходит неумышленно, для преодоления подоб-
ных случаев автором были предложены меры по 
повышению эффективности налогового законода-
тельства и механизмов привлечения налоговых 
агентов к ответственности.
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of the parties and the effectiveness of the socio-economic system is substantiated. The proposals on 
amendments to the Statute of Railway Transport of the Russian Federation aimed at legally consol-
idating the quality of transport services in the field of passenger transportation are substantiated.

Key words: transport legislation, the Statute of railway transport, passenger railway transpor-
tation, passenger, passenger transportation agreement.

Транспортная деятельность обеспечи-
вает надлежащее функционирование 
социально-экономической системы. 

Перевозка пассажиров занимает особое место, 
она создает условия территориальной мобильно-
сти граждан, поддерживает пространственный 
баланс в Российской Федерации. Потребность в 
передвижении пассажиров достаточно велика и 
без оптимизации действующего законодатель-
ства, трудно представить устойчивое развитие в 
сфере железнодорожного транспорта. Такая 
оценка подтверждает общую актуальность дан-
ного исследования.

По своему значению и объему железнодо-
рожные перевозки играют существенную роль 
среди других видов транспорта Российской Феде-
рации. Статистические данные в период за января 
2023 по января 2024 показывают рост доли пасса-
жирских перевозок железнодорожным видом 
транспорта на 4,1%. Количество пассажиров, 
путешествующих на дальние расстояния, увели-
чилось на 9,7%. В целом, пассажирооборот в пас-
сажиро-километрах увеличился на 9,3% [1]. 

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики с 2020 года по 2023 год зна-
чительно увеличилось количество пассажиров, 
пользующихся железнодорожным транспортом 
общего пользования. В 2020 году общее количе-
ство пассажиров составляло 875 839,0 человек, в 
то время как в 2023 году уже 1 204 983,1. Сравни-
вая железнодорожный, воздушный и автомобиль-
ный виды транспорта, можно сделать вывод о 
том, что стабильно второе место принадлежит 
железнодорожному. Пассажиро-километры воз-
душного транспорта с 2020 по 2022 годы выросли 
с 153,5 млрд. км по до 228 млрд. км. Пассажи-
ро-километры железнодорожного транспорта уве-
личились с 78,6 млрд. км до 124,0 млрд. км. Пас-
сажиро-километры наиболее востребованного 
автомобильного транспорта демонстрируют 
более скромные показатели – с 88,4 млрд. км до 
109,1 млрд. км [2]. 

Основой правового регулирования пасса-
жирских перевозок является Гражданский Кодекс 
Российской Федерации1 (далее – ГК РФ), где 
закреплены положения частного права, имеющие 

1  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) [Текст]: от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
11.03.2024) // Собрание законодательства РФ. – 
05.12.1994

базовое значение (глава 40 ГК РФ). Специальным 
законом является Федеральный закон от 10 
января 2003 г. № 18-ФЗ Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации2 (далее – 
УЖДТ РФ). Наличие в системе железнодорожного 
транспорта законодательства общего и специаль-
ного характера затрагивает вопрос соотношения 
ГК РФ и УЖДТ РФ, который должен решаться в 
пользу имеющих более высокую силу положений 
гражданского законодательства. 

Специальное железнодорожное законода-
тельство, в свою очередь, отличается традицион-
ным императивным характером, используя скорее 
внедоговорные правовые модели [3]. Превалиро-
вание публичного права естественным образом 
вытесняет договорные начала, что противоречит 
особенностям, которые характерны для регулиро-
вания имущественных отношений. Оптимизация 
специального законодательства должна быть 
направлена на расширение договорного регули-
рования, в том числе и в сфере пассажирских 
перевозок.

УЖДТ РФ не является первым специальном 
законом, который регламентирует перевозки 
железнодорожным транспортом в нашей стране. 
Ранее действовали Общий устав российских 
железных дорог 1885 года, Общий Устав желез-
ных дорог РСФСР 1920 года, Уставы железных 
дорог СССР 1922, 1927, 1935, 1954, 1964 годов, 
Транспортный устав железных дорог Российской 
Федерации 1998 года. Во всех указанных норма-
тивных правовых актах давалась упрощенная 
регламентация пассажирских перевозок. Основ-
ным и по сути единственным действием признава-
лась своевременная доставка на станцию назна-
чения. Начиная с 1935 года уделяется внимание 
удобствам пассажиров на вокзалах и в поездах. 
При этом законодатель не выходил за пределы 
минимально необходимого комфорта.

Надлежащее оказание услуг железнодорож-
ным пассажирам обеспечивается Законом «О 
защите прав потребителей»3 (далее – Закон о 
ЗПП). В соответствии с данным законом услуги 

2  Устав железнодорожного транспорта Росси-
йской Федерации: федер. закон от 10 янв. 2003 г. № 
18-ФЗ (в ред. федер. закона от 19 октября 2023 г. № 
53-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 13.01.2003. 
– № 2. – Ст. 170. 

3  Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите 
прав потребителей» [Текст]: (в ред., от 04.08.2023.) // СЗ 
РФ. – 1996. – № 3. – ст. 140.
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потребителям по возмездному договору, должны 
оказываться в соответствии с положениями дого-
вора и (или) закона. У пассажира, который явля-
ется непосредственно потребителем транспорт-
ных услуг есть право на то, чтобы данная услуга 
была безопасна для жизни пассажира, его здоро-
вья, имущества и окружающей среды [4]. Нормы 
Закона о ЗПП коррелируют с нормами УЖДТ РФ, 
что подтверждает важность качественного оказа-
ния услуг при надлежащей перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом. 

Закон о ЗПП крайне важен для потребителя 
транспортных услуг. Несмотря на очевидную кор-
реляцию с УЖДТ РФ, в качестве предложения 
предлагаем включить в специальное железнодо-
рожное законодательство (наиболее логично это 
сделать в статье 80 УЖДТ РФ) норму о примени-
мости Закона о ЗПП. Правовое регулирование 
железнодорожного транспорта часто представля-
ется как государство в государстве, поэтому отсы-
лочная норма к Закону о ЗПП обеспечит необхо-
димое структурирование специального законода-
тельства. 

Наряду с УЖДТ РФ в сфере правового регу-
лирования железнодорожных пассажирских пере-
возок действуют Правила перевозок пассажиров, 
багажа, грузобагажа железнодорожным транспор-
том Российской Федерации1 (далее – Правила 
перевозок пассажиров). Системный анализ поло-
жений УЖДТ РФ и Правил перевозок пассажиров 
позволит оценить качество правовой регламента-
ции и сформулировать предложения, направлен-
ные на оптимизацию специального законодатель-
ства.

Обязанность перевозчика состоит в доставке 
пассажира в пункт назначения, но, очевидно, что 
доставка должна иметь конкретные параметры – 
это, прежде всего, скорость и комфорт. Пассажир, 
выбирая вид транспорта, в первую очередь опи-
рается на время перемещения из одного пункта в 
другой, а после уже оценивается стоимость 
услуги, безопасности поездки, регулярности [5]. 
Вторым по важности критерием являются удоб-
ства в пути следования. Процесс перевозки дол-
жен предполагать обеспечение пассажиру надле-
жащего уровня комфорта. 

Опоздание на станцию назначения непри-
ятно само по себе, но может иметь и более серьез-
ные последствия в виде опоздания на пересадку. 
Судебная практика содержит многочисленные 

1  Приказ Минтранса Российской Федерации от 
05.09.2022 № 352 "Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 
транспортом" (Зарегистрирован 27.10.2022 № 70720) // 
Официальный интернет портал правовой информации 
– URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 
0001202210270033 (дата обращения: 18.02.2024). 

споры в отношении опоздания железнодорожных 
составов. В частности, в деле №2-9663/20182 
истец обратился в суд с требованием к АО «Рос-
сийские железные дороги» о защите прав потре-
бителей и компенсации морального вреда, указы-
вая, что в назначенное время поезд не отправился 
с вокзала, и истец длительное время находился в 
неведении о причинах длительной задержки 
отправления поезда. Еще одним примером слу-
жит дело № 2-1578/2019(2-8194/2018;)~М-5236/20
183, где указывалось, что состав прибыл не 
вовремя, что повлекло опоздание пассажира к 
пересадке на следующий вид транспорта.

Понятие комфорта на законодательном 
уровне не закреплено, что относит его к оценоч-
ной категории. Как правило, комфорт выражается 
в выборе определенного класса обслуживания, 
устанавливаемого сторонами при покупке билета. 
В качестве показателей комфорта следует назвать 
питание, систему вентилирования, надлежащее 
поддержание чистоты в вагоне, санитарно-гигие-
нические услуги и ряд других показателей. Отсут-
ствие комфорта настолько важно, что может пол-
ностью нивелировать даже своевременность 
доставки. 

В соответствии со статьей 82 УЖДТ РФ 
перевозчик обязан доставить пассажира в пункт 
назначения с представлением ему места в поезде. 
Таким образом, УЖДТ РФ обязывает перевозчика 
только доставить пассажира и не устанавливает 
его обязанность предоставить услуги надлежа-
щего качества. Согласно статье 82 УЖДТ РФ не 
конкретизируются условия перевозки по оказанию 
услуг пассажирам; пассажир фактически не имеет 
возможности выбора, что задает императивность 
регулирования внедоговорного характера [7]. Пас-
сажир, в соответствии с правилами о договоре 
присоединения, в известной степени лишен воз-
можности организовать процесс согласования 
условий договора перевозки. Вопрос отсутствия 
гибкого регулирования при оказании конкретной 
услуги перевозки железнодорожным транспортом 
является важной проблемой оптимизации дей-
ствующего законодательства. Следует на уровне 

2  Решение Мещанского районного суда г. 
Москвы от 31. 08. 2018 г. по делу №2-9663/2018 // 
Мещанский районный суд г. Москвы. – URL: https://mos-
gorsud.ru/rs/meshchanskij/services/cases/civil/details/
a0ce2c86-c13e-d5a-93d9-a26f7cd3953e (дата обраще-
ния: 18.02.2024). 

3  Решение Октябрьского районного суда г. Крас-
ноярска от 18. 02. 2020 г. по делу №2-9663/2018 // Госу-
дарственная автоматизированная система Российской 
Федерации Правосудие: интернет-портал. – URL: https://
bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#id=7b35f99357f774e0f887 
e45fafeeb322&shard=Все%20дела%20(новое)&fro (дата 
обращения: 18.02.2024).
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УЖДТ РФ или Правила перевозок пассажиров 
детализировать действия перевозчика при 
доставке пассажира, определяя таким образом 
показатели качества оказания услуги.

Такая детализация присутствует на уровне 
локальных актов или в повседневной практике. На 
железнодорожных станциях для пассажиров в 
виде удобств представлены не только камеры 
хранения, но и иные устройства для комфортного 
ожидания начала поездки. В соответствии с Рас-
поряжением АО «РЖД» от 31.05.2011 № 1186р 
(ред. от 08.08.2018) «Об утверждении Положения 
о железнодорожной станции»1 пассажиры могут 
ожидать поезда в бизнес-залах, в которых пред-
ставлено питание формате «шведского стола». 
Кроме бизнес-залов есть залы «Комфорт», где за 
дополнительную плату можно приобрести напитки 
и еду. Время пребывания в данных залах ограни-
чено тремя часами до прибытия и после прибытия 
поезда [8].

Для удобства пассажира был создан онлайн 
сервис по оформлению справок в электронной 
форме [9]. На территории вокзальных комплексов 
размещены плакаты с QR-кодами, с помощью 
которых можно оформить необходимый документ 
об изменении движения поездов, их опоздании 
или отмене. По специальному запросу у пасса-
жира есть возможность оформить справки о под-
тверждении утерянного проездного документа, 
наличии свободных мест и другое. При этом уста-
новлено, что срок подготовки справок составляет 
24 часа, что слишком большой срок для ответа 
подобного уровня.

В начале 2024 года было установлено, что 
среди приоритетных направления развития пас-
сажирской сферы планируется обновление 
инфраструктуры и подвижного состава, цифрови-
зация, развитие доступной среды и другие нова-
ции в интересах пассажиров [10]. Также было 
отмечено, что на тех направлениях, где обновляет 
парк подвижного состава повышается динамика 
уровня удовлетворенности пассажиров, что вле-
чет за собой рост объёмов перевозок. Данный 
тезис еще раз подчеркивает тот факт, что комфорт 
пассажира должен быть приоритетным направле-
нием и во время поездки, и в период пребывания 
пассажира на железнодорожных станциях. 

Правоприменительная практика под-
тверждает возможность использования показате-
лей комфорта в регулировании пассажирских 
перевозок. В частности, были удовлетворены тре-
бования организации нормальной деятельности 

1  Распоряжение ОАО «РЖД» от 31.05.2011 № 
1186р (ред. от 08.08.2018) «Об утверждении Положения 
о железнодорожной станции» // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». 

транспортной инфраструктуры для пользования 
маломобильным гражданами2 или оборудования 
через железнодорожные пути станции3. Приме-
ром ответственности за ненадлежащее качество 
информационных услуг является удовлетворение 
требования4 о возврате стоимости несостоявше-
гося проезда по причине отсутствия должной 
информации о времени отправления электропо-
езда «Ласточка».

Положения УЖДТ РФ не отражают совер-
шенствование качества предоставляемых услуг, 
что очевидно является недостатком специального 
законодательства. В ряде случаев это имеет нега-
тивные и даже резонансные последствия.

Согласно Правилам перевозок пассажиров 
перевозка домашних животных в поездах даль-
него следования предполагает размещение 
питомца только в переноске и только на местах 
ручной клади. 11 января 2023 года в поезде Екате-
ринбург – Санкт-Петербург пассажир перевозил 
кота. Во время пути кот выбрался из специальной 
переноски и пошел гулять по вагону. Проводница 
на ближайшей станции выпустила или, скорее, 
сбросила кота на платформу. АО «РЖД», коммен-
тируя данный поступок сделало акцент на том, 
что проводница действовала строго в соответ-
ствии со служебными инструкциями [11], и пыта-
лось переложить вину на пассажира. Однако, при 
посадке пассажира в вагон поезда дальнего сле-
дования проводником должна быть проведена 
проверка на соответствие веса, габаритов ручной 
клади пассажира установленным нормам, без 
такой проверки пассажир в вагон не допускается5. 

2  Решение Стругокрасненского районного суда 
Псковской области от 16.06.2023 по делу № 2-151/2023 
// Стругокрасненский районный суд Псковской области. 
–  URL: https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi? req=
doc&base=AOSZ&n=5560873&cacheid=CCEAB3E46340
7F592B305E9A27FD5056&mode=splus&rnd=7ntK2g#MlE 
xD6UeMvx8Lu901 (дата обращения: 06.03.2024). 

3  Решение Приморского районного суда Архан-
гельской области от 11.03.2024 г. по делу № 2-163/2024 
// Приморский районный суд Архангельской области. – 
URL: https://primsud--arh.sudrf.ru/ modules.php? 
name=sud_delo&nameop=doc&number=210696843&d
elo_id=1540005&new=&text_number=1 (дата обраще-
ния: 19.04.2024).

4  Решение городского суда ленинградской обла-
сти от 13.07.2020 по делу № 2-458/2020 // Лужский рай-
онный суд Ленинградской области. –  URL: https://
lugasud--lo.sudrf.ru/mome_op=case&case_
id=213135585&case_uid= 52a495790b134075&delo_
id=1540005&new= (дата обращения 19.04.2024). 

5  Приказ Минтранса Российской Федерации от 
05.09.2022 № 352 "Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 
транспортом" (Зарегистрирован 27.10.2022 № 70720) // 
Официальный интернет портал правовой информации 
– URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 
0001202210270033 (дата обращения: 18.02.2024).  
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Во время посадки пассажиров в вагон проводник 
обязан проверять у пассажиров проездные и 
перевозочные документы, что закреплено в 
локальном акте АО «РЖД»1. 

История, описанная выше, является законо-
мерным следствием формальности и оторванно-
сти от практики Правил перевозок пассажиров. 
Пункт 197 Правил перевозок пассажиров устанав-
ливает перевозку мелких домашних животных в 
ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые 
должны быть размещены предназначенных 
местах для ручной клади. По нашему мнению, 
данное положение не соответствует нормально-
сти перевозки животных. Если рассматривать 
ситуацию, когда пассажир путешествует на даль-
нее расстояние поездом дальнего следования, 
животному будет трудно находиться большое 
количество часов в замкнутом пространстве, не 
выходя из клетки. Мы считаем, что данную статью 
можно усовершенствовать и дополнить положе-
ниями о выпуске животного на прогулку, если это 
не будет мешать остальным пассажирам. 

Раздел IV Правил перевозок пассажиров 
содержит требования к оказанию услуг по пере-
возке пассажиров. В данном разделе содержатся 
лишь минимальные требования к удобствам в 
пассажирских вагонах. Лишь несколько статей 
содержат требования по дополнительному сер-
висному обслуживанию и предоставлению ком-
плекса услуг. Такой объем главы явно не отражает 
все разнообразие всех предоставляемых услуг и 
требований к ним при перевозке пассажира желез-
нодорожным транспортом. 

Кроме того, при возникновении внештатной 
ситуации, чем пассажиру руководствоваться и на 
что ссылаться, чтобы привлечь перевозчика к 
ответственности? В январе 2023 года в Пермском 
крае проводница поезда дальнего следования по 
ошибке высадила пассажиров в лесу, в результате 
чего пассажирам пришлось идти несколько кило-
метров вдоль леса. Выяснилось, что проводница 
изначально неправильно провела проверку доку-
ментов, перепутала время прибытия поезда и не 
знала, что поезд отстаёт от расписания [12]. Такое 
поведения нарушает требования по перевозке 
пассажиров. Специальный закон должен содер-
жать формулы, позволяющие пассажиру требо-
вать компенсации в случаях такой ошибки. В соот-
ветствии с пунктом 97 Правил перевозок пассажи-
ров проводник вагона должен предупредить пас-
сажира о прибытии поезда к станции их назначения 

1  Распоряжение АО «ФПК» от 27.04.2015 № 
515р «Об утверждении Инструкции проводника пасса-
жирского вагона АО «ФПК» (в ред. распоряжений АО 
«ФПК» от 5.06.2017 №498р, от 29.01.2019 №67р). – 
URL: http://glavpoezdrus.ru/ index.php?dn=down&to= 
open&id=41 (дата обращения: 20.02.2024).

за 30 минут. Законодательно данная норма дается 
попутно и проводники часто пренебрегают ею. 
Вышеуказанная ситуация побуждает внести пред-
ложение по включению данного действия в стан-
дарт услуги Правил перевозок пассажиров.

Таким образом, анализ системы транспорт-
ного законодательства, подтвердил взаимосвязь 
норм ГК РФ, УЖДТ РФ, законодательства о защите 
прав потребителей, Правил перевозок пассажи-
ров и локальных актов. Отмечено, что ряд важных 
положений не закреплен на уровне специального, 
а порой, и общего законодательства. 

Специальное железнодорожное законода-
тельство не содержит правил, определяющих 
надлежащим образом уровень комфорта при пас-
сажирской перевозке. Это следует считать глав-
ным недостатком, поэтому необходимо детализи-
ровать показатели качества оказания транспорт-
ной услуги. Наряду с общими правилами своевре-
менной доставки пассажиров, законодательство 
должно регламентировать комфорт как во время 
перевозки, так и при нахождении пассажиров на 
железнодорожных станциях. 
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

Аннотация. Современная экономическая ситуация в России, обусловленная санкциями 
зарубежных недружественных государств,  влечет за собой трансформацию коммерциали-
зации интеллектуальных прав. Особую роль приобретает у участников экономической де-
ятельности востребованность механизма коммерциализации интеллектуальных прав. 
Для этого необходимо уяснение понятия и сущности коммерциализации интеллектуаль-
ных прав, так как нет ясности на эту категорию в доктрине, законодательстве и право-
применительной практике. Целью настоящего исследования является выработка концеп-
туального понятия коммерциализации интеллектуальных прав. В исследовании проведен 
общетеоретический анализ с учетом отечественного опыта категории «коммерциализа-
ция». Изучены интеллектуальные права и их содержание. Объектом исследования стали 
общественные отношения возникающие при коммерциализации интеллектуальных прав. 
Предметом исследования выступили нормы нормативных правовых актов, регулирующие 
право интеллектуальной собственности. Для урегулирования отношений в сфере коммер-
циализации интеллектуальных права необходимо принять специальный федеральный за-
кон, в котором были бы отражены объекты коммерциализации интеллектуальных права, 
субъекты коммерциализации интеллектуальных права, государственная политика в обла-
сти коммерциализации интеллектуальных права, механизмы регистрации, распоряжения и 
реализации интеллектуальных прав.
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cal analysis taking into account the domestic experience of the category “commercialization”. Intel-
lectual property rights and their content have been studied. The object of the study was the social 
relations arising from the commercialization of intellectual rights. The subject of the study was the 
norms of normative legal acts regulating the right of intellectual property.To regulate relations in the 
field of commercialization of intellectual law, it is necessary to adopt a special federal law that would 
reflect the objects of commercialization of intellectual law, subjects of commercialization of intellectu-
al law, state policy in the field of commercialization of intellectual law, mechanisms for registration, 
disposal and implementation of intellectual rights.

Key words: commercialization, intellectual property rights, personal non-property rights, ex-
clusive rights, other intellectual property rights, registration of intellectual property rights, disposal of 
intellectual property rights, realization of intellectual property rights, tangible media.

Современная экономическая ситуация 
в России, обусловленная санкциями 
зарубежных недружественных госу-

дарств, влечет за собой трансформацию коммер-
циализации интеллектуальных прав. Развитие 
сферы интеллектуальной собственности непо-
средственно связано с реализацией националь-
ных целей, обозначенных Указом Президента РФ 
от 21 июля 2020 года «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 
года» и приоритетных направлений деятельности 
Правительства РФ. Это задача ускорения техно-
логического, прорывного развития Российской 
Федерации. Особую роль приобретает у участни-
ков экономической деятельности востребован-
ность механизма коммерциализации интеллекту-
альных прав на платформе коммерциализации 
интеллектуальной собственности, основанной на 
технологии систем распределительного реестра.

Для это необходимо уяснение понятия и 
сущности коммерциализации интеллектуальных 
прав, так как нет ясности на эту категорию в док-
трине, законодательстве и правоприменительной 
практике.

Коммерциализации интеллектуальных прав 
в современных условиях выступает тем экономи-
ческим базисом, который влияет на развития биз-
неса в России. В тоже время коммерциализации 
интеллектуальных прав существенно влияет на 
экономическую безопасностью нашей страны.

В начале необходимо уяснить, что означает 
«коммерциализация».

Коммерциализация происходит от слова 
коммерция, которая в словаре иностранных слов 
означает – торговля, а в более широком смысле 
деятельность в обществе, направленная на полу-
чение прибыли. Большой юридический энцикло-
педический словарь под коммерциализацией 
понимает – подчинение деятельности целям 
извлечения прибыли. 

В научной экономической литературе ком-
мерциализация интеллектуальной собственности 
трактуется именно как деятельность, направлен-
ная на извлечение прибыли [7].

В методических рекомендация по коммерци-
ализации результатов интеллектуальной деятель-
ности, подготовленные Федерльным институтом 
промышленной собственности (ФИПС) Федераль-
ной службой по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) коммерциализацию РИД также рас-
сматривают как деятельность [5].

В юридической литературе термин «коммер-
циализация интеллектуальной собственности» 
рассматривается с точки зрения правовой при-
роды интеллектуальных прав и под этим терми-
ном подразумевается использование и оборот   
интеллектуальных прав на результаты интеллек-
туальной деятельности и приравненных к ним 
средств индивидуализации в целях получения 
дохода [1].

Данный анализ понятия коммерциализация 
дает нам основание выделить такой признак как 
получение прибыли (дохода), именное этот при-
знак лежит в основе коммерциализации.

Уяснив понятие коммерциализация перей-
дем к анализу интеллектуальных прав. Все суще-
ствующие концепции интеллектуальной собствен-
ности: утилитарная, трудовая, социального пла-
нирования (проприетарная теория), личностная и 
другие [3] не нашли отражение в нашем законода-
тельстве. Была реализована своя цивилистиче-
ская концепция интеллектуальных прав. Осново-
положником концепции «интеллектуальных прав» 
в Российской Федерации является В.А. Дозорцев. 
Он отмечает, что термин «интеллектуальная соб-
ственность» в отрыве от пропиетарной концепции 
условен и имеет не правовое, а политическое и 
экономическое содержание, и в этой связи наибо-
лее   верным необходимо использовать понятие 
«исключительные права», имеющие имуществен-
ную природу, а в совокупности с «личными неиму-
щественными правами» они будут составлять 
систему интеллектуальных прав [2]. Именно такой 
подход реализован в ГК РФ. Этот подход неодно-
значно воспринимается учеными, которые крити-
куют «Концепцию интеллектуальных прав» и 
отмечают ее научную и практическую несостоя-
тельность [6]. И с эти можно согласится, ибо дан-
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ная концепция существенно отличается от кон-
цепции исключительных прав, используемой в 
законодательстве многих стран мира, а также в 
международных конвенциях об интеллектуальной 
собственности.

Наряду с интеллектуальными правами зако-
нодатель использует термин «интеллектуальная 
собственность», который приравнен к термину 
«результаты интеллектуальной деятельности» и в 
юридической литературе называется условным, 
выражающим политическую и экономическую 
сущность. Не вдаваясь в подробности дискуссии 
данного термина, перейдем к содержанию интел-
лектуальных прав.  Интеллектуальные права 
включают в себя личные неимущественные права, 
исключительные и иные (ст.1226 ГК РФ). Личным 
неимущественным правам присуще неотчуждае-
мость, ибо неразрывно связаны с правообладате-
лем, и они лишены имущественного содержания, 
так как носят неимущественный характер. Исклю-
чительные права характеризуются имуществен-
ным содержанием, допустимостью перехода 
(передачи) от одного лица к другому, срочностью и 
территориальностью. Иные право- это субъектив-
ные гражданские права которые законодатель 
связывает с отношениями интеллектуальной соб-
ственности, но которые не могут быть отнесены к 
личным неимущественным исключительным пра-
вам. Анализ раздела VII ГК РФ показывает, что 
исключительным правам уделяется значительное 
внимание, чем личным неимущественным и иным. 
Анализ интеллектуальных прав позволяет сде-
лать вывод, что в коммерциализации интеллекту-
альных прав особая роль отводится исключитель-
ным правам. И чтобы они участвовали в коммер-
циализации необходимо пройти ряд стадий: 

1. регистрацию права и получение охран-
ного документа;

2. распоряжение правом, связанное с уступ-
кой этих прав в форме лицензирования, отчужде-
ния, залога, коммерческой концессии;

3. реализацию права: в производство инно-
вационного продукта, уставной (складочный) 
капитал юридических лиц, в нематериальные 
активы бизнеса в целях привлечения инвестиций 
и повышения стоимости бизнеса.

При коммерциализации интеллектуальных 
прав необходимо отграничивать интеллектуаль-
ные права от их материальных носителей.

Согласно п.1 ст. 1227 ГК РФ интеллектуаль-
ные права не зависят от права собственности и 
иных вещных прав на материальный носитель 
(вещь), в котором выражены соответствующие 
результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации. Иными словами, 

вещь, являющаяся материальным носителем 
объекта интеллектуальных прав, способна стать 
объектом вещного права. При этом п.2 ст. 1227 ГК 
РФ закрепляет, что переход права собственности 
на вещь не влечет переход или предоставление 
интеллектуальных прав на результат интеллекту-
альной деятельности или на средство индивидуа-
лизации, выраженные в этой вещи, за исключе-
нием случая, предусмотренного абзацем вторым 
п. 1 ст. 1291 ГК РФ.  

В связи с  вышеизложенным, коммерциали-
зацию интеллектуальных прав можно определить 
как процесс включающий регистрацию права и 
получение охранного документа; распоряжение 
правом, связанное с уступкой этих прав в форме 
лицензирования, отчуждения, залога, коммерче-
ской концессии и реализацию права: в производ-
ство инновационного продукта,  уставной (скла-
дочный) капитал юридических лиц, в нематери-
альные активы бизнеса в целях привлечения 
инвестиций и повышения стоимости бизнеса с 
целью получения прибыли (дохода).

В заключении необходимо отметить, что для 
урегулирования отношений в сфере коммерциа-
лизации интеллектуальных права необходимо 
принять специальный федеральный закон, в кото-
ром были бы отражены объекты коммерциализа-
ции интеллектуальных права, субъекты коммер-
циализации интеллектуальных права, государ-
ственная политика в области коммерциализации 
интеллектуальных права, механизмы регистра-
ции, распоряжения и реализации интеллектуаль-
ных прав.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНЫЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ, 

СОЗДАННЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Представленный в настоящей публикации проект Концепции не содер-
жит всех возможных вариантов регулирования отношений возникающих, изменяющихся и 
прекращающихся в связи с созданием результата интеллектуальной деятельности или 
иного нематериального объекта в образовательной организации. Концепция и не должна 
быть настолько детальной в силу своего формата и функций. Более детальный подход к 
наиболее значимым и распространенным ситуациям априори предполагается прописывать 
в проекте актов, разрабатываемых на основе Концепции. Концепция же включает в себя 
основные модели, которые позволят все-таки восполнить многолетнюю пробельность в 
праве интеллектуальной собственности применительно к сфере образования. Здесь мож-
но обратить внимание на такие подходы как использование аналогии служебного резуль-
тата интеллектуальной деятельности, созданного в образовательной организации субъ-
ектами, находящимися с ней в трудовых и иных служебных отношениях. Не менее актуаль-
ны и предложенные в Концепции модели распределения имущественных прав, в первую оче-
редь применительно к обучающимся, которые в рамках образовательного процесса или 
научных исследований в связи с образовательным процессом создают охраноспособные 
результаты интеллектуальной деятельности. В основу моделей положено финансовое ос-
нование для нахождения обучающегося в образовательной организации: платное (бюджет-
ное или по целевому заказу) или бесплатное получение образования (прохождение обуче-
ния).

Вопросы сложного соавторства также получили свое отражение в моделях Концеп-
ции, когда среди авторов (соавторов) результата интеллектуальной деятельности, полу-
ченного в образовательной организации, могут находиться как представители админи-
страции, профессорско-преподавательского состава, обучающиеся с разным финансовым 
статусом и соответственно правопритязанием на имущественные права, а также сто-
ронние для образовательной организации лица. В положениях Концепции смоделированы и 
конструкции, которые позволяют избегать задвоения выплат, когда в зависимости от 
ряда факторов у авторов и правообладателей есть альтернатива: авторское вознаграж-
дение, выплаты по простой неисключительной лицензии или средства от реализации иму-
щественных прав по договорам отчуждения. Есть в Концепции и новаторские модели, свя-
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занные с результатами функционирования компьютерных систем, в том числе и компью-
терных систем, относящихся к категории искусственного интеллекта, которые непо-
средственно связаны с образовательным процессом и научными исследованиями в образо-
вательной организации.

Ключевые слова: авторское вознаграждение, имущественные права, интеллекту-
альная собственность, образовательная деятельность, образовательная организация, 
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CONCEPT OF RIGHTS TO THE RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY 
AND OTHER INTANGIBLE OBJECTS CREATED IN THE EDUCATIONAL 

ORGANIZATION

Annotation. The draft Concept presented in this publication does not contain all possible op-
tions for regulating relations arising, changing and terminating in connection with the creation of the 
result of intellectual activity or other intangible object in an educational organization. The concept 
should not be so detailed due to its format and functions. A more detailed approach to the most sig-
nificant and widespread situations is a priori supposed to be prescribed in the draft acts developed 
on the basis of the Concept. The concept includes the main models that will nevertheless fill the 
long-term gap in intellectual property law in relation to the field of education. Here you can pay atten-
tion to such approaches as the use of an analogy of the service result of intellectual activity created 
in an educational organization by subjects who are in labor and other official relations with it. No less 
relevant are the models of distribution of property rights proposed in the Concept, primarily in relation 
to students who, as part of the educational process or scientific research in connection with the edu-
cational process, create protective results of intellectual activity. The models are based on the finan-
cial basis for finding a student in an educational organization: paid (budget or target order) or free 
education (training).

Issues of complex co-authorship are also reflected in the models of the Concept, when among 
the authors (co-authors) of the result of intellectual activity obtained in an educational organization, 
there may be both representatives of the administration, faculty, students with different financial sta-
tus and, accordingly, claim to property rights, as well as third-party persons for educational organiza-
tion. The provisions of the Concept also simulate designs that allow avoiding double payments, 
when, depending on a number of factors, authors and copyright holders have an alternative: royal-
ties, payments under a simple non-exclusive license, or funds from the sale of property rights under 
alienation agreements. There are also innovative models in the Concept related to the results of the 
functioning of computer systems, including computer systems belonging to the category of artificial 
intelligence, which are directly related to the educational process and scientific research in an edu-
cational organization.

Key words: copyright, property rights, intellectual property, educational activity, educational 
organization, student, result of intellectual activity.
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Развитие правового института интеллек-
туальной собственности в том числе и 
на современном его этапе, который 

можно отсчитывать с момента принятия части IV 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) и ряда других основополагающих 
нормативных правовых актов, регулирующих 
предметную область. Этот условно современный 
этап на сегодняшний день также уже насчитывает 
второй десяток лет, где существует совершенно 
различная проблематика сферы правового регу-
лирования и правовой охраны интеллектуальных 
прав, но помимо этого особо обращает на себя 
внимание факт многолетнего игнорирования 
федеральным законодателем вклада образова-
тельных организаций в генерирование результа-
тов интеллектуальной деятельности.

Конечно же, вузовская наука, охраноспособ-
ные результаты интеллектуальной деятельности, 
появляющиеся по итогам научных изысканий и 
специализированных исследований, проводимых 
образовательными организациями не обойдены 
вниманием государства. Многие государствен-
но-властные решения в этой области нашли и 
находят свое закрепление в государственных про-
граммах, национальных проектах, стратегиях тер-
риториального, социально-экономического и куль-
турного развития, в подзаконных актах федераль-
ных органов исполнительной власти, интерпрета-
ционных документах высших судебных инстанций, 
правоприменительных актах судебной практики и 
многих других важных документах. Однако ни 
федерального закона, ни соответствующих норм в 
части IV ГК РФ как не было, так и нет. И это при 
том, что правовые споры по поводу принадлежно-
сти интеллектуальных прав в образовательных 
правоотношениях уже сформировали объемную, 
но очень пеструю и достаточно противоречивую 
судебную практику.

Попытки проектной работы в этой области, в 
том числе и на уровне проектов федеральных 
законов тем не менее предпринимались и пред-
принимаются с более чем «переменным» успе-
хом. Анализ всех известных попыток потребует 
отдельного исследования, а в качестве наиболее 
свежего и очень показательного для обозначен-
ной проблематики можно назвать проект концеп-
ции Федерального закона «Об особенностях 
управления правами на результаты интеллекту-
альной деятельности научными организациями и 
образовательными организациями высшего обра-
зования», представленный Департаментом разви-
тия технологического предпринимательства и 
трансфера технологий Минобрнауки России на 
площадке Президиума Российской Академии наук 
в июле 2023 года.

Названная концепция и ее обсуждение выя-
вило помимо прочего наличие как минимум двух 

позиций, которые как уже было отмечено явля-
ются показательными в проблематике сферы 
интеллектуальной собственности в образователь-
ных отношениях.

Первая позиция связна с тем, что рассма-
триваемая попытка выстроить правовое регули-
рование отношений, опосредованных образова-
тельными организациями высшего образования 
показывает на ограничение – «только вузы», что 
вызывает обоснованное недоумение и вопросы: 
«А профессиональные образовательные органи-
зации, осуществляющие образовательную дея-
тельность по образовательным программам сред-
него профессионального образования и (или) по 
программам профессионального обучения не 
генерируют охраноспособные результаты интел-
лектуальной деятельности? А если генерируют, то 
почему федеральному законодателю в очередной 
раз предлагают их проигнорировать?».

Вторая позиция связана с технологическим 
уклоном, вернее доминантой объектов права про-
мышленной собственности в содержании указан-
ной концепции. Объекты авторского права и смеж-
ных прав в содержании концепции отсутствуют, 
что также вызывает недоумение и вопросы по 
поводу игнорирования вклада креативных инду-
стрий, творческих образовательных организаций 
в сфере музыкальной культуры, изобразительного 
искусства, кинематографии, концертной и теа-
тральной деятельности в рынок интеллектуаль-
ной собственности и экономику в целом.

Предложенное на момент обсуждения 
название концепции также показывает, что 
попытка урегулировать «особенности управления 
правами» нормами федерального закона не 
совсем соответствует уровню и статусу этого вида 
нормативного правового акта. Тем не менее, 
работа в образовательных организациях в этом 
направлении не стоит на месте, их практика, а 
также правоприменительная практика судов и 
иных государственных органов так или иначе 
находит свои варианты решения и предлагает их 
в качестве мер регулятивного и охранительного 
характера на период до восполнения федераль-
ным законодателем существующей пробельности 
в праве. Названная практика, а также дискуссия 
по проблематике интеллектуальной собственно-
сти в образовательных организациях на многих 
профессиональных площадках послужили осно-
вой для предлагаемой Концепции прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и иные 
нематериальные объекты, созданные в образова-
тельной организации.

Концепция структурирована по пунктам в 
соответствии с основными регуляторными моде-
лями.
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ПРАВО  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ

Концепция прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и иные 

нематериальные объекты, созданные  
в образовательной организации

1. Работнику (сотруднику) образовательной 
организации, создавшему служебный результат 
интеллектуальной деятельности – результат 
интеллектуальной деятельности, созданный в 
связи с выполнением служебных обязанностей в 
образовательной организации или служебного 
задания, полученного от руководителя образова-
тельной организации, принадлежат личные неи-
мущественные права и право на вознаграждение, 
размер, условия и порядок выплаты которого 
определяются договором между работником 
(сотрудником) образовательной организации и 
руководителем образовательной организации.

2. Имущественные права на результат интел-
лектуальной деятельности, созданный в связи с 
выполнением служебных обязанностей в образо-
вательной организации или служебного задания, 
полученного от руководителя образовательной 
организации (далее – служебный результат интел-
лектуальной деятельности образовательной орга-
низации), принадлежат работодателю, если иное 
не предусмотрено договором.

3. Для целей регулирования отношений в 
образовательной сфере служебными являются 
обязанности, возникающие из деятельности педа-
гогических работников и иного обучающего персо-
нала по реализации утвержденных в установлен-
ном порядке образовательных программ (про-
грамм обучения), планов по научной и иной иссле-
довательской деятельности образовательной 
организации.

4. Служебным является задание, получен-
ное от руководителя образовательной организа-
ции в связи с реализацией образовательных про-
грамм (программ обучения), планов по научной и 
иной исследовательской деятельности образова-
тельной организации оформляемое в соответ-
ствии с локальным актом образовательной орга-
низации.

5. Условия и порядок распоряжения правами 
на служебный результат интеллектуальной дея-
тельности образовательной организации, опреде-
ляются действующим законодательством, а в слу-
чаях пробела правового регулирования основыва-
ются на правовых позициях высших судебных 
инстанций Российской Федерации.

6. Вознаграждение за служебный результат 
интеллектуальной деятельности образователь-
ной организации носит безусловный характер.

Размер, условия и порядок выплаты возна-
граждения за служебный результат интеллекту-
альной деятельности образовательной организа-

ции, определяются договором между работником 
(сотрудником) образовательной организации и 
образовательной организацией с учетом соавтор-
ства и личного вклада каждого из соавторов в 
полученный результат.

Фактическое использование, внедрение, 
обоснованные (рассчитанные) перспективы вне-
дрения указанного служебного результата интел-
лектуальной деятельности образовательной орга-
низации в любое из направлений деятельности 
работодателя или иного фактического использо-
вания работодателем влияют на размер, условия 
и порядок выплаты вознаграждения.

В случаях если перспектива внедрения нео-
чевидна, то размер, условия и порядок выплаты 
вознаграждения определяются с учетом затрат, 
фактически понесенных работодателем. Соответ-
ствующий суд может уменьшить размер указан-
ного вознаграждения в случае, если работодатель 
не использует (недостаточно использует) служеб-
ный результат интеллектуальной деятельности 
образовательной организации, либо вопреки 
своим разумным и обоснованным ожиданиям не 
извлекает выгоду из такого использования в 
результате действия факторов, которые не зави-
сят от него и которые он не мог и не должен был 
предвидеть, или по иным уважительным причи-
нам.

При определении размера вознаграждения, 
подлежащего выплате соавтору за служебный 
результат интеллектуальной деятельности обра-
зовательной организации и (или) за результат 
интеллектуальной деятельности полученный обу-
чающимся в процессе освоения образовательных 
программ (программ обучения) и (или) участия в 
реализации планов по научной и иной исследова-
тельской деятельности образовательной органи-
зации, а также когда соавтором выступает лицо не 
состоящее в договорных и иных правовых отно-
шениях с образовательной организацией при 
содействии суда, суд может, учитывая все обстоя-
тельства конкретного дела, в том числе личный 
вклад соавтора в полученный результат, прису-
дить ему вознаграждение в ином размере, нежели 
предусмотренном договором.

7. Обучающемуся в образовательной орга-
низации, создавшему результат интеллектуаль-
ной деятельности в процессе освоения им обра-
зовательных программ (программ обучения) и 
(или) участия в реализации планов по научной и 
иной исследовательской деятельности образова-
тельной организации принадлежат личные неиму-
щественные права на указанный результат.

8. Право на вознаграждение, размер, усло-
вия и порядок выплаты которого определяются 
договором между обучающимся и образователь-
ной организацией возникает в том случае если 
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результат интеллектуальной деятельности полу-
ченный обучающимся в процессе освоения им 
образовательных программ (программ обучения) 
и (или) участия в реализации планов по научной и 
иной исследовательской деятельности образова-
тельной организации выходит за рамки обуслов-
ленности учебным процессом и (или) научной 
деятельности образовательной организации – 
приобретает коммерческую ценность и монетизи-
руется.

В случаях, когда обучающемуся принадле-
жат имущественные права на результат интеллек-
туальной деятельности, полученный им в про-
цессе освоения им образовательных программ 
(программ обучения) и (или) участия в реализа-
ции планов по научной и иной исследовательской 
деятельности образовательной организации, 
право на вознаграждение не возникает.

9. Имущественные права на результат интел-
лектуальной деятельности, созданный обучаю-
щимся в рамках обучения за счет бюджетных 
средств в пределах контрольных цифр приема 
или в пределах установленной квоты меры мате-
риального стимулирования гражданина, принад-
лежат образовательной организации, если иное 
не установлено законодательством или не пред-
усмотрено договором.

10. Принадлежность имущественных прав 
на результат интеллектуальной деятельности, 
созданный обучающимся в рамках обучения за 
счет внебюджетных целевых средств, определя-
ется в соответствующем договоре с заказчиком 
целевого обучения.

11. Имущественные права на результат 
интеллектуальной деятельности, созданный в 
процессе обучения за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, принадлежат 
обучающемуся, если иное не установлено законо-
дательством или не предусмотрено договором.

12. Вне зависимости от того за счет каких 
средств обучается лицо, создавшее результат 
интеллектуальной деятельности, и обучающийся, 
и образовательная организация имеют право на 
простую неисключительную лицензию на исполь-
зование результата интеллектуальной деятельно-
сти, созданного в процессе освоения образова-
тельных программ (программ обучения) и (или) 
участия в реализации планов по научной и иной 
исследовательской деятельности образователь-
ной организации.

В случае, если обучающийся реализует свое 
право на простую неисключительную лицензию, 
то вознаграждение, предусмотренное пунктом 8 
настоящей Концепции, не выплачивается, а 
выплаченное подлежит возврату образователь-
ной организации.

В случаях отчуждения исключительных прав 
третьим лицам и получения соответствующих 
выплат по такому договору право на простую 
неисключительную лицензию утрачивается.

13. Если результат интеллектуальной дея-
тельности создан в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей в образовательной организа-
ции или служебного задания, полученного от руко-
водителя образовательной организации и (или) в 
процессе освоения образовательных программ 
(программ обучения) и (или) участия в реализа-
ции планов по научной и иной исследовательской 
деятельности образовательной организации в 
соавторстве с лицом (лицами) не состоящим с 
образовательной организацией в соответствую-
щих правовых отношениях, то условия взаимо-
действия с такими лицами, распределение прав, 
распоряжение правами и иные вопросы использо-
вания такого результата интеллектуальной дея-
тельности определяется в договорном порядке – 
самостоятельно или при содействии суда. Если по 
каким-либо причинам между сторонами отсут-
ствует договор, заключенный ими самостоятельно 
или при содействии суда на условиях, указанных 
в его решении, каждый из соавторов вправе само-
стоятельно принимать меры по защите своих 
прав.

В случаях соавторства размер и порядок 
распределения средств, полученных по договору 
отчуждения результата интеллектуальной дея-
тельности созданного в процессе освоения (реа-
лизации) образовательных программ (программ 
обучения) и (или) участия в реализации планов по 
научной и иной исследовательской деятельности 
образовательной организации, определяется в 
договорном порядке – самостоятельно или при 
содействии суда в зависимости от принадлежно-
сти исключительного (имущественного) права в 
соответствии с пунктами 1, 2, 9-11 настоящей Кон-
цепции.

14. В образовательной организации в про-
цессе реализации образовательных программ 
(программ обучения) и (или) реализации планов 
по научной и иной исследовательской деятельно-
сти образовательной организации могут быть 
получены результаты функционирования компью-
терных систем, в том числе и компьютерных 
систем, относящихся к категории искусственного 
интеллекта – результат функционирования ком-
пьютерной системы.

15. Для целей регулирования отношений в 
предметной сфере под компьютерной системой 
понимается взаимосвязанная совокупность эле-
ментов аппаратно-программного комплекса, отве-
чающая за хранение и обработку информации, 
которая генерируется на компьютере (электрон-
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ной вычислительной машине – ЭВМ вне зависи-
мости от ее вида и характеристик). Элементы ком-
пьютерной системы представлены компьютерным 
оборудованием (физические и материальные 
компоненты компьютера) и программами.

16. Если результат функционирования ком-
пьютерной системы в силу своей оригинальности, 
выразительности и привлекательности получает 
социальное признание, востребованность, ком-
мерческую и иную ценность, то он может приобре-
сти качество произведения науки, литературы и 
искусства.

17. Если результат функционирования ком-
пьютерной системы представляет собой техниче-
ское решение в любой области, относящееся к 
продукту (в частности, устройству, веществу, 
штамму микроорганизма, культуре клеток расте-
ний или животных) или способу (процессу осу-
ществления действий над материальным объек-
том с помощью материальных средств), в том 
числе, к применению продукта или способа по 
определенному назначению, то он может приоб-
рести качество изобретения.

18. Если результат функционирования ком-
пьютерной системы представляет собой новое и 
оригинальное решение внешнего вида изделия 
промышленного или кустарно-ремесленного про-
изводства, то он может приобрести качество про-
мышленного образца.

19. Если результат функционирования ком-
пьютерной системы представляет собой новое и 
промышленно применимое техническое решение, 
относящееся к устройству, то он может приобре-
сти качество полезной модели.

20. Субъектами прав на результаты, полу-
ченные в процессе функционирования компью-
терных систем, в том числе и компьютерных 
систем, относящихся к категории искусственного 
интеллекта, которые приобретают качества, ука-
занные в пунктах 16-19 настоящей Концепции, 
являются лица, поставившие задачу на получение 
такого результата. Получение незапланирован-
ного результата (иного результата), основанного 
на первоначальной задаче, также обладающего 
перечисленными качествами, не изменяет субъ-
ектный состав прав.

21. На результаты функционирования ком-
пьютерной системы неимущественные права не 
возникают.

Имущественные права между субъектами 
прав на результаты, полученные в процессе функ-
ционирования компьютерных систем, в том числе 
и компьютерных систем, относящихся к категории 
искусственного интеллекта, распределяются в 
соответствии с их правовым статусом в образова-
тельной организации либо положением сторон-
него лица по аналогии с пунктами 1, 2, 9-11 насто-
ящей Концепции.

22. Объем, срок действия и состав интеллек-
туальных прав, возникающих на указанные 
результаты работы компьютерных систем, опре-
деляется действующим законодательством, а в 
случаях пробела правового регулирования осно-
вываются на правовых позициях высших судеб-
ных инстанций Российской Федерации.

23. Законодательством могут определяться 
иные особенности осуществления имуществен-
ных прав на результат интеллектуальной деятель-
ности, созданный в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей в образовательной организа-
ции или служебного задания, полученного от руко-
водителя образовательной организации и (или) в 
процессе освоения образовательных программ 
(программ обучения) и (или) участия в реализа-
ции планов по научной и иной исследовательской 
деятельности образовательной организации, а 
также прав на результаты, полученные в процессе 
функционирования компьютерных систем, в том 
числе и компьютерных систем, относящихся к 
категории искусственного интеллекта.

Конечно же, результаты интеллектуальной 
деятельности могут быть получены образователь-
ной организацией и в иных случаях, непосред-
ственно не связанных с образовательной дея-
тельностью: приобретены по соответствующему 
лицензионному договору; получены по договору 
заказа, в ходе исследований финансируемых 
образовательной организацией как на ее на базе, 
так и на сторонних площадках; договору оказания 
услуг и многих других. Однако в этих «иных» слу-
чаях отсутствует специфика образовательных 
отношений, и образовательная организация 
выступает «обычным» юридическим лицом.
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Информационные технологии (ИТ) - 
одна из наиболее быстро развиваю-
щихся сфер экономики. Происходя-

щие в ней изменения открывают новые и, на пер-
вый взгляд, фантастические перспективы в 
ИТ-секторе. Безопасность информации представ-
ляет собой многостороннюю защиту от сторонних 
воздействий, в итоге которых может быть нанесен 
ущерб информации или ее обладателям. Цели 
такой безопасности в минимизации ущерба, а 
также прогноз и предотвращение таких действий. 
Основные риски, заключаются во взломах, утечке 
данных, обнародованности конфиденциальной 
информации.

Гарантия информационной безопасности 
многоэтапный процесс. Оценка риска информаци-
онной безопасности обычно рассматривается как 

проект или инициатива, которая является частью 
общей программы информационной безопасно-
сти предприятия или процесса управления 
рисками предприятия. Чтобы эффективно управ-
лять рисками необходимо проанализировать свя-
занные компоненты, таких как активы, уязвимость, 
источники угроз, потенциальные воздействия и 
возможные меры контроля. Немаловажную роль 
играет фокус на скорость обнаружения, реагиро-
вания и восстановления информационной безо-
пасности. Структура информационной безопасно-
сти должна предполагать, что нарушения будут 
иметь место, и поэтому планирование и защита 
важнее, чем обнаружение и реагирование. При 
внедрении информационной безопасности в 
фирме все сотрудники должны понимать риски и 
соблюдать правила кибербезопасности.

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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Развитие цифровой экономики за счет воз-
никновения новых возможностей для человека 
влечет за собой, с одной стороны, позитивные 
последствия: 

- повышение конкурентоспособности компа-
ний; 

- снижение издержек на производство това-
ров и оказание услуг; 

- рост производительности труда; 
- расширение количества удаленных рабо-

чих мест; 
- минимизация финансово-социального 

неравенства. 
В тоже время, возрастает вероятность воз-

никновения таких рисков, как: угроза защите пер-
сональных данных граждан страны, использова-
ние данных о людях для манипуляции их поведе-
нием; рост безработицы на рынке труда, в связи с 
уходом с него ряда профессий и даже отраслей; 
увеличение разрыва в уровне благосостояния 
граждан одной страны.

Анализ возможных угроз от развития цифро-
вой экономики свидетельствует о том, что перед 
современным образованием стоят задачи, 
направленные на подготовку кадров для цифро-
вой экономики. Другими словами, современные 
выпускники университетов, должны быть компе-
тентны в областях цифровой экономики, легко 
адаптироваться в цифровой среде и быть мотиви-
рованными на быстрое осваивание новых техно-
логий, готовыми на самообразование и самораз-
витие [1].

Можно утверждать, что любая интеллекту-
альная собственность имеет свою стоимость, 
исчисляемую в «человеко-часах», проведенных 
автором за работой над данной собственностью, 
будь то работа писателя (книга) или программиста 
(программа или база данных). Таким образом, 
нарушением авторского права будет считаться 
использование данной интеллектуальной соб-
ственности без личного разрешения правообла-
дателя.

В настоящее время в сети Интернет активно 
ведутся обсуждения насчет запрета деятельности 
торрент-трекеров, с помощью которых огромное 
количество Интернет-пользователей скачивают 
множество файлов (фильмы, книги, игры, музыка 
и так далее), пренебрегая правами владельцев. 
Что же такое торренты и как они устроены? Тор-
рент (BitTorrent) представляет собой пиринговый 
(P2P) протокол для кооперативного обмена фай-
лами через Интернет. Пиринговый - означает, что 
участники данной сети обладают равноправием, 
то есть могут являться как клиентами, так и серве-
рами сети. Файлы передаются фрагментами, при 

этом клиент одновременно и загружает, и раздает 
файлы другим пользователям. Алгоритм работы 
данного протокола впервые описал Брэм Коэн 4 
апреля 2001 года.

И уже запуск первой версии torrent-клиент 
«BitTorrent» был произведен 2 июля того же года. 
На данный момент существует множество про-
грамм, предназначенных для обмена файлами по 
этому протокол). С тех пор технология торрента 
стала популярна во всем мире из-за низкой 
нагрузки на сеть и высокой скорости передачи 
данных [3].

Под торрентами стоит понимать как всю дан-
ную технологию обмена файлами, так и протокол, 
по которому’ они передаются.

Имеется целый ряд проблем по защите 
авторских прав.

1 Пробелы в законодательстве. Владельцы 
трекера не несут ответственность за загружаемый 
пользователями контент.

2 Латентность. Она обусловлена тем, что 
выявить сам факт нарушения авторских прав 
затруднительно.

3 Несоблюдение баланса между у частни-
ками правоотношений. Государство в союзе с пра-
вообладателями старается сократить несогласо-
ванное с владельцами использование интеллек-
туальной собственности.

4 Отсутствие контроля за деятельностью 
правонарушителей. Государство не отслеживает 
действия пользователей торрент-трекеров.

5 Правовая неграмотность. Большинство 
людей, которые пользуются торрентами. даже не 
подозревают о том, что при скачивании файлов 
нарушают права владельца.

Всё вышеперечисленное напрямую отно-
сится к проблемам в законодательстве. В судеб-
ной практике имеются дела, связанные с наруше-
нием авторских прав при использовании торрен-
тов. Так. с мая 2009 г. по апрель 2010 г. житель 
города Набережные Челны незаконно разместил 
на портале terabits.ru для всеобщего пользования 
10 торрент-файлов для загрузки контрафактных 
копий фильмов, авторские права на которые при-
надлежат студиям 20th CenturyFox, SonyPictures, 
WamerBros. Disney и ParamountPictures. Суд при-
знал виновным пользователя торрент-трекера в 
нарушении закона о защите авторских прав и при-
говорил его к штрафу в размере 40 тысяч рублей.

Аналогичный случай произошел в Швеции. В 
феврале 2009 года был начат судебный процесс 
над создателями сайта «ThePirateBav». Петер 
Сун- де, Фредерик Нейж, Тогфрид Свартхольм 
Варг и Карл Лундстрем были приговорены к 
одному году лишения свободы и крупному денеж-
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ному штрафу (3,6 млн долларов) за содействие 
нарушению авторских прав. Обвинения являются 
довольно сомнительными, потому’ что ответствен-
ным за данное противозаконное действие будет 
пользователь, который выложил в сеть произве-
дение без согласия правообладателя.

Как видим, за рубежом наказания за данное 
преступление намного жестче, чем в нашей 
стране [2]. Что же касается пользователя, то он 
вполне может заявить, что его компьютер не под-
ключен к сети Интернет, таким образом, суду при-
дется доказывать вхождение данного компьютера 
в глобальную сеть при распространении наруша-
ющего авторские права файла, что существенно 
замедлит процесс делопроизводства.

Проблема нарушения авторских прав всегда 
будет актуальна в мире, где высоко развиты тех-
нологии распространения данных. Одним из ее 
решений является ужесточение наказаний, напри-
мер, увеличение размеров штрафов и компенса-
ций до размера, четырехкратно превышающего 
упущенную владельцами выгоду. Поправки не 
смогут ликвидировать эту проблему полностью, и 
всё-таки такие случаи должны сократиться и стать 
единичными [4]. Другим возможным решением 
будет привлечение к ответственности вла-дель-
цев торрент-трекеров. На них может быть возло-
жена обязанность контролировать данные, пере-
даваемые пользователями. Следующим дей-
ствием со стороны государства может стать 
сокращение срока действия авторских прав, 
чтобы уровнять права правообладателей и жела-
ющих использовать их интеллектуальную соб-
ственность. Для этого нужно внести поправку в 
статью 1281 ч. 4 Гражданского кодекса РФ. Пред-
ставляется, что ныне установленные сроки (автор-
ское право действует в течение всей жизни автора 
и 70 лет после его смерти) слишком велики. Сле-
дует сократить право исключительной собствен-
ности автора произведения до 1 года, а после его 
истечения перевести в пожизненное, ограничен-
ное возможностями, владение (только право 
авторства), при этом разрешая другим по истече-
нии вышеуказанного срока законно пользоваться 
этой продукцией.

Также следует внести корректировку в Феде-
ральный закон «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации». Необ-
ходимо, чтобы провайдер следил за содержанием 
сайтов, хостингами которых он владеет, так как 
сейчас он принимает меры только по решению 
суда (статья 15.2). Представляется, что на данный 
момент законодательство РФ неэффективно обе-
спечивает регулирование защиты авторских прав. 

Сейчас не все технические вопросы решаемы, 
например, распределение зон адресов, и Интер-
нет - международная сеть, поэтому нужно не оста-
навливаться в разработке документов на между-
народном уровне [3].

В современном информационном обществе, 
когда быстрыми темпами развиваются информа-
ционно-коммуникационные технологии и вычис-
лительная техника, более актуальным становится 
умение специалистов выстраивать траектории 
самообразования и саморазвития, для совершен-
ствования профессионализма и определения сво-
его места в цифровом обществе. В рамках про-
екта разрабатывается информационно-образова-
тельный портал «Современная цифровая образо-
вательная среда в Российской Федерации» (online.
edu.ru), на котором организуется доступ к цифро-
вым платформам и курсам, с использованием 
ресурсов которой к 2024 году планируется обучить 
120 тыс. специалистов в области цифровой эконо-
мики и 10 млн. человек повысить свою цифровую 
грамотность, причем 1 млн. человек должны полу-
чить цифровые сертификаты.

Актуальность проблемы по подготовке 
специалистов, мотивированных на саморазвитие 
и гибкое адаптирование к меняющимся социаль-
но-экономическим условиям в информационном 
обществе, подтверждается исследованием «Фор-
сайт Компетенций 2030», проведенным Москов-
ской школой управления «Сколково» и Агентством 
стратегических инициатив в 2014-2015 годах. 
Исследование было направлено на прогнозирова-
ние перечня устаревающих интеллектуальных 
профессий и выявление спроса на новые компе-
тенции и формирования образов новых профес-
сий для 25 отраслей. Результаты исследования 
объединили в документ, названный «Атлас новых 
профессий», представляющий собой, системати-
зированный подбор информации и являющийся 
инструментом для профориентации.
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Актуальность исследуемой проблемы. В 
последние несколько десятилетий активно идет 
популяризация здорового образа жизни, с целью 
привлечения молодого поколения к активным 
занятиям физической культурой и спортом. 
Однако любой спорт может быть травмоопасен в 
большей или меньшей степени, даже при соблю-
дении всех правил и мер безопасности. Тяжелая 
атлетика, как вид спорта, оказывает специфиче-
ское влияние на организм занимающихся. Трени-
ровки с отягощениями привлекают молодых 

людей возможностью сформировать красивую 
атлетическую фигуру, рельефную мускулатуру, 
укрепить опорно-двигательный аппарат. Занятия с 
поднятием тяжестей развивают силу, ловкость, 
выносливость [1].

Силовые упражнения при неправильном 
выполнении часто приводят к травмам различного 
характера. Травмы позвоночника чаще происхо-
дят при выполнении таких упражнений как – ста-
новая тяга, рывок, толчок, жим, поднимание из 
приседа. По данным литературы, около 95 % 
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атлетов жалуются на боли в пояснице: у 31 % 
наблюдается спондилёз, у 18 % – осевое отклоне-
ние позвоночника [2].

Также встречались случаи травмирования 
спортсменов во время соревнований. Степень 
травм при этом наблюдалась от лёгких до крайне 
тяжёлых. Например, венгерский тяжелоатлет 
Янош Баранья на Олимпийских играх 2008 года в 
Пекине собирался поднять 148 кг, когда его локоть 
был вывихнут, и вес обрушился на его спину, когда 
он закричал от сильной боли. Причинами возник-
новения травмы являются чаще всего неправиль-
ная техника выполнения упражнений, чрезмерная 
силовая нагрузка, недостаточная разминка перед 
тренировкой, неравномерная нагрузка, оказывае-
мая на отдельные группы мышц [2]. Разминка и 
заминка являются неотъемлемыми компонентами 
любой программы упражнений, особенно при 
использовании весов. Прежде чем приступать 
каким-либо упражнениям, важно уделить некото-
рое время растяжке, чтобы подготовить мышцы к 
предстоящей нагрузке. Правильное положение 
тела необходимо для предотвращения травм и 
получения максимальной отдачи от тренировок. 
Во время выполнения упражнений с поднятием 
тяжестей необходимо следить за тем, чтобы под-
держивать хорошую осанку, контролировать тех-
нику выполнения и избегать резких движений [3].

Таким образом, данная тема является очень 
актуальной, т.к. участие в соревнованиях явля-
ется основной целью каждого профессионального 
спортсмена. Период реабилитации занимает 
много времени и моральных сил, поэтому профи-
лактика травм является самым оптимальным 
решением этой проблемы.

Цель исследования. Изучить причины и 
виды травм тяжелоатлетов, методы профилак-
тики травмирования, правильное выполнение 
тренировочных упражнений.

Методы и организация исследований. В 
статье применяются следующие методы: анализ 
литературных данных, статистический метод. 

Для исследования была взята статистика 
травм разных частей тела у тяжелоатлетов. Были 
выявлены органы, которые наиболее часто стра-
дают от перегрузок организма, и предложена про-
филактическая помощь для предотвращения 
вероятности развития таких травм и хронических 
профессиональных заболеваний.

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Главной задачей тяжелоатлета является 
подъём штанги над головой, поэтому пострадать 
от избыточного веса тяжести могут разные части 
тела спортсмена. На рис. 1 представлена локали-
зация травм в тяжёлой атлетике и частота получе-
ния повреждений в каждой части тела.

Рис.1. Локализация травм в тяжёлой атлетике

Наиболее часто страдает поясница (23,3%), 
а вес штанги ложится на позвоночник. Это проис-
ходит из-за того, что он имеет физиологические 
изгибы. Поясничный лордоз – изгиб позвонков 

вперёд; т.к. позвоночник не является прямым упо-
ром, физиологические изгибы становятся наибо-
лее подверженными травмированию. В истории 
тяжёлой атлетики для поднятия штанги использо-
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вались 3 упражнения: рывок, толчок и жим. Но 
после 1972 года из программы жим был удален, 
он являлся крайне опасным для позвоночника: 
особенно, его поясничного отдела. Последняя 
фаза этого упражнения выполняется в позиции 
чрезмерного поясничного лордоза и при поднятии 
тяжелых весов повышается риск возникновения 
спондилёза или спондилолистеза. Жим может 
стать причиной дистрофических изменений в 
наружных отделах фиброзного кольца межпозвон-
ковых дисков позвоночника, а также смещений 
позвонков. Именно поэтому это упражнение было 
исключено из олимпийской программы. После 
того как был упразднен жим, процент таких забо-
леваний как спондилёз и спондилолистез суще-
ственно снизился [4].

Также можно заметить, что следуют по 
частоте травм колени, плечи и кисти, то есть 
суставы, на которые идёт вес тяжести. Суставы 
тела всегда были подвержены травмам, ведь в 
них кости соединяются друг с другом некостными 
структурами: хрящами, сухожилиями и связками. 

У спортсменов могут возникнуть 2 вида 
повреждений: острые и хронические. Острые 
травмы возникают обычно на соревнованиях при 
большой усталости мышц или при плохой раз-
минке перед выступлением. Хронические заболе-

вания возникают обычно при постоянном неболь-
шом травмировании органов и тканей во время 
тренировок. Хронические травмы повышают веро-
ятность развития острых заболеваний на сорев-
нованиях. Поэтому значимость правильного про-
ведения тренировок очень большая.

Мы провели исследование, в основе кото-
рого было изучение статистики поисковых запро-
сов Яндекса. Проводился анализ количества 
запросов в системе Яндекс Вордстат разных клю-
чевых слов в месяц – с января по декабрь 2023 
года. Мы запрашивали ключевые слова «травмы» 
+ «(вид спорта)», при этом исследовались только 
силовые виды спорта, например, «Травмы гире-
вой спорт». Таким образом мы узнали, травмы в 
каких видах спорта интересовали людей больше 
всего. По количеству запросов мы предположили, 
какой вид силового спорта является наиболее 
травмоопасным. При исследовании мы не вби-
вали определённых ограничений по регионам и 
странам, поэтому данные являются мировыми. 
Результаты представлены в виде накопительной 
линейчатой диаграммы (рис. 2), в которой длина 
столбика является суммой запросов за каждый 
исследуемый месяц, вклад каждого месяца в 
общую сумму можно определить по цвету.

Рис. 2. Диаграмма количества запросов ключевых слов в системе Яндекс

По диаграмме видно, что из всех исследо-
ванных силовых видов спорта тяжёлая атлетика 
находится на 2 месте по травмоопасности, и это 
ещё раз доказывает актуальность данной темы. 

При несчастных случаях штангисты полу-
чают тяжёлые травмы, которые вызывают хрони-
ческие заболевания, инвалидность и приводят к 
уходу из спорта. Поэтому очень важно проводить 
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профилактику травм, которая заключается в 
нескольких способах:

• Изучение исходного уровня тренирован-
ности

• Соблюдение правильной техники выпол-
нения упражнений

• Обязательная общая разминка перед тре-
нировкой

• Правильный режим сна, контроль уровня 
усталости

• Учёт наличия хронических заболеваний и 
травм

• Сбалансированная диета
• Обязательный отдых между подходами 

упражнений
Заключение. Исключить вероятность полу-

чения травмы во время тренировки или соревно-
ваний полностью невозможно, но соблюдение 
необходимых способов и методов профилактики 
помогут минимизировать риски их возникновения 
и сократить возможности получения травмирова-
ния. Частые места травм, приведённые в статье 
на рис. 1, могут помочь тренерам тяжелоатлетов 
понять, характер локализации повреждений, и на 
какие части тела обращать больше внимание при 
тренировках.
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На сегодняшний день спорт представ-
ляет из себя не только разновидность 
досуга, соревнований по какой-либо 

дисциплине, но и отдельную бизнес-сферу. Спор-
тсмены, спортивные организации заключают мно-
гомиллионные контракты, продают свою продук-

цию, занимаются телевещанием, рекламирова-
нием различной продукции. В этих условиях 
вполне естественно возникают ситуации, когда 
между субъектами возникают различные споры. В 
частности, они могут иметь гражданско-правовую 
и трудовую природу, ведь профессиональные 
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спортсмены подписывают контракты со спортив-
ными организациями. Эти соглашения могут вся-
чески ограничивать права и возможности спор-
тсменов (например, очень часто спортсмены не 
могут разглашать информацию о своих гонора-
рах). Можно выделить следующие виды споров в 
сфере спорта, которые могут негативно сказаться 
на деятельности спортсмена:

- конфликты, возникающие между спортсме-
ном и другими членами внутри команды;

- конфликты между спортсменом и руковод-
ством команды (тренеры, директора и пр.) или с 
менеджерами и промоутерами, если мы говорим 
про индивидуальные виды спорта;

- конфликты, связанные с участием спор-
тсмена в различных рекламных мероприятиях и 
иных акциях;

- конфликты, являющиеся следствием пред-
ставления спортсменом какого-либо бренда.

Безусловно, данные конфликты можно раз-
решать в судебном порядке, но такой вид урегули-
рования спорного правоотношения может суще-
ственно осложнить ведение своей деятельности 
как для организаций, так и для спортсменов. Это 
происходит из-за того, что судебные тяжбы могут 
длиться годами, что серьезно может затормозить 
карьеру для спортсмена. Судебная тяжба может 
длиться на протяжении продолжительного вре-
менного промежутка, при этом, обязательства по 
присутствию на судебных заседаниях и их график 
могут не соответствовать интересам сторон кон-
фликта. Кроме того, судебный спор может нести 
серьезные материальные затраты для сторон и 
вызывать серьезные спекуляции вокруг спор-
тсмена, команды и пр., что влияет на создание 
негативного имиджа вокруг них. Кроме того, судеб-
ный порядок рассмотрения споров ставит своей 
задачей лишь разрешить дело с точки зрения 
закона и не пытается привести стороны к компро-
миссу, что в итоге не делает возможным нормали-
зацию отношений между спортсменом и его контр-
агентами. 

Резюмируя все недостатки судебного разре-
шения спортивных споров, мы бы хотели подчер-
кнуть, что профессиональным спортсменам и 
организациям лучше прибегать к альтернативным 
способам разрешения споров. К таким способам 
мы можем отнести: спортивный арбитраж, заклю-
чение мирового соглашения, обращение в третей-
ский суд, медиация. Из всех обозначенных спосо-
бов разрешения спорных правоотношений, на 
наш взгляд, медиация имеет наиболее приемле-
мые последствия для всех сторон спортивно-пра-
вового конфликта. Это исходит из ее правовой 
природы. Процедура медиации - способ урегули-
рования споров при содействии медиатора на 

основе добровольного согласия сторон в целях 
достижения ими взаимоприемлемого решения1. 
Процедура медиации предполагает участие ква-
лифицированного посредника, организующего 
взаимодействие между конфликтующими сторо-
нами, причем в задачи посредника входит согла-
сование интересов сторон, что определяет воз-
можность соблюсти интересы не только спор-
тсмена, но и другой стороны конфликта. При этом, 
в отличие от судебной практики, в рамках которой 
конечное решение носит принудительный харак-
тер и определяется всецело действующей норма-
тивной базой, медиация допускает высокую меру 
вариативности в принятии конечного решения, 
иными словами – характер соглашения, которое 
возникает между участвующими в конфликте сто-
ронами, зависит, прежде всего, от ситуации и 
интересов сторон, что определяет индивидуаль-
ный подход в каждом конкретном случае. Это 
задает высокие перспективы медиации в разре-
шении споров. При этом немаловажным обстоя-
тельством является то, что медиация может спо-
собствовать урегулированию конфликтов различ-
ной природы, в том числе – тех, которые нахо-
дятся за рамками прямого правового 
регулирования (например, внутрикомандные кон-
фликты, межличностные конфликты между спор-
тсменом и руководством и пр.). Преимуществом 
медиации перед другими процедурами разреше-
ния споров является тот факт, что стороны добро-
вольно приходят к компромиссному решению. 
При этом посредником является физическое или 
юридическое лицо, которое является независи-
мым и профессиональным. У медиатора нет како-
го-либо интереса отстаивать позицию спортсмена 
или спортивной организации, он лишь пытается 
помочь сторонам договориться. Еще одним из 
безусловных преимуществ медиативного согла-
шения является его конфиденциальный характер, 
что очень актуально как для спортсменов и спор-
тивных организаций, которые не хотят разглашать 
информацию о самом факте конфликта, гонора-
рах и прочих сведениях, потому что такие сведе-
ния могут быть использованы как способ давле-
ниях со стороны общественности, журналистов и 
пр. Сроки медиативных процедур также являются 
преимуществом перед иными видами разреше-
ния споров, так как стороны сами свободны их 
определять, что позволяет им достигать между 
собой соглашения в кратчайшие сроки.

Несмотря на ряд достоинств медиации, на 
сегодняшний день в России она применяется 

1  Федеральный закон "Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)" от 27.07.2010 N 193-ФЗ// СПС 
«Консультант Плюс».



390

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

крайне редко. Это касается не только спортивной 
сферы, но и всех правоотношений. Для наглядно-
сти данного утверждения можно привести стати-
стику. Так, в 2015 году судами общей юрисдикции 
по первой инстанции было рассмотрено с вынесе-
нием решения (судебного приказа) 15 819 942 
гражданских дел и дел, возникающих из публич-
ных правоотношений).

Путем проведения медиации спор был уре-
гулирован в 1115 делах (0,007% от числа рассмо-
тренных), из которых в 916 делах на основе меди-
ативного соглашения было утверждено мировое 
соглашение1. 

Эта статистика показывает нам, что стороны 
споров не имеют привычку к заключению медиа-
тивного соглашения. Это касается и медиативных 
споров. На наш взгляд, данное явление имеет 
вполне естественные причины:

1. Закон о медиации не содержит четких 
формулировок и правил, определяющих порядок 
проведения медиации. Стороны процедуры меди-
ации сами определяют все процедуры, которые 
будут сопутствовать заключению медиативного 
соглашения. Профессиональные спортсмены не 
являются людьми, которые осведомлены в право-
вых вопросах. Поэтому неопределенность проце-
дуры может отпугивать его от прибегания к ней. 
Для того, чтобы спортсмены обращались к ней им 
необходима профессиональная помощь в лице 
спортивных агентов, которые будут представлять 
их интересы при определении порядка проведе-
ниям медиативных процедур.

2. Стороны доходят до такой стадии накала 
в их конфликте, что банально не хотят разрешать 
его вместе с противоборствующей стороной. Это 
приводит к тому, что судебный порядок разреше-
ния спортивно-правового спора остается един-
ственным вариантом для сторон.

Некоторые ученые выделяют иные факторы. 
Так, например, менталитет нашего населения до 
сих пор связан с советским наследием, где у 
людей был высокий уровень доверия к органам 
государственной власти. Граждане предпочитают 
прибегать к властным методам разрешения спо-
ров. Судебный акт, по их мнению, является «выс-
шей инстанцией» их правоты2. На наш взгляд, 
данная позиция не выдерживает критики приме-

1  "Справка о практике применения судами 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)" за 2015 
год" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
22.06.2016)// СПС «Консультант Плюс

2  Самохвалов Н.А. Вирченко Ю.А. Правовые 
препятсвия применения института медиации в России и 
пути их устранения // Юрист. -2017.- № 11.

нительно к спортивной сфере, так как профессио-
нальный спорт является одной из самых развитых 
сфер в современном российском бизнесе, где уже 
активно внедрены различные международные 
стандарты по ведению спортивной деятельности.

Для активного внедрения медиативных про-
цедур в разрешении спортивных конфликтов нам 
видится необходимость реформирования закона 
о медиации. В частности, на наш взгляд необхо-
димо детализировать порядок проведения проце-
дуры медиации, определить ее этапы, а также 
сделать итоговое медиативное соглашение обяза-
тельным для исполнения сторон. Кроме того, мы 
считаем, что необходимо детализировать вопрос 
о сроках проведения данной процедуры, предла-
гается установить их сроки не более тех, которые 
установлены процессуальными кодексами, чтобы 
проведение медиативной процедуры не приоста-
навливало деятельность спортсмена и спортив-
ных организаций на длительный срок.

Для решения обозначенных нами проблем 
нужно также развивать профессиональную дея-
тельность спортивных агентов. В современных 
условиях многие успешные спортсмены прибе-
гают к помощи спортивных агентов, которые пред-
ставляют их интересы в рамках переговоров со 
спортивными организациями, находят возможно-
сти по монетизации популярности спортсменов. В 
задачи спортивных агентов входит широкий спектр 
действий, от PR-деятельности и вплоть до юриди-
ческого рассмотрения заключаемых договоров, их 
корректировки с учетом интересов подопечного. В 
случае, если возникает ситуация конфликта инте-
ресов между спортсменом и спортивной организа-
цией, либо иными участниками общественных 
отношений, спортивный агент может представ-
лять и, соответственно, отстаивать интересы сво-
его подопечного, однако в данном случае возмож-
ности спортивного агента в существенной мере 
ограничены, поскольку далеко не всегда спортив-
ный агент обладает достаточной квалификацией. 
Нам видится, что целесообразно будет ввести 
правовые курсы для спортивных агентов, чтобы 
они имели представление о механизмах разреше-
ния споров (в том числе и медиации). Кроме того, 
это существенно поможет им более эффективно 
представлять интересы клиентов в иных сферах. 
Альтернативой этому может служить внедрение 
обязательного правила для спортивных агентов о 
том, что при возникновении конфликтной ситуа-
ции у его клиента, ему необходимо обращаться за 
квалифицированной юридической помощью. Про-
фессиональные юристы помогут ему в наиболее 
качественной защите интересов спортсмена. В 
том числе они могут предложить прибегнуть обра-
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титься к медиатору, чтобы нивелировать все про-
блемы, связанные с иными способами разреше-
ния сложившегося конфликта. При этом для спор-
тивных агентов, немаловажным условием успеха 
которых является отсутствие помех спортивной 
карьере их подопечного, в данном случае чрезвы-
чайно важным и удобным обстоятельством явля-
ется то, что существует множество специали-
стов-медиаторов, обладающих квалификацией в 
разрешении конфликтов определенного типа, в 
связи с чем в конкретных ситуациях они распола-
гают возможностью обратиться к профессионалу, 
хорошо знающему специфику протекания (и уре-
гулирования) разнообразных конфликтов. Это 
существенно более эффективный подход, нежели 
попытка самостоятельного разрешения проблем 
подопечного спортивным агентом, который не 
обладает универсальной квалификацией в урегу-
лировании споров. Прежде всего, перспектив-
ность медиации для спортивных агентов связана 
с принципом делегирования полномочий. По роду 
своей деятельности спортивный агент обязан соз-
давать максимально благоприятные условия для 
развития спортсмена в спортивной сфере и, в 
частности, для сопряженной с этим процессом 
реализацией спортсменом личных планов и инте-
ресов. Иными словами, спортсмен не только не 
должен отвлекаться на различного рода про-
блемы, но и, при этом, должен развиваться в бла-
гоприятных условиях, что связано с соблюдением 
его интересов материального обеспечения, здра-
воохранения, самореализации и прочих1.

Помимо спортивных агентов и спортсменов 
медиация может быть выгодной для иных субъек-
тов спортивной деятельности. Медиация, может 
быть, в существенной мере востребована спор-
тивными организациями, в рамках контракта с 
которыми работает профессиональный спор-
тсмен, поскольку для них очень важным момен-
том является сохранение мотивации вовлеченных 
в их деятельность спортсменов, что предполагает 
необходимость урегулирования возможных кон-
фликтов таким образом, чтобы каждая из сторон, 
в конечном счете, была удовлетворена вырабо-
танным решением.

При этом стоит сказать, что медиация в 
спорте активно применяется в иностранных госу-
дарствах. Так, например, международный арби-
тражный суд представляет площадку для прове-
дения медиативных процедур в случае спортив-
ных споров и содержит ряд правил их реализации. 
В частности, там довольно-таки подробно урегу-

1  Шуренкова С.С. Медиация в спорте// Элек-
тронный ресурс, URL: https://zakon.ru/blog/2021/06/23/
sudebnaya_mediaciya_v_sportivnoj_sfere 

лирована процедура инициации медиации: сто-
рона, желающая начать процедуру медиации, 
должна направить соответствующий запрос в 
письменном виде в Канцелярию суда CAS.

Запрос должен содержать: идентификаци-
онные данные сторон и их представителей (имя, 
адрес, адрес электронной почты, номера теле-
фона и факса), копию соглашения о медиации и 
краткое описание спора. Датой начала процедуры 
медиации считается день, в который в Офис суда 
поступает запрос на посредничество. Канцелярия 
Суда незамедлительно информирует стороны о 
дате начала медиации и устанавливает срок, в 
течение которого стороны должны оплатить свою 
долю административных расходов. Суд сам пре-
доставляет кандидатуры медиаторов, а если сто-
роны не выбрали их, то медиатор назначается по 
инициативе главного судьи. В правилах также 
защищаются интересы спортсменов и спортивных 
организаций. Правила предусматривают, чтобы 
медиатор провел процедуру максимально опера-
тивно. Очевидно, это связанно с тем, чтобы 
карьера спортсмена не простаивала и деятель-
ность спортивных организаций была максимально 
эффективной2. Подобную площадку и правила 
можно внедрить и в Российской Федерации на 
базе Международного коммерческого арбитраж-
ного суда при Торгово-промышленной палате Рос-
сийской Федерации. Таким образом, подводя 
итоги, хотелось бы сказать, что медиация в спор-
тивной сфере имеет большие перспективы, так 
как она в наиболее полной мере отражает инте-
ресы спортсменов и спортивной организации. Для 
более частого применения этой процедуры к раз-
решению спортивных споров необходимо разви-
тие существующей законодательной деятельно-
сти, повышение качества деятельности спортив-
ных агентов, а также внедрение в российское 
спортивно-правовое пространство успешной меж-
дународной практики применения медиативных 
процедур в спортивно-правовых конфликтах.
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В современных школах актуальна проблема учета личностных качеств 
обучаемых, их интересов, ценностных ориентаций, жизненных планов и поведения.

В данной статье рассмотрен подход при подготовке к учебным занятиям по той или 
иной дисциплине. Показан переход от традиционного образовательного процесса в про-
цесс развития личности обучаемого, процесс внедрения новых цифровых технологий, ко-
торые позволяют устранить однообразие образовательных дисциплин.

Существование противоречия между личностными качествами обучающихся и недо-
статочной разработкой учебного методического материала показывает недостаток для 
проведения личностно ориентированных занятий для учащихся высших школ, колледжей и 
школ.

Целью нашей статьи является раскрыть личностно-ориентированный подход для 
студентов высших учебных заведений в условиях группового обучения. Для этого использо-
вались педагогические и личностно-ориентированные идеи и подходы, технологии группо-
вого обучения с учетов учебных навыков каждого студента отдельно.

Личностно-ориентированный подход в образовании рассматривает гуманистическое 
направление, поэтому в центре обучения находится обучаемый – студент, и упор делает-
ся на учение им заданного материала. 

Следовательно, личность ребенка здесь выступает не как средство, а как цель.
Личностно-ориентированный подход в образовании у студентов высших школ явля-
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ется одним из важнейших условий формирования профессионального становления, при 
этом компетентность преподавателя напрямую связано с гуманизацией образования и ин-
дивидуализацией обучения, где важную роль играет проектирование современной образо-
вательной среды. 

Однако изучение педагогических публикаций не позволяет в полной мере выяснить, 
что же все-таки педагоги-исследователи понимают под подходом, какой смысл вкладыва-
ется при использовании этого понятия.

Ключевые слова: образование, личность, личностно-ориентированный подход, выс-
шая школа, технология, системность, учебная деятельность.
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A PERSONALITY-ORIENTED APPROACH IN EDUCATION

Annotation. In modern schools, the problem of taking into account the personal qualities of 
students, their interests, value orientations, life plans and behavior is relevant.

This article discusses an approach to preparing for academic classes in a particular discipline. 
The transition from the traditional educational process to the process of student’s personality devel-
opment, the process of introducing new digital technologies that eliminate the monotony of educa-
tional disciplines is shown.

The existence of a contradiction between the personal qualities of students and the insufficient 
development of educational methodological material shows the disadvantage of conducting person-
ality-oriented classes for students of higher schools, colleges and schools.

The purpose of our article is to reveal a personality-oriented approach for students of higher 
educational institutions in a group learning environment. To do this, pedagogical and personality-ori-
ented ideas and approaches, group learning technologies were used, taking into account the educa-
tional skills of each student separately.

The personality-oriented approach in education considers the humanistic direction, therefore, 
the student is at the center of learning, and the emphasis is on teaching them the given material.

Therefore, the child’s personality here does not act as a means, but as an end.
A personality-oriented approach in education for students of higher schools is one of the most 
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important conditions for the formation of professional formation, while the competence of a teacher 
is directly related to the humanization of education and individualization of learning, where the design 
of a modern educational environment plays an important role.

However, the study of pedagogical publications does not allow us to fully find out what, after all, 
research teachers understand by the approach, what meaning is put into using this concept.

Key words: education, personality, personality-oriented approach, higher school, technology, 
consistency, educational activity.

В современном образовании поставлены 
такие задачи, которые определяют 
деятельность, воспитывающего лич-

ность человека, которая обладает профессио-
нальными компетенциями развития во всех сфе-
рах. Все это происходит из-за перемен в ФГОС, 
поэтому существующая традиционная система 
преподавания не является достаточной, так ка 
она не способствует развитию и воспитанию лич-
ности обучающегося, не обучает самостоятель-
ной работе и выбору путей решения проблемы.

На вопрос о современном занятии, о его 
видах всегда ответить трудно. В настоящий 
момент занятия находятся в промежуточном 
состоянии, т.е. они не являются свободно модели-
руемыми образовательными пространствами.

Любое занятие высшей школы из репродук-
тивного превращается сегодня в творчески разви-
вающий как личность студента, так и личность 
учителя. Формирующее образование уступает 
место интеллектуально развивающему и лич-
ностно развивающему образованию. [4]

«Современный урок, - пишет И.С. Якиман-
ская, - стал более гибким по целям и задачам, 
вариативны по формам и методам проведения, 
разнообразным по техническим средствам, 
используемым педагогом, и все же далеко не 
всегда его можно считать личностно ориентиро-
ванным». [11]

Лекционные и практические занятия в совре-
менных вузах формируют и реализуют индивиду-
альные особенности педагога и студента, в них 
излагаются не только знания, но и пересматрива-
ются адаптация и парадигма к знаниям, параме-
трам личности, среди которых особенную цен-
ность представляет работа в группах, в коллек-
тиве.

Работа воспитательных задач преподавате-
лей направлено на то как развить личность уни-
кальной ценности, которая умеет совершенство-
вать себя. Поэтому любое занятие в системе лич-
ностно ориентированного подхода выполняет, 
кроме образовательной функции, функцию педа-
гогической помощи и поддержки в раскрытии и 
стимулирования потенциальных и личностных 
возможностей всех студентов.

При этом поддержка педагога должна быть 
представлена в виде личностно ориентирован-
ного плана в виде диагностики, организации и 

рефлексии. Основной акцент направлен не на 
формирование личностных качеств студента, а на 
поддержку развития его субъектных свойств само-
организации, самореализации потенциальных 
возможностей личности.

Личностно-ориентированный подход в обра-
зовании понимается как опора на качества лично-
сти, такие как: интересы личности и его направ-
ленность, ценностные ориентации при изучении 
той или иной дисциплины.

По мнению Мудрик А.В. личностный подход 
представляет собой последовательное отноше-
ние педагога к студенту как личности, ответствен-
ному субъекту развития и как к субъекту воспита-
тельного взаимодействия. [7]

Поэтому личностно-ориентированный под-
ход в образовании предполагает для студента 
помощь в осознании себя, помощь в выявлении и 
раскрытии возможностей, помощь в становлении 
самореализованной и самоутверженной лично-
стью.

Для того чтобы личностно ориентированный 
подход в образовании был востребован педаго-
гами и вошел в практику высших учебных заведе-
ний необходимо ввести и рассмотреть на практике 
технологичное описание этого процесса. 

Якиманская И. С. определяет технологию 
личностно-ориентированного обучения как прин-
ципы разработки самого образовательного про-
цесса и выделяет несколько требований к тек-
стам, дидактическим материалам, методическим 
рекомендациям, типам учебного диалога, формам 
контроля личностного развития обучающегося. 
[11]

Направления технологий личностно-ориен-
тированного подхода в образовании состоят из 
организации поисковой деятельности и педагоги-
ческой поддержке обучающихся. Здесь имеются 
ввиду формы организации и содержания занятий, 
приемы подготовки к занятиям, при этом каждая 
технология имеет индивидуальное назначение и 
возможности к подготовке с помощью цифровых и 
информационных технологий (с помощью различ-
ных технических устройств).

Но, тем не менее личностно ориентирован-
ный подход в образовании предусматривает в 
учебном процессе создание условий для реализа-
ции личного потенциала каждого студента (уме-
ния понимать и оценивать себя).
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На практике это реализуется через подбор 
педагогом ряда заданий для диагностики и разви-
тия личности студента, их структурирование и 
организация в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом.

Педагог создает для обучающегося большой 
выбор заданий, обновляет свои учебные и мето-
дические материалы и средства, но при этом при-
держивается требований учебной программы, 
предпочтений студентов, а это в свою очередь 
требует систематических наблюдений за динами-
кой каждой личности в учебной аудитории. Обуча-
ющийся же в свою очередь осуществляет выбор 
из предоставленных заданий, исходя из своих 
интересов.

Например, педагогом на практическом заня-
тии по той или иной дисциплине может быть пред-
ложено на выбор из 8 вариантов заданий разного 
уровня сложности выбрать себе по интересу и 
возможностям вариант и решить. Решение этих 
вариантов подразумевает применение методиче-
ских материалов, наглядных и электронных 
средств обучения. Оно дает возможность решить 
выбранный вариант несколькими способами, но 
при этом проявить себя творчески.

Составление вариантов и подбор заданий 
позволяет применять личностно-ориентирован-
ный подход к каждому в учебной группе, а студен-
там возможность двигаться вперед по учебной 
траектории.

Так на занятии по математике при изучении 
систем линейных уравнений можно предложить 
выбрать решение системы различными методами 
или одним методом.

Пример 1: решить систему трех линейных 
уравнений с тремя неизвестными методом Гаусса, 
методом Крамера или методом обратной матрицы.
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Пример 1: решить систему трех линейных 
уравнений с тремя неизвестными с применение 
метода Гаусса.
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При решении таких примеров показывается 
использование разнообразие методов решения 
одной и той же системы уравнений с тремя неиз-
вестными, которое позволяет раскрыть опыт обу-
чающихся.

Создание атмосферы заинтересованности 
обучающихся стимулирует их к высказываниям, к 
без боязненному решению той или иной задачи. 
При этом важной особенностью является взаимо-
действие педагога и обучающегося.

В процессе личностно-ориентированного 
подхода в образовании можно так же использо-
вать:

− индивидуальную работу обучающегося 
(самостоятельное решение индивидуальных 
заданий из учебного пособия, составленного 
педагогом);

− групповая работа на семинарском занятии 
(проведение занятий в игровой форме, «Мозговой 
штурм»);

− метод проектов (обучающимся предлага-
ется составить проект и защитить по выбранной 
из списка темы);

− самостоятельная работа (проведение 
педагогом самостоятельной работы после про-
хождения определенного цикла занятия).

Например, на занятиях по биологии можно 
вести диалог с обучающимися, подталкивая их на 
размышление на тему селекции растений. Выбор 
метода зависит от тематики текста или статьи по 
теме селекции, но позиции при этом остаются 
общими.

Здесь педагог и студент находятся в равных 
правах как носители необходимого опыта, выска-
зывая свои собственные мнения.

Требования к занятиям при личностно-ори-
ентированном подходе состоят из:

1. Взаимосвязи ценностной и творческой 
систем лекционных и практических занятий.

2. Соответствия учебной работы личности 
обучаемого, развитию его ориентира к выбору 
решения поставленных задач.

3. Совмещения форм, методов, и приёмов 
обучения с учетом личностной образовательной 
ситуации.

4. Непротиворечивость и постепенное сме-
щение акцента с методов и приёмов организации 
учебных занятий, анализа задач педагогом и к 
способам самостоятельной постановки учебных 
задач, самореализации и самоанализу студента.

Личностно ориентированный подход в обра-
зовании может быть еще основан на результатах 
тестирования студентов.

Для успешной работы целесообразно прово-
дить тестирование студентов в начале учебного 
семестра. В тестирование можно включать 
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вопросы по определению уровня базы знаний сту-
дентов по определению типа внимания. И уже по 
результатам тестирования педагогом планируется 
индивидуальная работа с каждым студентом. 

Практическая значимость тестирования в 
личностно-ориентированном подходе заключа-
ется в рассмотрении теоретического материала, 
вопросов и задач различного уровня.

Это позволяет проводить тестирования по 
определенным темам со студентами разных 
направлений обучения, уделяя большое внима-
ние соответствующим вопросам и содержанию 
материала. Здесь рассматриваются методические 
особенности личностно-ориентированного под-
хода.

Учебно-методическая ценность разработки 
теста заключается в расширении возможностей 
учета личностных свойств студентов, уровня их 
предшествующей подготовки и направления под-
готовки при освоении курса той или иной дисци-
плины.

Таким образом личностно - ориентирован-
ный подход в образовании создает условия для 
полноценного проявления личности обучаемого, 
развивая при этом личностные функции, способ-
ствует всестороннему развитию обучающихся и 
созданию предпосылок к успешности по изучае-
мым дисциплинам.

Использование такого подхода в образова-
нии способствует превращению студента из объ-
екта в субъект учебной деятельности, что в свою 
очередь вносит огромный вклад в формирование 
познавательной деятельности, тем самым повы-
шая мотивацию к обучению у обучающихся, что 
подтверждается результатами итоговой аттеста-
ции.

Предоставляет каждому студенту индивиду-
ально, опираясь на способности и интересы реа-
лизовать себя в познании и в учебном процессе.
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EDUCATION INSTITUTION SCHOOL LEAVERS

Annotation. The activity of any higher educational institution is based on many factors, such 
as the number of students and applicants who enroll each year, the number and variety of programs 
that the university can offer to build future demanded careers of graduates, providing opportunities 
for self-realization and development, close cooperation with various enterprises that provide oppor-
tunities for internships, apprenticeships or further employment.

In order to attract more applicants, it is necessary to carry out various activities aimed at in-
creasing interest in studying at the university. The purpose of this article is to identify the main factors 
influencing the choice of a higher educational institution by high school students. Based on the ques-
tionnaire survey of high school students, the factors determining the choice of a higher educational 
institution were identified.

Key words: schoolchildren, higher education institution, questionnaire, profession, career 
guidance, information.

Сегодня школьники, а завтра уже абиту-
риенты или же полноценные сту-
денты. Каждый год школы России 

выпускают огромное количество выпускников, 
большинство из них задаются вопросом «Кем я 
хочу стать?». «Куда мне поступать?», «Какой вуз 
в моем городе самый лучший?» и много других 
вопросов. Следовательно, высшие учебные 
заведения стараются, привлечь к себе как можно 

больше будущих студентов, используя различ-
ные виды рекламной деятельности. Но всегда ли 
это помогает? Чего на самом деле хотят школь-
ники? 

С целью ответа на данные вопросы было 
проведено анкетирование школьников средней 
общеобразовательной школы в г. Первоуральск, в 
котором участвовали 107 человек, ответы пред-
ставлены в диаграммах.

Диаграмма 1. Сделан ли выбор будущей професии 
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Диаграмма 2. В какой области профессиональной деятельности Вы видите себя в будущем? 

Большинство школьников, видят себя в 
области финансов, экономики, управления, сред-

ствах массовой информации, коммуникации, 
издательства или в образовании и науке. 

Диаграмма 3. Необходимость знакомства со специальностями вузов 

Данные ответы указывают нам о том, что 
школьники в большей массе хотят узнавать новые 
специальности и знакомиться с учебными заведе-
ниями.

Чтобы понять, что в большей степени инте-
ресует школьников по профориентационным 

мероприятиям был задан вопрос: Как Вы счита-
ете, какие варианты профориентационных меро-
приятий для Вас наиболее интересны и в боль-
шей степени помогут узнать о профессии и выс-
шем учебном заведении в целом? Результаты 
ответов представлены в 4 диаграмме. 
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Диаграмма 4. Заинтересованность школьников профориентационными мероприятиями 

Мы можем наблюдать, что 71% школьников 
хотят во время обучения в школе посещать уни-
верситеты (дни открытых дверей, мастер классы, 
лекции о специальностях); 67,3% хотят за время 
обучения встречаться с интересными людьми, 
представителями профессий, 41,1% выбрали экс-

курсии на предприятия, 40,2% хотят выездные 
ознакомительные мероприятия в школу от пред-
ставителей высших учебных заведений (презен-
тации специальностей, мастер классы, викто-
рины), 35,5% выбрали видео конференции от 
высших учебных заведений. 

Диаграмма 5. Приоритетные критерии и факторы при выборе вуза
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Мы видим, что проходные баллы при посту-
плении являются наибольшим приоритетом при 
выборе высшего учебного заведения, далее 

школьники отдали предпочтение стоимости обу-
чения, удобное месторасположение, наличие 
желаемой специальности. 

Диаграмма 6. Источники получения информации о вузах 

Из всех данных мы можем понять, что больше информации об учебных заведениях школьники 
узнают из интернета, от родителей и из социальных сетей. 

Диаграмма 7. Были ли трудности при работе с сайтами вузов

Большинство школьников испытывают различные трудности, когда заходят на сайты высших 
учебных заведений. 
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Диаграмма 8. Трудности, возникшие при работе с сайтами вузов 

Наибольшие затруднения вызвали такие аспекты как: неудобный просмотр сайта на мобильной 
версии, неудобный интерфейс сайта, большое количество информации в которой трудно ориентиро-
ваться. 

Диаграмма 9. Рассматриваемые вузы г.Екатеринбург 

Из диаграммы мы можем понять, что боль-
шинство школьников открыты к изучению инфор-

мации о высших учебных заведениях г. Екатерин-
бург.



404

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Из анализа анкетирования мы можем сде-
лать такие выводы как:

1. Большая часть школьников определилась 
с выбором будущей профессии.

2. Из них большая часть хочет связать свою 
жизнь с финансами, экономикой, управлением; 
далее идет средства массовой информации, ком-
муникации, издательство; образование и наука.

3. Школьники за период обучения в школе 
хотят больше узнавать о различных специально-
стях и высших учебных заведениях, которые им 
обучают.

4. В качестве изучения специальностей и 
высших учебных заведений они выбирают: посе-
щение университетов; встречи с интересными 
людьми, представителями профессий; экскурсии 
на предприятия.

5. В приоритет при выборе вуза на первые 
места ставят: Проходные баллы при поступлении; 
стоимость обучения; удобное месторасположе-
ние. 

6. Чаще всего школьники узнают информа-
цию из интернета; от родителей; из социальных 
сетей. 

7. По большей части школьники испытывают 
трудности, посещая сайты высших учебных заве-
дений.

8. Самые главные проблемы возникают 
из-за: неудобного просмотра сайта на мобильной 
версии; неудобного интерфейса и большого коли-
чества информации.

9. По большей степени школьники открыты к 
знакомству с вузами г. Екатеринбург, даже если 
они про них уже знают. Те, кто не рассматривает 
их для дальнейшего поступления, готовятся 
поступать в другое учебное заведение не указан-
ное в предложенном списке или собираются про-
должать обучение в другом городе. 
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рования применения технологий искусственного интеллекта в сфере высшего образова-
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позитивные и негативные аспекты внедрения технологий искусственного интеллекта в 
сферу высшего образования. Обосновано, что к плюсам внедрения нейросетей в образова-
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Annotation. The article examines the current trends in the transformation of higher education 
under the influence of breakthrough (end-to-end digital) technologies in the context of «big challeng-
es», which necessitated the speedy achievement of scientific and technological sovereignty of the 
country. From the standpoint of a systematic approach, the current state of legal regulation of the use 
of artificial intelligence technologies in higher education in Russia is considered. It is proved that the 
system of legal regulation of the use of artificial intelligence technologies in higher education can be 
conditionally differentiated into two blocks: regulation of the use of artificial intelligence technologies 
in general and regulation of the use of artificial intelligence directly in education, which, in turn, can 
be divided into three components – legal, ethical and technical standards. It is proposed to consider 
the introduction of neural networks into education as part of a broader process of digital transforma-
tion aimed at achieving indicators of «digital maturity» of key industries, which include the education-
al industry. The positive and negative aspects of the introduction of artificial intelligence technologies 
in higher education are studied. It is proved that the advantages of introducing neural networks into 
education include the formation of the most personalized approach to the student, the possibility of 
optimizing routine operations in the work of teaching staff, and improving the efficiency of education-
al organization management processes. The main disadvantages of the introduction of artificial intel-
ligence technologies are violation of the norms of academic ethics when using generative artificial 
intelligence products, a decrease in the creative potential of students, and an increase in the nega-
tive effects of «clip thinking». The conclusion is made about the need for a well-thought-out system-
atic approach to the introduction and legal regulation of artificial intelligence technologies in higher 
education, taking into account the national strategic priorities of the Russian Federation.

Key words: education, higher education, transformation of education, educational process, 
digitalization, digital transformation, scientific and technological sovereignty, artificial intelligence.

Введение
Человеческая цивилизация прошла длин-

ный путь развития, меняясь под воздействием 
различных факторов: географических, культур-
ных, социальных, политических, экономических, 
технологических и др. 

Качественные преобразования всех сфер 
человеческой жизнедеятельности последнего 
десятилетия связывают с так называемой «циф-
ровой революцией», породившей понятия цифро-
визации и цифровой трансформации. 

При этом, «революционный момент, связан-
ный с «цифровизацией» производства и обще-
ственных процессов, выражается в создании гло-
бальных промышленных сетей с использованием 
искусственного интеллекта (AI), широким распро-
странением Интернета вещей (Internet of things), 
внедрением киберфизических систем и нейротех-
нологий с принципиально новым механизмом вза-
имодействия человека и созданной им машиной 
(устройством)…» [1, c. 13-18]. 

На сегодняшний день наиболее перспектив-
ными для успешного научно-технологического 
развития любого государства мира выступают 

технологии искусственного интеллекта (Artificial 
Intelligence, AI), с которыми, по авторитетному 
утверждению А.В. Минбалеева, «эксперты связы-
вают экономический рост, конкурентоспособность 
государств, а также обеспечение их националь-
ных интересов» [2, c. 1094]. Именно AI определено 
место «драйвера» качественного преобразования 
всех ключевых сфер жизнедеятельности в усло-
виях цифровой трансформации.

В числе прочих, цель цифровой трансфор-
мации была поставлена перед сферой высшего 
образования [3, с. 269], которой отводится ключе-
вая роль в подготовке кадров, способных обеспе-
чить научно-технологическое развитие и сувере-
нитет российского государства в условиях «боль-
ших вызовов».

Методы исследования
Изучение проблем и перспектив правового 

регулирования применения сквозных цифровых 
технологий в образовательной отрасли необхо-
димо вести с позиций комплексного системного 
подхода, рассматривая внедрение искусственного 
интеллекта в сферу высшего образования как 
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часть общего процесса внедрения прорывных 
технологий во все ключевые отрасли жизнедея-
тельности, а процесс внедрения отдельных пер-
спективных технологий – как часть более широ-
кого явления, связанного с достижением состоя-
ния «цифровой зрелости». 

Современное состояние правового регу-
лирования технологий искусственного 
интеллекта в сфере высшего образования в 
России

В настоящее время в Российской Федера-
ции профильный федеральный закон об искус-
ственном интеллекте, подобный комплексному 
правовому акту – «Artificial intelligence act», одо-
бренному в марте текущего года Европарламен-
том, отсутствует. Роль базового нормативного акта 
в сфере регулирования вопросов применения 
искусственного интеллекта выполняет документ 
стратегического планирования – «Национальная 
стратегия развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 года», утвержденная Указом Пре-
зидента РФ от 10.10.2019 № 490, с изменениями и 
дополнениями, внесенными Указом Президента 
РФ от 15.02.2024 № 124.

Кроме вышеназванного документа, важную 
роль в механизме правового регулирования 
использования технологий искусственного интел-
лекта сыграло Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.08.2020 № 2129-р «Об 
утверждении Концепции развития регулирования 
отношений в сфере технологий искусственного 
интеллекта и робототехники до 2024 года», а 
также ряд правовых и технических документов: 
Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению 
специального регулирования в целях создания 
необходимых условий для разработки и внедре-
ния технологий искусственного интеллекта в субъ-
екте Российской Федерации – городе федераль-
ного значения Москве и внесении изменений в 
статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональ-
ных данных»», Паспорт федерального проекта 
«Искусственный интеллект» национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации», Приказ Минэкономразвития России от 
29.06.2021 № 392 «Об утверждении критериев 
определения принадлежности проектов к проек-
там в сфере искусственного интеллекта», ряд 
предварительных национальных и национальных 
стандартов (касательно аналитики больших дан-
ных, клинической медицины, навигационных 
систем воздушных судов гражданской авиации и 
др.).

Отдельно нужно отметить принятый Гене-
ральной конференцией ЮНЕСКО в 2021 документ 
– «Рекомендацию об этических аспектах искус-

ственного интеллекта», содержащую общие прин-
ципы и ориентиры, которые должны соблюдаться 
при использовании технологий AI (уважение чело-
веческого достоинства, соблюдение основных 
прав человека, безопасность и защищенность и 
др.), и отечественный Кодекс этики в сфере искус-
ственного интеллекта (2021), носящий более кон-
кретный характер.

Как уже было обосновано ранее, значение 
технологий искусственного интеллекта должно 
рассматриваться в рамках более широкого про-
цесса, определяющего целесообразность приме-
нения таких технологий – процесса цифровой 
трансформации.

Так, роль прорывных технологий нашла 
отражение в ряде подзаконных актов стратегиче-
ского характера, таких как Указ Президента РФ от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 
года», в качестве одной из таковых обозначивший 
цифровую трансформацию и достижение показа-
телей «цифровой зрелости» ключевых отраслей 
экономики и социальной сферы. Достижение дан-
ной цели на практике во многом обеспечивается 
за счет активного внедрения технологий искус-
ственного интеллекта, что подтверждает, к при-
меру, анализ абз. ж) п. 29 «Стратегии научно-тех-
нологического развития Российской Федерации», 
утв. указом Президента РФ от 28.02.2024 № 145.

В свою очередь, стратегические документы 
общего характера послужили «рамочными 
актами» для принятия региональных, отраслевых 
и локальных стратегий цифровой трансформа-
ции. Так, в числе подзаконных актов, регулирую-
щих вопросы цифровизации сферы образования, 
были приняты Распоряжение Правительства РФ 
от 21.12.2021 № 3759-р «Об утверждении страте-
гического направления в области цифровой 
трансформации науки и высшего образования», 
Письмо Минобрнауки России от 07.10.2021 № 
МН-19/697 «О направлении методических реко-
мендаций по разработке стратегии цифровой 
трансформации образовательных организаций 
высшего образования, подведомственных 
Минобрнауки России» и др. 

Федеральные подзаконные акты в 2021 году 
были конкретизированы в региональных докумен-
тах стратегического планирования, включающих, 
в числе прочих, положения о цифровой трансфор-
мации сферы образования, а также локальных 
стратегиях цифровой трансформации отдельных 
образовательных организаций высшего образова-
ния.

Важное место в системе регламентации 
образовательных отношений с использованием AI 
играют и документы технического регулирования, 
такие как национальный стандарт РФ ГОСТ Р 
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59895-2021 «Технологии искусственного интел-
лекта в образовании. Общие положения и терми-
нология».

Перечисленные документы поставили перед 
высшими учебными заведениями страны задачу 
скорейшего достижения показателей цифровой 
зрелости и обозначили искусственный интеллект 
в качестве одной из самых перспективных техно-
логий, используемых в цифровых сервисах 
онлайн образования для создания максимально 
персонализированного обучения [3, с. 270], пре-
жде всего, направленного на получение практиче-
ских навыков. В данном контексте технологии 
искусственного интеллекта должны рассматри-
ваться как база для трансформации сферы обра-
зования в качественно иной уровень – уровень 
Ed-Tech, «смарт-образования», который, в свою 
очередь, можно и нужно рассматривать как важ-
нейшее средство достижения целей, поставлен-
ных «Стратегией научно-технологического разви-
тия Российской Федерации».

Практические аспекты использования 
искусственного интеллекта в образова-
тельной сфере

В настоящее время значение образователь-
ных процессов достаточно тяжело недооценивать, 
по причине того, что в ходе обучения и воспитания 
формируются определенные знания, умения, 
навыки, ценностные установки, необходимые для 
целенаправленной деятельности. Образование 
становится полисферным, оно охватывает не 
только процессы воспитания и обучения, но и 
социокультурный пласт общества, – образова-
тельные процессы «просачиваются» в каждый акт 
коммуникации и взаимодействия людей.

Вопрос о перспективах развития образова-
ния заслуживает особого внимания, ведь его 
изменение в отрыве от общества невозможно. 
Внедрение искусственного интеллекта в соци-
ально значимые сферы общества обусловлено 
внешними обстоятельствами и инерцией разви-
тия информационного общества. Информация и 
ее объем как катализатор изменений обуславли-
вает анализ и упорядочивание данных. В связи с 
чем, фоновая структура сознания человека начи-
нает «форматировать» традиционные образова-
тельные процессы. Современная действитель-
ность служит подтверждением этого положения.

Согласно докладу ЮНЕСКО, потенциал 
искусственного интеллекта направлен как на 
образовательную деятельность обучающихся, 
преподавателей, так и на работу органов управле-
ния образования и их должностных лиц. Для уча-
щихся – нейросети станут незаменимыми помощ-
никами в учебе для поиска связи между разроз-
ненными источниками данных. Для учителя – 

«обнаружение» новых технологий обучения 
расширит его возможности и повысит роль во 
время проведения занятий. Для органов управле-
ния образованием – использования данных и про-
гнозов искусственного интеллекта позволит пере-
йти от реактивного к упреждающему управлению 
[4].

Эксперты в области образовательных техно-
логий отмечают, что к числу плюсов от использо-
вания AI в образовании можно отнести:

возможность персонифицировано подо-
брать форму обучения с учетом различных факто-
ров: уровня знаний, наличия свободного времени 
и пр.;

возможность оперативного и беспристраст-
ного оценивания знаний обучающегося;

расширение возможностей занятия само-
образованием путем исключения из процесса 
получения знаний другого человека [5, c. 355].

Однако, наряду с неоспоримыми преимуще-
ствами, технологии искусственного интеллекта 
поставили перед сферой образования новые 
вызовы, уже нашедшие воплощение на практике.

Так, в 2023 году в России студент Александр 
Ждан с помощью нейросети Chat GPT за один 
вечер написал выпускную квалификационную 
работу, которую впоследствии успешно защитил. 

Это свидетельствует об актуализации вопро-
сов, связанных с этическими аспектами использо-
вания результатов, созданных при помощи гене-
ративного искусственного интеллекта, тенденции 
к снижению творческих способностей обучаю-
щихся, усугублению проблем, связанных с фено-
меном «клипового мышления» и др., поскольку 
распространение и использование нейросети 
принципиально трансформирует процесс воспро-
изводства норм деятельности, которые обучаю-
щийся должен освоить.

В связи с этим представляется целесообраз-
ным проанализировать будущую систему отноше-
ний с применением искусственного интеллекта и 
на основе проведенного исследования сформули-
ровать собственные предложения.

Образование на новом этапе: искус-
ственный интеллект и здравый смысл

ГОСТ Р 59895-2021 отмечает: «совокупность 
технологий искусственного интеллекта может 
использоваться для автономного обучения без 
вмешательства педагогического работника 
посредством искусственного интеллекта-репети-
тора». Это разрушает классическую связку «педа-
гог – обучаемый» и ставит перед сферой образо-
вания новые вызовы, связанные с утратой важ-
нейших функций образовательной деятельности. 
Поэтому так важен комплексный системный под-
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ход к внедрению и правовому регулированию при-
менения технологий искусственного интеллекта в 
обучении. 

С позиции системного подхода, обоснован-
ного в трудах П.Г. Щедровицкого [6; 7], хотелось 
бы рассмотреть особенности применения искус-
ственного интеллекта в образовательном про-
цессе, затрагивая сначала «плоскость» самого 
образовательного процесса, затем – «плоскость» 
правовых основ управления.

1. Как известно, деятельность нормирована, 
она строится в соответствии с образцами, поэ-
тому и носит воспроизводящий характер. В ходе 
образовательного процесса обучающийся как 
будущий носитель определенной деятельности 
должен усвоить некий объем знаний (которые не 
существует вне деятельности), превратить их в 
умения и навыки, тем самым, воспроизвести 
некую норму деятельности. Использование ней-
росети самим обучающимся «ломает» сущность 
образовательного процесса, превращая студента 
в пассивного субъекта образования. Встает логи-
ческий вопрос – «Будет ли искусственный интел-
лект способствовать помощи человеку или интел-
лектуальная программа превратит человека в 
средство и инструмент реализации определен-
ного комплекса идей?»

Однако отрицать достижения XXI века доста-
точно бесперспективно и современные условия 
диктуют внедрение новых технологий обучения. 
Поэтому для основных направлений конкретиза-
ции образовательных целей с применением ней-
росети стоит учитывать следующие показатели:

А) характеристика образовательных усло-
вий: каким образом воздействовать на образова-
тельную среду и какие условия для них обеспе-
чить?

Б) характеристика внутренних процессуаль-
ных параметров: какие способности и возможно-
сти следует формировать при использовании 
искусственного интеллекта в образовательном 
процессе?

В) характеристика образовательных резуль-
татов. В данном случае возможно два варианта.

Если установить, что искусственный интел-
лект – это элемент модернизационных процессов, 
то основным образовательным результатом 
выступит репродуктивное обучение (формирова-
ние способов действий по определенному 
образцу).

Если нейросети существуют в рамках транс-
формационных процессов, то итогом стоит при-
знать исследовательский характер обучения.

2. Основными элементами системы образо-
вания согласно действующему законодательству 
считаются ФГОС и ФГТ; федеральные и регио-
нальные органы государственной власти, осу-

ществляющие управления в сфере образования; 
органы местного самоуправления, которые право-
мочны осуществлять управление в сфере образо-
вания; организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность; обучающиеся, родители и 
педагогические работники.

Какова роль нейросети в системе образова-
ния и какое государственное управление должно 
быть, чтобы достигнуть баланса частных и публич-
ных интересов?

Во-первых, не стоит забывать, что искус-
ственный интеллект – продукт социальной транс-
формации, которые формирует определенную 
матрицу эффективных действий.

Во-вторых, государственное воздействие 
на применение нейросети в образовательных 
целях не должно быть амбивалентным (двой-
ственным).

В-третьих, управление должно носить 
межотраслевой, межведомственный характер, то 
есть основными разработчиками государственной 
программы должны быть Министерство просве-
щения РФ, Министерство науки и высшего образо-
вания РФ, Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ, Федераль-
ная служба по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций.

В-четвертых, рамки инновационного про-
екта (государственной программы) должны содер-
жать ответы на вопрос – как управлять? Если в 
проекте отсутствует оценка реального места и 
функций искусственного интеллекта в образова-
тельных процессах, то впоследствии это может 
привести к хаосу в управлении данными процес-
сами.

Заключение
В условиях необходимости скорейшей реа-

лизации обозначенных в стратегических докумен-
тах Российской Федерации национальных прио-
ритетов, подразумевающих наращивание интел-
лектуального потенциала нации, переход к новой 
системе подготовки квалифицированных кадров с 
учетом стоящих перед страной «больших вызо-
вов» становится объективной потребностью, и 
важнейшим условием такого перехода выступают 
преимущества, достигаемые за счет использова-
ния прорывных технологий, в первую очередь, 
технологий искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект в образовании 
относится не просто к созданию и распростране-
нию новшеств, но к таким изменениям, которые 
носят существенный характер, сопровождаю-
щимися изменениями как в самом образователь-
ном процессе, так и в государственном управле-
нии. Столкновение традиционных и новых техно-
логий может привести к дисбалансу отношений, 
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однако стоит заключить, что на современном 
этапе требуется продуманная государственная 
программа, позволяющая сочетать сознательную 
поведенческую вариативность и регулярность 
привлечения информационных ресурсов.

Процесс внедрения прорывных технологий в 
сферу образования должен быть продуманным и 
систематизированным, поскольку при использо-
вании искусственного интеллекта важно помнить 
о том, что технологии – только средство для 
достижения образовательных целей, поэтому 
подмена ими учителя (преподавателя) и, соответ-
ственно, утрата коммуникативного, социального, 
воспитательного, ценностного потенциала обра-
зовательного процесса, недопустимы.

Путем внесения соответствующий положе-
ний в Закон об образовании, образовательные 
стандарты и требования, локальные акты образо-
вательных организаций, разработку соответству-
ющих государственных программ, должны быть 
четко обозначены границы, в пределах которых 
искусственный интеллект может заменять препо-
давателя, а обучающиеся – использовать про-
дукты, создаваемые искусственным интеллектом, 
в процессе выполнения учебного плана. Эти гра-
ницы должны устанавливаться с учетом человеко-
ориентированных этических норм, определяющих 
базовые принципы использования AI в образова-
нии, и положений документов стратегического 
планирования, обозначивших векторы научно-тех-
нологического развития страны.
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В настоящее время система высшего 
образования в Российской Федерации 
имеет непрерывное развитие. Значи-

тельным изменениям она подверглась в послед-
ние десять лет. Понятие дистанционного образо-
вания не является новым звеном высшей школы 
[8, с. 69]. 

Дистанционное обучение является формой 
обучения с применением компьютерных и теле-
коммуникационных технологий, основанных на 
интерактивном взаимодействии преподавателей 
и студентов на разных этапах обучения [6, с. 85].

Министерством образования и науки Рос-
сийской федерации внедрено направление, науч-
но-методическая программа и выделены средства 
на развитие дистанционного образования. 
Зарождение дистанционного образования в виде 
заочного произошло в начале XX века. В процессе 
недостаточного взаимодействия между препода-
вателями и студентами и отсутствием контроля 
над учебной деятельностью заочников в периоды 
между экзаменационными сессиями качество 
обучения значительно снижается в сравнении с 
очным обучением [3, с.129].

Распространение получают две модели 
образовательного процесса: синхронно (предпо-

лагает одновременное участие лекторов и студен-
тов в электронных классах) и асинхронно (отсут-
ствие одновременного участия преподавателя и 
студента в электронных классах) [2, с. 170].

Дистанционное обучение имеет отличитель-
ные черты в сравнении с традиционным обуче-
нием. К ним относят: возможность получения 
образования в достаточно короткие сроки (опера-
тивность), получение образования значительной 
частью населения (массовость), возможность 
получения образования в удобное время, в неза-
висимости от места расположения учебного 
учреждения (гибкость), шанс совмещать работу с 
учебным процессом (совместимость), примене-
ние значительного количества источников инфор-
мации (охват), широкое внедрение информацион-
ных и телекоммуникационных технологий (техно-
логичность), наличие равных возможностей в 
получении образования (социальное равнопра-
вие) [2, с. 169].

Дистанционное образование широко вводи-
лось в вузах России в период распространения 
новой коронавирусной инфекции. В процесс дис-
танционного образования внедрили не только 
всех студентов, но и профессорско-преподава-
тельский состав [7, с.28, 8, с. 69]. 
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В большинстве вузов возникли проблемы, 
связанные с неготовностью вовлечения в дистан-
ционный образовательный процесс [8, с. 69].

Достаточно частой проблематикой в про-
цессе дистанционного обучения является возник-
новение технических проблем:

- отсутствие современных технических 
средств и лицензионного программного обеспече-
ния;

- невозможность обеспечения бесперебой-
ной работы современных технических средств;

- отсутствие специальных кадров, связанных 
с решением проблем технического характера в 
процессе обучения [8, с. 71].

Дистанционное обучение обычно реализу-
ется на основе телекоммуникационных систем и 
средств: видеоконференции, электронная почта, 
чат, веб-конференции. Электронная почта явля-
ется одним из распространенных видов организа-
ции обучения, но это требует разработки элек-
тронно-образовательных ресурсов, которые 
выступают основой эффективной организации 
дистанционного обучения. Помимо этого следует 
разрабатывать специальные программные про-
дукты, способствующие решению организации и 
проведению занятий [2, с. 170].

Недостаточная компьютерная грамотность 
преподавателей вузов так же является распро-
страненной проблемой дистанционного образова-
ния, что в большей степени относится к препода-
вателям, не способным обучаться новым техноло-
гиям. Кроме того многие преподаватели не заин-
тересованы в освоении новых компьютерных 
технологий, что обусловлено низким уровнем 
заработной платы, высокой аудиторной нагруз-
кой, высокой трудоемкостью разработки цифро-
вых ресурсов [8, с. 73].

В процессе дистанционного обучения проис-
ходит переориентация основной функции учебной 
наглядности с иллюстрирующей на познаватель-
ную. Происходит развитие когнитивной визуали-
зации информации, внедряются методы ее обра-
ботки и представления в сокращенном виде [4, с. 
135].

В результате дистанционного обучения сту-
денты обычно имеют несформированные навыки 
самостоятельной работы, низкую заинтересован-
ность и мотивацию к исследовательской и поиско-
вой деятельности [1, с.44].

В настоящее время в России ведется актив-
ная разработка нормативно-правовой базы дис-
танционного образования. В некоторых вузах и 
корпоративных центрах вводится инновационная 
технология наблюдения за учащимися в процессе 
прохождения контрольных мероприятий, режим 
онлайн, прокторинговая система Examus [5, с.42].

Одними из главных преимуществ системы 
дистанционного образования являются возмож-
ность самостоятельного планирования времени, 
доступность для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, возможность обучаться не 
выходя из дома [5, с.43].

Большинство преподавателей не согласны с 
возможностью полной замены очного обучения 
дистанционным, что связано с личным образова-
тельным опытом, своеобразными привычками к 
определенному формату обучения, личной неспо-
собностью работы в новом формате. Технология 
проведения электронного курса требует от препо-
давателей актуализации, имеющей отличия от 
стандартного набора компетенций [5, с. 43]. 

Таким образом, дистанционное обучение в 
сравнении с зарекомендованными традицион-
ными формами обучения возникло не так давно. 
Дистанционная форма обучения выступает при-
емлемой с точки зрения экономии финансового и 
временного ресурса, характеризуется специфиче-
скими составляющими, имеющими отличия от 
традиционных форм обучения: оперативность, 
массовость, гибкость, технологичность, социаль-
ное равноправие.

К недостаткам дистанционного образования 
относят: отсутствие достоверных возможностей с 
целью проверки результатов обучения, высокие 
затраты, основанные на организации учебной 
среды, отсутствие прямого контакта между учите-
лем и учениками, отсутствие адекватной мотива-
ции к обучению, сложная проверка полученных 
знаний.
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К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена разрешением противоречий 
между формированием и развитием готовности ребёнка к обучению в школе в условиях 
взаимодействия семьи, дошкольного образовательного учреждения, цифровых сред и недо-
статочной разработанностью научно-методического обеспечения. С целью изучения эф-
фективности педагогических условий, обеспечивающих активизацию готовности ребёнка 
к обучению в школе, было организовано эмпирическое исследование детей старшего до-
школьного возраста на базе МБДОУ «Детский сад № 212 комбинированного вида» Вахитов-
ского района г. Казани. В исследовании приняли участие 40 дошкольников 6-7 лет (20 маль-
чиков и 20 девочек). Целью эмпирического исследования стало выявление, обоснование и 
проверка эффективности созданных педагогических условий в ДОУ по формированию и 
развитию готовности ребёнка к обучению в школе.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF A CHILD’S READINESS  
TO STUDY AT SCHOOL IN TERMS OF SOCIAL INTERACTION

 Annotation. The relevance of the study is due to the resolution of contradictions between the 
formation and development of a child’s readiness to study at school in the context of interaction be-
tween the family, preschool educational institutions, digital environments and insufficient scientific 
and methodological support. In order to study the effectiveness of pedagogical conditions that en-
sure the activation of a child’s readiness to study at school, an empirical study of older preschool 
children was organized on the basis of MBDOU «Kindergarten No. 212 of combined type» in the 
Vakhitovsky district of Kazan. The study involved 40 preschoolers aged 6-7 years (20 boys and 20 
girls). The purpose of the empirical study was to identify, substantiate and verify the effectiveness of 
the created pedagogical conditions in preschool institutions for the formation and development of a 
child’s readiness to study at school.

Key words: formation, development, readiness, child, education, school, social interaction, 
cognitive sphere, learning ability.

В настоящее время как за рубежом, так и 
в нашей стране становится всё более 
популярным наименование «Альфа» 

для нынешнего поколения несовершеннолетних. 
Поколение «Альфа» (Generation Alpha) состав-
ляют дети, рождённые после 2010 и до 2025 г. 
Важные особенности представителей поколения, 
родившихся после 2010 г., состоят в том, что, едва 
научившись ходить, они уже готовы к изменениям. 
«Альфы» не просто выросли с цифровыми девай-
сами и гаджетами – они полностью погружены в 
них, практически, с самого рождения [16]. Уже в 
самом раннем возрасте эти дети чувствуют себя 
достаточно комфортно, разговаривая с голосо-
выми помощниками и проводя пальцем по экрану 
смартфона. Они склонны рассматривать совре-
менные цифровые технологии не в качестве 
инструментов, используемых для достижения 
каких-либо конкретных целей, а скорее, как глу-
боко интегрированную часть своей повседневной 
жизни [14].

Основываясь на исследованиях Б.Г. Ана-
ньева, Л.И. Божович, Л.А. Венгера, Л.С. Выгот-
ского, Н.И. Гуткиной, И.В. Дубровиной, А.В. Запо-
рожца, Г.Г. Кравцова, Е.Е. Кравцовой, А.Н. Леон-
тьева, М.И. Лисиной, Л.И. Цеханской, Д.Б. Элько-
нина и др. [1; 3-6; 11; 17 и др.], можно обозначить 
ведущие аспекты готовности ребёнка к школе. 
Л.И. Божович выделяла два фактора, влияющих 
на успешное усвоение ребёнком школьной про-
граммы и психологическую готовность ребёнка к 
школе: интеллектуальный и личностный компо-
ненты [3]. Наиболее серьёзные возражения про-
тив школьного обучения в возрасте 6 лет приво-
дил в своё время Д.Б. Эльконин, который в своих 
работах о психологической готовности к школе 
отдал главенствующую роль развитию произволь-
ности. Произвольное поведение, по мнению 
автора, формируется у детей в коллективной игре. 
В случае игры в одиночку, у ребёнка отсутствует 

возможность самостоятельно осуществлять кон-
троль своего поведения [17]. В исследованиях 
Л.А. Венгера и Л.И. Цеханской в качестве основ-
ного критерия готовности ребёнка к обучению в 
школе заявляется умение подчинять свои дей-
ствия заданному правилу [5]. Произвольность, в 
качестве предпосылки к учебной деятельности, 
также рассматривает Н.И. Гуткина [6]. Г.Г. Кравцов 
и Е.Е. Кравцова, при рассмотрении психологиче-
ской готовности ребёнка к школе, главную роль 
уделяют роли общения в развитии ребёнка [7]. 
Б.Г. Ананьев рассматривает данный вопрос в рам-
ках профилактики школьной дезадаптации через 
понятие индивидуальности. Человеческая инди-
видуальность, в его теории, понимается как 
целостная замкнутая система человеческих 
качеств и свойств его личности [1].

Нами были сформулированы следующие 
основные задачи эмпирического исследования:

 y разработать критерии и показатели опреде-
ления уровня сформированности готовности 
ребёнка к обучению в школе;

 y провести диагностику первоначального 
уровня сформированности готовности 
ребёнка к обучению в школе в ходе конста-
тирующего этапа эксперимента;

 y разработать и апробировать программу, 
направленную на формирование и развитие 
готовности ребёнка к обучению в школе;

 y провести повторную диагностику уровня 
сформированности готовности ребёнка к 
обучению в школе в ходе контрольного этапа 
эксперимента;

 y проанализировать результаты, полученные 
в ходе эмпирического исследования.
Диагностика в ходе констатирующего этапа 

эксперимента был направлена на выявление пер-
воначального уровня сформированности готовно-
сти ребёнка к обучению в школе.
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В целях выявления уровня сформированно-
сти готовности ребёнка к обучению в школе был 
определён психодиагностический инструмента-
рий эмпирического исследования, включающий 
следующие психодиагностические методики:

1. Методика «Вопрошайка» (М.Б. Шумакова) 
[8];

2. Методика «Разрезные картинки» (С. Забрам-
ная) [9];

3. Методика «Древо желаний» (В.С. Юркевич) 
[10];

4. Анкета для воспитателей «Изучение позна-
вательных интересов» (В.С. Юркевич) [2].
В ходе формирующего этапа предполага-

лась реализация разработанных методических 
рекомендаций по организации экспериментирова-
ния для развития готовности ребёнка к обучению 
в школе. На данном этапе была разработана про-

грамма, включающая цикл занятий по экспери-
ментированию с использованием различной тема-
тики и предметно-развивающего обеспечения. 
Данная программа была реализована в экспери-
ментальной группе в течение 3 месяцев, после 
чего был проведён мониторинг уровня развития 
готовности ребёнка к обучению в школе. Кон-
трольный этап эксперимента включал проведение 
повторных замеров с помощью перечисленных 
выше психодиагностических методик и последую-
щий анализ результатов, полученных в процессе 
эмпирического исследования. Методы математи-
ческой обработки включали: нахождение средних 
значений, использование критерия значимости 
различий и достоверности полученных результа-
тов. В таблице № 1 представлены результаты 
исследования готовности ребёнка к обучению в 
школе по методике «Вопрошайка».

Таблица № 1.

Распределение уровней развития готовности ребёнка к обучению в школе  
экспериментальной и контрольной групп в ходе констатирующего этапа эксперимента

Уровень/группа
Экспериментальная группа Контрольная группа

Кол-во % Кол-во %

Очень высокий 0 0 0 0

Высокий 3 15 3 15

Средний 9 45 9 45

Низкий 5 25 6 30

Очень низкий 3 15 2 10

Таким образом, у дошкольников контроль-
ной и экспериментальной группы не было выяв-
лено существенных различий в познавательной 
активности. У детей обеих групп был отмечен, 
преимущественно, средний уровень сформиро-
ванности данного качества, что выражалось в 
незначительном количестве задаваемых вопро-
сов, их стереотипности, наличии вопросов 2-3 
типов – как правило, уточняющих, определитель-
ных, определяющих. Кроме того, у 30% дошколь-
ников был выявлен низкий уровень познаватель-
ной активности. Они ограничивались вопросами: 
«Что это такое?», «Как его зовут?», «Где её дом?» 
и т.д.

15% испытуемых проявили очень низкую 
активность, не до конца осознав смысл задания, 

сформулировав менее 3-4-х простых однотипных 
вопросов. При этом, данные дети испытывали 
существенные затруднения в составлении вопро-
сов и высказывании идей, проявляли признаки 
неуверенности и тревоги. Также следует отметить, 
что среди детей контрольной и эксперименталь-
ной групп не было выявлено очень высокого 
уровня познавательной активности: ни один ребё-
нок не показал способности свободно ориентиро-
ваться в вопросах всех типов, выдвижении гипо-
тез, анализе. Высокий уровень отмечен только у 
15% дошкольников, что говорит о стандартности и 
стереотипности мышления детей и направленно-
сти на репродуктивную деятельность при выпол-
нении заданий. В графическом виде полученные 
результаты представлены на Рис. № 1.
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Рис. № 1. Показатели готовности ребёнка к обучению в школе по методике «Вопрошайка» 

Изучение уровня развития готовности 
ребёнка к обучению в школе с использованием 
методики «Разрезные картинки» показало преоб-

ладание показателей среднего и низкого уровня 
(см. Таблицу № 2).

Таблица № 2.

Распределение уровней развития готовности ребёнка к обучению в школе  
экспериментальной и контрольной групп в ходе констатирующего этапа эксперимента

Уровень/группа
Экспериментальная группа Контрольная группа

Кол-во % Кол-во %

Высокий 5 25 6 30

Средний 9 45 7 35

Низкий 6 30 7 35

У дошкольников контрольной и эксперимен-
тальной групп не было выявлено существенных 
различий в развитии готовности ребёнка к обуче-
нию в школе. При этом способность быстро и пра-
вильно сложить все картинки и пояснить их значе-
ние продемонстрировали только 25% детей экс-
периментальной и 30% – контрольной группы. В 
большинстве случаев детям требовалась помощь 
взрослого, они затруднялись в высказывании 
предположений о том, что должно быть изобра-
жено на целой картинке, не могли с первого раза 
оценить совпадение контуров, цвета рисунка и 

сюжета изображения. При этом, 35% дошкольни-
ков продемонстрировали низкий уровень готовно-
сти к обучению в школе: они долго не могли 
выполнить задание, допускали много ошибок, 
нервничали, бросали выполнение задания. Эти 
дошкольники не обращались за помощью к воспи-
тателю, но и не проявляли стремления к самосто-
ятельному поиску правильного решения. Дей-
ствия их отличались спонтанностью, отсутствием 
логичности и обдуманности действий (см. рис.  
№ 2).

Рис. № 2. Показатели готовности ребёнка к обучению в школе по методике «Разрезные картинки» 
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Методика «Древо желаний» направлена на 
выявление характера готовности ребёнка к обуче-
нию в школе и интересов дошкольников. При этом 
исследование позволяет установить наличие 
познавательных стремлений или желаний, 
направленных на удовлетворение личных базо-
вых потребностей. Анализ результатов предпола-
гал оценку степени выраженности интересов и 

стремлений в познавательной сфере. При этом 
фиксировалось количество ответов в каждой 
игровой ситуации и уровень творчества и фанта-
зии при описании предполагаемых действий и 
желаний. В процессе диагностики было выявлено, 
что у большинства детей уровень стремления к 
познанию находится на среднем уровне (см. табл. 
№ 3).

Таблица № 3. 

Распределение уровней развития готовности ребёнка к обучению в школе  
экспериментальной и контрольной групп в ходе констатирующего этапа эксперимента

Уровень/группа

Экспериментальная группа Контрольная группа

Кол-во % Кол-во %

Высокий 4 20 5 25

Средний 12 60 10 50

Низкий 4 20 5 25

При этом, у дошкольников контрольной и 
экспериментальной групп не было выявлено 
существенных различий в развитии стремлений и 
желаний в познавательной сфере. Большинство 
ответов детей сводилось к желанию обладать 
каким-то предметом, получению игрушки, поощре-
ния, сладостей, развлечений и т.д. Между тем, 
более половины детей демонстрировали, в той 
или иной мере, потребности в познании нового, 
отмечали отсутствие необходимых знаний, зада-
вали вопросы. Только у 20-25% детей преоблада-
ющими стали мотивы узнать что-то новое, побы-
вать в других странах, понять устройство меха-

низмов, выяснить причины состояния персонажей 
или происходящих явлений. Они проникались 
содержанием задания, задавали уточняющие 
вопросы, предлагали множество вариантов реше-
ния ситуаций, сформулировали около 10 различ-
ных желаний, относящихся к сфере исследования 
и познания. При этом у 20-25% испытуемых было 
отмечено менее 3-х позиций, относящихся к 
познавательной сфере. Они неохотно высказы-
вали желания, затруднялись с формулировкой 
различных вариантов решения ситуации, демон-
стрировали стандартность и шаблонность мыш-
ления (см. рис. № 3).
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Рис. № 3. Показатели готовности ребёнка к школьному обучению по методике «Древо желаний» 

С целью более глубокого изучения специ-
фики выраженности готовности ребёнка к обуче-
нию в школе на занятиях и в режимных моментах 
нами было проведено анкетирование воспитате-
лей с использованием методики В.С. Юркевича 

«Изучение познавательных интересов». При этом 
полученные результаты, в целом, подтвердили 
распределение, наблюдаемое нами ранее (см. 
табл. № 4).

Таблица № 4.

Распределение уровней развития готовности ребёнка к обучению в школе  
экспериментальной и контрольной групп в ходе констатирующего этапа эксперимента

Уровень/группа
Экспериментальная группа Контрольная группа

Кол-во % Кол-во %

Высокий 3 15 5 25

Средний 11 55 9 45

Низкий 6 30 6 30

Так, более половины дошкольников на заня-
тиях и во время игр и режимных моментов демон-
стрируют средний уровень познавательного инте-
реса и познавательной активности. Они редко 
длительно занимаются исследовательской и кон-
структорской деятельностью, при анализе ситуа-
ции ждут подсказки или выбирают первый при-
шедший на ум ответ, демонстрируют непостоян-
ные (ситуативные эмоциональные реакции) при 
выполнении познавательных задач, не испыты-
вают потребности в самостоятельном исследова-
нии и изучении познавательной литературы. 
Между тем, эти дети достаточно активно включа-
ются в деятельность, если она соответствует их 
интересам и сиюминутным желаниям, могут фан-
тазировать, проявлять творческие способности в 
познании нового и неизвестного объекта.

В среднем 20% дошкольников обладают 
высоким уровнем познавательного интереса: они 
часто задают вопросы, эмоционально отклика-
ются на самостоятельную поисковую, творческую 
деятельность, используют собственные символи-
ческие обозначения, выдвигают гипотезы, активно 
интересуются познавательной литературой. При 
этом, у 30% детей познавательные интересы 
выражены слабо. Они предпочитают готовые 
ответы, не любят проблемные задания, не прояв-
ляют интереса к изучению книг, рассматриванию 
картинок, не выдвигают гипотез и не задают 
вопросов. В исследовательской деятельности 
участвуют неохотно, т.к. не всегда понимают 
смысл задания. Демонстрируют низкий уровень 
эмоциональности и активности (см. рис. № 4).



422

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Рис. № 4. Показатели готовности ребёнка к обучению в школе 
по методике «Изучение познавательной активности» 

Обобщение полученных результатов по всем 
4 психодиагностическим методикам позволяет 
констатировать преобладание у дошкольников 

среднего уровня готовности к обучению в школе 
(см. рис. № 5).

Рис. № 5. Обобщённые показатели готовности ребёнка к обучению в школе 
на констатирующем этапе исследования 

Большинство детей способны к внесению 
незначительных изменений по заданию воспита-
теля, проявляют средний уровень творчества и 
познавательного интереса, заключающийся в 
изменении положения, сочетания предметов. Они 
изучают предметы, обследуют их, не эксперимен-
тируя и не добавляя объектам новых характери-
стик. В среднем, 50% детей продемонстрировали 
репродуктивный уровень в познавательных про-
цессах. Дети могли выполнить действия по зада-
нию, работая по образцу. С энтузиазмом принима-
ясь за выполнение различных заданий, дети теря-
ются при столкновении с проблемами, начинают 
нервничать, искать помощи, смотреть, как делают 
другие. Для достижения поставленной цели 
нуждаются в чётком руководстве и наличии плана 
действий.

У 31% дошкольников отмечены низкие 
результаты познавательной активности. Они, пре-

имущественно, пассивны, не выражают интереса 
к деятельности и её результатам. Работу выпол-
няют медленно, часто бросают начатое дело, тре-
буют подсказок и помощи педагога. При этом, 
наличие низкого уровня готовности ребёнка к обу-
чению в школе позволяет нам сделать вывод о 
необходимости разработки специальной про-
граммы целенаправленного развития познава-
тельного интереса и активности в познании у 
детей дошкольного возраста. Только 10% детей 
проявили высокий уровень творчества и креатив-
ности. Эти ребята проявляют интерес к различной 
деятельности, активно и самостоятельно добива-
ются поставленной цели. Работают добросо-
вестно и аккуратно. Адекватно оценивают каче-
ство и результат своей работы. Творчески подхо-
дят к выполнению заданий. Таким образом, 
результаты, полученные нами в ходе констатиру-
ющего этапа эксперимента, позволили сделать 
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вывод о том, что большинство дошкольников про-
являют средний уровень познавательной активно-
сти, многие не проявляют инициативы и позитив-
ного отношения к нестандартным заданиям. Полу-
ченные результаты послужили основанием для 
изучения содержания предметно-развивающего 
пространства на занятиях по экспериментирова-
нию и его направленности на развитие готовности 
ребёнка к обучению в школе. Программа, направ-
ленная на формирование и развитие готовности 
детей старшего дошкольного возраста к обучению 
в школе, реализовывалась на базе МБДОУ «Дет-
ский сад № 212 комбинированного вида» Вахитов-
ского района г. Казани в течение 3 месяцев. 
Основной целью разработки и апробации про-
граммы стало создание эффективной развиваю-
щей среды, в которой дети смогут воплотить в 
жизнь свои идеи, развить творческие способно-
сти, развить познавательную активность посред-
ством взаимодействия семьи, ДОУ и цифровых 
сред.

Основные задачи, возлагаемые на про-
грамму в процессе её апробации:

1. Активизация памяти, внимания и креатив-
ного мышления детей;

2. Развитие логики и комбинаторных способно-
стей;

3. Развитие сенсорного восприятия;
4. Развитие навыков проектной и конструктор-

ской деятельности на основе современных 
образовательных технологий;

5. Формирование умений на основе различных 
информационных технологий изготавливать 
несложные конструкции;

6. Развитие фантазии, творческой и познава-
тельной активности;

7. Формирование последовательности и логич-
ности в выполнении действий;

8. Стимулирование интереса к эксперименти-
рованию и экспериментированию как содер-
жательной поисковой готовности ребёнка к 
обучению в школе.
Основные принципы, заложенные в про-

грамму:
 y основы личностно-ориентированного под-

хода [13];
 y принцип природосообразности, учёт воз-

растных особенностей и возможностей 
детей;
принцип сотрудничества и кооперации;

 y принцип систематичности и последователь-
ности;

 y принцип наглядности обучения;
 y обучение «от простого – к сложному».

Данная программа составлена в соответ-
ствии с задачами основной образовательной про-
граммы дошкольного образования и разработана 

в соответствии с ФГОС ДО, с учётом принципов 
примерной образовательной программы дошколь-
ного образования «ДЕТСТВО», Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.

Программа ориентирована на формирова-
ние и развитие общей готовности ребёнка к обуче-
нию в школе [15], в том числе – в направлении 
развития здорового образа жизни [18], формиро-
вания социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициа-
тивности, самостоятельности и ответственности, 
а также – в направлении развития предпосылок 
успешной учебной деятельности [12]. Дети 
дошкольного возраста познают объекты и явле-
ния в ходе практической деятельности с ним. При 
этом осуществляемые ребёнком практические 
действия выполняют познавательную, ориентиро-
вочно-исследовательскую функцию, создавая 
условия, в которых раскрывается содержание 
данного объекта.

Экспериментирование пронизывает все 
сферы детской деятельности: приём пищи, игру, 
занятия, прогулку, сон. Дошкольник, по природе 
своей, является исследователем, проявляет 
живой интерес к различного рода исследователь-
ской деятельности, экспериментированию. Разно-
образные опыты помогают развивать мышление, 
логику, творчество ребёнка, позволяют наглядно 
показывать связи между живым и неживым в при-
роде. Элементарные опыты, эксперименты помо-
гают ребёнку приобрести новые знания о том или 
ином предмете. Эта деятельность направлена на 
действия с предметами, веществами, в ходе кото-
рых дошкольник познаёт их свойства и связи, 
недоступные при обычной форме восприятия. 
Знания, полученные во время самостоятельного 
экспериментирования, запоминаются надолго. 
Общеразвивающая направленность обучению в 
условиях взаимодействие семьи, ДОУ и цифро-
вых сред детей старшего дошкольного возраста 
может быть раскрыта на основе интеграции с 
содержанием других образовательных областей:

 y «социально-коммуникативное развитие» 
(становление самостоятельности, целена-
правленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие свободного общения со 
взрослыми и сверстниками; формирование 
готовности к совместной деятельности со 
сверстниками);

 y «речевое развитие» (владение речью как 
средством общения; обогащение активного 
словаря);

 y «художественно-эстетическое развитие» 
(восприятие мира природы, реализация 
самостоятельной творческой деятельности 
детей);
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 y «физическое развитие» (развитие мото-
рики).
Основные принципы, заложенные в про-

грамму, направленную на формирование и разви-
тие готовности ребёнка к обучению в школе, 
заключаются в следующем:

1. эмоциональная вовлечённость в познава-
тельную деятельность цифровых сред;

2. стимуляция любознательности ребёнка;
3. передача инициативы от взрослого к ребёнку 

на основе взаимодействия семьи, ДОУ;
4. поддержка детской активности, исследова-

тельского интереса и любопытства на основе 

взаимодействия семьи, ДОУ и цифровых 
сред.
По окончанию формирующего этапа экспе-

римента, в ходе которого была реализована опи-
санная выше программа, нами было организовано 
повторное (контрольное) тестирование на выяв-
ление готовности ребёнка к обучению в школе с 
помощью обозначенных ранее психодиагностиче-
ских методик. При этом, анализ результатов, полу-
ченных в процессе повторной диагностики, позво-
лил нам сделать вывод о позитивной динамике у 
детей, входивших в экспериментальную группу 
(см. таблицу № 5).

Таблица № 5.

Распределение уровней развития готовности ребёнка к обучению в школе 
экспериментальной и контрольной групп в ходе контрольного этапа эксперимента

Уровень/группа
Экспериментальная группа Контрольная группа

Кол-во % Кол-во %

Очень высокий 4 20 0 0

Высокий 8 40 5 25

Средний 5 25 8 40

Низкий 3 15 7 35

Очень низкий 0 0 0 0

Таким образом, у дошкольников, входящих в 
контрольную и экспериментальную группы, после 
апробации программы, выявлены значительные 
различия в уровне их познавательной активности. 
На контрольном этапе дети проявляли активность 
в выполнении заданий, находили оригинальные 
решения проблем, выдвигали идеи и участвовали 
в активном обсуждении. При этом, они демон-
стрировали заинтересованность, инициативность 
и активность, способность к самоанализу и кор-

рекции своих действий. Анализ результатов, пред-
ставленных на рисунке № 6, позволяет сделать 
вывод о том, что у дошкольников, входивших в 
состав экспериментальной группы, значительно 
вырос уровень показателей познавательной 
активности, тогда как результаты контрольной 
группы, в которой не реализовывалась экспери-
ментальная программа, повысились незначи-
тельно.

Рис. № 6. Показатели готовности ребёнка к обучению в школе по методике «Вопрошайка»
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Подобная позитивная динамика отмечается и 
по результатам выполнения дошкольниками психо-

диагностической методики «Разрезные картинки» 
(см. табл. № 6).

Таблица № 6.

Распределение уровней развития готовности ребёнка к обучению в школе 
экспериментальной и контрольной групп в ходе контрольного этапа эксперимента

Уровень/группа
Экспериментальная группа Контрольная группа

Кол-во % Кол-во %

Высокий 13 65 6 30

Средний 7 35 7 35

Низкий 0 0 7 35

У дошкольников, входивших в состав контроль-
ной и экспериментальной групп, были выявлены раз-
личия в показателе активности готовности ребёнка к 
обучению в школе. Дети экспериментальной группы 
сразу ориентировались в задании, быстро подби-
рали соответствующие части, поясняли собственные 

действия, в некоторых случаях предлагали иные 
сочетания, демонстрирующие нестандартность 
мышления. Кроме того, ни один ребёнок из экспери-
ментальной группы не показал низких результатов в 
выполнении задания (см. рис. № 7).

Рис. № 7. Показатели готовности ребёнка к обучению в школе по методике «Разрезные картинки» 

При этом, дети, входившие в состав кон-
трольной группы, по-прежнему, справились с 
заданием на среднем уровне, а процент низкого 
уровня снизился незначительно. Повторная диа-
гностика по методике «Древо желаний» проде-
монстрировала существенное повышение моти-
вов и потребностей познавательного характера у 
детей экспериментальной группы. Так, половина 

дошкольников активно высказывала идеи и поже-
лания, относительно познания новых аспектов 
проблемы, задавали вопросы, предлагали более 
10 способов решения проблем. При этом, низкие 
результаты отмечены только у 2 детей, по-преж-
нему сохранивших определённую пассивность и 
преобладание личностных потребностей (см. 
табл. № 7).
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Таблица № 7.

Распределение уровней развития готовности ребёнка к обучению в школе 
экспериментальной и контрольной групп в ходе контрольного этапа эксперимента

Уровень/группа
Экспериментальная группа Контрольная группа

Кол-во % Кол-во %

Высокий 10 50 5 25

Средний 8 40 12 60

Низкий 2 10 3 15

Таким образом, у дошкольников, входивших 
в состав контрольной и экспериментальной групп, 

выявлены различия в характере готовности 
ребёнка к обучению в школе (см. рис. № 8).

Рис. № 8. Показатели готовности ребёнка к обучению в школе по методике «Древо желаний» 

Анкетирование воспитателей по особенно-
стям поведения детей в игровой, учебной дея-
тельности и режимных моментов показало сме-
щение результатов у детей, входивших в состав 
экспериментальной группы, в сторону активного 
познания, повышения интереса к творчеству, экс-
периментированию. При этом, дети могли дли-

тельно заниматься определённым делом, стре-
мясь доводить его до конца, на прогулках прояв-
ляли интерес к объектам окружающего мира, 
чаще рассматривали книги познавательного 
содержания и задавали вопросы. Низкий уровень 
был выявлен только у двух дошкольников (см. 
табл. № 8).

Таблица № 8.

Распределение уровней развития готовности ребёнка к обучению в школе 
экспериментальной и контрольной групп в ходе контрольного этапа эксперимента

Уровень/группа
Экспериментальная группа Контрольная группа

Кол-во % Кол-во %

Высокий 3 15 5 25

Средний 15 75 9 45

Низкий 2 10 6 30

 При том, что у детей, входивших в состав 
экспериментальной группы, по-прежнему преоб-
ладает средний уровень познавательных интере-

сов, произошло существенное повышение числа 
детей, показавших высокий уровень (на 25%), а 
сохранение показателей среднего уровня обу-
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словлено переходом 20% дошкольников с низкого 
уровня. При этом, у детей, входивших в состав 

контрольной группы, существенной динамики 
отмечено не было (см. рис. № 9).

Рис. № 9. Показатели готовности ребёнка к обучению в школе 
по методике «Изучение познавательной активности» 

Обобщение результатов исследования по 
всем 4 методикам позволяет констатировать пре-
обладание у дошкольников, входивших в состав 

экспериментальной группы, высокого уровня 
готовности ребёнка к обучению в школе (см. рис. 
№ 10).

Рис. № 10. Обобщённые показатели готовности ребёнка к обучению в школе 
на контрольном этапе исследования 

Таким образом, в экспериментальной группе 
существенно увеличилось число детей, проявив-
ших высокий уровень познавательной активности, 
при этом, снизилось число дошкольников с низ-

ким уровнем. Анализ результатов повторной диа-
гностики позволяет сделать вывод о том, что 
динамика показателей контрольной группы не так 
значительна (см. рис. № 11). 

Рис. № 11. Динамика показателей готовности ребёнка к обучению в школе  
экспериментальной и контрольной групп в ходе эксперимента
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Сравнение полученных результатов дина-
мики готовности ребёнка к обучению в школе на 
констатирующем и контрольном этапах и анализ 
значимости различий с применением t-критерия 
Стьюдента показали значимые результаты (tэмп = 
2,9) при tкрит = 2,02 (р=0,05). Оценка выраженно-
сти динамики результатов экспериментальной 
группы с использованием критерия Вилкоксона 
показала наличие значимых показателей: TЭмп = 
1 Критические значения T при n=20 = 60 (р=0,05). 
Таким образом, подтверждена значимость разли-
чий, что позволяет сделать вывод о том, что раз-
работанная нами программа, направленная на 
формирование и развитие у детей старшего 
дошкольного возраста готовности к обучению в 
школе посредством создания условий для опти-
мального взаимодействия семьи, ДОУ и цифро-
вых сред, является эффективной и может быть 
рекомендована к использованию в образователь-
ных учреждениях.

В ходе организации эмпирического исследо-
вания педагогических условий формирования и 
развития у детей старшего дошкольного возраста 
готовности к обучению в школе было установлено, 
что большинство детей не проявляют высокого 
интереса и стремления к познанию, демонстри-
руют средний или низкий уровень активности, 
обладают достаточно ограниченными средствами 
познания окружающего мира. В связи с этим, нами 
была разработана программа, направленная на 
формирование и развитие у детей старшего 
дошкольного возраста готовности к обучению в 
школе, навыков экспериментирования, а также 
исследовательской деятельности в природе. Был 
разработан цикл тематических занятий, подразу-
мевающий эксперименты, мини-проекты, опыты 
детей в природе в условиях групповой деятельно-
сти. В процессе проведении повторной диагно-
стики после реализации специально разработан-
ной программы была выявлена позитивная дина-
мика показателей готовности детей старшего 
дошкольного возраста к обучению в школе, что 
позволяет сделать вывод об эффективности соз-
данных в ходе эмпирического исследования педа-
гогических условий.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 
РАЗЛИЧНЫХ СЛУЖБ УИС ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В РАБОТЕ  

С ОСУЖДЕННЫМИ ЗА ТЕРРОРИЗМ

Аннотация. Проблемный вопрос обучения сотрудников различных служб уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации взаимодействию в коррекционной работе с 
лицами, осужденными за террористические преступления не теряет своей актуальность, 
наоборот все более приобретая ее.

В ходе проведения научно-исследовательской работы была установлена ее цель, а 
именно определение основных проблемных педагогических аспектов обучения сотрудников 
различных служб УИС взаимодействию в работе с осужденными за терроризм и установле-
ние путей их разрешения. С целью достижения указанной цели был реализован ряд соот-
ветствующих задач: реализовано включенное наблюдение за процессом работы с осужден-
ными за терроризм сотрудников различных служб уголовно-исполнительной системы, а 
также осуществлен компаративный анализ научно-методологических и организационных, 
нормативно-правовых источников по тематике исследования.

В работе отмечается, что в исправительном учреждении сотрудников различных 
служб уголовно-исполнительной системы в равной степени отвечают за профилактику 
деструктивного поведения осужденных, включая деструктивные поступки лиц, осужден-
ных за террористические преступления. Взаимная работа всех сотрудников учреждения в 
этом направлении отвечает интересам всех его служб. Тем не менее, как показывает 
практика, имеются весьма существенные различия в организации работы (изучения) осу-
жденных сотрудниками различных служб уголовно-исполнительной системы. Общий харак-
тер взаимодействия сотрудников различных служб в процессе исправительного воздей-
ствия на осужденных за террористические преступления формируется далеко не сразу, 
посредством серьезного обучения. 

Ключевые слова: обучение, осужденные за терроризм, исправительное учреждение, 
педагогические аспекты, сотрудники, различные службы.
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Annotation. The problematic issue of training employees of various services of the penal sys-
tem of the Russian Federation to interact in correctional work with persons convicted of terrorist 
crimes does not lose its relevance, on the contrary, it is increasingly acquiring it.

In the course of the research work, its goal was established, namely, to determine the main 
problematic pedagogical aspects of training employees of various penitentiary services to interact in 
working with those convicted of terrorism and to establish ways to resolve them. In order to achieve 
this goal, a number of relevant tasks were implemented: participant observation of the process of 
working with employees of various services of the penal system convicted of terrorism was imple-
mented, and a comparative analysis of scientific, methodological, organizational, regulatory and le-
gal sources on the topic of research was carried out.
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The work notes that in a correctional institution, employees of various services of the penal 
system are equally responsible for the prevention of destructive behavior of convicts, including de-
structive actions of persons convicted of terrorist crimes. The mutual work of all employees of the 
institution in this direction meets the interests of all its services. However, as practice shows, there 
are very significant differences in the organization of work (study) of convicts by employees of vari-
ous services of the penal system. The general nature of interaction between employees of various 
services in the process of corrective influence on those convicted of terrorist crimes is not formed 
immediately, through serious training.

Key words: training, convicted of terrorism, correctional institution, pedagogical aspects, em-
ployees, various services.

Введение. В процессе обучения сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы (далее – 
УИС) противодействию распространения идеоло-
гии терроризма и других деструктивных проявле-
ний осужденных, должное внимание должно быть 
уделено в первую очередь, способности сотруд-
ника наладить конструктивное взаимодействие с 
сотрудниками других служб. Это, пожалуй, самое 
сложное направление в процессе обучения 
сотрудников, так как:

специалисты других служб, как правило, 
ревниво относятся к имеющейся у них даже не 
конфиденциальной информации, часто не пони-
мают, какие изменения в поведении осужденных 
могут быть признаками угрожающего поведения, 
не считают нужным «выполнять чужую работу», 
недооценивают роль психологов, или, наоборот, 
преувеличивают их возможности;

нередко отмечается тенденция возложить 
на другую службу часть своих обязанностей, не 
предоставляя ничего взамен.

Целью публикации является определение 
основных проблемных педагогических аспектов 
обучения сотрудников различных служб УИС вза-
имодействию в работе с осужденными за терро-
ризм и установление путей их разрешения.

Использованные методы: компаративный 
анализ научно-методологических и организацион-
ных, нормативно-правовых источников по тема-
тике исследования, а также метод включенного 
наблюдения исследуемого процесса работы с 
осужденными.

Результаты исследования. Для успешного 
взаимодействия в вопросах профилактики 
деструктивного поведения со стороны осужден-
ных, психологу, например, необходимо иметь 
договоренность с сотрудниками медицинской 
службы, в первую очередь с психиатром, о взаим-
ном продуктивном и равноправном сотрудниче-
стве. На практике, как правило, инициатива такого 
взаимодействия чаще исходит от психологов. 
Успешный пенитенциарный психолог может состо-
яться не только при условии знания психодиагно-
стического материала и психокоррекционного 
инструмента, но, главное, знания психологии осу-
жденных, психологии сотрудников, знания среды, 

в которой он работает, и умения организовать кон-
структивное взаимодействие с представителями 
других служб.

Медицинские специалисты, особенно вра-
чи-психиатры, в силу, вероятно, профессиональ-
ных особенностей работы, часто более инертны в 
наведении внешних контактов, менее склонны к 
совместной работе. Как ни странно, но именно 
они часто неправильно понимают работу психоло-
гов: «развлекают осужденных», а свое нежелание 
возлагать на себя дополнительную нагрузку 
нередко прикрывают широко трактуемым требо-
ванием «сохранения врачебной тайны». Для пре-
одоления подобных предубеждений должны быть 
личные контакты, кроме того, психолог, например, 
рекомендуя необходимость консультации психиа-
тра для осужденного, должен обосновывать все 
свои сомнения конкретными фактами и данными 
психологического изучения (не нарушая при этом 
принцип «конфиденциальности»), а не ограничи-
ваться в направлении формальной фразой: 
«нуждается в консультации психиатра». Но и его, 
в свою очередь, не должны удовлетворять отпи-
ски, вроде: «На момент осмотра психических рас-
стройств не выявлено». Необходимы аргументи-
рованные ответы на заявленные вопросы, иначе в 
подобных консультациях нет смысла.

В исправительном учреждении и врач-пси-
хиатр, и специалист психолог в равной степени 
отвечают за профилактику деструктивного пове-
дения осужденных. Взаимная работа в этом 
направлении отвечает интересам обоих служб. 
Имеются существенные различия в организации 
медицинского и психологического изучения осу-
жденных. Как правило, специалисты-психологи 
начинают свою работу с вновь прибывшей пар-
тией осужденных с анкетирования, предваритель-
ного тестирования и только после оценки полу-
ченных результатов начинают проводить углу-
бленное психодиагностическое исследование и 
беседы с наиболее проблемными категориями 
лиц, выявленными по результатам тестов, изуче-
ния личных дел. Такой порядок работы позволяет 
за короткое время охватить наибольшее число 
прибывших лиц, получить максимально возмож-
ную информацию социально-психологического 
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характера, а также создать необходимый объем 
бумажных «следов» для страховки в случаях 
деструктивного поведения осужденных, принятия 
решения о предоставлении правовых льгот 
(условно-досрочное освобождение, бесконвойное 
передвижение и т.д.).

В то же время в бумагах и погоне за показа-
телями, нередко, «теряется» сам человек, осо-
бенно, наиболее проблемный с точки зрения 
деструктивного поведения, если он себя до сих 
пор ничем не проявил и настойчиво не стремится 
к активному и конструктивному сотрудничеству с 
психологом. Как правило, из-за многочисленных 
обязанностей, возлагаемых на психологическую 
службу, всем уделить необходимое внимание не 
удается. Чаще всего выпадают из поля зрения 
лица, проблемные в плане истинного суицидаль-
ного поведения. На такие информативные диагно-
стические методы, как беседа и наблюдение, вре-
мени, как правило, не хватает. Так как психологи 
не проводят телесных осмотров, от их внимания 
ускользают такие важные признаки, как застаре-
лые рубцы на коже, статусные или иные татуи-
ровки. Творчество, не связанное с проводимыми 
психологическими заданиями, проблемные 
письма (если нет взаимодействия с соответствую-
щими службами), обычно ускользают от их внима-
ния.

Работа медицинской службы с вновь посту-
пившими осужденными начинается с первичного 
медицинского обследования, включающего в себя 
телесный осмотр, беседу и наблюдение. Однако, 
медицинских специалистов, как правило, интере-
сует лишь наличие заболеваний, имевшиеся в 
прошлом операции, перенесенные болезни. На 
татуировки, застарелые рубцы, могущие свиде-
тельствовать об имевших место демонстратив-
но-шантажных реакциях, несостоявшихся суици-
дах, склерозированные вены, иногда с высокой 
степенью вероятности указывающие на паренте-
ральное введение наркотических веществ, 
обычно внимание не заостряется, данные зано-
сятся небрежно и не интерпретируются.

Врачом-психиатром в первую очередь пре-
следуется цель выявления психических рас-
стройств, а сопутствующие личностные аномалии 
если и фиксируются, то слишком кратко, чтобы 
делать определенные выводы. Основной инстру-
мент его диагностической работы – беседа, позво-
ляющая достаточно точно оценить интеллект, 
эмоциональный фон, склонность к деструктивным 
проявлениям, оценка ориентированности в месте, 
времени и ситуации, отсутствие или наличие бре-
довых расстройств, галлюцинаций и т.д., и наблю-
дение.

В то же время, при отсутствии должного вза-
имодействия с психологической службой, ему 

часто не хватает результатов психодиагностиче-
ских тестовых методик для окончательной оценки 
своих заключений, особенно в отношении здоро-
вых лиц, имеющих лишь некоторые личностные 
отклонения (которые, кстати, чаще совершают 
истинные суициды, чем психически больные). 
Отписка, типа: «На момент осмотра данных за 
психическое заболевание не выявлено», никакой 
пользы в профилактике деструктивного проявле-
ния среди осужденных не имеет.

Выше изложенное достаточно наглядно 
показывает области взаимодействия указанных 
специалистов в профилактике проявлений идео-
логии экстремизма в интересах их служб и испра-
вительного учреждения в целом. Естественно, эти 
области должны быть предварительно обгово-
рены для совместной работы: психиатру необхо-
димо знать, какая информация может потребо-
ваться психологу, психолог – что интересует пси-
хиатра; врач, проводящий телесный осмотр, дол-
жен обращать внимание на те признаки, что 
необходимы указанным специалистам; направле-
ние на консультацию должно быть полным и обо-
снованным. Кроме того, необходимы совместные 
равноправные и взаимовыгодные консультации.

В плане взаимодействия с медицинской 
службой интересен опыт психологов УФСИН по 
Владимирской области. Их система динамиче-
ского наблюдения за лицами, склонными к суици-
дальным действиям ориентирована на совмест-
ные осмотры с врачами-психиатрами (психиатра-
ми-наркологами) всего контингента осужденных 
(по срокам ориентировочно 2-3 месяца). На каж-
дого выявленного осужденного (подследствен-
ного) склонного к суицидным действиям вра-
чом-психиатром заводится учетная (контрольная) 
карта, на лицевой стороне которой помещены 
общие сведения.

В случае имеющегося психического рас-
стройства указывается заранее обговоренное 
кодовое обозначение состояния, опасного с точки 
зрения суицидального поведения, на обратной 
стороне карты отмечаются проводимые меропри-
ятия (контрольная отметка об осмотре, госпитали-
зации, перевод на инвалидность и т.д.). Нам пред-
ставляется, что главная проблема все же лежит в 
выявлении этих лиц, предложенные для этого кри-
терии (психические расстройства, мысли о самоу-
бийстве, депрессия особенно с идеями вины, 
самоуничтожения, чрезмерным чувством стыда, 
отсутствие доверительных отношений с врачом и 
т.д.) все же недостаточны.

В организации контроля слабо задейство-
вана современная техника (компьютерные техно-
логии позволяют не только раскрашивать в необ-
ходимые цвета карточки учета, но и при доста-
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точно большой базе данных и тщательно подо-
бранных параметров составлять вероятностный 
прогноз деструктивного поведения, его преиму-
щественный вид практически у каждого из осу-
жденных). В то же время, сам факт реального вза-
имодействия не может не приветствоваться. По 
тем же принципам строится взаимодействие с 
другими службами исправительного учреждения. 
Наконец, сотрудникам психологической службы 
полезно, в целях приобретения опыта изучения 
проблем деструктивного поведения, участвовать 
в проведении служебных проверок по фактам 
чрезвычайных происшествий (если их к этому 
допустят).

Объективный анализ информации причин и 
обстоятельств, способствующих проявлению иде-
ологии терроризма и иных деструктивных прояв-
лений необходим психологам как для более 
эффективной профилактики подобных случаев в 
будущем, так и защиты от необоснованных обви-
нений в адрес своей службы.

Необходимо уяснение следующих обстоя-
тельств:

• что произошло;
• в каких условиях;
• характер деструктивного проявления;
• одиночное оно или групповое;
• что спровоцировало, исключить возмож-

ность преступления, замаскированного под 
несчастный случай, суицид, оказывалось на него 
психологическое или физическое давление и т.д.;

• особенности личности человека, совер-
шившего деструктивный эксцесс, характерно ли 
для него такое поведение, числился ли он в спи-
сках групп профилактического учета, какая работа 
проводилась с ним, с каким результатом, какой 
неофициальный статус он занимал;

• какие внешние обстоятельства могли спро-
воцировать нежелательное поведение, имели ли 
место недостатки со стороны работы служб испра-
вительного учреждения и т.д.

Заключение. Психологу, участвующему в 
служебной проверке по расследованию эксцесса, 
нет надобности выявлять виновных лиц, за исклю-
чением случаев, когда осуществляется попытка 
обвинить психологическую службу в недоработ-
ках. В этих случаях необходимо отстаивать свои 
интересы (другие службы делают тоже самое). 
Главное – приобрести соответствующий практи-
ческий опыт в изучении самых тонких нюансов в 
проявлениях идеологии терроризма, чтобы в 
последующих случаях профилактика их была 
более эффективной. Важнейшим результатом 
обучения сотрудников ФСИН России способности 
наладить конструктивное взаимодействие с 
сотрудниками других служб является способность 

к вовлечению осужденных за терроризм в про-
цессы трудовой деятельности, создание условий 
для получения новых рабочих профессий. Эта 
вовлеченность является составляющей формиро-
вания социально-адаптированной личности осу-
жденных за терроризм, а также предотвращения 
ими повторных террористических преступлений. 
Также администрация исправительных учрежде-
ний должна содействовать осужденным в получе-
нии высшего образования путем создания усло-
вий, оборудования рабочих мест персональными 
компьютерами. Для проведения занятий по право-
вым вопросам могут приглашаться сотрудники 
органов внутренних дел, работники службы заня-
тости населения, органов социальной защиты 
населения и т.д. Осужденным разъясняются поло-
жения законодательства, на которые они могут 
опираться при возникновении трудностей в трудо-
вом устройстве, а также бытовом обеспечении.
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Сотрудники, проходящие службу в 
Министерстве внутренних дел Россий-
ской Федерации (далее – МВД РФ), 

как и сотрудники других правоохранительных 
органов, призваны соблюдать законность и право-
порядок в обществе. Для надлежащего исполне-
ния должностных обязанностей сотрудникам 
полиции требуются соответствующие знания и 
умения[1]. Достижение высокого качества образо-
вания возможно при соблюдении определенных 
условий и принципов, одним из которых является 
принцип последовательного обучения, который 
распространяется как на преподавателя, так и на 
слушателя.

Принцип систематичности и последователь-
ности в обучении подразумевает собой препода-
вание и усвоение знаний в определенном порядке, 
системе. Образовательный процесс в обязатель-
ном порядке требует логического построения [2]. 
Определенным образом должно быть построено и 
содержание процесса обучения.

Изучение одного материала, является подго-
товкой ступени для дальнейшего освоения после-
дующих знаний. Таким образом, суть последова-
тельности обучения состоит во взаимосвязи овла-

дения последующим учебным материалом с полу-
ченными ранее знаниями. 

Образовательные программы, реализуемые 
образовательными организациями, разрабатыва-
ются на основе принципа системности и последо-
вательности обучения, исходя из первоначаль-
ного уровня образования определенной категории 
обучающихся, их умственных возможностей. 

Соблюдение последовательности препода-
вателем выражается в рациональном построении 
и соблюдении структуры занятия, хронологии 
изложения учебного материала, его повторения, 
закрепления и проверки усвоения полученных 
знаний, умений, навыков.

В основе принципа систематичности и 
последовательности лежит ряд закономерностей: 

− обучающийся лишь тогда овладевает дей-
ственным знанием, когда в его сознании отража-
ется четкая картина результата получаемых им 
знаний в конкретных ситуациях, возникающих в 
оперативно-служебной деятельности; 

− процесс развития обучающихся заторма-
живается либо его эффективность становится 
минимальной при отсутствии системности и 
последовательности в обучении; 



437

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2024

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

− формирование системы фундаменталь-
ных знаний возможно только посредствам обуче-
ния, организованного надлежащим образом.

Последовательность в обучении слушате-
лями проявляется в оптимальном планировании 
самостоятельной работы по усвоению учебного 
материала, рациональном распределении вре-
мени и сил при выполнении заданий.

В унифицированных программах самостоя-
тельная работа включена в объем четко опреде-
ленного времени, отведенного для освоения 
отдельной темы определенной дисциплины. При 
этом занятия самостоятельной подготовкой пред-
усмотрены отнюдь не по каждой из тем учебной 
дисциплины. Недостатки в организации и распре-
делении часов для самостоятельной работы 
недопустимы, ввиду решающего его влияния на 
уровень подготовленности слушателей к дальней-
шей аудиторной работе и освоению учебных дис-
циплин в целом.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 
является неотъемлемой составной частью обра-
зовательного процесса. Реализация рассматрива-
емых образовательных программ невозможна без 
обеспечения надлежащих условий для эффектив-
ной самостоятельной работы обучающихся в 
сочетании с непосредственным управлением ею 
со стороны профессорско-преподавательского 
состава. 

При пересмотре образовательными органи-
зациями подхода к качеству самостоятельной 
подготовки, необходимо принимать действенные 
меры, включающие в себя:

− полное исключение фактов привлечения 
слушателей к выполнению каких-либо видов 
дополнительных работ (в т.ч. уборка спальных и 
иных помещений, территорий и т.п.) в часы само-
стоятельной подготовки;

− проведение индивидуальных и групповых 
консультаций слушателей, допустивших пропуски 
посещения занятий и нуждающихся в получении 
рекомендаций по освоению конкретных тем с ука-
занием источников необходимой для этого инфор-
мации и предоставлением, в случае необходимо-
сти, возможности использования технических 
средств;

− в числе приоритетного вида самостоя-
тельной подготовки слушателей считать и более 
широко использовать групповые внеаудиторные 
занятия, в ходе которых обучающиеся с более 
высокими показателями уровня знаний оказывают 
помощь в освоении материалов обучающимся, 
имеющим меньшие успехи в учебе. 

Последовательно выстроенные и реализуе-
мые в непосредственной взаимосвязи аудиторная 

и внеаудиторная работы как результат, дают высо-
кий уровень знаний слушателей на завершающем 
этапе.

В целях достижения положительного резуль-
тата обучения слушателей, образовательной 
организацией в числе наиболее приоритетных 
задач стоит обозначить соблюдение систематич-
ности и последовательности обучения. 

Немало значащим фактором в реализации 
указанного принципа обучения при освоении 
образовательных программ слушателями, прохо-
дящими первоначальную профессиональную под-
готовку, является грамотно разработанный график 
прохождения ими учебных дисциплин.

Графики прохождения учебных дисциплин 
составляются лицом, разрабатывающим методи-
ческое обеспечение каждой отдельной дисци-
плины, и вместе с её тематическим планом 
направляются в учебный отдел. На основании 
этих документов составляется единый график 
прохождения учебных дисциплин для каждой 
учебной группы, который в свою очередь 
утверждается заместителем начальника образо-
вательной организации по учебной работе.

Учитывая, что учебные дисциплины обще-
правового цикла не подлежит изучению лицами, 
имеющими высшее либо среднее профессио-
нальное юридическое образование, замещаю-
щими в органах внутренних дел должности сред-
него или старшего начальствующего состава. Ими 
осваиваются только профессиональный и про-
фессионально-специализированный циклы, меж-
дисциплинарные связи которых значительно сла-
бее, чем у учебных дисциплин общеправового 
цикла. Следовательно, актуальность последова-
тельности преподавания учебных дисциплин, а 
также отдельных их тем, образовательных про-
грамм профессионального обучения лиц, имею-
щих юридическое образование, существенно 
ниже. 

Определяя последовательность изучения 
учебных дисциплин необходимо не забывать о 
том, что обучающиеся по программам обучения 
рядового и младшего начальствующего состава, а 
также лиц среднего и старшего начальствующего 
составов, имеющих высшее или среднее профес-
сиональное (неюридическое) образование не 
имеют юридического образования и большин-
ством понятий из области юриспруденции они не 
владеют. То есть учебный материал должен пода-
ваться как новый, а не ранее изучаемый, подле-
жащий закреплению по нему знаний. 

Для таких категорий обучающихся, вопрос о 
правильности составления графика прохождения 
учебных дисциплин, а также необходимости стро-
гого его соблюдения, стоит особенно остро. 
Неправильный подход к решению рассматривае-
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мой задачи может повлечь собой минимальный 
результат освоения образовательных программ 
обучающимися, что крайне недопустимо.

При составлении графиков прохождения 
дисциплин первоначальное внимание необхо-
димо обратить на последовательность освоения 
отдельных учебных дисциплин. Некоторые из них 
должны подлежать изучению лишь в определен-
ном порядке друг за другом. В основном это отно-
сится к учебным дисциплинам общеправового 
цикла. 

Возникновение разного рода казусов по пре-
подаванию тематики смежных дисциплин воз-
можны ввиду ненадлежащего взаимодействия 
профессорско-преподавательского состава и 
специалистов-методистов, составляющих гра-
фики прохождения дисциплин, а также реализую-
щих их путем составления расписания учебных 
занятий. Во избежание негативной обстановки в 
рассматриваемом вопросе, полагали бы необхо-
димым включения в примерные основные про-
граммы профессионального обучения типовые 
графики прохождения дисциплин и контроля 
исполнения при реализации таковых.
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skills to systematize, process data, independently formulate generalizations, conclusions, and their 
own thoughts are often insufficient for higher education. Today, in the organization of the educational 
process it is necessary to include work in each discipline such competencies that correspond to the 
development of the quality of a specialist. The purpose of the research of this article is to analyze the 
improvement of the educational process of students in the field of training “Vocational Training”, pro-
file “Economics and Management”, taking into account the challenges of the external environment. 
The practical result is based on the formulation of key principles for modernizing the curriculum of 
teachers of economic disciplines for the system of secondary vocational education.

Key words: economic disciplines, Bologna education system, secondary vocational educa-
tion, higher school, teaching methods.

При переходе на Болонскую систему 
происходит ряд изменений, касаю-
щихся сроков, содержания и результа-

тов обучения. К таким изменениям относятся:
- сокращение часов аудиторной работы, 

которые привели к «сжатию» дисциплин, т.е. темы 
дисциплин из программ специалитета для бака-
лавров либо осваивались в ускоренном темпе, 
либо сокращались на усмотрение ведущего пре-
подавателя, без учета преемственности, межпред-
метных связей для формирования комплексного 
системного знания, умения, владения; 

- поскольку подготовка бакалавров предпо-
лагает более практико-ориентированный резуль-
тат (в отличие от подготовки магистрантов, наце-
ленной на научную и теоретическую подготовку), 
произошел перекос с фундаментальных теорети-
ческих экономических дисциплин в пользу при-
кладных;

- три поколения ФГОС за время функциони-
рования вузов в болонской системе окончательно 
выхолостили единые требования к базовому эко-
номическому образованию, оставив представле-
ния об экономических компетенциях выпускников 
на откуп каждой образовательной организации [1], 
[2].

Из этого можно сделать выводы, что многоу-
ровневая система высшего образования не при-
несла позитивных результатов в развитие системы 
вузов, а проблем от данной двухуровневой 
системы (бакалавриат, магистратура) стало 
довольно много.

Во – первых, появилась необходимость в 
срочном порядке менять государственные обра-
зовательные стандарты, что вылилось в много-
гранную рутинную работу, которая не принесла 
каких – либо видимых результатов. Кроме того, 
когда студент заканчивает обучение, то вместо 
специалитета с присвоением соответствующей 
квалификации (экономист, инженер), бакалавр 
получает диплом без присвоения квалификации. 
Для работодателей такой диплом не всегда явля-
ется стимулом для принятия молодого специали-
ста на работу.

Следующей проблемой является и качество 
образования, которое за последние годы было 

значительно снижено. Одной из причин явился 
переход образования на ускоренные сроки обуче-
ния. Дистанционное обучение также является 
одной из причин по снижению качества образова-
ния, так как контроль при такой форме обучения 
чаще всего сводится к формальному выполнению 
тестовых заданий, которые студенты выполняют 
дома, а не под контролем преподавателя. При 
таком контроле студент имеет возможность все 
ответы посмотреть в интернете, не задумываясь 
на выполнение задания без шпаргалок. Проблема 
здесь состоит и в том, что некоторые вузы не 
готовы в полном объеме применять новые техно-
логии по причине недостаточной материальной 
базы и неспособностью преподавательского 
состава обеспечить на высоком уровне работу 
электронного образовательного контента.

Уменьшение аудиторных часов в целом и 
исключение ряда дисциплин из образовательных 
программ также является большой проблемой, 
так как темы экономических дисциплин в учебном 
процессе нужно изучить за более короткий проме-
жуток времени, что не всегда приводит к полному 
пониманию студентами материала дисциплины.

Еще негативным моментом является увели-
чение количества выпускников, которые получили 
дипломы с отличием. Негативные моменты здесь 
проявляются в том, что студент – отличник может 
не знать и половины материала курса дисциплин, 
но получает высокие баллы за экзамен. Дело в 
том, что система рейтинга для студентов позво-
ляет многим из них избегать сдачи экзаменов и 
получать оценки «автоматом». Поэтому создается 
только видимость возросшего числа отличников, 
которые на самом деле таковыми не являются. А 
работодатели при принятии молодого специали-
ста на работу смотрят практически всегда прило-
жение к диплому. И часто первое мнение о «крас-
ном дипломе» бывает ошибочным, так как на деле 
такой специалист не может справляться со сво-
ими должностными обязанностями.

Сейчас в высшие учебные заведения 
активно внедряются федеральные государствен-
ные образовательные стандарты (ФГОС), которые 
называются 3++, по другому ФГОС4. 
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Сегодня вуз самостоятельно обеспечивает 
наполнение образовательных программ, разраба-
тываемых на основе ФГОС. На практике работа по 
реализации ФГОС вызывает много вопросов, т.к. в 
самом стандарте обязательными являются только 
несколько дисциплин, остальное зависит от 
самого вуза. Казалось бы это и не плохо. Но на 
практике разработать продуманную образова-
тельную программу не так то просто, учитывая и 
внутренние противоречия, в том числе межкафе-
дральные, которые есть в каждом вузе. В некото-
рых вузах разворачивается настоящая борьба за 
часы в учебных планах, а фактически - за пер-
спективу дальнейшей работы [7].

Методика преподавания экономических дис-
циплин во многом определяет качество образова-
тельного процесса. Например, экзамен в виде 
письменного контроля не может принести положи-
тельного результата, так как студент не раскры-
вает свой потенциал в полном объеме, а лишь 
пытается ответить на вопросы теста, иногда «нау-
гад». А уровень подготовки студентов как раз 
зависит от тесной совместной деятельности с 
педагогом для развития экономического мышле-
ния [6]. 

Практически во всех вузах лекционные заня-
тия объединяются в один большой поток студен-
тов, в котором несколько групп. Для преподава-
теля довольно тяжело вести лекционные занятия, 
где в потоке более 60 студентов. Иногда созда-
ются проблемы с дисциплиной, так как не все сту-
денты внимательно готовы слушать лекцию. Поэ-
тому усталость преподавателя вырастает в разы. 

Большое значение в образовательном про-
цессе имеют практические занятия, на которых 
прорабатывается лекционный материал. На прак-
тических занятиях преподаватель выявляет у каж-
дого студента уровень его знаний по данной теме 
и может назначать индивидуальную работу для 
отдельных студентов, которые слабо усвоили дан-

ную тему. Деловые игры и самостоятельные зада-
ния для каждого студента помогут выявить уро-
вень подготовленности каждого студента [3].

При подготовке к заданиям российские сту-
денты нередко встречают затруднения по доступу 
к различным образовательным ресурсам в связи с 
санкциями, направленными против России. Поэ-
тому преподаватели должны в помощь студентам 
на сайтах вуза помещать свои электронные учеб-
ники и учебные пособия, необходимые студентам 
при самостоятельной работе, а также лекции и 
презентации, которые наглядно демонстрируют в 
доступной форме базовые экономические про-
цессы [4].

Современные требования рынка труда тре-
буют внесения ряда корректив в учебный процесс 
по блоку экономических дисциплин. Активное раз-
витие научно-технического прогресса, ускоренная 
цифровизация всех областей жизни предполагает 
умение выпускником использовать в решении эко-
номических задач разнообразных программ, сер-
висов, умение работать с разными цифровыми 
платформами [5].

Появление новых экономических специаль-
ностей и в целом современные тенденции изме-
нений в сфере экономических профессий способ-
ствуют обновлению не только методики обучения 
для студентов, но и наличие у педагогов фунда-
ментальной экономической подготовки наряду со 
знанием принципов, инструментов цифровой эко-
номики, что позволит студентам и преподавате-
лям легко адаптироваться в изменяющихся усло-
виях рынка. В новой финансовой системе необхо-
дима подготовка специалистов с высокой квали-
фикацией.

К новым профессиям в экономике можно 
отнести профессию финансового инженера, кото-
рый занимается разработкой финансовых про-
грамм с использованием передовых технологий и 
программного управления. Менеджер 

Таблица 1 – Профессии будущего в финансовой сфере экономики

№ п/п Профессия Должностные функции

1. Персональный менеджер по 
финансовому развитию

специалист, занимающийся разработкой персональных финансовых 
планов, индивидуальных планов инвестиций, развития карьеры, 
бизнес-планов

2. Менеджер краудфандинговых 
платформ

специалист, занимающийся организацией деятельности и вопро-
сами финансирования краудфандинговых платформ

3. Тренд-вотчер
специалист, занимающийся анализом тенденций, происходящих в 
экономике, расчетом на основе этих данных возможных рисков и 
угроз, а также стратегии развития компании
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4. ICO аналитик специалист, занимающийся анализом криптовалютных рынков и 
бирж, составляет прогнозы развития блокчейн-экономики

5. Менеджер портфеля корпора-
тивных венчурных фондов

специалист, занимающийся управлением инвестициями компании в 
стартапы

6. Мультивалютный переводчик специалист, занимающийся организацией систем обмена традици-
онных и альтернативных валют

7. Специалист по криптовалютам специалист, занимающийся биржевой торговлей на бирже криптова-
лют, инвестированием с помощью альтернативных валют

В современной финансовой системе новые 
валюты основаны на цифровых кодах, поэтому 
специалисты по экономике должны быть подго-
товлены для работы в новых условиях. Стратегия 
высшего образования нацелена на инициацию и 
развитие научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской деятельности, на формирова-
ние новых решений и идей, прорывные научные 
исследования по созданию наукоемкой продукции 
и технологий, что непременно приведет к форми-
рованию значимого вклада в развитие националь-
ной экономики.

Задачи, поставленные перед организациями 
СПО более прикладные, но не менее инновацион-
ные. Например, в колледжах практически повсе-
местно внедрены следующие эффективны реше-
ния: демонстрационный экзамен как независимая 
оценка практических навыков студентов и выпуск-
ников СПО, профориентационной проект для 
школьников «Билет в будущее», конкурсы по про-
фессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ОВЗ «Абилимпикс», международные и наци-
ональные чемпионаты по профессиональному 
мастерству. В рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» открываются произ-
водственные мастерские, создаются малые инно-
вационные предприятия, учебно-производствен-
ные участки.

Принципы организации блока экономиче-
ских дисциплин при модернизации учебных пла-
нов педагогов профессионального обучения 
направления подготовки Экономика и управле-
ние. 

1. Принцип научности - элементы (дисци-
плины, практики), составляющие учебный план 
формируются в соответствии с целями и законо-
мерностями учебного процесса, с учетом законов 
усвоения учебного материала и закрепления тео-
ретических положений в практической деятельно-
сти.

2. Принцип фундаментальности предпола-
гает полноту и глубину формируемых знаний и 
умений по базовым экономическим дисциплинам, 

что обеспечит возможность дальнейшего разви-
тия экономического мировоззрения, интеллекту-
альной мобильности будущих педагогов системы 
СПО. 

3. Принцип модульности тесно связан с 
принципом фундаментальности: на основе базо-
вых дисциплин, формирующих целостное эконо-
мическое знание, дальнейшее изучение учебной 
информации происходит в формате логически 
структурированных, завершенных блоков-моду-
лей, представляющих собой более конкретные 
прикладные экономические дисциплины, предла-
гающих студентам материал от простого к слож-
ному, и имеющими заданные индикаторы оценки 
уровня сформированности. 

4. Принцип системности заключается в том, 
что экономический блок в учебном плане бакалав-
ров рассматривается как логическая совокупность 
компонентов, находящихся в органическом взаи-
модействии. Предшествующие дисциплины фор-
мируют понимание учебных элементов, которые 
будут подробно изучаться в следующих семе-
страх, в свою очередь дисциплины старших кур-
сов используют ранее изученный учебный мате-
риал. Более того, логически встроенные в учеб-
ный процесс рассредоточенные и концентриро-
ванные практики с одной стороны, закрепляют 
полученные теоретические знания, с другой - 
собирают аналитический материал для последу-
ющего их освоения на аудиторных занятиях.

5. Принцип результативности обеспечивает 
оценку соответствия результатов образователь-
ного процесса изначально предполагаемым 
результатам, в частности, готовности выпускни-
ков-педагогов профобучения к полноценной про-
фессиональной деятельности в современных 
организациях СПО.

До недавнего времени было два основных 
вектора - по экономическим специальностям и 
для решение разнообразных бизнес-задач. 
Сегодня четко выделяется:

а) формирование экономической культуры, в 
том числе финансовой грамотности у всех студен-
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тов, независимо от направления и профиля подго-
товки для создания условий благополучной жиз-
недеятельности;

б) подготовка по формированию компетен-
ций для осуществления предпринимательской 
деятельности в любой отрасли экономики, 
поскольку любой выпускник университета может 
найти работу наемного работника, а может реали-
зовать себя в качестве индивидуального предпри-
нимателя, (организатора бизнеса), самозанятого. 

Происходящие в современном мире соци-
ально – экономические процессы выявили ряд 
противоречий в системе высшего образования. 
Поэтому вопрос о целесообразности и далее при-
держиваться болонской модели образования 
является сомнительным, более того выявляет 
несоответствие данной системы задачам отече-
ственной высшей школы. Переход к двухуровне-
вой модели привел к неполноценному образова-
нию выпускников бакалавриата, так как снизилось 
количество часов по экономическим дисципли-
нам. Например, объединение дисциплин «Эконо-
мическая теория» и «Социология» в один модуль 
«Экономика» привело практически к сокращению 
на 50% часов по обеим дисциплинам. И курс эко-
номики в настоящее время практически повторяет 
курс экономики СПО.

В связи с перечисленными минусами болон-
ской системы образования, которая оказалась 
несостоятельной в российском образовании, наз-
рела необходимость отказаться отечественному 
образованию от европейских стандартов обуче-
ния, которое для российского образования прино-
сит не повышение качества, а его снижение и 
негативно отражается на изменении государ-
ственных образовательных стандартов. 
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В современных условиях стремитель-
ного внедрения в деятельность Феде-
ральной службы исполнения наказа-

ний новых технологий и инновационных методов 
работы возрастает роль непрерывного образова-
ния, служащего повышению эффективности про-
цессов цифровой трансформации государствен-

ного управления за счет формирования у сотруд-
ников новых цифровых компетенций [1, С. 240]. 
Регулярные изменения в области информацион-
ных технологий, законодательства, расширение 
способов совершения преступлений требуют от 
сотрудников УИС постоянного обновления своих 
знаний и навыков в области информационно-те-
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лекоммуникационных технологий, компьютерной 
безопасности, цифровой грамотности, аналитики 
данных, искусственного интеллекта [2, С. 68]. 
Одним из эффективных инструментов оператив-
ного освоения новых профессиональных компе-
тенций является микрообучение. 

Широкое внедрение понятия микрообучения 
в практику можно считать достаточно актуальным 
явлением. Термин «микрообучение» определяет 
форму обучения, ориентированную на макси-
мальную концентрацию информации в небольших 
объемах, доступных для усвоения в краткосроч-
ные периоды времени [3, С. 175]. В настоящее 
время данный вид профессиональной подготовки 
приобретает особую популярность при организа-
ции корпоративного обучения как в коммерческих, 
так и государственных организациях, обеспечивая 
возможность быстрого включения сотрудника в 
выполнение новых задач, связанных с професси-
ональной деятельностью, а также развития про-
фессиональных навыков, потребность которых 
возникает в ходе выполнения служебных задач. 
Исходя из названия, отметим, что данный вид обу-
чения сводится к ознакомлению с новой учебной 
информацией небольшими порциями («микро»), 
при этом осуществляется концентрация внимания 
на решении конкретной заданной задачи либо 
определенной теме [4, С. 84]. 

Вместе с тем рассматриваемый в контексте 
данного исследования образовательный подход, 
вообще говоря, не является инновационным. Сле-
дует отметить, что сегодняшняя новизна микрооб-
учения обусловлена прежде всего способом озна-
комления с учебной информацией посредством 
современных технических средств, включая ком-
пьютеры, планшеты, смартфоны, применяемых в 
сочетании со специализированным программным 
обеспечением. Высокая результативность освое-
ния учебного материала, подаваемого «порци-
онно», в небольших объемах отмечена еще аме-
риканским психологом Б. Скиннером в 50-х годах 
XX века [3, С. 176]. Исследователем в качестве 
цели микрообучения определялся рост эффек-
тивности процессов управления при организации 
усвоения учебного материала за счёт конструиро-
вания массива подлежащей изучению информа-
ции в виде определенного алгоритма направле-
ния новых знаний порциями с условием обяза-
тельного контроля освоения материала. Микрооб-
учение находит свое развитие в работах 
Н. Краудера, предложившего идею использования 
разветвленных алгоритмов самостоятельного изу-
чения учеником нового учебного материала в объ-
еме и с наполнением, соответствующими резуль-
татам проведенного контроля освоения матери-

ала на предыдущих этапах [5, С. 286]. Указанный 
подход разветвленного обучения, изложенный в 
книге «Tutor Text» (конец 50-х гг. XX в.) в сочетании 
с разработанным данным автором программного 
обеспечения «Auto Tutor» (1960 г.), обеспечиваю-
щим диалоговое взаимодействие пользователя с 
обучающим контентом, послужило стартом разви-
тия разветвлённого программированного обуче-
ния. На сегодняшний день идеи Скиннера и Крау-
дера находят свою реализацию в программных 
продуктах, обеспечивающих возможность прохож-
дения микро-занятий, длящихся 5-10 минут и 
предназначенных для предоставления обучающе-
муся сжатой информации по определенной тема-
тике, с дальнейшей проверкой усвоения матери-
ала в форме ответа на контрольные вопросы. 

Рассмотрим особенности данного вида обу-
чения более подробно. К таким особенностям, 
прежде всего, можно отнести концентрирован-
ность: занятие должно быть максимально кратким 
и соответствовать единой цели обучения, быть 
сфокусированным на конкретной теме. Далее, 
разнообразие: при создании курсов микрообуче-
ния используются различные виды контента, 
включая аудио, видео, тесты, просмотр инфогра-
фики и др. Также в качестве одного из важных 
свойств является интерактивность, обеспечиваю-
щая возможность включения различных взаимо-
действий обучающихся для их большего вовлече-
ния в процесс обучения. Еще одной важной харак-
теристикой служит гибкость микрообучения. Учеб-
ный процесс организуется с применением 
различных устройств (смартфонов, планшетов, 
ноутбуков, персональных компьютеров), что слу-
жит предпосылкой для освоения обучающимся 
учебного материала в удобное для него время и в 
максимально удобном формате. В настоящее 
время накоплен положительный опыт примене-
ния указанного подхода в корпоративном обуче-
нии. Так, в 2015 г. немецкими учёными установ-
лено, что микрообучение улучшило показатели 
запоминания служебной информации на 20%  
[5, С. 287]. В этой связи целесообразно вспомнить 
факты, связанные с кривой забывания. В иссле-
дованиях немецкого исследователя Эббингауза 
отмечается, что процесс забывания является 
сложным и неравномерным. Согласно получен-
ным результатам, в первые часы, следующие за 
моментом знакомства человека с новым материа-
лом, происходит забывание большей части плу-
ченной информации и уже через 10 часов ученик 
будет помнить лишь 36% от изученного. В свою 
очередь периодическое поовторение уже изучен-
ного способствует сохранению полученных зна-
ний на длительном промежутке времени. 
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Проектирование курсов микрообучения сво-
дится к соединению в рамках одной учебной тра-
ектории набора модульных элементов (микроуро-
ков, карточек, тренировок), при этом возможно 
периодическое включение в такую траекторию 
уже пройденных фрагментов учебных материа-
лов, что обеспечивает закрепление необходимой 
информации в памяти на длительное время.

Отметим, что микрообучение имеет как свои 
неоспоримые достоинства, так и объективные 
недостатки. Преимущества подхода, перечислен-
ные выше, можем дополнить факторами возмож-
ности использования в учебном процессе игровых 
механик, привлекательное визуальное оформле-
ние микрокурсов, создаваемых на специализиро-
ванных платформах, широкое использование для 
обучения мобильных устройств и др. 

К недостаткам микрообучения вполне 
логично можно отнести небольшую глубину пере-
даваемой информации (прежде всего, в связи с 
ограниченным времени работы ученика с контен-
том), а также определенные ограничения для 
практической отработки полученных знаний (тре-
буются дополнительные усилия для создания 
специальных тренажеров). Сюда же отнесем про-
блемные моменты, связанные с невозможностью 
размещения в общем доступе информации огра-
ниченного распространения. Указанные недо-
статки подтверждают тезис о том, что микрообуче-
ние может стать эффективным инструментом 
формирования новых компетенций сотрудников 
УИС при его сочетании с иными формами обуче-
ния. 

Таким образом, микрообучение, имеющее 
тесную связь с современным онлайн-обучением, 
массовыми онлайн-курсами, мобильным обуче-
нием, имеет широкие перспективы применения в 
процессах непрерывного профессионального 
образования сотрудников ФСИН России. Созда-
ние и использование на уровне ведомства библи-
отеки материалов микрообучения для формиро-
вания узкопрофильных тематических модулей, 
изучение которых направлено на формирование 
определенных профессиональных навыков, с воз-
можностью конструирования из таких материалов 
учебных курсов с заданной структурой, может 
стать мощным драйвером развития непрерывного 
профессионального образования сотрудников 
УИС. Указанный подход позволяет оперативно 
знакомить обучающегося с новой информацией в 
максимально сжатые сроки, в оптимальной для 
быстрого усвоения и максимального запоминания 
форме, и главное, в удобное для сотрудника 
время и без ущерба выполнению служебных 
задач. Развертывание библиотеки материалов 

микрообучения в сетевом доступе является 
эффективным способом сокращения трудозатрат 
на разработку учебных материалов за счет 
использования готовых модульных единиц [6, 
С. 350]. Вместе с тем, микрообучение видится не 
столько самостоятельной формой профессио-
нального обучения, сколько дополнением к дру-
гим его видам, а его высокая эффективность 
может достигаться за счет возникновения синерге-
тического эффекта с другими формами учебного 
взаимодействия. 
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Введение.  Указ Президента Российской 
Федерации № 204 от 07.05.2018 Правительству 
РФ поручено обеспечить глобальную конкуренто-
способность российского образования, вхожде-
ние Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования).

Формирование функциональной грамотно-
сти рассматривается как условие становления 
динамичной, творческой, ответственной, конку-
рентоспособной личности (Из Государственной 
программы РФ «Развитие образования» (2018-
2025 годы) от 26 декабря 2017 года [1].

Функциональная грамотность – это способ-
ность человека использовать приобретаемые в 
течение жизни знания для решения широкого диа-
пазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социаль-
ных отношений. Что такое функциональная гра-
мотность простыми словами? Функциональная 
грамотность простыми словами – это умение при-
менять в жизни знания и навыки, полученные в 
школе. Это уровень образованности, который 
может быть достигнут за время школьного обуче-
ния, предполагающий способность решать жиз-
ненные задачи в различных ее сферах.

В качестве основных составляющих функци-
ональной грамотности выделены несколько 
направлений: математическая грамотность, чита-
тельская грамотность, естественнонаучная гра-
мотность, финансовая грамотность, глобальные 
компетенции и креативное мышление [3]. 

Что такое функциональная грамотность для 
учителей?Функциональная грамотность – это то, 
что важны не столько сами знания, сколько уме-
ние их применить: найти новую информацию, про-
верить ее достоверность, на ее основе изучить 
новые виды деятельности, – иными словами, спо-
собность заниматься саморазвитием и самообра-
зованием.

Когда нужно начинать формирование функ-
циональной грамотности обучающихся? Начинать 
формирование функциональной грамотности в 5 
классе уже поздно, необходимо это делать уже в 
начальной школе [8].

Что такое функциональная грамотность с 
точки зрения ФГОС третьего поколения?

ФГОС третьего поколения определяет функ-
циональную грамотность как способность решать 
учебные задачи и жизненные ситуации на основе 
сформированных предметных, метапредметных и 
универсальных способов деятельности. Иными 
словами, ученики должны понимать, как изучае-
мые предметы помогают найти профессию и 
место в жизни [6].

Основная часть. Одним из основных путей 
обеспечения математической грамотности высо-

кого уровня компетентности есть реализация при-
кладной направленности обучения математике. 
Без преувеличения можно утверждать, что реали-
зация прикладной направленности обучения 
математике существенно способствует решению 
всех основных задач обучения и воспитания моло-
дежи.

Главное отличие в конкретизации понятия 
математической грамотности в указанных иссле-
дованиях связано с отличиями между умениями и 
способностями. Но несмотря на это существенное 
отличие, толкования понятия математической гра-
мотности имеют одинаковый главный признак – 
готовность человека применять математику в раз-
личных ситуациях, связанных с жизнью [7].

Именно поэтому, задания, призванные 
исследовать состояние математической грамот-
ности учеников, в подавляющем большинстве 
имеют четко выраженную прикладную направлен-
ность и их решение предусматривает, прежде 
всего, владение учащимися приемами деятельно-
сти прикладного характера.

Развитие математической грамотности обу-
чающихся в условиях малокомплектной сельской 
школы является одним из важных аспектов обра-
зовательного процесса. В таких условиях учителя 
сталкиваются с рядом специфических задач, свя-
занных как с организацией учебного процесса, так 
и с проведением качественного математического 
образования [9].

Для эффективного развития математиче-
ской грамотности учащихся в таких школах необ-
ходимо сосредоточить внимание на следующих 
аспектах:

1. Индивидуальный подход. Учителя должны 
учитывать индивидуальные особенности каждого 
ученика, его темпы усвоения материала, уровень 
подготовки и интересы.

2. Привлечение интерактивных методик. 
Использование игр, практических заданий, визуа-
лизации математических концепций помогает уча-
щимся лучше усваивать материал.

3. Сотрудничество с родителями. Важно вов-
лекать родителей в процесс обучения, чтобы они 
могли поддерживать усилия школы и помогать 
детям дома.

4. Применение практических примеров. Свя-
зывать математические концепции с повседнев-
ной жизнью поможет учащимся лучше понимать 
материал и видеть его практическое применение.

5. Организация дополнительных занятий и 
кружков. Дополнительные занятия по математике 
могут помочь учащимся закрепить материал и 
развить свои навыки [3].

Развитие математической грамотности уча-
щихся в условиях малокомплектной сельской 
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школы требует тесного сотрудничества учителей, 
учеников и их родителей, а также постоянного 
поиска новых методов и форм работы, учитываю-
щих специфику данной ситуации.

Для оценки развития математической гра-
мотности обучающихся можно использовать раз-

личные критерии и показатели, которые помогут 
оценить их уровень знаний, навыков и понимания 
математических концепций. Вот пример таблицы 
(таблица 1) с критериями и показателями разви-
тия математической грамотности учащихся [9]:

Таблица 1.

«Критериями и показателями развития математической грамотности учащихся»

Критерии развития математической 
 грамотности Показатели развития математической грамотности

Понимание математических концепций
Способность объяснять математические понятия в своих сло-
вах; умение применять математические факты и правила; спо-
собность решать задачи, используя математические методы.

Математическое мышление и решение 
задач

Умение анализировать и строить логические цепочки при реше-
нии задач; способность переносить математические концепции 
на новые ситуации; навык решения разнообразных математиче-
ских задач разной сложности.

Владение математическим языком и симво-
ликой

Знание математических терминов и обозначений; умение читать 
и понимать математические тексты; навык формулирования 
математических утверждений и рассуждений.

Применение математики в различных обла-
стях

Способность применять математику в решении задач из раз-
личных областей знаний; умение использовать математические 
инструменты для анализа данных и моделирования; навык 
решения задачи в реальных ситуациях, требующих математиче-
ского подхода.

Коммуникативные навыки в математике
Умение обосновывать свои решения математических задач; 
способность объяснять математические концепции другим 
людям; навык проведения математических дискуссий и коллек-
тивной работы.

Такая таблица может помочь педагогам и 
специалистам по образованию оценить уровень 
развития математической грамотности учащихся, 
выявить их сильные и слабые стороны, а также 
разработать индивидуализированные задачи и 
методики для дальнейшего прогресса в изучении 
математики.

Заключение. Формирование готовности 
молодежи к адаптации в изменяющихся условиях 
социально-экономической жизни, получение для 
этого соответствующих знаний – одна из насущ-
ных общественных потребностей, для удовлетво-
рения которой школы вводят новые предметы, 

открывают профильные классы, разрабаты-
вают программы дополнительного образования.

В современном образовании существует ряд 
проблем. Одна из них заключается в том, что 
успех в школе не всегда означает успех в жизни. 
Именно поэтому для совершенствования каче-
ства образования, которое поможет человеку реа-
лизовать свой потенциал, на первый план выхо-
дит развитие функциональной грамотности 
школьников.

Функциональная грамотность – это опреде-
ленный уровень знаний, умений и навыков, обе-
спечивающих нормальное функционирование 
личности в системе социальных отношений, т.е. 
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её смысл состоит в приближении образователь-
ной деятельности к жизни. Сущность функцио-
нальной грамотности заключается в способности 
личности самостоятельно осуществлять учебную 
деятельность и применять приобретенные зна-
ния, умения и навыки для решения жизненных 
задач в различных сферах человеческой деятель-
ности, общении и социальных отношениях [5].
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ 
СТУДЕНТОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Аннотация. Физическая активность в той или иной форме всегда присутствовала в 
жизни людей с момента зарождения человечества. Человек постоянно находится в движе-
ние, такова природа существования. Люди должны двигаться и быть физически развиты 
ведь от этого напрямую зависит здоровье их организма, так как физиологические процес-
сы у людей, занимающихся спортом, протекают более стабильно. Однако в современном 
мире физическая активность и спорт не является обязательным условием существова-
ния. В статье показана взаимосвязь между спортом и его влиянием на обучение. Анализи-
руются успехи некоторых исторических личностей, которым удалось добиться впечатля-
ющих результатов в научной и спортивной сферах.

В итоге можно с уверенность утверждать, что занятия спортом не только не меша-
ют учёбе, но и наоборот повышают успеваемость студентов, эта закономерность хоро-
шо прослеживалось несколько десятилетий назад, когда каждый спортсмен понимал о не-
обходимости получения достойного образования, так как профессиональная спортивная 
карьера возможна, но, к сожалению, довольно коротка. Сегодня мы также можем наблю-
дать студентов, которые преуспевают в спорте и одновременно с этим показывают хо-
рошие результаты в учебной, а также научной деятельности. Спортсмены, которые не 
забывают про учебу, не отбрасывая её на второй план, зачастую показываю результаты 
лучше, чем их сокурсники. Победы в соревнованиях предают людям уверенность, тем са-
мым на подсознательном уровне закладывая в них веру в себя, что они способны показы-
вать результаты лучше, чем кто-то другой.

Ключевые слова: спорт, физкультура, физическая активность, олимпийский,  
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PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AS A FACTOR IN THE SUCCESS 
OF STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Annotation. Physical activity in one form or another has always been present in people’s lives 
since the beginning of humanity. Human is constantly in motion, such is the nature of existence. 
People should move and be physically developed because their health directly depends on this, 
since physiological processes in people involved in sports are more stable. However, in the modern 
world, physical activity and sports are not prerequisite for existence. The article shows the relation-
ship between sport and its impact on learning. The success of some historical figures who managed 
to achieve impressive results in the scientific and sports fields are analyzed.

As a result, we can say with confidence that playing sports not only does not interfere with 
studies, but on the contrary increases students academic performance; this pattern was clearly visi-
ble several decades ago, when every athlete understood the need to receive a decent education, 
since a professional sports career is possible, but, unfortunately, it’s quite short. Today we can also 
observe students who excel in sports and at the same time show good results in academic as well 
as scientific activities. Athletes who do not forget about their studies, without throwing it into the back-
ground, often show better results than their fellow students. Winning competitions gives people con-
fidence, thereby, on a subconscious level, instilling in them a belief in themselves that they are capa-
ble of performing better than someone else.

Key words: sport, physical education, physical activity, Olympic, degree, success, students, 
educational institutions.

Физическая нагрузка всегда присут-
ствовала в жизни людей с момента 
зарождения человечества. Человек 

постоянно находится в движение, такова природа 
существования. Люди должны двигаться и быть 
физически развиты ведь от этого напрямую зави-
сит здоровье их организма, так как физиологиче-

ские процессы у людей, занимающихся спортом, 
протекают более стабильно.

Со временем, ввиду активного процесса 
компьютеризации и роботизации общества, физи-
ческая активность снижается до минимальных 
значений, что может вызвать различные эндо-
кринные и сердечно сосудистые заболевания. 
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Физическая культура стала вводиться в программу 
общеобразовательных учреждений сравнительно 
недавно, около 100 лет назад. В высших учебных 
заведениях, как обязательный предмет она появи-
лась в 1930 году [1,9]. Такое решение было при-
нято после проведения исследований, которые 
подтвердили, что физическая активность необхо-
дима в жизни человека, тем более в раннем воз-
расте. В данный момент проводится множество 
исследований, которые доказывают необходи-
мость физических упражнений и спортивных 
состязаний в жизни студента. 

Во время занятий спортом среднестатисти-
ческий студент сжигает около 400 ккал, что сни-
жает вероятность возникновения ожирения. В 
ходе анализа данных обучающихся разных групп 
и курсов были сделаны выводы о связи общей 
успеваемости и их активностью и посещаемостью 
занятий физической культуры. Физически разви-
тые студенты лучше справляются с когнитивными 
тестами и имеют более высокие оценки успевае-
мости по сравнению с их сверстниками, ведущими 
малоподвижный образ жизни. Кроме того, было 
доказано, что физическая активность снижает 
стресс и улучшает настроение, уменьшает сим-
птомы тревоги и депрессии у подростков, что 
также может оказать положительное влияние на 
успеваемость [2].

Спорт повышает выносливость и концентра-
цию, что немаловажно для любого студента, ведь 
порой очень трудно сидеть на лекции 1,5 часа и 
слушать объяснение сложных тем, зачастую 
довольно в высоком темпе, когда важен каждый 
момент, любая деталь. Потеря концентрации чре-
вата дальнейшим непониманием всей остав-
шейся лекции и как следствие невозможностью 
выполнения практических заданий по данной дис-
циплине. Поэтому очень важно во время учебных 
занятий быть сосредоточенным, только на учёбе, 
все посторонние мысли должны уйти на второй 
план, а влияние внешних помех должно быть сни-
жено к минимуму, чтобы обучающийся был к ним 
не восприимчив. Наблюдая со стороны, можно 
обнаружить не мало общего между спортсменом 
во время соревнований и трудолюбивым студен-
том на лекции, например, когда объясняется тема 
необходимая для выполнения курсового проекта, 
когда необходимо уловить каждую деталь, запом-
нить все замечания и исключения. «Мой уровень 
концентрации блокирует все. Концентрация — вот 
почему одни спортсмены лучше других. Вы разви-
ваете эту концентрацию на тренировках и концен-

трируетесь на соревнованиях» сказал когда-то 
Эдвин Мозес. Эта цитата применима не только 
для спорта, но и для обучения в институте. Кон-
центрация – вот почему одни обучающиеся лучше 
других.

Но самое главное, а одновременно и самое 
сложное в обучение, это не переставать учится. У 
любого человека, занимающегося каким-либо 
видом деятельности долгое время, в какой-то 
момент наступает эмоциональное выгорание. 
Эксперты рекомендуют взять тайм-аут, изменить 
направление движения. отложить все дела в сто-
рону, отдохнуть от своей социальной жизни и 
отношений, чтобы сосредоточиться на себе [8]. 
Чаще всего с такими проблемами сталкиваются 
студенты, которые живут учёбой, уделяя ей всё 
своё свободное время. Когда подходит время 
экзаменов, они чувствуют тревогу, неуверенность, 
рассеянность. Зачастую их результаты сравнимы 
или даже хуже результатов их сокурсников, кото-
рые ведут активный образ жизни, участвуют во 
всех сферах студенческой жизни, в то же время 
не забывая выполнять практические задания по 
дисциплинам и посещать лекционные занятия. 
Стенфордскими специалистами из Вюрцбургского 
университета было проведено исследование в 
Германии. По итогу эксперимента учёные пришли 
к выводу, что подвижность оказывает положитель-
ное влияние на креативность. Опытным путём 
было доказано, что наибольшие креативность и 
оригинальность в решениях наблюдались у 
людей, которые по правилам эксперимента не 
имели ограничений в движениях. Объясняется это 
тем, что во время физических упражнений к мозгу 
приливает дополнительное количество крови, кис-
лорода и питательных веществ. Даже обычная 
ходьба может стимулировать работу мозга. Иссле-
дование, проведённое Стэндфордском универси-
тете, показало, что мы на 60 % креативнее, когда 
ходим [10].

Таким образом можно, можно однозначно 
сказать, что студент должен быть активен не 
только в учёбе, но и физически.

Согласно исследованиям проводившимся в 
1961-1966 годы, студенты-спортсмены имели 
более высокую успеваемость, чем их сокурсники. 
Такая закономерность точно видна в таблице 1, 
которая отражает успеваемость студентов Рязан-
ского медицинского института в виде среднего 
арифметического, балла зачётки по пятибалльной 
шкале оценивания [6]
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Таблица 1

Успеваемость студентов Рязанского медицинского института

Курс Контингент

Год поступления в институт. 
Среднее арифметическое успеваемости студентов по пятибалльной 

шкале

1955 г 1956 г 1957 г 1958 г 1959 г 1960 г

1

Городские 4,224 4,098 3,912 3,842 3,945 4,059

Иногородние 4,288 4,181 4,074 4,066 3,943 4,108

Спортсмены 4,833 4,409 4,333 4,214 4,357 4,319

2

Городские 4,206 4,102 3,997 3,786 3,872 4,069

Иногородние 4,251 4,120 4,199 4,252 3,984 3,925

Спортсмены 4,574 4,208 4,444 4,190 4,225 4,131

3

Городские 3,915 3,972 3,831 3,795 3,808 3,868

Иногородние 4,033 3,949 3,959 4,009 3,922 3,984

Спортсмены 4,365 4,026 4,083 3,979 4,347 4,000

4

Городские 3,957 4,018 3,837 3,954 3,883 4,054

Иногородние 4,086 4,029 3,989 4,093 3,879 4,032

Спортсмены 4,204 4,318 4,166 4,048 4,286 4,202

5

Городские 4,136 4,103 3,993 4,051 4,083 4,203

Иногородние 4,255 4,161 4,084 4,207 4,123 4,089

Спортсмены 4,407 4,162 4,150 4,243 4,386 4,189

6

Городские 3,954 4,078 4,029 3,979 3,966 4,234

Иногородние 4,040 4,112 4,142 4,137 4,008 4,179

Спортсмены 4,222 4,273 4,277 4,405 4,524 4,306

Эти данные можно назвать достоверными с 
высокой точностью, так как в 60-е годы ещё не 
были так развиты телефоны, компьютеры, теле-
визоры и другие высоко технологичные приборы, 
которые могут быть помехами в обучении, отвле-
кая студентов или наоборот помощником, выпол-

няя всю работу вместо обучающегося, ему оста-
ётся только сдать готовую работу на проверку.

Немного обращаясь к истории, можно заме-
тить некоторую закономерность, у многих людей, 
известных в научных кругах, имеются также спор-
тивные достижения, которых они добивались, как 
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правило во время обучения в колледжах и вузах. 
Проведя анализ данных начиная за период с 1900 
гг по настоящее время, была составлена таблица, 

показывающая, что люди имеющие научные 
достижение, были довольно успешны в спортив-
ной сфере в свои студенческие годы. 

Таблица 2

Научные достижения успешных спортсменов

Имя Научные достижения Спортивные достижения

Филип Джон 
Ноэль-Бейкер 

Степень магистра в 1913 г. Нобелев-
ской премия мира 1959 г. Крупнейший 
специалист по разоружению.[7]

Атлет, участвовал в Олимпийских играх 1912, 
1920, 1924 и 1928 гг. В 1920 г. получил серебря-
ную медаль в беге на 1500 м.

Бриттон Чанс мл.
В 1940 году получил докторскую сте-
пень. Исследования в области биохи-
мии

В 1952 году стал чемпионом Олимпийских игр 
парусной регаты в Хельсинки в классе "5,5 м" 
(яхта "Комплекс II").

Ф. Нансен

Назначен куратором по зоологии уни-
верситета Кристиании (в 1897 полу-
чил должность профессора). В 1922 
был удостоен Нобелевской премии 
мира[3]

Многократный чемпион Норвегии по лыжным 
гонкам.

Харальд Бор
Датский математик, известный сво-
ими работами в области теории функ-
ций

Полузащитником ФК «Академиск», выступал в 
составе сборной Дании на Олимпиаде 1908 
года, завоевал серебряную медаль.

Алексей Песошин
Кандидат физико-математических 
наук, имеет 11 научных работ и одно 
изобретение.

Руководитель исполнительного комитета 
Казани. Играл в регбийной команде «Стрела». 
Стал мастером спорта, одновременно работая 
научным сотрудником НИИ математики и меха-
ники КГУ.

Дмитрий Рогозин

В 1999 году защитил диссертацию на 
соискание учёной степени доктора 
философских наук по теме «Про-
блемы национальной безопасности 
России на рубеже XXI века». В 2016 
году защитил в Военно-морской ака-
демии имени Н.Г. Кузнецова диссер-
тацию на соискание степени доктора 
технических наук по специальности 
«Теория вооружения, военно-техниче-
ская политика, система вооруже-
ния»[5]

Входил в сборную команду Москвы по гандболу, 
где получил звание мастера спорта.

Мередит Гурдин
Получил докторскую степень в обла-
сти инженерной физики и оформил 
более 30 патентов на свои изобрете-
ния.[4]

В 1952 участвовал в Олимпийских соревнова-
ниях по прыжкам в длину, занял второе место.
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Делая выводы из систематизированных дан-
ных, можно отметить, что спорт в целом оказы-
вает положительное влияние на интеллектуаль-
ные способности. Большинство из исторических 
личностей, представленных в данной таблице, 
активно занимались спортом именно в студенче-
ские годы, и как итог добились достойных резуль-
татов как в спортивной, так и научной сфере. 

Подводя итоги, можно с уверенность утвер-
ждать, что занятия спортом не только не мешают 
учёбе, но и наоборот повышают успеваемость 
студентов, эта закономерность хорошо прослежи-
валось несколько десятилетий назад, когда каж-
дый спортсмен понимал о необходимости получе-
ния достойного образования, так как профессио-
нальная спортивная карьера возможна, но, к 
сожалению, довольно коротка. Сегодня мы также 
можем наблюдать студентов, которые преуспе-
вают в спорте и одновременно с этим показывают 
хорошие результаты в учебной, а также научной 
деятельности. Спортсмены, которые не забывают 
про учебу, не отбрасывая её на второй план, зача-
стую показываю результаты лучше, чем их сокурс-
ники. Победы в соревнованиях предают людям 
уверенность, тем самым на подсознательном 
уровне закладывая в них веру в себя, что они спо-
собны показывать результаты лучше, чем кто-то 
другой. В то время как обычный среднестатисти-
ческий студент, который всю жизнь был наедине с 
собой и учебником, на подсознательном уровне 
не способен побеждать и добиваться нужно 
результата.
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В настоящее время российское обще-
ство характеризуется стремлением к 
получению новых знаний и интегра-

цией в разных сферах науки и техники, совершен-
ствованием производственных процессов, акти-
визацией информатизации и цифровизации. Осо-
бенностью современного этапа экономического 
развития являются новые требования, которые 
предъявляются обществом к развитию личности 
будущего специалиста [2, с. 148].

В последние десятилетия XX века в педаго-
гической среде сформировалась плеяда педаго-
гических новаторов, появилось направление 
«Педагогика сотрудничества». Основными крите-
риями педагогики сотрудничества являлось: отно-
шение к обучению как к творческому взаимодей-
ствию учителя и ученика, обучение без принужде-
ния, использование опор, самоанализ, свободный 
выбор тем, личностный подход к обучению. Пер-
воначально педагогика сотрудничества была 
создана для общеобразовательной школы. В 
настоящее время рассматривается вопрос о вне-
дрении «педагогики сотрудничества» в высшую 
школу [6, с. 181].

В высшей школе перемены охватывают мно-
гие направления. Субъект-объектные взаимоот-
ношения участников образовательного процесса 
часто нуждаются в замене на субъект-субъектную 
форму, при которой два субъекта одного процесса 

действуют вместе, являются равноправными пар-
тнерами [6, с. 181, 7, с. 78].

Основная роль профессорско-преподава-
тельского состава вуза состоит в преподавании и 
подготовке высококвалифицированных специали-
стов [1, с. 63].

Преподаватель вуза является носителем и 
передатчиком информации. Преподаватель пере-
дает не только знания и профессиональные 
навыки студентам, но и приобщает к определен-
ной культуре. Педагог несет ответственность за 
профессионально выполняемые обязанности и 
формирует личностный образ культурного специ-
алиста [4, с. 42].

Эффективность работы преподавателя 
характеризуется ответной реакцией студента на 
его педагогическое воздействие. Ответная реак-
ция может иметь позитивный, негативный и ней-
тральный характер [3, с. 220].

Позитивная ответная реакция определяется 
в процессе положительного восприятия студентов 
педагогического воздействия. Воздействие препо-
давателя соответствует интересам, желаниям, 
ценностным представлениям студентов [3, с. 220].

Нейтральная ответная реакция характеризу-
ется тем, что педагогическое воздействие не ока-
зывает влияния на студента. Студент не ощущает 
значимости предпринимаемых преподавателем 
стараний [3, с. 220].
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Негативная ответная реакция проявляется в 
процессе отрицательного восприятия студентом 
педагогического воздействия, вступающего в про-
тиводействие с мотивами и потребностями [3, с. 
220].

Учебный процесс будут считать достаточно 
результативным с условием положительной ответ-
ной реакции студента на воздействие преподава-
теля [3, с. 220].

Сотрудничество является совместной дея-
тельностью преподавателя и студентов, направ-
лено на достижение общей цели, основанной на 
равноправных отношениях. Суть сотрудничества 
заключается в диалогичности отношений. Благо-
даря сотрудничеству у студентов развиваются 
следующие качества:

- способность выстраивать действия с уче-
том мировоззрения партнера, учитывать желание 
других людей;

- инициативность, возможность получать 
новую информацию;

- самокритичность, адекватная самооценка, 
дружелюбие, рациональное решение конфликт-
ных ситуаций.

Сотрудничество играет важную развиваю-
щую роль для каждого участника. Преподаватель 
способен помогать студентам в их развитии, в 
тоже время студенты способны стимулировать 
развитие и совершенствование преподавателя в 
личностном и профессиональном росте. В основе 
любого взаимодействия лежит зависимость 
людей друг от друга. Человек, имея контакт с дру-
гими людьми, чувствует себя по-другому, изменя-
ются психические процессы. Взаимовлияние, при-
сущее работающим в одном коллективе людям, 
может способствовать затруднению или облегче-
нию сотрудничества. Взаимозависимость – психо-
логическая основа сотрудничества [3, с. 221].

Ольшанским В.Б. выделены типы взаимного 
влияния на совместную деятельность людей. К 
ним относят:

1. взаимное облегчение – наличие партне-
ров повышает успешность деятельности каждого 
из них;

2. взаимное затруднение – взаимное при-
сутствие приводит к повышению количества оши-
бок в деятельности каждого человека;

3. одностороннее облегчение – присутствие 
одного партнера облегчает деятельность второго;

4. одностороннее затруднение – присут-
ствие одного человека оказывает отрицательное 
воздействие на второго;

5. независимость – совместное присутствие 
не отражается на деятельности каждого [3, с. 221].

Психологическая совместимость является 
эффектом сочетания людей, дающая максималь-

ные результаты деятельности с учетом минималь-
ных психических затрат взаимодействующих лиц 
[3, с. 221].

В настоящее время во всех вузах России 
проводится воспитательная работа. К ней отно-
сятся разнообразные формы социокультурной 
деятельности. В качестве основных направлений 
воспитательной работы выделяют:

- освоение общечеловеческих ценностей;
- организация самореализации;
- формирование патриотизма, гражданской 

позиции;
- приобретение опыта участия в социально 

значимой деятельности;
- формирование профессионально значи-

мых качеств личности;
- поддержание здорового образа жизни;
- развитие творческого мышления.
Данные направления являются взаимодо-

полняющими, в практической деятельности под-
лежат комплексной реализации [8, с.213].

Важным звеном воспитательной работы 
является социальное воспитание. Социальное 
воспитание представляет собой создание усло-
вий и стимулирование развития человека, соци-
альное становление человека с учетом социаль-
ных влияний и воздействий. Педагогическая дея-
тельность соответствует принципам социального 
воспитания в случаях направления на раскрытие 
способностей студента (ученика) как субъекта 
формирующейся личности, которая не является 
частью социума. Эффективность контакта в про-
цессе социального воспитания требует высокого 
уровня профессионального самосознания «вос-
питателя» [5, с. 6].

Таким образом, современные процессы 
реформации высшего образования в Российской 
Федерации направлены на подготовку конкурен-
тоспособных специалистов и важным звеном 
является взаимодействие преподавателя и сту-
дента. Критерием профессиональной зрелости 
выступает профессиональная компетентность 
педагога и устойчивая готовность студентов к 
творческой реализации индивидуальных, профес-
сиональных и общественных целей.
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Аннотация. Данная статья представляет подробный анализ проблематики внешней 
трудовой миграции в Российской Федерации. В работе рассматриваются различные право-
вые определения понятия «трудовой мигрант» в международных документах, таких как 
Конвенция ООН, рекомендации МОТ и Европейская конвенция, а также в национальном за-
конодательстве России. Автор проводит сравнительный анализ внешней и внутренней 
трудовой миграции, выделяя ключевые особенности каждого вида. Особое внимание в ста-
тье уделяется недавним изменениям в российском миграционном законодательстве, кото-
рые значительно ужесточили условия привлечения иностранной рабочей силы. Проведен 
анализ введенных ограничений на занятость мигрантов в отдельных секторах экономики, 
квоты на привлечение иностранных работников, а также усиление требований к получе-
нию российского гражданства. Автор подробно рассматривает экономические и социаль-
ные факторы, обуславливающие высокий приток трудовых мигрантов в Россию, в особен-
ности из стран Центральной Азии. В работе также затрагиваются вопросы нелегальной 
занятости мигрантов, их социальной адаптации и интеграции в российское общество. 
Автор отмечает, что ужесточение миграционной политики отражает стремление госу-
дарства обеспечить более контролируемый и безопасный процесс въезда и работы ино-
странных граждан. При этом подчеркивается необходимость сочетания мер по борьбе с 
нелегальной миграцией с привлечением и удержанием высококвалифицированных специали-
стов из-за рубежа. В заключение статьи обсуждаются возможные долгосрочные послед-
ствия демографических изменений и зависимости российского рынка труда от иностран-
ной рабочей силы. Автор предлагает комплексный подход, включающий стимулирование 
рождаемости, реформирование системы образования и эффективную интеграцию трудо-
вых мигрантов, как ключевые элементы для решения существующих проблем.
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DYNAMICS AND CHALLENGES OF LABOR MIGRATION: ANALYSIS  
OF CURRENT TRENDS IN RUSSIA

Annotation. This article presents a detailed analysis of the problems of external labor migra-
tion in the Russian Federation. The paper examines various legal definitions of the concept of «mi-
grant worker» in international documents such as the UN Convention, ILO recommendations and the 
European Convention, as well as in Russian national legislation. The author conducts a comparative 
analysis of external and internal labor migration, highlighting the key features of each type. The arti-
cle pays special attention to recent changes in Russian migration legislation, which have significant-
ly tightened the conditions for attracting foreign labor. The article analyzes the restrictions imposed 
on the employment of migrants in certain sectors of the economy, quotas for attracting foreign work-
ers, as well as increased requirements for obtaining Russian citizenship. The author examines in 
detail the economic and social factors that cause a high influx of migrant workers to Russia, espe-
cially from Central Asian countries. The work also addresses the issues of illegal employment of 
migrants, their social adaptation and integration into Russian society. The author notes that the 
tightening of migration policy reflects the desire of the state to ensure a more controlled and secure 
process of entry and work of foreign citizens. At the same time, the need to combine measures to 
combat illegal migration with the involvement and retention of highly qualified specialists from abroad 
is emphasized. In conclusion, the article discusses the possible long-term consequences of demo-
graphic changes and the dependence of the Russian labor market on foreign labor. The author sug-
gests a comprehensive approach, including stimulating fertility, reforming the education system and 
effective integration of migrant workers, as key elements for solving existing problems.

Key words: labor migration, external labor migration, internal labor migration, labor migrant, 
foreign specialist, migration flows, illegal migration, adaptation, migration policy.

Трудовая миграция является глобаль-
ным явлением. Четкого правового 
определения данной дефиниции на 

сегодняшний день не существует. Однако если 
рассматривать этот термин в широком смысле, то 
под миграцией подразумевается любое движе-
ние. То есть мобильность, способность человека 
перемещаться в пространстве. Рабочая мигра-
ция, в свою очередь, означает движение трудовых 
ресурсов с целью трудоустройства из одной обла-
сти в другую, в более выгодную, экономически 
развитую.

На международном уровне акты о труде 
мигрантов делятся на три группы: акты Организа-
ции Объединенных Наций (далее – ООН) (напри-
мер, Конвенция ООН «О защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей»), акты Меж-
дународной организации труда (далее – МОТ) 
(например, Рекомендация № 86 «О трудящих-
ся-мигрантах»), региональные акты (например, 
Европейская конвенция № 93 «О правовом ста-
тусе трудящихся-мигрантов»). В каждом из этих 
документов такое понятие как трудящийся-ми-
грант определяется по-разному.

Так, согласно Конвенции ООН «О защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей» под трудящимся-мигрантом понимается 
«лицо, которое будет заниматься, занимается или 
занималось оплачиваемой деятельностью в госу-
дарстве, гражданином которого он или она не 
является». В Рекомендации МОТ № 86 «О трудя-
щихся-мигрантах» трудящимся-мигрантом явля-

ется «лицо, которое с целью найма на работу 
мигрирует из одной страны в другую иначе, чем за 
свой собственный счет». Европейская Конвенция 
№ 93 «О правовом статусе трудящихся-мигран-
тов» определяет трудящегося-мигранта как «граж-
данина, Договаривающейся Стороны, которому 
другой Договаривающейся Стороной разрешено 
проживать на ее территории для выполнения 
оплачиваемой работы». Но данные определения 
сходятся в одном ключе, а именно: трудовой 
мигрант – это человек, который эмигрировал из 
одной страны в другую с целью дальнейшего тру-
доустройства.

Тем не менее в научной литературе помимо 
внешней выделяют также внутреннюю трудовую 
миграцию. Последняя характеризуется переме-
щением граждан внутри одной страны для осу-
ществления трудовой деятельности. В данном 
случае человек сталкивается с наименьшим коли-
чеством бюрократических механизмов, поскольку 
нет необходимости получать, например, тот же 
заграничный паспорт, который может потребо-
ваться для трудоустройства в другом государстве. 
В целом характеристика внутренней трудовой 
миграции практически ничем не отличается от 
внешней. 

Так, по мнению Т. Н. Юдиной, «трудовая 
миграция представляет собой совокупность тер-
риториальных перемещений людей, связанных с 
занятостью и поиском работы. Трудовая миграция 
может быть вызвана стремлением изменить как 
параметры собственного рабочего места, так и 
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внешние по отношению к месту жительства усло-
вия: социокультурные, жилищно-трудовые, эколо-
гические, природно-климатические и другие» [1]. 
В самом деле, в то время как некоторые из рабо-
чих мигрантов сосредоточены исключительно на 
краткосрочном заработке, другая часть рассма-
тривает трудовую миграцию как возможность для 
более долгосрочных изменений в своей жизни. 
Эти мигранты не только ищут работу в новом 
регионе, но и стремятся интегрироваться в мест-
ное общество, чтобы заложить основу для своего 
будущего и будущего своих семей на новом месте. 
Это желание остаться на постоянной основе 
может быть обусловлено различными факторами. 
Во-первых, это может быть стремление к улучше-
нию качества жизни благодаря более высоким 
стандартам жилья, социального обеспечения и 
образовательных возможностей в новом регионе. 
Во-вторых, не менее важным является поиск 
более благоприятных профессиональных пер-
спектив, которые бы не ограничивались кратко-
срочной заработной платой, но предлагали 
карьерный рост и профессиональное развитие. 

Также нельзя не согласиться с позицией Ж. 
А. Зайончковской, которая утверждает, что «тру-
довая миграция, в отличие от переселения, не 
предполагает смены постоянного места житель-
ства, по крайней мере на первоначальном этапе» 
[2]. Действительно, некоторые трудовые мигранты 
перемещаются лишь для получения заработка, но 
никак не для смены окружающей обстановки в том 
числе, так как их главная цель — получение 
дохода, а не изменение условий или качества 
своей жизни в более широком смысле. Они не 
стремятся к смене постоянного места жительства 
или к интеграции в новую социально-культурную 
среду. Эти мигранты зачастую задумывают своё 
перемещение как временное, ориентированное 
исключительно на трудовую деятельность и не 
подразумевающее глубоких связей с местностью 
пребывания. Поэтому экономическая вынужден-
ность или привлекательность становится главной 
движущей силой их миграционных решений, в то 
время как аспекты личностного развития, социо-
культурная адаптация и прочие социальные фак-
торы остаются второстепенными.

Таким образом, утверждение ученых оста-
ется верным как для внутренней, так и для внеш-
ней миграции, при этом основное отличие заклю-
чается в том, что в случае внешней трудовой 
миграции человек перемещается в другое госу-
дарство, а при внутренней – переезжает в другую 
локацию в пределах своей страны.

В международно-правовом дискурсе про-
блематика миграции обычно сосредоточена на 
перемещениях людей между государствами, что 
приводит к тому, что значительное внимание уде-

ляется статусу, правам и обязанностям так назы-
ваемых «внешних» трудовых мигрантов, то есть 
тех, кто пересекает национальные границы в 
поисках работы.

Соответственно, внимание в данной работе 
будет обращено именно на проблематику внеш-
ней трудовой миграции. Исследование сосредото-
чено на миграционной политике Российской Феде-
рации и ее влиянии на мигрантов, особенно в кон-
тексте недавних изменений и введения ограниче-
ний на трудоустройство мигрантов в ряде регионов 
страны.

В соответствии с российским миграционным 
законодательством, иностранные граждане 
делятся на тех, кто должен получить разрешение 
либо же патент на работу, и на тех, кого от этого 
обязательства освобождают.

От разрешения освобождаются, например, 
граждане Республики Беларусь, которые могут 
вести трудовую деятельность в России без полу-
чения разрешения на работу в рамках договорен-
ностей Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). Также без получения разрешения на 
работу могут работать иностранные граждане, 
имеющие вид на жительство или же временно 
проживающие в России. Кроме того, исключения 
делаются для некоторых категорий иностранных 
специалистов, таких как ученые, преподаватели, а 
также для иностранных студентов, работающих в 
свободное от учебы время.

Когда мигранты прибывают в пределы дру-
гого государства, они, на этапе въезда, должны 
указать конкретные причины своего приезда, кото-
рые могут значительно различаться. Эти цели 
могут включать в себя посещение страны с наме-
рением туризма, желание пройти курс лечения 
или получить медицинские услуги, визит к род-
ственникам, друзьям или по другим личным при-
чинам, оформляемый как частная поездка, или же 
намерение найти работу и осуществлять трудо-
вую деятельность в рамках этого иностранного 
государства. 

Так, с целью трудоустройства в Россию в 
2023 году въехало 30% мигрантов [3]. Больше 
всего трудовых мигрантов прибыло из стран Цен-
тральной Азии. Данный феномен обусловлен 
крайне низкими экономическими показателями в 
их странах проживания. Согласно существующим 
данным, можно констатировать, что Кыргызская 
Республика демонстрирует значительную долю 
населения, проживающего за порогом бедности, с 
оценочными показателями, достигающими 33,2% 
[4]. В Республике Узбекистан данный показатель 
составляет приблизительно 14,1% [5]. Что каса-
ется Республики Таджикистан, официальные 
цифры уровня бедности не публикуются, однако 
следует отметить, что в Российскую Федерацию в 
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2023 году из данной страны с целью поиска трудо-
вой занятости был зафиксирован въезд около 1,7 
миллионов граждан [6]. Этот факт может служить 
индикатором существенно высоких уровней без-
работицы и бедности в Таджикистане, вынуждаю-
щих значительную часть населения искать эконо-
мические возможности вне пределов своей 
страны. Таким образом, представленные данные 
указывают на проблематику социально-экономи-
ческого характера в центральноазиатских респу-
бликах, влияющую на миграционные процессы 
региона. Данные страны были выбраны в каче-
стве примеров для анализа по причине того, что 
именно из них происходит наибольший поток тру-
довых мигрантов в Россию.

Для мигрантов существуют такие статьи, как 
18.10, 18.20 и 18.8 КоАП РФ, предусматривающие 
штрафы за невыполнение требований к разреши-
тельным документам или за работу без нужных 
разрешений. Работодателям, в свою очередь, гро-
зит ответственность по статьям 18.15, 18.16 и 
18.17 КоАП РФ за привлечение к работе иностран-
цев без соответствующих разрешений или нару-
шение условий трудоустройства. Часто причиной 
таких нарушений является отсутствие достаточ-
ных средств у мигрантов для оплаты разреши-
тельных документов или недостаточное понима-
ние российского законодательства о миграции. 
Некоторые работодатели же сознательно нару-
шают закон, так как нанимая мигрантов без необ-
ходимых разрешений, они могут снижать 
издержки.

В прошлом году условия для мигрантов, 
желающих получить российское гражданство, 
стали строже. Так, Федеральный закон от 28 
апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» представил собой важное 
законодательное изменение, вводя ключевые 
новшества в порядок получения российского граж-
данства. В числе заметных изменений – новые 
правила выдачи гражданства для иностранных 
граждан и новорожденных. Закон также расши-
ряет и уточняет категории лиц, которым предо-
ставляется возможность получения гражданства в 
упрощенном порядке. Другим значимым измене-
нием стала замена терминологии в тексте закона: 
теперь вместо формулировки «отмена граждан-
ства» используется «прекращение гражданства». 
Помимо этого, закон увеличивает перечень пре-
ступлений, за совершение которых может быть 
наложено лишение гражданства.

Согласно новому закону, человек, получив 
гражданство Российской Федерации и затем 
совершив преступление из увеличенного списка, 
предусмотренного этим законодательством, тео-
ретически может быть лишен российского граж-
данства. 

На данный момент десять российских регио-
нов ввели специфические ограничения для ино-
странных работников в отдельных секторах эконо-
мики. Например, с 2024 года в Тульской области 
действует запрет на работу мигрантов в сферах 
такси и общественного питания. В Челябинской 
области уже с 2016 года действует запрет на заня-
тость иностранцев в области пассажирских пере-
возок, мотивированный повышенным количе-
ством аварий с участием маршрутных такси, в 
которых работали мигранты. Такие же ограниче-
ния на трудовую деятельность в сфере такси при-
няты и в Магаданской, Калужской и Тюменской 
областях. Курганская область в 2024 году расши-
рила список ограничений, запретив мигрантам 
работу по патентам в секторах пассажироперево-
зок, производства детского и диетического пита-
ния, в образовании, найме персонала и гостинич-
ном бизнесе. Ханты-Мансийский автономный 
округ ввел ограничения на работу в образователь-
ной сфере и торговле алкоголем, а также на про-
изводстве детского питания и продуктов диетиче-
ского назначения [7].

Эти меры, по мнению автора, предпринима-
ются с целью повышения безопасности и качества 
услуг, обеспечения рабочих мест для местного 
населения. Также ограничения направлены на 
регулирование миграционных потоков, уменьше-
ние конкуренции на рынке труда на уровне регио-
нов.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 16 сентября 2023 года № 1511, на 
2024 год были введены определённые квоты, 
регулирующие долю иностранных работников в 
некоторых секторах экономики. Эти меры направ-
лены на балансировку миграционного потока и 
обеспечение национального рынка труда. В част-
ности, для сектора агропромышленного ком-
плекса, то есть в сфере выращивания овощей, 
установлено, что мигранты могут составлять до 
50% от общего числа трудовых ресурсов, задей-
ствованных в данной области. В то же время, в 
строительстве, которое традиционно привлекает 
большое количество иностранной рабочей силы, 
было решено установить квоту на уровне 80%. 
Установление квот на работу мигрантов является 
ограничительной мерой, которая имеет цель пре-
дотвратить ситуацию, при которой мигранты 
могли бы занять существенную долю или даже 
всё место на рынке труда в определенных секто-
рах экономики.

С целью оптимизации контрольных механиз-
мов за соблюдением норм трудового законода-
тельства и минимизации явления нелегальной 
занятости, начиная с 1 января 2025 года, вводится 
реестр работодателей, допустивших нарушения, 
связанные с трудоустройством работников в 
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обход установленных норм. Данный подход обла-
дает значительным потенциалом не только для 
повышения эффективности контроля над рынком 
труда, но также актуализируется как действенный 
инструмент противодействия нелегальной мигра-
ции. В рамках реализации указанных задач осо-
бое внимание, в том числе, будет сосредоточено 
на работодателях, осуществляющих трудоустрой-
ство иностранных граждан без соответствующей 
регистрации, что, по логике последствий, должно 
привести к снижению стимулов к использованию 
нелегально работающих мигрантов и, как след-
ствие, к уменьшению объемов нелегальной мигра-
ции [8].

На сегодняшний день Министерством труда 
Российской Федерации было внесено предложе-
ние об обязанности трудовых мигрантов зани-
маться исключительно той деятельностью, для 
которой они получили специализированное обра-
зование. Таким образом, мигрант, который прие-
хал в страну для осуществления профессиональ-
ной деятельности, должен работать строго по 
своей специальности. Минтруд России подчерки-
вает, что трудовые мигранты, которые отказыва-
ются соблюдать установленное правило и про-
должают работать не по специальности, будут 
подвергаться высылке из страны. Внедрение тре-
бований к трудовым мигрантам, обязывающих их 
работать исключительно по полученной специ-
альности, несет в себе значительные преимуще-
ства, выходящие за рамки простого соблюдения 
регулятивных мер [9]. Этот подход направлен на 
стимулирование повышения уровня квалифика-
ции и профессионализма самих мигрантов.

Вопреки ужесточению законодательных 
норм, поток мигрантов, стремящихся на заработки 
в Россию, продолжается. В свою очередь, работо-
датели отдают предпочтение использованию тру-
довых мигрантов в качестве рабочей силы, что 
обусловлено возможностью минимизации расхо-
дов на оплату труда. С учетом дифференциации 
уровней заработной платы между странами про-
исхождения мигрантов и Российской Федерацией, 
даже относительно низкий по местным меркам 
заработок оказывается значительно выше того, 
что мигрант мог бы заработать на родине, что 
делает подобные условия трудового договора 
привлекательными для самого мигранта.

Освещая проблематику внешней трудовой 
миграции в контексте России, стоит особо акцен-
тировать внимание на двух ключевых аспектах, 
существенно влияющих на данное явление. 
Во-первых, значительную часть сложностей 
составляет нелегальный статус многих трудовых 
мигрантов. Это означает, что люди приезжают и 
работают в стране без должного оформления, что 
влечёт за собой целый ряд правовых и социаль-

ных проблем, как для самих мигрантов, так и для 
государства. Второй важный аспект касается сте-
пени желания и готовности самих мигрантов к 
адаптации в российском обществе. Адаптация 
подразумевает готовность принимать нормы и 
ценности принимающей культуры, изучать язык и 
вовлекаться в социальную жизнь общества. 
Отсутствие этих усилий со стороны мигрантов 
ведёт к образованию закрытых сообществ, кото-
рые плохо интегрируются в общественную струк-
туру страны и могут сталкиваться с социальной 
изоляцией или дискриминацией.

Следствием этих двух проблем являются 
определённые ограничения и меры, принимае-
мые со стороны российских властей.

Ключевым элементом для эффективной 
работы рынка труда является рост населения. 
Следовательно, демографическая ситуация в 
стране играет важную роль в формировании усло-
вий на этом рынке. В России наблюдается сниже-
ние численности молодого населения: согласно 
данным Росстата, количество людей в возрасте 
до 15 лет уменьшилось на 70 тысяч, достигнув к 
началу 2022 года 27.3 млн человек, что состав-
ляет 18.8% от всего населения страны [10]. Сокра-
щение численности молодого населения может 
оказать заметное влияние на рынок труда в долго-
срочной перспективе. Это приведёт к уменьше-
нию предложения молодых работников, что может 
вызвать дефицит рабочей силы в определённых 
секторах экономики.

Привлечение трудовых мигрантов действи-
тельно может стать эффективным механизмом 
удовлетворения текущего спроса на рабочую силу 
в России. Однако важно осознавать, что усиление 
зависимости от труда мигрантов не решает струк-
турных проблем, поскольку это лишь временное 
решение, не затрагивающее основополагающих 
причин таких проблем, как падение рождаемости 
и старение населения. Краткосрочное устранение 
дефицита рабочей силы благодаря привлечению 
мигрантов может отвлечь внимание от необходи-
мости структурных реформ в образовании и про-
фессиональной подготовке, нацеленных на улуч-
шение соответствия навыков реальным потребно-
стям экономики. Более того, подобная зависи-
мость может привести к социальному напряжению, 
разжигая конфликты на почве культурных и соци-
ально-экономических различий, и усилить конку-
ренцию за ресурсы и рабочие места, не решая 
тем самым вопросов социальной адаптации и 
интеграции мигрантов.

Для решения проблем на рынке труда Рос-
сии, обусловленных демографическими измене-
ниями и зависимостью от трудовой миграции, 
необходим комплексный подход. Это включает 
стимулирование рождаемости через социальную 
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поддержку семей, модернизацию образования 
для соответствия требованиям рынка труда, уве-
личение трудовой мобильности, эффективную 
интеграцию мигрантов.

То есть необходимо стимулировать рождае-
мость через улучшение условий для семей с 
детьми, включая государственные выплаты и 
налоговые льготы, важно реализовывать 
реформы в образовательной системе, направлен-
ные на соответствие навыков выпускников требо-
ваниям современного рынка труда, что предпола-
гает акцент на развитие цифровых навыков и 
непрерывное образование. Развитие гибкости 
перемещения рабочих кадров по территории 
страны сможет способствовать более оптималь-
ному распределению трудовых ресурсов, за счёт 
внедрения государственных мер поддержки. В 
случае необходимости привлечения трудовых 
мигрантов следует создать условия для их успеш-
ной интеграции в общество, включая языковое 
обучение и профессиональную подготовку.

В современной России вопрос внешней тру-
довой миграции стоит особенно остро, что под-
тверждается возросшим вниманием к этой про-
блематике со стороны государства за последние 
годы. Центральным направлением в миграцион-
ной политике стала борьба с нелегальной трудо-
вой миграцией, что является отражением стрем-
ления обеспечить более контролируемый и безо-
пасный процесс въезда и работы иностранных 
граждан. По мнению автора, такое ужесточение 
условий въезда и пребывания иностранных рабо-
чих в России, даже на фоне существующей 
нехватки трудовых ресурсов в некоторых секторах 
экономики, может быть связано с двумя ключе-
выми соображениями. 

Во-первых, это указывает на уверенность 
государства в своей способности решать демо-
графические проблемы, возможно, за счет стиму-
лирования рождаемости, повышения продолжи-
тельности жизни и других мер социальной поли-
тики. Во-вторых, подход к заполнению рынка 
труда за счет собственных граждан подчеркивает 
стратегический выбор в пользу улучшения эконо-
мического благосостояния и снижения уровня 
бедности среди населения России. Такой подход 
предполагает, что предоставление рабочих мест 
российским гражданам и повышение их качества 
трудовой занятости могут стать важными инстру-
ментами социально-экономической политики, 
направленной на формирование более стабиль-
ного и процветающего общества. 

В целом, ужесточение политики в области 
внешней трудовой миграции можно рассматри-
вать как часть более широкой стратегии россий-
ского государства, направленной на создание 

устойчивых условий для развития экономики и 
улучшения качества жизни своих граждан.

Однако, параллельно с мерами борьбы про-
тив нелегальной трудовой миграции, стоит уде-
лять внимание и другой важной задаче – привле-
чению и удержанию в стране высококвалифици-
рованных иностранных специалистов. Это обу-
словлено необходимостью дополнения и 
обогащения национального рынка труда уникаль-
ными знаниями и навыками, которые могут внести 
изменения в различные сферы экономики и науки. 
Зачастую, именно такие специалисты являются 
носителями инновационных идей и технологий, 
способствующих прогрессу и увеличению конку-
рентоспособности страны на международном 
уровне.

Ключевым условием успешной интеграции 
этих специалистов в российское общество явля-
ется их готовность к адаптации. Это подразуме-
вает не только профессиональное слияние, но и 
социокультурное понимание и принятие ценно-
стей, традиций и норм, присущих этой стране. Для 
облегчения этого процесса государству необхо-
димо предлагать программы, облегчающие адап-
тацию: от курсов языка до помощи в социализа-
ции и включении в культурную жизнь. Такие меры 
могут существенно улучшить опыт иностранного 
специалиста в стране, делая Россию более при-
влекательной для талантов со всего мира.
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Правовое регулирование и содействие 
занятости – один из приоритетных 
институтов в системе трудового права. 

Оно осуществляется не только законодатель-
ством, но и посредством актов социального пар-
тнерства, которое должно обеспечиваться в госу-
дарстве в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации (ст. 75.1). 

В городе федерального значения Севасто-
поле система правового регулирования занятости 
и иных отношений в сфере труда, в том числе, 
система содействия занятости посредством соци-
ально-партнерских соглашений, выстраивается в 
российском правовом поле последние десять лет. 
Регион активно развивается и на данный момент 
является полноправным участником системы 
социального партнерства России. 

Правоотношения в сфере социального пар-
тнерства в регионе устанавливаются не только 
Трудовым кодексом Российской Федерации [1], но 
и специальным законом города Севастополя «О 
социальном партнерстве в городе Севастополе» 
[2]. Законом предусмотрено принятие межрегио-
нальных, региональных (городских) отраслевых 
(межотраслевых), территориальных (районных) 
соглашений.

Севастопольское региональное трехсторон-
нее соглашение на 2022-2024 годы, заключенное 
между Правительством Севастополя, Союзом 
«Севастопольское объединение организаций про-
фсоюзов» и Союзом «Региональное объединение 
работодателей «Севастопольский союз промыш-
ленников и предпринимателей» [3] устанавливает 
общие принципы регулирования социально-тру-
довых и связанных с ними отношений в Севасто-
поле. Оно является основой для переговоров по 
поводу заключения городских отраслевых 
(межотраслевых) соглашений и коллективных 
договоров для севастопольских организаций. 
Вопросам занятости посвящен раздел 2, включа-
ющий нормативные положения в области регули-
рования рынка труда и содержащий обязатель-
ства сторон по разработке программ в области 
занятости, созданию и модернизации рабочих 
мест с организацией информационных кампаний, 
ярмарок вакансий, содействию трудоустройства 
лицам, имеющим ограниченные возможности, 
недопущению роста безработицы (зарегистриро-
ванной) выше 1 % экономически активного насе-
ления и прочих мер по обеспечению занятости. 
Ежегодно, начиная с 2017 г., в регионе проводятся 
в соответствии с данным соглашением городские 
конкурсы «Севастопольские мастера» и «Лучший 
работодатель города Севастополя». Отметим, что 
первое Севастопольское региональное трёхсто-
роннее соглашение в новейшей российской исто-

рии социального партнерства города Севастополя 
было заключено 29.04.2016 г. на период 2016-
2018 гг. 

Севастополь является одним из лидеров по 
приросту населения. В результате миграционных, 
геополитических процессов в регионе наблюда-
ется постоянный приток жителей из других регио-
нов, в том числе иностранных работников. Так, 
согласно сведениям Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Респу-
блике Крым и г. Севастополю (далее – Крымстат) 
численность населения Севастополя выросла в 
период с 2018 по 2022 г. с 439941 чел. до 552863 
чел., т.е. более чем на четверть. В 2023 число 
официально зарегистрированных жителей соста-
вило 558273 чел. и продолжает расти [4]. В этой 
связи было предложено обязательство по оптими-
зации привлечения иностранных работников с 
соблюдением приоритета трудоустройства жите-
лей Севастополя (п. 2.2 Соглашения).  

При разработке регионального законода-
тельства и социально-партнерских соглашений в 
сфере труда учитывается накопленный правовой 
опыт Российской Федерации и обращается вни-
мание на доктринальные положения, отражаю-
щие его становление на разных уровнях и в раз-
личных отраслях [5; 6; 7].

В качестве примера отраслевого регулиро-
вания занятости можно привести региональное 
отраслевое соглашение между Главным управле-
нием культуры города Севастополя и Севасто-
польской городской организацией российского 
профсоюза работников культуры на 2024-2026 гг. 
[8]. Действие соглашения распространяется на 
работников учреждений культуры города Севасто-
поля, финансируемых из городского бюджета. 
Обязательства сторон реализуются в коллектив-
ных и трудовых договорах, заключаемых в учреж-
дениях культуры. 

Содействию занятости и повышению квали-
фикации работников посвящен раздел 3 Соглаше-
ния. Отметим некоторые различия с регулирова-
нием на федеральном уровне. В отличии от крите-
риев массового высвобождения работников, уста-
новленных Постановлением Правительства РФ в 
1993 г. [9], в указанном отраслевом соглашении 
они определены более благоприятно для работ-
ников. Кроме того, для высвобождаемых работни-
ков предусмотрен ряд мер по содействию их тру-
доустройству, например, приостановка приема на 
работу новых работников соответствующих про-
фессий, пока не будут трудоустроены высво-
бождаемые. Работникам, высвобождаемым в 
связи с сокращением штата или численности либо 
предстоящей реорганизацией или ликвидацией 
предприятия, предоставляется время для поиска 
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новой работы в течение рабочего дня не менее 8 
часов в неделю с сохранением заработка, а с 
целью их скорейшего трудоустройства выясня-
ется наличие вакансий в ближайших учреждениях 
данного региона и др. Указанные нормы являются 
положительными примерами содействия занято-
сти.

Другим двухсторонним регулятором явля-
ется, например, Отраслевое соглашение между 
Департаментом здравоохранения города Сева-
стополя и Севастопольской территориальной 
организацией профсоюза работников здравоохра-
нения РФ на 2021-2023 г.г., продлённое на период 
2024-2026 г.г. [10]. Занятости посвящен раздел 6 
данного Соглашения. Отметим, что в рассматри-
ваемом соглашении, аналогично предыдущему, 
позитивно видоизменены критерии массового 
высвобождения работников. Предупрежденному 
о предстоящем увольнении работнику предостав-
ляется время для поиска работы в течение рабо-
чего дня не менее 4 часов в неделю. В целях при-
влечения молодежи предусмотрено рассмотрение 
вопросов обеспечения служебным жильем и 
местами в детских дошкольных образовательных 
организациях, что положительно влияет на под-
держку занятости.

Весьма интересно Соглашение об обеспече-
нии правовых гарантий на труд работников 
системы образования города Севастополя и раз-
вития социального партнерства между Департа-
ментом образования и науки города Севастополя 
и Севастопольской городской организацией Про-
фсоюза работников народного образования и 
науки РФ на 2023-2025 г.г. [11]. В п. 3 данного 
Соглашения, посвященном содействию занято-
сти, предусмотрены условия, упрощающие проце-
дуру аттестации педагогических работников и 
получения квалификационных категорий, и про-
чие меры содействия, соответствующие или улуч-
шающие положение работников по сравнению с 
условиями, предусмотренными федеральными 
нормами.

Почти до 25 % всех социально-партнерских 
соглашений в регионе приходится на соглашения 
Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации 
(далее – ОПРГУ). Севастопольская региональная 
организация ОПРГУ осуществляет свою деятель-
ность на основании соглашений, заключенным 
данным Общероссийским профсоюзом. Содей-
ствию занятости посвящены разделы актов соци-
ального партнерства, заключенных между ОПРГУ 
и представителями работодателя (нанимателя) – 
руководителями органов, организаций госучреж-
дений, Федеральных служб, Министерств и т.д. 
Такими соглашениями являются, например: 

Отраслевое соглашение по органам и организа-
циям Федеральной службы государственной ста-
тистики на 2024–2026 годы, Отраслевое соглаше-
ние с Федеральной службой судебных приставов 
на 2024–2026 годы, Отраслевое соглашение с 
Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий на 
2023-2024 годы, Отраслевое соглашение с Феде-
ральной службой войск национальной гвардии 
Российской Федерации на 2024–2026 годы и др. 
[12]. В целях содействия занятости данными 
отраслевыми соглашениями предусмотрены 
мероприятия внутреннего характера, направлен-
ные на приоритетное трудоустройство граждан-
ских служащих и работников путем упреждающего 
профессионального обучения (дополнительного 
профессионального образования) и перемещения 
их на имеющиеся вакантные должности.

Отдельного внимания заслуживает Согла-
шение о сотрудничестве и взаимодействии между 
Севастопольской региональной общественной 
организацией Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской 
Федерации и Правительством Севастополя [13], 
подписанное в рамках Форума председателей 
первичных профсоюзных организаций «Социаль-
ное партнёрство через развитие профессиональ-
ный компетенций», организованного Союзом 
«Севастопольское объединение организаций про-
фсоюзов». Уникальность документа заключается 
не только в том, что он регулирует коллективные 
интересы сразу нескольких категорий госслужа-
щих. Севастополь является единственным в Рос-
сии регионом, где заключено подобное соглаше-
ние.

Город Севастополь является базой Черно-
морского флота Российской Федерации, и коллек-
тивно-договорное регулирование имеет свои осо-
бенности. В качестве примера приведем Регио-
нальное отраслевое Соглашение между Террито-
риальной общественной организацией 
Черноморского флота Профессионального союза 
гражданского персонала Вооруженных Сил Рос-
сии города Севастополя и Республики Крым и 
командованием Черноморского флота на 2020–
2023 годы [14] (продлено на 3 года). Оно представ-
ляет собой правовой акт, регулирующий социаль-
но-трудовые отношения между гражданским пер-
соналом воинских частей и организаций Черно-
морского флота и их работодателями 
(командирами/начальниками воинских частей/
организаций, учреждений). Особенностью указан-
ного соглашения является то, что представителем 
работодателей является командование Черно-
морского флота.
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Основной целью коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений 
гражданского персонала Вооруженных Сил Рос-
сии города Севастополя и Республики Крым и 
командования Черноморского флота РФ явля-
ется, прежде всего, повышение эффективности 
деятельности воинских частей (организаций) с 
целью укрепить боеспособность флота, усилить 
защиту трудовых, социально-экономических прав 
и интересов гражданского персонала (п. 11 Согла-
шения). Занятости посвящена глава III, в которой 
закреплены обязательства командования флота в 
области занятости. 

Примером повышения гарантий трудовых 
прав работников является нормативное положе-
ние о том, что гражданскому персоналу воинских 
частей и организаций, «занятому на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда 1, 2, 
3 и/или 4 степеней, должностные оклады (тариф-
ные ставки) повышаются соответственно на 4, 8, 
12 %, а на работах с опасными условиями труда – 
на 24 %» (п. 24.3). Отметим, что федеральное тру-
довое законодательство работникам, занятым на 
аналогичных работах, гарантирует повышение 
оплаты труда в размере не менее 4 % (ст. 147 ТК 
РФ). В соответствии с п. 26.22 Соглашения граж-
данскому персоналу, условия труда на рабочих 
местах, отнесенных по результатам специальной 
оценки условий труда к вредным условиям 2-4 
степени или опасным условиям, предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
от 7 до 24 к. дн. в зависимости от степени вредных 
или опасных условий труда. При этом ТК РФ 
гарантирует работникам с такими условиями 
труда лишь уровень гарантий, равуный не менее 7 
к. дн. ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска (ст. 117 ТК РФ).

Приведенные примеры показывают, что в 
рассматриваемом Соглашении имеет место кон-
кретизация норм ТК РФ и закрепление повышен-
ных гарантий прав работников в зависимости от 
степени вредности и (или) опасности условий 
труда. 

Учитывая климатические особенности Чер-
номорского региона России с преобладанием в 
летний период повышенных температур, отрица-
тельно влияющих на трудоспособность, самочув-
ствие работника, Соглашением предусмотрено (п. 
26.5), что в условиях превышения допустимых 
температурных показателей на соответствующих 
рабочих местах (по согласованию с профсоюзной 
организацией) осуществляются: технологические 
перерывы; питьевые режимы; отдых работников в 
оборудованных кондиционерами помещениях; 
оказание работникам медицинской помощи в 
медицинских пунктах воинских частей (организа-
ций) и другие меры.

Однако следует отметить, что данное Согла-
шение ссылается на акты, уже недействующие в 
Российской Федерации. Так, например, в нем ука-
зывается на необходимость соблюдения Санитар-
ных правил и нормативов СанПиН 2.2.4.548-96 
«Гигиенические требования к микроклимату про-
изводственных помещений», утвержденные 
постановлением Госкомсанэпиднадзора Россий-
ской Федерации от 1 октября 1996 года № 21. Ука-
занный документ утратил силу с 11.03.2021 г. в 
связи с принятием СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-
ческие нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и/или безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденные поста-
новлением Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2. Это не един-
ственный акт, утративший силу, на который име-
ются ссылки в данном Соглашении. Так, в п. 26.11 
также имеется ссылка на утративший силу приказ 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 16 февраля 
2009 года № 45н «Об утверждении норм и усло-
вий бесплатной выдачи работникам, занятым на 
работах с вредными условиями труда, молока или 
других равноценных пищевых продуктов». 

Приведенные факты указывают на то, что, 
во-первых, текст данного соглашения требует кор-
ректировки, но, во-вторых, поскольку особенности 
внесения изменений в коллективно-договорные 
акты не всегда позволяют своевременно их актуа-
лизировать и вносить в них необходимые коррек-
тивы, требуется предусмотреть в законодатель-
стве и указывать в актах социального партнерства 
оптимальные способы преодоления возникающих 
правовых коллизий. 

Вывод.  Законодательство и акты социаль-
ного партнерства города Севастополя, свидетель-
ствует о создании в данном субъекте Российской 
Федерации комплекса правовых актов социаль-
ного партнерства в соответствии с федеральным 
законодательством, дополняемым региональ-
ными нормами содействия занятости населения. 
Структура и содержание актов социального пар-
тнерства города Севастополя соответствует 
федеральным нормам, несмотря на то, что в 
условиях санкций и прочих факторов внешней 
среды (последствия пандемии, миграционные и 
геополитические процессы и т.д.) многим работо-
дателям экономически сложно брать на себя 
дополнительные гарантии в регулировании заня-
тости. Тем не менее в соглашениях содержатся 
нормы, содействующие занятости и улучшающие 
положение работников по сравнению с федераль-
ным уровнем. Севастополь стал регионом, где 
подписано единое Соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии между региональной организа-
цией профсоюза госучреждений и Правитель-
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ством Севастополя, в котором удалось урегулиро-
вать коллективные интересы нескольких катего-
рий государственных служащих. Такое сотрудни-
чество имеет положительный эффект в содействии 
занятости и повышении гарантий работникам, 
государственным и муниципальным служащим в 
условиях их бюджетного финансирования.
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Аннотация. В предлагаемой статье рассматривается вопрос о таком виде рабочего 
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Ключевые слова: виды рабочего времени, сокращённое рабочее время, тенденция 
сокращения рабочего времени, ночное время  

ANDRIANOVSKAYA Irina Ivanovna,
expert at the IP International Competence Center

Russian State Academy of Intellectual Property (RGAIS),
 Professor of the Department of Private Law, Faculty of Law, 

State Academic University for the Humanities (GAUGN), 
Doctor of Law, Associate Professor

SHORTENED WORKING HOURS: CONTINUITY AND NOVELTY
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hours. The genesis and development of norms on shortened working hours are shown. It is noted 
that the norms on shortened working hours developed on the basis of the norms on normal working 
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В современных условиях экономиче-
ского развития России весьма важным 
представляется закрепление в праве 

различных видов рабочего времени. Нормы о 
видах рабочего времени взаимосвязаны, они 
имеют социально-экономическое назначение. 

Безусловно, с одной стороны, они нацелены на 
достижение определённого экономического 
эффекта; с другой, - имеют социальную направ-
ленность, поскольку обладают защитными свой-
ствами. Нормы рабочего времени позволяют огра-
ничить рабочее время в установленных законом 
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пределах, обеспечить работнику время, необхо-
димое для отдыха и восстановления сил, затра-
ченных им в процессе труда.   

В теории советского трудового права рабо-
чее время, а точнее – его продолжительность, 
рассматривается как «одно из важнейших усло-
вий труда»[1]. Особое значение законодатель 
придавал и придаёт норме рабочего времени, 
установленной в общегосударственном мас-
штабе. В основе правового регулирования рабо-
чего времени, по словам Т. В. Иванкиной, лежит 
устанавливаемая государством норма рабочего 
времени, которая обеспечивает развитие произ-
водительных сил и предоставление работникам 
свободного времени [2]. Рабочее время как усло-
вие труда предполагает установление конкретного 
времени работы для каждого работника на основе 
общегосударственной нормы рабочего времени. 
При этом каждому работнику необходимо устано-
вить рабочее время так, чтобы соблюсти общего-
сударственную норму времени отдыха. 

Общая норма рабочего времени всегда 
была установлена в отечественном трудовом 
праве для всех работников. Нормальная продол-
жительность рабочего времени в России ныне 
составляет 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Она 
соответствует международному стандарту. Такую 
продолжительность рабочего времени вполне 
можно представить в виде национального (госу-
дарственного) стандарта, поскольку он выражает 
общую норму рабочего времени, применяемую в 
государстве. Посредством установленного в оте-
чественном праве стандарта, по существу, опре-
деляются пределы рабочего времени. Как пра-
вило, этот стандарт (общая норма) применяется в 
обычных условиях труда, для всех лиц, работаю-
щих по трудовому договору. Следует заметить, 
что национальный (государственный) стандарт 
рабочего времени представлен в теории трудо-
вого права, трудовом законодательстве в каче-
стве вида рабочего времени. Нормальная продол-
жительность рабочего времени как вид рабочего 
времени предусмотрена для всех работников. 
Вместе с тем, учитывая различные факторы 
(условия труда, возрастные особенности работни-
ков и др.), законодатель устанавливает и другие 
виды рабочего времени – сокращенной и непол-
ной продолжительности. 

Рабочее время сокращённой продолжитель-
ности или сокращённое рабочее время, в трудо-
вом законодательстве закреплено в качестве вида 
рабочего времени. Этот вид рабочего времени 
впервые получил закрепление в КЗоТ 1922 г.  В этой 
связи следует отметить, что в КЗоТе 1918 г. как 
таковые нормы о рабочем времени сокращённой 
продолжительности не имели четкого оформления. 
С правовой точки зрения   группа норм о сокращён-

ном рабочем времени была сформирована в 
результате второй кодификации трудового законо-
дательства (КЗоТ 1922 г.).

В теоретическом аспекте можно отметить, что 
в первых Кодексах последовательно получили 
закрепление два вида рабочего времени: сначала 
рабочее время нормальной продолжительности, 
затем – сокращенной продолжительности. Следо-
вательно, нормы о рабочем времени сокращённой 
продолжительности развивались наряду с нормами 
о нормальной продолжительности рабочего вре-
мени и на их основе. Первоначально в ст. 95 КЗоТ 
1922 г. содержались нормы о сокращении рабочего 
времени 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, как следует из норм этого 
Кодекса, «продолжительность рабочего времени 
не может превышать шести часов» (ст. 95). Обра-
щает на себя внимание то, что в содержании ана-
лизируемой статьи не названы конкретные работ-
ники, например, преподаватели, учителя, а 
используются более общие термины: «лица, заня-
тые умственным и конторским трудом». В ст. 136 
этого Кодекса указывалось на то, что для лиц, 
моложе 16 лет устанавливается 4-часовой рабо-
чий день. 

В КЗоТе 1971г. указанные положения предше-
ствующего Кодекса о сокращении продолжитель-
ности рабочего времени получают дальнейшее 
развитие и совершенствование. Примечательно, 
в отдельных статьях были представлены нормы о 
сокращении рабочего времени: для работников 
моложе 18 лет (ст. 43); для работников, занятых 
на работах с вредными условиями труда, (ст. 44); 
для отдельных категорий работников (ст. 45). В ст. 
45 КЗоТ 1971г. названы работники, для которых 
установлена сокращённая продолжительность 
рабочего времени: учителя, врачи и другие. По 
сути, для этих работников сокращённая (36-часо-
вая) рабочая неделя сохранилась до настоящего 
времени. Необходимо заметить, что в отдельных 
главах этого Кодекса, посвященных труду женщин 
(гл. XI), молодежи (гл. XII) норм о сокращении 
рабочего времени не было. Но нормы о сокраще-
нии рабочего времени, установленные в Кодексе, 
получили развитие в нормативных актах подза-
конного характера.

В ходе четвёртой кодификации законодатель, 
располагая соответствующую группу норм в ТК РФ 
(о регламентации трудовых отношений отдельных 
категорий работников), воспринял из Кодекса 1971 
г. общий подход к  установлению  норм о рабочем 
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времени, при этом конкретизировал их и дополнил, 
предусмотрев специальные нормы в ряде глав ТК 
РФ.  В отличие от предыдущего Кодекса, нормы о 
сокращении рабочего времени содержатся в ст. 92 
«Сокращённая продолжительность рабочего вре-
мени» раздела IV ТК РФ «Рабочее время», а  
нормы о рабочем времени, предусматривающие 
особенности для отдельных  категорий работников, 
- в разделе XII ТК РФ «Особенности регулирова-
ния труда  отдельных  категорий работников». Так, 
в ч. 1 ст. 92 ТК РФ для ряда категорий работников 
установлена сокращённая продолжительность 
рабочего времени. К ним законодателем отне-
сены: работники в возрасте  до 16 лет (не более 
24 часов в неделю); работники в возрасте  от 16 
лет до 18 лет (не более 35 часов в неделю); работ-
ники, являющиеся инвалидами 1 или 2 группы, (не 
более 35 часов в неделю); работающие во вред-
ных и опасных условиях труда (не более 36 часов 
в неделю).  Следует отметить, что в ч. 5 ст. 92 ТК 
РФ указано на то, что для отдельных категорий 
работников (педагогических, медицинских и дру-
гих) настоящим Кодексом и иными Федеральными 
законами может устанавливаться сокращённая 
продолжительность рабочего времени.  Напри-
мер, в главе 52 ТК РФ «Особенности регулирова-
ния труда педагогических работников» нормы о 
продолжительности рабочего времени данной 
категории работников сосредоточены в ст. 333 ТК 
РФ. В частности, в этой статье установлена сокра-
щённая продолжительность рабочего времени (не 
более 36 часов в неделю) и предусмотрены отдель-
ные особенности определения  учебной нагрузки 
педагогов.  В нормах этой статьи указано на взаи-
мосвязь продолжительности рабочего времени и 
объема учебной нагрузки.

Необходимо отметить, что за последние три 
десятилетия в отечественном трудовом праве 
наметилась тенденция сокращения рабочего вре-
мени. О её проявлении свидетельствует сокраще-
ние рабочего времени для новых категорий работ-
ников, что свидетельствует об обновлении трудо-
вого законодательства, регламентирующего отно-
шения по установлению рабочего времени. Ныне, 
на основании ст. 92 ТК РФ сокращённая продолжи-
тельность рабочего времени устанавливается для 
четырёх категорий работников: несовершеннолет-
них, инвалидов, работающих во вредных и опасных 
условиях, работников определённых профессий. 
Полагаем, следуя проявившейся тенденции сокра-
щения рабочего времени, целесообразно, исходя 
из профессионального признака дифференциации 
норм о рабочем времени, расширить круг работни-
ков, которые в современных условиях могут выпол-
нить трудовую функцию за меньшую (в рассматри-
ваемом случае - сокращенную) норму часов. Пола-
гаем, на основании ч. 5. ст. 92 ТК РФ можно сфор-

мулировать отдельные нормы, связанные с 
сокращением рабочего времени для работников 
определенных профессий. По сути, в этой статье не 
закрыт перечень работников отдельных профессий 
(он приведён в скобках), для которых Кодексом и 
иными Федеральными законами может устанав-
ливаться сокращённая продолжительность рабо-
чего времени. Следовательно, нормы о сокраще-
нии продолжительности рабочего времени целе-
сообразно включить в отдельные главы раздела 
XII ТК РФ «Особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников».  Например, в 
главу 521 ТК РФ   «Особенности регулирования 
труда научных работников, руководителей науч-
ных организаций, их заместителей» следует вве-
сти специальную статью о сокращённой продол-
жительности рабочего времени, установив для 
этой категории работников норму рабочего времени 
- 35  часов в неделю. 

Как известно, сокращённая продолжитель-
ность рабочего времени установлена (как ранее, 
так и ныне) для работающих в сельской местности 
женщин. Полагаем, в современных условиях 
вполне возможно введение сокращенной рабочей 
недели для всех работающих женщин, имеющих 
детей до 14 летнего возраста. Причём, по нашему 
мнению, нет смысла в части сокращения рабочего 
времени вводить для этой категории работников 
внутреннюю дифференциацию (устанавливая раз-
личные пределы сокращённого рабочего времени, 
например, в зависимости от количества детей или  
их возраста). Как нам представляется, для этой 
категории работников сокращенную продолжитель-
ность рабочего времени можно определить в 35 
часов в неделю.  В перспективе, думается, не будет 
препятствий для распространения этой нормы (о 
сокращённом рабочем времени) на всех работаю-
щих женщин. В случае восприятия законодателем 
норм о сокращении продолжительности для рабо-
тающих женщин в ст. 92 ТК РФ следует включить 
ещё одну категорию работников – женщин. Заме-
тим, что сокращённая продолжительность рабочего 
времени для этой категории работников не пред-
усмотрена в главе 41 ТК РФ «Особенности регули-
рования труда женщин, лиц с семейными обязан-
ностями». 

В современных условиях, на наш взгляд, 
можно сократить рабочее время для ещё одной 
категории работников: пенсионеров и лиц предпен-
сионного возраста. По сути, сокращенное время 
считается для этих работников (определённых 
законом категорий работников) рабочим време-
нем нормальной продолжительности. Следует 
отметить: по ранее действующему законодатель-
ству при отличии рабочего времени сокращенной 
продолжительности и неполного рабочего вре-
мени указывалось на то, что сокращенное рабо-
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чее время «является полной мерой продолжи-
тельности труда, установленной законом для 
определенных категорий работников или для 
определённых условий работы», а оплата труда 
производится как за полное рабочее время (не 
пропорционально отработанному времени) [3]. 
Этот вывод исходит из правильной, на наш взгляд, 
позиции законодателя, нашедшей закрепление в 
нормах трудового права: при сокращении рабо-
чего времени заработная плата выплачивается в 
том же размере, что и при полной рабочей неделе. 
К примеру, это правило содержится в ст. 320 ТК 
РФ «Сокращенная рабочая неделя», главы 50 
«Особенности регулирования труда лиц, работа-
ющих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях». В этой статье предусмотрено 
сокращение рабочей недели для женщин, работаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.  Правило об оплате труда работ-
никам моложе 18 лет закреплено в ст. 271 ТК РФ, 
правда, оно несколько отличается от правила, 
содержащегося в ст. 180 КЗоТ 1971 г., предусматри-
вающего оплату при сокращённой продолжитель-
ности в таком же размере, как при полной продол-
жительности рабочего времени. 

Не вдаваясь в рассмотрение вопроса об осо-
бенностях оплаты труда работающих в условиях 
сокращённой продолжительности рабочего вре-
мени заметим, что правило, предусматривающее 
оплату при сокращённой продолжительности в 
таком же размере, как при полной продолжительно-
сти рабочего времени, следует считать общим для 
случаев, закреплённых в ст. 92 ТК РФ (исключая 
вопрос об оплате труда несовершеннолетних). В 
связи с расширением круга работников, для кото-
рых в перспективе может быть установлена сокра-
щённая продолжительность рабочего времени, в 
трудовом праве будет проявляться углубление 
дифференциации в части регламентации рабочего 
времени. Полагаем, в сложившихся социально-эко-
номических условиях такой подход в регламента-
ции трудовых отношений следует считать адекват-
ным правовым средством, позволяющим юридиче-
ски и фактически сократить время работы для 
отдельных категорий работников. В этом отноше-
нии следует учесть, что сокращённая продолжи-
тельность рабочего времени ныне предусмотрена 
для довольно узкого круга работников: а) отлича-
ющихся особыми субъективными признаками 
(инвалиды, несовершеннолетние); б) осуществля-
ющих определённые виды работ, требующих 
специальной профессиональной подготовки 

(выполняющих трудовую функцию высокого 
уровня); в)  выполняемых работу в особых усло-
виях (опасные, вредные условия труда).  Все эти 
случаи предусмотрены в централизованном 
порядке (ст. 92 ТК РФ). На наш взгляд, сокраще-
ние продолжительности рабочего времени на 
современном этапе развития государства должно 
осуществляться только в централизованном 
порядке. Как видим, таким образом происходит 
уменьшение нормы рабочего времени, установ-
ленной государством (нормальная продолжитель-
ность рабочего времени сокращается на установ-
ленное законом количество времени в часах), 
оплата труда производится так, как она оплачива-
ется за рабочее время нормальной продолжи-
тельности (по общему правилу).

Итак, нормальная продолжительность рабо-
чего времени, установленная для всех работников 
(в качестве национального стандарта рабочего вре-
мени), как видно, в силу различных объективных и 
субъективных причин для отдельных категорий 
работников может быть сокращена (ограничена 
иными временными пределами). В этом проявля-
ется дифференцированный подход законодателя в 
регулировании рабочего времени по основаниям, 
предусмотренным законодателем.  Тенденция 
сокращения рабочего времени для отдельных 
категорий работников, нашедшая выражение в 
действующем законодательстве, сохранится в 
будущем.
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Запрет дискриминации в сфере труда 
-это принцип трудового права, который 
занимает одно из главных мест среди 

принципов в регулировании трудовых отношений. 
Недопустимость дискриминации закреплена во 
многих международных правовых актах (Всеоб-
щая декларация прав человека от 10 декабря 
1948 г1., Декларация МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда от 19 июня 
1998 г.2 и др.). В России принцип равенства трудо-
вых прав и свобод регламентирован ст. 37 Консти-
туции РФ и в трудовом законодательстве (ст. 
2-4, ст. 64, ст. 132 Трудового кодекса). Несмотря 
на то, что вопрос дискриминации является одним 

1  "Всеобщая декларация прав человека" (при-
нята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) [Элек-
тронныйресурс]URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_120805/?ysclid=lsxdnmeyg049162003 
(дата обращения 20.01.2024).

2  Декларация МОТ об основополагающих прин-
ципах и правах в сфере труда от 19 июня 1998 г. [Элек-
тронный ресурс] URL https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_120805/?ysclid=lsxdnmeyg049162003 
(дата обращения 20.02.2024).

из наиболее важных, когда речь заходит об обе-
спечении равенства прав граждан на труд, со сто-
роны государства эта проблема признания пока 
не находит. По фактам дискриминации даже 
отсутствует официальная статистика. По мнению 
экспертов в области трудового права, ни один 
государственный орган не ведет учет, который 
давал бы возможность понять, какая картина 
складывается в стране с дискриминацией. Как 
известно дискриминация возможна в негативной 
(ограничение трудовых прав) и позитивной форме 
(получение дополнительных преимуществ). Обе 
эти формы противозаконны.3 При этом следует 
отделять дискриминацию в позитивной и негатив-
ной формах от установления специального регу-
лирования в определенных сферах или для 
отдельных категорий граждан в соответствии с ч.3 
ст. 3 ТК РФ.

В российском контексте наиболее характер-
ными и значимыми признаками, которые служат 
критерием для установления ограничений дискри-

3  https://www.garant.ru/article/1127456/?ysclid=lsx
d0h5x8t495618506 [
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минационного характера на рынке труда, обычно 
считают пол и возраст. При этом возрастная дис-
криминация, в отличие от гендерной, редко явля-
ется предметом социальных исследований или 
дискуссий в публичной сфере. В научной литера-
туре, посвященной изучению вопросов дискрими-
нации в сфере труда. выделяют концепцию 
Баклера [1]. Суть данной концепции сводится к 
признанию наличия дискриминационных практик 
в отношении людей старшего возраста след-
ствием действия негативных стереотипов, рас-
пространенных в современном обществе относи-
тельно старости и старения вообще. Одна из 
самых незаметных и социально допускаемых 
форм предрассудков и возрастная дискримина-
ция в сфере труда воспринимается обществом 
как нормативное, «правильное» по своей сути 
явление. На практике указание требований к воз-
расту отражает представления работодателей об 
эффективном работнике и направлено на сокра-
щение издержек процесса подбора персонала, то 
есть имеет рациональные основания.

При рассмотрении феномена возрастной 
дискриминации основной сложностью методоло-
гического характера является проблема опреде-
ления того, в какой мере возрастные барьеры при 
найме персонала связаны со стереотипными 
представлениями о меньшей производительности 
труда работников определенного возраста, а в 
какой-то мере – с объективно более низкими пока-
зателями человеческого капитала [1]. Очевидно, 
что комплекс причин и мотивов неравного обра-
щения имеет сложную структуру, которая форми-
руется под воздействием целого ряда факторов 
социального и экономического характера.

В аналитическом докладе, подготовленным 
АНО «Национальные приоритеты» и НИУ ВШЭ о 
влиянии национальных проектов и стратегических 
инициатив правительства на российские реалии 
одна из частей документа посвящена старшему 
поколению, которое как отмечается, является не 
только объектом социальной заботы и ответствен-
ности, но и ресурсом для будущего, в том числе и 
трудовым.1 Однако, помимо очевидных достиже-
ний (например, за последние четыре года прошли 
профессиональное переобучение и получили 
дополнительное профобразование более 500 
тыс. пожилых граждан), есть и проблемы, требую-
щие решения.2 Чтобы люди предпенсионного и 
пенсионного возрастов могли полноценно продол-
жать трудиться и быть ресурсом для экономики, 

1  https://tass.ru/ekonomika/19848019?ysclid=lsxd
eqr3zi45371589 [электронный ресурс], (дата обращения 
02.02.2024).

2  https://tass.ru/ekonomika/19848019?ysclid=lsxd
eqr3zi45371589 [электронный ресурс], (дата обращения 
02.02.2024).

необходимо законодательно зафиксировать их 
право на «гибкие формы занятости» на прежних 
местах работы. Это может быть удаленка, непол-
ный рабочий день или неделя и т.п. Кроме того, 
необходимо создать базы данных вакансий для 
таких работников и проводить мониторинг зар-
плат, чтобы выявить и устранить факты дискрими-
нации пожилых людей. Парадигма изменилась, 
отмечают эксперты, и сегодня старшее поколение 
— не только объект социальной ответственности, 
но и ресурс, в том числе трудовой. Важной мерой 
является мониторинг зарплат на рынке труда, 
чтобы выявлять и устранять факты дискримина-
ции предпенсионеров и пенсионеров, когда на 
одной и той же позиции с молодыми им платят 
меньше. 

Следует отметить, что дискриминация про-
является и в различных аспектах трудовой дея-
тельности от приема на работу и увольнения до 
оплаты труда. Так, работникам на период испыта-
тельного срока нередко устанавливают понижен-
ный по сравнению с коллегами размер оклада, а 
сотрудникам, обладающим равной квалифика-
цией и занимающим одну и ту же должность, 
выплачивают различную заработную плату.

Сдвинуть ситуацию с мертвой точки и сде-
лать механизм борьбы с дискриминацией в сфере 
труда более эффективным, по мнению экспертов, 
можно. Но это будет непростой и многоступенча-
тый процесс, который потребует как внесения 
изменений в действующее законодательство, так 
и изменения общественного сознания россиян. 
Среди наиболее важных шагов в этом направле-
нии специалисты отметили следующие

В последние годы в мире и в России появи-
лось множество статей и о социальных рисках, 
связанных с внедрением новых технологий. 
Вопрос достаточно важный, так как внедрение 
цифровых технологий в сфере труда в последние 
годы набирает большие обороты, что приводит к 
трансформационным процессам на рынке труда. 
Есть риск, что существенное число рабочих мест 
будут автоматизированы и роботизированы, что 
потребует переобучения и поиска новых мест и 
форм занятости для миллионов специалистов. В 
России — около 44 % работников, потенциально 
подвержено этим процессам [4]. 

На территории Российской Федерации 
утверждена Концепции развития регулирования 
отношений в сфере технологий искусственного 
интеллекта и робототехники до 2024 года.3 В про-
грамму по развитию искусственного интеллекта 

3  Распоряжение Правительства РФ от 19 авгу-
ста 2020 г. № 2129-р Об утверждении Концепции разви-
тия регулирования отношений в сфере технологий 
искусственного интеллекта и робототехники на период 
до 2024 г. [электронный ресурс]// СПС Гарант/ https://
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входят передовые компании Российской Федера-
ции, такие как Сбербанк, Мэйл ру групп, 
Газпромнефть, российский фонд прямых инвести-
ций, Яндекс и МТС и вместе эти крупнейшие ком-
пании будут заниматься разработкой единых 
принципов использования данных, анализом пер-
спектив внедрения инноваций в России и созда-
нием образовательных проектов. вкладывать 
деньги государства.

В настоящее время многие компании уже 
используют искусственный интеллект, чтобы упро-
стить работу и используют приложение на сайтах 
в логистике, автомобилестроении, медицине, в 
финансах, в спорте, в искусстве и, наверное, 
больше не осталось сферы, где не используется 
искусственный интеллект. Однако возникает 
угроза того, что часть трудоспособного населения 
лишится своей работы или не сможет устроиться 
на работу из-за внедрения искусственного интел-
лекта.

Особое внимание следует уделить опреде-
лению понятия искусственного интеллекта. Искус-
ственный интеллект - это область компьютерных 
наук, которая изучает создание интеллектуальных 
систем, способных выполнять задачи, которые 
обычно требуют человеческого интеллекта. Искус-
ственный интеллект стремится создать компью-
терные программы и алгоритмы, которые могут 
анализировать информацию, извлекать знания, 
принимать решения, обучаться и адаптироваться 
к изменяющимся условиям. 

Следует отметить, что в современных усло-
виях подбор персонала зачастую происходит с 
помощью искусственного интеллекта. Искусствен-
ный интеллект в сфере подбора персонала - это 
использование компьютерных систем и алгорит-
мов, с целью автоматизации и улучшения про-
цесса найма сотрудников. Если обратиться к ста-
тистике, то она показывает сколько компаний в 
процентном соотношении используют искусствен-
ный интеллект при подборе персонала. Напри-
мер, в США используются примерно 37%, в Китае 
16%, в России 32%.

Как отмечено выше процент использования 
искусственного интеллекта при подборе персо-
нала в России немаленький. Например, искус-
ственный интеллект для подбора персонала 
активно использует HeadHunter - это один из круп-
нейших российских сайтов поиска работы и под-
бора персонала. Они используют его для сопо-
ставления вакансий и резюме, а также предостав-
ляют аналитику и рекомендации для работодате-
лей. CleverStaff - это российская платформа для 
автоматизации рекрутинга и подбора персонала, 
использующая искусственный интеллект для 
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74460628/?ysclid=l
sw6zoti38964814425

сопоставления резюме с вакансиями, автоматиза-
ции процесса собеседования и анализа данных 
кандидатов.

Искусственный интеллект при подборе пер-
сонала использует различные критерии, рассмо-
трим некоторые из них. При анализе резюме и 
профиля кандидата искусственный интеллект 
может сканировать резюме и анализировать про-
фили кандидатов, чтобы определить их навыки, 
образование, опыт работы и другие релевантные 
факторы. Также искусственный интеллект спосо-
бен применять алгоритмы для поиска ключевых 
слов или фраз, которые указаны в вакансии или 
резюме кандидата. Это позволяет сравнивать 
соответствие кандидата требованиям работы. В 
то же время искусственный интеллект может ана-
лизировать профили кандидатов в социальных 
сетях, чтобы получить дополнительную информа-
цию о них, такую как навыки, интересы, професси-
ональные связи и репутацию. Некоторые системы 
могут использовать анализ голоса или видеоин-
тервью, чтобы оценить навыки коммуникации, 
эмоциональный интеллект и другие аспекты, кото-
рые могут быть важными для должности, а также 
могут использовать данные о прошлых успешных 
кандидатах и сравнивать их с текущими соискате-
лями для определения наиболее подходящих кан-
дидатов.

На практике такое широкое применение 
систем искусственного интеллекта при подборе 
персонала несет в себе риски дискриминацион-
ного характера. Важно отметить, что при исполь-
зовании систем искусственного интеллекта зача-
стую возникают риски дискриминация по поло-
вому признаку. В качестве примера можно приве-
сти, разработанной крупной компанией Амозон 
системы искусственного интеллекта при подборе 
персонала, где такая система отобрала 50 000 
резюме за 10-летний период и отсортировала 
ключевые слова по их важности. Большинство 
соискателей в этих резюме были мужчины, что 
заставляет искусственный интеллект ошибочно 
думать, что женские резюме без таких ключевых 
слов не так уж важны.

Наблюдаются также риски дискриминации 
по возрастному признаку. Система отклоняет кан-
дидатов, поскольку алгоритм программного обе-
спечения для подбора персонала автоматически 
отклонял женщин старше 55 лет и мужчин, ищу-
щих работу старше 60 лет. 

Существуют риски дискриминации по при-
знаку инвалидности, где утверждается, что инстру-
менты для оценки тона, выражения лица и лично-
сти кандидатов могут оценивать степень культур-
ной «нормальности» кандидатов, что в конечном 
итоге может исключить кандидатов с ограничен-
ными возможностями или любых кандидатов, 
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которые не соответствуют алгоритму. Исходя из 
вышеизложенного можно выделить основные 
риски при использовании искусственного интел-
лекта при подборе персонала: неэффективное 
«обучение машин»; риск невольного, несоответ-
ствующего использования машинных данных; 
риски этического характера; дискриминация: по 
половому признаку, расовой принадлежности. 
Основной риск в использовании искусственного 
интеллекта состоит в том, что он не способен 
эффективно работать, не обладая «обучающими 
данными» [2].

Согласно законодательству разных стран, 
дискриминация регулируется для защиты прав 
работников, но законодательство в основном при-
меняется, когда нарушителем является человек, а 
не искусственный интеллект. Вопрос о возможно-
сти подачи иска против искусственного интел-
лекта обсуждается как в научном сообществе и 
практиками, и отмечается, что искусственный 
интеллект не может быть привлечен к судебной 
ответственности, и все вопросы, связанные с дис-
криминацией, будут рассматриваться на основе 
имеющегося законодательства.

Сфера применения искусственного интел-
лекта становится все более распространенной. 
Однако, чтобы эффективно регулировать дея-
тельность искусственного интеллекта, необхо-
димо разработать специальные нормативные 
акты, положения или, в крайнем случае, отдель-
ное законодательство, которое устанавливало бы 
правила и принципы для регулирования этой 
области.

В силу инновационного характера искус-
ственного интеллекта пока ни одно государство не 
выработало окончательной позиции и четких пра-
вил его антидискриминационного функционирова-
ния. В России использование искусственного 
интеллекта не регулируется специально, суще-
ствуют только нормы законодательства о защите 
персональных данных, которые необходимо 
соблюдать, в том числе при использовании циф-
ровых технологий [3]. Разработка таких норматив-
ных актов или законов позволит нам определить 
права и ответственность, связанные с использо-
ванием искусственного интеллекта, а также уста-
новить механизмы контроля и ответственности за 
возможные случаи дискриминации или неправо-

мерных действий искусственного интеллекта. Это 
также поможет обеспечить прозрачность и дове-
рие в использовании данных систем в различных 
сферах, защищая интересы работников и обще-
ства в целом.
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Annotation. In the context of the implementation of the state policy of “turning to the East”, the 
strategic importance of Primorsky Krai as a region with high potential for development is increasing. 
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Введение. В Концепции внешней политики 
Российской Федерации, утверждённой указом 
Президента РФ от 31.03.2023 N 229 [1], отмеча-
ется динамично растущий многоплановый потен-
циал Азиатско-Тихоокеанского региона. На фоне 
параллельного обострения геополитического про-
тивостояния России со странами коллективного 

Запада проведение государством политики «пово-
рота на Восток» приобрело стратегическое значе-
ние. Особое внимание сконцентрировано на раз-
витии Приморского края, который имеет выгодное 
геополитическое положение, что даёт ему потен-
циальную возможность стать восточным хабом 
морской международной торговли России.
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В крае ожидается крупное инфраструктур-
ное строительство. Так, например, в транспортной 
сфере планируется комплексная модернизация 
приморских портов (Славянка, Зарубино, Крас-
кино), строительство автомобильной дороги Вла-
дивосток — Находка — порт Восточный, развитие 
международных транспортных коридоров «При-
морье-1» и «Приморье-2».

Помимо этого, необходимо развитие энерге-
тической инфраструктуры. Главная цель - устра-
нение дефицита генерирующих мощностей. Для 
этого предусмотрены реконструкция старых и 
строительство новых энергоблоков для ряда стан-
ций, включая Приморскую ГРЭС, Партизанскую 
ГРЭС, Артемовскую ТЭЦ и т. д.

Также планируется строительство промыш-
ленных объектов, в первую очередь, на террито-
риях опережающего развития (ТОРах), включая 
завод минеральных удобрений в г. Находка, про-
мышленный парк в г. Большой Камень, реакцион-
ную зону на острове Русском. 

Однако осуществление всех вышеперечис-
ленных инфраструктурных проектов сталкивается 
с одной из основных экономических проблем При-
морского края – нехваткой трудовых ресурсов. 

Основная часть. Трудовые мигранты разде-
ляются на несколько категорий, которые имеют 
свои особенности юридического оформления. 
Они прописаны в Федеральном законе от 
25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» [2]. 
Так, иностранные граждане, которым необходимо 
оформление трудовой визы, приезжают в Россий-
скую Федерацию по приглашению работодателя. 
Временно пребывающий в Российской Федера-
ции иностранный гражданин не вправе осущест-
влять трудовую деятельность вне пределов субъ-
екта Российской Федерации, на территории кото-
рого ему выданы разрешение на работу или 
патент, а также по профессии, не указанной в раз-
решении на работу. 

Иная ситуация складывается с гражданами, 
которые имеют право на въезд в Российскую 
Федерацию в безвизовом режиме. После прибы-
тия на территорию Российской Федерации они 
обязаны в течение семи календарных дней встать 
на миграционный учёт, после чего в течение три-
дцати дней получить патент. Данные условия соз-
дают возможность перехода людей в теневую 
занятость. 

На сегодняшний день в Приморском крае 
находится более 30 тысяч иностранных граждан, 
целью которых является трудовая деятельность 
[3]. Основной их приток идёт из следующих стран: 
Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении и 
Китая. При этом, согласно статистике, каждый год 
в Приморье от 15 до 20 тысяч трудовых мигрантов 

из стран СНГ, не требующих визового оформле-
ния, находятся в теневом секторе. Это явление, 
помимо уклонения от уплаты налогов, способ-
ствует возникновению социальной напряженно-
сти в обществе, поскольку работники, занятые в 
«серой зоне», остаются вне контроля государства. 

Более того, наблюдается слабый контроль 
проверки знания русского языка мигрантов, целью 
которых является осуществление трудовой дея-
тельности. Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 31.05.2021 N 824 «Об утверждении 
Положения о проведении экзамена по русскому 
языку как иностранному, истории России и осно-
вам законодательства Российской Федерации» 
[8], иностранные граждане, желающие оформить 
разрешение на работу или патент, вид на житель-
ство либо разрешение на временное проживание, 
должны подтвердить свои знания по таким дисци-
плинам, как русский язык, история и основам рос-
сийского законодательства. 

Важно отметить, что в подзаконных доку-
ментах, принятых в 2021 году, сдача устной части 
экзамена отменена. Однако понимание русской 
речи, включая указания, которые озвучиваются во 
время выполнения строительных и других работ, а 
также умение понятно излагать свои мысли – обя-
зательные навыки, которыми должны обладать 
трудовые мигранты. По этой причине авторы 
также считают необходимым возвращение сдачи 
мигрантами устной часть экзамена по русскому 
языку.

В прошлом году Губернатор Приморского 
края Олег Кожемяко дал указание правоохрани-
тельным органам и краевым ведомствам усилить 
меры миграционного контроля.

Так, увеличилось количество рейдовых и 
оперативно-профилактических мероприятий, про-
водимых сотрудниками УМВД России по Примор-
скому краю совместно с региональным отделе-
нием УФСБ и Пограничным Управлением ФСБ 
России по Приморскому краю. 

В начале года в силу вошло принятое Губер-
натором Постановление об установлении на 2024 
год запрета на привлечение хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими деятельность на 
территории Приморского края, иностранных граж-
дан, осуществляющих трудовую деятельность на 
основании патентов, по отдельным видам эконо-
мической деятельности [4]. Данный запрет в 
основном затронул транспортную сферу, а именно 
перевозку пассажиров на разных видах обще-
ственного транспорта. 

Таким образом, в регионе ужесточается кон-
троль мигрантов, прибывших из стран Централь-
ной Азии. Помимо уклонения от оформления 
патентов, некоторые иностранные граждане нару-
шают российское законодательство, что вызывает 
антимиграционные настроения у приморцев.
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Однако, как подчеркнул министр строитель-
ства Приморского края Виталий Блоцкий, без ино-
странной рабочей силы региону не обойтись. В 
ближайшие два года объемы строительства уве-
личатся в 1,5–2 раза и потребуют дополнительных 
трудовых ресурсов – как минимум, 17 тыс. чело-
век [5]. 

При этом в последние годы в регионе отме-
чается отток иностранной рабочей силы, основ-
ной причиной которого является снижение курса 
рубля по отношению к американскому доллару, 
что привело к уменьшению доходов работников 
из-за рубежа. 

Отдельно стоит упомянуть о северокорей-
ских трудовых мигрантах, так как в среднесрочной 
перспективе их привлечение к реализации инфра-
структурных проектов рассматривается в каче-
стве одного из возможных путей решения мигра-
ционной проблемы в крае.

В конце ноября 2017 года Пхеньян провёл 
ряд успешных испытаний баллистической ракеты 
«Хвасон-15», которые ознаменовали создание 
северокорейским государством полноценных 
ракетно-ядерных сил.

Мировое сообщество приняло ответные 
меры, так как данные действия являлись прямым 
нарушением Договора о нераспространении ядер-
ного оружия (ДНЯО) и обостряли существующую 
угрозу безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Советом Безопасности ООН была при-
нята резолюция в отношении Северной Кореи (S/
res/2397) [6], согласно которой был введён запрет 
на выдачу разрешений на работу гражданам 
КНДР. Государства-члены ООН должны были в 
течение 24 месяцев с 22 декабря 2017 года депор-
тировать всех граждан КНДР, используемых для 
получения дохода на их территории, и всех атташе 
КНДР, осуществляющих надзор за работой своих 
соотечественников. 

До введения запрета на привлечение севе-
рокорейских трудовых мигрантов они представ-
ляли собой ценную рабочую силу в Приморском 
крае, отличавшуюся высокой продуктивностью и 
дисциплинированностью. Они находились под 
строгим контролем специально назначенных лиц. 
Возобновление привлечения жителей Северной 
Кореи могло бы помочь в решении проблемы 
нехватки кадров для реализации крупномасштаб-
ных строительных проектов в регионе. Однако 
выход из санкций, наложенных Советом Безопас-
ности на Северную Корею, представляет сложную 
политическую задачу. 

В настоящее время отмечается укрепление 
двусторонних отношений между Россией и Север-
ной Кореей. Так, в сентябре 2023 г. глава Мини-
стерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, 
что Россия и Китай не будут поддерживать попытки 

Запада ввести новые санкции против КНДР и 
продлевать действующие ограничения. [7] Смяг-
чение наложенных санкций Россией рассматрива-
ется как один из возможных сценариев дальней-
шего развития событий на международной арене.

Перейдём к рассмотрению других мер, 
направленных на решение проблемы нехватки 
трудовых ресурсов в регионе.

Авторы считают, что помимо возможного 
возобновления работы граждан КНДР необхо-
димо расширить потоки иностранной рабочей 
силы. Возможно привлечение рабочих из Индии и 
некоторых стран Юго-Восточной Азии.

Также необходимы развитие инструментов, 
которые бы структурировали приток трудовых 
мигрантов в соответствии со структурой спроса на 
рабочую силу в профессионально-квалифициро-
ванном срезе, и принятие мер по введению более 
жестких квот на привлечение работников в опре-
деленные отрасли экономики.

Предлагается провести социологический 
опрос среди мигрантов, проживающих в Примор-
ском крае, для оценки их желания и готовности 
пройти профессиональную подготовку на основе 
существующих и создания новых учебных заведе-
ний системы среднего профессионального обра-
зования. Это обеспечило бы одновременно необ-
ходимый уровень языковой подготовки. Обучение 
должно проводиться на кредитной основе с усло-
вием последующей отработки суммы кредита в 
России. 

Более того, наблюдается слабый контроль 
проверки знания русского языка мигрантов, целью 
которых является осуществление трудовой дея-
тельности. Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 31.05.2021 N 824 «Об утверждении 
Положения о проведении экзамена по русскому 
языку как иностранному, истории России и осно-
вам законодательства Российской Федерации» 
[8], иностранные граждане, желающие оформить 
разрешение на работу или патент, вид на житель-
ство либо разрешение на временное проживание, 
должны подтвердить свои знания по таким дисци-
плинам, как русский язык, история и основам рос-
сийского законодательства. 

Важно отметить, что в подзаконных доку-
ментах, принятых в 2021 году, сдача устной части 
экзамена отменена. Однако понимание русской 
речи, включая указания, которые озвучиваются во 
время выполнения строительных и других работ, а 
также умение понятно излагать свои мысли – обя-
зательные навыки, которыми должны обладать 
трудовые мигранты. По этой причине авторы 
также считают необходимым возвращение сдачи 
мигрантами устной часть экзамена по русскому 
языку.
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Вывод. Таким образом, в Приморском крае 
на повестке дня остро стоит проблема нехватки 
трудовых ресурсов. Власти вынуждены ужесто-
чать миграционную политику из-за перехода зна-
чительного числа мигрантов, работающих по 
патентам, в теневую зону, а также увеличения 
преступности с их участием. Авторы считают 
необходимым продолжение проведения рейдо-
вых мероприятий в местах работы и проживания 
рабочих, выявление и пресечение каналов неза-
конной миграции, в первую очередь связанных с 
фальсификацией документов.

Однако данные меры не разрешают главной 
задачи, стоящей перед регионом, – привлечения 
как минимум 17 тыс. трудовых мигрантов в бли-
жайшие годы. Для этого необходимо расширение 
потоков миграции, в том числе через сотрудниче-
ство с Индией и странами Юго-Восточной Азии и 
возможное смягчение санкций, введенных против 
Корейской Народной Демократической Респу-
блики.
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Аннотация. Целью настоящего исследования выступает рассмотрение основных вех 
генезиса представлений об общественной опасности преступления в отечественном уго-
ловном праве. В статье отмечено рассматриваются некоторые аспекты генезиса данно-
го признака с появления Русской правды. Особое внимание сосредоточено на анализе со-
ветского уголовного права, где впервые было уточнена сущность общественной опасно-
сти. Отмечается классовый подход советского законодателя к пониманию общественной 
опасности и признание общественно опасным не только деяния, но и субъекта преступле-
ния. Выделена проблема административной преюдиции в контексте оценки общественной 
опасности деяния. Делается вывод об общественной опасности деяния в случае повторно-
сти совершения преимущественно на основе опасности субъекта преступления, даже в 
случае, если при первичном совершении деяние не представляло опасности (обоснование 
опасности деяния в контексте административной преюдиции).
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Annotation. The purpose of this study is to consider the main milestones in the genesis of 
ideas about the social danger of crime in domestic criminal law. The article also discusses some 
aspects of the genesis of this feature since the appearance of the Russian Truth. Special attention is 
focused on the analysis of Soviet criminal law, where for the first time the essence of public danger 
was clarified. The class approach of the Soviet legislator to the understanding of public danger and 
the recognition of not only the act, but also the subject of the crime, as socially dangerous is noted. 
The problem of administrative prejudice in the context of assessing the public danger of an act is 
highlighted. The conclusion is made about the public danger of an act in case of repetition of the 
commission mainly on the basis of the danger of the subject of the crime, even if the act did not pose 
a danger at the initial commission (justification of the danger of the act in the context of administrative 
prejudice).
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Введение
Нет оснований сомневаться в актуальности 

проблематики уголовной ответственности и в 
целом, и в контексте отдельных её аспектов, в том 
числе в контексте трактовки общественной опас-
ности как признака преступления. Если исходить 
из современного учения о преступлении и совре-
менных положений уголовного законодательства, 

то общественная опасность рассматривается 
если не как главный признак, то, по крайней мере, 
как один из главных признаков уголовно наказуе-
мого деяния. Это, однако, не преуменьшает зна-
чимость некоторых иных признаков преступления.

Вместе с тем трактовка рассматриваемого 
признака, которая была бы универсальна и при-
менима к любому преступлению, отсутствует в 
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действующем уголовном законодательстве, пред-
ставленном Уголовным кодексом РФ1. В научной 
же литературе подходы к определению обще-
ственной опасности разняться.

При этом уточнение правового смысла кате-
гории «общественная опасность» представляется 
принципиально важным, поскольку через призму 
указанной категории решается вопрос как о кри-
минализации, так и о декриминализации любого 
из деяний. То есть осмысление феномена обще-
ственной опасности имеет значение не только с 
точки зрения теории; оно важно и с точки зрения 
практики законодательного регулирования.

В контексте изложенного нельзя проигнори-
ровать то обстоятельство, что идея признания 
преступлением только деяния, характеризуемого 
общественной опасностью, имеет весьма давнее 
происхождение, в связи с чем интерес представ-
ляет и генезис представлений о данном признаке 
(свойстве) преступления в контексте отечествен-
ного уголовного права. Все изложенное характе-
ризует избранную тему как крайне актуальную, 
требующую тщательного изучения.

Целью настоящего исследования выступает 
рассмотрение основных вех генезиса представле-
ний об общественной опасности преступления в 
отечественном уголовном праве.

Основная часть
Есть основания полагать, что сама идея 

выделения общественной опасности как признака 
противоправного деяния, возникла вместе с заро-
ждением уголовного права. Такое утверждение 
представляется уместным, по крайней мере, при-
менительно к отечественному праву. Придержива-
ясь подобной позиции, например, Е. В. Епифа-
нова указывает на наличие признака обществен-
ной опасности в нормах Русской правды [3, c. 14], 
которая признается древнейшим источником оте-
чественного права.

Такой вывод указанным автором делается с 
учётом публичного характера ответственности за 
определенные деяния, что в целом представля-
ется справедливым. Вместе с тем, абстрактное 
понятие «общественная опасность», не говоря 
уже о его трактовке, в указанном источнике отсут-
ствовало. Но исходя из содержания самих норм 
Русской правды, можно говорить о том, что нали-
чие общественной опасности применительно к 
определенным случаям подразумевалось. И 
думается, что для права той эпохи такой подход 
законодателя был вполне оправдан: при в отсут-
ствии юридической науки не могло идти речи о 
том, чтобы конкретизировать в законе те или иные 

1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.03.2024) // Собрание 
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

понятия в том виде, в котором это даётся сейчас. 
Более того, даже в современном законодатель-
стве, в том числе и уголовном, многие фундамен-
тальные понятия не раскрываются, даже если в 
этом есть потребность.

Примечательно, что Е. В. Епифанова, рас-
сматривая признак общественной опасности в 
контексте Русской правды, совершенно обосно-
ванно описывает его через понятие «действитель-
ного, непосредственного зла» [3, c. 14]. Соглаша-
ясь с этим мнением, надо подчеркнуть, что в ука-
занном источнике уголовная ответственность, как 
правило, предусматривалась лишь примени-
тельно к случаям причинения совершенно кон-
кретного вреда, имеющего материальную при-
роду.

Далее с течением времени понимание обще-
ственной опасности постепенно расширялась, что 
в целом представляется закономерным, учитывая 
и постепенное усложнение уголовного законода-
тельства. Более того, общественная опасность 
фактически рассматривалась уже в контексте 
интересов церкви и государства, наиболее ярким 
подтверждением чему является Соборное уложе-
ние 1649 г. [3, c. 14]. Думается, что подобные 
изменения не случайны, и в значительной мере 
обусловлены укреплением роли государства, 
также повышением авторитета церкви. Соответ-
ственно, в таких условиях расширительный под-
ход к пониманию общественной опасности был 
средством защиты государственных и церковных 
интересов.

Представления об общественной опасности 
преступления, как справедливо полагает В. Д. 
Филимонов, развивались в тесной взаимосвязи с 
представлениями о самом преступлении [6, c. 
137]. И думается, что это не случайно, ведь именно 
общественная опасность стала тем фактором, 
который послужил выделению преступлений в 
законодательстве как противоправных, запрещен-
ных и наказуемых деяний. Без признака обще-
ственной опасности вряд ли для этого были бы 
причины.

В то же время формального закрепления 
самого термина «преступление» с соответствую-
щими нормами, раскрывающими его сущность, в 
допетровские времена не было, на что указывает, 
например, С. В. Шахбазян [7]. Однако само отсут-
ствие дефиниции общественной опасности не 
может свидетельствовать о том, что данный фено-
мен отсутствовал. По очевидным причинам при-
знак общественной опасности преступления мог 
лишь подразумеваться.

В эпоху Петра Великого отечественное уго-
ловное законодательство претерпело массу зна-
чимых изменений, среди которых выделяется вве-
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дение термина «преступление»1. Законодатель 
зафиксировал таким образом ту основу, исходя из 
которой должно было развиваться и развивалось 
уголовное право и в целом, и в контексте кримина-
лизации или декриминализации конкретных дея-
ний.

Что же касается общественной опасности, 
то в уголовном законодательстве эпохи Петра 
Великого она прямо не предусматривалась в каче-
стве неотъемлемого признака преступления, но 
упоминалась применительно к отдельным престу-
плениям. Но если абстрагироваться от формаль-
ного аспекта и обратить внимание на каждый из 
составов преступлений, предусмотренных уголов-
ным законодательством петровского периода, то 
будет очевидно, что указанный признак был при-
сущ каждому из преступлений де-факто.

Нельзя не признать, что, начиная с XVIII в., 
отечественное уголовное право как в целом, так и 
в части конкретизации преступления, относи-
тельно устойчиво развивалось. Тем не менее, 
выделение признака общественной опасности 
преступления в дореволюционном законодатель-
стве не имело места. Кардинальные изменения 
произошли лишь после Октябрьской революции. 
В этой связи в числе документов, наиболее суще-
ственно повлиявших на развитие рассматривае-
мой проблематики, выделяется Уголовный кодекс 
РСФСР от 26.05.19222 (далее – УК РСФСР 1922 
г.).

В указанном документе неоднократно упо-
минается об опасности (общественной опасно-
сти). Причем о одних случая упоминается об опас-
ности самих лиц (ст. 7), в других – об опасности 
совершаемых ими действиях или бездействии (ст. 
6). В отдельных же нормах встречается указание 
на опасность как деяния, так и совершившего его 
лица (ст. 15).

Сама общественная опасность в ст. 6 рас-
сматриваемого документа трактуется через при-
зму угрозы основам советского строя и правопо-
рядку. Вместе с тем, из содержания указанной 
нормы следует однозначный классовый подход. 
Поэтому, с одной стороны, понимание обществен-
ной опасности в указанном документе является 
вполне логичным и понятным; с другой стороны, 
ввиду четко выраженного классового подхода, его 
нельзя назвать универсальным.

Интерес также представляет ст. 7 указанного 
документа, в которой опасность лица определена 

1  Воинский артикул Петра I 1715 года / Россий-
ское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т.4. Законода-
тельство периода становления абсолютизма / Отв. ред. 
А. Г. Маньков. – М.: Юрид. лит, 1986.

2  Уголовный кодекс РСФСР от 26.05.1922 // 
Собрание узаконений и распоряжений РКП РСФСР. – 
1922. – № 80. – Ст. 153.

в контексте вредных действий, свидетельствую-
щих о серьёзной угрозе порядку. В этом очевидно 
смешение понятий вредности и опасности; при-
чём не совсем понятно, каким образом данные 
характеристики соотносятся друг с другом.

Надо сказать, что вообще и в дореволюци-
онный, и в советский периоды имела место тен-
денция признания опасными ни столько самих 
деяний, сколько лиц, их совершавших. Соответ-
ственно, достаточно широкую популярность полу-
чил подход, исходя из которого в центре внимания 
стояла именно опасность личности. Аналогичное 
мнение высказала, например, Т. Ю. Батютина [1, 
c. 70].

Думается, что упомянутый подход в целом 
был обоснованным, поскольку то или иное деяние 
совершается конкретной личностью, а, соответ-
ственно, можно полагать, что речь должна идти 
именно об опасности самого субъекта. С другой 
стороны, излишнее акцентирование внимания на 
самой личности может повлечь нивелирование 
характеристик деяния, и, например, чрезмерно 
строгую оценку малозначительного деяния лишь 
по той причине, что сам субъект по каким-то при-
чинам признан опасным. Эта проблема стано-
вится очевидной, если обратиться к УК РСФСР 
1922 г., где говорилось о наказании с учётом не 
только общественной опасности деяния, но и 
опасности самого лица, его совершившего.

Важно подчеркнуть, что в дальнейшем от 
рассмотрения общественной опасности лица в 
отечественной науке стали постепенно абстраги-
роваться, акцентируя внимание, прежде всего, 
именно на деянии. Думается, что это вполне 
оправданно, поскольку общественная опасность 
по своей природе, как замечает А. И. Марцев, 
является объективной категорией, не зависящей 
от воли законодателя и либо иных лиц [ 5, c. 149].

Безусловно, указанное мнение можно оспо-
рить, ссылаясь, например, на то, что деяние в 
момент совершения практически полностью зави-
сит от соответствующего субъекта. Помимо того, 
квалификация деяния тоже зависит от человека, а 
именно от субъекта правоприменительной дея-
тельности (следователь, судья). Однако объектив-
ность рассматриваемой категории состоит в дру-
гом: конкретное деяние, будучи совершенным 
лицом, несет конкретный вред, а значит и опас-
ность. Оценка вреда может быть субъективной. 
Но на реальный характер и размер вреда такая 
оценка не влияет.

Например, в случаях, когда тот или иной 
субъект наносит потерпевшему повреждения 
посредством применения, например, холодного 
оружия, то этот вред, как и опасность, реальны, и 
в целом выражаются в возможности наступления 
смерти. И эта опасность не зависит от субъектив-
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ной оценки врачей, правоприменителей или иных 
лиц: определенные повреждения опасны ввиду 
специфики человеческого организма, а не ввиду 
той или иной юридической оценки. Именно в этом 
и состоит объективность общественной опасно-
сти. И думается, что аналогичное суждение при-
менимо и к любым иным случаям совершения 
преступлений.

Надо сказать, что в Уголовном кодексе 
РСФСР 1960 г.1 понимание общественной опасно-
сти деяния расширилось, и она стала тракто-
ваться в контексте посягательства на как на совет-
ский общественный строй, так и на его отдельные 
составляющие, о чем говорилось в ст. 7 указан-
ного документа, в рамках трактовки понятия пре-
ступления.

В принятом в 1996 г. Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации2 (УК РФ) понятие обществен-
ной опасности раскрыто не было. Вместе с тем 
она признавалась обязательным признаком 
любого преступления; причём, исходя из ч. 2. ст. 
14 УК РФ, указанным признаком не обладают 
малозначительные деяния, что было свойственно 
и нормам советского уголовного законодатель-
ства.

На протяжении всего советского времени 
была проведено масса научных исследований, в 
которых затрагивались те или иные проблемы 
понимания общественной опасности. И во многом 
идеи советских учёных были приняты и получили 
дальнейшее развитие в рамках современной 
науки российского уголовного права, но без клас-
сового акцента. Результатом можно считать одно-
значное признание общественной опасности как 
обязательного признака преступления, а также 
признание отсутствия общественной опасности у 
других противозаконных деяний [2, c. 54], [4, c. 
134].

Помимо того, в науке был выделен ряд при-
знаков, отражающих общественную опасность 
деяния, среди которых, в частности: обществен-
ная значимость отношений, на которые осущест-
вляется посягательство; вредоносный характер 
деяния; опасные последствия. Причём есть мне-
ние о недопустимости рассмотрения количествен-
ных критериев, а также повторности в качества 
признака общественной опасности [4, c. 135].

Однако многие признаки общественной 
опасности являются весьма спорными, особенно 
то, что касается количественных критериев, ведь 
если обратиться к нормам УК РФ, то станет оче-

1  Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 
27.10.1960) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 
1960. – № 40. – Ст. 591.

2  Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.03.2024) // Собрание 
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

видно, что количественные критерии тоже исполь-
зуются так или иначе, применительно ко многим 
составам.

Особенно проблемным является вопрос 
оценки и признание общественной опасности у 
тех деяний, которые отнесены к категории престу-
плений в случаях повторного совершения. Юри-
дическим основанием признания таких деяний 
преступлениями является административная пре-
юдиция, реализуемая в рамках некоторых норм.  
Особенно части УК РФ. И если с практической 
точки зрения такой подход законодателя понятен 
(государство фактически дает шанс лицу испра-
виться поле совершения деяния в первый раз, 
признавая такое деяние административным пра-
вонарушением, а не уголовно наказуемым престу-
плением), то теоретически крайне сложно при-
знать общественно опасными те деяния, которые 
при первичном совершении таковыми не призна-
ются.

Заключение
По итогам анализа можно сделать вывод о 

необходимости дальнейшего научного осмысле-
ния категории «общественная опасность» приме-
нительно к отечественному уголовному праву и 
уголовно наказуемым деяниям. Те достижения, 
которые имеют место на сегодняшний момент, 
недостаточны для разрешения всех проблемных 
вопросов, связанных с данной категорией. При-
чем рассматриваемая категория требует переос-
мысления не только в контексте определения при-
знаков общественной опасности деяния, но и в 
контексте уместности признания общественно 
опасными неопасных деяний в случае повторного 
совершения.

Но можно полагать, что общественная опас-
ность деяния в случае повторности совершения 
фактически обуславливается не столько опасно-
стью самого деяния, сколько опасностью лица, 
его совершившего, даже в случае, если при пер-
вичном совершении деяние не представляло 
опасности. Это обосновывает опасность деяния в 
контексте административной преюдиции.
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Преступность – это социальное явле-
ние, выражаемое множеством отно-
шений и актов взаимодействия между 

людьми.
Как любое явление социального порядка 

оно имеет свои особенности: зависит от меняю-
щихся общественных условий, возникает в одних 
обществах и адаптируется к социальной среде 
других; распространяется по миру, преломляясь 
через местные условия, законы и культуры.

В современной криминологии преступность 
нередко анализируется как некая данность, уже 
присутствующая в обществе. Исследователи не 
всегда допускают, что асоциальные нормы могут 
быть «занесены» или «импортированы» из других 
человеческих сообществ и предпочитают искать 

причины преступности в личности локальных 
девиантов или региональных условиях социаль-
ного, нравственного, политического и иного харак-
тера.

На этом фоне упускается из виду одна 
деталь, связанная со спецификой распростране-
ния преступности в пространственно-временном 
континууме. Её суть заключается в том, что кри-
минальность как общественный феномен не 
всегда вызвана внутренними причинами, прису-
щими социальной среде, где она возникает, а 
порой привносится туда извне. Исследование 
данной проблематики дополнит криминологиче-
ские знания и позволит лучше понять предмет 
этой науки. 
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NIION: 2018-0076-4/24-411
MOSURED: 77/27-023-2024-4-411
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В представленном случае речь идет о вопро-
сах экспорта и импорта преступности1. Послед-
няя трактуется как явление, распространяющееся 
в активной, неоднородной среде, именуемой 
социальным пространством. 

В технических науках имеются исследова-
ния на эту тему. Они предполагают использование 
метода аналогий, когда широко известные модели 
теплопроводности в многослойных средах исполь-
зуются для понимания процессов распростране-
ния различных социальных и экономических явле-
ний [1].

Сегодня ощущается потребность создания 
частной теории, призванной осмыслить пути, 
механизмы и факторы переноса множества инди-
видуальных противоправных событий (т.е. пре-
ступности) в социальном пространстве от одного 
коллективного субъекта к другому. В качестве под-
ходящего аналога для начала размышлений 
можно рассмотреть теорию панспермии, которая 
предполагает, что жизнь на Землю могла быть 
привнесена извне.

В криминологической плоскости эта гипо-
теза могла бы условно именоваться концепцией 
криминальной панспермии и подразумевать, что в 
некоторых человеческих сообществах преступ-
ность имеет инородный характер, т.е. детермини-
руется не внутри этих образований, а попадает 
туда из других популяций в соответствии с зако-
нами социальной психологии, антагонистской кон-
куренции или иными причинами. Следует отме-
тить, что предложенная теория не объясняет про-
исхождения преступности, скорее выдвигая идею 
её географически отдаленного генеза.

Термин криминальная панспермия не явля-
ется общепризнанным или устоявшимся. Это 
выражение лишь подчеркивает мысль о возмож-
ности принятия преступности одними обществами 
или культурами под воздействием других, анало-
гично тому, как панспермия описывает процесс 
распространения жизни во вселенной. 

Итак, криминальная панспермия – это 
трансляция уголовно-наказуемых моделей пове-
дения от одного общества (культуры) к дру-
гому. При этом в её основе может лежать множе-
ство причин: психологические механизмы подра-
жания; целенаправленная политика, направлен-
ная на ослабление геополитических конкурентов; 
поиск нового жизненного пространства преступ-
ными группировками и проч. 

1  Преступность в данной статье трактуется в 
самом широком (философском) понимании не только 
как различные формы уголовно-наказуемых деяний, но 
и как система запрещенных образцов поведения, кор-
респондирующих им идей, знаний о методах соверше-
ния преступлений и проч. 

Для разъяснения содержания и смысла дан-
ной теории, необходимо обратить внимание на 
используемую терминологию и обозначить ряд 
понятий: 

- общество-донор - это человеческая общ-
ность, выступающая источником трансляции пре-
ступных образцов поведения, криминальных 
методов и практик, которые распространяются, 
навязываются, передаются другому социуму;

- общество-реципиент - совокупность 
людей принимающих, адаптирующих или воспро-
изводящих преступные образцы поведения, кри-
минальные методы и практики, полученные от 
общества-донора;

- уголовно-наказуемая модель поведения - 
неприемлемая с точки зрения существующих 
законов совокупность поступков человека, транс-
лируемая обществом-донором;

- трансляция - процесс распространения, 
навязывания, передачи и адаптации преступных 
образцов поведения, криминальных практик в 
ходе взаимодействия обществ, культур и регио-
нов.

Таким образом, в фокусе предложенной к 
рассмотрению теории - пути распространения 
преступности и механизм трансляции девиантных 
моделей поведения от одного общества к другому. 

В этом смысле целесообразно рассмотреть 
отличие теории криминальной панспермии от 
некоторых направлений исследования современ-
ной криминологии.

Во-первых, не следует идентифицировать 
последнюю с географией преступности, которая 
изучает пространственные шаблоны распределе-
ния противоправных актов, делая упор на иссле-
довании географических факторов, таких как 
топография, климат, урбанизация, рельеф и т.д. 
«Криминальная панспермия» и «криминальная 
география» - два различных концепта, связанных 
с изучением преступности, но не всегда пересека-
ющихся между собой.

Во-вторых, близкой по смыслу к криминаль-
ной панспермии является гравитационная тео-
рия предполагающая, что преступность «притяги-
вается» к определенным местам или регионам в 
зависимости от их характеристик и привлекатель-
ности для девиантов (высокая плотность населе-
ния, низкий уровень социального контроля, 
доступность криминальных целей). Взаимосвязь 
этих теорий заключается в том, что процессы 
передачи и распространения преступности, опи-
сываемые панспермией, могут влиять на форми-
рование преступных «гравитационных центров» 
или мест, где преступность имеет тенденцию ска-
пливаться.

В-третьих, криминальная панспермия тесно 
пересекается с вопросами криминологического 
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страноведения, изучающего криминологические 
аспекты конкретных стран, их территорий, населя-
ющих народов и племен, а также особенностей 
государственного устройства, социальных и поли-
тических процессов, институтов и иных феноме-
нов [2].

Но если география преступности объясняет 
пространственно-временные особенности рас-
пределения криминальных актов; гравитационная 
теория - причины и факторы, которые делают 
определенные места подверженными массовому 
противоправному поведению; криминологическое 
страноведение - объясняет вклад местных сооб-
ществ в формирование индивидуальной картины 
преступности, то криминальная панспермия отве-
чает на вопросы, касающиеся механизма пере-
дачи уголовно-наказуемых моделей поведения от 
одной социальной системы к другой, выявляет 
особенности этого процесса и проч. В чем-то схо-
жая с теорией диффузии (diffusion theory) амери-
канского социолога Э. Роджерса [3], она пытается 
проанализировать механизмы передачи и распро-
странения преступности между групповыми струк-
турами, которые именуются обществами. Среди 
её ключевых вопросов: каким образом, почему и в 
каких формах модели преступного поведения рас-
пространяются от одного социального организма 
(из его практик или под его деструктивным влия-
нием) на другой.

Криминальная панспермия предполагает 
различные конфигурации. Вот несколько возмож-
ных вариантов:

1. экспансивная, когда трансляция уголов-
но-наказуемых моделей поведения происходит 
через границы национальных государств в резуль-
тате разрастания очага криминальной напряжён-
ности на отдельной территории и стремлении 
местных группировок расширять пределы своего 
влияния. 

Так, согласно теории социальных систем, 
представленной немецким социологом Н. Луман-
ном, эти субъекты, включая криминальные орга-
низации и группы, всегда стремятся к саморасши-
рению и самоорганизации. Это означает, что кри-
минализованные социальные системы активно 
взаимодействуют с окружающей средой, прини-
мают новую информацию, адаптируются к меняю-
щимся условиям, прилагая усилия к увеличению 
своей сложности и функциональности.

Например, Колумбийский наркокартель, 
который начал свою деятельность в 1960-1970 гг. 
в рамках одной страны, со временем расширил 
операции на множество других государств и стал 
одним из крупнейших и влиятельных игроков на 
мировом рынке наркотиков. Практически все 
транснациональные преступные группы проходят 
подобный путь. Они возникают локализовано, но 

по мере накопления экономического, организаци-
онного и людского потенциала начинают масшта-
бироваться и экспортировать свои преступные 
практики: создают на сопредельных территориях 
подразделения, вовлекают в совершение престу-
плений граждан зарубежных государств и т.д. 
Широко известна история с нигерийскими пись-
мами, как одной из форм мошеннического спама, 
когда к адресатам обращаются с предложениями 
о крупных денежных переводах или выгодных 
сделках [4]. Известно, что аферисты, физически 
находясь на африканском континенте, вовлекают 
граждан из различных стран, включая США и 
Европу, в совершение этих преступлений. Людей 
используют как посредников или соисполнителей 
в преступных схемах, организованных нигерий-
скими преступными группами;

2. культуральная - представляет собой 
перенос криминальных практик из социальной 
действительности одних обществ в другие путем 
культурного обмена. Под этим процессом понима-
ется передача между различными этническими 
группами их традиций, убеждений, практических 
навыков, социального и биологического поведе-
ния в целом. Подобное происходит благодаря раз-
личным механизмам мужкультурной трансляции 
среди которых аккультурация, культурная диффу-
зия, интернационализация культур или их диалог 
и т.д. Зачастую указанные процессы протекают на 
фоне глобализации, усиления миграционных про-
цессов, расширения экономических и торговых 
отношений, роста туризма и т.п.

Криминальная панспермия отражает пере-
дачу преступных образцов поведения или крими-
ногенных норм между различными культурами в 
следующих аспектах: 

- перенесение обычаев и укладов поведе-
ния, когда мигрирующее население пребывая на 
новое место, привносит туда свои традиции, спо-
собствующие совершению преступлений. Напри-
мер, ситуация в Германии, связанная с мигран-
тами из африканских стран, где проводятся «жен-
ские обрезания». Эта практика является частью 
культурного наследия некоторых африканских 
народов и следует за маршрутами их расселения. 
При этом удаление женских гениталий считается 
серьезным нарушением прав женщин и является 
преступлением по немецкому законодательству. 
Ряд экспертов считают, что под угрозой проведе-
ния подобной процедуры находятся от 1,5 до 5,8 
тыс. проживающих в Германии девочек [5]. Другой 
пример переноса криминогенных традиций в 
новую среду со стороны мигрирующего населения 
связан с практикой вынужденных браков. 
Известно, что в Европе переселенцы из Азии, 
Африки и Ближнего Востока продолжают навязы-
вать своим детям партнеров для обеспечения эко-
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номической безопасности, преемственности 
клана или сохранения «девичьей добродетели» 
[6]. Нередко эти действия расцениваются мест-
ным законодательством как торговля людьми. В 
России данная проблема должного рассмотрения, 
к сожалению, не получила.

В некоторых культурах насилие может рас-
сматриваться как приемлемая или даже необхо-
димая форма социального взаимодействия. К 
примеру «культуры изнасилования» в которых 
сексуальная агрессия нормализована есть в 
Южной Африке, Индии, Пакистане [7]. Лица, явля-
ющиеся носителями данного культурного эле-
мента, перемещаясь между странами, могут 
выступать в качестве его выразителя и распро-
странителя.

Сюда же относится преступность, спровоци-
рованная или «занесенная» с туристическими 
потоками. Ярким тому подтверждением служит 
криминальная статистика Ватикана, который 
представляет собой одно из наиболее криминали-
зированных государств на планете (если считать 
по соотношению преступлений к числу местных 
жителей). Наиболее распространенными престу-
плениями являются магазинные кражи, хищения 
из сумочек, бумажников и ручной клади. Почти 
100% преступников составляют туристы [8].

- обмен профессиональными знаниями и 
опытом как одна из форм популяризации сведе-
ний о техниках совершения преступлений, мето-
дах обхода законов и избегания наказания. Меха-
ника этого процесса заключается в освоении 
индивидами обществ-реципиентов новых форм 
недопустимого поведения путем получения гото-
вых и отработанных моделей криминальной 
активности. Так, в даркнете существуют специа-
лизированные форумы и площадки, где преступ-
ники обмениваются знаниями о совершении пре-
ступлений. Они делятся опытом, обсуждают 
новые техники преступной деятельности, предла-
гают незаконные услуги и даже публикуют мето-
дички и инструкции по ведению противоправной 
деятельности. Не составит особого труда найти 
различные руководства по взлому компьютерных 
систем, социальных сетей, банковских аккаунтов; 
инструкции по совершению киберпреступлений, 
рекомендации по осуществлению террористиче-
ской деятельности и проч.

- заимствование культурных норм, способ-
ствующих совершению преступлений включает 
процесс принятия и распространения определен-
ных ценностей, обычаев и поведенческих моде-
лей, которые могут поощрять или легитимизиро-
вать преступную деятельность. Как правило, это 
результат взаимного проникновения (заимствова-
ния) культурных черт и комплексов из одного 
общества в другое при их соприкосновении (куль-
турном контакте) [9]. 

Например, перенесение элементов «улич-
ной бандитской субкультуры», «хип-хоп» или 
«рэп-культуры» из страны-донора по всему миру. 
Указанные системы ценностей глорифицируют 
преступный образ жизни, употребление наркоти-
ков, поддерживают традиции и нормы уличной 
жестокости и т.п. Данные, полученные в рамках 
исследования, проведенного в университете 
Южной Флориды и опубликованные в начале 2018 
г., подтверждают прямую связь между подобной 
музыкой и употреблением запрещенных веществ. 
По результатам опроса, около 82% участников 
отметили, что влияние хип-хоп музыки имело 
определенное воздействие на их решение впер-
вые попробовать наркотики [10]. Не исключено, 
что получение мирового признания такими испол-
нителями, расширяет сферу их идеологического 
влияния и способствует криминальной панспер-
мии.

Культура потребления и богатства, заложен-
ная в парадигме западной экономики, может сти-
мулировать желание быстрого обогащения и 
роскоши, что в свою очередь влияет на соверше-
ние экономических и коррупционных преступле-
ний. Неоспоримой в данном контексте является 
привлекательность идеалов «американской 
мечты» и образа успешного человека, которые 
должны быть достигнуты любыми способами. 

Порой, даже «городские легенды» способны 
негативно влиять на общества в которых они не 
возникали. В этой связи уместно привести пример 
немецко-японской синтетической легенды, полу-
чившей название «Челлендж Момо». В рамках 
этого взаимодействия участники получали сооб-
щения от анонимного аккаунта с изображением 
страшной фигуры (Момо) и инструкциями о совер-
шении опасных действий, включая насильствен-
ные нападения, членовредительство и самоубий-
ство. Несмотря на скептическую оценку указанных 
событий, несколько случаев, связанных с «Чел-
ленджем Момо», были зафиксированы в разных 
странах, и это стало предметом массовой дискус-
сии [11]. Феномен моды в данном случае играет не 
последнюю роль в распространении уголовно-на-
казуемых моделей поведения;

3. техногенная - отражает практику заим-
ствования обществом каких-либо технологий, 
привнесенных извне и развития сопутствующих 
им криминальных шаблонов поведения. Социум, 
функционирующий в рамках этих технических 
решений, будет по всей видимости продуцировать 
стандартизированные, схожие девиации. Техно-
генное направление панспермии – это расшире-
ние практик использования какой-либо техноло-
гии, сопровождающееся унификацией и ростом 
типовых злоупотреблений, связанных с её вне-
дрением. Например, распространение сотовой 
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связи и интернета в различных странах повлекло 
бурный рост однотипных противозаконных актов, 
получивших название киберпреступность;

4. синтезированная – процесс при котором 
преступная деятельность или криминальные 
практики поощряются или насаждаются одним 
государством (обществом) по отношению к дру-
гому. 

Распространение преступности использу-
ется геополитическими акторами как инструмент 
давления и обогащения. Примером такого про-
цесса могут служить опиумные войны в Китае. 
Опиумные войны (1839-1860 гг.) были серией воо-
руженных конфликтов между Китаем и Велико-
британией, а также другими западными держа-
вами, связанными с торговлей опиумом. В своей 
жажде наживы и стремлении контролировать 
Китай Великобритания ввозила туда большие 
партии опиума из Индии, что привело к массовой 
наркомании и социальным проблемам в китай-
ском обществе. Так, если в 1842 г. население 
империи составляло 416 млн. человек и из них 
насчитывалось 2 млн. наркоманов, то в 1881 году 
— из 369 млн. человек уже более 120 млн. были 
наркозависимыми. Это привело к закабалению 
страны со стороны европейских держав [12], спо-
собствовало укреплению коррумпированных 
структур и росту преступности. 

В настоящее время экспорт коррупции со 
стороны западных стран также рассматриваться 
некоторыми авторами как инструмент политиче-
ского манипулирования и дезорганизации госу-
дарственного управления [13].

5. вытесненная – являет собой трансфер 
преступности из одного общества в другое под 
влиянием жесткой правоохранительной политики.

Возникает после того, как в обществе-до-
норе создаются неприемлемые для преступности 
условия, и она начинает адаптироваться, пере-
нося сферу деятельности в другие места. Приме-
ром этому может послужить ситуация в Черного-
рии после 2023 г. С приходом президента Я. Мила-
товича страна стала небезопасной для организо-
ванной преступности, которая после создания 
нового правительства начала покидать страну и 
искать убежища в других государствах, в частно-
сти в Сербии [14].

Подводя итоги, необходимо отметить, что 
процесс криминальной панспермии не исчерпы-
вается описанными выше конфигурациями. Пути 
распространения преступности в мире не могут 
быть описаны в рамках нескольких инвариантных 
схем: они в определенной степени индивиду-
альны и по-своему уникальны. Теория криминаль-
ной панспермии предполагает, что преступность 
или криминальные практики могут распростра-
няться и передаваться между различными обще-

ствами или культурами как своеобразный «арте-
факт». Современной криминологии еще пред-
стоит изучить вклад в детерминацию преступно-
сти таких явлений как культурный обмен и 
трансмиссия, международная коммуникация, 
общение народов, геополитические процессы и 
трансграничные взаимоотношения людей. Во 
многом это позволит преодолеть кризисные явле-
ния современной российской криминологии, 
демонстрирующие несоответствие уровня акту-
альных криминологических исследований совре-
менным реалиям [15].
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Изучение специфики организации про-
тиводействия и профилактики деструк-
тивного поведения у лиц, находящихся 

под стражей и отбывающих наказание в пенитен-
циарных учреждениях остается актуальным 
направлением научного знания по ряду причин. 

Это и изменение внешне и внутренне поли-
тической, социально-экономической, ценност-
но-мировоззренческой и иных сфер окружающей 
действительности, которое провоцирует как 
стрессогенные факторы, так и изменения в лично-
сти. 

Это и качественное изменение состава лиц, 
содержащихся под стражей и отбывающих нака-
зание в местах лишения свободы, которое наряду 
со снижением количества становиться все более 
криминогенным, так как происходит рост числа 
лиц, осужденных по тяжким статьям, за насиль-
ственные, экстремистские и террористические 
преступления и т.д. 

Востребованность данного исследования 
продиктована также необходимостью определе-
ния и практического представления основных 
форм и критериев организации выявления, диа-
гностики и профилактики деструктивного поведе-
ния подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
которое остается одним из основных направлений 
профилактического учета [2]. Учитывая многоа-
спектность сложность и многогранность детерми-
нант деструктивного поведения, а также его спец-
ифику, отраженную особенностями мест лишения 
свободы, мы говорим в первую очередь, об осу-
жденных, подозреваемых и обвиняемых склонных 
к деструктивно-агрессивным поведенческим 
актам. 

Соответственно, цель статьи – определение 
направлений выявления групп риска, диагностики, 
сопровождения и профилактики актов деструктив-
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но-агрессивных проявлений у осужденных, подо-
зреваемых и обвиняемых в местах лишения сво-
боды.

Определенные задачи нашего исследования 
регламентируют проведение: анализа актуаль-
ного состояния данной проблемы в пенитенциар-
ной системе, анализа основных направлений изу-
чающих проблемы противодействия и профилак-
тики деструктивного поведения в пенитенциарной 
системе; определение системы критериев, мето-
дов, направлений выявления и профилактики 
данных явлений в пенитенциарных учреждениях. 

Основными пенитенциарными факторами 
риска деструктивно-агрессивного поведения, по 
мнению исследователей, и по результатам ана-
лиза практики пенитенциарной деятельности в 
данном направлении стоит считать: негативно 
влияющие на социальное окружение подозревае-
мого, обвиняемого, осужденного как хронического, 
так и острого характера; специфику мест лишения 
свободы; наличие заболеваний и индивидуаль-
но-личностные особенности. 

Проведенный анализ научной литературы 
показал, что тематика противодействия деструк-
тивному поведению в местах лишения свободы 
остается актуальной темой исследований, отме-
чается рост прикладных разработок в данной 
области (М.Г. Дебольский и И.А. Матвеева, В.М. 
Литвишков и С.А. Калаганова А.М. Сысоев, Е.Е. 
Новиков, В.Б. Шабанов и М.Ю. Кашинский и др.). 
Исследователями обозначено, что у склонных к 
деструктивно-агрессивному поведению определя-
ется ряд специфических внешних и/или внутрен-
них факторов риска, способствующих развитию 
данного поведения. 

Большинство из этих факторов могут быть 
своевременно определены и учтены при решении 
вопросов о постановке подозреваемого, обвиняе-
мого и осужденного на профилактический учет и 
разработки программы его сопровождения и ресо-
циализации. 

Многолетнее изучение аспектов сопрово-
ждения лиц, поставленных на профилактический 
учет в пенитенциарных учреждениях показывает, 
что критерии риска деструктивно-агрессивного 
поведения, на которые необходимо обратить вни-
мание персоналу при определении необходимо-
сти профилактического учета для подозревае-
мого, обвиняемого и осужденного это: информа-
ция в материалах личного дела: 

суициды в анамнезе – попытки членовреди-
тельства у самого исследуемого и у лиц из бли-
жайшего социального окружения, 

актуальное кризисное состояние, 
социально-личностные особенности (тяже-

лые заболевания, зависимости от психоактивных 

веществ, психические отклонения, неустойчи-
вость эмоционально-волевой сферы и т.д.), 

уровень криминальной зараженности, и 
иные криминологические аспекты (возможное 
попадание в низко статусную группу, осуждение 
по статьям за преступления против половой 
неприкосновенности и т.д.)

индивидуально-личностные аспекты (акту-
альное физическое состояние и эмоциональное 
состояние, особенности коммуникаций, гигиены и 
т.д.). 

Соответственно системными и комплекс-
ными мерами профилактики деструктивно-агрес-
сивного поведения в местах лишения свободы, 
могут выступать следующие:

– определение и выявление категорий подо-
зреваемых, обвиняемых, осужденных с высоким 
риском деструктивного поведения (имеющих пси-
хические отклонения и различные зависимости 
(аддикции), иные тяжелые хронические заболева-
ния, лица с разрывом социально-полезных свя-
зей; с низкими уровнем образования, трудовых 
навыков; социальным статусом, имеющие про-
блемы адаптации в карантинном отделении пени-
тенциарного учреждения или в иные периоды 
отбывания наказания, лица с острыми кризис-
ными состояниями, несогласные с решением 
суда, с низким когнитивным или коммуникатив-
ным уровнем, принудительно вовлеченные в 
однополые сексуальные отношения и т.д.);

– проведение мониторинга деструктивного 
поведения (определение типичных причин-
но-следственных связей и лиц, склонных к актам 
деструктивно-агрессивных проявлений, учет 
динамических изменений и т.д.);

– подготовка персонала и создание системы 
информирования сотрудников всех служб учреж-
дения о признаках деструктивно-агрессивных 
актов; 

– плановая психодиагностика всех подозре-
ваемых, обвиняемых, осужденных.

Организация комплексной системы противо-
действия деструктивно-агрессивному поведению 
при проводимой работе с подозреваемым, обви-
няемым, осужденным остается основой выстраи-
вания алгоритма работы по ресоциализации, кор-
рекции, сопровождению не только психологом, но 
и иными специалистами пенитенциарного учреж-
дения. 

В инструментальном и содержательном 
плане программа мер профилактики и характери-
зуются их специфика: выявление категорий подо-
зреваемых, обвиняемых, осужденных с высоким 
риском деструктивного поведения; мониторинг 
проявлений деструктивного поведения; повыше-
ние осведомленности персонала пенитенциар-
ного учреждения; является как общей для такого 
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рода сопровождения, но и включает специфику 
организации подобных систем профилактических 
мер в местах лишения свободы.

Следовательно, необходимо отметить слож-
ность и неоднозначность изучаемого явления, 
которое детерминируется многоуровневым соче-
танием внутренних и внешних факторов риска, 
отношения между которыми едва ли имеют жест-
кую линейную зависимость, многоаспектностью 
проявлений и форм деструктивного поведения, а 
также необходимостью комплексного и систем-
ного противодействия данным проявлениям. 

Представленная система мер профилактики 
деструктивно-агрессивного поведения позволяет 
применять ее как базовую и на ее основе прово-
дить дальнейшее исследование природы и меха-
низмов формирования деструктивных тенденций 
которое может определяться как научными крите-
риями целостности их объяснения, так и практи-
ческими потребностями создания программ пре-
венции и реабилитации подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных данной категории.

Таким образом, в настоящее время можно 
констатировать, что мерами превенции могут 
стать: повышение профессиональных знаний и 
умений работников уголовно-исполнительной 
системы в области различных проявлений 
деструктивного поведения у подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных; обеспечение ком-
плексности подходов при решении стоящих перед 
уголовно-исполнительной системой и обществом 
задач в области ресоциализации и исправления 
лиц отбывающих наказание; усиление взаимодей-
ствия подразделений пенитенциарного учрежде-
ния в данной области путем повышения знаний, 
умений и навыков персонала, общей осведомлен-

ности о проявлениях деструктивного поведения и 
методах его купирования и профилактики, созда-
ние для персонала памяток по оказанию помощи 
и механизму оповещения заинтересованных лиц; 
обобщение и распространение передового и 
положительного опыта по работе с лицами состо-
ящими на профилактическом учете; осуществле-
ние мониторинга в целях адекватного реагирова-
ния на изменение ситуации в области сопрово-
ждения данной категории подозреваемых, обви-
няемых и осужденных, посредством принятия 
организационных и управленческих решений. 

Следовательно организация комплексной 
системы противодействия деструктивно-агрес-
сивному поведению при проводимой работе с 
подозреваемым, обвиняемым, осужденным оста-
ется основой выстраивания алгоритма работы по 
ресоциализации, коррекции, сопровождению их 
не только психологом и медицинским работником, 
но и иными специалистами пенитенциарного 
учреждения.
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Аннотация. Целью исследования явилось описание правовых и организационных во-
просов содержания осужденных в строгих условиях, штрафных изоляторах, помещениях 
камерного типа, единых помещениях камерного типа в современных условиях развития 
отечественного уголовно-исполнительного законодательства, практической деятельно-
сти исправительных учреждений. Методами теоретического и эмпирического исследова-
ния выступили анализ законодательных и ведомственных правовых актов, литературных 
источников по теме, опрос и анкетирование сотрудников младшего, среднего и старшего 
начальствующего состава подразделений режима и надзора УФСИН России по Республике 
Карелия. Применение указанных методов позволило выявить и обосновать тенденции при-
менения правовых актов применительно к осужденным, содержащимся в СУОН, ШИЗО, ПКТ 
и ЕПКТ. Правового института их применения к осужденным, нарушающим правила вну-
треннего распорядка, признанным в порядке ст. 116 УК РФ злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания. На основе полученных эмпирических дан-
ных, мнений респондентов, делаются выводы о состоянии, динамике и направлениях даль-
нейшей реализации правовых норм, регулирующих деятельность режимных и надзорных 
подразделений в рассматриваемом контексте. Целесообразности и актуальности возмож-
ного ужесточения и послабления режимных и надзорных требований, предотвращения воз-
можных попыток суицидального поведения осужденных, использования запрещенных пред-
метов и т.д. Результатами исследования явилось формулирование конкретных предложе-
ний по совершенствованию законодательной и ведомственной нормативной правовой 
базы, регулирующей порядок отбывания наказания в СУОН, ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ, реализации 
системы организационных, кадровых, образовательных, методических и иных мер, направ-
ленных на повышение эффективности режимной и надзорной деятельности, соблюдение 
прав и законных интересов осужденных.

Ключевые слова: надзор, строгие условия, отбывание наказания, сотрудники, осуж- 
денные, штрафные изоляторы, ПКТ, ЕПКТ.

KOVALEV Oleg Gennadievich,
Doctor of Law, Candidate of Law

of Psychological Sciences, Professor,
Chief Researcher of the FKU
Scientific Research Institute

Federal Penitentiary Service of Russia

ON THE ISSUE OF IMPROVING SUPERVISION OVER THE DETENTION 
OF CONVICTS IN STRICT CONDITIONS AND PENAL ISOLATION CELLS 

OF CORRECTIONAL COLONIES

Annotation. The purpose of the study was to describe the legal and organizational issues of 
keeping convicts in strict conditions, penal isolation cells, cell-type rooms, single cell-type rooms in 
modern conditions of development of domestic penal enforcement legislation, practical activities of 
correctional institutions. The methods of theoretical and empirical research were the analysis of leg-
islative and departmental legal acts, literary sources on the topic, interviewing and questioning em-

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-4-503-507
NIION: 2018-0076-4/24-413
MOSURED: 77/27-023-2024-4-413



504

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ployees of junior, middle and senior senior staff of the units of the regime and supervision of the 
Federal Penitentiary Service of Russia in the Republic of Karelia. The use of these methods made it 
possible to identify and substantiate the trends in the application of legal acts in relation to convicts 
held in the SWAN, SHIZO, PKT and EPKT. The legal institution of their application to convicts who 
violate the rules of internal order, recognized in accordance with art. 116 of the Criminal Code of the 
Russian Federation by malicious violators of the established procedure for serving a sentence. 
Based on the empirical data obtained and the opinions of the respondents, conclusions are drawn 
about the state, dynamics and directions of further implementation of the legal norms governing the 
activities of regime and supervisory units in the context under consideration. The expediency and 
relevance of possible tightening and relaxation of regime and supervisory requirements, prevention 
of possible attempts at suicidal behavior of convicts, the use of prohibited items, etc. The results of 
the study were the formulation of specific proposals to improve the legislative and departmental reg-
ulatory legal framework governing the procedure for serving sentences in the penal colony, detention 
center, PKT and EPKT, the implementation of a system of organizational, personnel, educational, 
methodological and other measures aimed at improving the effectiveness of regime and supervisory 
activities, respect for the rights and legitimate interests of convicts.

Key words: supervision, strict conditions, serving sentences, employees, convicts, punish-
ment cells, PKT, EPKT.

Введение. Материалы теоретического ана-
лиза законодательных и ведомственных норма-
тивных актов Минюста и ФСИН России показы-
вают наличие правового механизма обеспечения 
режима и надзора при отбывании осужденными 
наказания в строгих условиях и штрафных изоля-
торах ИК. Так, по смыслу ст. 116 УИК РФ, можно 
признать осужденного злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания наказания 
(далее УПОН), если он совершил злостное нару-
шение или в течение года повторно нарушил 
УПОН и был подвергнут взысканию в виде водво-
рения в штрафной изолятор (далее ШИЗО), пере-
веден в помещение камерного типа (далее – ПКТ), 
единое помещение камерного типа (далее – 
ЕПКТ) [1]. 

Важными правовыми особенностями ста-
туса злостного нарушителя УПОН являются:

дисциплинарное взыскание в виде водворе-
ния в ШИЗО, ПКТ, ОК, ЕПКТ;

изменение условий содержания или вида 
ИУ по ужесточению правового статуса осужден-
ного. 

Следует отметить, что, в соответствии со ст. 
117 УИК РФ, при выборе мер взысканий к осу-
жденным администрацией учреждения учитыва-
ются обстоятельства совершенных ими наруше-
ний, их характеристики, особенности поведения, 
отношение к учебе, труду и другие факторы. 

Содержание режимной и надзорной дея-
тельности также весьма подробно регламентиру-
ются Правилами внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений, утвержденных Приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 
04.07. 2022 г. № 110, в которых предусмотрено, 
что запираемые помещения, в которых содер-
жатся осужденные, отбывающие наказание в 
строгих условиях, оборудуются комплексом ком-
мунально-бытовых объектов с обеспечением изо-

ляции содержащихся в них лиц, нахождение осу-
жденных в дневное время в помещениях, раз-
дельных от спальных и др. [2].

Современные потребности пенитенциарной 
практики на рассматриваемом направлении 
нуждаются в некоторой корректировке и совер-
шенствовании с учетом повышения эффективно-
сти режимной и надзорной деятельности подраз-
делений ИК, обеспечения прав и свобод указан-
ной категории мерами ведомственного контроля и 
прокурорского надзора [3].

Методы и принципы исследования. Для 
выявления путей совершенствования надзора за 
осужденными, содержащимися в запираемых 
помещениях СУС и ШИЗО ИК, применялся ком-
плекс методов, включавший контент-анализ 
дефиниций УИК РФ, ПВР 2022 г. статистических 
данных, а также литературных источников по рас-
сматриваемой проблематике. В ходе эмпириче-
ского исследования использовались методы анке-
тирования и опроса сотрудников младшего, сред-
него и старшего состава подразделений режима и 
надзора УФСИН России по Республике Карелия.

Основные результаты. Большинство 
опрошенных респондентов считают весьма 
эффективным для выполнения целей и задач 
отбывания наказания в виде лишения свободы 
перевод осужденных из обычных условий в стро-
гие, что способствует их исправлению, ресоциа-
лизации и социальной адаптации, формированию 
моделей социального поведения в ИК [4, с. 79-81].

Материалы теоретико-эмпирического изуче-
ния темы показали, что 40 % опрошенных респон-
дентов удовлетворены эффективностью пере-
вода осужденных в ЕПКТ. Менее 45 % считают, 
что данный правовой институт следует усовер-
шенствовать, менее 5 % рассматривают данную 
меру как неэффективную. 
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Более 60% сотрудников полагают, что пере-
вод осужденных в ЕПКТ эффективен за неповино-
вение представителям администрации, а также 
нарушения УПОН, совершенные неоднократно в 
одной ИК. Треть опрошенных считают примене-
ние рассматриваемой меры необходимой в отно-
шении осужденных, изготавливающих, хранящих, 
использующих запрещенные предметы и органи-
зующих их доставку в ИК. Менее 5 % сотрудников 
готовы применять данную меру к осужденным, 
выражающимся нецензурно, совершающим дру-
гие незначительные нарушения ПВР. Таким обра-
зом, большинство сотрудников режимных и над-
зорных подразделений рассматривают перевод 
осужденного в ЕПКТ в качестве исключительной 
меры дисциплинарного воздействия.

Более половины опрошенных считают целе-
сообразным белее широкое применение видео-
контроля как разновидности дистанционного над-
зора за поведением осужденных, содержащихся в 
ПКТ и ЕПКТ. Подобный подход свидетельствует о 
стремлении сотрудников совершенствовать тех-
ническое и интегрированное обеспечение пени-
тенциарной безопасности, отбывания осужден-
ными наказания в строгих условиях, ШИЗО, ПКТ и 
ЕПКТ ИК.

Показателем обеспечения прав осужден-
ных, содержащихся в указанных условиях, служит 
мнение опрошенных респондентов относительно 
оборудования перечисленных помещений. Две 
трети из них полагают необходимым совершен-
ствовать оборудование камер ПКТ и ЕПКТ, приве-
дение его в соответствие камерам ШИЗО. 

Несмотря на ярко выраженную тенденцию 
гуманизации современной уголовно-исполнитель-
ной политики, исполнения наказаний в виде лише-
ния свободы, ученые отмечают ряд дискуссион-
ных вопросов [5, с. 35-40]. К их числу, в частности, 
относится целесообразность изменения условий 
содержания осужденных в ШИЗО в контексте обе-
спечения пенитенциарной безопасности [6, с. 
30-38]. Проведения обысковой работы в СУОН, 
ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ [7, с. 245-247].

Материалы анкетирования сотрудников 
показали, что более 95 % из них полагают, что в 
настоящее время отсутствует необходимость 
изменения условий содержания осужденных в 
ШИЗО. Таким образом, опрошенные респон-
денты, на наш взгляд справедливо считают, что 
водворение в ШИЗО является наиболее строгой, 
исключительной мерой дисциплинарного и воспи-
тательного воздействия на осужденных. Она 
должна соответствовать и реализовываться в 
специфических условиях, не предусматривающих 
дополнительных послаблений режимных требова-
ний.

Также дискуссионными являются вопросы 
внесения изменений в законодательство о макси-

мальном сроке содержания в ШИЗО, законода-
тельного закрепления порядка увеличения срока 
лишения свободы, пропорционально времени, 
отбытому осужденным в ШИЗО, по представле-
нию администрации ИУ. Практические работники 
(более 60 %) полагают возможным увеличить 
закрепленный в законе срок. Обосновывая это 
необходимостью проведения дополнительной 
воспитательной работы с осужденными, закре-
пления педагогического и профилактического 
эффекта их изоляции от других осужденных.

Что же касается законодательного закрепле-
ния увеличения срока лишения свободы, пропор-
ционально времени, отбытому осужденным в 
ШИЗО, по представлению администрации ИК, 
подавляющее большинство опрошенных сотруд-
ников (более 90 %) считают целесообразным при-
менение указанной инициативы. Она, по мнению 
практических работников, послужит дополнитель-
ным стимулом правопослушного поведения, соци-
альной адаптации и ресоциализации осужденных, 
будет способствовать снижению числа лиц, нахо-
дящихся в ШИЗО. Поэтому значительная часть 
сотрудников отметила необходимость норматив-
ного закрепления ужесточения условий содержа-
ния в ШИЗО, позволяющей осужденным осознать 
вину за противоправное поведение в ИУ,

Лишь 10% респондентов выступили против 
законодательного закрепления увеличения срока 
лишения свободы, пропорционально времени, 
отбытому осужденным в ШИЗО, по представле-
нию администрации ИУ. Они полагают, что данная 
мера не является эффективной, а для исправле-
ния достаточно содержания осужденного в тече-
нии 15 суток без увеличения его общего срока 
наказания. Еще одним аргументом стал тот факт, 
что при реализации этой правовой нормы, долж-
ностными лицами могут допускаться нарушения 
закона в части предоставления фиктивных мате-
риалов о нарушениях осужденных.

Материалы эмпирического исследования 
выявили высокий уровень внутреннего оборудо-
вания, технического и интегрального обеспечения 
помещений отрядов СУОН, ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ, 
карантинных и сборных отделений. Где активно 
применяется система видео фиксации и распоз-
навания поведения осужденных, аппаратура 
подавления сигнала средств сотовой связи, аппа-
раты выявления сетей wifi и передачи сигналов 
средств мобильной связи. 

В целях профилактики суицидов туалетные 
кабины камер СИЗО, жилых секций отрядов СУОН 
оборудованы антисуицидальной системой с выво-
дом тревожного сигнала на посты операторов, 
младших инспекторов СУОН [8, с. 20-23]. 

Обсуждение. Результаты исследования обсуж-
дались на следующих научно-практических фору-
мах, на которых автор выступал с докладами на:
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Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» прове-
денном в Академии ФСИН России 15.11.2023, с 
докладом на тему: «Значение прокурорского над-
зора при реализации основных направлений дея-
тельности уголовно-исполнительной системы на 
современном этапе ее развития»;

XI Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и обще-
ство: опыт взаимодействия», посвященной 145-
летию уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации, в ФКОУ ВО Пермский институт 
ФСИН России 5 апреля 2024 г., на секции «Право-
вое регулирование деятельности подразделений 
УИС по обеспечению режима, охраны и конвоиро-
вания» с докладом на тему «Особенности дея-
тельности оперативных подразделений по обе-
спечению режима исправительных учреждений». 

Заключение. Проведенное теоретико-эмпи-
рическое изучение правовых и организационных 
основ отбывания наказания в строгих условиях, 
ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ позволило сформулировать 
некоторые предложения по совершенствованию 
нормативного регулирования рассматриваемого 
правового института. Целесообразно рассмотреть 
возможность внесения изменений и дополнений в 
УИК РФ в части:

законодательного закрепления о том, что 
срок нахождения в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ не входит в 
общий срок отбывания наказания;

возможного увеличения максимального 
срока водворения в ШИЗО.

Представляется возможным внести измене-
ния и дополнения в ПВР ИУ 2022 г., перечислив в 
них:

запрет курения осуждённых, водворенных в 
ПКТ, ЕПКТ, разрешив его только по решению 
администрации ИУ, при правопослушном поведе-
нии осужденных;

продукты питания, которые могут иметь осу-
ждённые, водворенные в ПКТ и ЕПКТ;

предметы личной гигиены, которые могут 
использоваться осужденными в ШИЗО, ПКТ И 
ЕПКТ:

предметы культа для индивидуального поль-
зования, нательного и карманного ношения;

литературные издания, разрешенные выпи-
сывать осужденным ситуациях [9, с. 14-16];

условия работы на одиночных объектах.
Отразить в ведомственных правовых актах 

ФСИН России следующие направления профес-
сиональной деятельности по совершенствова-
нию:

комплексной работы по формирование 
кадрового резерва подразделений режима и над-
зора ИУ, дополнительного стимулирования 
отдельных категорий сотрудников с целью устра-
нения существующего некомплекта;

развития системы первоначальной подго-
товки, повышения квалификации с акцентом на 
особенности организации режима и надзора в 
СУОН, ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ;

обучения курсантов и слушателей образова-
тельных организаций ФСИН России профессио-
нальным знаниям, развитию компетенций в ходе 
практико-ориентированного обучения (проведе-
ния практических занятий с использованием учеб-
ных рабочих мест, полигонов, тактических учений, 
учебных рабочих мест, расположенных в базовых 
исправительных учреждениях, в процессе про-
хождения вне учебной практики в ИУ);

подготовки научно-исследовательских работ 
курсантов, адъюнктов и докторантов по рассма-
триваемой тематике;

разработки учебных и методических реко-
мендаций по совершенствованию режимной и 
надзорной деятельности в СУОН, ШИЗО, ПКТ и 
ЕПКТ; 

более широкого внедрения в образователь-
ную и профессиональную деятельность сотрудни-
ков указанных подразделений института настав-
ничества; 

активизации работы кадровых подразделе-
ний по комплектованию отделов режима и над-
зора ИУ, изменения штатного расписания в части 
выделения дополнительных штатных единиц на 
пост несения службы в СУОН;

использования передового опыта организа-
ции режима и надзора в СУОН, ШИЗО, ПКТ и 
ЕПКТ базовых ИУ;

исключения случаев использования сотруд-
ников подразделений режима и надзора для 
выполнения непрофильных функций;

увеличения количества секций для содержа-
ния осужденных в СУОН для обеспечения их изо-
ляции;

оснащения СУОН, ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ 
дополнительными техническими средствами над-
зора, видеорегистраторами, позволяющими осу-
ществлять видеозапись поведения осужденных в 
конкретных; 

совершенствования прокурорского надзора 
за законностью и порядком содержания осужден-
ных в СУОН, ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ, соблюдения их 
прав и законных интересов [10].

Указанные и другие правовые, организаци-
онные, методические, образовательные и науч-
ные меры позволят совершенствовать реализа-
цию режима и надзора за осужденными, содержа-
щимися в строгих условиях отбывания наказаний, 
ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ.
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Аннотация. Цифровые-финансовые активы являются результатом развития совре-
менных информационных технологий в финансовой сфере, и их понятие в настоящее вре-
мя является одним из наиболее актуальных вопросов в российском законодательстве и 
научной доктрине. В данной научной статье проводится комплексное и последовательное 
исследование понятия ЦФА в российском законодательстве и современной научной лите-
ратуре. В работе осуществляется анализ законодательных актов и документов, регули-
рующих использование и оборот ЦФА, таких как Федеральный закон «О Цифровых финан-
совых активах», а также изучается научная литература по этому вопросу. 

В рамках исследования рассматривается место ЦФА в российской правовой системе, 
а также их наглядная взаимосвязь с другими юридическими понятиями, такими как цифро-
вая валюта и цифровые права. Отдельное внимание уделяется различиям и сходствам 
между указанными понятиями и анализу влияния ЦФА на финансовую систему России. В 
ходе изучения материала автор проводит систематизацию основных подходов к определе-
нию ЦФА в научной литературе и анализирует их соответствие законодательным поло-
жениям. 

Также исследуется правовое регулирование использования и оборота активов в Рос-
сии, а также предлагаются возможные пути его совершенствования. В заключение, автор 
делает вывод о том, что понятие цифровых-финансовых активов в российском законода-
тельстве и правовой доктрине является достаточно новым и развивающимся, и потому 
требует дальнейшего исследования и уточнения. В статье предлагаются рекомендации 
по дальнейшим шагам в развитии и совершенствовании правового регулирования ЦФА в 
России.
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search, the place of DFA in the Russian legal system is considered, as well as their visual connection 
with other legal concepts, such as digital currency and digital rights. Special attention is paid to the 
differences and similarities between these concepts and the analysis of the impact of DFA on the fi-
nancial system of Russia. In the course of studying the material, the author systematizes the main 
approaches to defining DFA in scientific literature and analyzes their compliance with legislative 
provisions. The legal regulation of the use and circulation of DFA in Russia is also explored, and 
possible ways to improve it are proposed. In conclusion, the author concludes that the concept of 
digital financial assets in Russian legislation and legal doctrine is relatively new and evolving, and 
therefore requires further research and clarification. The article offers recommendations for further 
steps in the development and improvement of legal regulation of DFA in Russia.

Key words: digital financial assets, Russian legislation, legal doctrine, legal regulation, licen- 
sing, innovative technologies, digital rights, digital currency, digital environment, monetary demand.

Введение
В информационном обществе современно-

сти наблюдается стремительное развитие цифро-
вых технологий, в том числе и в области финансо-
вого сектора [12; 13; 18].  Все большее количество 
операций проводится с использованием цифро-
вых-финансовых активов, что вызывает необхо-
димость рассмотрения соответствующих право-
вых и законодательных аспектов их регулирова-
ния. 

Цель данного исследования заключается в 
анализе и определении понятия «цифровых-фи-
нансовых активов» в российском законодатель-
стве и правовой доктрине. Учитывая отсутствие 
единой терминологии и определений в данной 
области, особое внимание будет уделено иссле-
дованию места цифровых-финансовых активов в 
российской правовой системе, а также их соотно-
шению с другими понятиями, в частности, с циф-
ровой валютой и цифровыми правами. Научная 
новизна данной работы состоит в комплексном 
исследовании понятия цифровых-финансовых 
активов и их места в российском правовом поле. В 
настоящее время отсутствует достаточно подроб-
ное рассмотрение этой проблемы в научной лите-
ратуре и правовой доктрине, что делает данное 
исследование актуальным и оригинальным.

Материалы и методы исследований
Материалы, а также основные методы науч-

ного исследования будут основаны на анализе 
законодательства, судебной практики, правовых 
актов, а также на изучении научных исследова-
ний, монографий и статей по данной тематике. В 
ходе исследования будет проведен системный 
анализ различных правовых норм и терминоло-
гии, позволяющий установить определения циф-
ровых-финансовых активов и их взаимосвязь с 
другими понятиями.

Таким образом, настоящая статья посвя-
щена исследованию понятия цифровых-финансо-
вых активов в российском законодательстве и 
правовой доктрине. Она представляет собой зна-

чимый вклад в развитие правовой системы, пред-
лагая новые определения и представления о дан-
ном понятии, а также устанавливая связь между 
цифровыми-финансовыми активами, цифровой 
валютой и цифровыми правами. Исследование 
также имеет практическую значимость, так как в 
ходе него вносятся возможные рекомендации по 
разработке законодательства в области цифро-
вых технологий и финансового сектора, а также по 
разрешению спорных ситуаций, возникающих в 
данной области.

Результаты и обсуждения
1. Понятие цифровых-финансовых 

активов в законодательстве и современной 
научной литературе

В настоящее время вопросы, связанные с 
цифровыми-финансовыми активами, становятся 
все более актуальными и обсуждаемыми как в 
научной литературе, так и в законодательстве 
различных стран. Авторы, занимающиеся данной 
проблематикой, предлагают разнообразные опре-
деления и концепции. На данный момент цифро-
вые-финансовые активы, или криптоактивы, пред-
ставляют собой форму финансовых активов, 
которые используют криптографические методы 
для обеспечения безопасности, аутентификации 
и контроля над транзакциями.  В России значи-
тельное внимание к развитию законодательства в 
области цифровых-финансовых активов уделяют, 
к примеру, такие авторы, как Агеев В. Н., Власов 
А. В., О. С. Гринь, А.В. Минаков, А.Е. Суглобов [2; 
6; 10].

В.Н. Агеев и А.В. Власов в своей работе 
«Потенциал применения цифровых финансовых 
активов» подробно описывают суть цифровых-фи-
нансовых активов и их значимость в современной 
экономике. Они также обращают внимание на 
необходимость разработки специального законо-
дательства для регулирования криптоактивного 
рынка и предлагает конкретные меры по его 
совершенствованию [2]. 
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О.С. Гринь, в своей работе «Обязатель-
ственные отношения по поводу цифровых объек-
тов гражданских прав», сосредотачивает внима-
ние на потенциале криптоактивов для развития 
финансовой системы. Он подчеркивает, что циф-
ровые-финансовые активы могут стать важным 
инструментом для улучшения эффективности и 
прозрачности финансовых операций, а также для 
повышения доступности финансовых услуг для 
населения [6]. В современной научной литературе 
также активно проводится детальный анализ дей-
ствующего законодательства и поступают предло-
жения и рекомендации по его совершенствова-
нию. Так, часто отмечается необходимость учета 
особенностей цифровых-финансовых активов 
при разработке и усовершенствовании законов, а 
также акцентирует внимание на необходимости 
более широкого использования технологии блок-
чейн для обеспечения безопасности и надежно-
сти транзакций [5; 10].

Подводя итоги анализа мнений российских 
авторов, можно сделать вывод о значимости раз-
вития законодательства в области цифровых-фи-
нансовых активов. Они согласны в том, что циф-
ровые-финансовые активы могут стать важным 
инструментом для развития экономики и финан-
совой системы в целом [10; 17]. Однако, для пол-
ного раскрытия их потенциала необходимо разра-
ботать специальное законодательство, учитываю-
щее их особенности и обеспечивающее безопас-
ность и надежность транзакций. Также важным 
моментом является использование современных 
технологий, в частности блокчейн, для обеспече-
ния безопасности и помощи в регулировании циф-
ровых-финансовых активов.

Таким образом, разработка законодатель-
ства и его дальнейшее совершенствование, а 
также использование современных технологий, 
играют ключевую роль в развитии и регулирова-
нии цифровых-финансовых активов.

2. Исследование места цифровых-фи-
нансовых активов в российской правовой 
системе

Цифровые финансовые активы являются 
новым и сложным явлением в современном мире. 
В последнее время они получили широкое рас-
пространение в различных отраслях экономики, 
включая финансовый сектор. Однако, существует 
необходимость изучения места цифровых-финан-
совых активов в правовой системе Российской 
Федерации и их роли в современной экономике.

Недавно принятый Федеральный закон «О 
цифровых финансовых активах» от 31 июля 2020 
г. стал первым шагом в направлении правового 
регулирования цифровых-финансовых активов в 
России. Закон определяет основные понятия и 

правила их оборота, устанавливает требования к 
осуществлению операций с цифровыми финансо-
выми активами [1]. Для начала, важно определить 
концепцию цифровых финансовых активов. Циф-
ровые финансовые активы могут быть опреде-
лены как активы, которые хранятся в электронной 
форме и обмениваются с использованием крипто-
графии. Они включают в себя такие виды активов, 
как криптовалюты, токены, цифровые ценные 
бумаги и другие активы, которые основаны на тех-
нологии блокчейн.

Исследование места цифровых-финансо-
вых активов в российской правовой системе имеет 
большое значение для понимания их правового 
статуса и регулирования [11]. В настоящее время 
в России отсутствует полноценное законодатель-
ство, регулирующее оборот цифровых-финансо-
вых активов. Несмотря на это, существуют опре-
деленные нормы, которые регулируют отдельные 
аспекты использования цифровых-финансовых 
активов, такие как борьба с отмыванием денег, 
защита прав потребителей и другие [4].

Одним из основных вопросов, который тре-
бует подробного изучения, является возможность 
признания цифровых-финансовых активов как 
имущественных прав. В настоящее время суще-
ствует дискуссия о том, можно ли рассматривать 
цифровые финансовые активы, такие как крипто-
валюты, как имущество с правом собственности 
[17]. Это важно для определения правового ста-
туса таких активов и их защиты с точки зрения 
собственности и обязательств.

Еще одним вопросом, которому необходимо 
посвятить внимание в исследовании, является 
регулирование оборота цифровых-финансовых 
активов с целью предотвращения незаконной 
деятельности, такой как отмывание денег, финан-
сирование терроризма и другие преступные дей-
ствия [14]. Нужно разработать соответствующие 
меры и контрольные механизмы, которые позво-
лят регулировать оборот цифровых-финансовых 
активов и обеспечить безопасность их использо-
вания [8]. Исследование места цифровых-финан-
совых активов в российской правовой системе 
также должно учитывать международные стан-
дарты и практику регулирования таких активов в 
других странах [15]. В настоящее время многочис-
ленные страны разрабатывают и внедряют свои 
правовые акты и стратегии в отношении цифро-
вых-финансовых активов, привлекая внимание 
международных организаций, таких как FATF [16].

В заключение, исследование места цифро-
вых-финансовых активов в российской правовой 
системе является актуальной и важной задачей. 
Оно поможет определить правовой статус цифро-
вых-финансовых активов, разработать соответ-
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ствующие меры регулирования и обеспечить без-
опасность их использования. Кроме того, необхо-
димы согласованные международные нормы и 
практики в этой области, чтобы обеспечить еди-
ное регулирование и противодействие незакон-
ной деятельности с участием цифровых-финансо-
вых активов.

3. Соотношение понятия «цифро-
вой-финансовый актив» с другими смежными 
понятиями

Вопрос соотношения этих понятий актуален, 
поскольку цифровизация финансовых систем 
приводит к возникновению новых форм активов, 
которые имеют свои особенности и сопутствую-
щие риски [9]. Так, цифровой-финансовый актив 
представляет собой цифровой ресурс, который 
обладает финансовой ценностью и может быть 
использован для обмена, инвестирования или 
передачи стоимости. Цифровая валюта, с другой 
стороны, представляет собой форму цифрово-
го-финансового актива, которая используется в 
качестве средства обмена и хранения стоимости 
в рамках цифровой экономики. Цифровая валюта, 
в отличие от традиционных денежных единиц, 
основывается на технологии блокчейн, что обе-
спечивает ее децентрализацию и безопасность 
[7].

Цифровые права представляют собой 
форму интеллектуальной собственности, которая 
основывается на использовании цифровых техно-
логий. Они могут представлять собой музыкаль-
ные, литературные, видео- или программные про-
изведения, которые могут быть проданы, лицен-
зированы или использованы для получения при-
были. Цифровые права могут быть представлены 
в виде цифрового-финансового актива, так как 
они могут иметь финансовую ценность и быть 
использованы для инвестиций или получения 
дохода. Однако, хотя цифровая валюта и цифро-
вые права являются формами цифрового-финан-
сового актива, они имеют свои отличия. Цифро-
вая валюта предназначена для использования в 
рамках цифровой экономики, в то время как циф-
ровые права являются формой интеллектуальной 
собственности и могут быть использованы в раз-
личных отраслях [3]. Кроме того, цифровая валюта 
является средством обмена и хранения стоимо-
сти, в то время как цифровые права чаще всего 
используются для генерации дохода.

Исследование соотношения понятия «циф-
ровой-финансовый актив» с понятиями «цифро-
вая валюта» и «цифровые права» позволяет 
более глубоко понять эти понятия и их взаимос-
вязь. Оно также помогает выявить потенциаль-
ные риски и преимущества цифрового-финансо-

вого актива в контексте цифровой экономики. На 
наш взгляд, продолжение исследования этой 
темы способствует развитию эффективных стра-
тегий использования цифрового-финансового 
актива в различных отраслях экономики и спо-
собствует разработке соответствующего законо-
дательства.

Выводы
Цифровые-финансовые активы играют важ-

ную роль в современной экономике и требуют 
учета и правового регулирования. Исследования в 
этой области показывают различные подходы к 
определению и классификации цифровых-финан-
совых активов. В российской правовой системе 
была принята первая нормативная база для регу-
лирования цифровых финансовых активов. 
Однако, для полного правового покрытия этой 
области, необходима дальнейшая разработка и 
внедрение соответствующих правовых норм и 
механизмов контроля.

В заключение, данная научная статья иссле-
дует понятие цифровых-финансовых активов в 
российском законодательстве и в правовой док-
трине. В работе был проведен анализ современ-
ной научной литературы и законодательства, что 
позволило выявить существующие подходы к 
определению ЦФА. Одной из ключевых задач 
исследования было определение места цифро-
вых-финансовых активов в российской правовой 
системе. Были проанализированы нормы законо-
дательства, регулирующие финансовые отноше-
ния, и определен статус ЦФА в контексте россий-
ского права. Помимо этого, в статье было рассмо-
трено соотношение понятия «цифровой-финансо-
вый актив» с понятиями «цифровая валюта» и 
«цифровые права». Авторы исследования про-
вели анализ данных понятий и выявили их взаи-
мосвязь и различия. 

Результаты исследования подтвердили, что 
цифровые-финансовые активы являются отдель-
ной категорией в российском законодательстве и 
имеют свое место в правовой системе. Они явля-
ются объектом финансовых отношений и обла-
дают определенными правовыми атрибутами. 
Таким образом, данная научная статья вносит 
значимый вклад в изучение понятия цифро-
вых-финансовых активов в российском законода-
тельстве и в правовой доктрине. Результаты 
исследования могут быть использованы при раз-
работке законодательных актов и при определе-
нии правового статуса ЦФА в различных финансо-
вых отношениях.
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Аннотация. В современном мире глобализация и цифровизация становятся все более 
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тельного процесса открывает новые возможности для повышения его качества, доступ-
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зования цифровых технологий в современном образовании. Проанализировано применение 
цифровых технологий в учебном процессе для презентации учебной информации, обеспече-
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с цифровыми устройствами для повышения мотивации обучающихся к учебе, обеспечении 
коммуникации. 

Ключевые слова: цифровые технологии, виртуальная реальность, VR, высшее обра-
зование, образование

GALUSHINA Polina Sergeevna,
Senior lecturer

Departments of Biotechnology and Food Products,
Ural State Agrarian University

PAVLOVA Yana Sergeevna,
Senior lecturer

Departments of Biotechnology and Food Products,
Federal State Budgetary Educational Institution 

of the Ural State Agrarian University

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-4-514-518
NIION: 2018-0076-4/24-415
MOSURED: 77/27-023-2024-4-415



515

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2024

 ЦИФРОВОЕ  ПРАВО

RAZHINA Eva Valeryevna,
PhD, Associate Professor

of the Department of Biotechnology and Food Products,
Federal State Budgetary Educational Institution 

of the Ural State Agrarian University

NEVEROVA Olga Petrovna,
PhD, Associate Professor

of the Department of Biotechnology and Food Products,
Federal State Budgetary Educational Institution

 of the Ural State Agrarian University

UKROZHENKO Daria Sergeevna,
Lecturer

at the Department of Biotechnology and Food Products,
Federal State Budgetary Educational Institution 

of the Ural State Agrarian University

DIGITAL TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION

Annotation. In the modern world, globalization and digitalization are becoming increasingly 
influential factors. Digital technologies permeate all areas of human life: from work and study to lei-
sure and communication. Their use ceases to be innovative and becomes part of everyday life. The 
digital transformation of the educational process opens up new opportunities to improve its quality, 
accessibility and efficiency. This article discusses key aspects of the use of digital technologies in 
modern education. The use of digital technologies in the educational process for the presentation of 
educational information, ensuring individualization of the learning process, practicing skills in condi-
tions as close as possible to real practice, virtual reality technologies in training, working with digital 
devices to increase students’ motivation to study, and ensuring communication is analyzed.

Key words: digital technologies, virtual reality, VR, higher education, education.

На сегодняшний день все большее вли-
яние на общество оказывают про-
цессы глобализации и цифровизации. 

Цифровые технологии используются во всех сфе-
рах жизнедеятельности человека. Их применение 
на сегодняшний день трансформируется из раз-
ряда инновационных технологий в рутинный про-
цесс. Цифровые технологии уже сегодня находят 
применение в бизнесе, функционировании госу-
дарственных учреждений и в бытовой жизни 
людей [3]. 

В России для ускорения цифровизации была 
разработана и реализуется программа «Цифро-
вая экономика Российской Федерации». В рамках 
этой программы происходит активная цифровиза-
ция государственных учреждений и организаций, 
что обеспечивает доступ к государственным услу-
гам в режиме онлайн [10].

Немаловажное влияние цифровые техноло-
гии оказывают на современное образование. При-
чем цифровые технологии используются в совре-
менном образовании для решения ряда задач: от 
административных до учебных процессов.

Цифровые технологии в учебном процессе. 
Согласно статистическим данным, в 2021 году все 
школы Российской Федерации были оснащены 

компьютерами, что ознаменовало собой новый 
этап развития системы образования. Расширение 
навыков использования цифровых инструментов 
у учителей открывает новые возможности для 
преподавания и донесения информации до уча-
щихся. Так, возможным становится презентация 
материала в видео-, аудио- и иных форматах, что 
способствует улучшенному его воспринятию, 
поскольку, для современного общества, и совре-
менных учеников, в частности, характерно возник-
новение в процессе обучения феномена «клипо-
вого мышления». «Клиповое мышление» подразу-
мевает возрастающую тенденцию к лучшему вос-
приятию визуальной информации в формате 
коротких фрагментов и ярких образов, однако 
негативной стороной данного феномена является 
ухудшение концентрации внимания и снижение 
коэффициента усвоения знаний. По мнению М.А. 
Купчинской и Н.В. Юдалевич, для преодоления 
этих проблем необходимо изменить формат пре-
доставления информации, применять яркие пре-
зентации с оригинальными и броскими формули-
ровками. Использование в учебном процессе 
цифровых технологий позволяет презентовать 
учебную информацию в виде, эффективно вос-
принимаемым учащимися [6, 11].
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Индивидуализация процесса обучения. 
Цифровые технологии трансформируют образо-
вание, предоставляя учителям новые возможно-
сти для создания персонализированных программ 
обучения, учитывающих уровень знаний и потреб-
ности каждого ученика. Это позволяет макси-
мально раскрыть потенциал каждого учащегося. 
Новым уровнем адаптированного индивидуаль-
ного обучения является применение «умных» 
электронных тетрадей и учебников, позволяющих 
каждому обучающемуся работать с разделами 
образовательно программы, соответствующими 
его уровню знаний, умений и навыков. Когда уче-
ник осваивает конкретную тему, ему становятся 
доступны для изучения новые задачи, либо повы-
шение уровня сложности заданий в рамках теку-
щей темы [1, 12]. 

Переживание реалистичного опыта. Цифро-
вые технологии позволяют вывести на новый уро-
вень проектное обучение. Так, учащимся стано-
вятся доступны возможности моделирования 
архитектурных объектов, воссоздание историче-
ских и природных моделей. 

Виртуальная реальность в обучении. 
Отдельно необходимо выделить применение VR- 
и AR-технологий в процессе обучения. Несмотря 
на то, что на сегодняшний день лидирующие пози-
ции по применению технологий виртуальной 
реальности в учебном процессе занимают страны 
Европы и США, в Российской Федерации начиная 
с 2018 года запущен ряд крупных образователь-
ных проектов: «Образование-24», «Цифровая 
экономика Российской Федерации», «Современ-
ная цифровая образовательная среда» и «Циф-
ровая школа». Проект «Цифровая школа» позво-
ляет модернизировать организацию учебного про-
цесса, он формируется из двух частей – модуль-
ной части и приложений. Каждый модуль 
позволяет решить конкретную проблему или про-
вести комплексную модернизацию для цифрови-
зации деятельности [4, 9].

Особую роль VR-обучение играет в подго-
товке специалистов, где работа с реальными 
устройствами и механизмами сопряжена с повы-
шенным риском или значительными затратами. 
Это касается таких профессий, как: пилот само-
лета, машинист поезда, диспетчер и других. В 
таких случаях ключевую роль в обучении играет 
качество системы визуализации. Изображение 
должно быть максимально реалистичным, чтобы 
максимально приблизить условия обучения к 
реальным [2]. 

VR-технологии применяются для обучения 
такой профессии как космонавт. Для тренировки 
молодых специалистов используются тренажеры, 
имитирующие выход в открытый космос. Так, для 

проведения тренировок перед подготовкой к 
выходу космонавтов в открытый космос Ракет-
но-космической корпорацией «Энергия» была 
разработана система виртуальной реальности 
«Одиссей» [7]. 

Еще одной сферой применения VR техноло-
гий в образовании является подготовка будущих 
специалистов в области медицины и фармацев-
тики. В настоящее время разрабатываются вирту-
альные симуляторы, позволяющие отрабатывать 
навыки в области диагностики и лечения. Кроме 
того, существуют VR-тренажеры для оказания 
неотложной медицинской помощи. К преимуще-
ствам использования тренажеров относятся: 
высокая достоверность (тренажеры максимально 
точно имитируют реальные условия работы врача, 
позволяя отработать навыки в безопасной среде); 
максимальный эффект погружения (благодаря 
реалистичности симуляции обучающийся полно-
стью погружается в процесс, что повышает 
эффективность обучения); оценка состояния 
пациента (тренажеры позволяют использовать 
инструментальные методы исследования для 
постановки диагноза); отработка алгоритмов 
лечения (на тренажерах можно отработать все 
этапы лечения, включая сердечно-легочную реа-
нимацию) [8]. 

Работа с цифровыми устройствами. К 
одному из положительных аспектов применения 
цифровых технологий в современном образова-
нии относится возможность для обучающихся 
использовать цифровые устройства, что положи-
тельно ими оценивается, поскольку сегодняшние 
школьники выросли в цифровом мире и исполь-
зуют гаджеты для повседневной жизни и учебы. 
Согласно результатам исследования Росстата, 
более чем у 90% детей имеются дома персональ-
ные компьютеры; более 80% детей ежедневно 
используют Интернет. Использование в классе 
цифровых технологий позволяет повысить вовле-
ченность учеников в процесс обучения. Использо-
вание интерактивных методов обучения, таких как 
онлайн-квизы, повышает интерес к предмету и 
улучшает усвоение материала [11]. 

Цифровые технологии для коммуникации. 
Еще одной сферой применения цифровых техно-
логий является обеспечение коммуникаций между 
объектами и субъектами процесса образования. 
Так, интерактивные мультимедийные телемосты 
позволяют устанавливать связь не только в фор-
мате онлайн, на расстояниях, но и обеспечивать 
общение с представителями других культур, спо-
собствуя межкультурному обмену, расширению 
кругозора и практике изучения иностранных язы-
ков. Значительную роль цифровые технологии 
для коммуникации сыграли во время пандемии 
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COVID-19, позволяющие перенести образова-
тельный процесс в дистанционный формат. Дис-
танционный формат обучения и сегодня широко 
применяются при освоении учащимися заочных 
курсов и курсов дополнительного образования, 
повышения квалификации, посещения онлайн-ме-
роприятий и научных и образовательных семина-
ров [5, 13]. 

Цифровые технологии позволяют обеспечи-
вать процесс коммуникации между учителями и 
родителями учеников. Так, в России существует 
площадка «Сферум», которая позволяет опера-
тивно установить контакт и обеспечивать взаимо-
обмен материалами между учителями, учениками 
и их родителями. Кроме того, Цифровые плат-
формы не только оптимизируют коммуникацию 
между учителями и родителями, но и способ-
ствуют построению доверительных отношений, 
поскольку, согласно исследованиям, это позво-
ляет повышать вовлеченность и мотивацию уче-
ников к обучению [14]. 

Выводы. Таким образом, на сегодняшний 
день цифровые технологии широко применяются 
в образовательном процессе. Цифровые техноло-
гии способствуют повышению мотивации учени-
ков к учебе; индивидуализации обучения; отра-
ботке навыков в условиях, максимально прибли-
женных к реальности; обеспечению коммуникации 
между субъектами и объектами образовательного 
процесса. 
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Введение
Цифровое право — это отрасль права, кото-

рая занимается регулированием юридических 
аспектов, связанных с использованием информа-
ционных технологий, цифровыми данными, интер-
нетом и компьютерной средой. Эта область права 
появилась в ответ на быстрое развитие техноло-
гий информационной сферы и возникающие пра-
вовые вопросы, связанные с таким развитием. 

Основные аспекты цифрового права вклю-
чают в себя: 

 Защиту данных и конфиденциальности: 
- регулирование сбора, хранения и исполь-

зования персональных данных пользователей, 
обеспечение конфиденциальности информации. 

 Интеллектуальная собственность: 
- охрана авторских прав на цифровые кон-

тенты, патенты на программное обеспечение, 
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товарные знаки и другие виды интеллектуальной 
собственности. 

 Электронная коммерция: 
- правовые аспекты онлайн-торговли, элек-

тронных платежей и заключения сделок в вирту-
альной среде. 

 Кибербезопасность: 
-защита от кибератак, нормы и стандарты по 

обеспечению безопасности информационных 
систем и данных. 

 Цифровые права и свободы: 
- гарантии свободы слова, доступа к инфор-

мации и других прав пользователей в интернете.
 Электронное правительство (э-государ-

ство): 
- регулирование использования информаци-

онных технологий в государственных органах и 
оказание государственных услуг онлайн.

 Международное цифровое право: 
-правила и нормы, регулирующие междуна-

родные информационные отношения и междуна-
родное сотрудничество в сфере цифровых техно-
логий. 

Материалы и методы
Цифровое право имеет большое значение в 

современном мире, так как оно влияет на практи-
чески все сферы жизни, включая бизнес, поли-
тику, социальные отношения и многое другое. Оно 
способствует балансу между инновациями и пра-
вовой защитой, а также обеспечивает безопас-
ность и права пользователей в цифровой среде 
[1]. Законодательство выделяет три вида цифро-
вых прав: 

• утилитарные цифровые права; 
• цифровые финансовые активы; 
• цифровые права, включающих одновре-

менно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права. 

Источники и нормы российского права, кото-
рые позволили определить систему информаци-
онного права, определяются следующими юриди-
ческими ограничениями: Международные дого-
воры, которые приняты и регламентируются на 
территории Российской Федерации Конституция 
Российской Федерации Нормативные акты, кото-
рые прописаны субъектами Российской Федера-
ции, а также органами местного самоуправления. 
Подзаконные акты, в том числе указы Президента 
Российской Федерации. Законы, созданные на 
федеральном уровне. В это число входят также 
федеральные конституционные законы и прочие 
кодексы страны. Постановления, которые подпи-

саны и созданы Правительством Российской 
Федерации и прочие нормативные акты ведомств 
и министерств. 

Цифровое право регулирует:
• интернет аккаунт, права пользования циф-

ровыми услугами (доступ к соцсети или онлайн-ки-
нотеатру);  

• аналоги денег (электронные кошельки, 
криптовалюты, деньги на счету в онлайн-игре); 

• объекты интеллектуальной деятельности 
(тексты, аудио- и видеозаписи); 

• цифровая подпись (простая, усиленная, 
квалифицированная);

• технологии беспроводной связи; 
• нейротехнологии и искусственный интел-

лект; 
• технологии виртуальной и дополненной 

реальности; 
• технологии распределенного реестра; 

квантовые технологии; 
• новые производственные технологии;
• компоненты робототехники и сенсорика и 

т.д. 
Обычно цифровые активы сочетают как 

минимум два, а то и все три типа. Например, про-
филь в компьютерной игре содержит экономиче-
скую составляющую и выступает хранилищем 
виртуальных покупок, а еще показывает резуль-
таты интеллектуальной деятельности: внешний 
вид персонажа или оформление игрового поля. 
Право электронно распоряжаться денежными 
средствами со счета в банке [3]. Право требовать 
передачи исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и/или прав 
использования результатов интеллектуальной 
деятельности. 

Результаты
Закон вводит в ГК РФ статью 141.1, в кото-

рой закрепляется понятие «цифровое право». 
Согласно документу, цифровые права представ-
ляют собой «обязательственные и иные права, 
содержание и условия осуществления которых 
определяются в соответствии с правилами инфор-
мационной системы». «Цифровое право» само по 
себе является достаточно большой проблемой 
для государства, потому как, право само по себе 
есть, хотя и законодательно оно утверждено в ста-
тье 141.1 ГК РФ, но по факту его нет, большинство 
юристов не признают вообще существования 
такого права, хотя в реалиях жизни мы огромное 
количество времени проводим в цифровом про-
странстве. Люди работают и отдыхаю в интернете. 
Получается, что большую часть жизни мы прово-
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дим в сети. Но наш права, цифровые права, никак 
не могут признать, появилось название в Граж-
данском кодексе «Цифровое право». Оборот циф-
ровых прав (осуществление, передача, залог, 
ограничение распоряжения и пр.) допускается 
только с помощью внесения записей в информа-
ционную систему без обращения к третьему лицу. 
С самого начала цифровое право рассматрива-
лось не как отдельная часть права, а скорее как 
совокупность рассматриваемых разнонаправлен-
ных правовых норм, относившимся к интернет-от-
ношениям. В некоторых странах до сих пор оста-
ется такая позиция по формированию «цифрового 
права» [5]. То есть скорее в нашем понимании 
использовать формулировку «цифровое право» 
нельзя, скорее это можно назвать интернет-пра-
вом, так статья 141.1 вводит понятия «цифрового 
права», которое включает в себя следующую 
дефиницию: «Цифровыми правами признаются 
названные в таком качестве в законе обязатель-
ственные и иные права, содержание и условия 
осуществления которых определяются в соответ-
ствии с правилами информационной системы, 
отвечающей установленным законом признакам». 
То есть законодатель конкретизировал, что можно 
отнести непосредственно к цифровому праву [4].

Обсуждение 
Мы переживаем век цифровизации и всту-

пление в новую эру информационных технологий, 
невозможность понять их приведет к ряду про-
блем по их распределению. Изначально в проекте 
государственной думой эти права были привязкой 
для децентрализованных платформ в сети интер-
нет, которые служат заработком. Данное опреде-
ление помогло определить смысл этого термина, 
но ведь нельзя свести цифровое право только к 
одним децентрализованным платформам, поэ-
тому законодатель принимает решение расши-
рить понятия «цифрового права», в силу чего воз-
никают другие проблемы, а не слишком ли боль-
шой объем прав включен в него, например право 
на создание картины, будет регулироваться автор-
ским правом, а право на создание этой же кар-
тины в сети интернет, с использование интернет 
ресурсов будет регулироваться цифровым пра-
вом? Или мы получим новые подвиды прав, циф-
ровое авторское право? Или другой пример отно-
сительно покупок, например, в интернет-магази-
нах? Если мы покупаем продукты в обычном мага-
зине, то это будет договор розничной торговли, а 
если я покупаю в интернет-магазине, то получа-
ется это должен быть цифровой договор рознич-
ной торговли? То есть практически любую отрасль 

права мы можем перевести в киберпространство 
и назвать цифровой, прописав лишь особенности 
заключения таких сделок? На самом деле впадать 
в крайности не нужно, проблема лишь в том, что 
непосредственно можно отнести к цифровому 
праву, которое трактует нам законодатель, а что 
собственно никакого отношения к нему иметь не 
будет.

Заключение
Необходимо определиться, откуда, соб-

ственно, пошло цифровое право и что изначально 
оно под собой подразумевало. Может цифровое 
право появилось вместе с созданием первого ком-
пьютера или сети интернет. Для нашей ситуации, 
наверное, подойдет следующая трактовка. Ска-
жем, наверное, правильно, законодательно сфор-
мулировано оно только недавно, с 1 января 2020 
года появился Федеральный закон, первый Феде-
ральный закон, регулирующий деятельность 
инвестиционных платформ, который, собственно, 
позволил создать правовые механизмы, регулиру-
ющие отношения, возникающие при финансиро-
вании и инвестировании проектов широким кругом 
инвесторов с использованием информационных 
технологий.

Например, В.Д. Зорькин считает, что «циф-
ровизация социальной жизни привела к появле-
нию ранее неизвестных так называемых цифро-
вых прав. Под цифровыми правами понимаются 
права людей на доступ, использование, создание 
и публикацию цифровых произведений, на доступ 
и использование компьютеров и иных электрон-
ных устройств, а также коммуникационных сетей, 
в частности сети Интернет» то, что можно назвать 
как раз таки digital law [2]. Гражданский кодекс 
дает нам немного другое понятие, хотя и носящие 
очень общий характер. Формулировка закона 
несет достаточно общую дефиницию. По такой 
формулировке к «цифровым правам» можно отне-
сти и бонусы различных программ магазинов и 
банков.

Для решения данного противоречия законо-
датель должен создать новую формулировку циф-
ровых прав, вполне возможно конкретизировав 
каждое из них, уточнив, по категориям, или же 
наоборот, выделив все, что можно отнести к «циф-
ровым правам» в отдельный федеральный закон, 
таким образом регламентировать их регулирова-
ние в условиях современной цифровой эконо-
мики. Возможно выделить по аналогии с европей-
скими странами, интернет-право, и тогда можно 
предположить, что цифровые права будут «объек-
том интернет права».
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Аннотация. В настоящее время происходит возможность применения цифровых тех-
нологий в различных сферах жизни, как в техническом пространстве, для реализации таких 
технологий в целях создания механизмов, имеющих способность для упрощения жизни на-
селения, так и в научных рекомендациях, начиная от тем размышления возможности при-
менения искусственного интеллекта, до его реализации в современном мире. Искусствен-
ный интеллект является одним из ведущих элементов научной деятельности государ-
ства, как на национальном уровне, так и межгосударственном, в форме обмена информа-
цией, установление общих правил регулирования возможности применения искусственного 
интеллекта, принципов его деятельности. Искусственный интеллект является относи-
тельно новым элементом государственного регулирования, в связи с этим существуют 
проблемы регулирования с точки зрения законодательства. В данной статье изучается 
законодательное регулирование отношений, связанных с применением искусственного ин-
теллекта и цифровых отношений в целом. Было произведено изучение «Стратегии разви-
тия информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». В статье 
также были определены нормативно-правовые акты Российской Федерации, которые ре-
гулируют цифровые отношения, связанные с применением или возможностью применения 
искусственного интеллекта. В результате изучения законодательства Российской Феде-
рации в области применения искусственного интеллекта было выявлено наличии необхо-
димости изменения определенных положений в сфере трудового права, а именно в сфере 
стандартов, связанных с безопасностью работников, их времени работы и взаимодей-
ствии с искусственным интеллектом. Определили важные проблемы регулирования, от-
сутствия необходимых норм в законодательстве Российской Федерации, относительно 
возможности реализации искусственного интеллекта. Важным стоит отметить упуще-
ние законодателем процесса привлечения лица к ответственности, при нарушении законо-
дательстве искусственным интеллектом, отсутствие состава правонарушения либо 
преступления, субъекта, меры наказания.

Ключевые слова: автоматизация труда, автоматизация научного труда, искус-
ственный интеллект, краудсорсинг, «умный» робот, правовое регулирование труда, 
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
IN THE AUTOMATION OF SCIENTIFIC WORK

Annotation. Currently, it is possible to use digital technologies in various spheres of life, both 
in the technical space, for the implementation of such technologies in order to create mechanisms 
that have the ability to simplify the life of the population, and in scientific recommendations, ranging 
from thinking about the possibility of using artificial intelligence to its implementation in the modern 
world. Artificial intelligence is one of the leading elements of the scientific activity of the state, both at 
the national level and interstate, in the form of information exchange, the establishment of general 
rules for regulating the possibility of using artificial intelligence, the principles of its activities. Artificial 
intelligence is a relatively new element of government regulation, and therefore there are regulatory 
problems from the point of view of legislation. This article examines the legislative regulation of rela-
tions related to the use of artificial intelligence and digital relations in general. The study of the “Strat-
egy for the development of the Information Society in the Russian Federation for 2017-2030” was 
carried out. The article also identified regulatory legal acts of the Russian Federation that regulate 
digital relations related to the use or possibility of using artificial intelligence. As a result of studying 
the legislation of the Russian Federation in the field of artificial intelligence, it was revealed that there 
is a need to change certain provisions in the field of labor law, namely in the field of standards related 
to the safety of employees, their working hours and interaction with artificial intelligence. We identi-
fied important regulatory problems, the lack of necessary norms in the legislation of the Russian 
Federation, regarding the possibility of implementing artificial intelligence. It is important to note the 
omission by the legislator of the process of bringing a person to justice, in case of violation of legis-
lation by artificial intelligence, the absence of an offense or a crime, a subject, a punishment meas-
ure.

Key words: labor automation, automation of scientific work, artificial intelligence, crowdsour- 
cing, “smart” robot, legal regulation of labor, transparency of information.

Если присмотреться к некоторым техно-
логиям, которые во многих сферах 
называют «интеллектуальными», то 

можно увидеть, что в наши дни они в основном 
используются для автоматизации работы, т.е. для 
технологического выполнения рабочих процес-
сов, которые ранее полностью или частично 
выполнялись людьми. Феномен автоматизации 
труда в период начиная с 2008 года по настоящее 
время исследовался в области трудовых исследо-
ваний, инженерной психологии и других смежных 
дисциплин. В то время как в исследованиях труда 
особый интерес представляет исследование и 
определение потенциала взаимозаменяемости 
технологий автоматизации и отражение на взаи-
модействие с трудоспособным населением, в 
инженерной психологии и исследованиях челове-
ческого фактора основное внимание уделяется 
изучению механизмов действия на индивидуаль-
ном уровне. Можно предположить, что примене-
ние искусственного интеллекта (Далее-ИИ) может 
сказаться на развитие автоматизации научной 
работы.

В современном мировом сообществе суще-
ствует проблема, которая является проблемой 
межгосударственного характера, это проблема 
отсутствия норм регулирования ИИ. Рассматри-
вая правовое регулирование отдельных госу-
дарств, можно определить нормы, по регулирова-
нию некоторых сфер ИИ, которые признаются 
поверхностными, не дающих конкретизацию, в 
результате чего возникает некого рода правовое 
регулирование с наличие больших проблем в 
праве. Основной законодательный акт, регулиру-
ющий ИИ на территории Российской Федерации 
определяются в Указе Президента Российской 
Федерации от 10 октября 2019 года №490 «О раз-
витии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации», [3] утвердившим «Национальную 
стратегию развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 года». В результате изучения дан-
ного Указа были выделены некоторые важные 
принципы в сфере применения технологий по 
совершенствованию ИИ, к которым следует отне-
сти принцип законности, принцип безопасности. 
Также внимание уделяется на полученный резуль-
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тат, который должен характеризоваться принци-
пами понятности для его определения и объясни-
мым, для понимания его деятельности. Для каж-
дого государства является важным наличие «Тех-
нологического суверенитета», который делает 
государство независимым от других государств, с 
точки зрения наличия технологий, как техниче-
ских, так и теоретических.

Законодательство Российской Федерации 
находится в стадии совершенствования норма-
тивно-правовой базы, в связи с этим для повыше-
ния конкретизации ИИ был принят Федеральный 
закон от 24 апреля 2020 года №123-ФЗ «О прове-
дении эксперимента по установлению специаль-
ного регулирования в целях создания необходи-
мых условий для разработки и внедрения техно-
логий искусственного интеллекта» [5], который 
является первым нормативно-правовым актом, 
принятый для осуществления вышеуказанной 
цели.

Относительно каждого региона Российской 
Федерации по возможности проведения в них 
использование средств и технологий ИИ, без пра-
вового регулирования был принят закон от 24 
июля 2020 года «Об экспериментальных право-
вых режимах в сфере цифровых инноваций в Рос-
сийской Федерации» [7].

Сфера ИИ представляет собой не одну, а 
совокупность технологических информационных 
решений, которые представляют элемент повы-
шенного внимания законодателя, ученых, теоре-
тиков и практиков, в результате чего быстро 
совершенствуется. Как было сказано ранее, зако-
нодательство Российской Федерации находится 
на стадии конкретизации общих положениях в 
сфере ИИ, в результате чего отсутствие полноцен-
ного регулирования деятельности ИИ влечёт 
наступление опасности для населения, и всего 
государства, так как нет определения состава 
нарушения, лиц попадающих под ответственность 
и сама ответственность, тем самым совершение 
действий противоправного характера останутся 
без наказания, что нарушает нормы и принципы 
административного, уголовного, гражданского 
законодательства Российской Федерации [8].

Исследования по оценке потенциала замены 
технологий автоматизации обычно основаны на 
доле рутинных действий, то есть регулярно повто-
ряющихся процессов в работе, описанных в про-
филях должностей или в самоотчетах. Чем 
больше доля этих мероприятий, тем факт выпол-
нения работы при помощи применения техноло-
гий возрастает. Основное предположение здесь 
заключается в том, что рабочие задачи могут быть 
автоматизированы, если их можно полностью 
описать и выполнить с помощью компьютерного 
приложения. Вот как, например, исследование 

Центра европейских экономических исследова-
ний (ZEW) пришло к выводу, что «новые техноло-
гии не только способны заменить рутинный руч-
ной труд, но, прежде всего, что работа с высокой 
долей интеллектуальной рутинной работы все 
чаще заменяется [5].

Уже сегодня появляются новые формы 
работы, ставшие возможными благодаря цифро-
визации, такие как: краудсорсинг, на фоне плат-
форменной экономики, глобальной конкуренции 
среди высококвалифицированных работников. 
Эти новые формы работы часто сопровождаются 
нестабильными трудовыми отношениями.

Стоит отметить, что «краудсординг» находит 
свое отражение во многих правовых актах Прави-
тельства Российской Федерации, и других право-
вых документах, как пример можно отнести это: 
«Прогноз научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года», дан-
ное понятие здесь раскрывается как элемент воз-
можности совершенствования ИИ.

Приказ Минстроя России от 30.12.2020 № 
913/пр «Об утверждении методических рекомен-
даций по вовлечению граждан, их объединений и 
иных лиц в решение вопросов развития городской 
среды». Данный Приказ не определяет «краудсор-
синга» как нечто фантастическое, в общих чертах 
говорится об отсутствие конкретизированного 
регулирования данной области.

Рассматривая интеллектуальную работу 
многие считают, что она не может быть автомати-
зирована, если предполагает поиск решений, в 
которых не указана ни цель, ни путь к достижению 
цели [4]. С другой стороны, люди могут быть заме-
нены «там, где существуют четкие правила обра-
ботки информации (алгоритмы) и, в принципе, 
также в переходной зоне, где можно указать опре-
деляемые средства поиска (эвристики)».

Технологии редко заменяют целые профес-
сии, гораздо чаще автоматизируются лишь отдель-
ные области деятельности на рабочих местах. 
Внедрение автоматизированных систем на рабо-
чих местах не только вызывает изменение трудо-
вой деятельности занятых там людей, но и влечет 
за собой риски, которые необходимо учитывать 
при проектировании этих рабочих мест и обуче-
нии персонала. Эти риски заключаются главным 
образом в неправильной реализации степени 
автоматизации в случае 

частичной автоматизации с точки зрения 
профессиональной науки. Можно предположить, 
что это затронет и частично автоматизированную 
научную работу, особенно сбор и обработку дан-
ных.

Аналитика в правовом регулировании сферы 
ИИ и внедрения в трудовую сферу играет важную 
роль, которая подтверждается такими статистиче-
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скими данных специализированных на этом цен-
трах, как: «McKinsey Global Institut», как основной 
и лидирующий центр, а также другими, в том 
числе и российскими, как «Центр стратегических 
разработок» (Далее - ЦСР), и другие. Результа-
тами аналитической деятельности такими цен-
трами являются различные работы, можно отме-
тить: «Искусственный интеллект, автоматизация и 
будущее труда: десять вопросов, которые нужно 
разрешить» [9], «Искусственный интеллект и 
робототехника и их влияние на рабочее место» 
[10], «Будущее рынка труда. Противоборство тен-
денций, которые будут формировать рабочую 
среду в 2030 году», а также другие [6].

Что касается прогнозирования одного из ука-
занного центра, то с точки зрения положительного 
развития ИИ ближе к 2030 году, возможно:

1. Автоматизация рабочих мест на опреде-
лённого рода профессий, попадающих под воз-
можность применения ИИ будет осуществлена 
приблизительно на 50%;

2. Складывая всю деятельность в единую, то 
возможность автоматизации попадает под 1/3, в 
результате которой произойдет изменение в 
сфере трудовых отношений у работников [11].

По состоянию на текущий год можно сказать, 
что на научную работу также повлияет автомати-
зация, основанная на искусственном интеллекте и 
других цифровых технологиях. С одной стороны, 
это изменит деятельность и тем самым, несо-
мненно, принесет облегчение от нелюбимой и не 
добавляющей ценности рутинной деятельности 
(особенно в административной сфере). С другой 
стороны, однако, это также будет способствовать 
экспорту рабочей силы и глобальному конкурент-
ному давлению в науке. При внедрении новых 
технологий автоматизации пользователей сле-
дует продолжать информировать о том, как пра-
вильно использовать эти технологии, и необхо-
димо создать базовое понимание механизмов и 
ограничений этих технологий.

Рассматривая с точки зрения приведение в 
реальность и совершенствование цифровизации, 
с применением ИИ, отражение будет также и на 
следующих факторах:

- относительно мгновенное получение необ-
ходимой информации относительно работников, 
их характеристики и подходящих им по набору 
признаков работодателей, посредством использо-
вания сети «Интернет», «Мессенджеров»;

- повышение желания работодателя по нахо-
ждению образованных и наделённых полезными 
качествами работников, то есть повышенная кон-
куренция для достижения своих целей;

- совершенствование цифровых знаний, 
цифровых прав с большим отрывом от прежнего 
опыта [7].

И до сих пор мало что известно о влиянии 
ИИ на инновационную групповую работу — форму 
работы, которая особенно широко распростра-
нена в некоторых научных дисциплинах. По-преж-
нему существует неопределенность относительно 
новых рабочих задач и рабочих мест, которые 
будут созданы с помощью технологий искусствен-
ного интеллекта. В результате ни образователь-
ные учреждения, ни компании не могут оценить, 
какие навыки понадобятся сотрудникам в ближай-
шие годы, чтобы справиться с будущими рабо-
чими задачами в цифровом мире труда.
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tendenciĭ, kotorye budut formirovat’ rabochuyu sredu 
v 2030 godu. Analiticheskiĭ doklad. Praĭsvoter-
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ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Аннотация. Статья посвящена анализу современных информационных технологий, 
использованию их органами внутренних дел при чрезвычайных обстоятельствах. Проведе-
на работа по исследованию различных подходов к понятию «информация» и «технология». 
Именно информация является основным условием и средством обеспечения процесса 
управления органов внутренних дел. Автором подробно рассмотрено понятие «информа-
ционные технологии» с научной и законодательной точки зрения, предложены собствен-
ные формулировки «информационным технологиям» и «современным информационным 
технологиям». Информационные технологии выступают в роли консолидирующего меха-
низма для эффективного управления органами внутренних дел в случае чрезвычайных си-
туаций. При чрезвычайных обстоятельствах информационные технологии позволяют по-
лучить необходимую информацию, реально отражающую характер и масштаб происше-
ствия, проанализировать задействованные средства для ликвидации последствий, опре-
делить опасность для населения, взаимодействовать с гражданами, организациями, орга-
нами власти. Понимая значимость этого аспекта, Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации внедряет информационные системы для обеспечения безопасности в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций, что позволяет минимизировать материальный ущерб и 
снизить число жертв и пострадавших среди населения. Создание, развитие и использова-
ние государственных информационных систем осуществляются через единую цифровую 
платформу Российской Федерации, известной как «ГосТех». Делается вывод о динамичном 
развитии информационно-аналитического обеспечения деятельности подразделений МВД 
России в сегменте технологической трансформации. С внедрением системы сервисов, 
средств коммуникации, существенно повышается качество информационной поддержки 
процессов управления, что помогает работе сотрудников  полиции по охране обществен-
ного правопорядка в условиях разнотипных чрезвычайных обстоятельств.

Ключевые слова: информация, технология, информационные технологии, информа-
ционная безопасность, современные информационные технологии, информационная си-
стема, информационное обеспечение, информационная поддержка, чрезвычайные ситуа-
ции, чрезвычайные обстоятельства.
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thor considers in detail the concept of «information technology» from a scientific and legislative point 
of view, offers his own formulations of «information technology» and «modern information technolo-
gy». Information technologies act as a consolidating mechanism for the effective management of 
internal affairs bodies in case of emergencies. In emergency situations, information technology al-
lows you to obtain the necessary information that really reflects the nature and scale of the incident, 
analyze the means involved to eliminate the consequences, identify the danger to the public, interact 
with citizens, organizations, and authorities. Realizing the importance of this aspect, the Ministry of 
Internal Affairs of Russia and the relevant territorial bodies of internal Affairs are implementing infor-
mation systems to ensure security in emergency situations, which allows minimizing material dam-
age and reducing the number of victims and injured among the population. The creation, develop-
ment and use of state information systems are carried out through a single digital platform of the 
Russian Federation, known as GOSTECH. The conclusion is made about the dynamic development 
of information and analytical support for the activities of the departments of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia in the segment of technological transformation. With the introduction of a system of 
services and means of communication, the quality of information support for management processes 
is significantly improved, which helps the work of police officers to protect public order in conditions 
of various types of emergencies.

Key words: information, technology, information technology, information security, modern in-
formation technology, information system, information support, information support, emergencies, 
extraordinary circumstances.

Наступившее время информацион-
но-технологической цивилизации кон-
статируется целеполагающим приори-

тетом, ресурсом обеспечения безопасности обще-
ства для решения управленческих задач, посред-
ством власти информации и интеллекта. 
Безусловно, использование информационных 
технологий современного времени, позволяет 
своевременно принимать управленческие реше-
ния, влияющие на оперативность предупрежде-
ния чрезвычайности в обществе, эффективность 
реализации комплекса необходимых мероприя-
тий при ЧО в реальном времени. 

Стратегия развития информационного 
общества отмечает, что «…информационные и 
коммуникационные технологии стали частью в 
сферах государственного управления, обеспече-
ния безопасности государства, правопорядка» 
[14]. То есть, информационные технологии сегодня 
стали доминирующим фактором оптимизации 
любого федерального органа исполнительной 
власти, в т.ч. и МВД России. На сегодняшний день 
в России создается специальный «интернет для 
властей». В данный интернет-сегмент будет пре-
доставлен доступ по персональным личным иден-
тификаторам, для правительственных, федераль-
ных, правоохранительных органов госвласти, из 
любой точки мира. Ключевая задача проекта – 
мониторинг управления и информационной безо-
пасности [9]. 

В целях повышенного внимания к информа-
ционной составляющей, с одной стороны, с дру-
гой – наличием в нормативных документах, науч-
ных исследованиях разночтений, обязывает рас-
смотреть сущность «информационные техноло-
гии» в терминологическом контексте. 

В научных исследованиях В.А. Анульцина, 
Ш.Х. Гонова, В.Н. Лебедева, В.Ю. Петрова, Т.В. 
Минькович, И.А. Мизина, И.Н. Синицына, Б.Г. 
Доступова, В.Н. Захарова, А.Н. Красавина, Н.А. 
Кузнецова, а также В.А. Любецкого и многих дру-
гих, помимо понятия «информационные техноло-
гии», используются термины «компьютерные тех-
нологии», «современные информационные техно-
логии» и «информационно-коммуникационные 
технологии» [6]. Возникает вопрос: «Возможно ли 
считать их полными синонимами?»

В соответствии с Федеральным законом 
№149 от 2006 года, понятие «информационные 
технологии» включает в себя процессы и методы 
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставле-
ния и распространения информации, а также спо-
собы осуществления данных процессов и мето-
дов.

Понятие «информационные технологии» 
включает в себя компоненту, которая происходит 
от слова «информация», она является ключевой 
составляющей в информационном обеспечении. 
В соответствии со статьей 2 Федерального закона 
№ 149-ФЗ, под информаций понимается сведения 
или данные, независимо от их формы представ-
ления. Этот термин может включать в себя сведе-
ния, знания и сообщения о различных событиях, 
деятельности и других аспектах окружающего 
мира, которые человек способен воспринимать.

Современная наука также рассматривает 
эту концепцию, учитывая контекст различных 
отраслей. В случае правоохранительных органов, 
к которым относятся отделы полиции, деятель-
ность осуществляется в условиях постоянного 
потока информации. Этот поток информации 
может поступать извне напрямую, при этом каса-
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ясь сферы их специализации, внутри самой 
системы, чтобы использоваться для ее внутрен-
него устройства и функционирования, а также 
изнутри в рамках принципов открытости и публич-
ности, что считается необходимым условием для 
организации работы. Наконец, информация явля-
ется основным условием и средством обеспече-
ния процесса управления ОВД [8].

Информация отражает интегрированное 
понятие, представляя собой правовую, оператив-
но-служебную, социальную, статистическую и др. 
направленности. То есть, информация, использу-
емая в зависимости от функциональных обязан-
ностей в процессе реализации задач, возложен-
ных на ОВД.

Согласно приказу МВД России № 736, каса-
ющемуся работы органов внутренних дел, пони-
маем систему информации как набор данных, 
необходимых для эффективного управления и 
функционирования органов внутренних дел. Такая 
система может включать в себя:

– правовую основу – задачи, принципы, а 
также условия исполнения, что подтверждается в 
приказе МВД России № 736, который регулирует 
деятельность органов внутренних дел;

– информацию о текущей оперативной 
обстановке – данные о правонарушениях, их при-
чинах, аномальных явлениях, выходящих за 
рамки установленного общественного порядка, и 
конечно же об участниках противоправных дей-
ствий и других соответствующих факторах;

– сведения о деятельности МВД России, 
оценках взаимодействия с общественностью, а 
также с другими органами, к которым мы можем 
отнести МЧС и прокуратуру, представляют слу-
жебную информацию о ходе работы системы пра-
воохранительных органов;

– социальную информацию, отражающую 
ситуационную составляющую о прошлом, настоя-
щем и нашем будущем [10].

То есть, как отмечает советский академик 
В.Г. Афанасьев, «информация – это условие, 
средство, фактор функционирования и развития 
общества, жизни и развития человека» [3].

По нашему убеждению, понятие «информа-
ционные технологии» базируется на термине 
«технология» – (от греч. techne – мастерство, уме-
ние; logos – знания), т.е. умение работать с инфор-
мацией. Но для того, чтобы работать с информа-
цией, ее анализа, принятия решений и т.д., необ-
ходим комплекс соответствующего инструмента-
рия ИТ. В настоящее время основным средством 
обработки информации является компьютер. Его 
внедрение в информационную сферу определяет 
этап эволюции информационных технологий. 
Компьютерные технологии представляют собой 
неотъемлемую часть информационных техноло-

гий, где все процессы обработки информации осу-
ществляются с применением компьютерной тех-
ники. Помимо компьютеров, в арсенал информа-
ционных технологий входят разнообразное тер-
минальное оборудование для ПК различных 
классов, компьютерные сети, программное обе-
спечение (включая языки программирования, 
трансляторы, компиляторы, операционные 
системы, пакеты прикладных программ и другое), 
базы данных, а также специалисты, различные 
технические и программные средства связи и 
многое другое [13].

Современные информационно-коммуника-
ционные технологии являются ключевым компо-
нентом информационных систем. Они обеспечи-
вают эффективную передачу информации и 
доступ к разнообразным информационным ресур-
сам в различных сферах деятельности, используя 
компьютерное оборудование. В контексте совре-
менных достижений в информационных техноло-
гиях, они базируются на передовой технической 
составляющей компьютеров, отвечающей совре-
менным требованиям. В настоящее время ком-
пьютерные системы создаются с использованием 
высокопроизводительного оборудования для хра-
нения, передачи и фильтрации трафика, обеспе-
чивающего защиту от вредоносных угроз [7].

Таким образом, понятие «информационные 
технологии» – это обобщающий термин, включаю-
щий технические, программные, документальные 
средства для выполнения определенных дей-
ствий с информацией. Относительно данного 
определения, «информационно-коммуникацион-
ные технологии», являясь частью ИТ, организуют 
связь и доступ к информационным ресурсам во 
всех сферах деятельности. Ну а «современные 
информационные технологии» (СИТ), понима-
ются как «компьютерные технологии», характери-
зующие научно-техническую, технологическую 
цивилизационность общества. Поскольку все 
информационные технологии непосредственно 
или косвенно зависят от компьютерной техники.

Современное общество активно стремится к 
модернизации человеческой цивилизации путем 
внедрения цифровых технологий в различные 
аспекты повседневной жизни. Однако в процессе 
цифровизации ключевыми компонентами также 
остаются компьютерные технологии (такие как 
компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны), 
телекоммуникационные сети (включая мобиль-
ный интернет, беспроводную связь, широкополос-
ный доступ) и программная инженерия (операци-
онные системы, программное обеспечение, искус-
ственный интеллект).

Поскольку цифровизация становится все 
более значимой и широко распространенной в 
нашей жизни, она требует широкого внедрения на 
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объекты, которые являются ключевыми для обе-
спечения безопасности и функционирования, 
такими как транспортные, энергетические, жилищ-
но-коммунальные услуги, а также социальные 
объекты.

Цифровизация осуществляется через сле-
дующие основные направления: автоматизация 
процессов с применением роботизации; исполь-
зование искусственного интеллекта для умной 
автоматизации; более глубокий анализ информа-
ции; разработку новых методов бизнес-моделиро-
вания и имитационное моделирование, создание 
и улучшение защищенного взаимодействия между 
различными ведомствами с целью оценки зон 
риска, вероятности и возможного ущерба в обла-
сти предотвращения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе при применении технологий 
искусственного интеллекта [11].

Таким образом, каждый из рассмотренных 
понятий, отражает определенный аспект процесса 
становления современной техногенной цивилиза-
ции, характеризующих «информационные техно-
логии». 

Одной из основных задач информационных 
технологий управления ОВД в условиях чрезвы-
чайных ситуаций является обеспечение безопас-
ности населения и территорий, а также удовлетво-
рение информационных потребностей всех 
сотрудников, участвующих в принятии решений, 
без исключения [1].

Особенностями информационных техноло-
гий как механизма эффективности управления 
ОВД при чрезвычайных обстоятельствах, высту-
пают следующие аспекты: 

– получение информации, адекватно отра-
жающей объективную реальность, характер, мас-
штаб развития ЧС; 

– анализ данных о силах и средствах, задей-
ствованных при ЧО, их готовность, возможных 
опасностей для населения, особо важных объек-
тов в зоне СЧ и др.;

– совершенствование методов работы с 
массивами информации посредством средств 
технологического процесса – программно-аппа-
ратных, информационных, методических, техни-
ческих и др. комплексов;

– управляющие воздействия руководящим 
составом ОВД (четко поставленные цели, компе-
тентные консультации, инструкции, взаимодей-
ствие по вопросам безопасности жизнедеятельно-
сти граждан и организаций с органами власти всех 
уровней, МЧС, дисциплина и др.);

– своевременная обработка и доставка 
информационных потоков пользователям, а также 
обеспечение их надежности, достоверности и 
полноты;

– учет «человеческого фактора», информа-
ционных помех, перегрузки и т.д. [5].

Одной из ключевых характеристик информа-
ционных технологий для ОВД является возмож-
ность объединения разнородной информации и 
различных функциональных задач в единую 
систему [2].

В условиях чрезвычайных ситуаций, коорди-
нация и управление деятельностью сотрудников 
ОВД по защите и спасению населения и террито-
рий от природных и техногенных катастроф, а 
также оперативная реакция на поступающую раз-
нообразную и быстро изменяющуюся информа-
цию становятся критически важными. Информа-
ционные технологии выступают в роли консолиди-
рующего механизма для эффективного управле-
ния органами внутренних дел в случае 
чрезвычайных ситуаций. Понимая значимость 
этого аспекта, органы, организации и подразделе-
ния системы МВД России внедряют информаци-
онные системы для обеспечения безопасности в 
условиях чрезвычайных ситуаций. Это позволяет 
минимизировать материальный ущерб и снизить 
число жертв и пострадавших среди населения в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
[1].

Вопреки непрерывному прогрессу информа-
ционно-коммуникационных технологий, именно 
человек принимает окончательные решения, 
делая сотрудников неотъемлемой частью всех 
процессов в чрезвычайных обстоятельствах.

С 2011 года в рамках процесса модерниза-
ции МВД России, функционирует Департамент 
информационных технологий, связи и защиты 
информации (ДИТСиЗИ МВД России) [12].

Департамент информационных технологий, 
связи и защиты информации МВД России фокуси-
руется на нескольких основных направлениях 
работы. Это улучшение информационно-комму-
никационных технологий, развитие современных 
цифровых систем связи, управление информаци-
онными ресурсами, координация межведомствен-
ного информационного взаимодействия и внедре-
ние государственных и отраслевых программ по 
информатизации.

На начальном этапе своей работы главной 
задачей для Департамента стало создание вну-
тренней структуры и обеспечение базового техни-
ческого оборудования для подразделений право-
охранительных органов. К 2012 году, несмотря на 
то, что начальные работы в этом направлении 
начались ещё в 2005 году, была развернута еди-
ная информационно-телекоммуникационная 
система (ЕИТКС) на базе единой системы инфор-
мационно-аналитического обеспечения деятель-
ности (ИСОД) МВД России. ЕИТКС позволяет 
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всем управлениям МВД России получать и обра-
батывать оперативную информацию из баз дан-
ных на федеральном, межрегиональном и других 
уровнях. К 2015 году в рамках внедрения инфор-
мационных технологий начала формироваться 
автоматизированная информационно-управляю-
щая система (АИУС), связанная с предупрежде-
нием и ликвидацией чрезвычайных ситуаций. С 
помощью данной системы осуществляется сбор, 
обработка и хранение информации о чрезвычай-
ных ситуациях, управление силами и средствами 
правоохранительных органов, а также электрон-
ное взаимодействие с МЧС [4].

К 2023 году, с использованием расширенных 
ресурсов, в эксплуатацию были введены 35 сер-
висов ИСОД МВД России, включая интегрирован-
ную мультисервисную телекоммуникационную 
сеть (ИМТС). Эта сеть предназначена для обеспе-
чения сотрудников органов внутренних дел 
мобильным доступом к информационным ресур-
сам системы. Кроме того, введена система межве-
домственного электронного документооборота 
(МЭДО). Основная цель МЭДО заключается в 
улучшении управленческих процессов в государ-
ственных органах путем сокращения расходов на 
обмен, обработку и контроль документации между 
государственными структурами, отделами и орга-
низациями, а также в обеспечении безопасности и 
надежности документооборота. Развитие автома-
тизированной информационно-управляющей 
системы (АИУС) по предотвращению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций способствует сбору 
информации, обработке и хранению информации 
о ЧС, своевременному принятию управленческих 
решений относительно сил и средств МВД Рос-
сии. В дополнение к этому, МВД России активно 
участвует в разработке и улучшении других госу-
дарственных информационных систем, таких как 
система «112», система ГЛОНАСС и АПК «Безо-
пасный город» [9].

С начала апреля 2023 года создание, разви-
тие и использование государственных информа-
ционных систем осуществляются через единую 
цифровую платформу Российской Федерации, 
известной как «ГосТех». Эта платформа применя-
ется для информационных систем федеральных 
и региональных органов власти, за исключением 
тех, которые работают с информацией, содержа-
щей государственную тайну, служебную тайну в 
области обороны или тайну следствия. С 31 мая 
2023 года введен в эксплуатацию сервис ведом-
ственной правовой статистики единой системы 
информационно-аналитического обеспечения 
деятельности МВД России, известный как «Сер-
вис ВПС». В соответствии с национальной страте-
гией, МВД России активно внедряет технологии 
искусственного интеллекта.

Таким образом, констатируем о динамичном 
развитии информационно-аналитического обе-
спечения деятельности подразделений МВД Рос-
сии в сегменте технологической трансформации. 
Несомненно, последние научно-технические 
достижения способствуют эффективности всех 
организационных и управленческих процессов в 
ОВД. Внедрение системы сервисов и средств ком-
муникации в каждом подразделении МВД России 
значительно улучшает качество информационной 
поддержки управленческих процессов. Это помо-
гает сотрудникам полиции более эффективно 
обеспечивать общественный порядок в различ-
ных условиях чрезвычайных ситуаций. Однако, 
следует отметить, что качество средств и систем 
нанотехнологий, не исключает роль человече-
ского фактора. Управление определяется каче-
ством принимаемых управленческих решений 
непосредственно руководителем ОВД, его интел-
лектом, а также должной реализации основопола-
гающих принципов, в которых отражаются роль, 
как руководителя, так и сотрудника ОВД.
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ных и формирующих в целом направления стра-

тегического и экономического развития государ-
ства. Согласно различным статистическим дан-
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ВВП России за 2023 год составил порядка 17,8 
трлн рублей, а доля ЖКХ в структуре ВВП – 3% 
[13]. Значимая роль отраслей заключается в том, 
что в их задачи входит непосредственно благоу-
стройство, увеличение ввода жилья, повышение 
комфорта граждан при пользовании бытовыми и 
коммунальными, а также связанными с ними услу-
гами. 

Развитие технологий, методов и способов 
коммуникации, совершенствование электронных 
сетей в совокупности привели к появлению в 
мировом сообществе такого понятия, как «цифро-
вая экономика» [5, с. 8]. Бабкин А.В. указывает на 
то, что это понятие сложилось и тесно вошло в 
обиход по причине прорывного развития инфор-
мационных технологий, а также в связи с общим 
ускорением глобализации экономики [5, с. 14]. 
Сама концепция цифровой экономики зародилась 
еще в конце ХХ века. Формирование цифрового 
пространства позволило упростить многие эконо-
мические процессы, позволило достичь сокраще-
ния издержек для многих экономических отраслей 
за счет «ухода в цифру» из офлайн-пространств. 

В исследовании Мутолапова Р.Х. указыва-
ется, что «трансформационные процессы миро-
вой экономики являются важным драйвером раз-
вития и активного применения цифровых техно-
логий компаниями и предприятиями во всех стра-
нах мира» [11, с. 210]. Действительно, в 
современных экономических условиях можно 
утверждать, что «цифра» вошла практически во 
все отрасли человеческой жизнедеятельности – 
от коммуникаций (социальные сети) до получения 
ряда государственных услуг посредством 
онлайн-обращения граждан в соответствующие 
органы. Баляшовой Б.К. и Андажевой З.Б. выде-
ляются основные преимущества развития цифро-
вой экономики: развитие коммуникационных 
сетей, свобода доступа к информации, оператив-
ность получения и передачи информации, дистан-
ционное получение и оказание различного рода 
услуг, развитие платежных систем, стирание гра-
ниц между регионами и проч. [6, с. 82].

Вопросы цифровизации, внедрения искус-
ственного интеллекта актуальны и для отрасли 
ЖКХ. Ковалева О.А. указывает на то, что «сегодня 
вопросы цифровизации как никогда актуальны 
для жилищно-коммунального хозяйства» [9], а 
причиной тому автор видит экстенсивное и интен-
сивное развитие внедрения современных техно-
логий во многие отрасли общественной жизни, 
рост уровня притязательности и повышение тре-
бовательности пользователей к качеству оказыва-
емых им услуг. Автором анализируются резуль-
таты опроса ВЦИОМА, согласно которым за 
последние 10 лет уровень удовлетворенности 
населения качеством предоставления услуг ЖКХ 

выросло с 39% до 60% [12]. Ковалева О.А. пред-
полагает, что рост удовлетворенности напрямую 
может быть связан с цифровизацией, которая во 
многом упростила и облегчила процессы получе-
ния населением услуг, проведение определенных 
операций, связанных с ЖКХ и проч. [9, с. 146].

В России цифровизация ЖКХ началась отно-
сительно недавно в отличие от зарубежных стран. 
В Великобритании внедрение цифровых техноло-
гий в сферу ЖКХ позволило достичь интересных 
результатов:

− около 70% домохозяйств взаимодей-
ствуют с представителями отрасли ЖКХ только 
онлайн;

− большая часть оплат по услугам – порядка 
87% потребителями производится также в олайн-
среде;

− более 40% совершенных ДТП регистриру-
ется посредством цифровой коммуникации со 
страховой компанией или через сервисы, анало-
гичные российским «Госуслугам»;

− более 90% сделок, связанных с приобре-
тением или арендой жилья, производятся онлайн, 
или же – платформы служат отправной точкой для 
начала коммуникации между субъектами отноше-
ний и др. [9, с. 143]. 

Кожевникова Н.Г. указывает на то, что циф-
ровизация, поспособствовшая этим изменениям, 
привела и к другим последствиям – сокращению 
издержек предприятий ЖКХ более, чем на 15% [8, 
с. 289]. В частности, это связано с тем, что пред-
приятия частично смогли заменить человеческий 
труд на роботизированный (чат-боты, голосовые 
помощники, онлайн-сервисы по оформлению 
документации). 

В качестве еще одного примера автором 
приводится немецкая практика: в Германии на 
протяжении более 10 лет реализуется комплекс-
ная программа и технология «Умный город», кото-
рая позволила сделать города более технологич-
ными и современными, а также привлекатель-
ными для туристов [8, с. 291]. 

В России цифровизация в отрасль ЖКХ при-
шла совсем недавно. В 2014 году был принят 
Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О 
государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства» [1]. Спустя 2 
года, а именно в 2016 году в России была офици-
ально запущена работа Государственной инфор-
мационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – ГИС ЖКХ). Эта система пред-
полагала, что ее внедрение позволит оптимизиро-
вать и централизовать информацию, связанную с 
использованием жилищного фонда, стоимости и 
перечня услуг по управлению общим имуществом 
в многоквартирных домах (далее – МКД), упро-
стить проведение ряда операций, связанных с 
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оплатой счетов по услугам, задолженностям и 
проч. Главной задачей создания и развития ГИС 
ЖКХ было формирование понятных и прозрачных 

условий обеспечения доступа граждан к широ-
кому перечню данных. Краткая сводка по этапам 
развития ГИС ЖКХ приведена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Этапы развития ГИС ЖКХ в России 

Внедрение ГИС ЖКХ открыло перед населе-
нием целый ряд возможностей получения инфор-
мации и услуг в цифровом формате. Сегодня 
посредством системы можно узнать начисления 
за текущий и предыдущие периоды, вести показа-
ния счетчиков и приборов учета, контролировать 
работы по дому, узнавать о графике капитального 
ремонта дома или отключения водоснабжения в 
связи с ремонтными работами, получать полную и 
открытую информацию о тарифах на жилищ-
но-коммунальные услуги, принимать активное 
участие в обсуждении проблем МКД, направлять 
обращения в государственные органы власти и 
проч. При этом несомненным преимуществом 

платформы выступает отсутствие обязательной 
регистрации: ГИС ЖКХ интегрирована с сервисом 
«Госуслуги», и для входа и выполнения ряда дей-
ствий достаточно авторизоваться только в акка-
унте «Госуслуг», а аккаунт ГИС ЖКХ автоматиче-
ски привяжется к идентификатору. 

Развитие ГИС ЖКХ стало возможным за счет 
цифровизации и внедрения в экономический про-
цессы технологий искусственного интеллекта. Как 
пишет в своем исследовании Мутолапов Р.Х., 
цифровизация ЖКХ обусловлена некоторыми 
факторами, часть из которых представлена на 
рисунке 2.

Рисунок 2 – Факторы цифровизации ЖКХ в России [11]
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Карягиной В.С. указывается главное преи-
мущество цифровизации ЖКХ – это «предостав-
ление широких возможностей для осуществления 
взаимодействия между субъектами права в сфере 
ЖКХ» [7, с. 47]. И, действительно, обратившись к 
функциональному описанию сервиса и цели его 
работы можно отметить, что ГИС ЖКХ – это удоб-
ная платформа, открывающая возможности для 
взаимодействия субъектов (граждан и обслужива-
ющих организаций) в цифровом пространстве с 
минимизацией временных ресурсов и возможно-

стью проведения ряда операций, связанных с 
правами и обязанностями граждан по пользова-
нию услугами в отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Цифровизация отрасли подтверждается и 
количеством проектов по внедрению технологий 
искусственного интеллекта и роботизированного 
труда. На рисунке 3 представлено количество 
стартапов по «оцифровке ЖКХ» в период с 2015 
по 2020 год. 

Рисунок 3 – Количество стартапов по оцифровке ЖКХ, ед. [11, с. 209] 

Удельный вес стартапов по цифровизации 
ЖКХ в общей сумме проектов по жилищным услу-
гам составляет 45%, в рамках коммунальных 
услуг по тепло-, водо-, газо- и электроснабжению 

– 42,7%, а по обращению с отходами – 11,8%. В 
таблице 1 представим лучшие практики примене-
ния инноваций и цифровых решений в сфере 
ЖКХ.

Таблица 1 – Лучшие зарубежные практики по внедрению инновационных  
цифровых решений в ЖКХ [11]

Страна Практика

1 2

Гонконг, Китай Установка компанией Hong Yip Service Company цифровых комплексов ИТ-реше-
ний на основе ИИ, состоящих из датчиков температуры и влажности в помещении

США
Цифровое приложение на смартфон для отслеживания уровня высоты травы газо-
нов, отправляющее автоматически запрос в управляющую компанию при необходи-
мости проведения работ по облагораживанию и благоустройству (компания 
LawnTap)

Мельбрун, Австралия Отслеживание рационального использования воды на очистных станциях город-
ского водоснабжения (компания Melbrun Water)
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Торонто, Канада
Цифровые комплексы водоснабжающей инфраструктуры, оснащенные звукоулав-
ливающими датчиками, реагирующими на шум воды и происхождение аварийных 
ситуаций

Сан-Диего, США Приложения для измерения расходов электроэнергии «LightGrid»

Внедрение цифровых технологий в сферу 
ЖКХ позволяет не только упростить характер ком-
муникационных отношений между субъектами, но 
и способствует повышению эффективности 
использования природных и экономических ресур-
сов за счет механизмов искусственного интел-
лекта. Для каждой из сторон при внедрении циф-
ровых технологий можно выделить преимуще-
ства:

− государство: обеспечение эффективного 
взаимодействия с населением для решения 
вопросов о предоставлении услуг ЖКХ, автомати-
зация деятельности органов государственного 
жилищного надзора и существенное сокращение 
времени на выполнение ряда задач, развитие 
цифровой среды и упрощение процессов оказа-
ния услуг;

− предприятия: минимизация затрат за счет 
оптимизации процессов, сокращения ручного 
труда;

− население: повышение уровня удовлетво-
ренности качеством сферы ЖКХ за счет упроще-
ния взаимодействия с обслуживающими компани-
ями, сокращения времени за счет возможности 
получения всего комплекса информации в рамках 
единых систем и проч. 

В России в качестве инструмента цифрови-
зации активно используется развитие идеи по 
построению «Умных городов» и «Умных ЖКХ». 
Кожевникова Н.Г. и Банных Г.А. указывают на то, 
что «Умный ЖКХ» представляет собой проект, 
направленный на повышение качества управле-
ния городами и подъем уровня жизни в них [8, с. 
293]. Систему авторы подразделяют на три 
уровня, которые приведены на рисунке 4. 

Рисунок 4 – Компоненты системы «Умный ЖКХ» [4, с. 30] 

В целом российская система ЖКХ проходит 
этап оцифровки по двум направлениям. К пер-
вому относятся непосредственно технологии и их 
развитие, ко второму – инструменты повышения 
уровня коммуникаций между субъектами (созда-
ние систем, подобных ЖКХ, в рамках которых 
граждане могут общаться между собой, непосред-
ственно с компаниями, оказывающими услуги, 
органами власти и проч). 

Отдельного внимания заслуживают 
вопросы правового регулирования отношений, 
возникающих в цифровом пространстве относи-
тельно ЖКХ. По сути, предоставление гражда-
нам возможностей получать информацию об 
услугах ЖКХ, тарифах, проводить платежи по 
имеющимся счетам – это общественно-правовые 
отношения, реализуемые через определенные 
механизмы реализации жилищных прав. Под 
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механизмом реализации жилищных прав необхо-
димо понимать совокупность законодательных и 
организационных мероприятий, направленных 
на обеспечение граждан доступом к ЖКХ и 
защите их жилищных прав и интересов. Меха-
низм включает в себя правовые нормы, гаранти-

рующие право на жилище, механизмы реализа-
ции этого права через программы жилищного 
обеспечения, процедуры приобретения, аренды 
недвижимости и проч. На рисунке 5 представ-
лены основные элементы механизма реализа-
ции жилищных прав. 

Рисунок 5 – Основные механизмы реализации жилищных прав [10, с. 194] 

Вопросы правового регулирования и обеспе-
чения жилищных прав граждан в ЖКХ исследу-
ются во многих работах российских авторов. Так, 
Ковалева О.А. указывает на то, что правовое регу-
лирование сферы ЖКХ в России напрямую свя-
зано с действием Федерального закона № 209 «О 
государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства» [9, с. 147]. В 
позиции действующего законодательства постав-
щики услуг обязаны публиковать на платформе 
ГИС ЖКХ информацию о своей деятельности, 
сведения о тарифах на услуги жилищного и ком-
мунального хозяйства и прочую информацию, а 
непосредственно потребители имеют право на 
осуществление контроля качества и объема 
выполняемых операций и услуг, контроля расхо-
дов средств, получение информации о планируе-
мых в МКД работах и проч. Согласно закону, соб-
ственники помещений в рамках платформы имеют 
и возможность инициировать собрания для разре-
шения важных вопросов, в том числе в электрон-
ной форме [1]. 

Настоящий закон является единственным, 
предусматривающим регулирование правовых 
отношений, а вопросы, не освещенные в его рам-
ках, регулируются посредством указов и распоря-
жений Президента и Правительства РФ. 

Ковалевой О.А. выделяется одна из проблем 
механизма регулирования жилищных прав граж-
дан: несогласованность действий между интегри-
рованными сервисами [9, 142]. На практике часто 
встречаются ситуации, когда пользователем услуг 
ЖКХ проведена оплата по счету через аккаунт 
«Госуслуг», но несмотря на интеграцию сервисов, 
на платформе ГИС ЖКХ оплата может не отра-
жаться, и потребитель задается вопросом: кто 
виноват – «Госуслуги», «ГИС ЖКХ» или банк? И 
как решать настоящую проблему? Автор исследо-
вания предполагает, что суть проблемы лежит в 
необоснованности статуса информационных 
платформ. Так, ГИС ЖКХ сегодня в России играет 
роль исключительно информационного портала. 
Через него нельзя заключать договоры, а прин-
ципы открытости и прозрачности при этом можно 
поставить под сомнение. 

Второй немаловажный аспект правового 
регулирования и реализации механизмов жилищ-
ных прав граждан в цифровой среде ЖКХ заклю-
чается в том, что оцифровка ЖКХ позволила запу-
стить в онлайн-процессе процедуры управления 
МКД путем формирования собраний собственни-
ков помещений, при этом, в Жилищном кодексе 
РФ необходимо отразить эту возможность, или 
обозначить ее в рамках Федерального закона № 
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209 «О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства». 

Также автор обращает внимание на про-
блему разрозненности нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы ЖКХ по водо-, газо-, 
электро-, и теплоснабжению. По мнению исследо-
вателя, необходимо объединить принципы вне-
дрения искусственного интеллекта и прочих 
инструментов цифровизации в сферу ЖКХ для 
унификации правового регулирования и надзора. 

В исследовании Карягиной В. С. внимание 
обращается на то, что в России, согласно нормам 
Жилищного кодекса РФ, поставщики услуг и пред-
приятия, реализующие управление МКД, обязаны 
размещать в ГИС ЖКХ информацию о своей дея-
тельности, что позволяет гражданам получать 
своевременную информацию о тарифах, плани-
руемых, работах, направлениях растрат поступа-
ющих от собственников средств и проч. [7, с. 44].

В условиях цифровизации жилищных отно-
шений важное значение имеют корпоративные 
правовые инструменты, такие как решение общего 
собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме. В соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ, общее собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме является органом 
управления этим домом. В его компетенцию вхо-
дят принятие решений о реконструкции и ремонте 
зданий, установление правил использования 
земельного участка, выбор способа управления 
домом и другие важные вопросы.

Для того чтобы общее собрание было право-
мочным, необходимо, чтобы в нем участвовало 
более 50% собственников помещений или их 
представителей. В случае отсутствия кворума, 
годовое собрание должно быть проведено 
повторно. Каждый собственник помещения имеет 
право голоса, пропорционально его доле в праве 
общей собственности на дом.

Решения общего собрания обычно принима-
ются большинством голосов, за исключением 
определенных вопросов, требующих квалифици-
рованного большинства. Также возможно приня-
тие решений без проведения физического собра-
ния, через заочное голосование. Для обеспечения 
проведения заочного обсуждения можно исполь-
зовать Государственную информационную 
систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ), которая помогает автоматизировать про-
цесс и облегчить управление жилищными отно-
шениями.

Кроме того, в жилищном законодательстве 
предусмотрены механизмы ответственности за 
ненадлежащее использование жилья, что вклю-
чает в себя обязанности по ремонту жилых поме-
щений, оплате услуг и другие аспекты жилищных 
отношений. В случае нарушения, взыскивается 

неустойка, и решения могут приниматься с исполь-
зованием цифровых технологий и информацион-
ных систем.

Таким образом, цифровизация играет важ-
ную роль в управлении жилищными отношени-
ями, обеспечивая прозрачность процессов и 
эффективное принятие решений с учетом интере-
сов всех сторон.

Подводя итоги, стоит отметить, что несмотря 
на то, что в России практика цифровизации в 
сфере ЖКХ распространилась не так давно, 
заметны положительные аспекты. Согласно опро-
сам ВЦИОМа, за последние годы уровень недо-
вольства и неудовлетворенности граждан по ока-
занию и получению услуг жилищно-коммуналь-
ного характера снизился более, чем на 20% [12], и 
одной из причин видится глобальное упрощение 
характера взаимодействия населения и постав-
щиков услуг, а также расширение способов реали-
зации гражданами своих прав на получение услуг 
и обязанностей по уплате и проч. 

Что касается механизмов реализации 
жилищных прав, то здесь стоит отметить, что он 
выступает важным инструментом обеспечения 
социальной справедливости и улучшения каче-
ства жизни населения. Четкость и работоспособ-
ность этого механизма играют ключевую роль в 
обеспечении соблюдения жилищных прав граж-
дан в отрасли ЖКХ в том числе и в условиях гло-
бальной цифровизации, в рамках которой разви-
вается современный сектор жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России. 
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Аннотация. В настоящее время система образования, в том числе и высшего образо-
вания, в нашей стране переживает серьезный кризис, обусловленный растущей геополи-
тической, социокультурной и макроэкономической турбулентностью. На этом фоне про-
исходит глубинная трансформация традиционных систем ценностей, всей системы нрав-
ственного воспитания людей, в том числе и в экологической области. Традиционный по-
требительский и гедонистический подход к природе, который привел к формированию 
«общества потребления» (Ж. Бодрийяр), «общества риска» (У. Бек), в условиях глобально-
го экологического кризиса показал свою несостоятельность и ограниченность. Свиде-
тельством тому является существенное ухудшение качества природной среды при пере-
ходе к новому технологическому укладу, растущие экологические риски и угрозы. Общество 
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стоит перед новой гносеологической парадигмой, связанной с необходимостью формиро-
вания современной экологической культуры, составным элементом которой является эко-
логическая ответственность личности и бизнеса.

В исследовании рассмотрен важный аспект формирования современной экологиче-
ской ответственности в вузе – воспитание экологической ответственности студентов. 
На фоне сложившегося множества теоретико-методологических подходов в понимании 
феномена экологической ответственности раскрыты наиболее актуальные вопросы ее 
развития и укрепления, среди которых особо выделены вопросы духовно-нравственного 
воспитания учащихся, развития иммерсивной модели экологического образования, возмож-
ности использования теоретического опыта в развитии представлений о феномене от-
ветственности, накопленного в истории российской гуманитарной мысли.

Ключевые слова: образование, страна, кризис, подход, природа, ответственность, 
воспитание, представление, подход, требование, наука, общество, правонарушение, 
ущерб, последствие, парадигма.
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EDUCATION OF ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IN A MODERN 
UNIVERSITY

Annotation. Currently, the education system, including higher education, in our country is ex-
periencing a serious crisis caused by growing geopolitical, socio-cultural and macroeconomic turbu-
lence. Against this background, there is a profound transformation of traditional value systems, the 
entire system of moral education of people, including in the environmental field. The traditional con-
sumer and hedonistic approach to nature, which led to the formation of a “consumer society” (J. 
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Baudrillard), a “risk society” (U. Beck), in the context of the global environmental crisis, has shown its 
inconsistency and limitations. Evidence of this is a significant deterioration in the quality of the natural 
environment during the transition to a new technological order, increasing environmental risks and 
threats. The society is facing a new epistemological paradigm associated with the need to form a 
modern ecological culture, an integral element of which is the environmental responsibility of the in-
dividual and business.

The study examines an important aspect of the formation of modern environmental responsi-
bility at the university – the education of students’ environmental responsibility. Against the back-
ground of the prevailing set of theoretical and methodological approaches to understanding the phe-
nomenon of environmental responsibility, the most pressing issues of its development and strength-
ening are revealed, among which the issues of spiritual and moral education of students, the devel-
opment of an immersive model of environmental education, the possibility of using theoretical expe-
rience in the development of ideas about the phenomenon of responsibility accumulated in the his-
tory of Russian humanitarian thought are highlighted.

Key words: education, country, crisis, approach, nature, responsibility, upbringing, representa-
tion, approach, requirement, science, society, offense, damage, consequence, paradigm.

Введение
Формирование концепта экологической 

ответственности в современном вузе связано, 
прежде всего, с развитием представлений об эко-
логической ответственности бизнеса. Подготовка 
будущих специалистов для национальной эконо-
мики в условиях современного экологического 
кризиса оказалась перед новыми вызовами, 
одним из которых стала востребованность эколо-
гически грамотных и ответственных специали-
стов. 

Понятие экологической ответственности в 
самом общем виде определено в Законе «Об эко-
логической ответственности в отношении преду-
преждения и ликвидации вреда окружающей 
среде», принятой на третьем пленарном заседа-
нии Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников СНГ от 3.12.2009 г., в котором под эко-
логической ответственностью понимается «созна-
тельное отношение хозяйствующего субъекта к 
нормативно-правовым требованиям охраны окру-
жающей среды на основе понимания им послед-
ствий осуществляемой хозяйственной деятельно-
сти для окружающей среды и добровольно приня-
тых на себя обязанности и готовности осущест-
влять превентивные мероприятия по пре- 
дотвращению ущерба окружающей среде, а также 
добровольно ликвидировать нанесенный ей вред; 
обязанность субъекта правоотношений претер-
петь неблагоприятные последствия в связи с 
нанесением им вреда окружающей среде» [7]. В 
ФЗ № 7 РФ «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 г. предусмотрены уголовная и админи-
стративная ответственность за нанесение ущерба 
ее состоянию [8] , а в Уголовном кодексе РФ – 
определен перечень конкретных экологических 
преступлений и санкции по каждому из них (ст. 
246 – ст. 262) [14]. Аналогично, и в Администра-
тивном кодексе РФ перечислены экологические 

правонарушения, предусматривающие меры 
административной ответственности для физиче-
ских и юридических лиц [6].

На текущий момент в науке сложился опре-
деленный паллиатив представлений об экологи-
ческой ответственности: «экологическая ответ-
ственность», «финансово-экологическая ответ-
ственность», «эколого-правовая ответственность», 
«социально-экологическая ответственность», 
«корпоративная экологическая ответственность», 
«корпоративная социальная ответственность» и 
др. Такое многообразие теоретико-методологиче-
ских подходов к изучению экологической ответ-
ственности не только не позволяет сформулиро-
вать единое, общепризнанное ее понимание и 
научное определение, но и ставит ряд серьезных 
вопросов в области воспитания и образования 
(чему и как учить, чему и как воспитывать), Дума-
ется, не случайным является то обстоятельство, 
что уровень социальной ответственности бизнеса, 
в том числе и его экологической ответственности 
в современном российском обществе остается 
все еще сравнительно низким. По данным 
ВЦИОМ, подготовленным для Экологического 
Форума РСПП в 2023 г., значительная часть совре-
менного российского общества (53% в 2022 г. про-
тив 49% в 2021 г.) не видит улучшения экологиче-
ской ситуации в стране [19]. Это в значительной 
мере, среди всего прочего, связано с состоянием 
экологического образования. Уже на уровне 
школьного образования встает «вопрос о том, как 
написаны учебники», и создается «такое ощуще-
ние, что школьнику в голову хотят впихнуть просто 
все, что достигло человечество к этому времени, 
и это напрягает» [18, с. 31]. Не говоря уже о вузов-
ском экологическом образовании, в котором 
довольно много проблемных (узких) мест.

А ведь именно экологическая ответствен-
ность является одним из направлений организа-
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ции хозяйственной деятельности и важным фак-
тором устойчивого развития общества в целом, 
поскольку способствует сохранению стабильно-
сти окружающей среды [12, с. 15].

Материалы и методы
В исследовании использованы диалектиче-

ский, герменевтический, структурно-функцио-
нальный и программно-целевой методы. Объек-
том исследования является система высшего 
образования (экологический аспект). Предметом 
исследования являются вопросы воспитания эко-
логической ответственности студентов в системе 
современного вузовского образования и ее связь 
с проблемой устойчивого социально-экономиче-
ского развития. 

Результаты и обсуждение
Известна истина, согласно которой «воспи-

тать человека интеллектуально, не воспитав его 
нравственно, — значит вырастить угрозу для 
общества» (Т. Рузвельт). Как известно, ценность 
интеллекта заключается в том, что он обладает 
способностью к постановке и решению задач, гиб-
кой реакцией на различные ситуации, формули-
рованием и проверкой гипотез, освоением окру-
жающей среды и приобретением навыков быстро 
и адекватно ориентироваться в ее изменяющихся 
условиях. Но он ничего не говорит о желании и 
побудительных мотивах человека быть экологиче-
ски ответственным, не раскрывает сам механизм 
формирования такой мотивационный системы в 
области формирования экологической ответ-
ственности студентов. Поэтому закономерно 
встает вопрос о так называемом «зажигании», 
«триггере», «первоначальном толчке» (И. Фихте), 
с помощью которых у человека появляется склон-
ность, а затем и субъектно-осмысленная мотива-
ция и необходимость быть экологически ответ-
ственным.

Здесь особую роль играет воспитание лич-
ности учащихся на всех ступенях образователь-
ного процесса, начиная с дошкольного, и заканчи-
вая послевузовским образованием. И «кодовым 
ключом» к этому процессу было и остается именно 
духовно-нравственное воспитание человека, 
освоение и усвоение им тех ценностных ориента-
ций, всего того аксиологического поля, которые 
предполагают его существование как духовно – 
нравственного существа. Это очень важно иметь в 
виду в контексте специализации, фрагментации и 
растущей инструментализации современного 
высшего образования (андрогогика, эвтагогика, 
хьютагогика. цифровизация, иммерсивное обуче-
ние, инклюзивное обучение, компьютерные сети, 
искусственный интеллект и т. д.). В связи с этим 
особое значение в процессе формирования эко-

логической ответственности студентов приобре-
тает именно мировоззренческий, социально-фи-
лософский контент. 

Одним из наиболее ярких разработчиков 
этого контента в области философии образова-
ния и воспитания был российский философ И. А. 
Ильин (1883–1954 гг.), который сформулировал 
собственное учение о воспитании ответственно-
сти. Он отмечал, что все люди делятся на две 
категории: «одни безответственно ищут в жизни 
или своего наслаждения, или пользы», другие – 
«смысл жизни и не успокаиваются на том потоке 
«ничтожной суеты» и «мелкого сора», в котором 
тонут столь многие» [4, с. 690]. Рассматривая 
человека, относящегося ко второй категории, как 
существо духовное, И. А. Ильин обосновывает 
мысль о том, что «человек как свободное и зрелое 
существо, отвечает за свою жизнь, за ее содер-
жание и направление» [4, с. 693].

Формирование ответственности начинается 
в эмоциональной области, в сфере человеческой 
психики. Психологи полагают, что поведение чело-
века, а ответственность как раз и есть характери-
стика такого поведения, представляет собой 
«явное, видимое, неоспоримое действие – это и 
есть предмет психологии, а вовсе не память, рас-
суждения, воля и прочие невидимые процессы» 
[15, с. 323]. Здесь как раз и скрыта первая причина 
низкого уровня экологической ответственности 
современного человека, как, впрочем, и его соци-
альной ответственности в целом. С одной сто-
роны, все усилия в ее формировании оказыва-
ются психологически интенциальными, т. е. 
направленными на видимое поведение личности, 
когда «невидимой» стороне человеческой дея-
тельности (работе сознания, формированию 
убеждений, роли воли в осуществлении тех или 
иных действий) не уделяется должного внимания. 
С другой стороны, это выглядит диссонансом: 
психология, в том числе и поведенческая психо-
логия, психология личности, социальная психоло-
гия не преподаются в большинстве вузов нашей 
страны. Так, в экономических вузах ее преподава-
ние – это крайне редкое явление. А ведь без зна-
ния психологии потребителей или психологии 
управления вряд ли можно рассчитывать на ответ-
ственное отношение и тем более ответственное 
поведение будущего специалиста. В экологиче-
ской области это оказывается тем более очевид-
ным, что экологические проблемы все в большей 
степени приобретают глобальный контент, когда и 
отвечать вроде бы «не перед кем и незачем». 
Отмечая три главные парадигмы в современном 
глобальном экологическом развитии – лапласов-
ский детерминизм, стохастизм (вероятностную 
определенность в поведении объектов живой при-
роды) и растущую неопределенность в динамике 
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поведения таких объектов или хаос, современные 
исследователи высказывают надежды на разви-
тие системного подхода и системологии в форми-
ровании некоей глобальной экологической ответ-
ственности [9].

Но стоит заметить, что системный подход и 
системность могут быть разными. Отсутствие в 
этой системности «нравственного начала», в 
качестве которой И. А. Ильин называл «волю к 
совершенству», ничуть не приблизит нас к гло-
бальной экологической ответственности, как, 
впрочем, и на региональном или местном уров-
нях. И причиной этому оказывается развитие лич-
ности учащихся вне аксиологического поля духов-
ной культуры, секуляризация их сознания, прагма-
тизация морали, нацеленность на гедонизм и 
голый рационализм, который в своей гипертрофи-
рованной форме превращается в элементарный 
эгоизм. Учение И. А. Ильина о воспитании ответ-
ственности и о «духовной личности» в контексте 
современного глобального экологического кри-
зиса оказывается весьма актуальным. Называя 
духовностью такое состояние человека, когда «он 
живет своими главными силами и глубокими сло-
ями, устремляясь к тому, что человек признает 
высшим и безусловным благом», И. А. Ильин дает 
четкое определение самому понятию «дух»: дух 
– это, то, что объективно значительно в душе 
человека [3, с. 22]. В этом ключе следует рассма-
тривать и вопрос о том «духовном акте», о кото-
ром писал И. А. Ильин и который, в своем конеч-
ном счете, представляет ее самоопределение, 
формирование ее социальной, в том числе и эко-
логической ответственности. По сути, «духовный 
акт» у И. А. Ильина – это совестливый акт, опреде-
ление собственной ответственности перед соб-
ственной совестью. «Не подлежит никакому 
сомнению, – указывал российский философ, – что 
требования теоретической совести и вытекающее 
из них чувство ответственности должны лежать в 
основании всякого научного творчества как тако-
вого» [5, с. 455].

Таким образом, роль духовно-нравственного 
воспитания в формировании ответственного 
сознания и ответственного поведения в целом, а 
экологической ответственности личности, в част-
ности, в системе образования вряд ли могут вызы-
вать какие-либо возражения. Другое дело: как 
такое воспитание осуществлять в условиях глу-
бинной трансформации существующих на теку-
щее время ценностных систем, в условиях раз-
растающегося экзистенциального кризиса лично-
сти, суть которого состоит в том, что творчество, в 
том числе и научное, «перестает быть экзистенци-
альным переживанием, а превращается в посто-
янный конвейер, участие в котором становится 

гарантом стабильной занятости», когда «экзи-
стенциальный творческий поиск становится прак-
тически невозможным, так как оказывается подчи-
ненным критериям эффективности, продуктивно-
сти и т. д.» [13, с. 147].

Одним из важных ресурсов формирования 
экологической ответственности учащихся могут 
служить технологии иммерсивного образования, 
которое предполагает погружение учащихся в изу-
чаемую ими среду, ее моделирование в конкрет-
ных условиях. Создавая такую среду (виртуаль-
ную, дополненную, смешанную) участники обра-
зовательного процесса добиваются эффекта 
«непосредственного присутствия» учащихся в 
конкретной экологической ситуации, активизации 
их, освоения и усвоения содержания и характера 
такой среды через «эффект переживания» – чув-
ственно-эмоциональное восприятие конкретного 
контента. Это позволяет преодолеть фактор 
отстраненности, «эффект наблюдателя» в обуче-
нии, что как раз и способствует усилению его вос-
питательного потенциала.

В рамках иммерсивного обучения особо 
стоит отметить значение для формирования эко-
логической ответственности учащихся ролевых 
экологических (тематических) игр, под которыми 
понимается определенный метод обучения, име-
ющий свой (игровой) контекст (игровую зону, 
время и пространство) [10, с. 83]. Различают роле-
вые игры живого действия и онлайн ролевые игры 
[16]. Под «ролью» в психологии понимается «нор-
мативно одобряемый образец поведения, ожида-
емый окружающими от каждого, кто занимает ту 
или иную социальную позицию». При этом сами 
роли могут быть инвариантными (множествен-
ными). Например, преподаватель может одновре-
менно или поочередно выступать в разных ролях, 
как тьютор, консультант, модератор, фасилитатор, 
ментор, тренер и т. д. [11, с. 115]. Аналогичным 
образом и учащиеся могут выступать в ролевых 
экологических играх (например, при разборе той 
или иной ситуации, разработке той или иной стра-
тегии, подготовке экспертных заключений, анали-
тических справок по системе корпоративной соци-
альной отчетности и др.) поочередно или одно-
временно в роли научных работников фирмы 
(исследователей), экспертов, арбитров, аудито-
ров, консультантов и т. д.

Активизация деятельности студентов в рам-
ках таких игр за счет и посредством исполнения 
разных ролей не только повышает компетенции в 
экологической области, но и способствует росту 
экологической ответственности в каждом конкрет-
ном случае (ситуации). Тем самым, личность уча-
щихся оказывается «лицом к лицу» не перед 
названными ранее парадигмами, обусловлен-
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ными ролью системологии в постановке и реше-
нии экологических задач, а перед совершенно 
иной парадигмой – определением роли культуры, 
одним из явлений которой как раз и выступает 
ответственность. Именно с этой точки зрения 
феномен ответственности рассматривал не 
только И. А. Ильин, но и российские философы – 
экософы и геософы (В. И. Вернадский. П. Н. 
Савицкий, Н. С. Трубецкой и др.). Именно культур-
ный контент ответственности в области экологии 
позволяет сформировать и успешно реализовать 
в учебной и хозяйственной практике будущих 
специалистов фундаментальные ее принципы: 
культ биосферы в противоположность культу тех-
носферы, защиту самого человека (безопасность 
его существования), принципы устойчивого разви-
тия, полиморфизма и т. д. [17, С. 287].

На сегодняшний момент в научной литера-
туре предлагаются разные подходы к построению 
модели экологической ответственности: индиви-
дуализированные, групповые, корпоративные, 
глобальные, стандартизированные, сертифици-
рованные, специализированные, креативные, 
ситуационные и т. д. Далеко не все они в полной 
мере соответствуют требованиям «зеленой эконо-
мики», отражают условия функционирования 
«циркулярной экономики», а потому должны раз-
рабатываться и усваиваться в вузе с учетом его 
профиля и специфики. Точно также серьезных 
инноваций и совершенствования требует система 
современного экологического образования и эко-
логическая наука в области составления рейтин-
гов экологической ответственности как в отрасле-
вом, так и в региональном разрезе. Но признается 
как аксиома тот факт, что «уровень экологической 
ответственности предприятия можно повысить, 
используя более результативную модель экологи-
ческой ответственности» [1, с. 88]. Результатив-
ность в данном случае не сводится к формирова-
нию более благоприятного представления о 
фирме (предприятии) в экологических рейтингах 
или о ее растущей капитализированной стоимо-
сти, а определяется на основе выбора и активной 
научной и образовательной практики в контексте 
ее отношения к уровню и характеру экологической 
безопасности.

Рассматривая экологическую ответствен-
ность в качестве условия устойчивого развития 
общества, представляется правомерным выделе-
ние ее конкретных функций, определяющих ее 
значение. Сюда относят следующие функции: 
компенсационную, превентивную, стимулирую-
щую, бюджетную, культурно-просветительскую и 
др. [12, с. 17]. Определенные разночтения в коли-
честве и содержании функций экологической 
ответственности бизнеса обусловлены существо-
ванием трех основных (базисных) интерпретаций 

самого феномена социально-ответственного биз-
неса. Первая из них исходит из того, что соци-
ально ответственный бизнес – это прибыльный 
бизнес и ничего более. Считается, что поскольку 
фирма удовлетворяет потребности клиентов, то 
она социально ответственна. Что касается эколо-
гического качества ее продуктов, вопрос остается 
как бы за рамками оценок. Эта интерпретация 
называется теорией «корпоративного эгоизма». 
Сторонники второй интерпретации феномена 
«социально-ответственного бизнеса» считают, что 
таковым является бизнес, способствующий росту 
качества жизни. Поскольку в понятие качества 
жизни включен экологический контент, то эта 
интерпретация представляется более справедли-
вой. Но вопрос о том, насколько экологический 
аспект в деятельности того или иного субъекта 
хозяйства отражен в индексах «качества жизни» 
или «человеческого счастья», остается открытым. 
И третья интерпретация феномена социально-от-
ветственного бизнеса связана с его пониманием 
как теории «разумного эгоизма» [2, с. 51–52]. 
Смысл этой интерпретации можно пояснить рас-
хожим стереотипом мышления «живи сам и давай 
жить другим». Но и здесь о гармонии интересов и 
экологической ответственности говорить не при-
ходится. Тем самым, современное общество дей-
ствительно стоит на пороге новой гносеологиче-
ской парадигмы, связанной с новом пониманием 
экологической ответственности как элемента эко-
логической культуры в условиях новой реально-
сти.

Важным аспектом новой парадигмы – фор-
мирования экологической ответственности и эко-
логической культуры является осмысление много-
мерного характера связи между экологической 
ответственностью и состоянием окружающей 
среды, представления о коэволюции природы и 
общества (Н. В. Тимофеев-Ресовский), ноосферы 
и развития окружающей среды (В. И. Вернадский), 
представления о пневматосфере и ее связи с эко-
логией (Т. де Шарден) и др. 

Выводы
Воспитание экологической ответственности 

учащихся в современном вузе требует синтеза 
системного и духовно-нравственного подходов к 
постановке и решению данной проблемы, преодо-
лению узких рамок экономического рационализма 
и гедонизма, пересмотра прежней традиционной 
идеологемы охраны природы в сторону нового 
концепта расширенного ее воспроизводства. В 
этом отношении должно меняться и само экологи-
ческое образование, в котором особую роль при-
званы сыграть иммерсивное обучение и экологи-
ческие ролевые игры, создающие оптимальные 
условия для получения «эффекта присутствия» и 
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повышения экологической активности учащихся, 
выработки у них необходимых ценностных ориен-
таций и экологических убеждений.

В связи с этим существующий компетент-
ностный подход к организации высшего образова-
ния представляется не самодостаточным в силу 
отсутствия четко прописанных духовно-нрав-
ственных ценностей, которые должны определять 
экологическое сознание и экологическую психо-
логию будущего специалиста. Поэтому было бы 
своевременным и весьма полезным принять 
специальный федеральный закон «Об экологиче-
ской культуре» (проект которого неоднократно 
обсуждался экспертным сообществом и даже вно-
сился в Государственную Думу), а также разрабо-
тать для российских вузов в ближайшие годы 
специальные тематические карты экологических 
ролевых игр, в которых стоило бы более последо-
вательно и конкретно прописать принципы, сущ-
ность, содержание и функции экологической 
ответственности как на личностном (субъектном) 
уровне, так и на уровне востребованной в нынеш-
них условиях модели социально ответственного 
бизнеса в целом. Включение этих тематических 
карт в учебные планы и рабочие (профессиональ-
ные) программы могло бы стать новым этапом в 
развитии экологического образования в системе 
российской высшей школы.
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1. В Московском государственном юридиче-
ском   университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
20 октября 2024 г. успешно прошла научно-прак-
тическая конференция на тему правовые катего-
рии. Конференция была посвящена  100-летию со 
дня рождения Андрея Михайловича Васильева 
(1923-1987) - доктора юридических наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки РСФСР, заслу-

женного юриста РСФСР. Проведенное мероприя-
тие прекрасный повод  для анализа  состояния 
материалистической школы права в  условиях 
современного этапа развития и написания данной 
статьи.

Материалистическая концепция права - это  
научное направление,  базирующееся  на диалек-
тико-материалистическом методе познания.  В   
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этом научном направлении  выделяется школа 
теоретиков права, представленная именами Н.Г. 
Александрова – А.М. Васильева – В.М. Сырых. 

 Основателем  этой школы теоретиков права 
был Николай Григорьевич Александров.  Им    был 
подготовлен учебник (общая редакция)  по теории 
государства и права - первое издание – 1960  г., 
второе издание – 1974 г. Им было подготовлено  
более 70 кандидатов наук,  из которых 21 защи-
тили докторские диссертации.

 Андрей Михайлович Васильев - ученик про-
фессора Н.Г  Александрова. Участник Великой 
Отечественной войны.  Им был подготовлен учеб-
ник (общая редакция) по теории государства и 
права - первое издание – 1976  г., второе издание  
– 1983  г.

Владимир Михайлович Сырых - ученик про-
фессора А.М. Васильева. В.М. Сырых автор моно-
графии «Материалистическая теория права», 
которая вышла в 2011 году. 

2. Материалистическая  концепция права 
в условиях современного  российского госу-
дарства. В юридической литературе, выделяются  
издания [3, 7, 9, 11] посвященные материалисти-
ческой теория права. 

В указанных изданиях, характеристика 
современного российского государства и права 
раскрывается – во-первых, в обозначении капита-
листического пути развития (обычно в юридиче-
ской литературе используется эвфемизм «рыноч-
ная экономика»). Во вторых, в анализе общества, 
созданного либеральными реформаторами  (обо-
значение основных черт общества,  которое 
названо феодальный капитализм или неофеода-
лизм). Далее,  в раскрытии   экономической 
модели  российского общества.  То есть в нахож-
дения страны в статусе периферии мирового 
капитализма. В четвертых,  в указании  на сырье-
вой характер  постсоветской экономики России. В 
пятых,  в утрате суверенитета в финансово-эконо-
мической сфере. В шестых, в обозначении оли-
гархической сущности постсоветского государства 
и права.  В седьмых, в критике основного тезиса   
буржуазных теорий о надклассовом характере 
современного государства и права. В восьмых, в 
образовании формы правления, близкой к монар-
хии в форме президентской федеративной респу-
блики.

3. Методология  юридической науки. Как 
известно,   научная разработка государствен-
но-правовых вопросов в юридической литературе 
осуществляется   в рамках следующих направле-
ний: философия государства и права, социология 
государства и права, общая позитивная теория 
(общие вопросы «догмы» права, законодатель-
ный процесс, толкование и применение права, 
техника юриспруденции). Вместе с тем, материа-

листическая  теория права отличается нераздель-
ным органическим соединением философского, 
социологического и специально-юридического  
подходов к государству и праву. В этом одно из 
важнейших преимуществ и достоинств теории 
государства и права, опирающейся на диалекти-
ко-материалистический метод познания.

Вывод, который делают представители (В.М 
Сырых) современной материалистической теории 
права, что, во-первых, главной составляющей 
учение марксизма, выделяется исторический 
материализм, выделяющий материалистическое 
понимание истории общества. Во-вторых, Истори-
ческий материализм изучает историю общества 
как естественноисторический,  необходимый  про-
цесс смены одной общественно-экономической 
формации другой. И в третьих, импульсом такого 
развития выступает антагонизм между производи-
тельными силами общества и производственными 
отношениями [9, с.420].           

4. Идеология юридической науки. В новей-
шей истории России произошла смена трех поли-
тических теорий: Первая теория - это результат 
революции 1917 года. Она представляла собой 
идей социализма. Во-вторых, тридцать лет пост-
советской истории прошли под влиянием идей 
буржуазного либерализма (с 1991 года по фев-
раль 2022 года). В-третьих, консервативный пово-
рот, начавшийся с начала СВО (24 февраля 2022 
года).                

О необходимости деидеологизации юриди-
ческой науки писал Е. И. Темнов (его поддержали 
Л.С. Мамут, Р.З, Лившиц и др.), считая, что в конце 
80-х российская наука о права достаточно удачно 
вышла из методологического безвременья, пере-
силила твердую связь с научным коммунизмом и 
начинала свое свободное развитие [13. с.73].

Рассуждая о политизации правовой науки, 
например, А.И. Экимов рассматривает  два под-
хода и указывает, что в первой позиции - необхо-
димо кругом и повсюду стремиться к деидеологи-
зации научного знания. Согласно второй – только 
идеологические установки могут нести достовер-
ность, всё правовое является в своем ядре поли-
тическим, а сам закон – мера политическая [14]. 
Застрельщиком перехода на рельсы идеологии 
антикоммунизма в юридической науке выступил 
профессор Б.А. Страшун. Он писал, что нужно 
взять в кавычки слова «социализм», когда речь 
идет об государственном устройстве, упразднен-
ном в нашей отечестве и группе других держав [4]. 

Теоретико-философской основой такого 
подхода является субъективный идеализм. Дан-
ный подход, крайне обедняет  юридическую науку. 

Министерство науки и высшего образова-
ния России в сентябре 2023 года во всех высших 
учебных заведениях страны ввело новый курс 
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«Основы российской государственности» [10]. 
Анализируя  содержание  учебника «Основы рос-
сийской государственности» отметим следующие, 
во-первых, это попытка сформировать  идеоло-
гию современного государства России на основе 
новой Концепции внешней политики РФ. Во-вто-
рых, мировоззренческой основой такого подхода 
являются теории буржуазного консерватизма и 
меритократии. В третьих, введение в научный 
оборот понятия «государства-цивилизации» и 
отказ от  методологии формационного подхода в 
типологии государства и права.

Сегодня в условиях введения иностран-
ными государствами  мер ограничительного 
характера в нашей стране осуществляются круп-
номасштабные преобразования. «Реформирова-
ние, как справедливо считает профессор А.В. Кор-
нев:  - «должно опираться на солидное методоло-
гическое и научное обеспечение. В этом смысле 
точки зрения крупнейших наших ученых и мысли-
телей могут быть очень кстати, тем более что 
рациональная, теоретическая сторона реформ в 
России традиционно отстает от практики, эмпи-
рики и как следствие – неверные шаги, за которые 
затем расплачивается все общество в целом» [6, 
c.9].

5. Трансформации теории государства 
и права в энциклопедию права начала ХХ века. 

Юридическая догма, пишет  В.Н. Жуков, 
востребована любым правлением, поскольку при 
любой организации власти  нужны работающие 
юридические нормы и институты, новые истори-
ческие условия, в которых оказалась отраслевая 
правовая наука, только стимулировали ее разви-
тие... В фундаментальной  юридической науке 
ситуация развивалась  по другому, а именно: 
наблюдались всеобщее оскудение, обеднение и 
перерождение[12, с.55].

Перед  юридической наукой в настоящее 
время,  стоят крупные теоретические задачи, тре-
бующие широкого  осмысления накопившихся 
вопросов и формулирования направлений выхода 
из сложной ситуации. Из сказанного, как считает, 
Н. А. Власенко, возникает проблема:

 В какой степени власть способна разре-
шать социально-экономические проблемы и в чем 
причины не результативности и нерасторопности 
при принятии решений? [1]. 

Часть ученых-юристов не согласны с кри-
зисом современной правовой надстройки (В.М. 
Баранов), так   в настоящее время общая теория 
юридической науки, отмечает Л.А. Морозова, зна-
чительно переместилась в направлении перед 
собой в исследовательском познании важных 
понятий, как содержание права [8]. Принижение 

статуса общей теории юридической науки, на 
методологическом уровне, отмечает В.В. Кожев-
ников, которое выхолащивает обучение   правове-
дов, ведёт к кризису российской юридической 
науки. [5, с.6,8,11] 

 В заключение, резюмируем, что эволюция 
теории  государства и права в конце 20 в – начале 
21 в. привела к трансформации ее  в энциклопе-
дию права начала ХХ века. Теории  государства и 
права утрачивает значение фундаментальной, 
обобщающей юридической науки (перестает быть 
ядром теории государственного строительства).
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Аннотация. Исследования показывают определённое бессилие позитивного права в 
решении проблемы зависимости от азартных игр. Это связано с тем, что проблема без-
рассудной траты денег (расточительства) как проявление зависимого поведения может 
быть преодолена лишь путём правового самовоспитания. Таким образом, необходимо раз-
рабатывать новые, альтернативные способы противодействия игровой зависимости. 
Одним из таких способов является «Ответственная игра». В данной статье проводится 
теоретико-правовой анализ феномена ответственной игры. 

Ключевые слова: азартные игры, ответственная игра, юридическая аддиктология, 
примирительные процедуры, аддикции. 
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ESSENCE AND LEGAL NATURE OF RESPONSIBLE GAMING: 
THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS

Annotation. Research clearly shows the powerlessness of positive law in relation to problem 
gambling. This is due to the fact that the problem of reckless spending of money (waste) as a side 
dependent behavior can only be overcome through the path of legal self-education. Thus, it is nec-
essary to develop new, alternative methods of functional counteraction. One such method is Respon-
sible Gaming. This article provides a theoretical and legal analysis of the phenomenon of responsible 
gambling.

Key words: gambling, responsible gambling, legal addictionology, conciliation procedures, 
addictions. 

Игра - один из основных видов челове-
ческой деятельности. Принято счи-
тать, что цель игры - не производство 

материально полезного результата, а сам про-
цесс. При этом, как утверждают специалисты [1, с. 
137], следует различать две разновидности игр - 
сюжетно-ролевые и игры с правилами. Черты раз-
личия игр с правилами от сюжетно-ролевых игр 
проявляются в следующем: 

- во-первых, игры с правилами - всегда 
совместная деятельность; они не могут осущест-
вляться индивидуально и предполагают партнё-
ров, в том числе виртуальных; 

- во-вторых, действия участников в таких 
играх опосредованы строго заранее определён-
ными правилами, которые не зависят от их пред-
ставлений об игре и зачастую формализованы и 
носят общеобязательный характер; 

- в-третьих, в играх с правилами всегда при-
сутствует заданный результат, то есть выигрыш; в 
сюжетно-ролевых играх - нет конечного резуль-

тата, участники могут завершить игру в любой 
момент; 

- в-четвёртых, в играх с правилами решаю-
щее значение имеет не сам результат, а соотнесе-
ние его с результатом других - выигрыш, то есть 
превосходство участника; вместо отношений 
сотрудничества возникает конкуренция; 

- в пятых, игра с правилами циклична; пора-
жение провоцирует повторяемость, когда нужно 
пробовать снова и снова, чтобы рано или поздно 
победить. 

Таким образом, центральным элементом 
всех игр с правилами является возможность выи-
грыша. Именно предвкушение выигрыша прово-
цирует азарт. В этом смысле любая игра с прави-
лами азартная по своей природе. 

Однако в правоведении принято различать 
де-юре и де-факто. Поскольку правовые понятия 
не могут мыслиться иначе, нежели в верифициро-
ванных формах, необходимо обратиться к законо-
дательной дефиниции азартной игры. В действу-
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ющем российском законодательстве смысл поня-
тия «азартная игра» раскрывается в Федеральном 
законе от 29.12.2006 N 244-ФЗ: «азартная игра - 
основанное на риске соглашение о выигрыше, 
заключенное двумя или несколькими участниками 
такого соглашения между собой либо с организа-
тором азартной игры по правилам, установлен-
ным организатором азартной игры»1. 

Юридические исследования, так или иначе 
связанные с темой азартных игр, условно можно 
разделить на два направления: 1) труды, посвя-
щенные самой деятельности в этой сфере, в том 
числе проблеме незаконной деятельности по 
организации и проведения азартных игр; и 2) 
исследования зависимости от азартных игр. Пер-
вое направление исследований достаточно 
широко представлено в отечественной юридиче-
ской науке. В частности, это труды, посвященные 
истории правового регулирования азартных игр 
(Ю.Г. Галай [2], Е.В. Ковтун [3], А.В. Сохан [4]). 
Контролю и надзору органов управления в сфере 
игорного бизнеса (Е.С. Изюмова [5], Н.Н. Сапры-
кин [6] и др.). В цивилистических науках - особен-
ностям обязательств, возникающих из игр и пари 
(Л. Ю. Грудцына, С. А. Иванова [7]). Уголовно-пра-
вовые и криминологические аспекты противодей-
ствия незаконному игорному бизнесу исследова-
лись, например, О.П. Науменко [8], О.А. Ивановой 
[9], С.О. Кормильцевой [10]. 

Второму направлению исследований в юри-
дической литературе не уделялось должного вни-
мания. Юридическая теория профилактики нехи-
мических (поведенческих) зависимостей освеща-
ется слабо. В связи с этим представляется необ-
ходимым обозначить некоторые пробелы в теории 
и сформулировать некоторые отправные точки 
для дальнейших исследований. 

Во-первых, рынок игровой индустрии стре-
мительно развивается в тех правопорядках, где 
так или иначе легализованы азартные игры. С эко-
номической точки зрения игровая индустрия - осо-
бый сектор со значительными потоками доходов. 
Инвестиционные возможности. К тому же, органи-
заторы азартных игр платят огромные налоги в 
бюджет, которые потом распределяются в том 
числе на социальное обеспечение населения и 
создание общественных благ. Вместе с тем суще-
ствует и обратная сторона медали. Это острей-

1  О государственном регулировании деятельно-
сти по организации и проведению азартных игр и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации: Федеральный закон от 
29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. 25.12. 2018) // Консультант-
Плюс [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64924/ 
(Дата обращения: 15.04.2024).

шая социальная проблема, связанная с паталоги-
ческой зависимостью от азартных игр. Таким 
образом, политика государства в этой сфере регу-
лирования строится из взаимно не сочетаемых 
направлений. С одной стороны, государство соби-
рает налоги. С другой стороны, будучи социаль-
ным, государство вынуждено заниматься профи-
лактикой зависимостей в целях защиты интере-
сов, прежде всего, института семьи, так как лудо-
мания (гемблинг) может привести к ее разрушению. 

Во-вторых, многие исследователи признают 
определённое бессилие позитивного права в 
решении проблемы зависимости от азартных игр. 
Это связано с тем, что никакие обязывающие и 
запрещающие нормы работать не будут, так как 
проблема безрассудной траты денег (расточи-
тельства) как проявление зависимого поведения 
может быть преодолена лишь путём правового 
самовоспитания. Таким образом, необходимо раз-
рабатывать новые, альтернативные способы про-
тиводействия игровой зависимости. Одним из 
таких способов является «Ответственная игра». 
Поведём теоретико-правовой анализ феномена 
ответственной игры. 

1. Смысл «ответственной игры» заключается 
в том, чтобы лица, пристрастившиеся к азартным 
играм, воспринимали ставки в качестве формы 
развлечения, а не как факторный доход. То есть 
принуждение игрока невозможно, решение прини-
мается самостоятельно. 

2. «Ответственная игра» - это синергетиче-
ская система установок и принципов, правил. Эти 
нормы соблюдают участники азартных игр и 
букмекеры. В настоящее время данный инстру-
мент противодействия игровой зависимости при-
меняется практически во всех странах, где так или 
иначе легализована букмекерская деятельность2, 
в том числе и в России. В России этот механизм 
был узаконен в связи с созданием так называе-
мого ЕДИНИНОГО ЦУПИС. Это кредитная органи-
зация, функция которой заключается в учете 
перевода ставок букмекерских контор. ЦУПИС 
также удерживает целевые отчисления на под-
держку российского спорта и даже выступает в 
роли определённого посредника, медиатора 
между букмекерами и игроками. Таким образом, 
возникает взаимный интерес: у государства - 
налоги, а также противодействие нелегальному 
игорному бизнесу; у букмекера - повышение дове-
рия к игровой индустрии в силу восприятия этой 

2  В англоязычных странах ответственная игра 
называется Responsible gaming, в Германии - 
Verantwortungsvolles Glücksspiel, во Франции - Jeu 
responsable, в Испании - Juego responsable, в Китае - 負
責任的遊戲 и т д. 
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сферы как развлекательных услуг; у игроков - воз-
можность регулировать свое поведение с помо-
щью интуитивного права, ведь позитивное право 
оказывается бессильным в решении этой про-
блемы. 

3. Феномен ответственной игры до настоя-
щего момента не исследовался учёными-правове-
дами. Ни смысл понятия, ни юридическая природа 
не раскрывались на концептуальном уровне. 
Информацию об этом способе противодействия 
игровой зависимости на сегодняшний день можно 
встретить лишь на сайтах букмекерских контор и 
ЕЦУПИС. Таким образом, феноменологически 
можно констатировать: есть такое явление. Но что 
это такое - пока никто не объяснил. 

Оценивая сущность и природу данного 
феномена с позиции теории права, полагаем, что 
ответственную игру следует относить к при-
мирительным процедурам. Обоснование этой 
мысли сформулируем по принципу вопрос-ответ. 
Причем вопрос будет включать тот или иной при-
знак примирительной процедуры, а ответ - обо-
снование применительно к «ответственной игре». 

1. Вопрос: Осуществляются самими споря-
щими сторонами? 

Ответ: Да, ответственная игра - это система 
принципов, правил, принимаемых игроком и 
букмекером. 

2. Вопрос: Предполагают переговоры сто-
рон, к которым, в некоторых случаях, могут присо-
единяться и третьи лица, чья деятельность 
направлена на содействие в разрешении кон-
фликта (медиаторы, посредники и т д.)? 

Ответ: Да, как азартные игроки, так и 
букмекеры в случае несоблюдения одной из сто-
рон принципов ответственной игры могут обра-
титься в ЕДИНЫЙ ЦУПИС, который выступает не 
в роли суда (третейского суда), а именно в каче-
стве посредника в урегулировании спора. 

3. Вопрос: Данные способы разрешения 
правового конфликта являются альтернативными 
по отношению к судебным процедурам? 

Ответ: Да, в силу того, что обязательства 
из игр и пари не пользуются исковой защитой 
(натуральные обязательства), ответственная игра 
выступает наиболее эффективным альтернатив-
ным способом урегулирования спора. 

4. Вопрос: В основе лежит принцип диспози-
тивности, в силу которого стороны могут сами 
выбирать варианты разрешения спора в добро-
вольном порядке? 

Ответ: Да, азартные игроки могут вводить 
самоограничения. Согласовав свои действия и 
переживания с букмекером, пристрастившийся к 
азартным играм субъект вправе установить: а) 

время игры; б) лимиты на сумму ставок; в) воз-
можность самоисключиться из игры навсегда. 

Таким образом, на все вопросы относи-
тельно принадлежности «ответственной игры» к 
примирительным процедурам был дан положи-
тельный ответ. Из этого следует, что «ответствен-
ная игра» может быть отнесена к примиритель-
ным процедурам. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам исторического опыта организации идеоло-
гического воспитания сотрудников милиции в период «развитого социализма». В статье 
раскрывается сущность и содержание понятия «идеологическое воспитание», а также 
обосновывается необходимость существования идеологии в обществе с позиций обеспе-
чения его устойчивости и национальной безопасности. Делается вывод, что в период раз-
витого социализма идеологическим воспитанием были охвачены все сферы общественной 
жизни, включая и деятельность милиции. Ключевым направлением воспитательной рабо-
ты было политическое воспитание, так в рамках системы МВД были созданы специальные 
отделы по политико-воспитательной работе. Значительная часть работы была проведе-
на в нормативно-правовой сфере, что нашло свое отражение в ряде приказов и соответ-
ствующих положений. Особое внимание уделялось общественно-политическому воспита-
нию молодых специалистов. Идеологическое воспитание сотрудников милиции в период 
развитого социализма реализовывалось по нескольким направлениям: нормативно-право-
вая сфера, создание соответствующих организационных структур (управлений и отде-
лов), формирование методического инструментария, научная разработка и систематиза-
ция существовавших теорий и практического опыта политико-воспитательной и идеоло-
гической работы, издание учебных пособий и научных трудов, организация встреч, семина-
ров и конференций. Сделан вывод, что идеологическая воспитательная работа в отноше-
нии сотрудников милиции в данный исторический период не была застывшим инструмен-
том (процессом), она трансформировалась и эволюционировала в тесной взаимосвязи с 
меняющимся политическим курсом страны.

Ключевые слова: развитой социализм, идеологическое воспитание, национальная 
идея, национальная концепция, воспитательная работа, органы внутренних дел, социа- 
листическая идеология, просветительская деятельность, партийно-политическая рабо-
та.

PARFENOVA Oksana Vladimirovna,
Associate Professor of the Faculty

of Training scientific and scientific-pedagogical personnel
Academy of Management of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia

IDEOLOGICAL EDUCATION OF POLICE OFFICERS DURING  
THE PERIOD OF «DEVELOPED SOCIALISM»

Annotation. The article is devoted issues of the historical experience of organizing the ideo-
logical education of police officers during the existence of the concept of “developed socialism”. The 
article reveals the essence and content of the concept of “ideological education”, and also substan-
tiates the need for the existence of ideology in society from the standpoint of ensuring its stability and 
national security. It is concluded that during the period of developed socialism, ideological education 
covered all major spheres of public life, including the activities of the police. Political education has 
become a key area of educational work, so special departments for political and educational work 
have been created within the framework of the Ministry of Internal Affairs. A significant part of the 
work was carried out in the regulatory sphere, which was reflected in a number of orders and relevant 
regulations. Special attention was paid to the socio-political education of young specialists. It is con-
cluded that the ideological education of police officers during the period of developed socialism was 

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-4-558-562
NIION: 2018-0076-4/24-423
MOSURED: 77/27-023-2024-4-423



559

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2024

 ЮРИДИЧЕСКИЙ  АРХИВ

implemented in several directions at once: the regulatory and legal sphere, the creation of appropri-
ate organizational structures (departments and departments), the formation of methodological tools, 
scientific development and systematization of existing theories and practical experience of political, 
educational and ideological work, the publication of textbooks and scientific papers, organization of 
meetings, seminars and conferences. It was also concluded that ideological educational work in re-
lation to police officers in this historical period was not a frozen tool (process), it was transformed and 
evolved in close relationship with the changing political course of the country.

Key words: developed socialism, ideological education, national idea, national concept, edu-
cational work, internal affairs bodies, socialist ideology, educational activities, party and political 
work.

Любое общество функционирует и раз-
вивается в рамках определенных кон-
цепций и законов. Важность установ-

ления законов, принципов и идей общественного 
развития заключается в том, что это предотвра-
щает раскол общества и способствует его устой-
чивой и прогрессивной эволюции. Отсутствие 
национальной идеи или нравственно-патриотиче-
ских ориентиров приводит к расколу общества и 
его деградации. Государством особое внимание 
уделялось и уделяется вопросам идеологического 
воспитания, которое базируется на существую-
щей концепции развития государства.

Выбранная идея (идеология как совокуп-
ность идей) – это важный ориентир, на который 
должно быть нацелено как настоящее, так и буду-
щие поколения. При этом, значимым выступает 
тот факт, что не все идеи подойдут в качестве 
цели или миссии, необходимо чтобы концепции 
развития общества соответствовали правам и 
интересам граждан, а также актуальным тенден-
циям в социальной, политической, экономической 
и других сферах.

Обращаясь к содержанию и сущности поня-
тий «идея» и «идеология», можно отметить, что 
на современном этапе развития теории каких-
либо серьезных разночтений в понимании данных 
категорий не наблюдается. Так, С.А. Осипова 
определяет содержание понятия «национальная 
идея» как: «особую форму общественного само-
сознания, которая с позиции политологии пред-
ставляет собой единую систему базовых идей-
но-политических и национальных ценностей, 
взглядов и идеалов» [3, с. 920].

В свою очередь идеология – это совокуп-
ность идей (традиций, взглядов) общества. В 
более расширенном варианте «идеология» опре-
деляется как система концептуально оформлен-
ных идей, выражающий интересы и мировоззре-
ние различных классов общества.

Также С.А. Осипова подчеркивает, что не все 
государства способны доносить до граждан и ясно 
выражать национальную идеологию. Для обеспе-
чения данных процессов необходимо повышать 
политическую культуру населения и общий уро-

вень образования, что возможно, в том числе и 
путем идеологического воспитания.

Идеологическое воспитание выступает тем 
процессом, который способен передать будущему 
поколению сформированные национальные идеи. 
Согласно высказыванию В.А. Сухорукова, идео-
логическое воспитание применительно к системе 
органов внутренних дел, это: «…воспитательная 
работа, основанная на государственной идеоло-
гии…направленная на осознанное выполнение 
сотрудниками своего конституционного предна-
значения» [6, с. 61].

Идеологическое воспитание сотрудников 
милиции имело огромное значение с позиций обе-
спечения национальной безопасности государ-
ства. В отдельные исторические периоды нашего 
государства (например, после начала перестройки 
в 1980-е годы) данной работе уделялось незначи-
тельное внимание, как результат это способство-
вало дестабилизации общества и турбулентности 
социальной и политической системы. Учитывая 
исторический опыт, объективной необходимостью 
выступает изучение тех временных периодов, 
которые характеризовались усиленным внима-
нием к реализации национальных, политических 
идей, что находило свое отражение в особом иде-
ологическом воспитании.

Исторический опыт позволяет осмыслить 
современную ситуацию и выработать наиболее 
эффективные и результативные механизмы 
управления обществом, которые бы способство-
вали стабильности и национальной безопасности 
страны.

Развитой социализм – это особый период в 
истории, который охватывает рамки с 1977 до 
1985 гг.. На данной стадии развития государствен-
ности РСФСР входила состав СССР как одна из 
пятнадцати союзных республик. Развитой социа-
лизм как концепция пришел на смену так называ-
емому периоду развернутого строительства ком-
мунизма. Предполагалось, что следующей ста-
дией государственного развития станет – комму-
низм.

Э.Т. Прохоров, исследуя предпосылки воз-
никновения концепции «развитого социализма», 
приходит к выводу, что: «…идеология советской 
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эпохи была окончательно заложена именно в Хру-
щевское время». При этом отмечая, что концепту-
ально в идею «развитого социализма» входило 
шесть составляющих: материально-техническая 
база, высокие темпы производства, моральное 
состояние советского народа, социалистический 
образ жизни, развитие науки и культуры, активное 
участие трудящихся в политико-экономической 
жизни государства [4, с. 25].

Ф.Л. Синицын, в свою очередь, отмечает, что 
«развитой социализм как концепция сложилась в 
результате возникновения множества внутренних 
и внешних вызовов, которые и предопределили 
необходимость дальнейшего идеологического 
развития» [5, с. 30].

Идеологическая концепция «развитого соци-
ализма» отразилась на всех аспектах и сферах 
общества, включая и деятельность милиции, что 
повлекло за собой организацию соответствую-
щего идеологического воспитания. Так, Ю.В 
Андропов в своем выступлении на пленуме ЦК 
КПСС в июне 1983 г. отмечал, что «Всю нашу иде-
ологическую, воспитательную, пропагандистскую 
работу необходимо решительно поднять на уро-
вень тех больших и сложных задач, которые 
решает партия в процессе совершенствования 
развитого социализма». Генеральный секретарь 
ЦК КПССС обозначил курс на укрепление обще-
ственной дисциплины.

Партия учит, что в работе с людьми нет и не 
может быть «тылов», второстепенных участков и 
направлений. Только в тесном взаимодействии 
всех факторов – идейного, политического и нрав-
ственного воспитания формируется коммунисти-
ческая убежденность каждого советского чело-
века, утверждается атмосфера, в которой с наи-
большей полнотой раскрываются его способности 
и дарования, лучшие качества и черты [8, с. 2].

Для реализации решений XXVI съезда пар-
тии, требований постановления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идеологической, полити-
ко-воспитательной работы» важное значение 
имела пропагандистская, массовая работа, в 
основе которой история боевых и трудовых тради-
ций органов внутренних дел. В условиях резко 
обострившейся идеологической борьбы, возросла 
роль политико-воспитательной работы, все уси-
лия были направлены на мобилизацию личного 
состава на укрепление социалистической закон-
ности и правопорядка, успешную борьбу с пре-
ступностью.

Значительные изменения в идеологическом 
воспитании сотрудников милиции в период разви-
того социализма большая часть современных 
авторов связывает с назначением на должность 
министра МВД СССР (до 25 ноября 1968 года 
Министерство общественного порядка) Н.А. 

Щелокова, который занимал данную должность с 
1966 по 1982 год, то есть по сути весь изучаемый 
временной отрезок [1, с. 59]. Трансформация про-
цесса идеологического воспитания сотрудников 
милиции проходила под его руководством.

Основа новому идеологическому воспита-
нию сотрудников милиции была заложена таким 
нормативно-правовым документом, как директива 
МООП СССР от 22 февраля 1968 г. № 2/68 «Об 
улучшении политико-воспитательной работы в 
органах охраны общественного порядка». Дирек-
тива определяла цель проведения воспитатель-
ной работы с сотрудниками милиции и устанавли-
вала, что идеологическое воспитание должно 
стать составной частью ежедневной работы с 
подчиненными как залог высоких результатов в 
области укрепления правопорядка и борьбы с 
преступностью.

Чуть позже, вышло постановление ЦК КПСС, 
Совмина СССР от 19 ноября 1968 г. «О серьезных 
недостатках в деятельности милиции и мерах по 
дальнейшему ее укреплению», в котором также 
шла речь о необходимости повышения уровня 
политического воспитания сотрудников милиции, 
помимо этого устанавливалась необходимость 
образования специальных отделов по полити-
ко-воспитательной работе.

Результатами принятия перечисленных 
выше решений стали следующие меры:

− ранее существовавшие группы инструкто-
ров были реорганизованы, на их месте созданы 
отделы по политико-воспитательной работе;

− если численность личного состава под-
разделения милиции превышала сорок человек, 
вводилась должность заместителя начальника по 
политико-воспитательной работе. В отдельных 
случаях данная должность могла вводится и при 
меньшем составе численности сотрудников;

− в ситуации, когда численность ГРОВД 
(городской районный отдел внутренних дел) пре-
вышала двести человек, создавалось структурное 
подразделение – политчасть;

− был создано Высшее политическое учи-
лище МВД СССР (на базе Ленинградской воен-
но-политической школы), основная задача кото-
рого заключалась в подготовке политработников 
[7, с. 83].

Согласно директиве, с 1 января 1969 года, 
чтобы обеспечить достижение поставленных 
задач и выполнить намеченные меры, штатная 
численность сотрудников отделов (отделений) по 
политико-воспитательной работе увеличивалась 
на 1100 ед., а штатная численность соответствую-
щего персонала центрального аппарата МВД 
СССР на 10 ед.

Одной из обязанностей сотрудников отделов 
по политико-воспитательной работе стало: «обоб-
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щение и распространение положительного 
опыта», а также предоставление необходимой 
методической помощи в ситуации, когда речь шла 
об организации идеологического воспитания в 
«низовых» органах внутренних дел.

Существовали следующие формы проведе-
ния воспитательной работы:

- встречи со старыми большевиками, пер-
выми комсомольцами, ветеранами партии и орга-
нов внутренних дел, Героями Советского Союза и 
Социалистического Труда, делегатами съездов 
КПСС, знатными людьми, орденоносцами и пере-
довиками службы;

- встречи поколений;
- встречи с представителями коллективов 

трудящихся, студентами, военнослужащими;
- посвящение в милиционеры;
- принятие Присяги рядового и начальствую-

щего состава органов внутренних дел;
- возложение цветов к мемориалам;
- сдача Ленинских зачетов у боевых знамен;
- вечера, посвященные знаменательным и 

памятным датам;
- уроки мужества;
- торжественное вручение комсомольских 

билетов, первых паспортов, служебных удостове-
рений, табельного оружия, вымпелов, призов и 
т.д.

- проведение дней службы (профессии);
- вечера-портреты;
- проведение слетов участников походов по 

дорогам революционной и боевой славы;
- прием в пионеры;
- слеты юных друзей милиции.
В должностные обязанности работников, 

которые выполняли функции по идеологическому 
воспитанию сотрудников милиции, входило также 
участие в управлении персоналом. Сотрудники 
полит органов активно участвовали во всех про-
цессах расстановки кадров, таких как: прием на 
работу и увольнение сотрудников милиции, про-
движение по карьерной лестнице, повышение 
профессиональной квалификации, аттестация и 
др. Также сотрудники полит органов могли при-
влекать и других должностных лиц к идеологиче-
скому воспитанию.

Еще один важный момент, который характе-
ризует особенности идеологического воспитания 
того времени – это активное участие КПСС в про-
цессе формирования кадров для милиции. В част-
ности, крайкомам и райкомам партии вменялась 
обязанность по отбору и направлению в органы 
внутренних дел коммунистов и комсомольцев. 
Также, партийные органы несли ответственность 
за их политико-моральное воспитание.

Трансформация организационной струк-
туры, которая несла ответственность за идеологи-

ческое воспитание сотрудников милиции, продол-
жилась в 70-е годы. В контексте данного утвержде-
ния следует упомянуть приказ № 344 «Об утверж-
дении Положения об Управлении по 
политико-воспитательной работе МВД СССР» от 9 
декабря 1974 года.

Таким образом, идеологическое воспитание 
сотрудников милиции было тесно связано с поли-
тическим курсом, основу которого определяла 
КПСС.

В своем исследовании В.В. Кузнецов, Е.П. 
Зверков и В.А. Жданкин отмечают, что 70-е годы 
характеризовались интенсивной научной работой 
по систематизации теории и практики идеологиче-
ского воспитания сотрудников милиции, которая 
была продолжена в 1980-е годы. Появились пер-
вые научные сборники и учебные пособия, в том 
числе и опубликованные на базе созданного Выс-
шего политического училища МВД СССР. В изда-
нии сборников участие принимали также автор-
ские коллективы Академии МВД СССР, Высшего 
политического училища им. 60-летия ВЛКСМ МВД 
СССР и др. [2, с. 216].

Проведенное исследование позволяет сде-
лать следующий важный вывод: вопросам идео-
логического воспитания сотрудников милиции в 
годы развитого социализма уделялось особое 
внимание. Так, были созданы соответствующие 
организационные структуры, которые функциони-
ровали как на уровне МВД СССР, так и на более 
низких уровнях исполнительных органов власти, 
охватывая всю систему правоохранительных 
органов. Помимо этого, вопросы воспитательной 
идеологической работы регламентировались 
соответствующими постановлениями, директи-
вами и положениями, то есть существовала раз-
витая правовая база, которая регулировала 
вопросы идеологического воспитания сотрудни-
ков милиции. Успешное выполнения возложенных 
на органы внутренних дел задач непосредственно 
зависит от личности каждого сотрудника. Поэтому 
важно воспитывать гармонично развитых сотруд-
ников органов внутренних дел. В изучаемый 
период общедоступность культуры, искусства, 
влияла на формирование мировоззрения, воспи-
тывало у сотрудников художественный вкус, а в 
совокупности с физической культурой и спортом 
становятся одним из главных факторов всесто-
роннего развития личности. 
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В процессе образования формируются 
как общие, так и специфические каче-
ства личности. Мышление является 

одним из таких общих качеств, развивающихся на 
протяжении всего жизненного и образовательного 
пути ученика. Этот процесс представляет собой 
активное и целенаправленное усилие по анализу 
и переработке получаемой информации, отделе-
нию несущественных деталей от ключевых, суще-
ственных, которые отражают глубину изучаемых 
явлений и выявляют их закономерные связи [8].

Математика играет ключевую роль в разви-
тии логического мышления, что подтверждено 
историческим опытом. Подчеркивается, что мате-
матическое образование является основополага-
ющим в структурировании мыслительных процес-
сов, как отмечал академик В.В. Давыдов: «Изме-
нение подходов к обучению, его целей и методов 
напрямую связано с трансформацией мышления, 
которое должно соответствовать современным 
научно-техническим требованиям». Таким обра-
зом, необходимо определить, как именно матема-
тика может способствовать формированию совре-
менного научно-технического мышления, и как 
должны быть организованы учебный процесс, его 
содержание и методики.

Для полного понимания данной проблема-
тики необходимо сначала определить, что такое 
мышление, изучить его основные характеристики 
и различные формы, а также проанализировать, 
как формируется мышление у детей. Через мыш-

ление человек осваивает мир вокруг себя. Однако 
восприятие мира возможно и без активного мыш-
ления, просто через чувственный опыт, который 
обеспечивает различные ощущения, впечатления 
и представления о реальности. Такое чувствен-
ное восприятие происходит непосредственно, 
через прямой контакт сенсорных органов чело-
века с объектом восприятия. В то же время, мыш-
ление представляет собой опосредованное позна-
ние, осуществляемое либо через восприятие дру-
гого объекта, систематически связанного с изуча-
емым, либо через умственную обработку 
сенсорных данных [10].

Следовательно, хотя мышление и базиру-
ется на чувственном восприятии, оно простира-
ется за его пределы, позволяя осознать элементы 
и аспекты явлений, которые недоступны только 
сенсорному восприятию. Мышление помогает 
человеку распознавать не только отдельные 
характеристики объектов, улавливаемые чув-
ствами, но и определять взаимосвязи и законо-
мерности между этими характеристиками. Таким 
образом, мышление дает возможность усвоить 
общие свойства и взаимоотношения, выделить 
ключевые атрибуты, формирующие сущность 
объектов. Это обеспечивает способность предви-
деть возможные исходы событий, явлений и соб-
ственных действий.

В наше время каждому необходимы умения 
чётко и логично мыслить, а также эффективно 
выражать свои мысли [7]. Математика, на мой 
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взгляд, обладает значительными ресурсами для 
развития привычки к дисциплинированному мыш-
лению, поскольку, согласно психологии, мышле-
ние представляет собой психический процесс, 
отражающий действительность и являющийся 
высшей формой человеческой творческой актив-
ности. Школа должна научить учащихся мыслить. 
В этом контексте важно структурировать образо-
вательный процесс таким образом, чтобы ученики 
регулярно тренировали не столько свою память, 
сколько способность самостоятельно решать 
задачи, требующие глубокого размышления и 
независимых суждений. Важно развивать у уча-
щихся навык задавать правильные вопросы, нау-
чить их распознавать противоречия, которые 
часто приводят к созданию «проблемных ситуа-
ций», и использовать на уроках практические 
задачи и дидактические игры для развития мыш-
ления [7].

Задания, предлагаемые учащимся, направ-
лены на проверку и формирование их способно-
сти к логическому мышлению на основе теорети-
ческих и эмпирических данных. Они не ограничи-
ваются простым получением ответов, как это 
бывает с типовыми задачами, но выполняют 
более глубокую функцию – трансформируют 
самих учащихся, способствуя развитию новых 
подходов к действиям, самостоятельности мыш-
ления и творческому отношению к задачам, выхо-
дящим за рамки стандартных ситуаций. Таким 
образом, решая с учениками различные задачи, 
учитель должен стремиться к двум основным 
целям: помочь ученику решить конкретную задачу 
и обучить его методам решения аналогичных 
задач, а также развить у него такие навыки, кото-
рые позволят ему в будущем самостоятельно 
решать любую задачу школьной программы. Эти 
цели тесно связаны, так как успешное решение 
сложных задач влияет на развитие общих решаю-
щих способностей учащегося [7].

Чтобы достичь указанных целей, необхо-
димо обеспечить определённые условия: создать 
среду, которая стимулирует появление новатор-
ских идей и мнений; поддерживать любую инициа-
тиву учащихся в самостоятельном мышлении и 
организации своих мыслей без ограничений; при 
оценке работы учащихся учитывать, что они явля-
ются частью коллектива; поощрять детей к реше-
нию сложных задач; прививать уверенность, что 
ошибки — это часть обучения.

Задания на развитие логического мышле-
ния, основанного на эмпирических данных, важны 
в образовательном процессе. Одним из примеров 
таких заданий являются логические задачи с 
использованием арифметических операций, кото-
рые я включаю в программу вечерних мероприя-
тий и конкурсов для учащихся, начиная с пятого 

класса. Эти задачи не требуют знаний математики 
и должны решаться сугубо на основе логических 
выводов. Они представляют собой достаточный 
вызов для тех, кто не привык мыслить нестандар-
тно. В решении может использоваться метод проб 
и ошибок, но даже в этом случае процесс мышле-
ния сводится к логическому поиску решения [11].

Пример задачи: Два пастуха обсуждают рас-
пределение овец. Первый предлагает: «Если ты 
дашь мне 8 овец, то у нас будет поровну». Второй 
отвечает: «Если ты дашь мне 8 овец, то у меня их 
будет вдвое больше, чем у тебя». Сколько овец у 
каждого из пастухов?

Для достижения поставленных целей сле-
дует создать определённые условия: нужно устро-
ить обстановку, способствующую генерации новых 
идей и точек зрения, активно поддерживать 
каждую инициативу детей к независимому мыш-
лению и самоорганизации их размышлений, не 
подавлять их активность. Важно помнить, что каж-
дый ученик является частью образовательного 
коллектива при оценке их достижений, стимули-
ровать детей к решению сложных задач и научить 
их не бояться ошибок.

Задачи, развивающие логическое мышле-
ние на основе абстрактных понятий, могут ока-
заться неразрешимыми, и учащиеся должны 
самостоятельно прийти к выводу о их неразреши-
мости и обосновать это. Примеры задач вклю-
чают: «А больше В в пять раз, а С меньше А в два 
раза. Во сколько раз С больше В?», «А меньше В 
в четыре раза, а С меньше А в два раза. Во сколько 
раз С меньше А?», «А меньше В в пять раз, но 
больше С в два раза. Во сколько раз В меньше 
А?» Эти задачи могут служить базой для беско-
нечного количества подобных вопросов, которые, 
по моему мнению, не только развивают логиче-
ское мышление, но и стимулируют познаватель-
ный интерес к науке и привычку к регулярным раз-
мышлениям.

Задания, развивающие теоретическое логи-
ческое мышление. Эти задачи направлены на 
активизацию знаний, которые ученики получили 
ранее, включая определения, теоремы и законы. 
Учащиеся должны применять эти знания для 
самостоятельного решения поставленных задач. 
Например: 1) Если два угла имеют общую вер-
шину и один равен 100 градусов, а другой – 80 гра-
дусов, смежные ли они? 2) Есть ли вертикальные 
углы среди двух равных углов с общей вершиной? 
3) Являются ли две пересекающиеся линии пер-
пендикулярными? 4) В наличии два контейнера 
объемом 1 л и 2 л. Если смешать их содержимое, 
получится 0.5 л смеси с 40% содержанием яблоч-
ного сока и 2.5 л смеси с 88% содержанием сока. 
Какой процент сока содержится в каждом из кон-
тейнеров?
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Задачи на выявление способности учащихся 
анализировать и определять взаимосвязанные 
математические значения. Задание: а) Опреде-
лите, в каких из следующих задач отсутствуют 
важные данные, делающие невозможным точное 
решение (недостающие данные указаны в скоб-
ках). – В составе поезда есть цистерны, товарные 
вагоны и платформы. Цистерн на 4 меньше, чем 
платформ, и на 8 меньше, чем товарных вагонов. 
Сколько всего в поезде цистерн, товарных ваго-
нов и платформ? (общее количество не указано) 
б) В некоторых задачах не сформулирован вопрос. 
Сформулируйте его самостоятельно (правильные 
ответы для учителя в скобках). – На длине 155 м 
уложено 25 труб длиной 8 и 5 метров. (Сколько 
уложено труб каждого размера?). – В куске ткани 
было 15 м. Одному покупателю продали 5 м, дру-
гому – 4 м. (Сколько ткани осталось?).

Решение сложных арифметических задач 
часто приводит к дебатам о методиках. Многие 
считают, что использование арифметики в слож-
ных задачах излишне, поскольку более эффек-
тивные результаты можно получить через состав-
ление уравнений. Однако другие наблюдения ука-
зывают, что исключительное применение алгебра-
ических методов может привести к однобокому 
развитию математических навыков у учащихся. 
Важно также отметить, что для формулировки 
уравнений необходимы арифметические умения и 
понимание отношений между величинами. В неко-
торых случаях арифметические решения задач 
могут быть более элегантными и простыми, чем 
алгебраические. Например, рассмотрим задачу: 
два мотоциклиста отправились навстречу друг 
другу из точек А и В и встретились впервые в 50 
км от В. После этого они сразу развернулись и 
встретились вновь в 25 км от А. Для определения 
расстояния между А и В, мои ученики на занятиях 
использовали рассуждения, а не уравнения: от 
начала движения до первой встречи они проехали 
расстояние АВ, а к моменту второй встречи — 
втрое больше этого расстояния. Так, мотоциклист 
из В до первой встречи проехал 50 км, а до второй 
— 150 км. Отсюда расстояние между А и В состав-
ляет 125 км (150 - 25 = 125). Этот подход позво-
ляет решить задачу ученикам не только восьмого, 
но и пятого класса. Арифметический метод реше-
ния задач способствует развитию независимого и 
творческого подхода у учащихся, что подтвержда-
ется нашим опытом. Использование интересных 
задач, кажущихся на первый взгляд простыми, но 
требующих глубокого анализа, демонстрирует 
учащимся изящество и простоту логических рас-
суждений, приводящих к решению. Например, 
задача о всаднике и пешеходе, отправившихся 
одновременно из пункта А в пункт В, где всадник 
добрался на 50 минут раньше и встретил пеше-

хода на обратном пути в двух километрах от В, 
потратив на весь путь 1 час 40 минут, ставит 
задачу определения расстояния и скорости дви-
жения. Аналогичные задачи могут включать 
вычисления с кенгуру, переправляющимся к тени-
стому дереву, семьей, спешащей на дачу, или 
товарным поездом, следующим между пунктами А 
и В.

Таким образом, стоит подчеркнуть, что клю-
чевой задачей обучения математике является 
оснащение учеников универсальными методами 
мыслительного процесса, развитие простран-
ственного воображения и способности осмысли-
вать задания, а также приобретение логических 
рассуждений и алгоритмического подхода в мыш-
лении. Важно обучить учащихся аналитическому 
мышлению, умению различать гипотезы и факты, 
ясно формулировать свои мысли, и в то же время 
развивать их воображение и интуицию, такие как 
пространственное восприятие и способность 
антиципировать результаты и пути к решению 
проблем. Математика создаёт благоприятные 
условия для формирования характера, усердия, 
настойчивости в преодолении препятствий и уме-
ния целенаправленно исследовать реальные 
явления с точки зрения логики. Использование 
нестандартных логических задач на уроках мате-
матики способствует достижению этой цели, 
делая его не просто желательным, но и необходи-
мым аспектом в обучении математике.
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Annotation. The special conditions of the official activity of law enforcement officers are char-
acterized by increased complexity and danger, require high professional training, coherence of ac-
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Особые условия — это ситуации, когда 
требуется повышенная бдительность, 
профессионализм и слаженность 

действий сотрудников различных служб. В этой 
статье мы рассмотрим основные аспекты тактиче-
ских особенностей действий сотрудников в осо-
бых условиях. Действия сотрудников в особых 
условиях регулируются статьёй 35 Федерального 
закона «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [1, с. 55]. В особых условиях допуска-
ется изменение режима служебного времени 
сотрудника, возложение на него дополнительных 
обязанностей, командирование в другую мест-
ность, временный перевод в другое подразделе-
ние и установление иных особых условий и допол-
нительных ограничений без согласия сотрудника 
[2, c.112]. 

Рассмотрим ряд важных и необходимых 
аспектов для выполнения служебных задач в осо-
бых условиях, качеств, необходимых для успеш-
ного выполнения обязанностей:

1.Оценка обстановки и принятие решений
При выполнении служебных задач в особых 

условиях сотрудникам необходимо быстро оце-
нить обстановку и принять правильные решения, 
учитывая все возможные риски и последствия. 
Важно уметь прогнозировать развитие событий и 
выбирать оптимальные варианты действий, 
исходя из сложившейся ситуации.

2.Взаимодействие с коллегами и другими 
службами

В особых условиях служебной деятельности 
часто возникает необходимость взаимодействия с 
коллегами из других подразделений и служб. 
Сотрудникам необходимо уметь координировать 
свои действия с другими участниками процесса, 
обмениваться информацией и согласовывать 
совместные действия [9 c. 25].

3.Применение специальных средств и ору-
жия

В особых условиях служебной деятельности 
сотрудники могут столкнуться с необходимостью 
применения специальных средств и оружия для 
защиты себя и окружающих, а также для задержа-
ния преступников. Важно знать правила и порядок 
применения оружия, а также уметь контролиро-
вать свои эмоции и действия в стрессовых ситуа-
циях. В современном мире, где преступность ста-
новится всё более изощрённой и опасной, сотруд-
ники МВД сталкиваются с различными ситуаци-
ями, требующими применения специальных 
средств и оружия. 

Учитывать, что специфика применения 
специальных средств и оружия сотрудниками 
МВД заключается в соблюдении законности, обо-
снованности и соразмерности применения силы в 
зависимости от конкретной ситуации.

4.Психологическая подготовка
Выполнение служебных задач в особых 

условиях требует от сотрудников высокой психо-
логической устойчивости и готовности к стрессо-
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вым ситуациям. Необходимо развивать навыки 
самоконтроля, умение управлять своими эмоци-
ями и сохранять спокойствие в сложных ситуа-
циях.

Работа в особых условиях, таких как боевые 
операции, спасательные миссии или работа в 
зонах стихийных бедствий, требует от сотрудни-
ков высокой психологической устойчивости и спо-
собности быстро адаптироваться к изменяющейся 
обстановке[4, c. 74]. Без должной психологиче-
ской подготовки сотрудники могут испытывать 
стресс, тревогу и даже панику, что может привести 
к ошибкам и снижению эффективности выполне-
ния задач.

Существует множество методов психологи-
ческой подготовки, которые можно использовать 
для улучшения психологической устойчивости 
сотрудников. Вот некоторые из них:

− Профессиональная ориентация: проведе-
ние тренингов и семинаров по развитию навыков 
коммуникации, лидерства и управления стрессом.

− Физическая подготовка: регулярные заня-
тия спортом и физическими упражнениями для 
укрепления здоровья и повышения выносливо-
сти[10, c. 36].

− Психологическая поддержка: организация 
консультаций с психологами и психотерапевтами 
для помощи в преодолении страхов, тревожности 
и депрессии.

− Ролевые игры и симуляции: моделирова-
ние различных экстремальных ситуаций для тре-
нировки навыков принятия решений и поведения 
в сложных обстоятельствах.

− Обучение методам релаксации и медита-
ции: освоение техник расслабления и снижения 
уровня стресса для поддержания психического 
здоровья[5, c.56].

Руководители играют важную роль в обеспе-
чении психологической подготовки своих сотруд-
ников. Они должны создавать благоприятную 
атмосферу в коллективе, поддерживать открытый 
диалог и помогать сотрудникам справляться со 
стрессом и трудностями[8, c.123]. Команды также 
должны поддерживать друг друга и оказывать 
помощь в сложных ситуациях.

Психологическая подготовка сотрудников в 
особых условиях является важным аспектом обе-
спечения их безопасности и эффективности 
работы. Использование различных методов и под-
ходов позволит сотрудникам лучше адаптиро-
ваться к сложным ситуациям и повысить свою 
психологическую устойчивость[3, c. 47].

Особенности выполнения служебных задач 
сотрудниками МВД в особых условиях включают:

− Ограничения и запреты, связанные со 
службой, предусмотренные Конституцией Россий-
ской Федерации и федеральными законами.

− Правовые ограничения, применяемые в 
обычных условиях и в особых, экстраординарных 
условиях, таких как военное и чрезвычайное поло-
жение.

− Изменение режима служебного времени, 
возложение дополнительных обязанностей, 
командирование в другую местность и временный 
перевод в другое подразделение без изменения 
характера службы.

− Установление особых условий и дополни-
тельных ограничений без согласия сотрудника на 
срок не более шести месяцев в течение календар-
ного года.

− Отказ сотрудника от прохождения службы 
в особых условиях без уважительных причин 
может привести к освобождению от занимаемой 
должности, расторжению контракта и увольнению 
со службы[6, c. 96].

Заключение
Тактические особенности выполнения слу-

жебных задач в особых условиях являются важ-
ными аспектами профессиональной подготовки 
сотрудников правоохранительных органов. Уме-
ние быстро оценивать обстановку, принимать пра-
вильные решения, взаимодействовать с колле-
гами и применять специальные средства и оружие 
является необходимым условием успешной слу-
жебной деятельности в сложных условиях[7, c. 
45].
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latest modern developments. It is concluded that the quality of teaching directly depends on the lev-
el of training of teaching staff of educational institutions, on the introduction of digital developments 
in foreign language classes, as well as on the application of innovative trends in the field of linguis-
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Particular attention is paid to the fact that today, increasing the level of language competence 
(including confident command of foreign languages) is one of the most popular requests from young 
people. Preparing students at a non-linguistic university, especially in the context of the integration of 
modern technologies, makes it possible for teachers to acquire new competencies, and for students 
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sessment of the intensification of the process of teaching a foreign language is given.

Key words: teaching foreign languages, innovative teaching methods, authentic educational 
materials, digital technologies, foreign language, interactivity, foreign language competence.

На современном этапе развития обра-
зования в учебных заведениях МЧС 
России, с введением новых государ-

ственных образовательных стандартов, реализа-
ция технологических подходов к изучению ино-
странных языков, основанная на использовании 
информационных технологий, становится повсе-
местной. Нужно отметить, что сотрудник МЧС Рос-
сии, принимающий участие в международных спа-
сательных операциях, исходя из его квалифика-
ционных требований, должен иметь документ, 
подтверждающий знание иностранного языка. В 
этой связи существующая система профессио-
нальной подготовки будущих преподавателей 
иностранных языков должна обеспечить форми-
рование профессиональных компетенций, отвеча-
ющих новым требованиям [12, с. 51-52].

Процесс изучения дисциплины «иностран-
ный язык» в вузах МЧС России предполагает сту-
дентам регулировать их собственный процесс 
обучения, в том числе онлайн, благодаря доступу 
к цифровой информации в любое время.

Новые информационные технологии вытес-
няют традиционные из системы образования, 
дополняя и совершенствуя существующие мето-
дологии. Систематизация предыдущего опыта 
привела к тому, что потребности студентов оказа-
лись в центре внимания разработчиков новых 
программ по изучению иностранных языков.

Информационные технологии открыли 
новые возможности для педагогов иностранных 
языков, сформировав новое мышление и методо-
логию преподавания в вузах МЧС России. Совре-
менный образовательный инструмент сочетает в 
себе преимущества большинства мультимедий-
ных технологий, облегчая восприятие учебного 
материала.

Курсанты МЧС активно используют в учебе 
мультимедийные энциклопедии и лекции, кото-
рые, в отличие от традиционных энциклопедий 
или лекций, могут содержать не только текст и 
графику, но и видео и аудиозаписи, трехмерные 
схемы, чертежи и многое другое [4, с. 132].

Конвертация бумажных источников в элек-
тронный (цифровой) вид позволила расширить 
возможности традиционной библиотеки, исполь-
зование различных технологий позволяют реали-
зовать дифференцированный подход к студен-
там, создавая условия для их самостоятельной 
работы. Методически грамотно построенный 
онлайн-материал помогает полностью заменять 
традиционные, а также дает возможность просле-
дить материал лекции в динамике.

Большое преимущество использования 
цифровых технологий по сравнению с традици-
онными средствами визуализации – это удобство 
их хранения, распространения, копирования и 
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редактирования. Красочный на экране учебный 
материал повышает интерес и мотивацию к обу-
чению.

На сегодняшний день лекции в российских 
вузах МЧС России можно проводить в трех разных 
вариациях: в демонстрационном режиме (один 
компьютер на класс + проектор), в индивидуаль-
ном режиме (занятия в компьютерном классе), в 
индивидуальном дистанционном режиме [1, с. 
151-152].

В последнее время новые технологии имеют 
значительное влияние на улучшение образова-
тельной системы в целом [8, с. 268]. Основным 
образовательным значением информационных 
технологий является то, что они позволяют созда-
вать интерактивную среду обучения с почти нео-
граниченным потенциалом возможностей. В отли-
чие от технического средства образования, 
информационные технологии позволяют не 
только наполнить обучение большим количеством 
материалов и инструментов, но и развивать интел-
лектуальный и творческие способности студен-
тов, их способность к получению новых знаний и 
умений работать с различными источниками 
информации [15, с. 354-355]. 

Безусловно, современные технологии ока-
зывают все большее влияние на изучение ино-
странных языков во всем мире. Условия препода-
вания и изучения языков изменились так быстро, 
что формальный класс больше не служит основ-
ным местом изучения языка. В совершенствова-
нии языка с помощью приложений и технологий 
электронного обучения нет ничего нового, 
поскольку российская система образования уже 
десятилетия использует различные инструменты 
образовательных технологий и мультимедийный 
контент.

В процессе анализа применения технологи-
ческих инструментов для преподавания языка под 
руководством преподавателя, можно отметить 
большое количество технологических тенденций. 
Некоторые технологические инструменты в пре-
подавании и изучении языков являются экспери-
ментальными и исчезают так же быстро, как и поя-
вились, но основополагающие принципы исполь-
зования технологий по-прежнему актуальны 
сегодня и будут актуальными в будущем. 

В целом, цифровые технологии не только 
изменили способ преподавания языков, но и сде-
лали процесс изучения языка более доступным, 
увлекательным и персонализированным для рос-
сийских студентов [5, с. 247-250]. 

На наш взгляд, инструменты образователь-
ных технологий востребованы преподавателями 
иностранного языка из-за их вклада в повышение 
самостоятельности учащихся [9, с. 212], а также 
их активного участия и максимизации положи-

тельных результатов в процессе обучения [11, с. 
152]. Использование технологий стало важной 
частью процесса обучения в классах и за их пре-
делами и рассматривается как основное требова-
ние в современных школах и университетах [3, с. 
218]. 

Современные технологии преподавания и 
изучения языка включают, помимо прочего, язы-
ковые лаборатории, платформы онлайн-обуче-
ния, цифровые технологии, мультимедийные 
устройства, смартфоны, учебные приложения, 
аудиовизуальный мультимедийный контент 
(например, подкасты и видео), EdTech-технологии 
и социальные сети, что способствует более 
быстрому и всестороннему языковому развитию. 
Например, применение мультимедийного кон-
тента в аудитории может включать печатные тек-
сты, видео, обучающие игры, с целью ознакомле-
ния учащихся с языковой лексикой и структурой, 
позволяя им попрактиковаться в произношении и 
разговорной речи с носителями языка.

В технологической среде обучения иннова-
ционные пространства, в которых интегрированы 
подключенные устройства, аудиовизуальные 
инструменты и соответствующая техника, способ-
ствуют позитивному вовлечению учащихся и соче-
танию независимого обучения, обучения в малых 
группах и всего класса, что сейчас считается необ-
ходимым для успешного освоения программы сту-
дентов.

Бесспорно, новые технологии увеличивают 
возможность использования гораздо более широ-
кого спектра методов и ресурсов преподавания 
языка.

По сравнению с традиционными методами 
преподавания языка, современные стратегии в 
обучении в первую очередь используют мульти-
медийные, коммуникативные подходы, различ-
ные доступные ресурсы и образовательные игры, 
дающие студентам возможность значительно рас-
ширить свое знакомство с изучаемым языком и, 
таким образом, улучшить свои навыки и собствен-
ные знания. Преподаватели языка могут исполь-
зовать широкий спектр цифровых ресурсов, таких 
как электронные книги, аудиофайлы, видео и 
онлайн-статьи, в дополнение к своим учебным 
материалам. Эти ресурсы обеспечивают повы-
шенную гибкость и могут быть легко обновлены, 
что делает их ценным инструментом в преподава-
нии [7, с. 79].

Новейшие технологии в языковом классе, 
такие, как видео, изображения и программные 
решения, позволяют педагогам вузов «погрузить» 
курсантов МЧС России в расширенную реаль-
ность. Превращение теорий в практический опыт 
мотивирует студентов практиковаться и погру-
жаться в нюансы изучения иностранного языка.
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Также важно упомянуть о значительной эко-
номии времени при преподавании. Технологии 
предоставляют инструменты и платформы, кото-
рые помогают педагогам более эффективно пла-
нировать и организовывать уроки. Системы управ-
ления обучением и специальные платформы пре-
подавания языка, такие, например, как MS 
Teams, позволяют преподавателям централизо-
ванно управлять содержанием курса, заданиями и 
оценками.

Онлайн-курсы, обучающие видеоролики, 
вебинары и электронные конференции предо-
ставляют преподавателям языка возможность 
продолжить свое образование и развить новые 
навыки, связанные с образовательными техноло-
гиями и педагогикой преподавания языка.

Технологии расширяют возможности студен-
тов для более эффективной коммуникации с 
носителями языка и другими изучающими язык на 
различных уровнях в аудитории или за ее преде-
лами. Практика ведет к совершенству, и изучение 
языка с использованием технологий делает это 
возможным.

Студентам при использовании цифровых 
инструментов предоставляется гораздо больше 
свободы с точки зрения подходов к языку, а также 
выбора, когда и где учиться вне института. Само-
стоятельное принятие решений и принятие инди-
видуальной ответственности стимулируют более 
эффективное языковое погружение.

Технологии помогают обеспечить более 
индивидуальный опыт обучения, позволяя сту-
дентам тренировать навыки произношения и чте-
ния в удобном для них темпе и концентрироваться 
на областях, в которых необходимо подтянуть 
знания.

Преподаватели могут применять широкий 
спектр ресурсов по оцениванию аудирования, 
специально разработанных для обучения языкам 
и позволяющих улучшить навыки аудирования. 
Отдельные веб-сайты и аутентичные материалы 
для прослушивания могут быть использованы на 
основе того, что студенты уже узнали, и их инте-
ресов. Каждый студент может получить по-настоя-
щему индивидуальный опыт, даже если он изу-
чает одну и ту же тематику [10, с. 35].

Междисциплинарный подход помогает кур-
сантам МЧС России приобретать знания и сво-
бодно владеть иностранным языком, используя 
межпредметные связи в обучении, способствуя 
творческому подходу и социализации. Студенты 
могут полагаться на технологии, чтобы изучить 
фонетику, уникальную для иностранного языка. 
Одним из основных преимуществ использования 
видео, аудио, мультимедиа и мобильных техноло-
гий при изучении иностранного языка является 
возможность воспроизводить и повторять фоне-

тику столько раз, сколько необходимо, чтобы 
освоить произношение и понимание на слух. 
Кроме того, при наличии соответствующего про-
граммного обеспечения учащиеся имеют возмож-
ность записать свой собственный голос и срав-
нить свое произношение с голосами, предостав-
ленными преподавателями языка [6, с. 209].

Несмотря на то, что технологии помогают 
тренировать слух и свободно владеть иностран-
ным языком, социальное взаимодействие также 
необходимо, чтобы предоставить возможности 
практиковать устную речь. Специалисты по ино-
странным языкам советуют использовать совре-
менные технологии, поскольку они помогают изу-
чающим иностранный язык улучшить не только 
свое произношение, но и понимание на слух.

При оценке эффективности применения 
современных средств обучения языкам необхо-
димо учитывать необходимость постоянного обу-
чения преподавательского состава вузов, прове-
дения семинаров с целью улучшения навыков 
общения на иностранном языке.

Также важно обращать внимание на возмож-
ное отсутствие социального взаимодействия на 
онлайн-уроках иностранного языка, которое 
может иметь негативные последствия, привести к 
тому, что учащиеся будут чувствовать себя изоли-
рованными и негативно воспринимать онлайн-об-
учение [13, с. 250].  Нужно отметить, что при 
онлайн-обучении языкам отсутствие оперативной 
обратной связи и социального взаимодействия 
является негативным фактором среди студентов. 

Согласно выводам В.И. Уварова, учащиеся 
развивают уверенность, креативность и критиче-
ское мышление при изучении иностранного языка 
с помощью междисциплинарного подхода, прин-
ципов свободы и ответственности, диджитализа-
ции и смешанного образования, а также виртуаль-
ной и дополненной реальности, геймификации 
[10, с. 34]. В исследовании отмечается, что, 
поскольку наше повседневное общение включает 
в себя технологии, изучение иностранного языка с 
помощью технологий также должно быть в прио-
ритете.

Важно отметить, что некоторые из исследо-
вателей указывают на негативное влияние техно-
логий на обучение учащихся в онлайн-классах 
из-за высокого уровня тревожности в начале язы-
кового курса. Это может быть вызвано не самим 
фактом использования того или иного цифрового 
инструмента, а в нехватке времени для изучения 
преимуществ и способов их использования [2, с. 
199].

Таким образом, одной из проблем, которая 
не позволяет учащимся в полной мере воспользо-
ваться преимуществами онлайн-обучения, явля-
ется отсутствие собственных компьютеров и 
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доступа в Интернет. Безусловно, большинство 
студентов имеют базовые навыки работы с ком-
пьютером, но им также может не хватать знаний 
специализированного программного обеспечения. 

Некоторые исследователи данной пробле-
матики указывают на то, что сочетание онлайн-об-
учения с очным обучением может быть одним из 
самых передовых методов получения знаний в 
вузе. Однако и преподаватели, и студенты должны 
обладать достаточными знаниями и направлени-
ями, чтобы добиться хороших результатов. 

Используя цифровые технологии, например, 
VR-программы «House of Languages» или «Learn 
Immersive», преподаватели могут улучшить каче-
ство своего преподавания и помочь своим учени-
кам совершенствовать языковую компетенцию. 
При этом экономится время при подготовке к 
занятиям и составлении лекционного материала, 
снижается общая рабочая нагрузка, тем самым, 
качество преподавания заметно улучшается [2, с. 
198]. 

Используя технологические языковые 
инструменты, например, программы «Memrise» 
или «Busuu» студенты, изучающие язык, могут 
адаптировать свой уровень изучения языка в 
соответствии со своими уникальными сильными и 
слабыми сторонами и тем самым в результате 
получить наилучший из возможных результатов. 

Все преподаватели иностранных языков 
знают, что количество практики, которую студенты 
проводят вне класса, влияет на скорость и эффек-
тивность достижения своих языковых целей. 
Интернет-площадка — отличный способ получить 
доступ к широкому спектру ресурсов, таких как 
языковые приложения, подкасты, электронные 
книги, блоги, обучающие видео и фильмы с субти-
трами. Соответственно, контент постоянно актуа-
лен, с большей вероятностью будет связан с теку-
щими темами или тенденциями и, опять же, с 
большей вероятностью привлечет новых студен-
тов, изучающих язык [14, с. 466]. 

Хочется отметить ряд эффективных цифро-
вых инструментов, таких, как Text Inspector – раз-
работанное приложение, которое может исполь-
зоваться как учеником, так и преподавателем для 
помощи в процессе изучения языка [4, с. 132]. 

С помощью него педагогу можно проверить 
уровень языка текстов для чтения, которые он 
планирует использовать в обучении, создать 
эффективные учебные материалы и программы, 
а также помочь студентам адаптировать реаль-
ные материалы по изучению языка для каждого 
уровня знаний [1, с.151-153]. 

Еще одно бесплатное обучающее приложе-
ние Quizlet помогает учащимся изучать и совер-
шенствовать словарный запас и грамма-

тику. Таким образом в данном приложении приме-
няются технологии игры и викторины, геймифика-
ция изучения языка.

HelloTalk – это уникальное приложение, 
которое помогает пользователю общаться с носи-
телями языка, заводить новых друзей и практико-
вать свои языковые навыки в неформальной и 
непринужденной обстановке. Он оснащен функ-
циями голосового и текстового чата и обмена 
фотографиями, а также в нем есть возможность 
записывать голосовое сообщение.

Службы спасения МЧС России отвечают за 
широкий спектр оказываемой помощи в чрезвы-
чайных ситуациях, обычно первыми прибывая на 
место происшествия. Широкий спектр навыков и 
специальных знаний, необходимых для этих опе-
раций, может быть дополнительно расширен за 
счет возникающей потребности в знании ино-
странного языка среди пожарных. Мы рассматри-
ваем знание иностранного языка как явное преи-
мущество во время спасательных действий, при 
которых возникает необходимость контактировать 
с иностранцами. Соответственно, во время меж-
дународных  спасательных операций языковой 
барьер может существенно препятствовать 
работе спасателей.

Роль современных технологий в улучшении 
качества преподавания иностранных языков кур-
сантам МЧС России сложно переоценить, поэтому 
так важно их правильно и грамотно применять, 
способствуя формированию языковой компетен-
ции будущих спасателей. 
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[12] Чигина Н.В., Сырескина С.В. Современ-
ные образовательные технологии в преподавании 
иностранного языка в неязыковом вузе // Иннова-
ции в системе высшего образования: материалы 
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ции, Самара, 26 октября 2016 г. – Самара: Самар-
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демия, 2017. – С. 51-55.
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кативного метода обучения иностранному языку в 
неязыковом военном вузе // Историческая и соци-
ально-образовательная мысль. 2014.  Т. 6.  № 6-2.  
– С. 354-357. 

Spisok literatury:
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yazykov na neyazykovyh special’nostyah vuza // 
Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universi-
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yazykov studentam neyazykovyh vuzov // Problemy, 
perspektivy i napravleniya innovacionnogo razvitiya 
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2023. T. 7. № 3 (27). – S. 267-280. 

[9] Sorokina S.G., Musorina O.A. Ispol’zovanie 
veb-platformy Google classroom dlya organizacii 
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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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