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ОБРАЗОВАНИЕ 
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Annotation. The article delves into diverse viewpoints on the relevance of the Westphalian 
system in today’s global order. The reasons behind the significance of studying the decisions made 
during the Westphalian Congress of 1648, which concluded the outcomes of the Thirty Years’ War in 
Europe, during the late 20th and early 21st centuries are illustrated. The Münster and Osnabrück 
treaties are examined in terms of territorial changes in Europe and the establishment of principles 
pertaining to state sovereignty and non-interference in the internal affairs of states.

Key words: Westphalian system, Thirty Years’ War, state sovereignty, modern global order, 
UN, crisis of international law, principle of non-interference in the internal affairs of states.

Несмотря на то, что Вестфальская 
система создавалась в середине XVII 
века, о ней вспоминают достаточно 

часто и политики, и учёные в силу целого ряда 
причин.

Во-первых, она является одним из примеров 
преодоления кризиса в международном праве, 
который проявился в ходе Тридцатилетней войны 
1618-1648 гг., ставшей фактически первой обще-
европейской войной, в которой приняли участие 
Франция, Германия, Швеция, Нидерланды, Дания, 
Чехия, Испания, Италия, а также Московское госу-
дарство. Решения, принятые на Вестфальском 
конгрессе, стали прочной основой построения 
принципиально новых международных отноше-
ний между европейскими странами, которые 
постепенно распространялись и на другие госу-
дарства. Неслучайно, например, к Вестфальской 
системе обращались даже при изучении проблем 
выхода из того кризиса, в котором человечество 
оказалось в результате пандемии Covid-19 [16, 
с.88-96].

Во-вторых, дискуссионным остаётся вопрос 
о значении Мюнстерского и Оснабрюкского согла-
шений 1648 г.1 на современном этапе. Значитель-
ная часть исследователей признаёт, что создан-
ная после Второй мировой войны система ООН 
опирается на принципы Вестфальского мира, раз-
вивает их и приспосабливает к новым условиям 
[11, с.71]. Другая – считает, что роль данных дого-
воров бесконечно преувеличена и это пример бес-
прецедентного исторического мифотворчества 
[14, с.21]. Существует также мнение, что Вест-
фальская система является основой современ-
ной системы международных отношений, постро-
енной на взаимодействии территориально и 
административно обособленных обществ (госу-
дарств-наций), позволяющей различным миропо-
рядкам сменять друг друга [12, с.358]. Таким обра-
зом, Венская, Версальско-Вашингтонская, Ялтин-
ско-Потсдамская, постбиполярная модели между-
народных отношений отражают лишь структуру 
баланса сил между государствам-нациями в опре-
делённый момент [12, с.361]. А так как проблема 
баланса сил в многополярном мире приобрела 

1  Acta Pacis Westphalicae // http://www.pax-
westphalica.de/ (Дата обращения: 21.09.2021).

огромную актуальность, то неминуемо и обраще-
ние к основам той системы, которая сложилась 
после окончания Тридцатилетней войны.

В-третьих, те, кто признаёт, что Вестфаль-
ская система осталась в прошлом, высказывают 
разные мнения о том, когда это произошло. Л.И. 
Ивонина отмечает, что новая система мирового 
порядка после Вестфальских договоров сложи-
лась в 1815 г., когда закончилась эпоха наполео-
новских войн и на Венском конгрессе не только 
подводились их итоги, но и формировались и 
закреплялись новые принципы международных 
отношений [7, с.140]. А.В. Фёдоров считает, что 
она была характерна только для капиталистиче-
ского мира, который рухнул в 2014 г. [15, с.7]. Вме-
сте с тем, существует позиция, что мы наблюдаем 
«эрозию» Вестфальской системы, но при этом 
она ещё продолжает функционировать [1, с. 14; 
13, с.94].

В-четвёртых, оценка Вестфальской системы 
неизменно поднимает вопрос о европоцентрично-
сти развития международного права и о том, 
насколько сложившиеся международно-правовые 
нормы являются универсальными. Так, например, 
В.А. Корсун говорит о попытках насильственного 
включения Китая в данную систему и сопротивле-
нии этому процессу, наблюдавшемуся как раньше, 
так и на современном этапе [9, с.134, 151].

В-пятых, в последние десятилетия, когда 
растёт число международных интеграционных 
образований различного типа, система нацио-
нальных государств существенно меняется и под-
вергается испытаниям на прочность. Между тем, 
используются и санкционные механизмы давле-
ния на разные страны [2]. Российская Федерация 
находится внутри и тех и других процессов, 
поскольку, с одной стороны, является активным 
участником евразийской интеграции, входит в 
состав БРИКС и других международных организа-
ций, с другой – поставила стратегической целью 
отстаивание своей национальной независимости 
и безопасности2.

2  Указ Президента Российской Федерации от 
02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 05.07.2021.  № 27 
(часть II). Ст. 5351.
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Решения Вестфальского конгресса 1648 г., 
несомненно, содержали в себе новеллы в постро-
ении международных отношений между европей-
скими странами. Однако Вестфальская система 
включает в себя не только заключённые по итогам 
Тридцатилетней войны договоры, но и сложившу-
юся в первые десятилетия после этого практику 
международных отношений. Например, суще-
ствует мнение, что становление этой системы 
происходило в 1648-1715 гг. [6] и закончилось 
решениями Утрехтского 1713 г. и Раштатт-Баден-
ского 1714 г. конгрессов, на которых были подве-
дены итоги войн за испанское наследство [8, 
с.147].

Прежде всего, необходимо отметить, что 
Вестфальская система международных отноше-
ний базировалась на идее Н. Макиавелли (1469-
1527) о том, что устойчивый миропорядок может 
существовать только при относительном равен-
стве сил наиболее сильных государств или сою-
зов государств и недопущении чрезмерного уси-
ления одного из них. Таким образом, стали разви-
ваться принципы суверенного равенства госу-
дарств и невмешательства во внутренние дела 
других государств.

Договоры, ставшие фундаментом Вестфаль-
ской системы, основывались также на идеях Гуго 
Гроция (1587-1645), высказанных в его известней-
шем трактате «О праве войны и мира» (1625 г.), о 
необходимости развития международного гумани-
тарного права [Ивонина, с.142]. Современники 
были поражены жестокостью во время Тридцати-
летней войны. Даже в XIX веке художественные 
произведения показывали бесчеловечные при-
меры ведения боевых действий этого периода, 
обращения с побеждёнными. К таким произведе-
ниям, к примеру, можно отнести историческую 
поэму А. Дросте-Хюльсхофа «Битва в Донской 
пади», написанную в 1837 г. [17, с.245].

Важнейшие проблемы европейской поли-
тики стали рассматриваться на международных 
конгрессах, что привело к зарождению права меж-
дународных организаций. Теперь каждое государ-
ство пыталось доказать, что действовало в рам-
ках тех норм международного права, которые счи-
тались действующими в данный период. Осо-
бенно показательным в этом отношении стал XIX 
век, поскольку итоги наполеоновских войн подво-
дились на Венском, Крымской войны – на Париж-
ском, Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. – на 
Берлинском конгрессе и т.д. В самом конце XIX – 
начале ХХ столетий государства уже начали про-
водить конференции мира: Первая Гаагская кон-
ференция мира 1899 г., Вторая Гаагская конфе-
ренция мира 1907 г., Вашингтонская конференция 
мира 1907 г.

Как отмечает Л.И. Ивонина, начиная с Вест-
фальского мира в международно-правовой 
системе появились некоторые символические дни 
и даты [Ивонина, с.144]. Предпочтительным стало 
заключение международных договоров о мире в 
субботу, воскресенье или христианский праздник. 
Так, договоры в Мюнстере и Оснабрюке были под-
писаны в субботний день 24 октября 1648 г., а спу-
стя почти три века – 24 октября 1945 г. – вступил в 
силу Устав Организации Объединённых Наций.

Огромное значение имели территориальные 
изменения в Европе. Статус независимых госу-
дарств получили Голландия и Швейцария, а Свя-
щенная Римская империя германской нации фак-
тически превратилась в почти 300 новых малень-
ких стран [13, с.91]. Раздробленность Германии 
станет в последующем одним из важнейших пун-
ктов мировой политики, который предопределит 
многие исторические события последней трети 
XIX – первой половины ХХ вв. При этом посте-
пенно стала развиваться идея «коллективной без-
опасности» в Европе, практической реализацией 
которой стало создание нейтральных зон. Так, 14 
августа 1658 г. католические и протестантские кня-
зья Германии объединились в Рейнский союз, 
целью которого была защита Вестфальских дого-
ворённостей.

Испания постепенно стала терять свой ста-
тус «мирового лидера» с учётом того, насколько 
данный термин уместен к периоду XVII-XVIII вв., и 
первенство перешло к Франции, ставшей не 
только политическим, но и интеллектуальным 
центром мира как минимум на целый век.

Был провозглашён принцип национального 
(государственного) суверенитета, согласно кото-
рому государства, вошедшие в Вестфальскую 
систему, стали обладателями всей полноты вла-
сти на собственной территории в интересах обе-
спечения безопасности. Главным образом, госу-
дарственный суверенитет был провозглашён в 
отношении различных структур религиозной вла-
сти, имевших вплоть до середины XVII века боль-
шую власть, иногда существенно превосходив-
шую власть монарха. Как отмечает Л.И. Ивонина, 
именно в это время понятие «Европа» заменило 
понятие «христианский мир» [8, с.147]. При этом 
применение силы государством-участником Вест-
фальской системы против государства, находив-
шегося вне этой системы, не считалось наруше-
нием принципов построения международных 
отношений.

Вестфальская система позволила развиться 
такому явлению международной жизни как гума-
нитарная дипломатия. Война и переговоры стали 
важнейшими способами решения политических 
проблем между государствами. Французский язык 
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после Вестфальских договоров окончательно 
получил статус дипломатического. Стала активно 
разрабатываться идея «вечного мира». Так, в дни 
работы Конгресса в Утрехте 1713 г. аббат Шарль 
Ирине де Сен-Пьер (1658–1743) опубликовал 
«Проект создания вечного мира в Европе» [4, 
с.170]. Было принято положение, что оккупация не 
должна приводить к аннексии территорий. 

Решения Вестфальского конгресса имели 
большое значение для Московского государства, 
поскольку впервые оно выступило полноправным 
участником международных отношений на обще-
европейском уровне. Это доказывают заключён-
ные в последующие годы международные дого-
воры России с другими странами Европы [10].

На современном этапе, с одной стороны, 
принципы государственного суверенитета и 
невмешательства во внутренние дела государств 
признаются всеми государствами и закреплены в 
Уставе ООН 1945 г. С другой стороны, после рас-
пада колониальной системы в 1950-1970-е гг., 
распада социалистического лагеря в конце 
80-начале 90-х гг. ХХ века и предпринимаемых 
попыток сделать нормы международного права 
универсальными, положения Вестфальской 
системы как бы автоматически распространились 
на те страны, которые не имели такого опыта меж-
дународного взаимодействия, как европейские 
государства. При этом каждое общество стре-
мится к тому, чтобы уважались его культура, язык, 
его выбор того, как жить [3, с.134]. Именно поэ-
тому, например, для стран Африки принцип афри-
канского единства стал одним из основных в 
выработке как региональных, так и внутригосу-
дарственных принципов на международной арене. 
Развиваются объединения и по национальному и 
религиозному признакам. Так, важными субъек-
тами международного права на современном 
этапе являются Лига арабских государств и Орга-
низация исламского сотрудничества. Можно при-
вести массу других примеров.

В XXI веке главной проблемой остаётся 
сохранение баланса сил на международной арене 
в условиях, когда государственный суверенитет 
уже не может рассматриваться как раньше в силу 
развития международных интеграционных обра-
зований и возможностей экономического влияния 
на политические решения правительств как вну-
три страны, так и на международной арене [5, 
с.158].

Таким образом, безусловно, что Весфаль-
ская система лежит в основе современных норм и 
принципов международного права, поскольку 
принципы государственного суверенитета и 
невмешательства во внутренние дела государств 
не только не изжили себя, но и получают новый 

импульс развития в условиях меняющегося мно-
гополярного мира. Данная система, сформиро-
вавшаяся с учётом важнейших научных постула-
тов лучших представителей политико-правовой 
мысли Европы, включает в себя как соглашения, 
подписанные на Вестфальском конгрессе 1648 г., 
так и практику международного взаимодействия, 
сложившуюся на их основе во второй половине 
XVII – начале XVIII вв. Все последующие системы 
мирового порядка строились с учётом достижений 
европейского сообщества середины XVII века и 
смогли обеспечить более-менее поступательное 
развитие как минимум на протяжении столетия. 
Однако решения Вестфальского конгресса во 
многом были направлены на разрешение конкрет-
ных внутриполитических, территориальных и 
международных проблем, с которыми столкнулись 
государства в ходе Тридцатилетней войны, а 
затем стали толковаться расширительно. Ярчай-
шим примером является трансформация содер-
жания принципа государственного суверенитета 
от признания независимости суверена от религи-
озной власти до появления современных характе-
ристик суверенного государства – самостоятель-
ность и независимость от внешних сил, распро-
странение государственной власти на всю терри-
тории страны и граждан и организации, 
возможность использовать принуждение и т.д. 
Однако это не умоляет той огромной роли, кото-
рую Вестфальская система сыграла в становле-
нии современной международно-правовой 
системы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В 2025 ГОДУ

Аннотация. Взаимодействие государственных и муниципальных служб с гражданами 
играет важную роль в достижении успеха местного самоуправления. Открытость и про-
зрачность государственных органов помогают повысить доверие и укрепить связи с насе-
лением. В целом, развитие государственной службы направлено на организацию и контроль 
крупных и значимых для страны систем, а муниципальной службы – на улучшение качества 
жизни населения и решение текущих и перспективных проблем местного сообщества. 
Успешное взаимодействие государственных и муниципальных органов власти и служб яв-
ляется залогом стабильного развития государственной власти и общества. Однако, ана-
лизируя тренды развития системы государственных и муниципальных служб при ряде эф-
фективных программ проявляется четкий набор проблем, решение которых обязательно 
для реализации перспективных трендов 2025 года. В данной статье автор выделяет и 
анализирует основные тренды развития системы государственных и муниципальных 
служб, которые будут особо актуальны в 2025 году: 1) усиление роли данных служб в госу-
дарственном управлении, что одновременно должно сказаться на повышении престижно-
сти работы в них и привлечении новых молодых кадров в систему государственных и муни-
ципальных служб; 2) стабилизация количества работников данных служб для удовлетворе-
ния как потребностей граждан Российской Федерации, так и самих работников служб, для 
которых стабильность является неотъемлемым параметром привлекательности рабо-
ты, профессионального отношения к ней и ответственности за свои действия согласно 
должностным обязанностям; 3) усиление контроля за экономическим сектором, в особен-
ности экономической деятельности крупных российских компаний, которые одновременно 
обеспечивают и уровень благосостояния большой доли населения Российской Федерации, 
так и уровня налоговых и иных отчислений в бюджет государства.

Ключевые слова: государственные службы, муниципальные службы, система госу-
дарственного управления, государственная власть.
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RELEVANT TRENDS IN DEVELOPING THE RUSSIAN FEDERATION’S 
PUBLIC AND MUNICIPAL SERVICE SYSTEM IN 2025

Annotation. The interaction of the public and municipal services with citizens plays a signifi-
cant role in achieving the success of local government. The openness and transparency of govern-
ment agencies help to increase trust and strengthen ties with the population. In general, the public 
service development is aimed at organising and controlling large and significant systems for the 
country, and the municipal service is aimed at improving the quality of life of the population and solv-
ing current and future problems of the local community. Successful interaction of public and munici-
pal authorities and services is the key to the stable development of government and society. Howev-
er, analysing the trends in developing the public and municipal service system, a number of effective 
programmes reveal a clear set of problems, the solution of which is necessary for implementing 
promising trends in 2025. In the article, the author identifies and analyses the main trends in devel-
oping the public and municipal service system, which will be particularly relevant in 2025: 1) strength-
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ening the role of these services in public administration, which, at the same time, should affect in-
creasing the prestige of working in them and attracting new young personnel to the public and mu-
nicipal service system; 2) stabilising the number of employees of these services to meet both the 
needs of Russian Federation’s citizens and the employees of the services themselves, for whom 
stability is an integral parameter of the work attractiveness, professional attitude to it and responsi-
bility for their actions according to official duties; 3) strengthening control over the economic sector, 
especially the economic activities of large Russian companies, simultaneously ensuring the well-be-
ing of a large proportion of Russian Federation’s population, like the level of tax and other deductions 
to the state budget.

Key words: public services, municipal services, public administration system, public authority.

Взаимодействие муниципальной служ- 
бы с гражданами играет важную роль в 
достижении успеха местного самоу-

правления. Открытость и прозрачность государ-
ственных органов помогают повысить доверие и 
укрепить связи с населением. Кроме того, актив-
ное включение граждан в процесс принятия реше-
ний и предоставления муниципальных услуг спо-
собствует более эффективной работе местной 
администрации и удовлетворению потребностей 
жителей [3]. Профессиональные качества и ком-
петенции муниципальных служащих имеют реша-
ющее значение для эффективности работы. Сле-
дует обеспечить высокий уровень подготовки, обу-
чения и адаптации персонала, чтобы они успешно 
выполняли свои задачи и учитывали особенности 
местного сообщества.

В начале XXI века Российская Федерация 
столкнулась с серьезными проблемами во всех 
сферах общественной жизни. Особенно серьезно 
пострадала система государственного и муници-
пального управления. Кризис показал, что старые 
технологии и методы уже не способны эффек-
тивно решать современные задачи. Поэтому сей-
час особенно важно внедрение новых управлен-
ческих подходов на муниципальной службе [9]. 
Только в этом случае муниципальная служба смо-
жет эффективно работать и приносить пользу 
населению, так как она регулирует статус и права 
государственных и муниципальных служащих, 
определяет их обязанности и ответственность, а 
также регулирует систему оценки эффективности 
их деятельности. Однако, несмотря на это, про-
блемы в сфере государственного и муниципаль-
ного управления остаются актуальными.

Развитие государственной и муниципальной 
служб включает в себя не только улучшение 
работы самой службы, но и разработку и реализа-
цию новых проектов, способствующих развитию 
местности и улучшению качества жизни жителей. 
Важной задачей является также установление 
четких правил и процедур оказания услуг, а также 
создание удобных и доступных платформ для вза-
имодействия с гражданами [6]. Для этого данные 

службы должны отвечать современным и пер-
спективным требованиям по своим характеристи-
кам и основным видам деятельности.

В целом, развитие государственных служб 
направлено на организацию и контроль крупных и 
значимых для страны систем, а муниципальных 
служб – на улучшение качества жизни населения 
и решение текущих и перспективных проблем 
местного сообщества. Успешное взаимодействие 
государственных и муниципальных органов вла-
сти и служб является залогом стабильного разви-
тия государственной власти и общества.

В настоящее время в России сформирована 
нормативная правовая база функционирования 
муниципальной службы. Во многих субъектах РФ 
приняты региональные и муниципальные про-
граммы развития муниципальной службы, цель 
которых – повышение эффективности муници-
пальной службы. Результатами реализации про-
грамм являются совершенствование нормативной 
базы, повышение престижа муниципальной 
службы. В некоторых программах к результатам 
относится повышение доверия граждан к муници-
пальной власти. Пример, региональная про-
грамма развития муниципальной службы в Орен-
бургской области на 2020-2024 годы [7; 11].

Однако, анализируя тренды развития 
системы государственных и муниципальных 
служб при ряде эффективных программ проявля-
ется четкий набор проблем, решение которых обя-
зательно для реализации перспективных трендов 
2025 года.

Недостаточное использование современных 
механизмов подбора, закрепления квалифициро-
ванных государственных и муниципальных 
кадров. Наблюдается отток высококвалифициро-
ванных служащих, особенно в сельских поселе-
ниях. Это приводит к снижению эффективности 
деятельности муниципальных структур. В 
таблице 1 [10] приведен анализ тенденции изме-
нения численности работников и их среднего воз-
раста в государственных и муниципальных служ-
бах.
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Таблица 1.

Тенденции изменения численности работников государственной  
и муниципальной служб и их среднего возраста  

в Российской Федерации (чел.)

2018 2019 2020 2021 2022

Кол-во работников 2156272 2157937 2327623 2273817 2245551

тенденции -16736 +1665 +169686 -53806 -28266

в том числе:

на федеральном уровне 49612 50940 51619 53093 54182

тенденция -65 +1328 +679 +1474 +1089

на региональном уровне 2106660 2106997 2276004 2220724 2191369

тенденция -16671 +337 +169007 -55280 -29355

Средний возраст 42 43 43 44 45

тенденция 0 +1 0 +1 0

Из таблицы мы наблюдаем, что численность 
работников постоянно изменяется от года к году. 
Эта общая тенденция не синхронизируется со 
статистическими данными работников на феде-
ральном уровне. Их количество с 2019 по 2022 
годы показывает постоянный рост на 3242 чело-
век, т.е. 6,36%. При этом, количество работников 
на региональном уровне резко повысилось в 
2019-2020 году (в период начала и острой фазы 
пандемии COVID-19) на 169344 человек, т.е. 
8,04% от 2018 года. Однако, в последующие 2021 
и 2022 годы данный показатель изменил свой век-
тор. За эти два года количество работников сокра-
тилось на 84635 человек, т.е. почти на половину 
прироста за 2019-2020 годы. При таких асинхро-
номичных колебаниях сложно закрепить уровень 
квалифицированных муниципальных кадров. В то 

же время, постоянный рост количества служащих 
федеральных государственных органов и служб 
ведет к распылению или дублированию должност-
ных обязанностей работников на определенных 
позициях, а также перерасходу государственных 
финансовых средств.

Также из таблицы 1 видно, что средний воз-
раст работников государственных и муниципаль-
ных служб неизменно растет и за 2018-2022 годы 
набрал 3 пункта, дойдя с 42 до 45 лет. Это говорит 
о постепенном «старении» персонала, уменьше-
нии притока новых работников после окончания 
образовательных программ.

Более наглядный пример тенденций изме-
нения количества работников государственных и 
муниципальных служб представлен на рисунке 1 
ниже.
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Рисунок 1. – Сравнительная диаграмма тенденции изменения численности работников 
государственной и муниципальной служб и их среднего возраста в Российской Федерации (чел.) 

Далее в таблице 2 [10] приведены данные 
распределения количества работников государ-

ственных и муниципальных служб по ветвям вла-
сти.

Таблица 2

Тенденции изменения численности работников государственной и муниципальной служб 
Российской Федерации по ветвям власти (тыс. чел.)

2018 2019 2020 2021 2022

Кол-во работников 2156,3 2157,9 2327,6 2273,8 2245,6

в том числе:

законодательных 30,6 30,2 30,3 29,6 29,1

тенденция 0 -0,4 +0,1 -0,7 -0,5

исполнительных 1873,2 1875,7 2044,4 2017,5 1988,4

тенденция -15,1 +2,5 +168,7 -16,9 -29,1

судебной власти и прокуратуры 228,9 228,1 228,3 202,0 202,3

тенденция -1,4 -0,8 +0,2 -26,3 +0,3

других 21,3 21,5 22,0 22,3 23,1
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Из статистических данных таблицы 2 мы 
видим, что, если дельта изменения количества 
работников законодательных органов в послед-
ние 5 отчетных лет находятся в пределах 2%, то, 
например, изменения в количестве работников 
судебной власти и прокуратуры претерпели рез-
кое изменение в сторону уменьшения в 2021 году 
по сравнению с 2020 годом – на 26,3 тысячи чело-
век, т.е. сразу на 10,2%. Однако данное пониже-
нию можно назвать исключением, что не соответ-

ствует показателям изменения количества работ-
ников исполнительной власти. Эти показатели 
достаточно резко меняются – до 8,25% в 2020 
году, что также слабо способствует планомерной 
преемственности опыта и реализации концепции 
формирования компетентных кадров.

Сравнительный пример тенденции измене-
ния количества работников показан на рисунке 2 
ниже. 

Рисунок 2. – Диаграмма тенденции изменения количества работников исполнительной власти за 
период 2018-2022 годов (тыс. чел.)

Прозрачность и открытость государствен-
ного управления становятся все более важными 
факторами для привлечения инвестиций и разви-
тия экономики. Коррупция и непрозрачность про-

цессов создают неблагоприятный климат для биз-
неса и инвестиций [4; 5]. В таблице 3 [2] ниже 
показаны статистические данные по экономиче-
ским преступлениям за последние 5 отчетных лет.

Таблица 3

Динамика количества совершенных зарегистрированных деяний  
в сфере экономики за 2018-2022 годы

2018 2019 2020 2021 2022

Всего экономических преступлений 109463 104927 105480 117707 121425

тенденции +4376 -4536 +553 +12227 +3718

из них:

налоговых 7630 4503 4872 5543 6341

тенденции -976 -3127 +369 +671 +798
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На основании статистических данных, при-
веденных в таблице 3 можно сделать вывод, что в 
2020-2022 годах экономическая преступность 
показывала тенденции роста, что говорит об акту-
альности увеличения количества работников 
судебной власти и прокуратуры с целью усиления 
борьбы с экономическими преступлениями и 
повышением уровня престижа государства как 
внутри страны в среде электората, так и на меж-
дународной арене.

Следовательно, одной из основных проблем 
также является ослабление контроля со стороны 
государства крупных российских компаний, кото-
рые активно работают на международном рынке 
ресурсов и продукции как в экспортном направле-
нии, так и импортном. В 2021 году по данных за 
2021 год в число крупнейших компаний и объеди-
нений Российской Федерации по выплаченным 
налогам вошли:

Газпром (нефтегазовая отрасль) – 344,8 
млрд руб.,

Сбер (финансы и инвестиции) – 341,8 млрд. 
руб.,

Роснефть (нефтегазовая отрасль) – 238,0 
млрд. руб.,

Норильский никель (цветная металлургия) – 
162,8 млрд. руб.,

Лукойл (нефтегазовая отрасль) – 161,7 млрд. 
руб.,

НЛМК (черная металлургия) – 84,1 млрд. 
руб.,

Evraz (черная металлургия) – 73,6 млрд. 
руб.,

Атомэнергопром (атомная промышленность) 
– 69,7 млрд. руб.,

Северсталь (черная металлургия) – 65,1 
млрд. руб. [1]

Это в сумме составило 1541,6 млрд. рублей, 
или 5,7% от всех налоговых отчислений юридиче-
ских и физических лиц, находящихся в юрисдик-
ции Российской Федерации, за 2021 год [8]. Из 
этого следует, что крупный бизнес имеет особое 
значение в системе экономической стабильности 
государства. С одной стороны, такие компании и 
объединения предназначены для получения госу-
дарством крупных налоговых отчислений с их эко-
номической деятельности. С другой стороны, 
такие компании имеют сильное ответное влияние 
на структуры власти, так как предоставляют рабо-
чие места сотням тысяч граждан Российской 
Федерации, способствуют повышению уровнях их 
благосостояния. В связи с этим, государство 
должно оптимизировать и усилить функции госу-
дарственного управления, включая регулирова-
ние экономических отношений и удовлетворение 
потребностей населения. Это может быть реали-
зовано через разработку и внедрение соответ-

ствующих политик и программ, направленных на 
поддержку экономического развития, справедли-
вое распределение ресурсов и устойчивый рост.

Таким образом, на взгляд автора, наиболее 
актуальными трендами развития системы госу-
дарственной и муниципальной службы Россий-
ской Федерации в 2025 году станут:

1) усиление роли данных служб в государ-
ственном управлении, что одновременно должно 
сказаться на повышении престижности работы в 
них и привлечении новых молодых кадров в 
систему государственных и муниципальных 
служб;

2) стабилизация количества работников дан-
ных служб для удовлетворения как потребностей 
граждан Российской Федерации, так и самих 
работников служб, для которых стабильность 
является неотъемлемым параметром привлека-
тельности работы, профессионального отноше-
ния к ней и ответственности за свои действия 
согласно должностным обязанностям;

3) усиление контроля за экономическим сек-
тором, в особенности экономической деятельно-
сти крупных российских компаний, которые одно-
временно обеспечивают и уровень благосостоя-
ния большой доли населения Российской Федера-
ции, так и уровня налоговых и иных отчислений в 
бюджет государства.
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Важным показателем уровня социаль-
но-экономического и политического 
развития считается демографическое 

состояние страны. Сбережение народа России и 
развитие человеческого потенциала является 
стратегическим национальным приоритетом 
современного общества, а национальная безо-
пасность обеспечивается через достижение целей 
и задач, предусмотренных в рамках стратегиче-
ских национальных приоритетов [10, ст. 27]. Соци-
ологи, политологи, юристы и иные специалисты 
видят смысл решения демографической про-
блемы в определении угрозы, четко сформулиро-
ванной цели, задач и способов обеспечения безо-
пасности.  
Депопуляцию, старение населения, деструктив-
ные представления о традиционных ценностях, 
общественный нигилизм, нерегулируемые мигра-
ционные явления, отрицательное отношение к 
институту семьи, разрушение традиционных цен-
ностей, приоритетность индивидуальных ценно-
стей, отрицание принципа коллективизма, высо-
кие цены на жильё и т.п. можно отнести к демогра-
фическим угрозам. Конечно же правы те авторы, 
которые в поиске решения проблем считают, что 
необходимо установить причины снижения чис-
ленности населения, которые «должны быть 
устранены посредством грамотной демографиче-
ской политики» [1, стр. 22]. Демографическая без-
опасность составляет защищенность от совокуп-
ности условий и факторов, создающих прямую 
или косвенную возможности причинения ущерба 
национальным интересам государства. Есте-
ственным воспринимается то, что иные виды 
национальной безопасности ориентированы на 
человека, «обеспечение демографической безо-
пасности способствует решению проблем высо-
кой смертности, низкой рождаемости, как след-
ствие, депопуляции населения» [1, стр. 22]. Про-
блема уменьшения населения нашей страны в 
период глобальных перемен сопряжена с иными 
видами безопасности. Очень важно осознавать, 
что для «осуществления сбережения народа и 
развития человеческого потенциала» [2, стр. 65], 
если «традиционные ценности рассматривать как 
основу российского общества. 

Общая численность населения России на 1 
января 2024 года, составляет 146 203 613 чело-
век. Эти данные представлены Росстатом, причем 
статистические сведения по Донецкой Народной 
Республике (ДНР), Луганской Народной Респу-
блике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям 
не учитываются [3]. С такой численностью населе-
ния наша страна занимает девятое место в мире. 
За 2023 год показатель снизился на 243, 8 тыс. 
человек (-0,17%). Это свидетельствует о том, что 
снижение коренным населением способности к 

воспроизводству (депопуляция) стала для нашей 
страны демографической реальностью, что, в 
свою очередь, является прямой угрозой нацио-
нальной безопасности страны. Слово «депопуля-
ция» в буквальном переводе с франц. яз. озна-
чает уменьшение населения. Под депопуляцией 
целесообразно понимать устойчивую (не связан-
ную с какими-то причинами) естественную убыль 
населения, признаки т.е родившихся существенно 
меньше числа умерших. В России с 1992 года про-
является естественной убыли населения [5]. Дли-
тельная полоса депопуляции, к сожалению, время 
от времени сопровождает Россию. Меняется не 
только численность населения, иной становится 
структура, т.е. демографический состав. Основ-
ными показателями структуры населения явля-
ются пол и возраст. Снижение рождаемости ведет 
к сокращению численности детского населения, 
следовательно, к росту населения более старших 
возрастов, например более 60 лет. Таким обра-
зом, главная причина старения населения - это 
снижение рождаемости [10, стр. 28]. К решению 
поставленной перед государством задачи по уве-
личению населения подключены органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправле-
ния, «они во взаимодействии с институтами граж-
данского общества создают условия для стимули-
рования рождаемости» [12, стр. 21]. 

Поскольку народ является носителем суве-
ренитета, главным достоянием страны, прово-
дится государственная социально-экономическая 
политика, направленная на обеспечение достой-
ной жизни, снижению смертности и укреплению 
здоровья граждан. Актуальность вопроса иссле-
дования в том, что есть слабозащищенные кате-
гории граждан, которым необходима социальная 
поддержка и то, что предлагаемые меры все же не 
имеют должного эффекта, а складывающаяся 
демографическая ситуация требует более эффек-
тивных мер.

Крепкая семья является залогом процвета-
ния общества. Российское общество склонно 
верить в то, что семья – это самый эффективный 
исторический институт для сохранения жизнеспо-
собности и воспитания детей. В семье формиру-
ется личность и мировоззрение человека, его 
духовно-нравственные политические идеалы и 
ценности [4]. Большая многопоколенная семья в 
традиционной российской семейной культуре 
всегда была основным типом семьи, в которой 
были налажены тесные взаимосвязи между 
несколькими поколениями родственников. В 
целях популяризации государственной политики в 
сфере защиты семьи и традиционных семейных 
ценностей Президент России В.В. Путин 2024 год 
объявил Годом семьи. Нельзя сказать, что ранее 
семья, материнство и детство оставались без вни-
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мания государства. Но, на наш взгляд, недоста-
точная эффективность принимаемых мер была 
связана с тем, что демографическая политика, да 
и социальное законодательство, были направ-
лены, в основном, на стимулирование рождения 
первенцев и вторых детей. В связи с этим прини-
мались дополнительные меры по поддержке 
семьи, материнства и детства. И очень важно то, 
что в последнее время особое внимание стали 
уделять многодетным семьям. Официально ста-
тус семьи как многодетной определен в Указе 
Президента от 22 января 2024 года. В этом же 
Указе содержатся те меры, которые должны быть 
приняты для обеспечения социальной поддержки 
семей. Данный аспект свидетельствует то, что 
законодательно закреплено предоставленные 
многодетным семьям льготы и их права будут оди-
наковыми. Меры социальной поддержки будут 
предоставляться детям не только до 18 лет, но 
обучающимся в очных учебных заведениях такие 
меры предоставляются до окончания обучения, 
но не более, чем до 23-х лет, эта мера является 
новой. Более того, в России составляется реестр 
по многодетным семьям.

Вышеприведенный Указ закрепляет право 
многодетных семей на получение различного рода 
дополнительных пособий, а также дополнитель-
ных мер, направленных на защиту реализации 
права на труд, на профессиональное обучение 
родителей, на получение досрочной страховой 
пенсии матери. Многодетные семьи вправе в при-
оритетном порядке заключать социальные кон-
тракты, им предоставляется поддержка в реали-
зации семейного бизнеса, для них предусматри-
ваются отдельные программы от различных сетей 
магазинов с предоставлением скидок и бонусов. 
Пока механизмов их реализации, правда, нет.

Сохраняется и введенное ранее право мно-
годетных семей в составе трех детей на получе-
ние субсидии в размере 450 тысяч рублей, исполь-
зуемой для погашения ипотечного кредита. Стоит 
отметить, что эта мера поддержки не оказалась 
такой популярной, как материнский капитал. Это 
может быть связано с предусмотренными ограни-
чениями, а именно с тем, что эти средства исполь-
зуются только на погашение жилищной ипотеки, 
которой не все могут воспользоваться. Ведь не 
все семьи в состоянии получить ипотеку, и не всех 
ей возможность ее получить, к примеру, у семьи 
могут отсутствовать деньги на первоначальный 
взнос. Такая ситуация лишает семью возможно-
сти использовать эту льготу. Мерой, стимулирую-
щей многодетность, является социальная под-
держка семей с детьми – выплата материнского 
капитала. На сегодняшний период это одна из 
эффективных мер поэтому полагаем логичным 
«привязать» и эту меру социальной поддержки к 

одной из целей демографической политики. При 
рождении каждого ребенка (третьего и каждого 
последующего ребенка) можно ввести выплату 
определенной (к примеру, по 350 тыс., 500 тыс. 
или другую – с учетом возможностей бюджета) 
суммы материнского капитала. При этом цели 
реализации предоставляемой суммы сохранить 
прежними. В тоже время, усилить контроль за 
целевым использованием средств, выделяемых в 
виде материнского капитала, и не допустить их 
использования родителями с антиобщественным 
поведением и вопреки интересов детей. Такая 
мера оказалась бы серьезной поддержкой семьям, 
имеющим детей, и приобретшим жилые помеще-
ния с использованием заемных средств.

В последнее время при отказе от рождения 
детей женщины стали ссылаться на отсутствие у 
них стабильного дохода, уверенности в завтраш-
нем дне, на трудное финансовое положение и на 
недостаточность средств для обеспечения раз-
ностороннего развития детей. 

Немалое значение в ухудшении демографи-
ческой ситуации играют и поставленные цели по 
созданию системы всеобщей женской занятости. 
Стремление к карьерному росту, попытки реали-
зации себя в профессии зачастую приводят к сни-
жению потребности российских женщин в семье и 
в детях. Поэтому для роста рождаемости в стране, 
скорее, необходимо восстановить модель тради-
ционной многодетной семьи, в которой в раннем 
возрасте предпочтение отдавалось бы воспита-
нию детей в семье, что гораздо эффективнее вос-
питания в дошкольных учреждениях.

В целях решения этой проблемы предла-
гаем предусмотреть неработающим матерям, вос-
питывающим более пяти несовершеннолетних 
детей, специальный вид ежемесячных социаль-
ных пособий в размере не ниже величины прожи-
точного минимума, с одновременным включением 
всего этого периода в стаж для получения пенсии. 
При этом право на это пособие не связывать с 
размером среднего дохода семьи. Тогда много-
детные матери могли бы уделять достаточно вре-
мени на воспитание детей.

В действующем сегодня законодательстве 
закреплено так называемое единое социальное 
пособие, которое назначается на детей в тех 
семьях, где среднедушевой доход, приходящийся 
на одного члена семьи, не достигает величины 
прожиточного минимума. Норма ставит в пропор-
циональную зависимость размер пособия от 
уровня дохода семьи и составляет от пятидесяти 
до ста % величины прожиточного минимума. В 
таких случаях, когда в семье более пяти детей и 
мать не работает, пособие социальной поддержки 
следует установить в размере ста % относительно 
величины прожиточного минимума.
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Безусловно, меры финансовой поддержки 
повлияют на ситуацию с рождаемостью, а следо-
вательно – и на изменение демографической 
ситуации. Ведь проведенные в последнее время 
исследования свидетельствуют о том, что одной 
из главных причин отказа молодежи заводить 
семью и детей являются финансовые трудности и 
безработица. Много молодых семей после рожде-
ния детей зачастую оказываются в состоянии 
нужды. Поэтому, предпринимаемые меры соци-
ального обеспечения семей с детьми должны 
быть системными и направлены на то, чтобы 
исключить такое положение.

Во всех случаях как введение новых соци-
альных выплат, так и уже действующих, полагаем, 
что следует обеспечивать жесткий контроль за 
использованием предоставляемых денежных 
средств именно в интересах семьи. И в этой связи 
очень важно в полном объеме реализовать закре-
пленный в указе институт ответственного роди-
тельства.

При определении права на меры поддержки 
семей немаловажно их предоставление только 
гражданам Российской Федерации. Важно опре-
делить продолжительность срока приобретенного 
гражданства: для родителей, к примеру - не менее 
7-10 лет, а дети – с рождения быть гражданами 
РФ. При совершении родителями с приобретен-
ным гражданством или детьми преступлений, 
направленных против государства, подрывающих 
основы безопасности РФ, все социальные 
выплаты следует прекратить.

Объявление года Семьи не означает, что в 
дальнейшем меры по поддержке семьи, материн-
ства и детства останутся без внимания со стороны 
государства. Это вопросы, которые всегда тре-
буют особого внимания и государственного регу-
лирования. Необходимо и в дальнейшем разрабо-
тать меры по повышению рождаемости и сбере-
жению, воспроизводства населения, учитывая 
при этом национальные особенности страны. 

Поскольку в течение определенного вре-
мени насаждалось воспитание бездетного образа 
в жизни молодежи и оказывалось психологиче-
ское воздействие от западных стран с целью 
трансформации российских традиционных ценно-
стей, стало ясно, что при разработке мер по повы-
шению рождаемости следует исключить сложив-
шуюся ориентацию на западные подходы. И в 
этой связи важны системный характер финансо-
вых и социальных мер по поддержке многодетных 
семей, а также меры, направленные на повышен-
ную заботу о здоровье матери и ребенка. Нельзя 
не понимать, что повысить рождаемость можно 
только на основе воссоздания традиционной мно-
годетной семьи. Создать достойные условия для 

материнства, определить приоритеты демографи-
ческого развития и определить инструменты для 
их достижения, законодательно закрепить поня-
тия «демократическое развитие», «демографиче-
ская безопасность» и др. – вот первостепенные 
цели. 

Нормативно-правовой мониторинг в вопросе 
социального и экономического развития позво-
ляет сделать вывод о том, что правовые решения 
направлены на консолидацию российского обще-
ства, укрепление и стабильность правового регу-
лирования. Проделаны серьезные шаги по стиму-
лированию и мотивации многодетности. Вместе с 
тем есть действующее законодательство, которое 
требует уточнений и корректировки. Не все нормы, 
определяющие угрозы и пути обеспечения безо-
пасности определяют демографическую угрозу, 
нет обособления демографической безопасности, 
примером является действующий Федеральный 
закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопас-
ности», который не содержит указания на демо-
графическую безопасность, «в нем отсутствуют 
законодательно определенные виды безопасно-
сти» [2, стр. 67]. 

«Главными приоритетами успешного разви-
тия страны должны стать укрепление семьи как 
основы государства, а также формирование усло-
вий, при которых семья могла бы чувствовать уве-
ренность в будущем» [6]. Таким образом, необхо-
димо еще больше ориентироваться на воспита-
тельную стратегию в семье, которая традиционно 
была направлена на формирование у младшего 
поколения духовно-нравственных, этических цен-
ностей и основана на уважении к родителям, а 
также людям старшего поколения. Население 
страны, обладая высокой степенью правосозна-
ния, должно приходить к пониманию того, то 
позволит сохранить «здоровое общество» и что 
нужно для этого делать? Повышать уровень и 
качество жизни россиян, необходимо укреплять 
институт традиционных ценностей, брака и семей-
ного образа жизни. 
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Введение. Проблематика образования, 
существования и деятельности правительств в 
изгнании в достаточной степени проработана в 
историографии, широко обсуждается в политиче-
ской истории и военно-политической литературе. 
Публикуются научные работы, посвященные 
отдельным историческим периодам работы тех 
или иных правительств в изгнании и анализу их 
взаимоотношений с иными политико-правовыми 
образованиями. 

В условиях современных геополитических 
вызовов, состояния глобальной нестабильности и 
существования так называемых «несостоявшихся 
государств» («Failed state») [1] вопрос правовой 
природы правительств в изгнании и их междуна-
родной правосубъектности не только не утрачи-
вает своей актуальности, но и напротив – стано-
вится более значимым, требующим углубленного 
изучения с позиций международного права. 
Однако в юридической литературе следует отме-
тить недостаточность и крайнюю ограниченность 
исследований такого субъекта.

Целью данной работы является выделение 
основных признаков, характеризующих прави-
тельство в изгнании как субъект международного 
права, в том числе через проведение сравнитель-
ного анализа с иными субъектами международ-
ного права, и формулирование определения пра-
вительства в изгнании. 

Основная часть. Прежде чем перейти к 
определению правительства в изгнании, следует 
объяснить генезис этого политического образова-
ния. 

Как известно, первичными и основными 
субъектами международного права являются 
государства [2, с. 123]. При этом до сих пор в док-
трине международного права ведутся споры, а в 
международном праве отсутствует единое опре-
деление «государства», равно как и отсутствует 
исчерпывающий или хоть в какой-либо мере 
достаточный и общепризнанный перечень призна-
ков, которым должно отвечать государство. Впро-
чем, нельзя не отметить отдельные попытки 
решить данную проблему.

Наиболее яркой такой попыткой является 
пример Конвенции о правах и обязанностях госу-
дарств (Конвенция Монтевидео), которая, однако, 
является лишь региональным соглашением, в 
связи с чем не обладает универсальностью. 

В статье 1 Конвенции Монтевидео сформу-
лированы такие признаки государства, как: посто-
янное население, определенная территория, пра-
вительство (в значении публичного аппарата госу-
дарственного управления) и способность вступать 
в отношения с другими государствами. Причём 
население должно быть постоянным – это и 
выступает в качестве одного из признаков госу-

дарства как субъекта международного права [3, с. 
194]. При этом истории, особенно истории XX 
века, известны случаи, когда государство по раз-
ным причинам, прежде всего военно-политиче-
ским, утрачивало частично или даже полностью 
два признака из четырех указанных, а именно 
определенную территорию и постоянное населе-
ние. Например, Польша в 1939 году лишилась 
всей своей территории, Нидерланды в 1940 году 
сохранили контроль лишь над заморскими владе-
ниями, лишившись территории в Европе. Интере-
сен и пример Китайской республики, которая в 
ходе гражданской войны 1946-1949 гг. отступила 
из материкового Китая на остров Тайвань. Во всех 
приведенных примерах переставшие существо-
вать «на карте» государства, на территории кото-
рых провозглашались иные государственно-поли-
тические образования (например, рейхскомисса-
риаты в случае Нидерландов и Польши), сохра-
нили публичный аппарат управления – своё 
правительство, и способность вступать во внеш-
ние сношения. Так, Польша заключила с СССР 
соглашение Сикорского – Майского, в котором 
была достигнута, среди прочего, договоренность 
о немедленном восстановлении дипломатических 
сношений и обмене послами [4] – и это несмотря 
на отсутствие на тот момент у польского прави-
тельства контроля над какой-либо территорией. 

Такие субъекты, утерявшие полностью или в 
существенной степени основные и качественные 
для государства признаки, принято называть пра-
вительствами в изгнании [5, с. 48]. Отдельно, на 
наш взгляд, следует выделять понятие «эмигрант-
ского правительства» [6], которое нередко отож-
дествляется с классическим правительством в 
изгнании, хотя зачастую его члены никогда не 
обладали властью на законном основании. 

Если понятие и признаки государства широко 
обсуждаемы в доктрине и существуют общие под-
ходы, подкрепленные, в том числе, международ-
но-правовыми обычаями, то с определением 
«правительства в изгнании» возникает множество 
сложностей. 

Во-первых, употребление этого термина 
предполагает, что в результате сторонних дей-
ствий, будь то внешней стихии или внутренних 
беспорядков, государственного переворота, 
интервенции, иного другого захвата контроля над 
всей или существенной частью территории госу-
дарства, законное с точки зрения национального 
права правительство вынуждено искать убежище 
на территории иного государства. Во время Вто-
рой мировой войны правительства ряда европей-
ских государств, например, Нидерландов и 
Чехословакии, которые были захвачены нацист-
кой Германией, располагались в Лондоне. Нередко 
вместе с правительством в изгнании в стране-убе-
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жище располагались сформированные или эваку-
ированные национальные вооруженные силы [7]. 
В таком случае справедливо утверждать, что 
утрата контроля над населением и территорией 
не уничтожает государство как субъект междуна-
родного права, если иные субъекты международ-
ного права, прежде всего государства, признают 
за правительством в изгнании право на представ-
ление интересов своего народа. Правительство в 
изгнании, сформированное таким образом, явля-
ется «истинным», первичным субъектом между-
народного права, поскольку его возникновение 
явилось не следствием целенаправленной дея-
тельности субъектов, а обусловлено объективным 
(фактическим) ограничением государственного 
суверенитета и юрисдикции над существенной 
частью или всей территорией государства. Здесь 
же можно проследить схожесть правительства в 
изгнании с таким субъектом международного 
права, как народы и нации, борющиеся за незави-
симость. Игнатенко Г.В. полагает, что народ 
(нация) имеет международную правосубъект-
ность, а от имени народа при заключении между-
народных договоров выступают представляющие 
народ органы, сложившиеся в ходе борьбы за 
независимость: фронт национального освобожде-
ния, временное правительство, политическая 
партия [8, с. 55]. Правительство в изгнании также, 
но не всегда, можно рассматривать как политиче-
скую организацию, стремящуюся отстоять незави-
симость, либо образованную с целью ведения 
борьбы за восстановление контроля над террито-
рией своего государства. Разница в данном слу-
чае принципиальна и заключается в том, что 
народ (нация), борющийся за независимость, этой 
независимостью ранее не обладал, и его цель – 
изменение существующего признанного порядка, 
формирование своей государственности, получе-
ние определенной территории для проживания. 
Правительство в изгнании, напротив, стремится к 
реституции, восстановлению существовавшего 
порядка, политического режима, территориаль-
ного устройства. 

При этом достаточно близко правительство 
в изгнании находится к такому субъекту междуна-
родного права, как государственно-подобные 
образования. Так, например, Мальтийский орден 
в 1889 г. был признан суверенным образованием, 
не имеющим ни собственной территории, ни 
постоянного населения [9, с. 151]. Любопытно, что 
«столицей» ордена является Мальтийский дворец 
в Риме, а ранее орден до 1798 года управлял 
островом Мальта. Можно сказать, что Мальтий-
ский орден фактически и был правительством в 
изгнании в период с 1798 по 1889 гг., пока его ста-
тус не был пересмотрен и вновь определен. 

Во-вторых, возникает вопрос о возможности 
или невозможности формирования, существова-
ния и признания правительства в изгнании (или 
некой его формы) в иных случаях, когда террито-
рия остается под контролем государства, но осно-
вания осуществления правительством на этой 
территории своей власти подвергаются сомнению 
с позиций внутреннего или международного 
права. Например, после президентских выборов в 
Беларуси 2020-го года экс-кандидатом в прези-
денты Светланой Тихановской был сформирован 
Координационный совет по организации процесса 
преодоления политического кризиса, целью кото-
рого было обеспечение трансфера власти в 
стране. Действующий президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко назвал формирование совета 
«попыткой захвата власти». В свою очередь Евро-
пейский парламент принял резолюцию, в которой 
признал Координационный совет «законным 
представительством народа, требующего демо-
кратических перемен в Беларуси», а Светлану 
Тихановскую «избранным президентом и времен-
ным лидером Беларуси до проведения новых 
выборов» [10]. Отдельные европейские государ-
ства, например, Литва, предоставили дипломати-
ческую аккредитацию «Представительству бело-
русской демократии» во главе со Светланой Тиха-
новской. В приведенном случае можно говорить 
либо об отсутствии правительства в изгнании как 
такового за неимением ранее обозначенных при-
знаков – это так называемое «самопровозглашен-
ное» или «виртуальное» правительство в изгна-
нии; либо можно выделить особую разновидность 
– производное правительство в изгнании, пред-
ставляющее собой производный субъект между-
народного права, который наделяется правосубъ-
ектностью в результате согласования волеизъяв-
лений первичных субъектов и имеет возможность 
вступать в отношения с другими государствами, 
вести переговоры, заключать договоры, соглаше-
ния, представлять интересы народа. Отличитель-
ным признаком производного правительства в 
изгнании от политической партии, расположенной 
на территории иностранного государства, явля-
ется представление в первую очередь не соб-
ственных политических и организационных инте-
ресов, а государственных в целом, что выража-
ется в оказании содействия гражданам, которые 
также оказались за рубежом, отстаиванию и 
защите их прав и интересов. 

Таким образом, под правительством в изгна-
нии в широком смысле мы понимаем орган или 
систему органов, образующих публичный аппарат 
управления, который претендует на осуществле-
ние государственной власти в заявленном госу-
дарстве или на заявленной территории и (или) 
представляет интересы этого государства или 
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территории на международном уровне и (или) 
является носителем формально легитимной 
номинальной власти, ранее когда-либо осущест-
влявшейся в данном государстве или на данной 
территории. 

Заключение. В заключение нужно отметить, 
что отличительным признаком является главная 
цель правительства в изгнании – обеспечение 
международно-правового правопреемства, при-
чём временной разрыв между «отправлением в 
изгнание» и «возвращением» значения не имеет. 
Второстепенными целями является сохранение 
государственности, как системы государственного 
и политического устройства, а также реализация 
политических и территориальных притязаний в 
существовавших ранее пределах. Учитывая 
вышесказанное, констатируем, что правительство 
в изгнании – это временная или переходная 
форма существования государства в лице его 
органов, лишенная территории и населения.
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Основополагающим принципом, на 
котором строится Российская Феде-
рация согласно Конституции, приня-

той в 1993 году, является осуществление власти 
народом и приоритет закона. В этом контексте, 
демократия выражается через волеизъявление 
большинства населения, не забывая при этом о 

защите интересов меньшинств. Важной характе-
ристикой государства, признающего верховенство 
закона, является активная роль правоохранитель-
ных структур, которые обеспечивают защиту 
индивидуальных прав и свобод каждого гражда-
нина. В контексте этого обсуждения ключевыми 
понятиями выступают защита прав граждан, 
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функционирование правоохранительных органов 
в рамках демократических принципов, взаимодей-
ствие гражданского общества с государственными 
структурами, а также роль Конституции как выс-
шего законодательного акта, определяющего 
основы прав и свобод человека [5, c. 14-15]

Некоторые ученые подчеркивают, что важно-
стью обладают вопросы, связанные с конституци-
онно-правовым управлением действиями органов 
правопорядка в условиях демократического пра-
вового строя, и внимание также акцентируется на 
способах гарантирования конституционных прав и 
свобод индивида. Основываясь на заявленных 
идеях создания правового государства, его демо-
кратическом развитии и укреплении, а также на 
продвижении гражданского общества в ресурсно 
богатой стране, которая обеспечивает жизнь и 
прогресс народа, ключевым аспектом является 
эффективная деятельность правоохранительных 
структур и активное участие граждан в управле-
нии [11, c. 55-56] Важно осознавать, что идеалы 
представительной демократии могут быть 
подорваны, если власть начнет скатываться к 
бюрократическому доминированию, где чинов-
ники, следуя собственным интересам, утрачивают 
связь с электоратом и не несут ответственности 
за результаты своих действий. Реальность пока-
зывает, что, несмотря на конституционные обеща-
ния права граждан руководить страной, прямая 
демократия через выборы сталкивается с серьез-
ными препятствиями. 

Кроме того, важность изучения функций и 
роли правоохранительных структур в задачах 
управления государством не может быть недооце-
нена. В этом контексте особо актуальным явля-
ется вопрос о том, насколько адекватно и коррек-
тно должностные лица этих структур понимают 
свои конституционные полномочия и обязанно-
сти, что имеет значительное теоретическое значе-
ние.

Важность этого вопроса заключается в необ-
ходимости определения истины в процессе про-
фессиональной деятельности, что позволяет 
направлять действия сил правопорядка в соответ-
ствии с заданиями, определенными государством. 
Следование инструкциям, приказам и рекоменда-
циям, выданным высшими инстанциями правоох-
ранительных структур, не должно нарушать 
основной закон страны - Конституцию РФ. Ключе-
вой задачей в структурировании конституцион-
но-правового базиса для работы правоохрани-
тельных органов является создание целостной и 
взаимосвязанной системы из основополагающих 
принципов и актуальных законодательных актов 
Российской Федерации [6, c. 61-62]

В 2022 году, согласно информации, предо-
ставленной Главным управлением по борьбе с 
экономическими преступлениями и коррупцией в 
составе МВД России, было отмечено, что усилия 
подразделений по противодействию экономиче-
ским преступлениям демонстрируют лишь уме-
ренные результаты, особенно в аспекте борьбы с 
отмыванием преступных доходов. Основная 
сложность заключается в том, что большая часть 
незаконных доходов, полученных внутри страны, 
отправляется за рубеж через сложные финансо-
вые манипуляции и цифровые коммуникацион-
ные технологии. В этих операциях активно уча-
ствуют специалисты, чья деятельность связана с 
трансграничной реализацией финансов.[3, c. 
30-31]

Проблема несистематической работы с кли-
ентами требует активных действий для ее устра-
нения. В этом контексте, роль правоохранитель-
ных органов в поддержании экономической ста-
бильности страны и защите от внутренних и внеш-
них угроз остается критически важной. Важно 
подчеркнуть, как указывает А.О. Юрьев, необхо-
димость нахождения золотой середины между 
правами государства и интересами экономиче-
ских агентов, чтобы предотвратить чрезмерное 
влияние правоохранительных органов на дея-
тельность компаний и предпринимателей. Излиш-
нее вмешательство не только нарушает баланс, 
но и может спровоцировать рост коррупции.

Учитывая содержание восьмой статьи Кон-
ституции РФ, важная функция правоохранитель-
ных служб в поддержании экономической безо-
пасности страны заключается в защите разноо-
бразных форм собственности в условиях свобод-
ного движения капиталов, товаров и услуг. Это 
достигается за счет быстрого реагирования на 
любые попытки незаконных действий со стороны 
экономически активных субъектов, еще на этапе 
планирования противоправных действий. Таким 
образом, благодаря своевременному вмешатель-
ству, правоохранительные органы вносят значи-
тельный вклад в защиту активов, которые нахо-
дятся в собственности государства, муниципаль-
ных образований, юридических лиц и отдельных 
граждан.[1, c.26-27]

И.М. Ильин подчеркивает уникальное изме-
нение в структуре защиты бизнеса в наше время, 
подчеркивая рост влияния общественных меха-
низмов. Это изменение включает в себя активиза-
цию работы Уполномоченного по правам предпри-
нимателей при Президенте РФ, уполномоченных 
на уровне регионов, советов бизнес-сообщества и 
различных некоммерческих организаций, занима-
ющихся защитой интересов делового сообще-
ства. [4, c. 18-19]
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В то время как вклад общественных институ-
тов и гражданского общества в поддержание эко-
номических функций государства и урегулирова-
ние экономических споров неоспорим, стоит упо-
мянуть, что роль омбудсмена по правам предпри-
нимателей в этом процессе все еще подлежит 
доказательству. Основная активность этого органа 
заключается в предоставлении консультаций и 
помощи, издании заключений и, в меньшей сте-
пени, подаче исков. Чаще они участвуют в процес-
сах в роли третьей стороны без предъявления 
собственных требований, как это определено в 
статье 53.1 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ. Кроме того, их деятельность вклю-
чает организацию и проведение научных консуль-
таций, семинаров, конференций и круглых столов.

В большинстве случаев, кроме возможного 
исключения, связанного с ролью финансового 
омбудсмена, институты омбудсменов сталкива-
ются с ограниченными возможностями в юридиче-
ском разрешении конфликтов. Несмотря на то, 
что они могут принимать жалобы от предпринима-
телей и выдавать экспертные оценки по спорным 
вопросам, это часто не приводит к эффективной 
защите прав этих субъектов. [9, c. 5]

В статье немецкого судьи Пауля Тидеманна, 
озаглавленной «Принцип Rechtsstaat в Герма-
нии», подчеркивается существование шести осно-
вополагающих принципов, характерных для фор-
мального правового государства.

В основе концепций верховенства права и 
Rechtsstaat лежат различные принципы и подходы 
к управлению государством и судопроизводству. 
Они включают в себя не только независимость 
судей и требования к законодательству, но и обя-
зательность государственного управления следо-
вать законности, а также наличие специальных 
ограничений, установленных законом. Ключевые 
аспекты этих концепций заключаются в ответ-
ственности государства перед своими гражда-
нами и введении механизмов, ограничивающих 
власть.[12, c. 86-87]

Однако, несмотря на общие черты, между 
этими концепциями существуют значительные 
различия. В контексте верховенства права основ-
ное внимание уделяется идее, что права индиви-
дов не являются предоставлениями от государ-
ства, а скорее неотъемлемыми правами. Кроме 
того, в этой доктрине подчеркивается, что право-
вая система не должна ограничиваться лишь кон-
тролем со стороны конституционного суда, под-
черкивая более широкий подход к правовому кон-
тролю и управлению.

В современном мире невероятно важно, 
чтобы общество и государство взаимодейство-
вали конструктивно. В этом процессе крайне зна-

чимым является наличие права и системы право-
охранительных органов, функционирующих 
эффективно. С точки зрения концепции верховен-
ства права, ограничение полномочий государства 
является ключевым, без ожидания, что государ-
ство само себя ограничит. Эта идея подчеркивает, 
что права граждан являются более важными, чем 
полномочия государства, и что государство 
должно служить людям, а не наоборот, как пред-
полагает доктрина правового государства, 
утверждающая, что государство является источ-
ником прав человека. В контексте доктрины вер-
ховенства права, право занимает превосходную 
позицию над властью государства, подчеркивая 
его обязанности перед гражданами.[9, c. 4-5]

Взаимодействие между государственными 
институтами, включая правоохранительные 
органы, и элементами гражданского общества 
является критически важным для продвижения 
общественного прогресса. Ведь без симбиоза 
этих сторон, возможности для развития и укрепле-
ния правового государства оказываются под угро-
зой. Это сотрудничество не только способствует 
улучшению работы правоохранительных органов, 
но и стимулирует положительные изменения в 
обществе, делая его более правовым и демокра-
тическим. Таким образом, эффективное партнер-
ство между государством и гражданским обще-
ством становится как результатом, так и катализа-
тором углубления демократических процессов и 
усиления законности. [8, c.37-38]

В современной России акцентируется вни-
мание на сотрудничестве между органами право-
порядка и структурами гражданского общества, 
выстраиваясь в поиск путей для улучшения и раз-
вития, а также выявляя и решая возникающие 
проблемы. В рамках Министерства внутренних 
дел Российской Федерации функционирует Обще-
ственный совет, созданный для гармонизации 
интересов населения, государственных структур, 
общественных объединений и организаций, при 
этом совет занимается ключевыми аспектами 
работы МВД, включая полицию. К тому же, чтобы 
наладить информационный обмен между обще-
ством и МВД, а также обеспечить выполнение 
задач по общественному контролю над деятель-
ностью ведомства, было учреждено специальное 
Управление, занимающееся взаимодействием с 
гражданскими институтами и медиа.

В России, в рамках Следственного комитета 
и Федеральной службы судебных приставов 
(ФССП), функционируют Общественные советы. 
Эти органы не только способствуют вовлечению 
гражданских объединений в формирование и реа-
лизацию национальной политики в области уго-
ловного правосудия, но и обеспечивают прозрач-
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ность и открытость работы соответствующих 
учреждений. Кроме того, они играют значитель-
ную роль в защите прав человека и общественных 
организаций, а также выполняют функции обще-
ственного надзора за деятельностью данных госу-
дарственных структур. [7, c. 15-16]

Взаимодействие между правоохранитель-
ными структурами и элементами гражданского 
общества в современной России не возникло вне-
запно; оно является результатом длительного раз-
вития, уходящего корнями в исторический опыт 
страны. Примеры такого сотрудничества разноо-
бразны и включают в себя народные дружины, 
общественные органы контроля и советы, форми-
руясь в разные исторические периоды. Взять хотя 
бы добровольческие дружины конца 19 века, соз-
данные по инициативе государства в царскую 
эпоху, которые были направлены на укрепление 
правопорядка с участием граждан. От начальных 
20 тысяч членов, их количество увеличилось до 
80 тысяч за два десятилетия, что подчеркивает 
важность и эффективность такого сотрудничества 
для общества. [4, c.18-19]

Органы, отвечающие за поддержание закон-
ности и порядка, формируют дистинктивный ком-
понент системы государственной власти. Эти 
структуры, обладающие сложной иерархией и 
состоящие из профессионалов в своей области, 
обеспечивают защиту основных прав и свобод 
граждан. Их полномочия широки и включают в 
себя разнообразные институты - от судебных до 
органов безопасности, от фискальной службы до 
юстиции, а также включают должности омбудсме-
нов и других специализированных должностных 
лиц. Как подчёркивал В.М. Фокин, подобные 
органы не следует рассматривать изолированно, 
поскольку они представляют собой интегрирован-
ную систему, где каждый элемент играет ключе-
вую роль.

Органы правопорядка задействованы в 
охране личных и гражданских свобод, однако 
существуют случаи, когда они могут поставить под 
угрозу эти самые права ради оберегания соб-
ственного имиджа, коррекции статистических дан-
ных или достижения аналогичных целей. В связи 
с этим, крайне важно организовать продуктивное 
сотрудничество между обществом и правоохрани-
тельными структурами через различные граждан-
ские институты, которые будут выполнять роль 
надзора и поддержки, а также вносить свой вклад 
в улучшение качества их работы. Это предприни-
мается с целью предотвращения незаконных 
поступков со стороны данных органов, обеспече-
ния законности, и как следствие, увеличения их 
эффективности.

В роли ключевого защитника прав и свобод 
индивидов и граждан в России выступает прокура-
тура, обладающая обширными полномочиями в 
рамках правопорядка. Однако, несмотря на статус 
государственного органа, прокуратура не спо-
собна эффективно защищать права без сотрудни-
чества с элементами гражданского общества. Это 
поднимает важный вопрос о том, каким образом 
должно складываться такое сотрудничество для 
достижения общей цели. В контексте усиления 
государственных структур России, прокуратуре 
предназначена значимая и отличительная функ-
ция. Определение функций, правового положе-
ния, структуры управления, а также подходов и 
способов работы прокуратуры является ключе-
вым для понимания ее значимости и местополо-
жения в рамках юридической системы Российской 
Федерации.
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ness of anti-corruption, which should be aimed at preventing corruption in the state and society. As 
a result, based on statistical data and the actual state of affairs, the inefficiency of the recorded 
measures and activities of state bodies was revealed. The general requirements regarding anti-cor-
ruption are formulated, which, in the author’s opinion, will be able to begin to effectively solve the 
problem that has accumulated over many years.

Key words: The Constitution of the Russian Federation; corruption; anti-corruption; effective-
ness of anti-corruption measures; public control; anti-corruption expertise; legal education; legal 
training.

Конституция Российской Федерации1 
предусматривает обязанность государ-
ства признавать, соблюдать и защи-

щать права и свободы человека и гражданина 
(статья 2). В русле выполнения данной конститу-
ционной задачи в начале XX века в стране появи-
лась необходимость разобраться с явлением, 
набравшим силу практически во всех странах 
мира, включая современное Российское государ-
ство, именуемым «коррупция».

Конвенция Организации Объединенных 
Наций против коррупции от 31 октября 2003 года, 
подписанная от имени Российской Федерации в 
городе Мерида (Мексика) 9 декабря 2003 года, 
была ратифицирована Федеральным Собранием 
в 2006 году2 с некоторыми оговорками. Названный 
международный документ фиксирует для госу-
дарств – участников Конвенции ряд мер по преду-
преждению коррупции, которые, по сути, являются 
рекомендациями странам, каким образом им сле-
дует проводить эффективную и скоординирован-
ную политику противодействия коррупции, 
конечно же, с учетом собственной правовой 
системы. Следует обратить внимание на предло-
женный совет, по которому государства – участ-
ники Конвенции должны стремиться к тому, чтобы 
«периодически проводить оценку соответствую-
щих правовых документов и административных 
мер с целью определения их адекватности с точки 
зрения предупреждения коррупции и борьбы с 
ней» (пункт 3 статьи 5).

В настоящей статье предпринята попытка 
дать оценку эффективности существующих в Рос-
сии законодательных актов, направленных на 
предотвращение коррупционных проявлений в 
государстве и обществе, принимая во внимание 
процитированную выше рекомендацию.

Принимая во внимание указанную Конвен-
цию, Государственной Думой в 2008 году был при-
нят Федеральный закон «О противодействии кор-

1  Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) // 
Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru). 2022. 6 октября. № 0001202210-
060013.

2  Федеральный закон «О ратификации Конвен-
ции Организации Объединенных Наций против корруп-
ции» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2006. № 12. Ст. 1231.

рупции»3, которым определены меры по профи-
лактике коррупции в стране. Основными мерами 
профилактики коррупции в соответствии с 
названным Федеральным законом (статья 6) обо-
значены, в частности: 1) формирование в обще-
стве нетерпимости к коррупционному поведению; 
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов 
и их проектов; 3) рассмотрение в органах публич-
ной власти не реже одного раза в квартал вопро-
сов правоприменительной практики по результа-
там вступивших в законную силу решений судов о 
признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и дей-
ствий (бездействия) органов, организаций и их 
должностных лиц в целях выработки и принятия 
мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений; 4) предъявление в уста-
новленном законом порядке квалификационных 
требований к гражданам, претендующим на заме-
щение государственных или муниципальных 
должностей и должностей государственной или 
муниципальной службы, а также проверка уста-
новленных законодательством сведений, которые 
должны представляться указанными гражданами; 
5) установление для определенных законодатель-
ством лиц в качестве основания для увольнения 
или применение иных мер юридической ответ-
ственности за непредставление ими сведений, 
представление заведомо неполных или заведомо 
недостоверных сведений о своих доходах, расхо-
дах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, равно за представление заведомо 
ложных сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; 6) внедрение в практику кадровой работы 
органов необходимость учитывать при назначе-
нии на вышестоящую должность, присвоении зва-
ния, чина, ранга, поощрении «длительное, безу-
пречное и эффективное исполнение государ-
ственным или муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей»; 7) развитие институ-
тов общественного и парламентского контроля за 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции.

3  Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6228.
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Для осуществления второй из указанных 
мер профилактики был принят Федеральный 
закон «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»1. Информация об исполнении 
органами публичной власти третьей из изложен-
ных выше мер, к сожалению, отсутствует, а потому 
оценить ее эффективность не представляется 
возможным. В отношении 4, 5 и 6 позиций следует 
заметить, что это обычная работа кадровой 
службы любого органа, которую искусственно 
подогнали под необходимость противостоять кор-
рупции. При этом проводимая многочисленным 
отрядом государственных служащих установлен-
ная законодательством проверка сведений, еже-
годно представляемых гражданами, претендую-
щим на занятие какой-либо должности, и в период 
нахождения на соответствующей должности, в 
том числе о доходах и расходах, не смогли выя-
вить какие-либо коррупционные составляющие в 
деятельности множества высокопоставленных 
лиц, привлекаемых в последнее время к ответ-
ственности; а оформляемые чиновниками сведе-
ния – декларации о доходах и расходах – не 
содержат (и никогда не будут содержать) сведе-
ний, из которых явствовали бы необъяснимость 
полученных доходов и отсутствие в доходах необ-
ходимой суммы затраченных средств на приобре-
тение какого-либо имущества. Не решающие про-
блему с коррупцией требования привели к при-
диркам проверяющих, которые показывают свою 
работу, обвиняя лиц, подавших декларацию о 
доходах, в нарушении, поскольку те не указали 
карточный счет, на котором со времени его откры-
тия банком (часто с одновременным открытием 
иных счетов) не было ни одного рубля, не прово-
дилось никаких операций. Выявленные подобные 
«нарушения» не смогут противодействовать кор-
рупции, хотя такие факты сознательно учитыва-
ются в отчетах как достижения контролеров. На 
очевидную недоработку в этом вопросе вынужден 
был обратить внимание Генеральный прокурор 
Российской Федерации, который в одном из своих 
интервью заметил: «… мы искореняем практику 
формирования статистических показателей за 
счет выявления несущественных фактов несо-
блюдения антикоррупционных профилактических 
мер из серии неуказания в справках о доходах 
пустых банковских счетов столетней давности, по 
которым не было движения денежных средств»2.

1  Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2009. № 29. Ст. 3609.

2  Интервью Генерального прокурора Россий-
ской Федерации Игоря Краснова информационному 
агентству «ТАСС» 9 декабря 2022 года // Официальный 
сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
Интервью и выступления [Электронный ресурс] // URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/

Формирование механизмов общественного 
контроля за деятельностью государственных 
органов как элемента развития институтов обще-
ственного и парламентского контроля за соблюде-
нием законодательства о противодействии кор-
рупции (позиция 7) завершилось образованием 
общественных палат, напоминающих государ-
ственные органы и по подходам к комплектова-
нию, и по методам работы, и по результатам. В 
законодательстве, наряду с общественными пала-
тами, появилась возможность создания обще-
ственных советов при федеральных органах 
исполнительной власти и при органах государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции3, состав которых зависит от руководителя того 
органа, при котором этот совет создается, что не 
может не сказываться на результативности дея-
тельности названных советов. Формы обществен-
ного контроля, предусмотренные указанным 
Федеральным законом (статья 18), направлены, 
по сути, на выполнение общественниками за свой 
счет работы, которую за бюджетные деньги нека-
чественно выполнили лица, замещающие госу-
дарственные должности, должности государ-
ственной или муниципальной службы, которым 
было дано соответствующее поручение. Причем 
итогом проведенной субъектами общественного 
контроля работы в данном Федеральном законе 
обозначен «обоснованный ответ» (часть 2 статьи 
16; часть 5 статьи 26), который вряд ли можно рас-
ценивать как результат борьбы с коррупционными 
проявлениями. Рассматривая новые технологии 
общественного контроля, С.М. Зубарев отмечает 
низкую эффективность участия граждан в про-
цессе контроля за нормотворчеством и правопри-
менением федеральных органов исполнительной 
власти, несмотря на «внедрение в общественную 
контрольную деятельность новых, прежде всего 
информационно-коммуникативных, технологий» 
[1, с. 73, 89].

Что касается общественных палат субъек-
тов Российской Федерации, то следует заметить, 
что они формируются следующим образом: одна 
треть утверждается высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации, одна треть 
утверждается законодательным органом субъекта 
Российской Федерации, одна треть определяется 
членами общественной палаты, которые утверж-
дены указанными выше органами государствен-

interviews-and-presentations?item=78835450 (дата обра-
щения: 25 мая 2024 года).

3  См.: статью 9 Федерального закона «Об осно-
вах общественного контроля в Российской Федерации» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 
2014. № 30 (ч. I). Ст. 4213.
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ной власти1. Итогом всех перечисленных в Феде-
ральном законе «Об Общественной палате Рос-
сийской Федерации»2 форм работы (статья 16) 
являются решения, носящие рекомендательный 
характер, которые никак не противодействуют 
коррупции. Так, на поступившие обращения госу-
дарственные органы или должностные лица «обя-
заны проинформировать Общественную палату о 
результатах рассмотрения соответствующего 
обращения» (статья 17). О том, каким должен 
быть результативный контроль за деятельностью 
государственных органов, один из авторов насто-
ящей статьи пояснял в ряде своих работ [2; 3].

Формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению, что обозначено как 
первая мера профилактики коррупции, будет про-
исходить не только и не столько после проведен-
ных конференций, совещаний, слетов и конкурсов 
плакатов, сколько на основе фактов реальной 
борьбы государства с коррупционными проявле-
ниями, а также на основе длительного и регуляр-
ного правового просвещения.

Рассматривая проблемы противодействия 
коррупции, методов и форм работы государствен-
ных и муниципальных органов, общественных 
формирований, ученые, к сожалению, не оцени-
вают эффективность существующих мер. Однако, 
например, О.Г. Савицкая предлагает еще боль-
ший объем работы переложить на субъекты обще-
ственного контроля [4, с. 38]. Достаточное количе-
ство работ посвящено антикоррупционной экспер-
тизе, которую в целом авторы оценивают положи-
тельно. Но при этом И.А. Селивановская отмечает, 
что «на данный момент в законодательстве Рос-
сийской Федерации отсутствуют нормы о недопу-
стимости принятия нормативного правового акта, 
который содержит коррупциогенные факторы» [5, 
с. 66], а Е.Л. Иванова поддерживает высказанные 
учеными предложения [6, с. 693] о необходимости 
придания экспертному заключению обязатель-
ного характера и о наделении независимых экс-
пертов правом обращения в органы прокуратуры 
[7, с. 25].

Однако обратим внимание на ежегодно 
публикуемые МВД России сведения о состоянии 
преступности3, например, за последние пять лет, 

1  См.: статью 8 Федерального закона «Об общих 
принципах организации и деятельности общественных 
палат субъектов Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2016. 
№ 26 (ч. I). Ст. 3852.

2  Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2005. № 15. Ст. 1277.

3  См.: Состояние преступности в России за 
январь–декабрь 2019 года; Состояние преступности в 
России за январь–декабрь 2020 года; Состояние пре-
ступности в России за январь–декабрь 2021 года; 
Состояние преступности в России за январь–декабрь 

предполагая, что к этому периоду установленные 
законодательством меры должны (по мнению 
законодателя) быть не только выработаны и вне-
дрены, но дать результат, то есть решать ту задачу, 
на которую был сориентирован Федеральный 
закон «О противодействии коррупции». Так, за 
указанное время органами внутренних дел выяв-
лено преступлений коррупционной направленно-
сти: в 2019 году – 23 427; в 2020 году – 23 576; в 
2021 году – 25 927; в 2022 году – 25 398; в 2023 
году – 26 851. Следует обратить внимание на то, 
что только за первый квартал 2024 года число 
преступлений коррупционной направленности 
превысило 10,6 тысяч4. Как видим, фиксируется 
рост числа лиц, обвиняемых в коррупции, за 
исключением некоторого небольшого спада в 
2022 году, который, на наш взгляд, может быть 
объясним распространением в этот период забо-
левания, представляющего опасность для окру-
жающих (COVID-19). В регулярных интервью 
Генерального прокурора Российской Федерации 
информационным агентствам, которые записыва-
ются 9 декабря – в Международный день борьбы 
с коррупцией, приводятся данные, из которых сле-
дует, что уровень преступлений коррупционной 
направленности не снижается, несмотря на пред-
принимаемые меры; приводятся конкретные при-
меры выявленных правонарушений с указанием 
фамилий и должностей виновных лиц, многомил-
лионных сумм взяток или нанесенного государ-
ству ущерба от «деятельности» чиновников.

Так, в материале, опубликованном в конце 
2022 года, Генеральный прокурор Российской 
Федерации отмечал, что его настораживает 
«достаточно заметное число осужденных за кор-
рупцию “оборотней в погонах”», то есть сотрудни-
ков органов внутренних дел и прокурорских работ-
ников5. В ответах на вопросы, данных в декабре 
2023 года, глава главного надзорного ведомства 
страны сообщает о снижении числа случаев мел-

2022 года; Состояние преступности в России за январь–
декабрь 2023 года. – ФКУ Главный информационно-а-
налитический центр МВД России [Электронный ресурс] 
// URL: https://мвд.рф/reports/item/19412450/; /22678184/; 
/28021552/; /35396677/; /47055751/ (дата обращения: 24 
мая 2024 года).

4  Состояние преступности в России за январь–
март 2024 года. – ФКУ Главный информационно-анали-
тический центр МВД России [Электронный ресурс] URL: 
https://мвд.рф/reports/item /49477631/ (дата обращения: 
24 мая 2024 года).

5  Интервью Генерального прокурора Россий-
ской Федерации Игоря Краснова информационному 
агентству «ТАСС» 9 декабря 2022 года // Официальный 
сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
Интервью и выступления [Электронный ресурс] // URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/
interviews-and-presentations?item=78835450 (дата обра-
щения: 25 мая 2024 года).
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кого взяточничества и о привлечении к уголовной 
ответственности коррупционеров «среди которых 
и целый ряд высокопоставленных чиновников»1.

Апеллируя в обоих интервью к законода-
тельно установленным мерам борьбы с корруп-
цией, Генеральный прокурор Российской Федера-
ции не смог констатировать реального улучшения 
в деле борьбы с коррупцией.

Действительное положение дел с объявлен-
ной государством борьбе с коррупцией, особенно 
после очередного задержания лиц, замещавших 
высшие должности государственной службы, в 
Министерстве обороны Российской Федерации 
[8], вызывает серьезные сомнения в действенно-
сти мер по профилактике коррупции, заложенных 
в Федеральном законе «О противодействии кор-
рупции». Инкриминируемый задержанным лицам 
объем денежных средств и имущества, которые 
не имеют легального объяснения, превышает 
миллиарды рублей.

Средства массовой информации достаточно 
регулярно сообщают о задержаниях и арестах не 
только высокопоставленных государственных 
служащих, но и лиц, замещающих (замешавших) 
государственные должности Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации. Причем 
объем нанесенного государству ущерба исчисля-
ется, как уже отмечалось, не миллионами, а мил-
лиардами рублей2.

Колоссальные суммы наличных, значитель-
ный объем имущества, надо полагать, появлялись 
не сразу. Для описываемых в сводках приобретен-
ного (или полученного) количества выявленных 
квартир, домов, автомобилей, ювелирных изде-
лий, накопления объемов валютных средств, 
наверняка требуется не один месяц и даже не 
один год. Незаконное обогащение, по всей види-
мости, длилось довольно продолжительное 
время, в течение которого те, кто должен был 
обнаружить коррупционные проявления, их не 
видел или не хотел видеть.

Обратимся к определенным Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» основ-
ным направлениям деятельности государствен-

1  Интервью Генерального прокурора Россий-
ской Федерации Игоря Краснова информационному 
агентству RT 9 декабря 2023 года // Официальный сайт 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
Интервью и выступления [Электронный ресурс] // URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/
interviews-and-presentations?item=91987982 (дата обра-
щения: 25 мая 2024 года).

2  См.: Случаи уголовного преследования рос-
сийских министров; Случаи задержания российских 
губернаторов // Информационное агентство ТАСС. 
Официальный сайт [Электронный ресурс] // https://tass.
ru/info/6261301?ysclid=lwm4rta5sj772995680; https://
tass.ru/info/10957203?ysclid=lwm504swep176490523 
(дата обращения: 25 мая 2024 года).

ных органов по повышению эффективности про-
тиводействия коррупции (статья 7), то есть к тому, 
что должны предпринимать указанные органы для 
борьбы с коррупционными проявлениями. К сожа-
лению, по нашему мнению, ни одно из перечис-
ленных направлений нельзя признать действен-
ным в противодействии коррупции.

Например, государственным органам пред-
писывается передавать часть своих функций 
саморегулируемым организациям и иным негосу-
дарственным организациям, одновременно сокра-
щая численность государственных и муниципаль-
ных служащих, чего ни один государственный 
орган делать по собственной инициативе не будет. 
Требование, изложенное как «обеспечение добро-
совестности, открытости, добросовестной конку-
ренции и объективности при осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных или муниципальных нужд» привело 
к тому, что именно при осуществлении указанных 
закупок выявляется наибольшее число правона-
рушений, формируется большинство коррупцион-
ных схем, включая завышение выполненного объ-
ема работ, фиксируется подавляющее число взя-
ток, выводится колоссальный объем государ-
ственных средств, отсутствие которых, с одной 
стороны, удешевляет, упрощает и снижает каче-
ство товаров, работ, услуг, а с другой стороны, 
потребует новых финансовых вложений из бюд-
жета. Федеральный закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»3 
не помог в сокращении фактов коррупции в этой 
сфере, несмотря на внесенные поправки, оформ-
ленные более сотней федеральных законов. Фак-
тически, несмотря на все требования названного 
Федерального закона, включая контроль за осу-
ществлением закупок, эта деятельность является 
одной из самых коррумпированных в государстве. 
Следует констатировать, что указанный Феде-
ральный закон лишь способствует проявлению 
коррупционных составляющих (злоупотребление 
служебным положением или полномочиями, дача 
и получение взятки, коммерческий подкуп и др.).

В результате можно констатировать, что 
законодательно установленные меры по профи-
лактике коррупции, мягко говоря, неэффективны. 
Законодательные нормы, призванные противо-
действовать коррупции, снижать количество фак-
тов, нацеленных на обман государства, умень-
шать число правонарушений коррупционной 
направленности, выполняют декоративную функ-
цию, не решая вопрос по существу. Это означает, 
что в существующей интерпретации норм феде-

3  Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2013. № 14. Ст. 1652.
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ральных законов отсутствует необходимость в 
содержании существующей громоздкой, затрат-
ной и неэффективной системы противодействия 
коррупции.

Противостояние коррупции, равно как и 
предупреждение иных проявлений, приводящих 
или могущих привести к серьезному наказанию от 
имени государства, следует начинать с правового 
воспитания: в семье, в дошкольных организациях, 
в школе, а затем – в средних профессиональных и 
высших образовательных учреждениях. Обучение 
основам права не должно ограничиваться озна-
комлением обучающихся только с их правами, 
акцент необходимо делать на обязанность 
учиться, на получение основ правового образова-
ния, которое позволит разбираться в причинах и 
проявлениях противоправного поведения. Во всех 
средних и высших учебных заведениях в обяза-
тельном порядке, для всех, в том числе техниче-
ских специальностей должен читаться курс основ 
российского права. Как отмечает М.В. Шедий, 
основными направлениями антикоррупционного 
образования должны стать, в том числе: преодо-
ление правового нигилизма; информирование 
обучающихся о многоликости коррупции; форми-
рование осознанного восприятия и отношения к 
коррупции; антикоррупционная пропаганда [9, 
с. 152–153]. Высказанную мысль поддерживает 
П.Р. Базаров, который пишет, что «наиболее 
эффективным направлением в деле предупреж-
дения коррупционных проявлений является фор-
мирование антикоррупционной установки у обуча-
ющихся образовательных организаций …» [10, 
с. 12].

Вторым методом борьбы с коррупционными 
проявлениями должна стать четкая работа дей-
ствующих в настоящее время органов, в обязан-
ности которых вменена проверка доходов и расхо-
дов лиц, замещающих обозначенные в законах 
должности. Все сведения данные органы могут 
получать самостоятельно, без формально оформ-
ленных деклараций. Результаты проверки должны 
незамедлительно доводиться до руководителя 
лица, в отношении которого выявлены признаки 
коррупции, а при наличии оснований – переда-
ваться следственные органы для принятия реше-
ния. В противном случае сокрытие информации 
или задержка в ее предоставлении должны расце-
ниваться как должностное преступление со всеми 
вытекающими последствиями.

В-третьих, необходимо неукоснительно 
соблюдать принцип справедливости наказания1. 
Для этого следует внести дополнения в Уголов-

1  См.: статью 6 Уголовного кодекса Российской 
Федерации // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

но-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции, предусмотрев судебное разбирательство 
преступлений, связанных с коррупцией, только с 
участием присяжных заседателей.

Суровость наказания должна быть следую-
щим моментом, который заставит некоторых лиц 
поразмыслить о том, следует ли нарушать закон. 
По нашему мнению, за преступления коррупцион-
ной направленности речь должна идти не столько 
о сроках лишение свободы, сколько об обязатель-
ном дополнительном наказании в виде пожизнен-
ного запрета занимать должности или заниматься 
деятельностью, которые дали возможность этому 
лицу нарушить закон.

Исходя из изложенного, полагаем, что изло-
женные в Федеральном законе «О противодей-
ствии коррупции» меры профилактики коррупции 
и основные направления деятельности государ-
ственных органов по повышению эффективности 
противодействия коррупции должны быть пере-
смотрены, в том числе, с учетом сформулирован-
ных выше предложений.
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Любой международный договор пред-
ставляет собой соглашение между 
сторонами, регулирующее порядок 

разрешения поставленных в нем вопросов. Под-
писание и последующая ратификация межгосу-
дарственных соглашений является исключитель-
ной прерогативой государств – участников. Соот-
ветственно, можно сказать, что именно политиче-
ская воля таких субъектов является основой для 
юридического оформления договоренностей, а 
также эффективного применения норм права, на 
которых они базируются.  

С момента распада Советского Союза про-
шло уже более 30 лет, но до сих пор у России 
остался ряд проблем и нерешенных вопросов с 
республиками постсоветского пространства. 
Одной из таких республик является Эстония, с 
которой по настоящее время отсутствует ратифи-
цированный пограничный договор, то есть линия 
государственной границы между двумя странами 
остается юридически не оформленной. Значение 
данного документа заключается в том, чтобы уре-
гулировать территориальный спор и отсутствие 
претензий между двумя государствами. Данный 
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факт является не только межгосударственной 
проблемой, но и проблемой Российской Федера-
ции и Европейского Союза в целом. 

История данного вопроса является сложной 
в силу политических разногласий между Россией 
и Эстонией

Данный аспект межгосударственных отно-
шений нуждается в ретроспективном рассмотре-
нии, так как его развитие берет свое начало с 1920 
года. 2 февраля 1920 года на Тартуской мирной 
конференции главы делегаций Эстонии Яан Поска 
и РСФСР - Адольф Йоффе подписали договор 
(Тартуский мирный договор), по которому Россия 
отказалась от каких-либо прав на Эстонию и пер-
вой признала de jure Эстонскую Республику. 
Между договаривающимися сторонами устанав-
ливались дипломатические и консульские отно-
шения, а также торговые и экономические на 
основе режима наибольшего благоприятствова-
ния [3].

Следствием подписания СССР и нацистской 
Германии в августе 1939 г. договора о ненападе-
нии между Германией и Советским Союзом и 
Договора о дружбе и границе стало присоедине-
ние Прибалтийских государств, в т.ч. и Эстонии, к 
Советскому государству [6, с. 201]. 21 июля 1940 г. 
первая сессия Рийгикогу (нижней палаты эстон-
ского парламента) нового созыва приняла реше-
ние об установлении в стране Советской власти и 
образовании Эстонской Советской Социалистиче-
ской Республики, а 22 июля 1940 г. была принята 
декларация о вступлении Эстонии в состав СССР. 
6 августа 1940 года VII сессия Верховного Совета 
СССР приняла постановление о принятии Эстон-
ской ССР в состав Советского Союза. 

В связи с этим Тартуский договор утратил 
свою силу [8].  Эстония рассматривала данный 
документ как правовую основу для пограничного 
договора с современной Россией, последняя, в 
свою очередь, оценила его как исторический нор-
мативный акт, утративший свою юридическую 
природу. Это обстоятельство в дальнейшем легло 
в основу территориального спора между двумя 
странами. 

Начало нового столетия ознаменовалось 
для России и Эстонии новыми положительными 
событиями в решении вопроса о границе.

Как уже было сказано выше, текст погранич-
ного договора был одобрен государствами и был 
готов к подписанию. 

В 2004 году подписание пограничного дого-
вора с Эстонией стало больше интересовать и 
саму Россию, поскольку этого потребовал от нее 
Евросоюз в качестве одного из условий введения 
в будущем двухстороннего безвизового режима. 

Владимир Путин лично обещал Еврокомиссии 
подписать пограничный договор с Эстонией «в 
самое ближайшее время». Со своей стороны, 
Эстония продолжала также проявлять интерес к 
подписанию договора, поскольку от него во мно-
гом зависело включение республики в Шенген-
скую зону, а также выделение субсидий Евроко-
миссии на обустройство границы и развитие при-
граничных территорий [4].

18 мая 2005 г. в Москве были подписаны 
договоры о российско-эстонской государственной 
границе и о разграничении морских пространств в 
Нарвском и Финском заливах [1]. Данный доку-
мент завизировали главы МИД России и Эстонии 
Сергей Лавров и Урмас Паэт. Договоры закрепили 
государственную границу в ее нынешнем начерта-
нии – по бывшей административной границе 
между РСФСР и Эстонской ССР с незначительной 
корректировкой «на условиях адекватной терри-
ториальной компенсации».

После подписания договоры подлежали 
ратификации парламентами двух государств.

20 июня 2005 г. парламент Эстонии на внео-
чередном заседании ратифицировал договоры о 
границах с Россией. Перед ратификацией эстон-
ские депутаты включили в преамбулу закона о 
ратификации договора поправки. В частности, 
подчеркнули правопреемственность сегодняшней 
Эстонии и Эстонской Республики, независимость 
которой была провозглашена 24 февраля 1918 
года и о том, что Тартуский мирный договор сохра-
няет силу. Согласно данным поправкам, Эстония 
имела право на спорные территории, о которых 
долгие годы шли дискуссии и споры. Этот факт не 
отвечал интересам России.

1 сентября 2005 г. Президент России В.В. 
Путин дал распоряжение отозвать подпись Рос-
сии под пограничными договорами с Эстонией, 
которые были подписаны в Москве 18 мая [5]. 6 
сентября 2005 г. МИД России уведомил Эстонию 
об отказе подписать договор о границе. По мне-
нию экспертов, принятый эстонским парламентом 
закон о ратификации договора дает эстонской 
стороне возможность выдвигать территориаль-
ные претензии к России, в частности, на города 
Печоры и Ивангород.

Таким образом, проделанная многолетняя 
работа оказалась сорванной. Эстония и Россия 
придерживались диаметрально противоположных 
позиций, что мешало двум государствам найти 
компромисс в данном споре.

В Эстонии предполагали, что Россия рати-
фицирует договор о границе между двумя стра-
нами, поскольку сопротивление окончательному 
решению этой проблемы в расширенной Европе 
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потеряло всякий смысл. Эстонская сторона ожи-
дала от расширения Европейского Союза улучше-
ния условий экспорта в Россию, регулируемых 
ныне общеевропейскими нормами и в особенно-
сти устранения двойного налогооблажения эстон-
ских товаров [2, с. 149].  В Таллинне надеялись на 
дружеские жесты со стороны России – например, 
возвращения эстонских культурных ценностей. К 
сожалению, большей части этих надежд не 
суждено было сбыться [7].

Переговоры по пограничному вопросу были 
приостановлены после принятия решения о сносе 
памятника Воину-освободителю в Таллинне в 
2007 г.

Вплоть до 2012 г. переговоры между двумя 
государствами относительно данного вопроса не 
проводились, и судьба пограничного договора 
оставалась неясной. Европейский Союз занял 
либеральную позицию по отношению к отсутствию 
юридически зафиксированной российско-эстон-
ской границы, являющейся одновременно грани-
цей России и Евросоюза, но рекомендовал устра-
нить данный территориальный спор.

В очередной раз межгосударственный диа-
лог по этой проблеме активизировался в октябре 
2012 года [9].

Осенью 2012 года Эстония уступила пози-
ции российского государства. Комиссия эстон-
ского парламента по иностранным делам предло-
жила правительству начать с Россией консульта-
ции о заключении нового договора о границе. В 
середине мая 2013 г. глава МИД Эстонии Урмас 
Паэт сообщил, что консультации по новому погра-
ничному договору между Эстонией и Россией 
успешно завершены и документ полностью готов к 
подписанию. Таким образом, в договоре не упоми-
нается Тартуский мир, против чего выступала Рос-
сия, и подчеркивается его технический характер, 
что снимает вопрос, отказывается ли Эстония от 
своего статуса правопреемника первой респу-
блики, зафиксированного в Тартуском мире. Пра-
вительство Эстонии одобрило новый погранич-
ный договор с Россией. По требованию россий-
ской стороны, в документ добавлены два важных 
пункта. Первый говорит о том, что «данным дого-
вором регулируются вопросы, касающиеся исклю-
чительно государственной границы», другим пун-
ктом фиксируется «обоюдное отсутствие террито-
риальных претензий», что признает спорные тер-
ритории российскими. Как заявил министр 
иностранных дел Эстонии Урмас Паэт, заверше-
ние юридического оформления эстонско-россий-
ского пограничного договора послужит укрепле-
нию безопасности Эстонии. «Чем меньше у нас с 
Россией будет открытых вопросов, тем лучше. 

Заключение договора о границе послужит реше-
нию вопросов в сфере политики безопасности», – 
отметил он [11] Также было подчеркнуто, что «за 
исключением Эстонии, на западном направлении 
у всех европейских соседей есть с Россией дей-
ствующие договоры о границе».

Затем стороны по меркам дипломатии 
быстро, в три раунда переговоров, согласовали 
новый документ. Правительство Эстонии утвер-
дило его в мае 2013 года, правительство России 
одобрило и передало на утверждение президенту 
19 сентября, и 7 октября президент России Влади-
мир Путин дал МИДу официальное поручение 
подписать пограничный договор.

Подписание нового пограничного договора с 
согласованными картами линии границы состоя-
лось лишь в феврале 2014 г. 18 февраля 2014 г. в 
Москве главы министерств иностранных дел 
Эстонии и России Урмас Паэт и Сергей Лавров [1]. 

Кроме этого, подписаны договоры о разгра-
ничении морского пространства в Нарвском и 
Финском заливе [1] а также соглашение о дипло-
матической недвижимости, согласно которому 
Эстонии будет передано здание дипломатиче-
ского представительства в Москве, а России - в 
Таллинне.

Договоры подлежали ратификации весной 
2014 г. «Правовое оформление границы - это 
важно для любого государства, это атрибут госу-
дарства. И это свидетельство того, что ты закры-
ваешь открытый вопрос, который у тебя со своим 
соседом существовал. Я не назову это пробле-
мой, потому что мы не испытывали больших про-
блем на практике от отсутствия этого договора», - 
заявил Сергей Лавров после церемонии подписа-
ния. «Мы подписали соглашение о границе, и я 
надеюсь, что правительства России и Эстонии 
обеспечат плавное течение ратификационного 
процесса так, чтобы они могли вступить в силу», 
- отметил глава МИД Эстонии Урмас Паэт [10].

Таким образом, вследствие подписания 
договора о границе, российско-эстонская государ-
ственная граница стала юридически закреплен-
ной. Многолетний диалог между двумя государ-
ствами завершен. На наш взгляд, трудности и 
затянутость решения данной проблемы были 
вызваны различной интерпретацией истории и 
правовой оценки Тартуского мирного договора. 
Россия полагала, что при образовании Эстонской 
ССР в составе Советского Союза, он утратил свою 
юридическую силу, тем самым, подчеркивалась 
невозможность его упоминания в тексте нового 
пограничного договора. Эстония, напротив, в 
межгосударственном диалоге подчеркивала, что 
линия государственной границы утверждена 
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именно Тартуским миром от 2 февраля 1920 г., 
который должен стать юридической базой для 
заключения двустороннего соглашения о границе. 
Тем не менее, территориальный спор, возникший 
вследствие распада Советского Союза и образо-
вании двух новых государств – Российской Феде-
рации и Эстонской Республикой – урегулирован 
на условиях сочетания политических интересов и 
исторической справедливости.

Тем не менее, Договор о российско-эстон-
ской государственной границе так и не был рати-
фицирован, а впоследствии из-за осложнения 
межгосударственных отношений данный вопрос 
был снят с повестки, поскольку для завершения 
соответствующих ратификационных процедур 
необходима политическая воля.

Таким образом, анализ данного ретроспек-
тивного спора еще раз доказывает о большом зна-
чении политической воли государств при заключе-
нии международных договоров. 
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the people will always act as part of the constitutional culture of citizens, reflecting the deep “layers” 
of morality, psychology, ideology and constitutional legal awareness of people.An important role in 
promoting the values that form the constitutional identity of the country belongs today to the intellec-
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tional contro.

Key words: constitutional culture, constitutional identity, constitutional values, mentality, con-
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Сегодня в науке конституционное право 
до сих пор слабо исследован такой 
важный структурный элемент консти-

туционной культуры - конституционная идентич-
ность. Данный феномен очень важен в понимании 
и оценке конституционной действительности и 
конституционной ориентации индивидов в кон-
кретных социальных условиях современного 
общества. 

По концепции авторов, под конституционной 
культурой понимается сложившееся в результате 
социально-правового развития в его культурном 
контексте в конституционной реальности когни-
тивно-аксиологическая система, способствующая 
установлению и реализации конституционных 
принципов, знаний, ценностей, норм права и пра-
вил поведения людей в обществе. 

Под конституционной идентичностью, сле-
дует понимать осознание своей особенности, т.е. 
того, что отличает конкретный народ от других 
народов через конституционные принципы, цен-
ности, знания, формы, идеи, т.е. когда особенно-
сти национальной конституции становятся осно-
вой для идентификации народа как политической 
нации, который является носителем националь-
ной гордости и специфической культуры.

Конституционные традиции, конституцион-
ные ценности и знания составляют основной 
потенциал содержания конституционной куль-
туры, определяют специфику отражения и оценки 
существующей конституционной системы. И кон-
ституционная культура, и конституционная иден-
тичность являются продуктами социокультурного 
потенциала общества и человека и поэтому пред-
ставляют собой величину переменную, актуализи-
рующую себя в интервале возможного и действи-
тельного.

Традиционные ментальности конституцион-
ной идентичности, в том числе и самосознание 
российских граждан сегодня в определенной сте-
пени обуславливают и неудовлетворительное 
состояние конституционной культуры в современ-
ном российском обществе, которое определяется 
рядом причин: мировыми экономическими и 
внешнеполитическими кризисными явлениями, 
которые распространились на все сферы обще-
ственной жизни, невысокий социальный статус 
человека; негативный отпечаток накладывают на 
духовную жизнь людей и различные формы 

деформации конституционной культуры. Сказы-
ваются и существенные недоработки, и промахи в 
законодательной и практической правотворческой 
деятельности государства в социальной сфере, 
правовой и социально-экономической защищен-
ности граждан.

Конституционная идентичность народа 
отражает уровень конституционной культуры, так 
как оценка конституционных явлений обуславли-
вает изучение ментальной сферы их бытия, где 
конституционная идентичность представляет 
собой определенную направленность развития 
конституционной культуры. Без учета конституци-
онной идентичности становиться невозможным 
исследование идейных основ конституционной 
культуры индивида, социальной группы и обще-
ства. Существование конституционной идентич-
ности предполагает наличие нерациональных 
механизмов жизненного понимания конституцион-
ной действительности общества. 

Российская конституционная идентичность 
представляет собой многослойное и многоуровне-
вое образование. В нем сочетаются (переплета-
ются) самые разнообразные культурно-историче-
ские, умственно-психологические образы, сим-
волы, стереотипы мышления и поведения, духов-
но-смысловая инварианта как бессознательного, 
так и сознательного уровня, этнонациональные 
привычки, ответные психологические реакции на 
стандартные и типичные (повторяющиеся) ситуа-
ции. Конституционной идентичности во многом 
является той скрытой реальностью, элементом 
конституционной культуры, которая почти не 
заметна, но фактически реальна как причинность 
всего остального пространства артефактов кон-
ституционной культуры. 

В каком же соотношении находятся консти-
туционная идентичность и конституционная куль-
тура? Конституционная идентичность является 
важным элементом конституционной культуры, 
представляющий собой глубинный слой истори-
ческого, правового, конституционно-правового и 
духовно-нравственного сознания, ее потаенный 
уровень, который в значительной степени смыка-
ется с бессознательным конституционно-право-
вым уровнем, так называемой памятью народа о 
прошлом конституционном и историко-политиче-
ском своей Отчизны. Конституционная идентич-
ность содержит латентную готовность действо-
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вать или воспринимать конституционную реаль-
ность в определенном направлении согласно 
исторически сложившемуся социально-культур-
ному «коду», как естественный способ когнитив-
ного и аксиологического реагирования на условия 
конкретной культурно-природной конституцион-
ной реальности. Конституционная идентичность 
есть интуитивная инварианта ментального осно-
вания конституционной культуры, которая позво-
ляет ему осуществлять преемственность в кон-
ституционном развитии общества, несмотря на 
социальные потрясения и катастрофы. Конститу-
ционная идентичность выполняет функцию сохра-
нения приобретенных в прошлом конституцион-
ных знаний и ценностей в их самобытности и 
предстает как особое многогранное состояние, с 
одной стороны, обусловленное качественными 
характеристиками конституционного ментали-
тета, степенью развития имманентных ему духов-
но-психологических структур; с другой стороны, 
включающее в себя всю много вариантность пред-
ставлений, оценок, эмоций обо всех существую-
щих в прошлом, настоящем или зарождающихся 
явлениях, процессах конституционной действи-
тельности.

Наряду с ценностями сердцевину конститу-
ционной идентичности составляют этнокультур-
ные архетипы и их актуализация. Этнокультурные 
архетипы представляют собой константы нацио-
нальной духовности, выражающие и закрепляю-
щие основополагающие свойства этноса как куль-
турной целостности. Таким образом, конституци-
онная идентичность несет в себе постоянство и 
устойчивость индивидуальных, групповых, массо-
вых и общественных духовно-психологических 
структур конституционного правосознания, выра-
жает национальный характер народа, образ его 
жизни, быта и культуры в сфере конституционной 
реальности. Это такая духовная подсистема, 
которая всем ходом умственно-интеллектуаль-
ного, культурного и иного развития российского 
общества призвана отразить психологический 
генотип российского этноса, сохранить его и по 
возможности приумножить. 

Для конституционной идентичности России 
характерным является традиционализм, коллек-
тивизм, ярко выраженный антииндивидуализм, 
склонность чрезмерно идеализировать опреде-
ленные проявления жизни. Вместе с тем присут-
ствует стремление к правде, добру, равенству и 
милосердию. Специфический отпечаток на кон-
ституционную идентичность накладывает религи-
озное и этическое многообразие России.

Для конституционной идентичности России 
всегда было свойственно стремление к справед-
ливости, на поиск правды, которых больше в 
религиозных (божеских) ценностях, чем в правде 

и законе. Как справедливо утверждает в этой 
связи С.И. Бородина, «закон не вызывают в душе 
россиянина особых положительных чувств и эмо-
ций, ибо в его представлении закон есть скорее 
инструмент государственного принуждения, свое-
образная юридическая «палка», имеющая, глав-
ным образом, один конец – кара, насилие, наказа-
ние и ответственность. И меньше всего законы 
государства выступают в виде гуманных, справед-
ливых правовых средств защиты личности» [1, с. 
204].

На содержание конституционной идентично-
сти россиян в значительной мере повлияло и то, 
что люди в России веками видели несправедли-
вость, неправду, творимую властью, предвзятый 
характер решений судей и т.п., что не могло не 
вызвать у граждан отрицательного отношения к 
законам государства и к правосудию. Но при этом 
забывалось, что проще осуждать того, кто нару-
шает закон, чем самому его исполнять. Иными 
словами, куда труднее развивать свою конститу-
ционную культуру, в которых идет схватка взаимо-
исключающих мыслей; перед каждым человеком 
постоянно стоит выбор – жить по совести и закону 
или «забыть» об их существовании. Вместе с тем 
современный российский менталитет в целом 
обладает голосом совести, национальной терпи-
мости и гражданственности. В этом следует искать 
духовно-правовые основания государственно-ю-
ридической системы России. В частности, боль-
шую роль сегодня может сыграть патриотизм как 
один из важнейших «духовных нервов» России [2, 
с. 116-117].

В связи со сказанным, проблема исследова-
ния конституционной идентичности является 
сегодня весьма актуальной. Многие аспекты вос-
приятия человеком, обществом таких сторон и 
явлений жизни, как-то: понимание индивидом сво-
его места в конституционном поле, системе соци-
ального целого, степень удовлетворения этим, 
отношение к труду и собственности, богатству и 
бедности; отношение к свободе и ее толкованию; 
суждение о праве и обычае, справедливости и 
равенстве и т.п. – эти и другие стороны реального 
бытия во многом своими истоками уходят в осо-
бенности идентичности каждого общества, в том 
числе и нашего российского, которое по своей 
сути очень богато, самобытно и специфично.

Конкретно-исторические особенности разви-
тия различных стран оказывают многофакторное 
влияние на становление конституционно-право-
вых отношений и конституционной культуры, это 
вытекает из связи с реалиями конституционной 
действительности. Именно этим многогранным, 
во многом противоречивым влиянием обуслов-
лена определенная уникальность национальных 
конституционных культур, их конституционной 



55

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

 ТЕОРИЯ  КОНСТИТУЦИИ

идентичности, им как бы «заданы» определенные 
нормы взаимодействия их с конституционными 
традициями бытия народов, социальных групп и 
конкретных индивидов. Все эти факторы наклады-
вают отпечаток и на различные аспекты содержа-
ния права, на реальные возможности повышения 
уровня конституционной культуры индивида, 
группы и всего общества, и ее нравственно-этиче-
ских оснований.

Каковы же перспективы сегодня эволюции 
конституционной идентичности в России? В Рос-
сийской Федерации к настоящему времени еще 
отсутствует, в полном смысле этого слова, ясно 
сформулированный правовой комплекс, связан-
ный с оценкой деятельности государства, его 
структуры, с оценкой жизни общества и конкрет-
ных людей. Сегодня идут поиски, продолжаются 
дискуссии на различных уровнях, высказывается 
масса предложений как теоретиков, так и практи-
ков. Сегодня в конституционном правосознании 
людей накопилось много негативного за годы про-
водимых реформ во всех областях социально-э-
кономической, политической, правовой и нрав-
ственно-духовной сфер. Главное и самое трудное 
сегодня состоит в формировании и поддержке в 
массовом масштабе реальных образцов консти-
туционно-правового поведения, прежде всего в 
среде молодых российских граждан, т.е. в среде 
будущего России. 

Своеобразие конституционной идентично-
сти российского народа состоит в том, что Россий-
ская Федерация – это уникальная форма государ-
ственно-правового устройства, нетипичная, «обо-
собленная» от классических образцов. Отсюда 
возникает и настоятельная потребность береж-
ного отношения к ее истории, традициям и право-
вому менталитету.

В иерархии целей общества и государства, в 
его правовой системе, в практике ее осуществле-
ния интересы человека должны стоять всегда на 
первом месте. Основные конституционные ценно-
сти, как-то: свобода, человеческое достоинство, 
справедливость, сама человеческая жизнь и ряд 

других – должны выступать в правовом опосредо-
вании или, как подчеркивал В. С. Нерсесянц, 
«должны являться формально-правовыми каче-
ствами, должны входить в понятие права и право-
вой культуры, быть возможны и выразимы в пра-
вовой форме» [3, с. 165-166].

В этой связи конституционная идентичность 
выступает своеобразным критерием в определе-
нии качественной стороны конституционной 
реальности жизни людей, т.к. всегда частью кон-
ституционной культуры граждан будут выступать 
исторически сложившиеся правовые, экономиче-
ские, политические, духовно-нравственные обы-
чаи и традиции народа, отражающие глубинные 
«пласты» нравственности, психологии, идеологии 
и конституционного правосознания людей. Боль-
шая роль в продвижении тех ценностей, которые 
формируют конституционную идентичность 
страны принадлежит сегодня интеллектуальным 
и властным элитам и Конституционному Суду РФ 
как органу конституционного контроля. Таким 
образом, конституционная идентичность является 
эффективным регулятором по формированию 
позитивного уровня конституционной культуры 
общества.
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Предпосылкой исследования современ-
ного российского конституционализма 
является понимание роли традиции в 

становлении и развитии любых правовых явле-
ний. Генезис конституционализма, понимаемого 
как многозначный политико-правовой феномен, 
определяет его динамику и вектор, детерминирует 
сущностные характеристики и особенности. Как и 
в развитии правовой системы, в конституциона-
лизме проявляются национальные черты, опреде-
ляющие уникальность его модели. Конституцио-
нализм – это часть национальной правовой тра-
диции, которая обусловлена процессом историче-
ского развития, совокупностью объективных и 

субъективных факторов. «Возникновение россий-
ского конституционализма стало результатом 
сложного синтеза зарубежных конституционных 
идей с национальными традициями народовла-
стия» [1, с. 596].

Для российской правовой традиции харак-
терно уникальное сочетание сильной централизо-
ванной власти, ослабление которой не раз ввер-
гало страну в смуту, и особых представлений о 
демократии и народовластии, основанных на 
соборности и коренящихся еще в средневековых 
вечевых обычаях. Вплоть до периода абсолютной 
монархии государственная власть искала опору в 
разных слоях населения, отдавая приоритет опре-
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деленным сословиям, но учитывая мнение и 
«низов», которые в ином случае отвечали бунтом. 
Это ярко проявилось в период сословно-предста-
вительной монархии, когда достаточно регулярно 
собирались для обсуждения наиболее важных 
вопросов, включая государственные реформы и 
принятие наиболее крупных памятников права – 
Стоглава и Уложения 1649 г. Земские соборы 
стали национальной формой демократии, когда 
важные решения, предлагавшиеся государем, 
получали одобрение представителями разных 
сословий общества, получая тем самым его под-
держку. Схожие традиции проявлялись в совет-
ский период в деятельности системы советов 
вплоть до Верховного совета СССР, когда боль-
шое значение имело достижение консенсуса.

В период абсолютной монархии, когда вся 
власть формально была сосредоточена в руках 
одного правителя, прежние традиционные модели 
демократии оказались неприменимы. В то же 
время, стали постепенно распространяться заим-
ствованные с запада идеи конституционализма, 
которые получили определенную национальную 
окраску, адаптировались к национальному мента-
литету и правосознанию. В итоге, как отмечает 
И.Б. Ломакина, «Современный конституциона-
лизм восходит к идеологии европейского и амери-
канского Просвещения» [2, с. 34].

Период «просвещенного абсолютизма», свя-
занный с правлением императрицы Екатерины II, 
ознаменовался возникновением в Российской 
империи такого феномена, как государственный 
конституционализм [3]. Для него были характерны 
три главных особенности: во-первых, заимство-
ванный характер; во-вторых, декларативность; 
в-третьих, инициатива главы государства. Харак-
терным примером стала деятельность Уложенной 
комиссии, которая была призвана составить 
новые законы, основанные на прогрессивных 
идеях французский и итальянских просветителей 
в их понимании самой императрицей. Важным 
аспектом, характеризующим эту деятельность, 
стало формирование комиссии из выборных депу-
татов, а также использование наказов, поступав-
ших от разных слоев населения, включая кре-
стьян. И хотя деятельность комиссии не принесла 
успеха, в ней проявилось сочетание отечествен-
ных демократических традиций с зарубежными 
конституционными идеями.

Заимствование зарубежных идей и принци-
пов конституционализма в Российской империи 
не принесло в итоге ощутимых результатов. Это 
можно объяснить совокупностью нескольких фак-
торов, в том числе, сохранявшимся самодержав-
ным характером власти, который во многом был 
детерминирован огромными пространствами 
империи и разнородностью ее населения, а также 

наличием противоречия заимствованных консти-
туционных идей и отечественных правовых тради-
ций. Одним из проявления таких противоречий 
стало восстание декабристов, представлявших 
«элиту» общества, опору трона, который они ста-
рались разрушить, используя для этого собствен-
ные конституционные проекты. Эти проекты не 
были реалистичны, кроме того, «Русская правда» 
Павла Пестеля отличалась еще и особой жестоко-
стью [4].

Стоит отметить, что гораздо более умерен-
ный проект М. М. Сперанского, предполагавший 
переустройство государства и его системы управ-
ления на основе некоторых умеренных принципов 
конституционализма, вызвал протест со стороны 
части правящего дворянского сословия, след-
ствием чего стала ссылка реформатора.

Масштабные реформы Александра II, свя-
занные с существенным переустройством госу-
дарственного управления, стали основой для реа-
нимации идей конституционализма в России, 
которые после убийства императора и смены вну-
триполитического курса вновь оказались не вос-
требованы. В итоге конституционные идеи полу-
чили некоторую реализацию только в ходе рево-
люции 1905-1907 гг., когда была создана Государ-
ственная Дума и установлен новый порядок 
принятия законов, а подданные Российской импе-
рии получили ряд прав и свобод, в том числе, 
слова, собраний и союзов. Эти права напрямую 
были связаны с идеями конституционализма, 
отражали его сущность, но в условиях отечествен-
ной монархии их реализация также имела выра-
женную специфику и не могла быть полноценной. 
Ситуация на короткое время поменялась в связи с 
приходом к власти Временного правительства, но 
в данном случае в условиях ускоренного демон-
тажа российской государственности их провозгла-
шение сыграло скорее негативную для нее разру-
шительную роль.

Советская власть, провозгласившая неприя-
тие буржуазного конституционализма, в то же 
время инициировала принятие первой в россий-
ской истории общегосударственной конституции, 
которой стала Конституция РСФСР 1918 года. 
Данная Конституция, имевшая классовый харак-
тер, отличалась от западных буржуазных консти-
туционных актов. Например, наделение избира-
тельными правами осуществлялось не на основе 
гражданства, а по классовой принадлежности – 
единственный на то время опыт подобного рода. 
Такая мера, имевшая временный характер, рас-
сматривалась как часть демократии, но особой – 
пролетарской [5, с. 91].

Конституция 1918 года, рассчитанная на 
переходный период, практически не регулировала 
некоторые важные для западного конституциона-
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лизма аспекты, такие, как права человека и граж-
данское общество, устанавливая вместо этого 
диктатуру пролетариата. Сложилась парадок-
сальная ситуация, когда принятие конституции не 
приблизило, а скорее, отдалило реализацию 
принципов конституционализма. 

Начиная с 1936 года, классовые ограниче-
ния в советских конституциях были отменены, в 
тексте Основного законы были достаточно широко 
представлены основополагающие прав и свободы 
человека [6], при этом реализация их на практике 
была существенно осложнена, в том числе, в силу 
своеобразной трактовки соответствующих консти-
туционных положений правящей партией. Напри-
мер, сельские жители фактически не получили 
права на пенсионное обеспечение, право на сво-
боду передвижения было ограничено пропиской 
по месту жительства и особенностями паспортной 
системы, свобода слова не означала права выска-
зываться против действий Советской власти и т. д. 
Важной особенностью советских конституций, 
начиная с 1936 года, стало закрепление в них 
руководящей роли Коммунистической партии.

Представляется важным, что в основе кон-
ституционализма в его западном понимании 
лежит буржуазная форма собственности, которая 
в итоге детерминирует соответствующий набор 
прав и свобод, а также организацию представи-
тельной демократии. В основе советского государ-
ства лежала иная форма собственности, которая 
именовалась социалистической и фактически 
была государственной. В итоге и набор прав, а 
точнее, условий и механизмов их реализации был 
иным. Вместо представительной демократии 
Основной закон закреплял систему советов, кото-
рые функционировали под руководством Комму-
нистической партии. Поэтому при наличии консти-
туции конституционализм фактически отсутство-
вал.

Принятие Конституции Российской Федера-
ции в 1993 г. стало разрывом со сложившейся в 
советский период экономической и политической 
системой, открыло дорогу декларированию и реа-
лизации принципов западного конституциона-
лизма. В то же время, некоторые из этих принци-
пов явно противоречили сложившимся правовым 
традициям, российскому менталитету, что в итоге 
привело к ряду негативных последствий в 1990-е 
годы. Одним из проявления таких последствия 
стал сильный рост преступности, вплоть до раз-
гула бандитизма.

Принятие конституции означает начало про-
цесса конституционализации. Под конституциона-
лизацией «предлагается понимать сложный про-
цесс воздействия конституционных норм на обще-
ственные отношения и нормы права. Этот процесс 
связан с проникновение норм и принципов консти-

туции в систему регулирования общественных 
отношений, развитие правовых институтов из раз-
ных отраслей права в духе конституционных поло-
жений» [7, с. 57].

Сложности с конституционализацией после 
принятия Конституции 1993 года были связан с 
несоответствием ряда ее положения традицион-
ным российским ценностям, имевшемуся истори-
ческому опыту, национальному менталитету. Это 
негативно влияло на правопорядок, стало причи-
ной роста правового нигилизма, иных деструктив-
ных проявлений в обществе.

Оказалось, что конституционализм не уни-
версален, он имеет национальную окраску, сте-
пень воплощения которой влияет на эффектив-
ность реализации соответствующих конституци-
онных норм. Одни и те же конституционные цен-
ности, например, права и свободы человека, могут 
пониматься, трактоваться и оцениваться совер-
шенно различным образом в разных правовых 
культурах. В связи с этим, представляется крайне 
важной диалектика универсального и националь-
ного в рамках базовых положений конституциона-
лизма.

Осознание неразрывной взаимосвязи закон-
ности и правопорядка с конституционными прин-
ципами, их соответствием национальному право-
сознанию стало одной из основ конституционной 
реформы 2020 года. Но у нее имелась и еще одна 
причина – изменение ситуации в мире, рост 
напряженности на международной арене, что в 
итоге обусловило необходимость защиты соб-
ственных традиционных ценностей, выбор прио-
ритета национального права по отношению к 
решениям международных судебных инстанций. 
«В современных условиях изменения российской 
Конституции можно рассматривать как ответ на 
новые вызовы, которые сегодня ощущают и госу-
дарство, и общество» [8, с. 43]. Фактически кон-
ституционная реформа имела протекционистский 
характер, но не в экономическом понимании дан-
ного термина, а в его конституционно-правовом 
смысле. Речь идет о защите национального суве-
ренитета, включая отечественную модель консти-
туционализма. 

По мнению Т. В. Корчагиной, конституцион-
ная реформа имела не только политическое, но и 
социальное содержание. «Новая социально-эко-
номическая ситуация требует повышенного 
уровня социальных гарантий населения, которое 
в условиях глобальных трансформаций должно 
сохранять возможности для достойного уровня 
жизни, а также иметь традиционные нравствен-
ные ориентиры» [9, с. 248]. 

Конституционализм в России имеет долгий 
период развития, при этом реализация его идей 
связана с особенностями национальной правовой 
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традиции. В связи с этим, сложился ряд особенно-
стей, отличающих отечественный конституциона-
лизм от его зарубежной западной модели. Напри-
мер, в России для идентификации личности в кон-
тексте наделения ее правами и возможностями их 
реализации большое значение имеет общность, 
включенность личности в коллектив. Права кол-
лектива, в отличие от западных стран, домини-
руют над правами личности. Кроме того, наделе-
ние личности правами связано с ее обязанно-
стями, зависит от полноценности их реализации. 
Еще одной особенностью стал приоритет нацио-
нальных, традиционных ценностей над ценно-
стями интернациональными, чуждыми россий-
скому менталитету. Это отчетливо проявилось в 
ходе конституционной реформы 2020 года, одним 
из положения которой как раз и стало закрепле-
ние ряда традиционных ценностей, в том числе, 
связанных с семьей. Дальнейшее конституцион-
ное развитие России неразрывно связано с реа-
лизацией именно отечественной модели консти-
туционализма.

Российский конституционный опыт показы-
вает зависимость ценностей и общественного 
развития, в том числе, правового. В силу этого 
ценностный характер конституционализма приоб-
ретает особое значение в условиях современных 
глобальных трансформаций и ситуации неста-
бильности в мире. Укрепление и защита нацио-
нальных правовых ценностей ставится актуаль-
ной задачей всего юридического сообщества.
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Формирование правового механизма 
охраны и защиты прав человека и 
гражданина в правоприменительной 

деятельности в период современной постсовет-
ской России, связан в первую очередь с приня-
тием Конституции Российской Федерации (далее 
– Конституция РФ) [1], которая выступает основой 
для формирования указанного механизма, гаран-
тией наличия действенных мер по реализации и 
защиты гражданами своих прав, гарантией «для 
последовательного проведения в жизнь прямого 
порядка действия основных конституционных 
норм» [10].

Исследователи в области государствоведе-
ния, а также известные конституционалисты рас-
сматривают такой механизм через систему кон-
ституционных гарантий, которые условно можно 
представить в виде двух основных групп: общие 
гарантии и специальные (гарантии правосудия) 
[9]. Названные гарантии, таким образом можно 
рассматривать в качестве основных элементов 
правового механизма охраны и защиты прав чело-
века и гражданина. Охрана прав человека и граж-
данина в правоприменительной деятельности 
связана в основном с праворазъяснительной дея-
тельностью высших судебных инстанций, в кото-
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рых содержатся правоположения, определяющие 
не только проблемные вопросы правовой охраны, 
но и концептуальные положения во многом близ-
кие к доктринальным, но при этом легитимизиро-
ванные высоким статусом федерального органа 
государственной судебной власти.

Первым и основным в этой области, конечно 
же выступает Конституционный суд Российской 
Федерации (далее – КС РФ) [2]. И хотя в соответ-
ствии с основным своим предназначением, выпол-
няет функции защиты: осуществляя «… судебную 
власть самостоятельно и независимо посред-
ством конституционного судопроизводства в 
целях защиты … основных прав и свобод чело-
века и гражданина …», в своих правовых пози-
циях КС РФ зачастую формирует правоположе-
ния, которые выступают не только правовым ори-
ентиром для правоприменительной практики в 
деле защиты прав человека и гражданина, но и 
выполняют функции источников права, т.е. норма-
тивно-регулирующую функцию, которые как раз и 
относятся к охранительному функционалу в рас-
сматриваемой области. 

В качестве примера того, как методически 
выверенно и юридически обоснованно КС РФ осу-
ществляет конституционное судопроизводство, 
защищая нарушенные права можно привести 
несколько примеров. 

Так, рассматривая жалобы граждан, поста-
вивших под сомнение конституционность отдель-
ных норм Уголовного кодекса Российской Федера-
ции [5] (далее – УК РФ), подлежащих применению 
в конкретном уголовном деле относительно пра-
вовых последствий судимости, неоднократности и 
рецидива преступлений, КС РФ отмечает, что 
«Использование мер уголовной ответственности 
оправдано необходимостью обеспечения указан-
ных в статье 55 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации целей защиты основ конституцион-
ного строя Российской Федерации, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства».

Соответственно уголовно-правовой меха-
низм охраны и защиты прав человека и гражда-
нина в правоприменительной деятельности, дол-
жен основываться на такой правовой позиции, в 
рамках такого правопорядка, при котором должна 
иметь место совершенно четкая и однозначная 
возможность «гарантировать каждому государ-
ственную защиту его прав и свобод от преступных 
посягательств» [7].

Многие свои правовые позиции КС РФ 
вынужден повторять, или делать отсылку к сход-
ным ситуация по защите право и свобод человека 
и гражданина, поскольку иногда предмет защиты 
или способ нарушения был уже рассмотрен в 
практике КС РФ и есть возможность еще раз дове-

сти до лиц, участвующих в деле, и в первую оче-
редь правоприменителя правоположение сфор-
мулированное по итогам такого рассмотрения. Так 
и в приведенном примере сходная позиция КС РФ 
уже имела место, на что и было указано в акте: 
опора на такую методику оценки, на такой подход, 
была высказана «в Постановлении Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 25 апреля 
2001 года по делу о проверке конституционности 
статьи 265 УК Российской Федерации» [8].

Следующей гарантией и соответственно 
элементом механизма охраны и защиты прав 
человека и гражданина в правоприменительной 
деятельности выступает судебная защита прав и 
свобод, осуществляемая судами общей юрисдик-
ции, в том числе, мировыми судьями. Вся норма-
тивно-правовая основа деятельности судов 
общей юрисдикции начиная от федерального кон-
ституционного закона «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» [3] и заканчивая содержа-
нием тех источников права [4], на которые суды 
должны опираться в своей правоприменительной 
деятельности, в целом представляет собой право-
вой элемент в действующем правозащитном 
механизме.

Верховный Суд Российской Федерации 
(далее – ВС РФ) также вносит свой весомый вклад 
в обеспечение гарантий и реализацию правового 
механизма охраны и защиты прав человека и 
гражданина. Помимо того, что ВС РФ осущест-
вляет судебный надзор за деятельностью судов 
общей юрисдикции по всем категориям дел: уго-
ловные, административные и иные дела, подсуд-
ные указанным судам, а также в случаях, пред-
усмотренных законодательством, выступает в 
качестве суда апелляционной и кассационной 
инстанций, он как первая судебная инстанция, 
например, рассматривает дела об оспаривании 
актов федеральных органов власти на предмет 
«…прав, свобод и охраняемых законом интере-
сов» [6]. Таким образом ВС РФ напрямую и непо-
средственно выступает гарантом реализации пра-
вового механизма охраны и защиты прав чело-
века и гражданина в правоприменительной дея-
тельности.

Кроме того, правоположения, сформирован-
ные ВС РФ также становятся значимым источни-
ком принятия решений в деле защиты прав чело-
века и гражданина в правоприменительной дея-
тельности. Давая судам разъяснения по вопросам 
судебной практики на основе ее изучения и обоб-
щения в целях обеспечения единообразного при-
менения законодательства Российской Федера-
ции, ВС РФ очень большое внимание уделяет 
вопросам защиты прав человека и гражданина.

Резюмируя проведенный анализ роли и 
места государства в качестве гаранта реализации 
правового механизма охраны и защиты прав чело-
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века и гражданина в правоприменительной дея-
тельности, необходимо сделать вывод о ключе-
вом значении государственного аппарата (пони-
мание государства в узком значении термина) в 
выстраивании механизма, начиная с правовой 
основы, в которой определяются перечни прав и 
свобод, подлежащих охране и защите, объем и 
пределы такой охраны, способы защиты, опреде-
ляются субъекты на которых возлагается задача 
по защите нарушенных прав, устанавливаются 
полномочия и характер взаимодействия между 
институциональными элементами, выстраивается 
внешний (международный) контур такого правоза-
щитного механизма.

Чаще всего применение права происходит в 
области реализации различных правомочий, или 
иначе выражаясь, направлено на их охрану, то 
есть с помощью правоприменительной деятель-
ности субъекты права получают возможность при-
обрести доступ к различным ценностям и благам, 
в которых они нуждались, посредством деятель-
ности государственной власти и уполномоченных 
ею субъектов. Указанный вид правоприменитель-
ной деятельности имеет ещё большее значение 
чем предыдущие, так как его возникновение свя-
зано не со спорами или правонарушениями, но с 
текущими рядовыми делами физических и юриди-
ческих лиц, благодаря чему общество может нор-
мально функционировать. Таким образом можно 
заключить, что все виды правоприменительной 
деятельности имеют важное значение в силу вов-
лечения властных субъектов в процесс правореа-
лизации, что способствует осуществлению право-
порядка и реальным защите и охраны прав лично-
сти в различных ситуациях.

Ввиду этого особое значение приобретает 
вопрос реализации указанных защиты и охраны 
прав человека и гражданина в рамках самой пра-
воприменительной деятельности, поскольку её 
роль для правового регулирования характеризу-
ется как тем, что она непосредственным образом 
затрагивает интересы различных субъектов 
права, а также представляет собой один из видов 
властной деятельности, обеспеченной государ-
ственным принуждением. В этой связи особо 
остро встаёт вопрос о механизме реализации 
охраны и защиты прав человека и основных сво-
бод в контексте применения права по той причине, 
что в нём своеобразным образом сочетаются 
государственная власть и права отдельного субъ-
екта, которые, в случае, если в его качестве высту-
пает человек, могут обладать базовым характе-
ром, то есть относиться к группе основополагаю-
щих правомочий личности. 

Поэтому соблюдение подобных прав при 
осуществлении правоприменителем возложенных 
на него властных функций особо важно как для 

конкретной личности, так и общества и государ-
ства. При этом имеют значение особенности реа-
лизации данного механизма во время осущест-
вления правоприменительной деятельности, что 
обусловлено как спецификой данного механизма, 
так и характером применения права как формы 
реализации права. 

В заключение можно сделать предваритель-
ный вывод о том, что особенности реализации 
механизма правового регулирования прав и сво-
бод демонстрируют своеобразие правовой при-
роды двух рассматриваемых понятий – с одной 
стороны, механизма охраны и защиты этой группы 
прав, являющегося инструментом важнейшей 
государственной функции по обеспечению базо-
вых правомочий, присущих человеческой при-
роде, а также правоприменительной деятельно-
сти, в рамках которой управомоченные должност-
ные лица реализуют от имени государства уста-
новленные им нормы права. Именно в сочетании 
этих правовых феноменов интересным образом 
проявляется парадоксальная сущность государ-
ственной власти – для того, чтобы руководить 
членами общества, в том числе посредством при-
нудительных мер, государство одновременно обя-
зано гарантировать соблюдение прав каждого 
человека в этом обществе. 

Иными словами, государство для поддержа-
ния своего властного статуса в первую очередь 
нуждается в легитимности, то есть в доверии под-
властных субъектов. Достичь этой цели возможно 
только через гарантирование уважения к каждому 
человеку, государство провозглашает себя защит-
ников каждого подвластного ему человека. Однако 
нельзя забывать о том, что одновременно с про-
явлением своего властного характера, выражен-
ного в возможности гарантирования указанных 
прав, государство ограничивает действия лиц, 
занимающие государственные должности, и иных 
уполномоченных субъектов, соблюдением прав 
человека и основных свобод, так как в противном 
случае население утратит доверие к этой власти. 

Подобное добровольное ограничение со 
стороны государства оказывает сильное влияние 
на правоприменительную деятельность, так как с 
помощью неё государство напрямую регулируют 
общественные отношения в соответствии с при-
нятой им же правовой системой, то есть одновре-
менно достигаются такие цели, как урегулирова-
ние общественных отношений и подтверждение 
легитимности этой власти. Следовательно, реа-
лизация рассмотренного механизма в правопри-
менительной деятельности обеспечивает гуман-
ный характер власти и способствует её укрепле-
нию среди населения, права которого реализуется 
с помощью применения права.
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Сотрудничество государств в сфере 
унификации правовых норм, направ-
ленных на защиту прав ребенка, 

можно оценивать как достаточно эффективное, 
поскольку продвигаться в данной направлении 
необходимо только совместными усилиями миро-
вого сообщества. Каждое государство, оценивая 
важность создания надежных механизмов защиты 
прав детей, принимает созданные на междуна-
родном уровне стандарты и стремится к их испол-
нению.

На протяжении многих десятилетий преодо-
ление проблем, связанных с нарушением осново-
полагающих прав человека, выявило потребность 
в создании механизмов для защиты прав детей 
как наиболее уязвимой категории. С.Л. Даниль-
ченко отмечет, что «…обеспечение и защита прав 
ребенка относится к глобальным проблемам 
современности, в решении которых заинтересо-
вано все мировое сообщество. Это объясняется 
определяющей ролью подрастающего поколения 
в гарантировании жизнеспособности общества и 

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-6-64-66
NIION: 2018-0076-6/24-554
MOSURED: 77/27-023-2024-6-554



65

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

ПРАВА  ЧЕЛОВЕКА

прогнозировании его будущего развития. Однако 
следует признать, что ни одно государство в мире 
не может претендовать на роль образца в области 
соблюдения прав ребенка. Даже для самых демо-
кратических и экономически развитых государств 
характерны рост преступности несовершеннолет-
них, наличие семей с низким жизненным уровнем, 
смертность детей из-за недостаточного медицин-
ского обслуживания, рост беспризорных детей» 
[1, С. 248].

Система международно-правовых стандар-
тов по защите прав ребенка, которая начала скла-
дываться в начале XX в. и представляет собой 
достаточно стройную и выверенную совокупность 
норм международных обычаев, международных 
договоров и актов международных организаций, 
содержит, в первую очередь, нормы по защите 
основополагающих прав ребенка. А.А. Макеева, 
анализируя роль международного обычая, указы-
вает, что «…из обычаев выросла вся современ-
ная международно-правовая защита детей. 
Сегодня обычаи в области защиты прав ребенка 
не играют большой роли, так как с принятием кон-
венций и деклараций, закрепляющих права 
ребенка, нормы обычаев стали нормами догово-
ров. Однако для государств, не участвующих по 
какой-либо причине в международных договорах, 
имеется возможность опереться на определен-
ные международно-правовые обычаи» [2, С.176-
177].

Центральная роль в международном меха-
низме защиты прав ребенка отводится органам, 
осуществляющим свою деятельность в рамках 
ООН. В качестве таких органов выступают как 
внедоговорные контрольные механизмы, создан-
ные на основе Устава ООН, так и договорные (кон-
венционные) контрольные органы, создание кото-
рых предусмотрено международными соглашени-
ями в сфере защиты прав человека. 

Система конвенционных органов состоит из 
шести комитетов, каждый из которых был создан 
для контроля за выполнением положений соот-
ветствующего международного соглашения в 
области защиты прав человека. Все они в той или 
иной мере могут затрагивать и вопросы, относя-
щиеся к защите прав детей.

Комитет по правам человека был создан в 
соответствии с Международным пактом о граж-
данских и политических правах 1966 г., Комитет по 
ликвидации расовой дискриминации – в соответ-
ствии с Международной конвенцией о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации 1965 г.; Коми-
тет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин – Конвенцией о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации в отношении женщин 
1979 г.; Комитет против пыток – Конвенцией про-
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и нака-
зания 1984 г.; Комитет по экономическим, соци-
альным и культурным правам – Международным 
пактом об экономических, социальных и культур-
ных правах 1966 г.; Комитет по правам ребенка – 
Конвенцией о правах ребенка 1989 г. Последний 
напрямую занимается защитой прав ребенка. 

В соответствии со ст.43 Конвенции Комитет 
состоит из десяти экспертов, избираемых на 
четыре года из числа граждан государств-участ-
ников. Комитет заседает три раза в год (в январе, 
мае-июне и октябре) в Женеве. Он рассматривает 
прогресс, достигнутый государствами-участни-
ками в исполнении обязательств, установленных 
Конвенцией 1989 г. 

На основании статьи 44(1–3) государства-у-
частники обязуются представлять Комитету 
доклады о принятых ими мерах по закреплению 
признанных в Конвенции прав и о процессе, 
достигнутом в осуществлении этих прав. После 
рассмотрения каждого конкретного доклада Коми-
тет выносит заключительные замечания. Как ука-
зано в статье 45(d), Комитет может вносить пред-
ложения и рекомендации общего характера, осно-
ванные на информации, получаемой в соответ-
ствии со статьями 44 и 45 Конвенции. Такие 
предложения и рекомендации общего характера 
посылаются любому заинтересованному государ-
ству-участнику и сообщаются Генеральной Ассам-
блее. Они могут сопровождаться замечаниями 
государств-участников, если таковые имеются. 

Таким образом, имплементационный меха-
низм Комитета по правам ребенка состоит из рас-
смотрения докладов государств – участников Кон-
венции и вынесения заключительных рекоменда-
ций по этим докладам. Данная процедура допол-
няется координированием международного 
сотрудничества через оказание технического 
содействия и помощи государствам.

«Другие механизмы, такие как Специальный 
представитель Генерального секретаря по вопро-
сам насилия в отношении детей и Специальный 
представитель Генерального секретаря по вопро-
сам детей в вооруженных конфликтах, работают в 
определенных областях, чтобы защитить права 
детей» [3, С. 509-510]. А.Ю. Хабарова обращает 
внимание на проблему реализации защиты прав 
ребенка на международном уровне посредством 
различных механизмов, органов и организаций, 
которая заключается в «...в рекомендательном 
характере большинства принимаемых решений и 
отдаленности деятельности многих органов от 
реальной жизни и реальных прав конкретных лиц. 
Тем не менее, нарастающее внимание обще-
ственности к проблемам защиты прав человека в 
целом и прав детей в частности является той дви-
жущей силой, которая способна повысить эффек-
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тивность существующих механизмов защиты прав 
ребенка» [4, С. 243].

С точки зрения эффективности применения 
международных стандартов по защите прав 
ребенка и действия международного механизма 
такой защиты интерес представляет созданная 
государствами-членами Гаагской конференции по 
международному частному праву система воз-
врата детей в случае их удержания на территории 
другого государства. Для этого была принята Гааг-
ская конвенция о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей 1980 г. Участ-
ницей этого международного договора с 2011 г. 
является и Российская Федерация (в соответствии 
с Федеральным законом «О присоединении Рос-
сийской Федерации к Конвенции о граждан-
ско-правовых аспектах международного похище-
ния детей» от 31 мая 2011 года N 102-ФЗ).

Конвенция о похищении детей 1980 г. направ-
лена на борьбу с похищением родителями детей 
путем создания системы сотрудничества между 
Центральными органами (для нашей страны – это 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации) и быстрой процедуры  для возвраще-
ния ребенка в страну его обычного проживания. 
Это влияет на практическую реализацию соответ-
ствующих положений Конвенции ООН о правах 
ребенка 1989 г. и подкрепляется Гаагской конвен-
цией о юрисдикции, применимом праве, призна-
нии, исполнении и сотрудничестве в отношении 
родительской ответственности и мерах для 
защиты детей 1996 г.

Как отмечает О.А. Хазова,  «…международ-
ный опыт применения Конвенции о похищении 
детей 1980 г. показал ее эффективность как 
инструмента, регламентирующего порядок дей-
ствий компетентных органов государств-участни-
ков в целях обеспечения защиты прав незаконно 
перемещенных  или удерживаемых детей. Она 
уже позволила оперативно решать тысячи дел о 
похищении детей и, более того, предупредить воз-
можные  похищения благодаря четкому и про-
стому механизму  и четким и ясным положениям» 
[5, С. 23].

Эффективному применению норм данной 
конвенции способствует специально созданная 
Гаагская международная сеть судей семейного 
права, которая посредством назначенных госу-
дарством-участником Конвенции одного или 
нескольких судей осуществляет взаимодействие с 
национальными Центральными органами и Посто-
янным Бюро Гаагской конференции по междуна-
родному частному праву, а также с судьями других 
государств. Такое взаимодействие происходит на 
уровне обмена общей информацией, связанной с 
применением данной Конвенции, и путем непо-
средственного общения судей по конкретным 

делам. Таким образом, можно констатировать, что 
сложившаяся система международно-правовых 
стандартов по защите прав ребенка является 
достаточно выверенной и продуманной, и, несмо-
тря на политические разногласия государств, 
может быть в полной мере реализована. Повыше-
нию эффективности правоприменения в данной 
сфере могут способствовать, в том числе, различ-
ного рода объединения судей из отдельных госу-
дарств, позволяющие ускорить и упростить про-
цесс разрешения дел по защите прав детей.
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Важным для нашего исследования явля-
ется тот факт, что информационные 
технологии, столь бурно вошедшие в 

повседневную жизнь и использующиеся во взаи-
моотношениях в современном обществе, порож-
дают необходимость правового регулирования, а 
значит, входят в объект юридического познания, 
отражения и осмысления правовым сознанием. 
Следовательно, информационные технологии 
постепенно превращаются в один из важных фак-
торов, влияющих на правовое сознание. Доста-
точно часто при исследовании содержания гаран-

тий прав и свобод граждан остается без внимания 
роль правосознания – роль самого гражданина в 
реализации права. Правосознание не может сво-
диться лишь к знанию о праве, оно выражается в 
ценностях, теориях, поступках, идеях, эмоциях, 
чувствах и т.п. по отношению как к праву в целом, 
так и к правовым явлениям. Правосознание может 
быть обыденным, профессиональным, научным, 
массовым или индивидуальным. Обыденное пра-
восознание свойственно основной массе членов 
общества, оно формируется на базе повседнев-
ной жизни граждан в сфере правового регулиро-
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вания; чаще всего складывается под влиянием 
конкретных условий жизни, личного жизненного 
опыта и правового образования, доступного насе-
лению [4, с. 356-357].

Правосознание обладает формально-опре-
деленными признаками, в том числе, является 
персонифицированным – основанным на системе 
ценностей конкретного индивида, уровне его 
познания объективной действительности, степени 
профессиональных навыков и умений. Шагом в 
развитии современной цивилизации является 
информационное общество, характеризующееся 
повышением роли информации и знаний в жизни 
государства, ростом информационно-коммуника-
ционных технологий, образованием глобальной 
информационной системы, обеспечивающей 
эффективное информационное взаимодействие 
людей, которое предоставляет необходимую 
информацию для удовлетворения их социальных 
и личностных нужд в информационных продуктах 
и услугах. 

Также стоит обратить внимание на то, что 
правосознание не может сводиться лишь к отно-
шению человека к праву, оно включает в себя и 
поведение самого человека, то есть его социаль-
но-правовые установки. В таком понимании пра-
восознание выступает в качестве регулятора 
поведения человека: он действует по модели пра-
вомерного поведения, не наносит ущерб чужим 
правам и свободам. Иллюзорное, деформирован-
ное восприятие и осознание права негативным 
образом сказывается на жизнедеятельности инди-
вида, его поведении, юридическом мировоззре-
нии, гражданской позиции. Так правосознание 
выступает в качестве гаранта законности и право-
порядка. 

Еще в правосознании выделяют такое поня-
тие как «правовая ментальность». Его суть 
состоит в том, что правосознание зависит также 
от мировоззрения человека, его психологии, 
философии, все это влияет на его восприятие и 
понимание права. То есть правосознание тесно 
связано с другими формами общественного 
сознания, например, с религиозным, моральным, 
философским, научным. Например, отношение 
людей к эвтаназии, смертной казни, праву соб-
ственности и т.п. Все эти категории не могут рас-
сматриваться лишь в правовом свете.

Правосознание также зависит от правопони-
мания. Правопонимание можно определить как 
систему субъективных знаний о праве конкрет-
ного гражданина. Если правопонимание нахо-
дится на низком уровне, то искажается и понима-
ние закона, что приводит к деформации правосоз-
нания. Деформация правосознания может приве-
сти к нарушению содержания гарантий прав и 
свобод граждан. 

Специфика правового сознания состоит в 
том, что человек на его основе оценивает суще-
ствующую реальность через призму справедли-
вого, праведного, свободного и на основе данных 
выводов предпринимает какие-либо действия. 
Бывают случаи, когда возникают противоречия 
между законностью и справедливостью. Это про-
воцируется несовершенством законодательства, 
так как закон должен безоговорочно соответство-
вать принципам справедливости и гуманизма, 
кроме того, закон должен соответствовать потреб-
ностям современного общества, то есть быть 
актуальным. 

В связи с несовершенным законодатель-
ством нередко в разных слоях общества возни-
кает правовой нигилизм. Данное явление порож-
дается тем, что законодательство не выражает 
интересы всего общества и действует в интересах 
узкого круга лиц, в связи с чем возникают противо-
речия между законностью и принципами справед-
ливости, а это приводит к правовому нигилизму и, 
как следствие, нарушению законности и правопо-
рядка, особенно в случае, когда попираются инте-
ресы широких слоёв населения и эти явления 
приобретают массовый характер. Рассуждая 
далее, можно прийти к выводу, что несовершен-
ное законодательство возникает в связи с недо-
статочным уровнем правосознания законодателя, 
вызванным его некомпетентностью, либо в умыш-
ленно принимаемом им лоббистским законода-
тельством. Но даже если законодательство нахо-
дится на приемлемом уровне, то существуют и 
другие факторы, «мешающие» благоприятному 
развитию общества, которые также приводят к 
деформации правосознания населения, угрозе 
целостности законности и правопорядка.

Стоит обратить внимание на то, что органы 
исполнительной, да и любой другой ветви власти 
должны обладать высоким уровнем правосозна-
ния. В противном случае это может привести к 
нарушению прав человека, вызванному произво-
лом и незаконными деяниями органов власти. 
Нарушение прав человека может быть обуслов-
лено недостаточным обеспечением контроля за 
соблюдением этих прав. Все это ставит под угрозу 
законность и правопорядок в целом, ведь именно 
государство должно и обязано их обеспечивать, а 
не нарушать их целостность, что может привести к 
противоправным деяниям со стороны общества 
по отношению к государству, а вследствие этого 
может нарушиться и целостность самой государ-
ственности. Стоит отметить высказывание Маль-
ковой Е.Г.: «Если не существует основ правопо-
рядка, если не развиты правовая система и пра-
вовое сознание, то личность всегда будет под 
угрозой ущемления её политических и иных сво-
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бод, а построение конституционного, правового 
государства – весьма трудной задачей» [3, c. 5–6].

Правосознание влияет на совершенствова-
ние законодательства, эффективность работы 
суда, всех правоохранительных органов, на то, 
насколько граждане страны являются законопо-
слушными, добровольно, строго, точно исполняют 
нормы позитивного права, какие они выдвигают 
правовые требования. Правосознание общества 
нацелено на справедливое урегулирование отно-
шений людей, обеспечивающее сохранение 
целостности общества. Правосознание представ-
ляет собой особый процесс, который включает в 
себя, с одной стороны, усвоение человеком пра-
вового опыта путем вхождения в социально-пра-
вовую среду и систему социальных связей (право-
вая социализация), а с другой стороны, процесс 
активного воспроизводства человеком социаль-
ных связей за счет его активной деятельности, 
жизненной позиции и активного включения в пра-
вовую жизнь государства. Норма права сама по 
себе как регулятор отношений не может опреде-
лить необходимую волевую активность человека, 
она должна проникнуть в сознание, выразиться в 
правомерном поведении. Поэтому общепринятой 
научной позицией ныне является та, что правовое 
поведение непосредственно детерминируется 
правосознанием личности. Правосознание мыс-
лится большинством исследователей как инте-
гральный феномен, отражающий результаты про-
цессов массовой правовой социализации лично-
сти, состояние законности и правопорядка в 
обществе, потребности в изменении отдельных 
элементов или всей системы сложившегося 
права, выполняя роль важнейшего критерия в 
правотворчестве и правоприменении.

Как на национальном уровне, так и на меж-
дународном правосознание постоянно взаимо-
действует с политическим правосознанием, в док-
трине встречается такой термин как «полити-
ко-правовое сознание». Закрепление в норматив-
но-правовых актах важнейших начал прав и 
свобод граждан, начал политики государства, 
может говорить о том, что правосознание нахо-
дится в непосредственной связи с политикой госу-
дарства. Само существование государства и 
общества предполагает их взаимную заинтересо-
ванность в общественном порядке, в том, что 
гарантируется защита не только государственных 
и общественных прав и интересов, но и частных. 

В упрощенной схематичной форме меха-
низм влияния правосознания на содержание и 
реализацию права выглядит следующим образом: 
субъект права, оказываясь в социально-правовой 
ситуации, требующей юридически значимого 
поведения, производит ее оценку на основе име-

ющихся у него правовых знаний, связанных с 
ними теорий, разделяемых им ценностей, право-
вых установок и стереотипов. Вследствие этого у 
него начинает нарастать внутреннее психологиче-
ское напряжение, вызванное правовыми чув-
ствами и прочими эмоциями, результатом чего 
становится появление потребности, детерминиру-
ющей интерес, запускающие процесс объектива-
ции мотива или нескольких мотивов, под каждый 
из которых определяется цель и программа дей-
ствий по их достижению. Одновременно с этим 
каждый мотив проходит одобрение сквозь призму 
разделяемых человеком правовых установок. Не 
прошедший, не соответствующий разделяемым 
человеком правовым установкам, мотив не будет 
реализован человеком. Одобренный мотив визуа-
лизирует сформированный системный комплекс 
юридически значимых поведенческих актов, объе-
диненных для достижения конкретной правовой 
цели. В зависимости от цели (оказать влияние на 
содержание права или на его реализацию) подби-
раются способы и механизмы соответствующего 
влияния, обобщенно объединенные феноменом 
юридической деятельности.

Таким образом, правосознание состоит в 
осознании людьми ценностей прав и свобод граж-
дан, соотношении позитивного права с представ-
лениями о естественном праве, его идеалами. 
Правосознание способствует выработке привычек 
у гражданина, благодаря которым он выбирает 
социально-полезную модель поведения практиче-
ски автоматически. 

От правосознания людей, находящихся у 
власти в каждой из ее ветвей, зависит функциони-
рование государства. Обеспечение законности и 
правопорядка невозможно, если население не 
обладает достаточным уровнем правосознания 
либо имеет место массовая деформация право-
сознания, в том числе и под влиянием источников 
«извне», даже несмотря на то, что у власти будут 
находиться граждане, обладающие высоким уров-
нем правового сознания и принимающие законы, 
не нарушающие права и свободы иных граждан, и 
будут действовать законы, обеспечивающие пол-
ноценное функционирование всего общества. 
Высокий уровень правосознания содействует пра-
вильному представлению субъекта о его возмож-
ных правах и свободах и их гарантированной реа-
лизации. 

Гарантии – это «система социально-эконо-
мических, политических, нравственных, юридиче-
ских, организационных предпосылок, условий, 
средств и способов, создающих личности равные 
возможности для осуществления своих прав, сво-
бод и интересов» [1]. По своей сущности гарантии 
есть система условий, обеспечивающих удовлет-
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ворение благ и интересов человека. Их основной 
функцией является исполнение государством обя-
зательств в сфере реализации прав личности. 
Объектом гарантий выступают общественные 
отношения, связанные с охраной и защитой прав 
человека, удовлетворением имущественных благ 
и интересов граждан.

Все права и свободы условно можно объе-
динить в несколько групп: личные, политические, 
социальные, экономические, культурные. Основ-
ным принципом, построения гарантий прав и сво-
бод граждан является их всеобщность, и право 
защищать свои права и свободы любыми спосо-
бами, не запрещенными законом. Система гаран-
тий прав и свобод гражданина достаточно объем-
ная и включает в себя следующие составляющие:

 y Социально-экономические (материальные) 
гарантии – стабильность экономики, отно-
шений собственности, эффективность нало-
говой системы и т.п.;

 y Политические гарантии – демократический 
характер власти и соответствующий госу-
дарственный режим, обеспечивающий поли-
тическую стабильность, уровень политиче-
ской культуры;

 y Юридические гарантии – собственно право-
вые средства и способы реализации и 
защиты прав и свобод. 
Основными гарантиями прав и свобод граж-

данина выступают: 
 y Судебная защита прав и свобод;
 y Законная самозащита;
 y Административно-правовая защита;
 y Международная защита;
 y Право на юридическую помощь;
 y Презумпция невиновности;
 y Запрет повторного осуждения за одно и то 

же преступление;
 y Недействительность незаконно полученных 

доказательств;
 y Право на подачу апелляционной, кассацион-

ной и надзорной жалобы;
 y Запрет обратной силы закона и т.д. 

 Таким образом, гарантии определяют харак-
тер взаимоотношений человека и государства, 
создают реальные предпосылки для осуществле-
ния им прав и свобод. Для эффективного осу-
ществления прав и свобод необходимо создание 
действенного государственного правового меха-
низма гарантий обеспечения прав и свобод граж-
данина, устойчивого к всевозможным нарушениям 
и негативным воздействиям. Важнейшим принци-
пом, обеспечения гарантий реализации статуса 
личности является комплексность и полнота 
гарантий. Этим принципом в своей деятельности 
должны руководствоваться все государственные 

органы, органы местного самоуправления, обще-
ственно-политические организации и должност-
ные лица. 

Правосознание меняется вместе с обще-
ством, ведь оно фактически является ответной 
реакцией на происходящие в нем изменения. В 
информационном обществе ключевым элемен-
том развития является информация, которая с 
одной стороны дает людям возможность для раз-
вития, а с другой формирует новые риски. Здесь 
право выступает в качестве регулятора новых 
общественных отношений, а правосознание 
выступает в качестве гаранта его осуществления, 
то есть показывает значимость таких изменений 
для людей, процесс его соблюдения и реализа-
ции, степень осознания изменений. 

Правосознание, будучи более пассивным 
составляющим элементом правовой системы, 
отражает социальные изменения позднее, чем 
право или система экономических и политических 
отношений. Поток информации оказывает различ-
ное влияние на граждан, их жизнь и сознание, 
поэтому становится актуальным вопрос об обе-
спечении гарантии прав граждан на информаци-
онную доступность. Таким образом, в условиях 
развития информационного общества повыша-
ется значение информированности населения по 
содержанию гарантий их прав и свобод, то есть 
возрастает роль правовых механизмов в решении 
проблем жизнеобеспечения людей. Пункт 4 ста-
тьи 29 Конституции Российской Федерации про-
возглашает право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом [2]. 

Правовая действительность находит отра-
жение в общественном и индивидуальном созна-
нии человека, который вольно или невольно ори-
ентируется на нравственные, религиозные, поли-
тические и другие критерии, давая оценку совре-
менному информационному пространству.  

Правосознание в информационном обще-
стве может обеспечить общение между гражда-
нами (правовая социализация) путем использова-
ние информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, с целью передачи правовой информации 
и получения знаний о правовой действительно-
сти. Информация способствует диалогу. Любой 
гражданин может как обратиться за помощью, так 
и ее оказать, тем самым оказывая содействие в 
разрешении проблем, связанных с соблюдением 
гарантий прав и свобод [7]. Информационное 
общество может способствовать сближению граж-
дан и права, что будет способствовать укрепле-
нию массового правосознания, чтобы граждане 
знали и понимали законы, добровольно соблю-
дали свои обязанности и запреты, лояльно поль-
зовались своими полномочиями [6].
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Современной цивилистической наукой 
к настоящему времени не выработано 
единого, общепризнанного подхода к 

определению понятия «защита прав и интересов 
собственников». По этому вопросу в доктрине 
представлены различные позиции как относи-
тельно категории «защита», так и по категориям 
«права собственности», «права и интересы», 
«собственник». Зачастую авторы, обращающиеся 
к данной проблематике, раскрывают защиту прав 
и интересов собственников через способы защиты 
права собственности и ее формы, не вскрывая, 
таким образом, правовую сущность, понятие и 

особенности словосочетания «защита прав и 
интересов собственников». Так, например, под 
защитой права собственности и других вещных 
прав М.Ш. Мазанаев понимает «совокупность 
гражданско-правовых способов, применяемых к 
нарушителям этих прав» [10, С.81]. О.Л. Серегина 
считает, что это «совокупность предусмотренных 
гражданским законодательством средств, приме-
няемых в связи с совершёнными против этих прав 
действиями (либо противоправным бездей-
ствием) других лиц» [13, С. 21].

Не удалось выработать общепризнанного 
понимания также и категории «права и интересы» 
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в целом, что обусловливает необходимость изуче-
ния названных понятий и формулирования опре-
делений, максимально точно отражающих их пра-
вовую сущность.

Многими авторами, в том числе В.П. Кути-
ной, И.В. Зыковой и др. [6, С. 14; 7, С.3] отмеча-
ется, прежде всего, что защита гражданских прав 
связана напрямую с уже совершенным правона-
рушением, в чем видится ее отличие от категории 
«охрана», которая определяется названными уче-
ными в большей степени как меры предупреди-
тельного характера, применяемые превентивно, 
то есть еще до нарушения норм действующего 
законодательства. Авторы апеллируют к нормам 
действующего законодательства, в том числе к п. 
1 ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции [2], в котором понятие судебной защиты назы-
вается в связи с нарушением и оспариванием 
гражданских прав как форме защиты прав в 
целом. С такой трактовкой следует полностью 
согласиться, учитывая, что защита прав и интере-
сов собственников в суде является основным спо-
собом защиты нарушенных прав.

Однако необходимо отметить, что суще-
ствуют и другие способы защиты прав и интере-
сов собственников, например, такие как: восста-
новление положения, существовавшего до нару-
шения права, и пресечение действий, нарушаю-
щих право или создающих угрозу его нарушения; 
самозащита (ст. 12 ГК РФ). Применение послед-
ней не гарантирует неприкосновенности права 
собственности и, в конечном счете, также может 
привести к обращению собственника в судебные 
инстанции с иском о защите его нарушенных прав 
и интересов. 

Судебная защита прав и интересов соб-
ственников наиболее полно отображает все 
аспекты государственного вмешательства в пра-
вовые споры, возникающие при посягательстве на 
право собственности отдельных лиц, реализуя 
провозглашенную пунктом 3 статьи 35 Конститу-
цией Российской Федерации невозможности 
лишения имущества иначе как по решению суда. 
Приведенное конституционное указание позво-
ляет более точно выделить и охарактеризовать 
защиту прав и интересов собственников из общей, 
родовой категории регламентируемой законода-
тельством охраны названных прав и интересов.

При характеристике рассматриваемого 
понятия многие ученые отмечают неразрывную 
связь между правовыми нормами, закрепляю-
щими гражданско-правовые способы защиты 
прав в ГК РФ, и процессуальными нормами, регу-
лирующими порядок и условия судебной защиту 
прав и интересов собственников. Соответствую-
щие разделы гражданского и гражданского про-
цессуального законодательства имеют смежный 

характер, поэтому следует согласиться с уче-
ными, по мнению которых нормы, относящиеся к 
защите прав и интересов собственников, «нахо-
дятся на стыке материального и процессуального 
права» [например, 8, С. 41-56; 5, С. 43].

Тот факт, что категория «право собственно-
сти» не нашла своего легального определения в 
российском законодательстве, обусловливает 
необходимость анализа его доктринального тол-
кования современными учеными-цивилистами, 
которые выработали два основных подхода к ее 
пониманию и определению. В первом подходе 
право собственности рассматривается как объек-
тивное право, объединяющее обширный ком-
плекс правовых норм, регулирующих правовые 
отношения, возникающие по поводу принадлеж-
ности субъектам права тех или иных видов движи-
мого или недвижимого имущества, т.е. все нормы 
законодательства в целом, регламентирующие 
собственность. А представители второго подхода 
определяют право собственности как субъектив-
ное право граждан, организаций и иных субъектов 
гражданского оборота иметь в своей собственно-
сти какое-либо имущество и соответствующие 
права на него. 

В этом плане заслуживает внимание опреде-
ление субъективного права собственности, пред-
ложенное В.А. Камышанским, как наиболее пол-
ного вещного права, определенного волей соб-
ственника, пределами и ограничениями, его усмо-
трением. Так, данный автор указывает, что 
«Границы господства над вещью определяются 
усмотрением собственника, его волей, пределами 
и ограничениями, установленными законом, 
иными правовыми актами в интересах третьих 
лиц и общества в целом» [9, С. 7]. Также считает и 
М.А. Александрина: «Право собственности как 
исключительное субъективное право, предпола-
гает полное господство над имуществом его обла-
дателя, исключающего любые незаконные притя-
зания на объект собственности со стороны всех 
других лиц» [3, С. 36].

Ввиду того, что в статье 209 ГК РФ право 
собственности раскрывается через предоставлен-
ные собственникам правомочия по распоряже-
нию, владению, пользованию имуществом, зако-
нодатель также исходит из видения понятия права 
собственности через субъективные правомочия 
собственника. Указанные правомочия не рас-
крыты в гражданском законодательстве, в связи, с 
чем желательно обратиться к выводам россий-
ских ученых-цивилистов. Стоит согласиться с 
мнением В.А. Рыбакова, что «владение суще-
ствует во всех случаях, когда лицо имеет фактиче-
скую возможность пользоваться вещью» [12, 
с.105]. Право пользования определяется как «воз-
можность эксплуатации (хозяйственного исполь-
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зования) имущества путем извлечения из него 
полезных свойств, его потребления» [14, с.20]. В 
то же время правомочие распоряжения предпола-
гает соответствующую возможность определить 
судьбу имущества путем изменения его принад-
лежности, состояния или назначения (отчуждение 
вещи, отказ от нее, уничтожение, залог, перера-
ботка и т.д.) [Там же, С. 20].

В настоящее время определение права соб-
ственности через триаду правомочий собствен-
ника некоторыми учеными признается не отвеча-
ющим правовой сущности данного права, не 
позволяющим раскрыть  его специфические воз-
можности и  сужающим его содержание. «Выделе-
ние правомочий владения, пользования и распо-
ряжения в праве собственности является не более 
чем схоластическим приемом, а само право соб-
ственности не может быть представлено этими 
тремя правомочиями и исчерпываться ими» [11, 
С.70]. При обсуждении рассматриваемого поня-
тия следует согласиться с Д.А. Мальбиным, по 
мнению которого, при таком подходе к определе-
нию субъективного права собственности возни-
кает проблема его защиты, поскольку для обра-
щения в суд за защитой необходимо нарушение 
правомочий по распоряжению, владению, пользо-
ванию имуществом, то есть создание препятствий 
в их осуществлении, что не всегда отражает суть 
таких нарушений [Там же, С. 70].

Однако содержащееся в ст. 209 ГК РФ опре-
деление права собственности не отражает, напри-
мер, сущность вещного права добросовестного 
приобретателя, обладающего, при определенных 
условиях, определенной мерой имущественной 
власти в отношении принадлежащего ему имуще-
ства. Так, обязательным условием для возникно-
вения у него такого права является вступившее в 
силу судебное решение о признании добросо-
вестности приобретения данного имущества.

Таким образом, при определении права соб-
ственности физического или юридического лица 
на принадлежащее ему движимое или недвижи-
мое имущество как субъективного вещного права 
необходимо исходить из того, что оно представ-
ляет собой имущественную власть лица, облада-
ющего, в том числе, правомочиями по распоряже-
нию, владению, пользованию имуществом на 
основаниях, предоставленных ему законодатель-
ством РФ в связи с добросовестным приобрете-
нием имущества.

Относительно интересов собственников того 
или иного имущества следует отметить, что суще-
ствует две разные точки зрения на их отношение к 
праву собственности как таковому. Одни ученые, 
например, А.В. Венедиктов, СВ. Михайлов, Ю.К. 
Толстой, считают интерес ведущим элементом 
субъективного права, составляющим его сущ-

ность. О.В. Серегина обращает при этом внима-
ние, что «…здесь явно смешаны понятия «сущ-
ность» и «содержание»: если авторы указывают, 
что интерес - это всё-таки элемент субъективного 
права, то, видимо, они имеют ввиду, что он пред-
ставляет элемент содержания субъективного 
права, но никак не его сущность» [13, С.27]. Дру-
гие же, такие как В.П. Грибанов, С.Н. Братусь, 
видят интерес предпосылкой и целью субъектив-
ного права, а не его элементом. «Именно интерес 
является основным (пусть даже опосредованным) 
объектом защиты любого права, в том числе 
права собственности» [Там же, С.33].

Таким образом, интересы собственников 
представляют собой имеющуюся у них опреде-
ленную заинтересованность в обладании имуще-
ством на праве собственности и защите также 
подлежат помимо имущественной власти соб-
ственников их законные интересы в приобретении 
выгоды от наличия имущества. 

Определение понятия «защита прав и инте-
ресов собственников» предполагает необходи-
мость выявления круга лиц, являющихся соб-
ственниками того или иного имущества, права и 
интересы которых были нарушены, для того, 
чтобы характеризовать субъектов граждан-
ско-правовых споров, рассматриваемых в судеб-
ном порядке.

Под собственниками в российском законода-
тельстве понимаются как юридические, так и 
физические лица, независимо от наличия россий-
ского гражданства или его отсутствия, имеющие 
основания считать то или иное имущество, движи-
мое или недвижимое, своей личной собственно-
стью. Следует также особо выделить публич-
но-правовые образования, среди которых выде-
ляются такие как Российская Федерация, субъ-
екты Российской Федерации и муниципальные 
образования (ст. 212 ГК РФ), обладающие правом 
на защиту наравне с другими субъектами права 
собственности. 

При защите прав и интересов собственника 
объектом судебного разбирательства выступают 
имущественные права, принадлежащие участни-
кам спора на принадлежащие им виды имуще-
ства. «С юридической точки зрения под имуще-
ством понимается совокупность имущественных, 
т.е. подлежащих денежной оценке, юридических 
отношений, в которых находится известное лицо, 
- чисто личные отношения сюда не входят. Как 
отмечал еще Г.Ф. Шершеневич, содержание иму-
щества с юридической точки зрения выражается, 
с одной стороны, в (а) совокупности вещей, при-
надлежащих лицу на праве собственности и в 
силу иных вещественных прав и (б) в совокупно-
сти прав на чужие действия, а с другой стороны, в 
(а) совокупности вещей, принадлежащих другим 
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лицам, но временно находящихся в его облада-
нии, и (б) совокупности обязательств, лежащих на 
нем» [16, С.95]. В свою очередь, И.З. Аюшеева 
считает, что «имущество является собирательной 
категорией, включающей в себя вещи, в том числе 
наличные деньги и документарные ценные 
бумаги; иное имущество, в том числе имуще-
ственные права (включая безналичные денежные 
средства, бездокументарные ценные бумаги, 
цифровые права), а также имущественные обя-
занности» [4, С. 26].

 При возникновении, рассмотрении и разре-
шении любого спора о праве собственности важ-
ное значение предоставления действующим зако-
нодательством правовой охраны субъекту спора, 
ибо при отсутствии такой охраны отсутствует не 
может быть реализовано обязательство государ-
ства обеспечить защиту нарушенных прав и инте-
ресов собственников, что, соответственно, влечет 
невозможность защиты прав и интересов соб-
ственника в судебных инстанциях. Кроме того, 
объект права собственности должен обладать 
специфическими, характерными только для него 
признаками в виде определенных параметров 
(например, размер, регистрационный номер и 
т.д.), позволяющими идентифицировать его как 
предмет, ставший предметом судебного разбира-
тельства с целью установления его принадлежно-
сти конкретному собственнику и осуществлению 
защиты его нарушенных прав. В судебной прак-
тике встречаются случаи отсутствия признаков 
объекта, позволяющих его выделить и идентифи-
цировать среди других однородных предметов. 
Например, в случае отсутствия кадастрового 
номера земельного участка и иных необходимых 
для идентификации свойств, наличие права соб-
ственности у собственника осложняется форму-
лированием предмета исковых требований. Так, в 
соответствии с ч. 4 ст.8 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости» от 
13.07.2015 № 218-ФЗ одним из основных сведе-
ний об объекте недвижимости, позволяющих 
определить такой объект недвижимости в каче-
стве индивидуально-определенной вещи, явля-
ется кадастровый номер объекта недвижимости и 
дата его присвоения.

Объектами защиты прав и интересов соб-
ственников являются субъективные вещные 
права и интересы, закрепленные российским 
законодательством за лицами, имеющими осно-
вания считать то или иное имущество своей соб-
ственностью. Понятие имущественных прав зако-
нодательно не определено, однако в статье 128 
ГК РФ они указываются как самостоятельный объ-
ект гражданских прав. Проанализировав пред-
ставленные в науке суждения и концепции, а 

также судебную практику, можно сделать вывод, 
что под имущественным правом понимается 
право гражданина или организации иметь како-
е-либо правомочие, связанное с имуществом. 

На это, в частности, указывает решение 
Девятого арбитражного апелляционного суда в 
постановлении от 1 ноября 2017 г. № 09АП-
40526/17: «Способы передачи права недрополь-
зования свидетельствуют о том, что законодатель 
признает это право частью имущества (совокуп-
ности прав и обязанностей) недропользователя. В 
этом смысле за правом недропользования 
согласно ст. 128 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации признается статус имуществен-
ного права (имущества)» [18].

Важное значение при рассмотрении и разре-
шении дел по спорам о защите права собственно-
сти имеют руководящие разъяснения, сформиро-
ванные в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 
29.04.2010 (ред. от 12.12.2023) «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав» (далее по 
тексту – Постановление от 29.04.2010). Так, «если 
на стадии принятия иска суд придет к выводу о 
том, что избранный способ защиты права соб-
ственности или другого вещного права не может 
обеспечить его восстановление, данное обстоя-
тельство не является основанием для отказа в 
принятии искового заявления, его возвращения 
либо оставления без движения» [18, п.3 Поста-
новления от 29.04.2010].

Рассматривая вопрос об определении кате-
гории «защита прав и интересов собственников», 
необходимо обратиться и к термину «имущество». 
По мнению О.С. Шевцива, «под имуществом в 
одних случаях понимается совокупность принад-
лежащих лицу вещей, а также имущественных 
прав и обязанностей, а в других – только налич-
ное имущество, т. е. актив имущества в виде 
вещей и имущественных прав» [15, С.121-128]. 
А.А. Якимов также указывает, что «…предметом 
права собственности может являться телесная 
вещь, передавая фактически, т.к. владеть вещью 
в вещно-правовом смысле возможно лишь обла-
дая ею фактически…» [17, С.90]. В рамках рас-
смотрения вопросов защиты прав и интересов 
собственников считаем возможным понимать под 
«имуществом» индивидуально-определенную 
вещь, имеющую экономическую ценность для 
стороны, обращающейся за защитой своих прав и 
интересов. При этом «имущественное право», в 
свою очередь, представляет собой право физиче-
ского или юридического лица, а также публич-
но-правовых образований иметь и осуществлять в 
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отношении указанного имущества какое-либо 
правомочие, предусмотренное нормами действу-
ющего законодательства.

Вместе с тем, при определении права соб-
ственности физических или юридических лиц на 
принадлежащее им движимое или недвижимое 
имущество как субъективного вещного права 
необходимо исходить из того, что оно представ-
ляет собой право добросовестного приобретателя 
имущества распоряжаться, пользоваться и вла-
деть им, в том числе передавать свои правомочия 
любому иному лицу в любом объеме на опреде-
ленный договором срок. 

В связи с выведенным определением права 
собственности можно определить и защиту прав и 
интересов собственников, как предоставляемую  
государством защиту, основанную на легальном 
закреплении порядка, условий и способов обра-
щения собственников в уполномоченные органы 
государственной власти с целью признания или 
восстановления их прав и интересов, нарушенных 
или оспоренных в процессе использования ими 
собственных правомочий по распоряжению, вла-
дению, пользованию объектами собственности, а 
также при передаче ими по собственному усмот-
рению в собственном интересе любого из имею-
щихся правомочий иным лицам.
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Законодательство является одним из 
основных, центральных элементов 
любой правовой системы страны, в том 

числе и Российской Федерации. Законодательный 
процесс отвечает за создание правовой базы 
страны и отражает социальные, экономические и 
политические изменения в обществе, приспоса-
бливаясь к новым условиям и потребностям граж-
дан. Согласно Конституции РФ, законодательство 
является основополагающим инструментом регу-
лирования общественных отношений, закрепле-
ния прав и свобод граждан, а также обеспечения 

стабильности и правопорядка в государстве. 
Законотворчество направлено на создание и 
совершенствование правовых норм, регулирую-
щих приоритетные общественные отношения. 
Законы, принимаемые в рамках этого процесса, 
служат для установления общих правил поведе-
ния, защиты основных прав и свобод граждан, 
обеспечения социальной сплоченности и ста-
бильности [1, с. 32].

Роль законотворчества в обществе крайне 
важна. В конечном итоге законы, которые разра-
батываются и принимаются в ходе законодатель-
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ного процесса, определяют приемлемое и непри-
емлемое поведение и создают стабильную и 
предсказуемую среду для общества и государ-
ства. Законы разрешают значительное количе-
ство различных конфликтов, обеспечивают 
защиту слабых и уязвимых, способствуют разви-
тию альтернатив и социальному прогрессу.  Кроме 
того, огромное значение имеют федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы и 
законодательные акты субъектов Российской 
Федерации, объединенные в многоуровневые 
системы. Значимость законотворчества обеспечи-
вается также его способностью адаптироваться к 
новым условиям и отражать важные потребности.

Законотворческий процесс в современной 
России

В Российской Федерации законотворческий 
процесс представляет собой сложную совокуп-
ность взаимодействий разнообразных органов 
государственной власти, включая Государствен-
ную думу, Совету Федерации и Президента Рос-
сийской Федерации. Внутри законотворческого 
процесса необходимо выделить участников зако-
нотворческой инициативы – законодательную 
инициативу могут иметь Государственная Дума, 
Совет Федерации и Президент Российской Феде-
рации, Правительство Российской Федерации. В 
законотворческий процесс включена деятель-
ность по разработке, обсуждению, принятию, 
изменению и отмене нормативных правовых 
актов, регулирующих различные сферы обще-
ственной жизни и обеспечивающих правопорядок 
в государстве.

Ключевую роль в рассмотрении и принятии 
законопроектов играет Государственная Дума РФ, 
в которой законопроекты проходят три чтения, на 
каждом из чтений обсуждаются аспекты предло-
женного закона и вносятся правки. После приня-
тия законопроекта Государственной Думой он 
направляется на голосование и обсуждение в 
Совет Федерации. Президент РФ имеет право 
войти в конфронтацию с парламентом и восполь-
зоваться правом вето. Это означает, что закон 
будет направлен на новое рассмотрение. Однако, 
если Государственная Дума и Совет Федерации 
преодолеют вето Президента квалифицирован-
ным большинством голосов, закон может быть 
принят без согласия Президента.

Общественные организации и эксперты так 
же участвуют в законотворческом процессе про-
водя экспертизу и внося предложения по дора-
ботке законопроектов. Это способствует учету 
мнения гражданского общества и более тщатель-
ной проработке законодательства. [2]

После всех этапов обсуждения и одобрения 
законопроект подписывается Президентом РФ и 
официально публикуется, после чего он вступает 

в силу. Таким образом, законотворческий процесс 
в России является многоступенчатым и включает 
в себя множество участников, что обеспечивает 
всестороннее рассмотрение и принятие законов

Социальное значение законотворчества
Законотворчество играет важнейшую роль в 

регулировании общественных отношений, обе-
спечивая стабильность и предсказуемость в жизни 
граждан и функционировании бизнеса. Законы 
служат основой для установления правил поведе-
ния, обязательных для всех субъектов права [2]. 
Они формируют условия, в которых люди и орга-
низации могут свободно взаимодействовать, раз-
вивать экономическую деятельность и реализо-
вывать личные амбиции в рамках установленных 
правил.

Особое внимание следует уделить инсти-
туту общественного обсуждения проектов норма-
тивных правовых актов. В большинстве случаев 
общественное обсуждение проводится через 
Интернет, что делает процесс более доступным 
для широких масс. Однако некоторые норматив-
ные правовые акты предусматривают различные 
формы общественного обсуждения, такие как 
публичные слушания, общественные слушания и 
другие виды. Это вызывает критику в юридиче-
ской литературе, поскольку публичные слушания 
рассматриваются как самостоятельная консульта-
тивная форма непосредственной демократии. 
Общественная экспертиза также выделяется как 
форма общественного обсуждения, но она свя-
зана с деятельностью общественных палат, в то 
время как участие в общественном обсуждении 
не имеет таких ограничений по кругу участников.

Для повышения эффективности обществен-
ного обсуждения необходимо нормативно урегу-
лировать статус высказанных замечаний и пред-
ложений. Также следует установить запрет на 
внесение значительных изменений в текст норма-
тивного правового акта, прошедшего обществен-
ное обсуждение, без должного обоснования. Это 
поможет сохранить целостность процесса и 
учесть мнения граждан, что, в свою очередь, 
повысит доверие к законотворческому процессу и 
улучшит качество принимаемых актов [3].

Выявленные недостатки связываются с 
отсутствием рамочного регулирования обще-
ственного обсуждения на федеральном уровне, 
при этом проблему не решает Закон об основах 
общественного контроля, где общественное 
обсуждение понимается несколько в ином ключе, 
а проекты нормативных правовых актов оценива-
ются лишь в такой форме общественного кон-
троля, как общественная экспертиза.

В Российской Федерации законодательство 
является ключевым инструментом, через который 
государство воздействует на общественные отно-



80

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

шения. Правовое регулирование — это мера 
целенаправленного воздействия государства на 
общественные отношения при помощи специаль-
ных юридических средств и методов, направлен-
ных на их стабилизацию и упорядочивание [4]. 

Вышеуказанный процесс включает в себя не 
только создание новых законов, но и постоянное 
обновление и адаптацию существующих норм к 
меняющимся социальным, экономическим и тех-
нологическим условиям.

Законы в области труда, социального обе-
спечения и здравоохранения напрямую влияют на 
качество жизни граждан, их благосостояние и без-
опасность. Они устанавливают нормы поведения, 
регулируют отношения между людьми и государ-
ством, обеспечивая стабильность и порядок в 
обществе, а также определяют права и обязанно-
сти граждан, защищая их интересы и свободы.

Для бизнеса законы создают рамки для 
предпринимательской деятельности, регулируют 
конкуренцию, защищают права потребителей и 
интеллектуальную собственность. Они также 
определяют налоговый режим, условия ведения 
коммерческой деятельности и международной 
торговли. Изменения в законодательстве могут 
иметь значительное влияние на бизнес, как пока-
зывает анализ новых законов, вступающих в силу 
в 2024 году, которые вносят коррективы в налого-
обложение, трудовые отношения и другие ключе-
вые аспекты экономической деятельности. 

В целом, законотворчество в России отра-
жает стремление государства к созданию спра-
ведливого и эффективного правового поля, спо-
собствующего развитию и прогрессу общества. 
Правовое регулирование обеспечивает баланс 
интересов различных слоев населения и секторов 
экономики, способствуя достижению социальной 
гармонии и экономического роста [6] В то же 
время, постоянное обновление законодательства 
требует от граждан и бизнеса внимательного 
отслеживания изменений и адаптации к новым 
условиям, что является неотъемлемой частью 
правового государства.

Проблемы и вызовы законотворческого 
процесса в России

Проблемы и вызовы законотворческого про-
цесса в России охватывают несколько ключевых 
аспектов, которые влияют на эффективность и 
качество законодательства. Одной из основных 
проблем является коррупция, которая пронизы-
вает различные уровни власти и подрывает дове-
рие общества к законодательному процессу. Кор-
рупция в законотворческом процессе часто свя-
зана с лоббированием интересов бизнес-струк-
тур, что может привести к принятию законов, 
отражающих интересы узкого круга лиц, а не 
общества в целом [8].

Особое внимание следует уделить проблеме 
коррупции в сфере законотворчества. Эффектив-
ность мер по противодействию коррупции опреде-
ляется системным подходом и прозрачностью 
действий чиновников, связанных с коррупцией. 
Важным критерием также является ограниченное 
количество нормативных правовых актов, направ-
ленных на борьбу с коррупцией. Избыточное коли-
чество таких актов может привести к противоре-
чиям, несогласованности и, в конечном итоге, к 
правовой неопределенности.

Таким образом, наибольший эффект в про-
тиводействии коррупции в России достигается за 
счет сочетания организационных и правовых 
методов, последовательности принятия норма-
тивных правовых актов и их длительного приме-
нения [7].

Недостаточная прозрачность законотворче-
ского процесса также является значительной про-
блемой. Отсутствие открытости в обсуждении и 
принятии законов затрудняет участие обществен-
ности и экспертов в формировании законодатель-
ства, что ведет к недопониманию и недоверию к 
законам. Некоторые законы оказываются неэф-
фективными из-за их внутренних противоречий и 
сложности в исполнении, что приводит к трудно-
стям в области правоприменения. Законы, кото-
рые не учитывают реальные условия жизни обще-
ства или не соответствуют международным стан-
дартам, могут оказаться неэффективными и не 
привести к ожидаемым результатам.

Для решения этих проблем необходим ком-
плексный подход, включающий усиление мер по 
борьбе с коррупцией, повышение прозрачности 
законотворческого процесса и улучшение каче-
ства законодательства. Это требует активного 
взаимодействия всех ветвей власти, а также уча-
стия гражданского общества и экспертного сооб-
щества. Только так можно достичь создания 
эффективного и справедливого законодатель-
ства, отвечающего потребностям и интересам 
всего российского общества.

Совершенствование законодательства — 
это важный процесс, который помогает стране 
адаптироваться к новым реалиям, технологиче-
ским инновациям и международным договорённо-
стям. В России, как и в других странах, постоянно 
возникает необходимость обновлять и улучшать 
законодательную базу. Это требуется для того, 
чтобы законы отражали современное состояние 
общества и соответствовали глобальным стан-
дартам. Обновление законодательства включает 
в себя устранение противоречий и неясностей в 
существующих законах, укрепление защиты прав 
граждан и повышение эффективности их приме-
нения.
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Таким образом, законотворческий процесс в 
Российской Федерации играет ключевую роль в 
укреплении основ демократии и социального бла-
гополучия. Особенностью российского законода-
тельства является его динамичное развитие и 
адаптация к меняющимся социально-экономиче-
ским условиям, что позволяет эффективно реаги-
ровать на вызовы современности. В статье пред-
лагается анализ уникальных методов и подходов, 
используемых в процессе создания законов в Рос-
сии, и их влияние на формирование стабильной и 
справедливой правовой системы, способствую-
щей устойчивому развитию страны и её интегра-
ции в мировое сообщество 
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Аннотация. В статье раскрыты предпосылки правового закрепления института пу-
бличной власти. Автором охарактеризованы основные подходы к пониманию и определе-
нию публичной власти как конституционно-правового института, ее особенности и отли-
чительные черты, представляющие отдельную значимость для современного конститу-
ционного развития единой системы публичной власти. Проведен анализ целого ряда совре-
менных работ отечественных ученых правоведов, которые посвящали свои труды совре-
менному устройству государства и вовлеченности в систему власти – органов, структур 
и институтов, осуществляющих свою деятельность на разных уровнях. В работе указано 
насколько совершенным на данном этапе является взаимодействие между федеральными 
и муниципальными органами власти. Также автором исследования проведена оценка перво-
начального и современного состояния развития публичной власти в Российской Федерации 
с момента принятия Конституции в 1993 г. и по сей день. Выявлены сильные и слабые 
стороны современного состояния публичной власти в Российской Федерации. А также про-
веден анализ того, как несовершенные моменты организации публичной власти в стране 
отражаются на социально-экономической составляющей жизни государства, на благопо-
лучии граждан, а также на других сферах деятельности и экономике в целом. В результа-
те проведенного исследования можно указать, что автором выделены те цели, которые 
следовало бы поставить в качестве приоритета для достижения усовершенствования 
системы публичной власти в Российской Федерации. И приведены возможные изменения в 
разных сферах жизнедеятельности государства и общества, которые будут иметь тен-
денцию к улучшению, как только будет внедрен комплекс мероприятий по совершенство-
ванию системы публичной власти в государстве с учетом сегодняшней макроэкономиче-
ской составляющей и международной политики. 
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rate significance for the modern constitutional development of the unified system of public power. An 
analysis was carried out of a number of modern works by domestic legal scholars who devoted their 
works to the modern structure of the state and involvement in the system of power – bodies, struc-
tures and institutions operating at different levels. The work indicates how perfect the interaction 
between federal and municipal authorities is at this stage. The author of the study also assessed the 
initial and current state of development of public authority in the Russian Federation since the adop-
tion of the Constitution in 1993 to the present day. The strengths and weaknesses of the current state 
of public authority in the Russian Federation have been identified. An analysis was also carried out 
of how imperfect aspects of the organization of public power in the country affect the socio-econom-
ic component of the life of the state, the well-being of citizens, as well as other areas of activity and 
the economy as a whole. As a result of the research, it can be indicated that the author has identified 
those goals that should be set as a priority in order to achieve an improvement in the system of pub-
lic authority in the Russian Federation. And possible changes are given in various spheres of life of 
the state and society, which will tend to improve as soon as a set of measures is introduced to im-
prove the system of public authority in the state, taking into account today’s macroeconomic compo-
nent and international politics.

Key words: public power, institute of public power, unified system of public power, state power, 
interaction, influence, structure, hierarchy, municipal, federal, public.

Введение. В результате проведенного в 
2020 г. референдума в Конституции Российской 
Федерации был сформирован и закреплен обнов-
ленный, с точки зрения конституционного права, 
институт единой системы публичной власти. Это 
стало возможным только после относительно дли-
тельного формирования и развития данного поня-
тия в научной доктрине. Впервые же сам термин и 
понимание современной публичной власти появи-
лись в конституционализме России только в 1997 
г. И были они закреплены Конституционным судом 
РФ, когда рассматривалось дело о проверке кон-
ституционности закона Удмуртской Республики 
(17.04.1996 г. «О системе органов государствен-
ной власти в Удмуртской Республике» [3]). В этой 
ситуации Конституционный суд Российской Феде-
рации рассматривал принципы организации госу-
дарственной системы управления, в которых 
можно было бы разделить и обособить органы 
местного самоуправления и государственной вла-
сти. Так и был введен и использован термин 
«система публичной власти». И сама его суть под-
разумевала не только государственную власть, но 
и муниципальную.

Материалы и методы исследований. 
Важно отметить, что изучение власти во всех ее 
проявлениях являлось одной из важных составля-
ющих философских и научно-теоретических 
исследований и рассуждений практически на про-
тяжении всего существования человечества с того 
момента, когда оно стало демонстрировать нали-
чие государственного строя [13]. Так, многие 
философы, включая Софокла, Гиппократа, Ари-
стотеля, Платона, Ф. Аквинского, Августина и пр. 
выносили вопросы о публично-властной организа-
ции сообществ в качестве «краеугольного» камня 
в свои философские рассуждения и научные 
работы. И это не является лишь простой заинте-

ресованностью «ученых мужей». На самом деле 
от того, насколько глубоко и детализировано про-
работан этот вопрос, зависит качество жизни 
граждан и полноценность функционирования 
самого государства. И это утверждение является 
достоверным не только для более ранних перио-
дов формирования человечества, но и остается 
максимально актуальным на данном периоде раз-
вития. Среди же современных авторов, которые 
посвящали свои работы данной тематике, в ста-
тье были проанализированы работы –  С.А. 
Авакьяна, А.В. Андриченко, Н.С. Бондаря, Т.А. 
Васильевой, Б.А. Кистяковского, Н.И. Коркунова и 
др. 

Среди методов проведения исследова-
ния использовались – теоретический анализ и 
оценка предыдущих исследований; системный и 
структурный подход к анализу выделенной инфор-
мации, которая оказалась актуальной для данного 
исследования.  

Основная часть. Рассматривая суть вла-
сти, важно обратиться к самой формулировке 
этого термина. Политологически – это определе-
ние трактуется как признак государственной вла-
сти, неразрывно связанный с легитимацией наси-
лия. То есть, монополией на насилие обладают 
только органы власти, то есть, фактически, само 
государство [10]. Но нельзя не отметить, что само 
понятие насилия, a fortiori, имеет ярко выражен-
ную негативную окраску. Поэтому, наиболее 
уместным термином является «монополия на 
легитимное принуждение». Такое изложение тер-
мина применяется в теории права, и оно дает воз-
можность не нарушать достоинство человека. К 
тому же, само слово «насилие» по отношению к 
человеку, является запрещенным, на что указы-
вают соответствующие статьи уголовного законо-
дательства [15, с.173]. 
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Но, какую бы интерпретацию термина 
«власть» («публичная власть») не приходилось 
бы рассматривать, все равно в итоге данное поня-
тие ассоциируется с целым комплексом мер по 
принуждению [5; 7, с. 11, 8, с. 18-19]. А вот они уже 
неразрывно связаны с законом [19, с. Х1].   

В начале XX века исследователь правовед 
Б.А. Кистяковский выдвинул суждение о том, что 
для власти необходима работающая система 
специальных учреждений и институтов. Их основ-
ной целью должна стать реализация целого ком-
плекса мир и задач, которые сама власть ставит 
перед собой. Фактически, данные организации 
должны стать инструментом в руках государства и 
правящих элит. Одним из таких основных институ-
тов Б.А. Кистяковский выделял парламент. Факти-
чески, он его причислял к элементам народного 
представительства, а значит, можно было гово-
рить о «соучастие государственной власти» [9, с. 
3]. 

Большая же часть сегодняшней научной 
литературы, которая рассматривает вопросы 
организации и функционирования публичной вла-
сти в мире в целом, и в России в частности, прак-
тически не рассматривают вопросы, связанные с 
определением данного института и его основопо-
лагающими особенностями. То же, что встреча-
ется в научной литературе по этому поводу – чаще 
всего связанно с особенностями распределения 
ответственности между государственной и муни-
ципальной властью, а также спецификой их взаи-
модействия между собой.   

Поэтому, чтобы проводить далее исследова-
ние и выявлять определенные нюансы и нерас-
крытые вопросы, следует определить более глу-
боко и полно сущность публичной власти. А зна-
чит, необходимо будет сформулировать точное 
определение этого термина и учесть в нем совре-
менные особенности конституционно-правового 
регулирования российской системы управления. 
При этом важно отметить, что задача по формули-
рованию и обоснованию термина «публичной вла-
сти» основывалась на тех исследованиях в дан-
ной области, которые были выполнены учеными 
до этого момента. А самыми основополагающими 
трудами в этой области стали труды таких ученых, 
как С.А. Авакьян, А.В. Андриченко, Н.С. Бондарь, 
Т.А. Васильева, Д.И. Дедов, А.Е. Постников, Ю.Н. 
Старилов, В.Е. Чиркин, Л.Т. Чихладзе, Б.С. Эбзеев. 

Проанализировав целый ряд работ указан-
ных авторов, удалось выявить, что подходы к 
пониманию термина и сути публичной власти у 
некоторых из них существенно отличаются. Так, 
С.А. Авакьян оценивает публичную власть в 
неразрывной связи с гражданским обществом, а 
именно – с деятельностью политических сил и 
партий. Ведь, по мнению ученого конституциона-

листа, именно политические силы в лице партий 
выступают как связующий элемент между обще-
ством и государством. И при помощи них можно 
достаточно эффективно воздействовать на госу-
дарственную власть и ее органы. 

В.Е. Чиркин, в свою очередь, проводит ана-
лиз сущностных характеристик публичной власти, 
проводя взаимную связь с разделением на терри-
ториальные публично-правовые образования. 
Так, исследователь указывает на то, что «термин 
«публичная власть» не имеет градации с точки 
зрения структуры построения власти в государ-
стве. Поэтому, он является правомочным и полно-
стью действующим, вне зависимости от того, при-
надлежит власть к так называемой центральной 
или имеет территориальное публичное сообще-
ство и, соответственно, публично-правовое обра-
зование» [20, с. 68-69]. Ввиду этого, в качестве 
неоспоримого факта следует указать на то, что 
понятие «публичная власть» многоаспектен и 
неоднозначен. И это связано с разнообразными 
трактовками этого термина и вариация его смыс-
ловых определений.  

Наравне с этими фактами, которые удалось 
установить по отношению к рассматриваемому 
термину, нужно выделить и то, что не менее акту-
альными в настоящее время являются рассужде-
ния Н.И. Коркунова. Известный отечественный 
правовед, осуществляющий свою научную дея-
тельность еще на рубеже XIX-XX вв., указывал, 
что «единство власти не делает необходимым и 
единства органов власти, подчинения одной все 
направляющей воле» [11, с. 193]. При этом, иссле-
дователь отмечает и тот факт, если в государстве 
наблюдается единство власти, то в этом случае 
представители власти могут выражать собствен-
ную самостоятельную волю. И, хотя на период 
работы Н.И. Коркунова доминировала монархиче-
ская форма власти, подобная формулировка к 
определению власти и на данный момент оста-
ется весьма актуальной. Хотя, стоит отметить, что 
прошло немало времени и сами формы правле-
ния и представления власти изменились и власть 
перестала столь выражено концентрироваться в 
руках одной персоны – самодержца, и, наоборот, 
стала носить более коллегиальный характер.  

Сегодняшнее устройство демократического 
российского государства выражено таким обра-
зом, что единственным источником власти про-
возглашается народ. И это зафиксировано в Кон-
ституции РФ [1], учрежденной в 1993 г. Данная 
тенденция поспособствовала развитию правового 
института публичной власти [12, с. 15]. А органы 
местного самоуправления получили большую 
долю самостоятельности. Правда, стоит отме-
тить, что такая тенденция была обусловлена не 
только сменой формы правления, но и еще целым 
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рядом исторических предпосылок и тенденций. 
Ведь сильная централизованная партийная 
власть практически полностью нивелировала 
даже саму возможность решения тех или иных 
вопросов на местах, то есть в регионах. Но, с 
утверждением Конституции РФ в 1993 г органы 
местного самоуправления получили больший 
спектр возможностей с точки зрения решения 
вопросов местного значения без «вмешательства 
сверху» [1].  

При этом, не стоит забывать и о том, что 
понятие «публичная власть» может быть рассмо-
трена не только, как взаимодействие между цен-
тральной и муниципальными ветвями властей. 
Более широкому трактованию поддается понятие 
публичного управления, в систему которого вхо-
дят не только органы публичной власти. Напри-
мер, систему публичного управления можно 
отразить, таким образом,  как это представлено на 
рис. 1. 

Рисунок 1. Схема взаимодействия в системе публичного управления Российской Федерации 

Так, например, важно отметить, что сама 
система публичного управления в Российской 
Федерации имеет достаточно сложную и много-
ступенчатую структуру, которая базируется на 
принципах демократии и федерализма [14]. 
Конечно, декларируемые цели существования и 
деятельности такой системы – это, в первую оче-
редь, достижение общественно значимого резуль-
тата, причем во всех областях, будь то наука, 
медицина, образование или экономика [6, с. 25]. 
Ведь, только в совокупности все эти и другие 
отрасли, достигшие в своем развитии достаточно 
высокого уровня, способны обеспечить наилуч-
шие или достаточно высокие социально-экономи-
ческие показатели в стране в целом. А значит, 
будет достигнут и высокий уровень жизни каждого 
гражданина в частности. 

Но, как только произошли изменения консти-
туционного порядка в 90-е гг. XX века, встал и дру-
гой вопрос, который нужно было решать в доста-
точно сжатые сроки. И связан он был с восстанов-

лением и дальнейшим развитием органов мест-
ного самоуправления. При этом, они должны были 
развиваться в таком ключе, который позволил бы 
им стать относительно самостоятельными струк-
турами, идеально вписывающимися и дополняю-
щими российское общество. 

Но, стоит отметить, что выстраивание взаи-
модействия между  государственной властью и 
местными органами самоуправления выявило 
определенные моменты, которые демонстриро-
вали отсутствие сбалансированности и необходи-
мой устойчивости. Так, в соответствии со ст. 12 
Конституции РФ [1] на уровне субъекта Россий-
ской Федерации применялся принцип единства 
системы государственной власти, а при выстраи-
вании взаимодействия государственной власти с 
местным самоуправлением вертикальное един-
ство власти обрывалось [18, с. 25].

Но, за последние 30 лет, которые прошли с 
момента принятия Конституции, возникли вопросы 
к выстроенным взаимоотношениям между вет-
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вями власти. Конституционно-правовое регулиро-
вание продемонстрировало, что дальнейшее раз-
витие Российской Федерации требует применения 
более сбалансированного подхода к социально-э-
кономическому блоку. Но, добиться этого без 
реорганизации и внесения определенных коррек-
тив в функционирование публичной власти, кото-
рая должна стать все же реально работающей 
«единой системой» – практически, невозможно. 
Итак, главная задача, которая по результатам 
данного исследования и проведенного комплекс-
ного анализа, стоит перед политиками и государ-
ственными деятелями – провести координацию 
между органами государственной и муниципаль-
ной властей. 

При этом, выполняя определенные действия 
по совершенствованию системы государствен-
ного управления и публичной власти, не стоит 
забывать и о том тезисе, который был выдвинут 
С.А. Авакьяном: «теперь самостоятельность мест-
ного самоуправления и отделение его органов от 
органов государственной власти не дают основа-
ний для вывода о независимости местного самоу-
правления от государства» [4, с. 514]. Это говорит 
о том, что несмотря на наличие определенных 
компетенций на принятие решений органами 
местного самоуправления, они все же обязаны 
сохранять четкую иерархию подчиненности. На 
что указывает и ст. 132 Конституции РФ, где обя-
занности по взаимодействию между разными 
органами власти при выполнении поставленной 
задачи и публичных функций подразумевают и 
наличие у каждого органа власти и своей сферы 
ответственности [1].  

Исходя из этого, важно указать на то, что 
современное Российское государство должно 
обладать сбалансированной системой публичной 
власти. Источником же ее обязан быть многона-
циональный народ, что закреплено в Конституции 
РФ [1]. Неудивительно что, осознавая назревшие 
изменения, в Основной закон нашего государства 
в последнее время был внесен новый термин – 
«единая система публичной власти». И результа-
том этого нововведения стало определение тер-
мина на уровне федерального законодательства.   

Так, в Федеральном законе от 8 декабря 
2020 г. № 394-ФЗ «О Государственном Совете 
Российской Федерации» закреплено определение 
понятия «единая система публичной власти» [2]. 
Ее определяют, как совокупность органов государ-
ственной власти федерального уровня и уровня 
субъектов России, органов местного самоуправ-
ления и иные государственные органы, осущест-
вляющие свою деятельность в соответствии с 
перечисленными принципами и предусмотрен-
ными законодательно видами взаимодействия в 

целях соблюдения и защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, а также создания условий для 
социально-экономического развития государства. 

Однако, стоит указать на то, что приведен-
ная формулировка рассматриваемого термина 
порождает ряд вопросов, касающихся актуальной 
практики конституционно-правового регулирова-
ния государственного управления в России. Ведь, 
например, в России существуют государственные 
должности, связанные с обеспечением функций 
публичного управления.  И одной из самых значи-
мых является должность Президента Российской 
Федерации. Следует ли тогда из определения 
понятия «единая система публичной власти», 
закрепленного в вышеуказанном федеральном 
законе, что Президент Российской Федерации не 
входит в единую систему публичной власти в Рос-
сийской Федерации? Кроме того, немаловажной 
представляется конституционно закрепленная 
должность Уполномоченного по правам человека, 
которая так же имеет право быть отнесенной к 
единой системе публичной власти.

Среди же других особенностей и проблем в 
функционировании государственного аппарата, и, 
как следствие, несовершенств социально-эконо-
мического сектора, можно выделить следующие 
пункты:

 y Неудовлетворительная координация между 
различными уровнями государственной и 
муниципальной властей.

 y Несовершенная нормативная правовая 
база. 

 y Недостаточно высокий уровень кадровой 
подготовки и нехватка современных компе-
тенций у целого ряда специалистов.  

 y Проблемы с организацией системы контроля 
за деятельностью разных органов власти с 
возможностью анализа проблем для внесе-
ния корректировок по каждому из уровней 
властных структур.

 y Отсутствие прозрачности в деятельности 
разных органов государственной власти и 
возможности реализовывать контроль со 
стороны общественных организаций.

 y Отсутствие достаточной вовлеченности 
представителей общественности как в 
систему управления и властных структур, 
так и в систему контроля за их деятельно-
стью.  
Результаты и обсуждения. Конечно, выше 

перечисленные проблемы не являются един-
ственными, которые можно выделить на сегод-
няшний день в структуре публичной власти в Рос-
сийской Федерации. Поэтому, если проводить 
обобщение из проведенного исследования, то 
можно выделить следующие ключевые цели, 
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которые должны быть достигнуты для усовершен-
ствования публичной политики управления в Рос-
сийской Федерации:

 y Система публичного управления должна 
быть не только усовершенствована, но и 
между ее звеньями должны быть установ-
лены новые, более крепкие взаимосвязи. 
При этом, она в своей деятельности должна 
быть нацелена на поступательный и неу-
клонный рост социально-экономического 
сектора страны.

 y Для развития экономики, с учетом все воз-
растающих темпов конкуренции, должно 
быть уделено существенное внимание на 
технические, технологические и иные инно-
вации. Причем, технологическим стартапам 
и инновационному предпринимательству 
должно быть уделено особое внимание и 
поддержка на уровне государства (как феде-
ральной, так и его муниципальных ступе-
нях). 

 y Формирование такой социально ориентиро-
ванной экономики, которая бы позволяла 
повышать качество жизни населения. 
При этом, важно отметить, что политика 

публичного управления – один из основных, базо-
вых столпов существования современного, высо-
коразвитого государства и одновременно с этим, 
она выступает и как совокупность методов, при 
помощи которых удается достичь высокого уровня 
развития гражданского общества. Поэтому, если 
на уровне государства данному вопросу уделя-
ется существенное внимание, то в стране в целом 
удается достичь высоких показателей в каждой из 
областей деятельности человека. При этом, если 
государство уделяет существенное внимание раз-
витию системы публичной власти, то в итоге, это 
обеспечит обществу возможность эффективно 
выражать и защищать свои интересы, а также 
удовлетворять свои постоянно изменяющиеся и 
трансформирующиеся потребности. Такая гиб-
кость, в итоге, приводит к постоянному развитию и 
совершенствованию общества и государства.  

Не стоит также забывать и о новых вызовах 
и нестабильности, особенно на сегодняшнем 
макроэкономическом уровне. Современная миро-
вая политическая обстановка вносит свои требо-
вания к развитию политической структуры и жизни 
страны. С одной стороны, государственная власть 
должна проявлять большую жесткость в ряде 
своих решений, чтобы обеспечить политическую и 
экономическую стабильность. Тогда как с другой 
стороны органы государственной власти, в тесной 
кооперации с органами местного самоуправле-
ния, обязаны демонстрировать и повышенную 
гибкость. Ведь именно такой подход позволит 
обществу более быстро и своевременно реагиро-

вать на все технические и технологические изме-
нения, привнося их в экономику страны и застав-
ляя работать на благополучие государства и граж-
дан [16].  

Выводы. Таким образом, на сегодняшнем 
этапе развития государства и его политической 
системы, представляется необходимым выра-
ботка единых подходов к пониманию и определе-
нию сущностных характеристик новой правового 
института «публичная власть» для дальнейшего 
его сбалансированного развития и повышения 
эффективности государственного управления. 
При этом, важно ориентироваться как на усиление 
взаимодействия между органами разных уровней, 
так и на более тесное сотрудничество с граждан-
скими и общественными организациями [17]. Так 
как такой подход даст возможность не только при-
влечь компетентные кадры к решению актуаль-
ных вопросов в самых разных областях, но и опе-
ративно реагировать не внесение требующихся 
изменений. 
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Аннотация. Цифровизация и внедрение информационных технологий в государствен-
ное и муниципальное управление становятся все более актуальными в современном рос-
сийском обществе. Одной из ключевых программ, реализуемых в России на сегодняшний 
день, является «Цифровое государство». Цель этой программы заключается в создании 
электронного государства, которое будет оперировать данными и информацией в элек-
тронном виде, улучшать качество предоставляемых государством услуг и повышать уро-
вень эффективности работы государственных органов. В статье проанализированы клю-
чевые направления мероприятий федерального проекта, основные преимущества проекта 
и его недостатки, сохраняющиеся на всем протяжении его развития. Автор делает вывод, 
что цифровая трансформация государственного и муниципального управления является 
важным этапом развития российской государственности, внедрение таких программы как 
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ственных органов и повышения качества жизни горожан, но необходимо решить фундамен-
тальные проблемы развития программы, чтобы сохранить актуальной сам процесс фор-
мирования цифрового государства: проблему экзистенциального развития системы, про-
блему отсутствиях эффективной системы обратной связи и проблему адаптации кон-
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system and the problem of adapting the menu content and query forms and reports to the under-
standing of an ordinary Russian, or at least the development of a system of tooltips.

Key words: digital transformation, state and municipal management, state and municipal au-
thorities, digital state.

Цифровизация и внедрение информаци-
онных технологий в государственное и 
муниципальное управление становятся 

все более актуальными в современном россий-
ском обществе. В условиях стремительного раз-
вития технологий и постоянного увеличения объ-
ема информации, необходимо создание эффек-
тивных и инновационных систем управления, спо-
собных обеспечить эффективное функцио- 
нирование государства и общества в целом [5].

Одной из ключевых программ, реализуемых 
в России на сегодняшний день, является «Цифро-
вое государство» [9]. Цель этой программы заклю-
чается в создании электронного государства, 
которое будет оперировать данными и информа-
цией в электронном виде, улучшать качество пре-
доставляемых государством услуг и повышать 
уровень эффективности работы государственных 
органов [2]. В конечном счете, в рамках этой про-
граммы предполагается создание облачной 
инфраструктуры, реализация электронного пра-
вительства, цифровизация государственных услуг 
и многие другие мероприятия.

Наравне с программами «Умный город» и 
«Электронный документ и документооборот» дан-
ное направления развития крайне важно для 
устойчивого развития страны и обеспечения высо-
кого уровня услуг для населения [1].

Целью программы «Цифровое государство» 
является перевод всех взаимодействий граждан с 
государственными и муниципальными учрежде-
ниями в цифровую форму. При помощи современ-
ных информационных технологий, таких как элек-
тронные сервисы и интерактивные платформы, 
граждане смогут получать государственные услуги 
онлайн, без необходимости обращаться в офисы 
и стоять в очередях [3; 4]. 

Мероприятия данного федерального про-
екта направлены на реализацию 6 ключевых 
направлений:

1. Обеспечение удовлетворенности граждан 
качеством предоставления массовых социально 
значимых государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде с использованием «Еди-
ного портала государственных и муниципальных 
услуг» [15]. Это направление акцентирует свою 
работу на фиксации потребностей населения в 
услугах государственных и муниципальных орга-
нов власти, но в то же время на определение 
информационного поля, в котором находится 
гражданин [6].

2. Цифровизация процессов предоставле-
ния государственных услуг и исполнения государ-
ственных функций государственными органами 
власти [15]. Данное направление способствует 
модернизации работы органов власти и их пере-
ход на современные стандарты связи и отображе-
ния информации. Цифровизация на данном этапе 
осложняется введение ряда существенных санк-
ций в области закупок и использования компью-
терных систем. Однако, Российская Федерация 
успела решить основные задачи компьютериза-
ции государственной и муниципальной систем до 
их инициации и реализации [7].

3. Стимулирование граждан к получению 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде с использованием ЕПГУ [15]. Еди-
ный портал государственных услуг предоставляет 
государственным и муниципальным структурам 
власти максимально быстро реагировать на 
потребности граждан России и осуществлять на 
современном уровне контроль за исполнением 
должностных обязанностей работниками системы 
государственного управления вне зависимости от 
их расположения.

4. Повышение качества и удобства предо-
ставляемых органами государственной власти 
услуг, а также расширение количества государ-
ственных услуг, которые граждане и организации 
смогут получить в электронном виде [15]. Феде-
ральный проект способствует ускорению реагиро-
вания надзорных органов на определенные про-
блемы, связанные с качеством предоставляемых 
услуг. Также цифровизация позволяет устранить 
одну из основных проблем взаимодействия госу-
дарства и его граждан – лимитизацию услуг, пре-
доставляемых непосредственно в отделениях 
государственных и муниципальных служб. Циф-
ровое взаимодействие позволяет расширить воз-
можности посредством использования электрон-
ной подписи и гарантии быстрой верификации 
документов [10].

5. Повышение скорости обслуживания граж-
дан и создание комфортных условий, в том числе, 
для бизнеса, при оказании государственных, 
муниципальных и иных услуг [15]. На современ-
ном этапе развития мирового сообщества стано-
вится все более актуальным вероятность отстава-
ния в работе с деловыми кругами общества вну-
три страны. Данные проблемы могут повлечь как 
финансовый переток из банковской системы госу-
дарства в иные, так и отток иностранных инвести-
ций по причине сравнительно длительных сроков 
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оформления документов и получения необходи-
мых справок для безостановочной деловой актив-
ности [11].

6. Создание возможностей для перехода на 
цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и 
государства [15]. Данное направление федераль-
ной программы находится в стадии развития и 
разработки, так как требует длительной и скрупу-
лезной работы с программами по совмещению в 
едином информационном поле потребностей раз-
личных сегментов общества.

Одной из основных преимуществ программы 
«Цифровое государство» является повышение 
эффективности предоставления государственных 
услуг и уменьшение бюрократии. Среди преиму-
ществ отмечается четыре наиболее значимых:

1) удобство и доступность, т.е. возможность 
получения государственных услуг и взаимодей-
ствия с государством в любое время суток, из 
любой локации с помощью электронных каналов 
– стационарного компьютера, портативного ком-
пьютера, планшета или мобильного устройства;

2) экономия времени и ресурсов, т.е. сокра-
щение времени на оформление персональных 
документов, уменьшение бюрократических прово-
лочек, их устранение, а также оптимизация работы 
государственных и муниципальных учреждений;

3) улучшение качества услуг, т.е. повышение 
качества и удобства предоставляемых государ-
ством в лице государственных и муниципальных 
органов услуг благодаря использованию совре-
менных цифровых технологий, поддерживаемых 
современными компьютерными системами;

4) значительное увеличение прозрачности и 
ответственности, т.е. обеспечение прозрачности 
процессов работы государственных и муници-
пальных органов власти и возможность контроля 
со стороны граждан [12; 13].

Однако, необходимо отметить и ряд значи-
тельных недостатков, которые не решены на дан-
ный момент или крайне тяжело решаемы в силу 
сторонних причин.

Главным значимым недостатком осущест-
вления федеральной программы «Цифровое 
государство» является обезличивание органов 
государственной и муниципальной власти перед 
физическим или юридическим лицом – потребите-
лем цифровых услуг. Фактически запрос, поступа-
ющий в систему цифровой связи, начинает подчи-
няться программным требованиями и правилам, 
которые скрыты от потребителя, который не имеет 
права на уточнения и заблаговременный про-
смотр вариант документа. В связи с этим, возни-
кают проблемы с полнотой или самой формули-
ровкой содержания некоторой части предоставля-

емых системой документов и справок. Это ведет к 
повторным запросам или же запросам сопутству-
ющих документов в системе.

Само обезличивание государственных и 
муниципальных органов власти перед потребите-
лем также приводит к затруднению в части предъ-
явления потребителем претензий касательно пол-
ноты или корректности предоставляемых доку-
ментов или справок. Если в классической системе 
«материального» государства физическое или 
юридическое лицо имело непосредственный кон-
такт с представителем власти, который принимал 
запрос или готовил соответствующую документа-
цию, то в системе «цифрового» государства ника-
ких непосредственных контактов с целью уточне-
ния содержания запрашиваемого документа 
невозможно. Есть возможность электронного 
запроса по результатам работы данного органа, 
на который определяется новое время рассмотре-
ния по аналогии с заявкой на предоставление 
документа. Поэтому во многих каналах обратная 
связь до сих пор предусмотрена в форме элек-
тронного письма на почту или обратного звонка, 
что нивелирует все преимущества цифровизации 
системы.

Третьим недостатком современного состоя-
ния «цифрового государства» является постоян-
ное усложнение системы меню, которое призвано 
умещать в себе различные типы и виды запросов 
по категориям предоставленных услуг, которые 
постоянно увеличиваются в своем количестве. 
Например, по состоянию на начало 2024 года пор-
тал Государственных услуг имеет уже 4 уровня 
меню и широким диапазоном вариаций в каждом 
из них, что затрудняет первичный поиск необходи-
мого вида услуг. Также некоторые услуги являются 
достаточно схожими, что затрудняет их выбор без 
дополнительных консультаций с сотрудниками 
государственных или муниципальных органов 
власти.

Четвертым недостатком системы цифровых 
услуг в рамках федеральной программы «Цифро-
вое государство» является сам контент описания 
услуг и форм заполнения, например, налоговых 
исчислений, начислений или вычетов. В большин-
стве случаев используется сугубо профессио-
нальная терминология, которая непонятна или 
неизвестна потребителю. При этом отсутствует 
система подсказок в форме всплывающих 
окон-подсказок, которые бы могли решить данную 
проблемы или облегчить понимание контента при 
заполнении форм запросов или отчетности.

Следовательно, на современном этапе раз-
вития российского государства цифровая транс-
формация государственного и муниципального 
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управления имеет несколько особенностей. 
Во-первых, она требует большого внимания к обе-
спечению кибербезопасности. С увеличением 
объема цифровых данных и увеличением количе-
ства взаимодействий между государственными и 
муниципальными учреждениями и гражданами 
необходимо обеспечивать защиту от кибератак и 
утечек данных [8]. Во-вторых, цифровая транс-
формация требует активного вовлечения руковод-
ства государства и муниципалитетов, а также 
граждан [16]. Без поддержки высших руководите-
лей и понимания граждан о пользе и необходимо-
сти цифровых технологий, процесс цифровой 
трансформации может быть затруднен.

Таким образом, цифровая трансформация 
государственного и муниципального управления 
является важным этапом развития российской 
государственности. Внедрение таких программы 
как «Цифровое государство» имеет огромное зна-
чение для эффективности работы государствен-
ных органов и повышения качества жизни горожан 
[13]. Программа направлена на создание совре-
менной информационной инфраструктуры для 
государственных органов, с целью облегчения 
деловых процессов, повышения прозрачности и 
улучшения доступа к государственным услугам 
[14]. Она включает в себя такие элементы, как 
создание единой системы электронного докумен-
тооборота, цифровая идентификация граждан, 
доступ к информации о деятельности государ-
ственных органов и др. Внедрение этих мер позво-
ляет сократить бюрократические процедуры, 
ускорить принятие решений и снизить коррупцию.

Однако необходимо решить фундаменталь-
ные проблемы развития программы, чтобы сохра-
нить актуальной сам процесс формирования циф-
рового государства: проблему экзистенциального 
развития системы, проблему отсутствиях эффек-
тивной системы обратной связи и проблему адап-
тации контента меню и форм запросов и отчетно-
стей под понимание его рядовым россиянином 
или хотя бы развития системы всплывающих под-
сказок.
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Послание Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию, 
оглашенное 15 января 2020 года [4], 

дало старт глобальным изменениям в государ-
ственно-правовых механизмах России. Последо-
вавшие поправки в Конституцию РФ [1] и принятие 
ряда законов, изменивших статус и правомочия 
множества органов федеральной и региональной 
государственной власти, по сути, сформировали 
новую концепцию – концепцию «единой системы 
публичной власти». В соответствии со ст. 2 ФЗ «О 
Государственном Совете Российской Федерации» 
[2] под такой системой понимаются федеральные 
органы государственной власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-

ции, иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления в их совокупности, осущест-
вляющие в конституционно установленных преде-
лах на основе принципов согласованного 
функционирования и устанавливаемого на осно-
вании Конституции Российской Федерации и в 
соответствии с законодательством организацион-
но-правового, функционального и финансо-
во-бюджетного взаимодействия, в том числе по 
вопросам передачи полномочий между уровнями 
публичной власти, свою деятельность в целях 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, создания условий для социально-э-
кономического развития государства [13, с. 45; 14, 
с. 21]. Координацию деятельности данной системы 
осуществляет Президент РФ, определенные пра-
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вомочия здесь предоставлены Правительству и 
Государственному Совету. Иными словами, фак-
тически речь идет о «монолите» власти, без прин-
ципиального разделения и барьеров не только 
между уровнями государственной власти (феде-
ральным и региональным), но также и между госу-
дарственной и муниципальной властью [11, с. 29]. 
Это притом, что по своей природе муниципальная 
власть характеризуется существенной автоно-
мией от государственной власти. 

Кроме того, с принятием Федерального 
закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации» [3] существенно измени-
лись и отношения федерального центра с орга-
нами государственной власти регионального 
уровня. 

По мнению ряда отечественных правоведов, 
нормы Федерального закона № 414-ФЗ [3] форми-
руют такую систему отношений между центром и 
регионами, которая скорее подходит унитарному 
государству, нежели федеральному, поскольку 
федеральный центр получил еще большие кон-
трольно-распорядительные правомочия в отно-
шении региональных властей, которые, в свою 
очередь, практически не имеют возможности ока-
зывать воздействие на политику, проводимую 
федеральными властями [15, с. 96]. 

Так, например, Президент Российской Феде-
рации вправе приостановить действие акта выс-
шего должностного лица субъекта Российской 
Федерации, а также действие акта исполнитель-
ного органа субъекта Российской Федерации в 
случае противоречия этого акта Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным конституцион-
ным законам, федеральным законам, междуна-
родным обязательствам Российской Федерации 
или нарушения прав и свобод человека и гражда-
нина до решения этого вопроса соответствующим 
судом. Кроме того, закон предоставляет Прези-
денту РФ широкие возможности по применению в 
отношении руководителей регионов мер ответ-
ственности, от выговора до отстранения от долж-
ности. 

Безусловно, здесь явно напрашивается 
параллель с отношениями между работодателем 
и работником, т.е., например, руководителем 
органа государственной власти и чиновника, слу-
жащего в данном органе. Точно также руководи-
тель (начальник) может применить к подчинен-
ному меры дисциплинарной ответственности, 
отстранить от должности и т.д. Фактически, такой 
же характер во многом приобретают и отношения 
федерального центра с регионами. Основной 
изъян здесь очевиден – «работодателем» главы 
субъекта Российской Федерации выступает не 
федеральный центр, а население этого региона. 

Таким образом, указанные нормы фактически 
смещают акценты в вопросах формирования 
региональной власти и контроля над ней – основ-
ную роль здесь играет не население области, 
республики и т.д., а федеральные власти.

Вместе с тем, справедливо будет отметить, 
что самостоятельность субъектов федеративного 
государства должна носить не только полити-
ко-правовой, но и экономический характер, иными 
словами, говорить об истинной реализации феде-
ративной модели можно только в том случае, если 
социально-экономическое развитие регионов 
позволяет им быть самостоятельными в пределах 
федеративного государства.  До тех пор, пока 
социально-экономическое положение на регио-
нальном уровне таково, что «мало доноров / много 
реципиентов», говорить об «истинном» федера-
лизме преждевременно, поскольку самостоятель-
ность субъектов и «отстраненность» федераль-
ного центра в такой ситуации приведет к тому, что 
развитие регионов станут еще богаче, «бедные» 
же субъекты, которых в России большинство, ста-
нут, соответственно, еще беднее. 

Если говорить непосредственно о высшем 
органе исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, то его статус и полномочия регу-
лируются в том числе ст.ст. 32-33 Федерального 
закона № 414-ФЗ [3], где установлено, что высший 
исполнительный орган субъекта Российской 
Федерации формируется высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации. 

Высший орган исполнительной власти субъ-
екта РФ может именоваться «правительством» 
или иначе, для терминологического удобства 
представляется целесообразным использовать 
далее понятие «правительство». В соответствии с 
п. 5 ст. 25 Федерального закона № 414-ФЗ, выс-
шее должностное лицо субъекта РФ также вправе 
принять решение об отставке регионального пра-
вительства [3]. При этом высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации вправе 
самостоятельно возглавлять региональное прави-
тельство, либо учредить специальную должность 
председателя. Соответственно, на федеральном 
и региональном уровнях предусмотрены различ-
ные модели участия высшего должностного лица 
в деятельности правительства. Так, Президент РФ 
в соответствии со ст. 83 Конституции РФ [1] может 
председательствовать на заседаниях Правитель-
ства Российской Федерации, но не возглавлять 
его, иными словами, совпадение главы государ-
ства и высшего исполнительного органа власти на 
федеральном уровне в одном лице невозможно. 
Однако, что является вопросом отдельного иссле-
дования, отношения фактического подчинения 
Правительства Российской Федерации Прези-
денту Российской Федерации заслуживает осо-
бого внимания.
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Кроме того, кандидатуры Председателя 
Правительства РФ и ряда ключевых министров 
должны быть согласованы с Федеральным Собра-
нием. На региональном же уровне глава субъекта 
РФ может именно «возглавлять» правительство, и 
полностью самостоятелен в вопросах его форми-
рования, соответственно, правительство субъекта 
Российской Федерации намного более подкон-
трольно главе региона, чем федеральное Прави-
тельство – Президенту РФ. 

Одним из субъектов Российской Федерации 
является город федерального значения – Москва, 
который также является столицей России. Как 
пишет А.А. Александров, особенности конститу-
ционно-правового статуса Москвы заключаются 
именно в том, что Москва одновременно высту-
пает «регионом» и «столицей», и «обладание дан-
ными статусами оказывает влияние на деятель-
ность столичного Правительства» [9, с. 11]. 

Кроме того, как отмечает А.А. Калыгина, осо-
бенности статуса Москвы и ее места в полити-
ко-правовой системе обусловлены тем, что в Рос-
сии сложилась во многом уникальная ситуация, 
при которой в крупном федеративном государстве 
столичный город одновременно является наибо-
лее населенным и развитым в экономическом 
плане. Например, столица США Вашингтон даже 
не входит в десятку крупнейших городов страны, 
столица Бразилии г. Бразилиа – четвертый по чис-
ленности населения, уступая крупнейшему городу 
Сан-Паулу почти в шесть раз. В России же Москва 
является и публично-правовым, и социально-эко-
номическим центром страны [12, с.  205]. 

Сложившаяся ситуация существенно услож-
няет процесс «регионального» управления в 
Москве, поскольку здесь требуются особые меры 
и полномочия, позволяющие решать «уникаль-
ные» для столицы проблемы, обусловленные, в 
частности, такими факторами, как наличие значи-
тельного непостоянного населения, повышенный 
уровень преступности, межэтнической конфликт-
ности, напряженный трафик городского транспорта 
и т.д. 

Москва является международной «витри-
ной» России, логистическим центром Европей-
ской территории страны. Здесь находятся цен-
тральные органы власти, именно в Москве проис-
ходили наиболее острые социально-политиче-
ские конфликты современного  периода – проти- 
востояние Президента и Парламента в 1993 г., 
протесты на Болотной площади в 2011-2012 гг., 
стремительное изменение политико-правовой 
обстановки в июле 2023 г., связанной с событиями 
передислокации военного контингента, участвую-
щего в проведении специальной военной опе- 
рации. Можно привести множество аспектов, 
характеризующих особую публично-правовую и 

социально-экономическую роль столицы, и оче-
видно, что здесь требуется особый подход к фор-
мированию и функционированию системы «регио-
нального» управления.  

Высшим органом исполнительной власти 
Москвы как субъекта РФ в виде города федераль-
ного значения является Правительство Москвы. В 
соответствии с ч. 1 ст. 44 Устава г. Москвы (далее 
- «Устав …») [5], Правительство города является 
постоянно действующим коллегиальным органом 
исполнительной власти общей компетенции, обе-
спечивающим согласованную деятельность дру-
гих органов исполнительной власти города 
Москвы. 

Указание на «обеспечение согласованной 
деятельности других органов исполнительной 
власти» является достаточно интересным, 
поскольку, например, Правительство соседнего 
региона – Московской области, определено в 
Уставе Московской области как «высший орган 
исполнительной власти, наделенный общей ком-
петенцией» [6], без указания на координацию дея-
тельности иных органов. Отсутствует такое указа-
ние и в законодательстве, регулирующем статус 
Правительства Московской области. 

Из этого следует, что особенности деятель-
ности Правительства Москвы, если сопоставлять 
с Правительствами иных субъектов РФ, во многом 
обусловлены усилением здесь координирующей 
роли, поскольку в Москве, в отличие, от, напри-
мер, Московской области, органы исполнительной 
власти разделены не только на отраслевые и 
функциональные (различные министерства, коми-
теты, управления, департаменты, ведающие той 
или иной сферой региональной политики), но и на 
территориальные – речь идет о префектурах 
административных округов и управ районов г. 
Москвы, которые относятся к органам исполни-
тельной власти Москвы. 

В силу значительных размеров сплошной 
городской застройки и населения города (более 
13 миллионов человек), в Москве объективно вос-
требована многоуровневая система исполнитель-
ной власти, в которую входят центральные органы, 
окружные и районные. Соответственно, столь 
сложная система требует особого подхода к коор-
динации деятельности всех органов исполнитель-
ной власти, в связи с чем Правительство Москвы 
обозначено в законодательстве не только как 
орган управления, но и как орган, обеспечиваю-
щий согласованную деятельность всех органов 
исполнительной власти города и по вертикали, и 
по горизонтали. 

Согласно ч. 2 ст. 44 Устава Москвы, Мэр 
Москвы, т.е. высшее должностное лицо данного 
субъекта Российской Федерации самостоятельно 
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возглавляет Правительство, должность Предсе-
дателя, который персонально был бы лицом, 
отличным от Мэра, не предусмотрено [5].  

В целом такой подход распространен в реги-
ональной практике, ситуация, при которой регио-
нальное Правительство возглавляет Глава субъ-
екта РФ является предпочтительным и разумным, 
поскольку обеспечивает более эффективную 
модель управления, предупреждает излишнюю 
бюрократическую волокиту по линии «Глава реги-
она – Правительство», позволяет высшему долж-
ностному лицу субъекта Российской Федерации 
оперативно и непосредственно управлять регио-
ном.  

Конкретные полномочия Правительства 
Москвы определены в специальном норматив-
ном-правовом акте – в Законе «О Правительстве 
Москвы» [7]. В целом такие полномочия типичны 
для высших органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, и специфика полномочий Правитель-
ства Москвы заключается не в их системе, а в том, 
что столичным властям намного чаще делегиру-
ются полномочия федеральных органов исполни-
тельной власти. 

Так, например, в соответствии с  «Соглаше-
нием между Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации и Правительством Москвы о 
передаче городу Москве части федеральных пол-
номочий по рассмотрению дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях» [8], Правительство Москвы 
вправе создавать специализированные органы 
(например, Администратор Московского парко-
вочного пространства) рассматривать дела о 
некоторых административных правонарушениях, 
в том числе в области дорожного движения. Широ-
кое распространение практики делегирования 
Правительству Москвы федеральных полномочий 
обусловлено тем, что городские власти могут 
решать те или иные проблемы более эффективно, 
например, если говорить о проблемах парковок, 
то органы ГИБДД МВД России объективно не в 
состоянии выделить требуемое число сотрудни-
ков, которые бы обеспечивали реализацию адми-
нистративной ответственности за нарушение пра-
вил парковки в столь крупном городе, Правитель-
ство же Москвы способно создать для решения 
данной проблемы отдельные специализирован-
ные организации (органы). 

Таким образом, основные особенности ста-
туса и полномочий Правительства Москвы заклю-
чаются в том, что данный высший орган исполни-
тельной власти Москвы как субъекта РФ, помимо 
собственно управленческой, наделен также коор-
динирующей функцией, поскольку в Москве суще-
ствует не один, а три уровня региональной испол-

нительной власти, и столь разветвленная система 
нуждается в субъекте, который будет согласовы-
вать ее деятельность. Таким субъектом и явля-
ется Правительство Москвы. Кроме того, в Москве 
намного более, чем в иных регионах, развита 
практика делегирования Правительству региона 
федеральных полномочий – это обусловлено тем, 
что силами Правительства города данные полно-
мочия могут быть реализованы более эффек-
тивно.  
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Аннотация. Принцип единства системы публичной власти, как принцип организации 
всех уровней власти в Российской Федерации, имеет достаточно юный возврат. Стоит 
отметить, что его появление в российской правовой системе повлекло возникновение дис-
куссий о его месте в системе уже существующих принципов, характере из сосуществова-
ния, а также об его сущности и содержании. Указанные вопросы рассматриваются отече-
ственными юристами с различных сторон. В статье рассмотрены подходы ученых к сущ-
ности принципа единства системы публичной власти, а также поднимается вопрос содер-
жания указанного положения. 
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Annotation. The principle of unity of the system of public authority, as a principle of organiza-
tion of all levels of power in the Russian Federation, has a rather young return. It is worth noting that 
its appearance in the Russian legal system entailed the emergence of discussions about its place in 
the system of already existing principles, the nature of its coexistence, as well as its essence and 
content. These issues are considered by domestic jurists from different sides. The article considers 
the approaches of scientists to the essence of the principle of unity of the system of public authority, 
and also raises the question of the content of the mentioned provision.
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15 января 2020 года состоялась традицион-
ная процедура сообщения Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию. В Послании В. В. 
Путин высказал мнение о необходимости внесе-
ния изменений в существующую Конституцию РФ. 
Предполагалось, что по результатам таких изме-
нений будут пересмотрены многие вопросы, непо-
средственно касающиеся организации государ-
ственной власти и порядка функционирования 
институтов власти в РФ. В частности, изменения 
по мнению Президента РФ должны быть направ-
лены на обеспечение условий, при которых будет 
создана большая возможность участия граждан в 
решении вопросов, стоящих перед государством. 
Таким образом было запущено создание законо-
проекта по поправкам в конституцию РФ, прошед-

шего окончательную третью стадию чтения в Госу-
дарственной Думе РФ 11 марта 2020 года. 

В результате востребованности системы в 
создании основы для совершенствования власти, 
в нормативно-правовом акте, обладающем выс-
шей юридической силой, сформировалась норма, 
трактующая новую форму организации власти в 
РФ путем создания такой категории как публичная 
власть, ранее неизвестной нормативно-правовой 
практике. Однако, несмотря на новаторский харак-
тер правовых положений о единой системе в 
публичной власти, в научном поле среди авторов 
неоднократно встречались споры о сущности мно-
гомерных положений о единой системе публичной 
власти. 
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MOSURED: 77/27-023-2024-6-559
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Вопрос о сущности публичной власти 
заметно опередил свое правовое выражение. 
Еще в 1884 году Фридрих Энгельс в своем труде 
“Происхождение семьи, частной собственности и 
государства” публичную власть рассматривал как 
основополагающий признак государства, наряду с 
территорией и суверенитетом [1]. Ученый тракто-
вал власть публичную как власть государствен-
ную. Данный вывод можно сделать, исходя из 
перевода немецкого издания работы, в котором 
он использовал как идентичные термины die 
Staatsmacht (власть государственная) и die 
öffentliche Gewalt (власть публичная (общая, для 
всех)). Говоря сначала о советском, а позже о рос-
сийском научном обществе конституционалистов, 
именно такая модель и являлась приоритетной 
долгое время. Да, советская модель не предусма-
тривала самостоятельного местного самоуправ-
ления, но даже при переходе к многоуровневой 
системе власти долгое время в российской науч-
ной доктрине существовало мнение о тождествен-
ности публичной и государственной власти. 
Например, Байтин М.И. в своей работе указывает, 
что публичная власть – власть, которая исходит от 
государства или реализуется не иначе как при его 
прямом или косвенном участии [2].

Несмотря на имеющийся уклад советской 
системы власти, при которой власть на местах 
представляла собой низшие уровни государствен-
ной власти, Левон Арменакович Григорян в своем 
труде рассматривал иные варианты раскрытия 
сущности публичной власти. Он высказался о том, 
что публичная власть является синонимом обще-
ственной власти, которая существует в любом без 
исключения обществе [3]. При это сама публичная 
власть делится на государственную, муниципаль-
ную и общественную. Современный российский 
ученый-конституционалист Авакьян С. Д. продол-
жил развитие тезисов Гриогоряна Л. А. В своей 
работе “Современные проблемы организации 
публичной власти” он прямо указывал на свою 
приверженность модели: власть в России - публич-
ная власть - власть народа [4]. Автор говорит о 
важнейших конституционных основах государ-
ства, как аргументах подтверждения его доктрины: 
статья 3 Конституции РФ, которая провозглашает 
многонациональный народ единственным источ-
ником власти и носителем суверенитета. Следуя 
данной теории, органы государственной власти и 
органы местного самоуправления выступают 
инструментами реализации конституционного 
права граждан на участие в управлении делами 
государства через своих представителей, отра-
женные в статьях 3 и 32 основного закона. Рас-
смотрев работы ученых, можем попробовать 
сформулировать их представление о сущности 
публичной власти, как о системе из трех ее орга-

низационных форм: власть государственная, 
муниципальная власть и общественная власть. 
Представляется, что такая модель рассматривае-
мой категории хоть и не нашла своего буквального 
отражения в основном законе государства в наше 
время, она все-таки допускается ввиду формули-
ровки нормы. Статья 132 Конституции РФ декла-
рирует вхождение органов местного самоуправле-
ния и органов государственной власти в единую 
систему публичной власти, тем самым как бы 
оставляя перечень незакрытым. Таким образом, 
можно предположить, что в нее могут входить и 
другие элементы, в том числе и общественная 
власть. Несправедливым будет умолчать о том, 
что идея трехсоставной модели публичной власти 
является доминирующей среди большинства рос-
сийских ученых

При наличии бурного спора о сущности 
новелл, одновременно отпадают вопросы о субъ-
ектах публичной власти, так как и Конституция РФ 
и статья 2 Федерального закона от 08.12.2020 № 
394-ФЗ “О Государственном Совете Российской 
Федерации”, которая под единой системой публич-
ной власти трактует федеральные органы госу-
дарственной власти, органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправ-
ления в их совокупности, осуществляющие в 
конституционно установленных пределах на 
основе принципов согласованного функциониро-
вания и устанавливаемого на основании Консти-
туции Российской Федерации и в соответствии с 
законодательством организационно-правового, 
функционального и финансово-бюджетного взаи-
модействия, в том числе по вопросам передачи 
полномочий между уровнями публичной власти, 
свою деятельность в целях соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина, создания 
условий для социально-экономического развития 
государства, определили их перечень. Но указан-
ный тезис нормативного акта, несмотря на объем-
ность, не позволил дать однозначный ответ на 
вопрос о самом содержании единой системы 
публичной власти, который в настоящее время 
остается нераскрытым.

Однако, по моему мнению прежде, чем при-
ступить к изучению содержания, необходимо 
выяснить, является ли рассматриваемое положе-
ние принципом по своей сути. Конечно, по моему 
мнению, рассматриваемая правовая норма явля-
ется ничем иным как стандартом, то есть принци-
пом функционирования власти в РФ. В качестве 
аргумента хочется привести часть работы Янаки 
Стоилова «Принципы права: понятие и примене-
ние» [5]. Как мы уже отметили выше по своей сути 
принципы права синонимичны стандартам в тех-
ническом и технологическом процессах. Послед-
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ние по своей сути задают определенные требова-
ния к процессам и продуктам. Принципы обладают 
нормативными свойствами и играют важную роль 
в сфере, регулируемой ими. Принципы – явления, 
обладающие нормативным характером, так как 
они являются частью правового порядка, имеют 
прямое отношению к регулированию поведения 
объектов той или иной сферы и могут быть исполь-
зованы при решении правовых споров. Норматив-
ность есть неотъемлемое свойство принципов 
права. Таким образом, каждая нормативная норма 
является или принципом, или правилом, которые 
являются нормативными стандартами, используе-
мыми правом. Этимологически принцип есть 
основной закон, основа действия устройства, 
механизма. Новелла об единой системы публич-
ной власти содержится в Конституции РФ. Пред-
ставляется бесспорной идея нормативности кон-
ституционно-правовых положений, так как им при-
сущи признаки нормативности, и они отвечают 
требованиям, предъявляемым к правовой норме. 
Помимо этого, можно рассмотреть статью 132 
Конституции РФ с точки зрения соответствия ее 
состава общеустановленным элементам право-
вой нормы. Норма-принцип, как и другие право-
вые нормы представляет собой структуру, которая 
может содержать до трех элементов - «эталон 
верховенства права»: гипотеза, диспозиция и 
санкция. Считаю, что статья 132 основного закона 
включает в себя два из трех элементов структуры 
нормы права - гипотезу и диспозицию. Гипотеза, 
как особое условие, при котором правовая норма 
подлежит своему применению буквально пред-
ставляет собой следующее: «Органы местного 
самоуправления и органы государственной вла-
сти входят в единую систему публичной власти в 
Российской Федерации». Предполагаю, что гипо-
теза рассматриваемой нормы имеет некий отсы-
лочный характер, поскольку должны быть рас-
крыты органы, образующие единую систему 
публичной власти. Таким образом, среди условий 
функционирования власти в РФ признается созда-
ние единой системы публичной власти. Предпола-
гая конституционный характер нормы, также под-
разумеваю не только ее номинальное закрепле-
ние статьях Конституции, но создание норматив-
ной базы более низкого уровня в данном 
направлении с целью ее реализации и регулиро-
вания. Подтверждает наше предположением 
Федеральный закон от 21.12.2021 № 414 «Об 
общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации», являющейся 
логичным продолжением конституционной 
реформы. Диспозиция представляет собой пра-
вило, которому необходимо или же рекоменду-
ется следовать при указанных условиях, указание 

на право или обязанность сторон на совершение 
определенных действий или бездействий. Диспо-
зиция статьи 132 Конституции РФ, по моему мне-
нию, выражена в: «Осуществляют взаимодей-
ствие для наиболее эффективного решения задач 
в интересах населения, проживающего на соот-
ветствующей территории». Иными словами, един-
ственной целью создания такой системы является 
повышение эффективности действий власти в 
РФ. 

Предполагаю, что в настоящее время нор-
мативность конституционного положения о един-
стве системы публичной власти не вызывает 
сомнений. Помимо этого, сам факт признания и 
гарантирования единой системой публичной вла-
сти нормативным правовым актом, обладающим 
высшей юридической силой, свидетельствует о 
том, что конституционная норма – это принцип, 
исходя из того, что она носит совсем не дополня-
ющий, а по-настоящему фундаментальный харак-
тер, ввиду его всеобъемлемости, а также транс-
формации системы принципов организации вла-
сти в РФ. Стоит согласиться с мнением Конститу-
ционного Суда РФ по данному вопросу, члены 
которого заявляют, что несмотря на отсутствие 
положение о единстве системы публичной власти 
РФ в 1 Главе Конституции РФ, оно имплицитно 
следует из конституционных положений о соеди-
нении многонационального народа Российской 
Федерации, сохранении исторически сложивше-
гося государственного единства и возрождении 
суверенной государственности России, о Россий-
ской Федерации – России как демократическом 
федеративном правовом государстве с республи-
канской формой правления, о единственном 
источнике власти – многонациональном народе 
Российской Федерации, являющемся носителем 
суверенитета, который распространяется на всю 
территорию России, и осуществляющем свою 
власть непосредственно и через органы государ-
ственной власти и органы местного, во взаимос-
вязи с указанием на установление общих принци-
пов организации системы органов государствен-
ной власти и местного самоуправления.  

Вернувшись к изучению принципа, стоит 
отметить, что применение метода определения 
понятий в ходе исследования подсказывает, что 
все положения по своей структуре имеют содер-
жание. По моему мнению, под содержание прин-
ципа понимается совокупность положений, созда-
ваемых им или в продолжении логики его реали-
зации. Например, содержанием принципа прав и 
свобод человека и гражданина, указанного в ста-
тье 5 ФЗ «О полиции» будут все положения, вклю-
ченные в данную норму, а также иные, в том числе 
не имеющие буквального толкования, однако 
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вытекающие из данного принципа. Таким обра-
зом, под содержанием принципа единства 
системы публичной власти мы понимаем:

1. Создание и признание на всей территории 
Российской Федерации системы публичной вла-
сти, субъекты которой закреплены Федеральным 
законом «О Государственном Совете».

2. Признание единства данной системы, что 
трактуется и в Федеральном законе № 414-ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации», а 
также имеет место в законопроекте № 40361-8 
“Об общих принципах организации местного само-
управления в единой системе публичной власти”.

3. Наделение Президента РФ правомочиями 
по обеспечению согласованного функционирова-
ния и взаимодействия органов, входящих в еди-
ную систему публичной власти.

4. Создание Государственного Совета с 
целью обеспечения функционирования органов 
публичной власти, формирование которого возло-
жено на Президента РФ. 

5. Внедрение Государственного Совета в 
систему органов публичной власти с присущими 
только ему функциями.

6. Возникшая система, при которой стано-
вится необходимым согласованное функциониро-
вание и взаимодействие органов публичной вла-
сти, а также новые способы решения данной 
задачи.

Данный перечень не является исчерпываю-
щим, однако, идея заключается в том, что содер-
жание принципа единства системы публичной 
власти по своей сути включает в себя вновь сфор-
мированные правовые, то есть нашедшие свое 

отражение в нормативных правовых актах, и не 
правовые положения, в той или иной степени под-
держивающие и обеспечивающие реализацию 
принципа. 
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Нормативно – правовое оформление 
антикоррупционной деятельности 
является одной из ключевых задач 

российского законодательства. Сегодня формиро-
вание правовой основы противодействия корруп-
ции в органах исполнительной власти практически 
подошло к своему логическому завершению. При-
мечательно, что достаточно длительный период 
борьба с коррупцией в России опиралась на пра-
вовую базу, основными элементами которой явля-
лись подзаконные акты – Указы Президента РФ. 

Своего рода импульс развитию националь-
ного антикоррупционного законодательства при-
дала ратификация в 2006 году двух международ-
ных Конвенций – Конвенции ООН против корруп-
ции [1] и Конвенции Совета Европы об уголовной 
ответственности за коррупцию [2]. В данных меж-
дународных соглашениях закреплены междуна-
родные антикоррупционные стандарты, и их 
имплементация в национальную правовую 
систему затронула законодательство о государ-
ственной и муниципальной службе, законодатель-
ство об административных правонарушениях, 
трудовое законодательство, уголовное и т.д. 

Особого внимания заслуживает Националь-
ный план противодействия коррупции, утвержден-
ный 31 июля 2008 года и призванный мобилизо-
вать правовые средства преодоления проблем 
коррупции. План предусматривал три группы мер: 
1) по законодательному обеспечению противо-
действия коррупции, 2) по совершенствованию 
государственного управления в целях предупреж-
дения коррупции, 3) по повышению профессио-
нального уровня юридических кадров и правовому 
просвещению. Это был первый документ про-
граммного характера, предполагающий систем-
ный подход к противодействию коррупции.

Поскольку законодательный массив, направ-
ленный «на противодействие коррупции в органах 
исполнительной власти в основном представляет 
собой активно формирующийся преимущественно 
в рамках административного законодательства 
правовой институт, в эволюции соответствующего 
правового блока можно выделить три этапа, в 
каждом из которых определяющее значение 
имеют различные нормативные правовые акты» 
[3, с.107].

Отличительной чертой первого этапа яви-
лось то, что антикоррупционное регулирование 
обеспечивалось посредством подзаконных актов, 
которые в большинстве своем были приняты в 
целях осуществления Концепции административ-
ной реформы. 

Второй этап ознаменовался принятием 
специальных законов, регламентирующих отдель-

ные вопросы, значимость которых проявилась в 
свете формирования правовых и организацион-
ных основ антикоррупционной кампании. В каче-
стве примера можно привести следующие: Феде-
ральные законы от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», от 
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», от 
3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», от 21 ноября 2011 г. 
№ 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия корруп-
ции» и др.

На третьем этапе развития законодатель-
ства антикоррупционной направленности воз-
никла необходимость в уточнении некоторых 
положений приведенных ранее законов. Следова-
тельно, на этом этапе наблюдалось существенное 
увеличение объема подзаконных актов, смысл 
принятия которых заключался в конкретизации 
ряда положений, вызывающих затруднения у пра-
воприменителя. Одновременно с этим предприни-
маются усилия по обеспечению действенного 
механизма реализации антикоррупционного зако-
нодательства.

Россия ратифицировала большинство меж-
дународных соглашений, заявив о себе как о пол-
ноценном игроке на наднациональном поле 
борьбы с коррупцией. Бесспорно, это добавляет 
имиджевую составляющую в портрет современ-
ной России. Однако тщательный анализ законода-
тельства показал, что и здесь не обошлось без 
лукавства: не все международные акты подпи-
саны, а некоторые ратифицированы не в полном 
объеме. В то время как для обеспечения ком-
плексного и системного воздействия на негатив-
ные проявления коррупционные начала необхо-
димо использовать весь комплекс мер, предусмо-
тренный разными отраслями права: уголовным, 
административным, гражданским. Также важно не 
забывать, что, несмотря на всю значимость при-
соединения России к борьбе с коррупцией на 
транснациональном уровне, основные результаты 
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все же следует ожидать от дальнейшей модерни-
зации практически уже сформированной норма-
тивной правовой базы антикоррупционной направ-
ленности при синхронном внедрении усовершен-
ствованных, четко отлаженных механизмов на 
национальном уровне.

Принятием 25 декабря 2008 г. Федерального 
закона «О противодействии коррупции» россий-
ский законодатель признал противодействие кор-
рупции постоянной государственной функцией. За 
этим важным событием последовала череда 
обращений к разработанным ранее положениям, 
которые в последствие нашли свое отражение во 
многих федеральных законах и иных норматив-
ных правовых актах. На законодательном уровне, 
наконец, произошло закрепление понятий «кор-
рупция» и «противодействие коррупции», были 
установлены принципы противодействия корруп-
ции и выделены основные направления, по кото-
рым предполагается осуществлять антикоррупци-
онную кампанию. В 2009 г. был принят еще один 
специальный закон – Федеральный закон от № 
172 – ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов».

Большое количество норм антикоррупцион-
ного содержания включено в законодательство о 
правоохранительных органах. Сфера действия 
антикоррупционной политики и антикоррупцион-
ного законодательства постоянно расширяется 
как по сферам, затрагиваемым ими обществен-
ных отношений, так и по кругу лиц, подпадающим 
под действие законодательства [4, с.63]. 

Важную роль в противодействии коррупции 
также играют нормативные акты программного 
содержания – регулярно принимаемый Нацио-
нальный план противодействия коррупции и 
Национальная стратегия противодействия кор-
рупции. Данные программные акты «формируют» 
целостную стратегию противодействия корруп-
ции: их положения рассчитаны на применение во 
всей системе исполнительной власти. Органы 
исполнительной власти субъектов РФ в процессе 
осуществления антикоррупционной деятельности 
и в целях предупреждения коррупции в системе 
государственной гражданской службы также раз-
рабатывают собственные планы и программы, 
направленные на противодействие коррупции. 
Однако отсутствие унифицированных и общеобя-
зательных требований к их разработке часто не 
обеспечивает желаемых результатов. Следова-
тельно, антикоррупционная политика в органах 
исполнительной власти на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации ведется с равной степенью 
успешности. Интересен подход к пониманию анти-

коррупционной политики, представленный в 
Законе Республики Татарстан от 4 мая 2006 года 
№ 34 – ЗРТ «О противодействии коррупции в 
Республике Татарстан» [5]. «При указании на то, 
что понятия «коррупция», «противодействие кор-
рупции», используемые в настоящем Законе, при-
меняются в том же значении, что и в Федераль-
ном законе от 25 декабря 2008 года N 273 - ФЗ «О 
противодействии коррупции» особого внимания 
заслуживает определение антикоррупционной 
политики, под которой понимается деятельность 
субъектов антикоррупционной политики Респу-
блики Татарстан в пределах их полномочий, 
направленная на противодействие коррупции и 
сокращение ее негативного влияния» [6, с.72]. 
Акцент сделан именно на минимизации негатив-
ных последствий, что говорит о грамотной пози-
ции руководства данного субъекта РФ. 

Сегодня во многих регионах действуют 
специализированные органы по противодействию 
коррупции – департаменты, управления, отделы и 
т.д. В частности, Специализированным органом 
по противодействию коррупции в Республике 
Татарстан выступает Совет при Президенте 
Республики Татарстан по противодействию кор-
рупции, являющийся совещательным органом при 
главе региона. Дальнейшая реализация усилий в 
этом направлении при грамотном и тщательно 
выверенном подходе будет способствовать повы-
шению эффективности антикоррупционной кам-
пании. Сегодня, к сожалению, деятельность ука-
занных органов зачастую не согласована между 
собой. К тому же часто их возглавляют лица, кото-
рые не вполне заинтересованы в представлении 
реальной картины вышестоящим должностным 
лицам и структурам. Также иногда и в угоду выше-
стоящему руководству рапортуется об относи-
тельно благополучной ситуации на вверенной им 
территории. По факту получается, что борьба с 
коррупцией порождает новую коррупцию. Пара-
доксально, но факт. 

В разных субъектах Российской Федерации 
часто не совпадает представление о целях и зада-
чах, проводимой антикоррупционной политики; в 
документах программного характера, каковыми 
являются, например, планы не соблюдаются или 
отсутствуют вовсе сроки. Все эти факты, скорее, 
говорят об имитации антикоррупционной деятель-
ности, нежели о реальных усилиях в заданном 
направлении. Представленная действительность, 
несомненно, не способствует достижению необхо-
димых результатов на антикоррупционном 
поприще. Координация деятельности региональ-
ных органов по противодействию коррупции и 
нивелирование их разобщенности позволит 
добиться больших результатов. 
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На современном этапе, когда правовой мас-
сив, имеющий антикоррупционную направлен-
ность, в основном сформирован, приобрел опре-
деленные контуры и содержит конституционные 
ориентиры, требуется обеспечить эффективное 
функционирование механизма его реализации в 
повседневной жизни. 
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Введение
Одним из важнейших шагов по исполнению 

задачи, поставленной Президентом России в 2004 
году по очищению российского законодательства 
от содержащихся в нём предпосылок коррупции 
стал Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 172-
ФЗ об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов (далее – НПА). Постановка задачи по 
разработке данного НПА была сформулирована 
на понимании того, что источник коррупции кро-
ется не только в правоприменении, но и в самом 
законодательстве. «Коррупциогенные проявления 
во многом становятся возможными благодаря 
несовершенству нормативно-правовых актов, 
поэтому особого внимания заслуживает анализ 
нормативных правовых актов на коррупциоген-
ность» [3] Наличие коллизий и пробелов в законо-
дательстве позволяет участникам коррупционных 
отношений использовать закон в достижении 
своих противоправных целей.

Накопленный опыт правового регулирова-
ния и проведения экспертизы законов и подзакон-
ных актов подтвердил, что корректирование НПА 
в частном порядке не эффективно, вместо этого 
необходимо организовать контроль на этапе 
самого проекта. «Механизм обнаружения, мини-
мизации и устранения коррупционных рисков во 
многом имеет социально превентивный харак-
тер», «…в громадной работе по преодолению кор-
рупции, проводимой в стране, стартом нужно счи-
тать именно стадию зарождения коррупционных 
рисков, поскольку именно тогда можно своевре-
менно и глубоко понять источник будущих право-
вых актов, «пораженных» коррупционными виру-
сами» [4].

Закон устанавливает правовые и организа-
ционные основы антикоррупционной экспертизы 
НПА и проектов НПА в целях выявления в них кор-
рупциогенных факторов и их последующего устра-
нения, однако, само понятие коррупциогенных 
факторов раскрывается в п.3 методики проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов утв. постановлением Правительства РФ 
от 26 февраля 2010 г. N 96. (далее – Методика). 

Методика предлагает выявлять двенадцать 
коррупциогенных факторов, конкретизация кото-
рых повысила качество подготовки НПА, в то же 
время, анализ практики проведения экспертизы 
уполномоченными органами и экспертами пока-
зал, что их трактование в разных случаях может 
быть диаметрально противоположным. Это объ-
ясняется тем, что описание данных факторов в 
некоторых случаях содержит недостатки, в част-
ности – двусмысленность, отсутствие целеполага-
ния и общность формулировки. 

Таким образом, в текущих реалиях наличие 
подобного несовершенства приводит к тому, что 
отдельные заключения уполномоченных органов 
и экспертов дезорганизуют деятельность органов 
власти и могут вредить интересам общества 
путем дисбаланса интересов субъектов права. В 
статье рассмотрены отдельные виды коррупцио-
генных факторов и практика их применения. 

Методы
Для проведения исследования были проана-

лизированы дела из базы решений и правовых 
актов, три из которых наглядно рассмотрены в 
статье. Критерием отбора являлась актуальность 
и нарушение п. 3 и 4 Методики.

Были подробно изучены: Федеральный 
закон от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» 
(далее: 172-ФЗ), Федеральный закон от 25 дека-
бря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (далее: 273-ФЗ) [5], Федеральный закон от 
05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
(далее: 44-ФЗ) [6], Указы Президента РФ, Приказы 
Федеральных органов власти, а также Поста-
новление Правительства РФ от 26 февраля 2010 
г. N 96 «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» (далее: Постановление N 96). 

Была проведена систематизация и обобще-
ние информации, проведен анализ юридической 
практики, а также сформулированы выводы и 
предложения на основе проведенного анализа. 

Результаты
172-ФЗ устанавливает правовые и организа-

ционные основы антикоррупционной экспертизы 
НПА и проектов НПА в целях выявления в них кор-
рупциогенных факторов и их последующего устра-
нения, в то же время закон даёт пояснение о двух 
видах коррупциогенных факторов, а именно:

- положения нормативно-правовых актов, 
устанавливающие для правоприменителя необо-
снованно широкие пределы усмотрения или воз-
можность необоснованного применения исключе-
ний из общих правил,

- положения, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные тре-
бования к гражданам и организациям и тем самым 
создающие условия для проявления коррупции. 
Более точно и подробно описаны коррупциоген-
ные факторы в Методике, где рекомендуется 
определять двенадцать факторов. 

Указанный закон, совместно с уточнениями 
в Постановлении N 96 позволили повысить каче-
ство подготовки нормативно-правовых актов и 
локализовать первоисточник коррупциогенной 
составляющей в законотворчестве, однако, 
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несмотря на подробные рекомендации к опреде-
лению коррупциогенных факторов, они остаются 
предметом споров и разногласий, ввиду широты 
трактования и особенностей применения в каждом 
отдельном случае. 

1. Одним из очевидных спорных пунктов 
является подпункт «е»: «заполнение законода-
тельных пробелов при помощи подзаконных актов 
в отсутствие законодательной делегации соответ-
ствующих полномочий - установление общеобяза-
тельных правил поведения в подзаконном акте в 
условиях отсутствия закона». Принятие норма-
тивно-правового акта для заполнения пробела по 
умолчанию не является фактором, способствую-
щим коррупции, напротив, принятие такой нормы 
в период отсутствия закона может на время урегу-
лировать правоотношения субъектов общества и 
снизить правовую неопределенность. Такие ситу-
ации в основном имели место при переходе кон-
ституционно-правового регулирования Россий-
ской Федерации с правовой базы СССР. Также 
примером может служить указ Президента РФ, от 
21.09.2022 N 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» [7] и неко-
торые иные указы, при которых Президент вынуж-
ден восполнять пробелы. При этом, такие указы 
вытекают из логики конституционно-правового 
регулирования и нацелены на обеспечение 
защиты интересов страны и общества в целом.

Одним из примеров переходного периода 
может являться переход новых субъектов РФ на 
Российское конституционно-правовое регулиро-
вание, например, Приказ Минфина России от 
01.11.2023 N 176н «Об утверждении временных 
обязательных требований при осуществлении 
видов деятельности осуществление которых на 
территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области допускается с 1 
марта 2024 г. без получения лицензии,…» [8], а 
также ряда других Приказов Федеральных орга-
нов власти. 

2. Отказ от конкурсных (аукционных) проце-
дур - закрепление административного порядка 
предоставления права (блага) (пп. «з» п. 3 Мето-
дики). Данный пункт противоречит ст. 93. 44-ФЗ 
Осуществление закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя). Что может стать 
предметом спора при принятии нормативно-пра-
вового акта с указанием прямых закупок в отсут-
ствие конкурсных процедур в рамках действия 
44-ФЗ. Кроме того, представленный коррупцио-
генный фактор не имеет указания, в каких случаях 
он несет угрозу интересам общества, при этом, 
сама формулировка пп. «з» при дословной трак-
товке может стать предметом ограничения прав, 
например, в любой ситуации, требующей безотла-

гательных действий при угрозе жизни и здоровью 
граждан, а также, при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. 

3. Широта дискреционных полномочий (пп. 
«а» п. 3 Методики) – отсутствие или неопределен-
ность сроков, условий или оснований принятия 
решения, наличие дублирующих полномочий 
государственных органов, органов местного само-
управления или организаций (их должностных 
лиц). Действительно, отсутствие и неопределен-
ность конкретных сроков принятия решений упол-
номоченными органами может приводить к нару-
шению прав граждан. Например, 18 апреля 2016 
года Верховный суд республики Саха решил [9] 
частично удовлетворить требование прокурора в 
части признания противоречащей федеральному 
законодательству части 8 статьи 24.1 Закона 
Республики Саха от 11.07.2007 480-З N 975-III «О 
муниципальной службе в Республике Саха (Яку-
тия)» в части неопределенности сроков отбора 
претендентов и критериев их оценки, на основа-
нии которых конкурсная комиссия принимает 
решение о заключении договора о целевом обуче-
нии. Данный пункт объективно отражает риск 
затягивания принятия решения недобросовест-
ным государственным служащим при принятии 
решения по отбору тех или иных претендентов на 
заключение договора, с целью извлечения кор-
рупционного вознаграждения от участников. 

Тем не менее, при изучении судебной прак-
тики, было найдено решение, в котором оспари-
ваемая широта дискреционных полномочий была 
оценена судом как необходимая мера, которая 
функционирует в интересах общества: судебное 
решение от 12 февраля 2020 года, Магаданский 
городской суд [10] отказал губернатору Магадан-
ской области в удовлетворении искового заявле-
ния к мэрии города Магадана о признании недей-
ствующим пункта 3 постановления мэрии города 
Магадана от 25 апреля 2013 года N 1704 «Об 
определении границ территорий, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам, местам 
нахождения источников повышенной опасности, 
на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания на территории муниципального 
образования «Город Магадан» в части установле-
ния способа расчета расстояния, указанного в 
третьем предложении данного пункта. Согласно 
документа установлено, что расстояние прилега-
ющей территории измеряется по тротуарам или 
пешеходным дорожкам, при их отсутствии - по 
обочинам, велосипедным дорожкам, краям проез-
жих частей, аллеям, пешеходным переходам. 
Таким образом, расчет по оспариваемой норме 
может быть произведен по усмотрению должност-
ного лица различными способами, что обосновы-
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вает наличие в ней коррупциогенного фактора - 
широту дискреционных полномочий. При этом суд 
верно исходил из того, что мэрия города Мага-
дана, определив расчет расстояния, тем самым 
реализовала предоставленное ей пунктом 7 Пра-
вил право самостоятельно определять способ 
расчета расстояния. Утверждение администра-
тивного истца о дискриминационном характере 
оспариваемой нормы несостоятельно, поскольку 
определенный мэрией города Магадана способ 
расчета расстояний применяется ко всем хозяй-
ствующим субъектам, действующим на террито-
рии муниципального образования «Город Мага-
дан», следовательно, они поставлены в равное 
положение, исключающее дискриминационные 
условия доступа на товарный рынок. Таким обра-
зом, суд оставил без изменения спорный пункт, 
сохранив порядок индивидуального определения 
границ территории при оценке законности рознич-
ной продажи алкогольной продукции на прилегаю-
щих территориях при рассмотрении каждого кон-
кретного случая. 

Заключение
Определение коррупциогенных факторов 

при проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов повысило качество 
подготовки НПА и значительно снизило наруше-
ния прав общества при правоприменении. 
Согласно судебной практики, споры заканчива-
ются разумным разрешением с соблюдением 
баланса интересов, в основном удовлетворяются 
требования надзорно-контрольных органов при 
очевидном нарушении закона об отсутствии кор-
рупциогенных факторов. Кроме того, многие 
судебные дела, связанные с определением кор-
рупциогенных факторов, фактически возникают в 
ситуациях ошибочного применения иных норм 
права, что косвенно приводит к возникновению 
коррупциогенного фактора. Одним из примеров 
является решение Челябинского областного суда 
[11], суть которого заключалась в том, что проку-
рор Челябинской области оспорил норматив-
но-правовой акт в связи с нарушением пп. «д» п.3 
Методики – «принятие нормативного правового 
акта за пределами компетенции». Системный 
анализ федерального законодательства позволил 
суду сделать вывод, что Челябинская городская 
Дума утвердила порядок выплаты ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии отдельным категориям 
граждан РФ, которым урегулирован порядок 
выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 
гражданам, замещавшим муниципальные долж-
ности в городе Челябинске, однако, такое реше-
ние могло быть принято представительным орга-
ном только при наличии установления такого вида 
гарантий либо порядка их установления в Уставе 
муниципального образования «Город Челябинск», 
но данный Устав не содержит таких норм, поэтому 

оспариваемый нормативный правовой акт принят 
представительным органом муниципального 
образования с превышением полномочий данного 
органа. 

Неопределенность при трактовании Поста-
новления N 96 возникает в части описания кор-
рупциогенных факторов при дословном прочте-
нии, поэтому при рассмотрении их с учётом опре-
деления самого понятия «коррупциогенный фак-
тор», раскрытого в 172-ФЗ, важно уточнить что 
понимается под условиями проявления корруп-
ции. 

Для этого необходимо раскрыть само поня-
тие коррупции. Согласно 273-ФЗ, коррупция – это 
злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами. 
На основании этого предлагается дополнение 
определения понятия, раскрытого в 172-ФЗ об 
обязательной экспертизе: 

Коррупциогенными факторами являются 
положения нормативных правовых актов (проек-
тов нормативных правовых актов), устанавливаю-
щие для правоприменителя необоснованно широ-
кие пределы усмотрения или возможность необо-
снованного применения исключений из общих 
правил, а также положения, содержащие неопре-
деленные, трудновыполнимые и (или) обремени-
тельные требования к гражданам и организациям 
и тем самым создающие условия для злоупотре-
бления правоприменителем служебным положе-
нием вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незакон-
ное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими или юридическими 
лицами.

Такое определение формирует не только 
описание объективной стороны в виде конкретных 
факторов, описанных в Методике, но также под-
робно раскрывает субъективную сторону, которая 
в текущем изложении ограничена общим поня-
тием «условия для проявления коррупции». При 
таком определении оценка НПА и проектов НПА 
при антикоррупционной экспертизе становится 
более очевидной и прозрачной, т.к. такой доку-
мент оценивается с точки зрения влияния на 
законные интересы общества и государства. 
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СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНЦЕССИЙ 
«ТРАНСФОРМЕРОВ» В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Аннотация. На фоне пандемии COVID-19 многие торговые, выставочные и другие 
объекты переоборудовались для приема больных. Обустройство временных госпиталей на 
месте «немедицинских» объектов стало трендом в свете того, что после пандемии коро-
навируса инфраструктура должна быть способной быстро трансформироваться при но-
вых вспышках заболеваний. Данные события заставили задуматься многие страны о воз-
можности смены профиля объектов инфраструктуры при наступлении различных чрезвы-
чайных событий, требующих смены профиля разных объектов для удовлетворения по-
требностей общества или его защиты. Также, возможность смены профиля рассматрива-
ется и в отношении различных крупных спортивных объектов, построенных к различным 
спортивным мероприятиям, например – Олимпийские игры. Многие субъекты рынка госу-
дарственно-частного партнерства также задумываются о возможности смены профиля 
объекта в рамках концессионных соглашений. В силу этого, появился отдельный вид кон-
цессий, так называемые – концессии «трансформеры». Однако перспектива реализации 
таких проектов с привлечением частного капитала в рамках концессий пока туманна. 
Впрочем, запуск подобных проектов возможен за государственный счет, хотя, вероятно, 
массовыми эти объекты пока не станут из-за экономических издержек и ограниченности 
бюджетных средств. В России использование таких видов концессионных соглашений пока 
ограничено на законодательном уровне. Такие же ограничения существуют и в различных 
зарубежных странах. Тем не менее, попытки использования концессий «трансформеров» 
встречаются в некоторых зарубежных странах, например, таких как США в рамках док-
трины «Eminent domain» или доктрины «Зарезервированного права». Также, все же в от-
дельных законах некоторых зарубежных стран допускает смену профиля объекта в рамках 
концессионных соглашений, например, в новозеландском законодательстве, а именно в За-
коне о национальных парках от 1980 года. Для развития института концессии в России в 
целом, так и концессий «трансформеров», некоторые положения зарубежных законода-
тельств представляют особый интерес.

Ключевые слова: концессия, здравоохранение, многопрофильная инфраструктура, 
ГЧП, больница, государство, суд, общество.
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the Olympic Games. Many subjects of the public-private partnership market are also thinking about 
the possibility of changing the profile of an object within the framework of concession agreements. 
Because of this, a separate type of concessions appeared the so-called “transformer” concessions. 
However, the prospect of implementing such projects with the involvement of private capital within 
the framework of concessions is still vague. However, the launch of such projects is possible at pub-
lic expense, although, probably, these facilities will not become widespread due to economic costs 
and limited budgetary funds. In Russia, the use of these types of concession agreements is still lim-
ited at the legislative level. The same restrictions exist in various foreign countries. However, at-
tempts to use “transformer” concessions are found in some foreign countries, for example, such as 
the United States under the “Eminent Domain” doctrine or the “Reserved Rights” doctrine. Also, 
some laws of some foreign countries allow a change in the profile of an object within the framework 
of concession agreements, for example in New Zealand legislation, namely in the National Parks Act 
of 1980. For the development of the concession institution in Russia in general, and “transformer” 
concessions, some provisions of foreign legislation are of particular interest.

Key words: concession, healthcare, multidisciplinary infrastructure, PPP, hospital, state, court, 
society.

Возможность смены профиля объекта 
концессионного или ГЧП-соглашения в 
ходе его эксплуатации на фоне панде-

мии COVID-19 обсуждается на рынке государ-
ственно-частного партнерства, в том числе с точки 
зрения того, как ее следует закладывать в усло-
вия будущей сделки. В силу этого, возник новый 
вид концессий – концессии «трансформеры». 
Необходимо обозначить, что такой вид концессии 
возник в связи с ростом интереса различных стран 
к «трансформирующейся» инфраструктуре и 
«объектам-трансформерам». Во многих странах 
для приема больных с COVID-19 переоборудо-
вали существующие больницы — неинфекцион-
ные. Из-за роста числа заболевших временными 
госпиталями также становились помещения, изна-
чально предназначенные для совершенно иных 
целей: чаще всего это были выставочные, торго-
вые центры и павильоны — из-за своих размеров 
и простоты обустройства. Одним из ярких приме-
ров объекта «трансформера» является подзем-
ный паркинг израильской больницы Рамбам в 
Хайфе, который за пару суток может быть перео-
борудован в полноценный медицинский центр.

По мнению инвестиционно-исследователь-
ского журнала InfraOne многие страны на фоне 
пандемии всерьез задумались о строительстве 
инфраструктуры, которую можно трансформиро-
вать в медицинские объекты [1, с. 2]. Однако, из-за 
высокой стоимости таких проектов и при неясных 
перспективах их загрузки, а также из-за законода-
тельных ограничений такие проекты пока не рас-
пространены на рынке государственно-частного 
партнерства. 

Еще одной из дискуссионных тем, касаю-
щейся объектов «трансформеров», является воз-
можность использование объектов инфраструк-
туры после проведенных мероприятий, для кото-
рых такая инфраструктура создавалась. 
Поскольку после мероприятий, данные объекты 

часто остаются невостребованными и нуждаются 
в значительных затратах на обслуживание. Чаще 
всего такими объектами являются спортивные 
объекты, использующиеся для Олимпийских игр. 
Так, например, только в России к Олимпиаде 2014 
года «с нуля» было построено больше десятка 
спортивных объектов суммарно более чем на $ 2 
млрд. А к Чемпионату мира по футболу 2018 года 
— 8 стадионов вместимостью до 65 тысяч зрите-
лей, стоимость которых оценивается в 167,8 млрд 
руб. И то, и другое — требования оргкомитетов 
мероприятий [1, с. 3]. Например, среди правил 
ФИФА для стран-организаторов ЧМ — наличие 
12-ти стадионов вместимостью от 40 до 80 тысяч 
зрителей, причем предпочтительно их распреде-
ление по территории страны, а не только разме-
щение в крупных городах [2]. 

Как правило, если спортивным объектам 
дают «вторую жизнь», их переоборудуют в соот-
ветствии с изначальным предназначением. 
Например, сочинский ледовый дворец «Боль-
шой», построенный для Олимпиады 2014 года, 
стал домашней ареной хоккейного клуба «Сочи». 
Есть и более интересные варианты использова-
ния объектов. Пекинский национальный плава-
тельный комплекс, построенный к Олимпиаде 
2008 года ($ 140 млн), через два года был перео-
борудован в общедоступный аквапарк. А в 2019 
году он же был реконструирован для приема 
команд по керлингу к предстоящей Олимпиаде 
2022 года. Однако еще одним решением может 
быть закладывание в объект многофункциональ-
ности на этапе создания объекта. Одним из самых 
распространённых примеров таких объектов, 
является олимпийский стадион в Сиднее, постро-
енный к Олимпиаде 2000 года. За 12 часов спосо-
бен из овального превратиться в прямоугольный. 
Благодаря этому он стал единственной в своем 
роде олимпийской ареной, которая может принять 
соревнования по пяти разным видам спорта. Дан-
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ный стадион был построен в рамках концессион-
ного соглашения по модели BOOT (build — own 
— operate — transfer) [3].

Один из наиболее нестандартных случаев 
— использование в США объектов олимпийской 
деревни Лейк-Плэсиде [4]. По завершении Зим-
ней Олимпиады 1980 года, здания олимпийской 
деревни переделали в федеральную тюрьму. 
Условием выделения средств правительством 
было закладывание в проект возможности переу-
стройства объекта, а среди вариантов использо-
вания зданий назывались создание госпиталя, 
жилых домов и центра легкой атлетики. Впрочем, 
на проект олимпийской деревни план переустрой-
ства все же не повлиял: решение о создании 
тюрьмы было принято уже после ее строитель-
ства.

В России возможность заключения концес-
сий «трансформеров» ограничена, поскольку 
смена профиля объекта концессионного соглаше-
ния в ходе его эксплуатации запрещена на законо-
дательном уровне. Основным ограничением явля-
ется положение п. 5 ст. 3 Федеральный закон № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее 
– Закон № 115) [5], в соответствии с которым уста-
новлен запрет на изменение целевого назначения 
реконструируемого объекта концессионного 
соглашения. 

Следует отметить, что такой запрет отсут-
ствует для ГЧП соглашений в № 224 ФЗ «О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [6]. Для луч-
шего понимания, способов внедрения концессий 
«трансформеров» в законодательство России, 
необходимо рассмотреть зарубежный опыт. Во 
многих странах также существует запрет на целе-
вое изменение объекта концессионного соглаше-
ния. В праве Европейского Союза изменение 
характера концессионного соглашения, следова-
тельно, и изменение целевого назначения объек-
тов концессионного соглашения, запрещено, хотя 
и возможно в определённых условиях. В соответ-
ствии с Директивой ЕС о заключении концессион-
ных соглашений от 2014 года, изменение концес-
сионного соглашения возможно при условии[7]:

Во-первых, изменения концессионного 
соглашения должны быть сделаны в ясном и 
понятном виде, не меняя при этом общий харак-
тер концессионного соглашения; 

Во-вторых, характер услуг и работ, оказыва-
емых в рамках концессионного соглашения, не 
может быть изменен;

В-третьих, изменения не должны оказывать 
«значительные неудобства или существенные 

затраты» для правительства (концедента), а изме-
нения, независимо от их стоимости, не являются 
существенными.

Таким образом, право ЕС закрепляет обя-
занность сохранить первоначальных характер 
концессионного соглашения, который указывался 
при заключении соглашения. Законы остальных 
европейских стран в принципе следуют нормам 
закрепляемым Директивой ЕС 2014 года о заклю-
чении концессионных соглашений. Так, например, 
в праве Англии, а именно в соответствии со ст. 43 
Положение о концессионных договорах от 2016 
года [8], концессионные договоры могут быть 
изменены без проведения новой процедуры 
заключения концессионного договора при усло-
вии: изменение концессионного соглашения 
должно быть предусмотрено самим соглашением; 
такие изменения должны быть выражены ярко и 
четко; изменения не должны изменять общий 
характер соглашения. При этом необходимость 
внесения изменений была вызвана обстоятель-
ствами, которые добросовестный концедент или 
концессионер не могли предвидеть. Тем не менее, 
все-таки в некоторых странах возможность изме-
нения характера объекта концессионного согла-
шения при наступлении определённых условий 
существует. Одним из таких способов является 
доктрина «Eminent domain». Данная доктрина рас-
пространена и активно используется в англо-аме-
риканской системе права. 

Например, в праве США доктрина «Eminent 
domain» обычно определяется как право нации 
или суверенного государства отчуждать или раз-
решать отчуждение частной собственности в 
целях публичного интереса без согласия соб-
ственника. Доктрина «Eminent domain» закре-
плена в пятой поправке Конституции США и пред-
усматривает возможность федерального или 
административного органа штата осуществлять 
эти полномочия только в том случае, если оно 
предоставит справедливую компенсацию вла-
дельцам собственности. Следует отметить, что 
сама доктрина «Eminent domain» выработана в 
большинстве своей судебной практикой [9]. 

Тем не менее, понятия «публичный инте-
рес» и «справедливая компенсация» четко не 
установлены ни в законах США, ни в судебной 
практике США. Для большего понимания исполь-
зования доктрины «Eminent domain» для концес-
сий «трансформеров» необходимо прояснить 
данные определения.

Суды США широко интерпретируют пятую 
поправку, разрешая правительству конфисковать 
собственность, если это повысит общее благосо-
стояние общества и защитит публичный интерес. 
Например, в деле Кело против города Нью-Лон-
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дон (2005 г.) [10], Верховный суд США разрешил 
изъятие штатом земельных участков, когда прави-
тельство штата в рамках доктрины «Eminent 
domain» изъяло земельный участок физического 
лица с целью постройки инфраструктуры для раз-
вития слабой экономической ситуации штата в 
соответствии с разработанной штатом програм-
мой улучшения экономической ситуации. Суд 
посчитал, что изъятый земельный участок будет 
использоваться в общественных целях, поскольку 
жители штата будут получать выгоду от развития 
экономической ситуации в штате. Кроме того, суд 
Кело постановил, что требование правительства 
об изъятия оправдано, поскольку совершено в 
соответствии с разработанной программой штата.

Решение Кело значительно расширило пол-
номочия правительства в рамках доктрины 
«Eminent domain». Это вызвало серьезную кри-
тику доктрины, поэтому различные штаты поспе-
шили принять меры, чтобы развеять опасения по 
поводу такого расширения полномочий. В ответ 
на решение по делу Кело многие штаты приняли 
законы, ограничивающие возможности публичных 
органов штатов по изъятию имущества (напри-
мер, введение более строгих условий использова-
ния права на изъятие, повышение уровня кон-
троля над изъятием имущества публичными орга-
нами, и т. д.).

Следует отметить, что доктрина «Eminent 
domain» активно критиковалась среди многих уче-
ных и до дела Кело. Например, в докладе обще-
ственной организации «Независимый институт 
просвещения» от 2000 г. концепция «Eminent 
domain» сравнивается с незаконной экспроприа-
цией, поскольку государство может изъять част-
ную собственность «прикрываясь» обществен-
ными интересами и выплатить несоразмерную 
компенсацию частным контрагентам [11, C. 45]

В целом, большинство судебных решений 
свидетельствует о том, что реализация концепции 
«Eminent domain» в целях публичного интереса, 
законна в следующих случаях: изъятие имуще-
ства частных лиц производится в целях предо-
ставления возможности правительству США, 
штата или их подразделениям выполнять публич-
ные функции или сохранять общественную безо-
пасность (общественный интерес) или здоровье 
населения, вне зависимости от того, смогут ли 
отдельные лица использовать данное имущество 
или нет.

В отношении того, что такое «справедливая 
компенсация», в судебной практике США нет 
единства мнений. Однако большинство судебных 
решений подчеркнуло, что собственник вправе 
рассчитывать на денежный эквивалент изъятой 
собственности. При этом собственник изъятого 

имущества имеет право на компенсацию только 
прямых, но не косвенных убытков. В рамках кон-
цессионного соглашения, доктрина «Eminent 
domain» используется для одностороннего отказа 
от концессионного соглашения со стороны конце-
дента, что в свою очередь несет изъятие объекта 
соглашения для его использования с целью 
защиты общественного интереса. При этом конце-
дент может использовать объект с иными целями 
после изъятия, чем которые были предусмотрены 
в соглашении, для защиты публичного интереса. 
Например, в деле Pontiac Improv. Co. против 
Cleveland Metropolitan Park Dist. (1994 г.) муници-
пальные органы изъяли земли для использования 
бассейна реки (водораздела), которые были необ-
ходимы концессионеру для постройки водных 
резервуаров для аграрных целей [12]. Муници-
пальные органы использовали земли с целью 
содействия поддержанию системы водоснабже-
ния, необходимой населению в период засухи. 

Большое количество концессионных согла-
шений в США было расторгнуто концедентом в 
период пандемии COVID-19 в соответствии с вве-
денным чрезвычайным положением предусмо-
тренным Законом Стаффорда 1981 г [13]. В дан-
ном законе также есть элементы доктрины 
«Eminent domain», поскольку в соответствии с 
положениями Закона Стаффорда федеральные 
органы и администрации могут приобретать путем 
выкупа или иным образом, строить, сдавать в 
аренду, транспортировать, хранить, обслуживать, 
обновлять или распространять материалы и 
недвижимые объекты для обеспечения готовно-
сти к чрезвычайным ситуациям с правом немед-
ленного вступления во владение имуществом, 
которое принадлежит частному лицу. Однако при-
обретение материалов и объектов в соответствии 
с этим законом не ограничивает обязанность 
федеральных органов выплатить справедливую 
компенсацию. Аналогичные полномочия могут 
существовать в соответствии с законодатель-
ствами различных отдельных штатов.

В соответствии с данными положениями 
законов, государственные администрации растор-
гли несколько концессионных соглашения для 
переоборудования объектов под прием больных с 
COVID-19, например, были переоборудованы: 
Стадион Темпльского университета в штате Пен-
сильвания, Филадельфия; Международный кон-
гресс-центр в штате Джорджия, Атланта; Кобо-
холл (конференц-центр) в штате Мичиган, Детройт.

Несмотря на все вышеуказанное, переобо-
рудование объектов концессионных соглашений в 
рамках доктрины «Eminent domain» является все-
таки чрезвычайной мерой, необходимой для 
защиты общественного интереса и не подпадает 
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под самостоятельный вид концессии «трансфор-
мера». Концессионер самостоятельно не изме-
няет целевое использование объекта в соответ-
ствии с условиями соглашения, поскольку конце-
дент расторгает соглашение и изымает объект 
для изменения целевого назначения объект в 
силу защиты публичного интереса. 

В США наряду с доктриной «Eminent 
domain», существует концепция «Зарезервиро-
ванного права» (resereved right). Данная концеп-
ция выражается в том, что на правительственные 
контракты, принцип свободы договора ограничен, 
что представляет собой право государственного 
органа включить любые условия в концессионное 
соглашение. Таким образом, одним из условий 
концессионного соглашения в США может быть 
«Зарезервированное право» публичного органа - 
стороны по соглашению – в одностороннем 
порядке изменить или отказаться от данного 
соглашения по любому указанному в соглашении 
основанию и при условии выплаты компенсации 
контрагенту. Тем самым, изменение или отказ 
публичного органа от соглашения в случае осу-
ществления органом публичной власти зарезер-
вированного права - не считается произвольным 
лишением собственности без судебного решения 
или ее изъятием.

Использование «зарезервированного права» 
государственным органом в целях изменения 
целевого использования объекта соглашения или 
деятельности концессионера возможна и не огра-
ничена законодательством США. Однако на 
настоящий момент нет примеров включения таких 
условий в соглашения. Представляется, что это 
связано с тем, что такие условия сильно могут 
изменить положение концессионера и как след-
ствие, требует четкой проработки условий согла-
шения на момент заключения соглашения. В то 
же время, возвращаясь к российскому опыту, 
односторонний отказ от концессионного соглаше-
ния не допускается, за исключением военных кон-
цессий. Тем не менее, многие ученые, например, 
как Сосна С.А. или Багдасарова А.В., отмечают 
необходимость закрепления права на односто-
ронний отказ от концессии, как для концедента, 
так и для концессионера. Для концедента односто-
ронний отказ от соглашения необходим если того 
требует общественный интерес и требуются 
быстрые действия без участия суда, включая 
переоборудование объекта концессии для защиты 
общественного интереса [14, C. 175]. При этом 
также требуется возможность выплаты для кон-
цессионера справедливой компенсации при 
одностороннем отказе концедента. 

Для концессионера, односторонний отказ 
может нивелировать такие ситуации, когда конце-

дент нарушает свои обязательства, а концессио-
нер вынужден продолжать оказание услуг (прио-
становив их оказание, он существенным образом 
нарушит свои обязательства по соглашению), кон-
цессионер становится заложником концедента. 
Во избежание данных ситуаций концессионеру 
следует предоставить право на односторонний 
отказ от соглашения, при этом в максимальной 
степени конкретизировав и ограничив основания 
для такого отказа и правила определения компен-
сации, подлежащей выплате концессионеру в 
российском законе о концессиях. В свою очередь, 
представляется возможным предусмотреть также 
вариант, при котором государство, действуя в 
публичных интересах, может изменить профиль 
объекта (например, в случае объявления государ-
ством чрезвычайного положения) в односторон-
нем порядке. 

В некоторых странах все-таки прямо пред-
усмотрено право на изменение характера дея-
тельности концессионера или объекта концесси-
онного соглашения. Например, в Новой Зеландии, 
согласно Закону о национальных парках 1980 г. 
[15] концессионер имеет право на подачу заявки 
на «трансформацию» объекта концессии для 
изменения первоначальных целей объекта кон-
цессии, при условии, если это предусмотрено 
самим соглашением и при согласии Департамента 
охраны природы. Так, концессионер подает в 
Департамент заявку на переоборудование объ-
екта соглашения, при этом данная заявка не 
должна касаться продления срока соглашения, 
изменить местоположение объекта, прекратить 
деятельность концессионера либо функциониро-
вание объекта концессии или нанесет вред эколо-
гии от такой «трансформации». При этом в зако-
нодательстве нет ограничений на переход к пер-
воначальной деятельности объекта концессион-
ного соглашения. 

При этом концессионер может указать в 
заявке также запрос на добавление нового вида 
деятельности, которым может заниматься концес-
сионер посредством объекта соглашения или 
добавление нового места осуществления дея-
тельности концессионера. Тем не менее, такие 
изменения также должны соответствовать требо-
ваниям, указанным ранее.

В Законе о национальных парках 1980 г. не 
предусматривает, какие-либо сроки на рассмотре-
ние таких заявок концессионера и на практике, 
будет зависеть от характера заявки и возможно-
стей Департамента охраны природы. Тем не 
менее, в основном законе регулирующим концес-
сионное соглашение в Новой Зеландии не пред-
усмотрено право на изменение профиля объекта 
концессии. Поэтому, такое право предусмотрено 
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только для концессий в рамках Закона о нацио-
нальных парках 1980 г. Возвращаясь к россий-
скому законодательству, на российском рынке 
похожих условий нет, а 115-ФЗ и 224-ФЗ, как уже 
было отмечено ранее, не предусматривают воз-
можность изменения вида объекта в ходе эксплу-
атации. Более того, с точки зрения антимонополь-
ного законодательства такие изменения в обход 
конкурентных процедур — концессионного или 
ГЧП-конкурса или частной инициативы — недопу-
стимы.

Как отмечается в инвестиционно-исследова-
тельском журнале InfraOne, пересмотр вида объ-
екта (скажем, обустройство больницы на месте 
спортивного центра) также затруднен из-за необ-
ходимости смены источника окупаемости проекта 
[1, С. 3]. Например, в случае с больницей это 
может быть ФОМС, а в случае с объектом спорта 
— предоставление платных услуг. Но даже не 
столь крупные изменения параметров проекта 
означают пересмотр его финансовой модели и 
существенных условий соглашения в целом. Как 
было указано ранее, возможен вариант, при кото-
ром государство по аналогии с доктриной «Eminent 
domain», действуя в публичных интересах, может 
изменить профиль объект концессионного согла-
шения. Однако в обычной ситуации такое едва ли 
возможно даже по обоюдному согласию сторон. 
Таким образом, наиболее логичный способ пере-
смотреть вид объекта — расторгнуть действую-
щее соглашение и заключить новое. Изменение 
же его профиля во время эксплуатации невоз-
можно даже в рамках дополнительных соглаше-
ний, так как будет идти вразрез с законодатель-
ством и судебной практикой. При этом, как отме-
чает Барцева Г., возможны отдельные случаи, 
когда смена профиля объекта при определённых 
случаях может быть заранее учтен в концессион-
ном соглашении, однако они маловероятны, 
поскольку требуют больших сил для юридиче-
ского и финансового структурирования сделки и, 
скорее всего, будут иметь смысл в очень редких 
случаях [1, C. 5].
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Транспорт и дорожная инфраструктура 
являются ключом к эволюции и процве-
танию современного общества, ката-

лизатором его развития. Строительство дорожных 
сетей предполагает наличие строгих стандартов 
качества в контексте защиты безопасности и эко-
логии, разработка которых входит в сферу прио-
ритетных задач государства. В России с 2019 года 
реализуется нацпроект «Безопасные качествен-
ные дороги», в рамках которого до 2030 года 
должно быть отремонтировано около 510 тыс. км 

дорог регионального и межмуниципального значе-
ния и 290 км мостов, эстакад и путепроводов, 
реконструировано или построено 2,66 тыс. км 
федеральной магистральной сети. Соответ-
ственно, государственное управление и регулиро-
вание в данной области весьма значимы, а про-
блемные вопросы такого воздействия – весьма 
актуальны.

Административные механизмы, обеспечива-
ющие государственное воздействие в области 
дорожного строительства ранее освещались в 
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научных публикациях таких ученых, как А.П. Бели-
ков, Т.Е. Громюк, С.Г. Еремин, В.И. Майоров, А.В. 
Павлюк, О.В. Панина,С.Е. Прокофьев, И.Н. Пуга-
чев и др.

Основу правового регулирования отече-
ственного дорожного строительства составляют 
Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [1]; Градостроительный 
кодекс РФ [2], устанавливающий общие правила 
планирования и застройки территории, включая 
вопросы транспортной инфраструктуры; Феде-
ральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ [3]. 
Указанные нормативные правовые акты посто-
янно совершенствуются и дополняются исходя из 
текущих реалий.

Административно-правовое регулирование 
основано на разрешительной деятельности ком-
петентных органов, которая включает в себя про-
цедуры лицензирования, получения разрешений 
на строительство, реконструкцию и эксплуатацию 
дорог, разработку правил, процедур, стандартов, 
ограничений и запретов в области дорожного 
строительства, а также контрольно-надзорной 
деятельности за соблюдением указанных требо-
ваний.

Финансирование дорожного строительства 
осуществляется за счет средств федерального и 
региональных бюджетов, а также внебюджетных 
источников. Важную роль играют механизмы госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП), которые 
давно доказали свою эффективность и в настоя-
щее время позволяют привлекать частные инве-
стиции для реализации крупных инфраструктур-
ных проектов. Нельзя не согласиться с мнением 
В.В. Максимова, который считает, что: «объедине-
ние ресурсов и участия государства и частного 
сектора на основе строгого соблюдения паритета 
интересов, справедливого распределения рисков, 
честных «правил игры» должны стать основным 
механизмом решения проблемы модернизации и 
развития транспортной инфраструктуры Россий-
ской Федерации» [6, с. 16]. В настоящее время 
ГЧП в дорожно-строительной отрасли в основном 
представлено в виде платных автодорог. Медлен-
ными темпами развивается практика региональ-
ных концессий, в которых совместно участвуют 
частные инвесторы и региональный (федераль-
ный) бюджеты. Среди таковых можно пока отме-
тить инвестиционные проекты Хабаровского края 
(автомобильный обход Хабаровска «13-42 км»), 
Пермского края (строительство трассы «Пермь – 
Березники» с мостом через реку Чусовая), Ново-
сибирской области (строительство четвёртого 
моста через реку Обь в городе Новосибирске), 

республики Башкортостан (выезд из Уфы на авто-
дорогу М-5 «Урал»), Самарской области (строи-
тельство новой трассы и моста в обход Тольятти). 
Полагаем, что для активизации ГЧП в дорож-
но-строительной отрасли требуется внятная нор-
мативно-правовой база. Государству следует 
сфокусировать внимание на таких моментах как 
механизм государственного страхования инвести-
ций в ГЧП, разработка нормативного акта о субси-
дировании процентной ставки при реализации 
крупных автодорожных проектов через процедуру 
концессионных соглашений, формирование ком-
пенсационного механизма частных инвесторов, 
если частная инициатива преобразовывается в 
конкурс, который выигрывает другой инвестор.

Планирование дорожного строительства 
основывается на программах развития дорожной 
инфраструктуры различного уровня. Проектиро-
вание осуществляется специализированными 
организациями с учетом требований экологиче-
ской безопасности, градостроительных норм и 
стандартов.

Эффективные и комплексные решения в 
области дорожного строительства требует скоор-
динированного взаимодействия органов публич-
ной власти федерального, регионального и муни-
ципального уровня, а также межведомственного 
сотрудничества Минтранса, Госавтоинспекции, 
Росавтодора, Минцифры и Минздрава. Совместно 
обсуждаются вопросы по минимизации количе-
ства аварийных очагов, по оптимизации времен-
ных и постоянных схем организации движения, 
планы дорожных работ, места размещения систем 
фотовидеофиксации.

Государственное управление и регулирова-
ние дорожного строительства в настоящее время 
имеет ряд проблем, затрудняющих эффективное 
развитие и функционирование дорожной инфра-
структуры. Эти проблемы можно разделить на 
несколько категорий: законодательные, админи-
стративные, финансово-экономические, органи-
зационные и технические.

Законодательные проблемы в первую оче-
редь заключаются в устаревших нормах и стан-
дартах, исходя из чего многие нормативные акты 
и строительные стандарты в области дорожного 
строительства не соответствуют современным 
требованиям и технологиям, что затрудняет их 
применение и приводит к снижению качества 
дорожных работ. Также стоит отметить, что имеют 
место несоответствия и коллизии между различ-
ными законодательными актами, регулирующими 
дорожную деятельность, в том числе в случае 
использования гражданами дорог общего пользо-
вания. В.С. Боронина указывает, что: «законода-
тель, обязывая участников дорожного движения 
при перемещении по дорогам знать о безопасных 
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условиях такого движения, ограничивает это тре-
бование лишь применительно к участкам, обору-
дованным объектами сервиса. Одновременно с 
этим ст. 24 Закона о БДД такого ограничения не 
содержит, что свидетельствует о несогласованно-
сти отдельных нормативно-правовых установле-
ний, способных ввести в заблуждение не только 
участников дорожного движения, но и правопри-
менителей» [5, с. 225].

Среди административных проблем выделя-
ются бюрократия и сложность разрешительных 
процедур, выражающиеся в том, что процессы 
получения разрешений на строительство и рекон-
струкцию дорог часто затянуты и чрезмерно бюро-
кратизированы, исходя из чего увеличиваются 
сроки реализации проектов и происходит повыше-
ние затрат на их реализацию. Имеет место и недо-
статочный уровень координации между органами 
власти. Отсутствие эффективного взаимодей-
ствия и координации между органами власти 
может приводить к дублированию функций и неэ-
ффективному использованию ресурсов. Того же 
мнения придерживается и А.П. Панков, который 
считает, что: «Существующая в настоящий момент 
схема взаимодействия государственных и муни-
ципальных органов власти недостаточно эффек-
тивна. Автодороги регионального и муниципаль-
ного уровня ремонтируются только за счет средств 
властей субъектов. В результате в удовлетвори-
тельном состоянии находится только порядка 
половины трасс» [10, с. 197].

Говоря о финансово-экономических пробле-
мах в рассматриваемой сфере, стоит отметить, 
что финансирование дорожного строительства из 
федерального и региональных бюджетов часто 
оказывается недостаточным для реализации всех 
запланированных мероприятий, а это неизбежно 
приводит к замедлению строительства и ухудше-
нию состояния существующей инфраструктуры. 

Организационные проблемы, в том числе 
планирования и реализации государственных 
программ встречаются, однако, Правительство 
РФ ведет на этом направлении достаточно про-
дуктивную работу. Так, например Распоряжением 
№ 3907-Р от 25 декабря 2023 года Председатель 
Правительства М.В. Мишустин утвердил соответ-
ствующие перечни мероприятий по осуществле-
нию дорожной деятельности в 2024-2028 годах в 
отношении автомобильных дорог федерального, 
регионального и межмуниципального значения. 
Применение таких «пятилетних планов» хорошо 
себя зарекомендовало в практической деятельно-
сти. 

Имеет место проблема с подготовкой, пере-
подготовкой, квалифицированных кадров в обла-
сти дорожного строительства и управления, повы-

шением их квалификации. В этой связи стоит 
согласиться с мнением А.В. Дубоделова, считаю-
щего, что «без реализации стратегических прио-
ритетов по подготовке квалифицированных специ-
алистов различных строительных профессий в 
ближайшие 10 лет возникнет нехватка аттестован-
ных квалифицированных работников. Это ска-
жется на снижении уровня производительности 
труда и уровня качества объектов строительства» 
[7, с. 267]. 

К проблемам технического характера, требу-
ющим особого контроля и регулирования, стоит 
отнести износ и устаревание инфраструктуры. 
Стоит отметить, что большая часть существую-
щей дорожной инфраструктуры требует капиталь-
ного ремонта или реконструкции. Отсутствие 
должного обслуживания и модернизации неиз-
менно ведет к повышению износа, а также к росту 
аварийности дорог. Низкий уровень применения 
передовых технологий и материалов при строи-
тельстве дорог существенно сокращает рост 
повышения качества дорог и приводит к повыше-
нию затрат ресурсов на их строительство и обслу-
живание. Ученые, анализирующие данную про-
блематику, не без оснований считают, что иннова-
ционные технологии играют важную роль в улуч-
шении процессов дорожного строительства, делая 
их более эффективными, экологически устойчи-
выми и долговечными [9, с. 271].

Считаем, что все перечисленные выше про-
блемы и недостатки могут быть решены и устра-
нены только в случае кардинального пересмотра 
и переработки законодательной базы, регулирую-
щей рассматриваемую нами сферу деятельности. 
Однако стоит отметить, что отечественный зако-
нодатель уже взял курс на решение указанных 
проблем.

На протяжении длительного времени кон-
трольно-надзорная деятельность подвергается 
глубокому реформированию. Аспект дорожного 
строительства также не был оставлен без долж-
ного внимания. В рамках совещания, состоявше-
гося 2 декабря 2019 года, Председатель Прави-
тельства Российской Федерации Д. А. Медведев 
изложил ключевые аспекты реформы. Он отме-
тил, что проводится всесторонний анализ дей-
ствующего законодательства с целью выявления 
нормативных актов, которые утратили свою акту-
альность и представляют собой препятствия для 
развития бизнеса, экономики и социальной 
сферы. Устаревшие нормы фиксируются и заме-
няются на новые, четко сформулированные и 
понятные правила. Также предпринимаются меры 
по созданию условий, при которых в будущем 
исключается применение необоснованных и 
избыточных нормативных положений [13].
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Перед органами публичной власти была 
поставлена задача по оптимизации контроль-
но-надзорных мероприятий во всех ключевых 
областях их реализации посредством метода 
«регуляторной гильотины» [12]. «Регуляторная 
гильотина» является методом реформирования 
законодательства, направленным на быструю и 
эффективную отмену устаревших, избыточных 
или неэффективных нормативных актов. Этот 
метод предполагает систематический пересмотр 
и оценку существующих регуляций с целью опре-
деления тех, которые препятствуют развитию биз-
неса, экономики и социальной сферы, а затем их 
отмену или замену на более современные и 
эффективные нормы.

К основным характеристикам метода «регу-
ляторной гильотины» можно отнести:

− быстрый процесс: осуществляется в сжа-
тые сроки, что позволяет быстро убрать барьеры 
для развития;

− комплексный подход: включает пересмотр 
большого количества нормативных актов одно-
временно, а не по отдельности.

− ориентация на результат: целью является 
создание более прозрачной и эффективной регу-
ляторной среды.

− широкое участие заинтересованных сто-
рон: в процесс могут быть вовлечены различные 
участники, включая бизнес-сообщество и экспер-
тов. 

Данный метод широко используется для 
обновления контрольно-надзорного законода-
тельства с целью повышения его эффективности 
и устранения нормативных барьеров. О.Е. Ступ-
никова отметила, что масштабы проведенной 
реформы являются впечатляющими, поскольку в 
РФ до настоящего времени не было прецедентов 
такого масштабного дерегулирования [11, с. 24].

Изучив действующую на 01.06.2024 года 
нормативную правовую базу, отметим, что в рас-
сматриваемой нами сфере, действует порядка 87 
актов. Самый ранний из них – Федеральный закон 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
– принят в 1995 году, два Указа Президента – в 
1998 году, основной массив документов принят в 
период с 2011 по 2023 года. 33 акта действуют в 
редакции 2023 года, 3 – в редакции 2024 года. 18 
актов, преимущественно содержащих различные 
требования к проектной документации, техниче-
ским требованиям, проведению экспертиз и иным 
обязательным требования имеют ограниченный 
срок действия (до 2027-2028 годов). Таким обра-
зом, можно предположить, что в ходе регулятор-
ной гильотины устаревшие правовые нормы в 
сфере дорожного строительства отменены и (или) 
заменены, имеется потенциал к своевременному 

пересмотру не прошедших проверку практикой 
или устаревающих в связи с развитием техниче-
ского прогресса норм. 

Масштабная реформа контрольно-надзор-
ной деятельности в России взяла свое начало с 
принятия Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» [4]. Закон важен и для сферы 
дорожного строительства, поскольку контроль в 
данной области деятельности необходим как для 
безопасности общества, так и для минимизации 
коррупционных схем. Он определил ключевые 
принципы и подходы такие как: введение механиз-
мов, позволяющих сосредоточить контрольные 
мероприятия на наиболее значимых рисках; уста-
новление конкретных процедур для проведения 
контрольных мероприятий, повышая тем самым 
доверие со стороны бизнеса и граждан; примене-
ние передовых информационных технологий и 
инструментов для упрощения контрольных проце-
дур; законодательное закрепление прав и обязан-
ностей субъектов контроля; введение системы 
показателей для оценки результативности кон-
трольно-надзорной деятельности и принятия мер 
по ее улучшению.

Принятие этого закона, под эгидой примене-
ния метода «регуляторной гильотины», стало важ-
ным шагом на пути к созданию более эффектив-
ной и справедливой системы государственного и 
муниципального контроля, способствующей улуч-
шению делового климата, стимулированию, в том 
числе, и дорожного строительства в стране.

Считаем, что перспективным направлением 
регуляторного воздействия государства на иссле-
дуемую нами область является цифровизация 
процесса взаимодействия между заказчиком, под-
рядчиками и субподрядчиками при проектирова-
нии объектов дорожной инфраструктуры. Для 
этого требуется установить единые правила и 
процедуры приема цифровых моделей докумен-
тации участниками процесса, в том числе и экс-
пертными учреждениями (единые стандарты 
оформления, согласования, межведомственного 
взаимодействия). 

Государственное управление и администра-
тивно-правовое регулирование дорожного строи-
тельства представляет собой многоуровневую 
систему, включающую законодательные, админи-
стративные, экономические и инновационные 
компоненты. Рассматриваемая система требует 
сбалансированного реформирования в свете обо-
значенных нами проблем.
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SOME PROBLEMATIC ASPECTS

Annotation. The problem of preventing corruption offenses causes increased attention of the 
scientific community to the anti-corruption examination of regulatory legal acts and their projects, 
and, in particular, to the activities of independent experts. Anti-corruption expertise requires a con-
stant expansion of ideas about corruption factors and the formation of modern approaches to inter-
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Процесс формирования антикоррупци-
онного правопорядка, усовершенство-
вание средств и инструментов проти-

водействия коррупции неизменно сохраняет свою 
актуальность для исследователей. И по-прежнему 
в научном сообществе поддерживаются дискус-

сии о создании наиболее эффективных организа-
ционно-правовых условий для реализации так 
называемого «деятельностного подхода» в целях 
предотвращения коррупционных правонаруше-
ний. В настоящей статье хотелось бы обратить 
внимание на независимую антикоррупционную 
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экспертизу нормативных правовых актов и их про-
ектов, а также на особенности личностной само-
реализации независимых экспертов, тех трудно-
стях и проблемах, которые сопровождают такого 
рода деятельность и, одновременно, указывают 
на способы устранения дефектов эффективности 
противодействия коррупции. 

Относительно законодательной базы необ-
ходимо отметить, что статья 6 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» [1] предусматривает 
наличие такого самостоятельный инструмента 
противодействия коррупции как антикоррупцион-
ная экспертиза. В свою очередь, организацион-
но-правовые основы антикоррупционной экспер-
тизы закреплены Федеральным законом от 17 
июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов» [2], 
в нем раскрывается, в частности, такое понятие 
как «коррупциогенные факторы». И, как и для дру-
гих субъектов антикоррупционной экспертизы, 
именно выявление коррупциогенных факторов 
составляет основу деятельности. Данные фак-
торы связаны с установлением для правоприме-
нителя необоснованно широких пределов 
усмотрения или возможностью необоснованного 
применения исключений из общих правил. Также 
антикоррупционной экспертизе подвергаются 
положения, содержащие неопределенные, труд-
новыполнимые и (или) обременительные требо-
вания к гражданам и организациям. Значительное 
место среди выявляемых коррупциогенных фак-
торов занимают те положения, которые связаны с 
реализацией должностными лицами своих полно-
мочий, например: неопределённость в сроках 
подготовки решения, отсутствие регламентации 
конкретных прав и обязанностей. Если принимать 
во внимание и наличие при этом правовых пробе-
лов, низкий социальный контроль за деятельно-
стью должностных лиц, недостаточную прозрач-
ность решений, то можно говорить о повышении 
опасности коррупциогенных факторов, на что 
зачастую и указывают исследователи [7. С.82].

В научной литературе нередко рассматрива-
ется вопрос о расширении перечня критериев, 
позволяющих выявить коррупциогенные факторы. 
Методика проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и их проектов 
[3], по мнению ряда исследователей [4. С.11], не в 
полной мере раскрывает алгоритмы выявления 
коррупционных проявлений в различных сферах 
общественных отношений. Кроме того, сам пере-
чень коррупциогенных факторов представляется 
как замкнутая система, препятствующая обнару-
жению новых схем коррупционных правонаруше-

ний. В свою очередь, наличие «закрытого» 
перечня существенно ограничивает возможности 
для экспертного исследования, и данное ограни-
чение само по себе может расцениваться как 
включающее в себя признаки коррупционного 
правонарушения. 

При этом стоит заметить, что результаты 
антикоррупционной экспертизы все чаще приоб-
ретают правоприменительный характер. Напри-
мер, истцы при обращении в суд о признании 
недействительным нормативного правового акта 
приводят заключение антикоррупционной экспер-
тизы (например, определение Третьего кассаци-
онного суда общей юрисдикции от 14 октября 
2020 г. поиску о признании недействительным 
постановления администрации Петрозаводского 
городского округа от 15 июля 2014 года № 3463 
«Об утверждении перечня организаций и объек-
тов, на прилегающих к которым территориях не 
допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» и пр.).

Вышеперечисленные проблемы особенно 
«наглядно» проявляется в работе независимых 
экспертов. Исследователями не раз обращалось 
внимание на недостаточно налаженный механизм 
взаимодействия независимого эксперта с разра-
ботчиком нормативного правового акта, отсут-
ствие порядка разрешения разногласий при рас-
смотрении заключения независимого эксперта 
инициаторами законопроекта. Не всегда соблюда-
ются сроки размещения нормативного правового 
акта или его проекта на сайте regulation.gov.ru 
компетентными органами, также и актуальность 
размещаемой информации иногда вызывает 
сомнения [5. С. 168]. 

При этом в дополнение к требованиям, 
предъявляемым к независимым экспертам (выс-
шее образование, стаж работы), следует учиты-
вать и личностные качества эксперта, например, 
принципиальность, непредвзятость, аналитиче-
ский склад ума, широта кругозора, беспристраст-
ность. Отметим, что рассмотрение некоторыми 
исследователями института независимой экспер-
тизы как института правотворческий системы [6. 
С.27] придает эксперту дополнительную ответ-
ственность за свой труд (в случае, если он оцени-
вает свою деятельность как часть деятельности 
по формированию правовой системы в целом).

При формировании «психологического пор-
трета» независимого эксперта, хотелось бы обра-
тить внимание на такой аспект, как слабая моти-
вация и механизмы морального стимулирования 
независимых экспертов к проведению экспертизы. 
Зачастую эксперты не получают мотивированного 
ответа на свои заключения или сталкиваются с 
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формальным ответами. Также исследователи 
отмечают низкой уровень качества «удовлетво-
ренности трудом», отсутствие чувства общности, 
неопределенность в социальном статусе.

Поэтому закономерным было бы обозначить 
некоторые направления усовершенствования 
качества и механизмов проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов независимыми экспертами:

– материальное (стимулирующие премии 
работодателем или некоммерческой организа-
цией независимых экспертов) и моральное поощ-
рение (награды, повышение по должности рабо-
тодателей, прохождении повышение квалифика-
ции; комбинированные средства поощрения – 
конкурсные награды; многоуровневая система 
региональных наград;

– обнародование информации о достиже-
ниях;

– обмен опытом между субъектами, органи-
зация конференции независимых экспертов;

определение критериев заслуг независи-
мого эксперта – результативность, эффектив-
ность, количество наград;

– детализация и большая обоснованность 
методических рекомендаций по выявлению кор-
рупциогенных факторов для независимых экспер-
тов;

–формирование профессиональных сооб-
ществ независимых экспертов для наиболее 
эффективного их взаимодействия с органами 
государственной власти и местного самоуправле-
ния;

– урегулирование вопроса организационного 
взаимодействия независимой правовой и анти-
коррупционной экспертизы;

– придание независимому эксперту статуса 
полноценного участника правотворческого про-
цесса;

– законодательное закрепление правовых 
гарантий и стимулов независимым экспертам;

– стимулирование практики принятия субъ-
ектами Российской Федерации нормативных пра-
вовых актов в сфере правотворчества, установле-
ние соответствующих процедур;

– разработка курсов повышения квалифика-
ции для независимых экспертов;

– законодательное закрепление прав и обя-
занностей независимых экспертов, ограничений в 
деятельности;

– организация предварительного обучения 
независимых экспертов.

Таким образом, следует рассматривать про-
ведение независимыми экспертами антикорруп-
ционной экспертизы как неотъемлемую часть пра-

вотворческого процесса, что указывает на необхо-
димость выработки более четкой методики выяв-
ления и устранения коррупциогенных факторов.
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Предисловие. О национальной идее, более 
точно – государственной идеологии, призванной 
сплотить, объединить и мобилизовать все слои 
населения России, говорят уже давно. Но, до сих 
пор на официальном уровне ее так и не сформу-
лировали.

И дело не только в запрете на государствен-
ную идеологию, установленную в ст. 13 Конститу-
ции России. Когда возникает необходимость в 
обходе конституционных норм, российских руко-
водителей это не останавливает, примеров тут 
немало. Без идеологических функций ни одно 
государство существовать не может. 

Силы, которые пришли к власти в 1991-м, 
сделали выводы из ошибок предшественников. 
Никто из них никогда не заявлял о том, что мы соз-
даем, куда идем, какой общественно-экономиче-
ский строй созидаем. А о том, что, оказывается, 
мы почти три десятилетия прожили при компра-
дорском капитализме, утратив значительную 
часть политического суверенитета, стало 
известно, когда началась СВО и информационная 
риторика изменилась. 

1. Теория государства и права в системе 
гуманитарных наук. 

Как известно, «находясь в системе обще-
ственных наук, теория юридической науки тесно 
взаимодействует с, историей, философией, соци-
ологией, экономической теорией» и т. Россия в 
конце девятнадцатого века опустилась в систем-
ный кризис. «Тяжесть и продолжительность этого 
кризиса во многом обусловлены тем, что как раз к 
его началу в СССР «отказало» обществоведение, 
общественные науки. 

Одна из важных причин этого отказа - сла-
бое развитие или даже отсутствие рациональной 
(прагматической, научной) компоненты общество-
ведения, преобладание в нем идеологического 
пафоса» [1, 5].

Проблемы методологии отечественной юри-
дической науки, приобрели в настоящее время, 
особую актуальность. Что обусловлено, введе-
нием неопозитивистского курса «История и мето-
дология юридической науки» [2, 38]. Причина кро-
ется в смене дискурса в 1991-92 гг. и переходе 
обществоведения России на идеологию идеа-
лизма.

Рассуждая о новом учебнике истории, 
известный политологи и историк В. Багдасарян, 
отмечает, что «есть два способа подачи истории: 
первый — как собрание фактов, второй - как изло-

жение идей, концепций. В новом учебнике мы 
видим скорее фактологический подход, концепту-
альности не хватает» [3, 8].

2. Теория государства и права в системе 
юридических наук.

«Теория юридической науки, утрачивает 
значение фундаментальной, обобщающей юри-
дической науки», являя по отношению к отрасле-
вым юридическим дисциплинам, синтезирующей 
и обобщающей наукой», так как в настоящее 
время, по мнению ведущих ученых теории права 
- «эту функцию выполняют сейчас отраслевые 
науки» [4, 240-246].

Во-вторых, некоторыми учёными - теорети-
кам обосновывалась позиция, что «история госу-
дарства и права и теория государства и права 
поменялись местами, теперь история государства 
и права стала базовой наукой по отношению к тео-
рии государства и права » [5, 13]. 

В-третьих, характерной чертой теоретиче-
ской мысли правоведения, стали идеи трансцен-
дентного состояния общества в российском 
исполнении [6, 3].

В-четвертых, «в результате механической 
деидеологизации возникло опаснейшее, даже в 
сравнении с последствиями экономического кри-
зиса, положение: усиливающееся ощущение 
духовной пустоты, бессмысленности, бесперспек-
тивности, временности всего происходящего, 
которые зримо охватывает всё новые и новые 
слои населения» [7, 611–625].

В-пятых, размышляя о понятии государства 
О.В. Мартышин …отмечает, что… «одна край-
ность (марксистская интерпретация государства в 
советском варианте), заменяется другой – 
односторонним утверждением, что государство 
служит общему благу и только ему, при этом сти-
раются различия между сущим и должным» [8, 
59-67].

В-шестых, «введение формата теории инте-
грационного подхода, предметно и методологиче-
ски не проработанного, это попытка скрыть сущ-
ность современного российского государства», [9, 
29].

Резюмируя сказанное, отметим, что «данное 
обстоятельство - является показателем неопреде-
лённости целевых установок (при определении 
статуса общей теории государства и права), кото-
рым руководствуются в своей деятельности пред-
ставители отечественной юридической науки и 
образования» [10, 5]. 
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3. Материалистическая теория права в 
условиях современного российского государ-
ства.

В настоящее время в юридической литера-
туре, посвященной материалистической теория 
права, можно выделить:

1) вышедшую в свет в 2018 году моногра-
фию «Общая теория права: история и современ-
ное состояние ( К 110-летию (А.И. Денисова)» [11, 
416]. 

2) Работу М. Н. Марченко «Советское и пост-
советское государство и право (сравнительно-пра-
вовое исследование)», [12, 368 ].

3) книгу В. М. Сырых «Материалистическая 
теория права». [13, 420].

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 нахождения 
страны в статусе периферии мирового капита-
лизма. В-четвертых, в указании на сырьевой 
характер постсоветской экономики России. В-пя-
тых, в утрате суверенитета в финансово-экономи-
ческой сфере. В-шестых, в обозначении олигархи-
ческой сущности постсоветского государства и 
права. В-седьмых, в критике основного тезиса 
буржуазных теорий о надклассовом характере 
современного государства и права.

4. Методология юридической науки.
Как известно, в юридической литературе, 

научная разработка государственно-правовых 
вопросов осуществляется в рамках следующих 
направлений: философия государства и права, 
социология государства и права, общая позитив-
ная теория (общие вопросы «догмы» права, зако-
нодательный процесс, толкование и применение 
права, техника юриспруденции). Вместе с тем, 
материалистическая теория права отличается 
нераздельным органическим соединением фило-
софского, социологического и специально-юриди-
ческого подходов к государству и праву. В этом 
одно из важнейших преимуществ и достоинств 
теории государства и права, опирающейся на диа-
лектико-материалистический метод познания.

Российские учёные, как пишет В.В. Кожевни-
ков, обоснованно заявляют, что «убедительных 
аргументов против использования материалисти-
ческой диалектики как одного из вариантов теоре-

тического миропонимания и элементов методоло-
гии научного исследования на сегодняшний день 
нет» [14, 10].

«Опыт девятнадцатого века и особенно 
двадцатого века», замечает профессор В.Н. 
Жуков, «показал, что многие философские школы, 
оказались несостоятельными в методологическом 
отношении, для философии права» [15, 37].

Главный вывод, который делают представи-
тели материалистической теории права (прежде 
всего, В. М. Сырых), что «неотъемлемой частью 
философии марксизма, выступает…исторический 
материализм, дающий материалистическое пони-
мание истории общества. Исторический материа-
лизм рассматривает историю общества как есте-
ственноисторический, закономерный процесс 
смены одной общественно-экономической фор-
мации другой. Движущей силой такого развития 
выступают противоречия между производитель-
ными силами общества и производственными 
отношениями» [16, 185]. 

5. Идеология юридической науки.
С необходимостью деидеологизации юриди-

ческой науки выступил Е, И. Темнов, (его поддер-
жали Л. С. Мамут, Р. З. Лившиц и др.), считая, что 
«в 90-е годы отечественная юридическая наука 
вполне успешно вышла из методологического кри-
зиса, преодолела жесткую связь с марксизмом-ле-
нинизмом и начинала свое самостоятельное раз-
витие» [17, 73-79].

Мировоззренческим аспектам юридической 
науки уделялось внимание и другими учёны-
ми-правоведами. Так, А. И. Экимов, обозначил 
два подхода к решению обозначенной тематики, 
подчёркивая, что «согласно, первой точки зрения 
только основанное на идеологии знание может 
нести в себе истину; вся юриспруденция является 
частью политики, а сам закон – мера политиче-
ская. Согласно второй – необходимо везде и 
всюду стремиться к деидеологизации научного 
знания…» [18, 3-9].

В современной России, правовое государ-
ство, выступает правовым идеалом. Речь идёт о 
ст. 1 Конституции РФ, где, говорится не об идеале, 
а уже совершившемся факте российской действи-
тельности. Как утверждает Р. С. Байниязов, «пра-
вовое государство, не стало национальным идеа-
лом (не говоря уже о практике) для граждан. 
Напротив, в сознании людей по этому поводу при-
сутствует апатия, скепсис, неверие» [19, 12-23],

«Понятия «права человека», «правовое 
государство» представляют такие же идеологиче-
ские штампы, как считает В.В. Кожевников, какими 
прежде были «общенародное государство» или 
«социалистическая демократия» [20, 6].
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В новейшей истории России произошла 
смена трех политических теорий. Победа револю-
ции в 1917 году представляла собой торжество 
идей социализма.

Тридцать лет постсоветской истории прошли 
под влиянием идей либерализма. Консерватив-
ный поворот, начавшийся в начале 2000-х годов, 
дает возможность достраивать нашу политиче-
скую идентичностью. Это требует огромной поли-
тической работы и воли.

Застрельщиком перехода на рельсы анти-
коммунизма в юридической науке выступил про-
фессор Б.А. Страшун. Он писал, что «мы поме-
щаем в кавычки слова «социализм», «социали-
стический», когда речь идет об общественном 
строе, существовавшем в нашей стране и группе 
других стран» [21, ХШ]. На заседаниях Валдай-
ского форума, соответственно в 2021-м и 2023 
году, В.В. Путин провозгласил, «во-первых, что 
капитализм зашёл в тупик, во-вторых, что «мы 
стоим на позиции цивилизационного подхода» 
[22, 8]. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает 
главным вопрос, …на который должен ответить 
президент РФ Владимир Путин …, как будет раз-
виваться Россия в перспективе на фоне того, что 
капитализм зашел в тупик, а нынешнюю политику 
государства определяет «пятая колонна» [23, 1-2]. 
В Послании Президента России Федеральному 
собранию 2024 года ответа нет на эти вопросы 
ответа. 

6. Поиск новой идеологии.
В сентябре 2023 года Министерство науки и 

высшего образования России в рамках проекта 
«ДНК России» совместно с администрацией Пре-
зидента ввело курс «Основы российской государ-
ственности» во всех высших учебных заведениях 
страны [24, 264]. По определению разработчиков 
(сенатор Александр Русаков) курса «Основы рос-
сийской государственности» - «программа должна 
перестраивает гуманитарные предметы в вузах и 
способствовать формированию мировоззрения». 
Анализируя содержание учебника «Основы рос-
сийской государственности» отметим следующие, 
во-первых, это попытка сформировать идеологию 
современного государства России на основе 
новой Концепции внешней политики РФ. Во-вто-
рых, мировоззренческой основой такого подхода 
является теорий консерватизма и меритократии. 
В-третьих, введение в научный оборот понятия 
государства-цивилизации. 

7. Кризис современной теории юридиче-
ской науки

«Современная правовая система России», 
как подчеркивает В. В, Синюков… имеет во - пер-
вых, «политико-правовые источники в идеологии 
реформ 90-х гг. XX в., Во - вторых, - «массирован-
ные интервенции «переводного» законодатель-

ства, копирование зарубежных институтов - от 
управленческих до образовательных, непрерыв-
ное «разумное» вмешательство государства во 
все сферы общественных отношений» [25, 4]. 

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:

«насколько российское государство спо-
собно разрешать социально-экономические про-
блемы, в чем причины неэффективности и медли-
тельности при принятии решений?» [26, 10].

Часть ученых-юристов не согласны с кризи-
сом современной правовой надстройки (напри-
мер, В.М. Баранов) [27, 312], так «в настоящее 
время общая теория государства и права, отме-
чает Л.А. Морозова существенно продвинулась 
вперед в исследовательском познании таких важ-
ных категорий, как сущность права…» [28, 10].

«Происходит трансформация теории юриди-
ческой науки, отмечает В.В. Кожевников, которая 
обесценивает систему подготовки современных 
юристов, ведёт к кризису российской правовой 
науки, признававшей на всех этапах её развития 
(дореволюционный, советский, постсоветский) 
фундаментальный, методологический характер 
первой» [29, 11]. 

 В заключение, резюмируем, что эволюция 
теории государства и права в конце 20 в – начале 
21 в. привела к превращению ее в энциклопедию 
права начала ХХ века. 
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Аннотация.  Работа посвящена изучению специфики правового механизма обеспече-
ния информационной безопасности транспортной сферы в Российской Федерации. Уста-
новлено, что правовое регулирование вопросов информационной безопасности транспор-
та имеет свои существенные особенности, которые обусловлены свойствами российской 
транспортной системы, ее значением и методами государственного управления транс-
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ние и методы управления ею лежат в основе определения путей обеспечения информаци-
онного (цифрового) суверенитета Российской Федерации на транспорте. Сделан вывод о 
тесной взаимосвязи публичных и частных интересов при построении системы информаци-
онной безопасности национальной транспортной сферы. В результате проведенного ис-
следования автор приходит к выводу о необходимости разработки механизма обеспечения 
информационной безопасности на транспорте посредством выбора особо значимых объ-
ектов защиты, определения прав и интересов, нуждающихся в защите, основных средств 
и способов защиты.
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Annotation. The work is devoted to studying the specifics of the legal mechanism for ensuring 
information security in the transport sector in the Russian Federation. It has been established that the 
legal regulation of transport information security issues has its own significant features, which are 
determined by the properties of the Russian transport system, its importance and methods of public 
transport management in Russia. It has been determined that the properties of the Russian transport 
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and methods of protection.
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Введение. В научной литературе указыва-
ется на специфику обеспечения информационной 
безопасности в транспортной сфере [13, с. 104-

117], однако факторы, определяющие такую спец-
ифику, равно как и способы влияния указанных 
факторов, обычно прямо не называются, а лишь 
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подразумеваются, что не дает возможности задей-
ствовать важный резерв государственного управ-
ления транспортом в Российской Федерации. 

Представляется, что восполнение назван-
ного пробела позволит усовершенствовать право-
вое регулирование вопросов обеспечения инфор-
мационной безопасности национальной транс-
портной системы, предусмотреть его особую стра-
тегию, технику и тактику, что придает теме 
исследования необходимую актуальность и зна-
чимость. 

Установление особенностей обеспечения 
информационной безопасности транспортной 
отрасли в их взаимосвязи с правом может быть 
осуществлено с использованием методов систем-
ного анализа и формальной логики, а также с уче-
том результатов обобщения статистических дан-
ных и иных социологических показателей и вели-
чин. 

Основная часть. В юридической доктрине 
отмечается, что, в первую очередь, речь должна 
идти об особых свойствах российской транспорт-
ной системы, выраженных в количественных и 
качественных показателях [3, с. 189].

Анализ статистических и иных источников 
демонстрирует значительную протяженность рос-
сийской транспортной сети [1, с. 451]. В литера-
туре отмечается, что для обеспечения скоордини-
рованной работы системы управления транспор-
том необходима сопоставимая по протяженности 
коммуникативная управленческая среда, осно-
ванная на информационной инфраструктуре [8, с. 
10-12]. Указанное обстоятельство само по себе 
требует, как разнообразных средств защиты 
информации, так и обеспечения безопасного 
информационного обмена на транспорте. Это 
обстоятельство особо значимо в связи с оказа-
нием транспортной системой не только соб-
ственно транспортных услуг, но и многих сопут-
ствующих услуг (услуг хранения, услуг обществен-
ного питания, информационных услуг в виде воз-
можности подключения к сети Интернет). 

К задачам права в указанной связи отно-
сятся: правовое обеспечение бесперебойности 
функционирования информационной системы 
транспортной сети, ее конструирования с учетом 
требований о независимости от негативных при-
родных явлений и деструктивных внешних сил 
(диверсии, кибератаки и проч.), безопасного функ-
ционирования, исключающего несанкционирован-
ный доступ к передаваемой информации, ее про-
тивоправное изменение, уничтожение, использо-
вание [4, с. 67].  

Транспортная система России полностью 
интегрирована в национальную экономику, высту-
пая крупнейшим «узлом» ее механизма, и в то же 
время сама является особой «экономикой».

Процессы получения и трансформации 
электрической энергии в системе транспорта, 
выполнения эксплуатационных работ, строитель-
ства и реконструирования объектов транспорта, 
иные аналогичные работы и действия зачастую 
являются технически сложными и опасными. Для 
их безопасного осуществления с учетом требова-
ний технических регламентов на те или иные виды 
работ необходим защищенный обмен информа-
цией [15]. 

Предприятия транспорта выступают круп-
нейшим работодателем: всего в сфере транспорта 
в России трудится свыше 7 млн. чел. [2], в связи с 
чем актуальной становится требование о защите 
персональных данных работников предприятий 
транспорта, обеспечении им безопасного инфор-
мационного обмена. 

Другим фактором, оказывающим существен-
ное влияние на особенности обеспечения инфор-
мационной безопасности транспортной сферы, 
оказывает ее значение, как с точки зрения обще-
мировых тенденций [17, с. 120], так и ввиду значи-
тельности российской территории.

Вместе с тем, аспекты влияния значения 
транспорта на жизнь российского государства и 
общества различны. 

Например, в транспортной отрасли высокой 
являются параметры ее капитализации и оборо-
тов: годовая чистая прибыль составляет более 1 
трлн.руб. в год, тогда как грузооборот предприя-
тий транспорта – более 8171 млн. тонн в год [2]. 
Нарушение информационной системы транспорт-
ной инфраструктуры негативным образом ска-
жется на национальной экономике.  

Следует говорить и о военном, оборонном, 
стратегическом значении транспортной отрасли 
как средства обеспечения национальной безопас-
ности Российской Федерации, в связи с чем воз-
никает особый интерес в сохранении, при инфор-
мационном обмене, недоступности для сторонних 
лиц сведений, составляющих военную, коммерче-
скую и иную охраняемую законом тайну [9; 10; 12]. 

Поскольку объекты транспортной сферы 
общепризнанно являются объектами критической 
инфраструктуры [6], то кибератаки, нарушающие 
безопасный информационный обмен, могут при-
вести к тяжким последствиям для широкого круга 
лиц, государства и общества [16]. В этой связи 
следует учитывать и отнесение транспортных 
средств к числу «классических» источников повы-
шенной опасности, в связи с чем информацион-
ная диверсия на транспорте может причинить 
ущерб значительному кругу лиц.

Кибератаки на информационные массивы 
системы национального транспорта особенно 
опасны ввиду огромного потока пассажиров 
(13,718 млн.чел. в 2022 г. [2]), концентрации пас-
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сажиров на объектах транспорта, а также лиц, не 
являющихся непосредственно пассажирами (про-
вожающие и встречающие, сами работники 
транспорта и т.п.). В данном случае объектом 
информационного риска будет не только обще-
ственная безопасность, но и частная жизнь граж-
дан с точки зрения поступивших в информацион-
ные системы транспорта сведений, относящихся к 
их персональным данным. 

Наконец, третьим фактором, существенно 
влияющим на специфику обеспечения информа-
ционной безопасности на транспорте, следует 
признать особенности государственного управле-
ния транспортом. 

Для национальной транспортной системы 
характерно значительное участие государства в 
процессе управления транспортом (особенно, 
железнодорожным и воздушным транспортом), а 
также государственный контроль транспортной 
сферы, и ее вхождение в международную транс-
портную систему [5, с. 388], что подразумевает, и  
элементы изоляции, и элементы интеграции, 
между которыми должен быть достигнут баланс 
интересов, в том числе, в сфере информационной 
безопасности.

Одновременно, информационные системы 
транспортной сети решают как общие публичные 
задачи (например, по транспортным информаци-
онным системам учета возможен поиск лиц, 
совершивших преступление и находящихся в 
розыске, поиск должников по исполнительному 
производству), так и задачи частные, сводящиеся 
в массе своей к удовлетворению потребностей 
клиентов, в основном, в перевозке пассажиров и 
грузов. Это обусловливает огромный информаци-
онный трафик, наличие множества информацион-
ных баз и систем информационного учета и дру-
гие подобные факторы, обеспечение информаци-
онной безопасности которых возможно только 
посредством грамотного информационно-анали-
тического обеспечения государственно-правовой 
деятельности по управлению транспортом [7, с. 
44-46]. 

Таким образом,  специфика национальной 
транспортной системы предполагает одновремен-
ную защиту информационных интересов государ-
ства, общества и личности, то есть взаимосвязан-
ных публичных и частных интересов, что обуслов-
ливает выбор, во-первых, объектов защиты, 
во-вторых, определение прав и интересов, подле-
жащих первоочередной защите, в-третьих, 
средств и способов защиты. В частности, предла-
гается выделять в качестве наиболее значимых 
объектов такие объекты правовой защиты как 
информационные системы управления транс-
портной инфраструктурой; информационные 

базы и банки данных о состоянии и размещении 
объектов транспортной инфраструктуры, грузо-
вых и пассажирских перевозках; средства обеспе-
чения информационного обмена; средства и пути 
доступа к глобальной информационной сети.

Особенности национальной транспортной 
системы предопределяют в качестве предмета 
регулирования и охраны различные права и инте-
ресы. 

Во-первых, это государственные интересы, 
состоящие в защите объектов критической инфра-
структуры на транспорте, которая имеет стратеги-
ческое значение. Защита государственных инте-
ресов в исследуемой сфере направлена на обе-
спечение информационного (цифрового) сувере-
нитета Российской Федерации [11, с. 185-192]. 
Нередко эти интересы отражены в законодатель-
стве о государственной и служебной тайне. 

Во-вторых, это индивидуальные и коллек-
тивные права частных субъектов (юридических 
лиц и предпринимателей) в сфере экономической 
сфере, опосредованной перевозкой грузов и 
обслуживанием транспортной инфраструктуры. 
Зачастую эти права отражены в объемах сведе-
ний, составляющих служебную или коммерческую 
тайну. 

В-третьих, это интересы субъектов частного 
права – физических лиц, которые установлены в 
виде прав на безопасное и комфортное пользова-
ние транспортом и объектами транспортной 
инфраструктуры, а также на защиту частной жизни 
(охрана персональных данных, участие в безопас-
ном информационном обмене).

Наконец, специфика национальной транс-
портной системы определяет и средства защиты 
информации, такие как физические; аппаратные; 
программные; аппаратно-программные (техниче-
ские); криптографические; административные 
(организационные); правовые; морально-этиче-
ские и любые иные средства обеспечения инфор-
мационной безопасности на транспорте. Часть 
средств имеет непосредственно юридический 
характер: таких как правотворчество, системати-
зация и толкование права, применение права, 
контроль и надзор за исполнением законодатель-
ства об информационной безопасности транс-
портной сферы. Другая часть средств опосреду-
ются правом: (организационные средства, регла-
ментация применения криптографических средств 
и проч.).

Заключение. Указанными выше сред-
ствами, с учетом специфики транспортной 
отрасли, могут быть разрешены три группы задач 
информационной безопасности в рассматривае-
мой сфере, часть из которых выделяется и дру-
гими авторами [14, с. 127-137].
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В первую группу входят вопросы защищен-
ности внутренних информационных систем орга-
низаций транспорта, активно соприкасающихся с 
внешней средой посредством сети Интернет от 
проникновения извне.  Вторую группу составляют 
вопросы защиты служебной информации и персо-
нальных данных на тех объектах транспортной 
инфраструктуры, где их аккумулируется объек-
тивно много, например, в сфере пассажирских 
перевозок. К третьей группе будут отнесены 
вопросы проникновения во внутренние информа-
ционные объекты, относящиеся к транспортной 
системе, жестко не связанные с внешней инфор-
мационной средой и не представляющие собой, в 
большинстве случаев, примера совмещения тех-
нологий (вредоносное программное обеспечение 
и т.п.) с различными неправомерными целями. 
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Местное самоуправление является важ-
ным институтом в системе управления обще-
ством, играя ключевую роль в организации жизни 
на местном уровне и в обеспечении активного 
вовлечения граждан в процессы принятия реше-
ний. В социально-философском контексте, самоу-
правление рассматривается как совокупность 
высокоорганизованных и целостных систем. Оно 
связано с развитием локальных сообществ и реа-
лизацией их интересов.

Основы общественного самоуправления 
лежат в способности людей брать на себя ответ-
ственность за свою жизнь и самостоятельно 
решать общественные вопросы без вмешатель-
ства государства. В России процесс формирова-
ния самоуправления имеет свои уникальные осо-
бенности. Из-за разнообразия географических, 
этнических, демографических, экономических и 
культурных условий на территории нашей страны, 
институт местного самоуправления стал необхо-
димостью, несмотря на высокую степень центра-
лизации государственной власти.

На данный момент эффективность местного 
самоуправления зачастую не соответствует ожи-
даниям, как населения, так и самих управленцев. 
Причины этого разнообразны и широко обсужда-
ются в научной среде. Несмотря на активное изу-
чение вопросов местного самоуправления, оста-
ются недостаточно проработанными некоторые 
теоретика – философские аспекты. 

Так как серьезные концептуальные разра-
ботки всегда начинаются с философской рефлек-
сии, то проблемы, возникающие в контексте 
осмысления становления института самоуправле-
ния, требуют философского осмысления. Когда 
существующие теоретические подходы и концеп-
ции не могут обеспечить основу для принятия кон-
структивных хозяйственных, социальных и куль-
турных решений, это часто связывают с глубокими 
формационными изменениями в образе жизни 
страны. Эти изменения приводят к глобальным 
трансформациям основ социального бытия на 
местном уровне. В периоды глубоких социальных 
трансформаций, местное самоуправление обе-
спечивает необходимую социальную стабиль-
ность, что особенно является особенно важным 
для нашего государства. Именно поэтому для 
полного понимания данного явления требуются 
философские методы рассмотрения существую-
щих проблем.

На протяжении истории России уже были 
периоды, когда люди пытались использовать 
рациональное и научно-рациональное мышление 
для решения проблем местного самоуправления. 
Со второй половины ХIХ века отечественные уче-
ные занимались теоретическим осмыслением 

проблем местного самоуправления. В 60-90-х 
годах XX века они внесли свой вклад в разработку 
вопросов, касающихся совершенствования дея-
тельности местных сообществ. Важной составля-
ющей развития данной области стало то, что они 
сделали акцент на необходимости проведения 
масштабных реформ на уровне местных сооб-
ществ, что стало важным этапом в их деятельно-
сти. Среди таких учёных можно отметить Н.М. 
Коркунова, Н.И. Лазаревского, В.Н. Васильчикова, 
В.П. Безобразова и других. В конце XIX века рус-
ский марксизм также не остался в стороне от 
этих процессов, внимательно изучая как крестьян-
скую общину, так и только формирующиеся струк-
туры самоорганизации рабочего класса.

Это событие стало отправной точкой для 
развития отечественной теории местного самоу-
правления. После того, как в 1917 году произошла 
Октябрьская революция, появилась марксистская 
социальная философия, базирующаяся на ценно-
стях коллектива и равенства. В этой концепции 
была заложена основа для развития идей само-
организации трудовых коллективов и использова-
ния территориально-производственных методов 
управления в местной жизни и самоуправлении.

Отдельное место занимает советский 
период, когда институт местного самоуправления, 
основанный на принципе разделения властей, 
децентрализации и независимости самоуправле-
ния, стал противоречить существующим государ-
ственным институтам, которые основаны на цен-
трализованном управлении. Он перестал быть 
самостоятельным институтом и стал частью 
иерархии государственной управленческой 
системы [2, c. 27-33].

Положения, которые были Включены в Кон-
ституцию РСФСР 1978 года, Позволяли расши-
рить полномочия местных органов власти. Несмо-
тря на это, в реальности полномочия районных, 
поселковых и сельских Советов не были увели-
чены. Они не имели права на отмену незаконных 
действий организаций и учреждений, которые 
располагались на их территории, а также не могли 
применять к ним меры административного воз-
действия. Существенно снижались возможности 
городских Советов по решению вопросов мест-
ного значения из-за того, что их финансовая 
система была интегрирована в общий бюджетный 
процесс. В конце 1980-х годов начался процесс 
перестройки и демократизации общества. Пред-
принимались попытки внедрить принципы самоу-
правления в трудовые коллективы через хозрас-
чет, самофинансирование и выборность руково-
дителей. Позднее эти же принципы были приме-
нены к хозяйствующим субъектам в качестве 
эксперимента. Анализ функционирования и зако-



143

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

 ТЕОРИЯ  УПРАВЛЕНИЯ

нодательного регулирования местных Советов 
позволяет выделить некоторые принципы, кото-
рые могут быть использованы в практике муници-
пального строительства на современном этапе 
развития Российской Федерации [3].  

Если говорить о наличии философской кон-
цепции на данном этапе, то она придерживалась 
все еще марксистской социальной философии.

В 1991 году в России начался новый этап 
развития государственности, который был 
отражен в Конституции. Одним из важных эле-
ментов этого периода стало внедрение мест-
ного самоуправления, признанного ключевым 
инструментом народовластия. Предполагалось, 
что местное самоуправление станет основой 
публичной власти, позволяющей гражданам 
самостоятельно решать свои проблемы на 
уровне местного сообщества. При этом основ-
ными ориентирами должны были быть демокра-
тические свободы и индивидуальные интересы 
каждого члена общества.

Философия местного самоуправления и 
самоорганизации в начале XXI века базируется на 
концепциях европейских мыслителей и ученых о 
«гражданском обществе», «субсидиарности», 
«муниципалитете» и «частной жизни». Именно в 
«Европейской хартии о местном самоуправле-
нии» были сформулированы эти идеи. Уровень 
развития России и ее законодательства, а также 
менталитет чиновников в XXI веке полностью 
соответствуют этому документу. Однако самосто-
ятельная концепция, которая бы отличала Россию 
от Европы или же имела какие-либо отличия, пока 
не была разработана в философском плане.

В течение прошедших двух десятилетий, 
реформы в области местного самоуправления не 
прекращались. В результате, ни одно из измене-
ний, внесенных в совокупности, не привело к соз-
данию самоорганизующегося социального инсти-
тута, который бы был основан на партнёрстве и 
солидарности. Этот институт должен быть спосо-
бен обеспечить не только удовлетворение личных 
и коллективных потребностей своих членов, но 
также и способствовать достижению целей обще-
ства в области социального порядка, благосостоя-
ния и согласия. В обсуждении вопросов о местном 
самоуправлении в России чаще всего говорится о 
недостаточной финансовой и экономической базе. 
Большинство сельских поселений, в свою оче-
редь, зависят от дотаций из региональных и феде-
ральных бюджетов. Без поддержки со стороны 
государства, ни один значимый проект не смог бы 
быть реализован на местном уровне. Данная 
модель экономических связей между государ-
ством и местным сообществом может привести к 
тому, что в модели местного самоуправления 

будут преобладать принципы иерархии и суборди-
нации, а не принципы субсидиарности.

С точки зрения философской инноватики, 
можно выделить основные подходы и концепции 
теории местного самоуправления. В их число вхо-
дят: социально-философские, методологические, 
теоретические и организационные концепции, 
которые лежат в основе различных вариантов 
данной теории. Фундаментальные теории самоу-
правления, которые были разработаны в данный 
момент, включают в себя политическую теорию 
самоуправления, концепцию социального обслу-
живания, концепцию самоуправляющихся юриди-
ческих субъектов, дуализм процесса муниципаль-
ного управления, а также различные комбинации 
этих подходов. Концептуальная идея может быть 
представлена в различных аспектах и сферах, с 
помощью категории «государство», которая явля-
ется предметом дискуссий и формирования нор-
мативно-правового и ценностного контекста соци-
ального подхода.

Поэтому концепции и практика местного 
самоуправления делятся на два основных направ-
ления: субординационное (МСУ как часть госу-
дарства) и координационное (МСУ как самостоя-
тельная система общественного управления). В 
качестве компромиссного варианта разрабатыва-
ется концепция дуализма МСУ, основанная на 
принципе субсидиарности, то есть дополнитель-
ности [7].

Необходимо рассматривать не только отно-
шения между государственным аппаратом и мест-
ным самоуправлением в контексте «властной вер-
тикали», но и нюансы их взаимодействия. Среди 
множества моделей, которые характеризуют раз-
витие государственной власти и ее современное 
представление, можно выделить несколько основ-
ных:

1. Правовое государство.
2. Государство и общество массового потре-

бления.
3. Социальное государство.
4. Постматериальное государство и обще-

ство, ориентированное на человеческий капитал. 
На основе этих эволюционных систем изме-

няются не только функции государственного 
управления и местного самоуправления, но также 
главные цели и ценности, которые определяют 
направление и стратегию деятельности этих под-
систем. Соответственно, при изменении целей и 
задач государственного управления в сторону 
концепции государственного менеджмента и госу-
дарственных услуг, можно ожидать изменения 
ценностных ориентаций местного самоуправле-
ния и их взаимодействия с государственной вла-
стью [7]. 
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В рамках социально-философского и фило-
софско-методологического анализа социологиче-
ского знания выделяются два основных концепту-
альных подхода к обществу, которые можно 
условно назвать доминирующими и относительно 
противоположными парадигмами: «В современ-
ной социологической науке, несмотря на многооб-
разие теорий, концепций, подходов, доминируют 
две основные парадигмы – социологический реа-
лизм (объекты исследования – общество, соци-
альная структура, социальные институты) и соци-
ологический номинализм (объекты исследования 
– индивид, личность, человек). Они продолжают 
существовать и в современной науке, олицетво-
ряя ту или иную методологическую структуру» [8, 
c. 37-38].

Реальность сегодняшнего дня требует 
совершенно иных подходов в области местного 
самоуправления. Этот подход исходит из того, что 
модернизация, которая ведет к формированию 
гражданского общества, может быть осущест-
влена только в том случае, если будет найден 
новый философский контекст. Принятие необхо-
димости согласованного взаимодействия между 
властью и обществом должно быть заложено в 
данном контексте.

Во-первых, необходимо перестать копиро-
вать зарубежные модели под российскую дей-
ствительность. Безусловно, нужно использовать 
уже имеющиеся успешные разработки и концеп-
ции, но важно учитывать исторические и духов-
ные традиции нашей страны. Россия, как центра-
лизованное государство с выраженной вертика-
лью власти, преимущественно ориентированной 
на главу государства, выделяется своей нацио-
нальной спецификой в рамках местного самоу-
правления. В контексте эффективной реализации 
механизмов самоуправления необходимо учиты-
вать уникальные особенности культуры, ценности 
и нормы, унаследованные из прошлого. Управ-
ленческий процесс подчинен внедрению измене-
ний в обществе, в то время как он должен обеспе-
чивать передачу этих ценностей будущим поколе-
ниям и формировать определенные модели пове-
дения. Важно отметить, что местное само- 
управление не должно ограничиваться только 
лишь воздействием со стороны центральных вла-
стей, однако история российского общества 
характеризуется отсутствием органических меха-
низмов для естественного развития индивидуаль-
ности в социальной среде.

Во-вторых, модель должна иметь отношение 
к настоящему времени развития общества в Рос-
сии и сложившейся модели общественных отно-
шений. При этом она должна опираться на совре-

менные концепции, касающиеся взаимоотноше-
ний людей с природой, обществом и другими 
людьми. Имеется ввиду, что система управления 
должна отражать мировоззренческое единство, 
соответствующее сегодняшнему уровню восприя-
тия мира. Ее цель – способствовать социализа-
ции человека, который должен быть способен к 
объединению с другими людьми на основе под-
линной общности, а также принимать ответствен-
ность за общее дело и нести социальную ответ-
ственность. Существует необходимость в объеди-
нении правовых, нравственных и эстетических 
ценностей. В свою очередь, материально-идеоло-
гическая база должна содействовать осознанию 
человеком единства своих прав и обязанностей 
[2, c. 27-33].

Исходя из этого, философия местного само-
управления является сферой знаний и представ-
лений о жизни общества в целом на местном 
уровне, а также о методах ее изучения и понима-
ния. Конечной целью является создание общей и 
специализированной концепции МСУ, которая 
будет предшествовать, и дополнять разработку 
философии МСУ. В дальнейшем эти концепции 
должны быть использованы в различных сферах 
деятельности: в качестве управленческих, норма-
тивно-правовых и иных регулирующих докумен-
тов, то есть посредством философского осмысле-
ния осуществляется формирование правовой 
реальности.
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Аннотация. В данной статье обосновывается актуальность исследования аддиктив-
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Обоснование актуальности того или 
иного исследования предполагает 
указание на насущные проблемы 

области научного знания, которыми обусловлена 
цель работы. Описывая актуальность, автор дол-
жен связать проблематику работы с ключевыми 
современными задачами науки и с практическими 
задачами и трудностями в профессиональной 
сфере [1, с. 133]. 

Итак, актуальность темы исследования обу-
словлена прогрессирующим характером зависи-
мостей. Уход субъекта от реальности посредством 
изменения психического состояния (аддиктивное 
поведение) вследствие употребления психоактив-
ных веществ или фиксации на определенных 
видах деятельности имеет колоссальное юриди-
ческое значение. Например, ограничение граж-
данской дееспособности, когда лицо, злоупотре-
бляя спиртными напитками, наркотическими сред-
ствами или пристрастившись к азартным играм, 
ставит свою семью в тяжелое материальное поло-
жение. В семейном праве - лишение родитель-
ских прав, если родители (один из них) являются 
больными хроническим алкоголизмом или нарко-
манией. Вовлечение детей в занятие азартными 
играми по смыслу закона является злоупотребле-

нием родительскими правами и тоже выступает 
основанием для лишения родительских прав. В 
уголовном и административном праве - специаль-
ные правила назначения наказания для правона-
рушителей, которые по результатам медицинского 
освидетельствования признаны больными нарко-
манией. 

Пандемия COVID-19, а также сверхнапря-
жённая ситуация на международной арене значи-
тельно усугубили процесс формирования и разви-
тия различных химических и нехимических (пове-
денческих) зависимостей. Внешние социальные 
проявления аддиктивности (дистанционные 
микрозаймы1; употребление наркотических 
средств2; пристрастие к азартным играм и 

1  Статистические данные: Портфель микрозай-
мов (сумма задолженности по основному долгу по 
выданным микрозаймам) на конец I квартала 2023 г. 
вырос до 381 млрд руб. (+4% к/к и +11% г/г), в том числе 
займы физическим лицам – до 307 млрд руб. См. Обзор 
ключевых показателей микрофинансовых институтов. 
Информационно-аналитический материал. Москва. 
Банк России. 2023. № 1. С. 3.  

2  Статистические данные: Согласно данным, 
опубликованным в докладе Управления ООН по нарко-
тикам и преступности (УНП ООН), количество лиц, упо-
требляющих наркотические вещества, увеличивается (к 
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онлайн-приложениям в ущерб интересам семьи1; 
расторжение брака вследствие зависимого пове-
дения одного из супругов, ДТП, и др.), продолжают 
деструктивно влиять на развитие и функциониро-
вание государственно-правовых институтов и 
института семьи. Представляют угрозу нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. 

Актуальность изучения данной темы в рам-
ках теоретико-исторических правовых наук обу-
словлена своевременным осознанием научным 
сообществом необходимости исследования про-
блемы аддиктивного поведения как целостной 
био-психо-социо-духовной проблемы. Объедине-
ние специалистов в области юриспруденции, пси-
хологии, медицины, социологии, педагогики, куль-
турологии, экономики, истории позволит решить 
научную проблему, имеющую столь важное поли-
тическое, социально-экономическое и культурное 
значение, а также предложить конкретные меха-
низмы, внедрение которых внесет значительный 
вклад в развитие нашей страны. 

Выступая пропедевтикой юриспруденции, 
теория государства и права выполняет функцию 
введения в юридическую парадигму аддиктологии 
(учения о зависимостях), что дает возможность 
рассматривать проблему аддиктивного поведения 
в юридической плоскости. В качестве явления 
государственно-правовой реальности. 

Будучи теоретико-методологическим осно-
ванием отраслевых и специальных юридических 
дисциплин, теория государства и права призвана: 
сформировать терминологический аппарат юри-
дической аддиктологии, адаптировать методоло-
гию описания феномена аддиктивного поведения 
в рамках юридических наук, сформулировать 
юридическую дефиницию аддиктивного поведе-
ния, синхронизировать теоретические положения 
об аддиктивном поведении отраслевых и специ-
альных юридических наук в целях создания уни-
версального общетеоретического подхода к 
аддиктивному поведению в юриспруденции. 

Актуальность темы предполагает также ее 
увязку с важными научными и прикладными зада-
чами, стоящими перед государством, конкретной 
2021 году 296 миллионов человек в мире) [Электрон-
ный ресурс] - Режим доступа: https://news.un.org/ru/
story/2023/06/1442332 (Дата обращения: 27.09.2023).    

1  Статистические данные: В июле 2022 года 
группа ученых из Австралии и Новой Зеландии предста-
вила официальную статистику по зависимости от азарт-
ных игр. Согласно результатам их исследований, опу-
бликованным в журнале «Addiction», около десяти мил-
лионов человек планеты хотя бы раз в жизни обраща-
лись к специалисту с целью избавиться от лудомании 
— патологической склонности к азартным играм. См. 
подробнее: Global prevalence of help-seeking for problem 
gambling / R. Bijker, N. Booth, S.S. Merkouris [et al.] // 
Addiction: A systematic review and meta-analysis. № 1–14. 
Jul 13. 2022.  

отраслью науки, со значением результатов иссле-
дования для теории и практики [5, с. 127]. Незави-
симо от вида и уровня научного исследования оно 
призвано сформировать новое научное знание в 
интересах практики либо дальнейшего развития 
отрасли науки [6, с. 255]. 

Результаты научных исследований были 
изложены в авторских монографиях «Превенто-
логическое право» (2019) [3]., «Проблема аддик-
тивного поведения в юриспруденции: теорети-
ко-правовое исследование» (2023) [2], научных 
статьях и были внедрены в авторские учебные 
курсы «Юридическая аддиктология» (1-е издание 
– 2020; 2-е издание – 2024) и «Ограничение дее-
способности физических лиц» (1-е издание – 
2020; 2-е издание – 2024). 

Ниже представим основные результаты 
исследования. 

1. Сформулирована авторская юридическая 
дефиниция аддиктивного поведения. В формаль-
но-юридическом смысле под аддиктивным пове-
дением предлагается понимать вызванное потре-
блением аддиктивных благ рационально не моти-
вированное, но при этом способное выступать 
юридическим фактом поведение индивидуаль-
ного или коллективного субъекта права, представ-
ляющее собой уход от реальности (в том числе 
правовой) посредством изменения своего психи-
ческого состояния (у индивидуальных субъектов) 
или в связи с изменением целей деятельности (у 
коллективных субъектов).

2. Юридико-лингвистический анализ памят-
ников римского частного права и римской литера-
туры на предмет употребления латинского юриди-
ческого термина «addictus» позволяет сделать 
вывод о том, что в сознании римских эрудитов 
присутствовала прямая причинно-следственная 
связь между аддиктивным поведением субъекта 
(пристрастием к алкоголю, азартным играм и т д.) 
и его зависимым состоянием, вызванным долго-
выми обязательствами. Так, «несостоятельный 
(должник)», «пристрастившийся» и «обречённый» 
обозначались одним и тем же словом - addictus. 

3. Разработана авторская юридическая 
классификация аддиктивного поведения, изло-
женная в статье «Аддиктивное поведение как раз-
новидность правового поведения» (2022) [4] и в 
монографии «Проблема аддиктивного поведения 
в юриспруденции: теоретико-правовое исследова-
ние» (2023). 

4. Теоретико-правовой анализ действую-
щего законодательства Российской Федерации в 
сфере профилактики аддиктивного поведения 
позволил обозначить антиаддиктивные законода-
тельные дефиниции и возвести их в систему взаи-
мосвязанных понятий. Среди них: антиобще-
ственное поведение, антиобщественные дей-
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ствия, аддиктивное поведение, суицидальное 
поведение, профилактика безнадзорности несо-
вершеннолетних, индивидуальная профилактиче-
ская работа, семья, находящаяся в социально 
опасном положении, злоупотребление спиртными 
напитками или наркотическими средствами, при-
страстие к азартным играм, аддиктивные блага.

5. Доказано, что ограничение дееспособно-
сти физических лиц представляет собой граждан-
ско-правовую меру превентивного характера, при-
меняемую судом в целях защиты имущественных 
интересов членов семьи зависимого субъекта, а 
также профилактики аддиктивного и иного само-
разрушающего поведения. Предлагаемая дефи-
ниция касается только тех граждан, дееспособ-
ность которых ограничивается на основании пун-
кта 1 статьи 30 Гражданского кодекса РФ. В силу 
этого нельзя согласиться с авторами, которые 
рассматривают ограничение дееспособности в 
качестве меры юридической ответственности. 
Основанием юридической ответственности высту-
пает правонарушение, а действия, которые могут 
повлечь ограничение гражданина в дееспособно-
сти, правонарушением, по смыслу закона, не 
являются. 

6. Обоснована уникальность юридического 
направления исследования аддиктивного поведе-
ния, которое заключается в том, что аддикции рас-
сматриваются как юридические факты, то есть 
конкретные жизненные обстоятельства, с кото-
рыми правовые нормы связывают возникновение, 
изменение или прекращение правоотношения. 
Именно способность аддиктивного поведения 
выступать юридическим фактом (самостоятельно 
или в совокупности с другими фактами) позволяет 
отграничивать юридическое направление иссле-
дований от социологического, феноменологиче-
ского, педагогического, экономического и других. 

7. Юридическое значение аддиктивного 
поведения обусловлено наличием юридической 
стороны (сегмента) в структуре той или иной зави-
симости. Обосновано, что все без исключения 
аддикции являются юридическими фактами. 
Однако условно их можно разделить на две 
группы: первая - аддикции, непосредственно 
выступающие юридическими фактами; вторая - 
аддикции, которые только в совокупности с дру-
гими фактами выступают юридическими фактами, 
образуя фактический состав. Самостоятельными 
юридическими фактами, согласно действующему 
российскому законодательству, могут выступать 
следующие аддикции: алкогольная зависимость; 
наркотическая зависимость и иные формы токси-
ческой зависимости, зависимость от азартных игр 
и табачная (никотиновая) зависимость. Осталь-

ные же аддикции являются юридическими фак-
тами лишь в совокупности с другими обстоятель-
ствами и образуют фактический состав, а сами по 
себе не могут повлечь юридических последствий. 
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• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Проблемы международной безопасно-
сти были актуальными для мирового 
сообщества на протяжении всего 

ХХ-го века. В ХХI-м веке эти проблемы приобрели 
новые грани. Одним из самых важных компонен-
тов международной безопасности, в условиях гло-
бальной экономики, стала энергетическая безо-
пасность. Об энергетической безопасности заго-
ворили ещё в 70-х годах ХХ-го века, когда произо-
шёл нефтяной кризис, вызванный сокращением 
добычи нефти странами-членами ОПЕК. 

В свою очередь, страны-потребители иско-
паемого топлива: Великобритания, США, Италия, 
ФРГ, Франция и Япония в ноябре 1975 года при-
няли совместную декларацию в Рамбуйе (Фран-
ция), которая закрепила диверсификацию энерге-
тических поставок, снижение зависимости от 
импорта ископаемого топлива и развитие энерго-
эффективных технологий и альтернативных 
источников энергии [1].

Вопросы энергетической безопасности явля-
ются важной частью успешного функционирова-
ния общества. Именно поэтому мировое сообще-
ство озабочено вопросами ресурсной базы, про-
цесса развития энергетической политики, а также 
воздействия на окружающую среду.

За последние тридцать лет ХХ-го века миро-
вое потребление энергетических ресурсов 
выросло почти в два раза и превысило 10 млрд. 
тонн нефтяного эквивалента. При этом, потребле-
ние нефти выросло на 50%, природного газа в 2,5 
раза. В этой связи быстрорастущее потребление 
энергетических ресурсов заставляет страны-по-
требители искать пути диверсификации поставок 
этих ресурсов.

Важным трендом в энергетической сфере 
XXI-го века является растущий спрос на энергети-
ческие ресурсы. В этой связи, особенно остро 
встаёт вопрос конкуренции за энергетические 
ресурсы и их транзит. Помимо традиционных 
угроз, связанных с перебоями энергетических 
поставок, перед Европейским Союзом (далее – 
ЕС) стоит задача укрепления энергетической без-
опасности. Рассмотрение истории развития энер-
гетического вопроса является необходимым, с 
точки зрения исторического развития государства. 
Энергетическая безопасность является одним из 
важнейших компонентов национальной безопас-
ности любого государства [5; 6], так как успешное 
экономическое развитие страны, в немалой сте-
пени, зависит от энергетической обеспеченности.

Для достижения целей энергетической безо-
пасности ЕС, на протяжении всей своей истории, 
формирует правовую базу. По мнению исследова-
телей, правовая основа энергетической отрасли 
ЕС неразрывно связана с политикой, в частности, 

это относится и к программным документам, опре-
деляющим векторы развития энергетического сек-
тора. В этой связи, при анализе правовых аспек-
тов энергетической отрасли ЕС необходимо учи-
тывать и политический аспект.

Следует отметить, что правовые аспекты 
играют ключевую роль в энергетической политике 
ЕС. Они способствуют достижению целей по 
диверсификации поставок энергоносителей, раз-
витию возобновляемых источников энергии, повы-
шению конкуренции на рынке и защите интересов 
потребителей.

Хронологические рамки представленного в 
статье исследования охватывают период с 2009 
по 2020 годы. Верхняя граница хронологических 
рамок обусловлена тем, что в 2009 году вступил в 
силу Лиссабонский договор о внесении измене-
ний в Договор о Европейском Союзе и договор об 
учреждении Европейского Сообщества [4], озна-
меновавший фактическое создание ЕС. Верхней 
границей исследуемого периода обозначен 2020 
год – до начала пандемии коронавируса. Вместе с 
тем, в исследовании наблюдается выход за рамки 
анализируемого периода с целью более углублён-
ного анализа исторического развития правового 
аспекта энергетической политики ЕС.

Принцип историзма позволил рассмотреть 
энергетический диалог стран Европы всего исто-
рического периода сотрудничества, выявить при-
чинно-следственные связи, проследить склады-
вающиеся тенденции и закономерности развития 
сотрудничества стран ЕС в области энергетиче-
ской безопасности.

ЕС имеет сложную и разностороннюю энер-
гетическую политику, которая основана на ряде 
правовых норм и принципов. Правовые аспекты 
энергетической политики ЕС включают в себя 
нормы и правила, касающиеся, развития инфра-
структуры, обеспечения энергетической безопас-
ности и поддержки внедрения новых технологий.

Однако, для начала, следует обратиться к 
такому понятию как энергетическое право. По 
мнению современных исследователей, энергети-
ческое право ЕС связано с понятием «энергетиче-
ские ресурсы». К энергетическим ресурсам можно 
отнести: нефть, природный газ, уголь, уран, водо-
родное топливо, солнечную энергию и т.д. Пред-
метом энергетического права являются «обще-
ственные отношения с участием частных лиц, 
органов власти, государств и международных 
организаций, складывающихся во всех звеньях 
производственно-сбытовой цепочки ТЭК, в том 
числе, в разведке, добыче, производстве, перера-
ботке, хранении, транспортировке, распределе-
нии, торговле, использовании и потреблении 
энергетических ресурсов» [7, c. 20].
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Интеграционные процессы, происходящие в 
ЕС, затрагивают и энергетическую сферу. ЕС 
зависит от импорта энергоресурсов. К началу 
нового тысячелетия доля импорта составила 50%. 
В связи с этим была принята Зелёная книга «К 
европейской стратегии обеспечения надёжности 
поставок энергоресурсов» [9]. Книга представляла 
собой стратегический документ, который имел 
цель минимизации энергетической зависимости. 

На смену указанной выше книге в 2006 году 
была принята Зелёная книга «Европейская стра-
тегия для устойчивой, конкурентной и надёжной 
энергетики». Данная Зелёная книга давала наибо-
лее чёткое и развёрнутое представление о вызо-
вах, целях и направлениях европейской энергети-
ческой политики. Анализ показал, что в книге 
выделены ключевые факторы, определяющие 
развитие энергетической отрасли в XXI веке, в 
целом:

1. Увеличение глобального спроса на нефть и 
газ, что ведёт к усилению конкуренции за 
энергоресурсы;

2. Необходимость инвестирования в развитие 
энергетической инфраструктуры с целью 
удовлетворения растущего спроса на энер-
горесурсы;

3. Усиление глобального потепления.
Безусловно, данные вызовы носят глобаль-

ный характер. Их решение необходимо на гло-
бальном уровне, но, по мнению руководства ЕС, 
при лидирующей роли Союза: «ЕС является миро-
вым лидером в управлении спросом, продвиже-
нии новых и возобновляемых форм энергии в раз-
работке низкоуглеводных технологий. Европа 
может возглавить работу по глобальному поиску 
решений энергетических проблем» [2].

Этот документ представляет собой важней-
шую европейскую стратегию по энергетике до 
2025 года. В документе подчёркивается необходи-
мость диверсификация поставок, маршрутов 
транзита энергоресурсов, цен и замена устарев-
шей энергетической инфраструктуры ЕС. Главной 
задачей является введение единой энергетиче-
ской политики. В Зелёной книге отражаются реа-
лии Европейского энергетического рынка на 2006 
год: зависимость от импорта, увеличение цен на 
нефть и газ, устаревшая энергетическая инфра-
структура, глобальное потепление, отсутствие 
единого энергетического рынка и т.д.

В документе отражены шесть приоритетных 
направлений работы:

 y необходимость объединения внутреннего 
энергетического рынка ЕС, в частности, 
рынка газа и электроэнергии;

 y создание внутреннего энергетического 
рынка, который гарантирует безопасность 
поставок;

 y создание устойчивого, эффективного и 
диверсифицированного энергетического 
баланса;

 y введение единого подхода к борьбе с изме-
нением климата;

 y поощрение инноваций, что предполагает 
наличие Стратегического плана по энергети-
ческим технологиям;

 y единая внешняя энергетическая политика, 
что предполагает диверсификацию энерге-
тических поставок.
В заключение Зелёной книги представлены 

основные выводы. Согласно им, Европейская 
энергетическая политика имеет три главные цели:

1. устойчивость;
2. конкурентоспособность;
3. безопасность поставок [2].

Таким образом, определяется концепция 
энергетической политики ЕС как обеспечение бес-
перебойных поставок энергоносителей для евро-
пейского потребителя по доступным ценам, повы-
шая конкурентоспособность европейской эконо-
мики и без ущерба для будущих поколений.

По мнению Я.Х. Кепплера, указанные нами 
выше цели составляют «треугольник европейской 
энергетической политики» [12].

В 2007 году была окончательно обозначена 
политика в области климата и энергетики. Новая 
стратегия развития до 2020 года была направлена 
на борьбу с изменением климата, укрепление 
энергетической безопасности и повышение конку-
рентоспособности. Были определены три конкрет-
ные цели, получившие название «План 20-20-20»:

 y снизить выбросы парниковых газов не менее 
чем на 20% по сравнению с уровнем 1990 
года;

 y увеличить долю использования возобновля-
емых источников энергии на 20%;

 y сократить потребление первичной энергии 
на 20% за счёт повышения энергоэффектив-
ности [3].
В Плане изложены три основных принципа 

энергетической политики ЕС:
1. устойчивость;
2. надёжность;
3. конкурентоспособность.

Документ включает в себя такие области 
работы, как вопросы безопасности поставок, вну-
тренний рынок нефти и газа и энергетических тех-
нологий. После подписания Лиссабонского дого-
вора План действий в области энергетики был 
дополнен, так как в договоре появился 12 пункт о 
«функционировании внутреннего рынка». В 
результате чего был добавлен ряд новых пунктов:

 y гарантия работы энергетического рынка; 
 y гарантия безопасности энергетических 

поставок; 
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 y продвижение энергоэффективности и энер-
госбережения;

 y развитие альтернативной энергетики; 
 y поддержка интеграции линий электропере-

дач [3].
Для достижения целей программы 20-20-20 

Европейская Комиссия в 2008 году предложила 
ввести соответствующие законы. Был согласован 
энергетический и экономический пакет, который 
стал в 2009 году законом. Закон предусматривал:

 y «пересмотр и усиление «Системы торговли 
выбросами» (ETS);

 y установление каждым государством-членом 
ЕС обязательной национальной цели на 
2020 год по ограничению выбросов парнико-
вых газов в областях, не охваченных ETS;

 y введение обязательных национальных 
целей для развития;

 y рамочные юридические условия стимулиро-
вания развития и безопасного использова-
ния управления и хранения углерода (CCS)» 
[8].
В 2008 году на Европейском саммите был 

провозглашён призыв «говорить единым голо-
сом», являющимся ответом на угрозы энергетиче-
ской безопасности. Также следует отметить, что 
на формирование энергетической политики ЕС 
повлиял и финансово-экономический кризис 2008 
года. А именно: ЕС начал укрепление энергетиче-
ской безопасности с совершенствования внутрен-
него энергетического рынка, включая бесперебой-
ность поставок, диверсификацию энергоснабже-
ния и повышение энергоэффективности. Большое 
внимание, при этом, уделялось формированию 
единого энергетического рынка, в том числе, 
внешнего.

В разгар финансово-экономического кризиса 
2008 года ЕС принял «Стратегию умного, устойчи-
вого и выгодного для всех развития на период до 
2020 года». В документе сложившаяся ситуация 
изложена довольно эмоционально: «Для Европы 
наступает момент преобразования. Кризис пере-
черкнул годы экономического и социального про-
гресса и выявил структурные слабости европей-
ской экономики. Тем временем, мир движется 
быстро и долгосрочные вызовы усиливаются – это 
и глобализация, и напряжённость с ресурсами, и 
стареющее население. Европа должна взять в 
руки своё будущее сейчас. Европа может преу-
спеть в этом, если будет действовать коллективно, 
как Союз. Нам нужна стратегия, которая помогла 
бы нам выйти из кризиса более сильными и пре-
вратить ЕС в умную, устойчивую и выгодную для 
всех экономику с высоким уровнем занятости, 
производительности и социальной сплочённости» 
[11].

Европа сильно зависит от ископаемых видов 
топлива, что делает европейских потребителей 
уязвимыми перед новыми ценовыми шоками. 
Рост населения обостряет глобальную конкурен-
ция за энергетические ресурсы. В этой связи, 
Европейской Комиссией выдвинуты пять основ-
ных целей, одна из которых направлена на выпол-
нение программы 20-20-20 с учётом возможности 
превышения планки сокращения выбросов парни-
ковых газов ещё на 30%. 

С целью конкретизации Стратегии умного, 
устойчивого и выгодного для всех развития на 
период до 2020 года, десятью годами ранее – в 
2010 был принят документ «Энергетика: 2020. 
Стратегия для конкурентной, устойчивой и безо-
пасной энергетики». Согласно стратегии 2020, 
общая энергетическая политика Европы имеет 
общую цель – обеспечить бесперебойную 
поставку энергетических ресурсов. Сам документ 
представляет собой конкретные шаги для дости-
жения целей европейской политики. 

Энергетическая стратегия работает по пяти 
основным направлениям: 

 y достижение энергоэффективной Европы; 
 y создание общеевропейского энергетиче-

ского рынка; 
 y расширение прав и возможностей потреби-

телей и достижение высочайшего уровня 
безопасности и надёжности; 

 y распространение лидерства Европы в энер-
гетических технологиях и инновациях; 

 y стабилизация внешнего объёма энергетиче-
ского рынка ЕС [10].
Стратегия включает в себя пять приорите-

тов.
1. Создание энергоэффективной Европы. 

Энергоэффективность представляет собой наи-
более эффективный способ экономии энергии. 
Для достижения данной цели предпринимаются 
ряд мер:

 y использование потенциала энергоэффек-
тивных сфер таких, как транспорт и здания; 

 y укрепление индустриальной конкуренции 
путём повышения эффективности промыш-
ленности;

 y усиление эффективности энергоснабжения. 
2. Создание пан-европейского интегриро-

ванного энергетического рынка.  Согласно Страте-
гии 2020 важной проблемой является отсутствие 
единого европейского энергетического рынка, в 
частности, отсутствие единой сетевой инфра-
структуры. Для обеспечения бесперебойных энер-
гетических поставок необходимо создать общий 
интегрированный энергетический рынок. Для 
достижения этой цели, согласно Стратегии, 
должны быть исполнены четыре действия:
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 y обеспечить своевременное осуществление 
внутреннего законодательства о рынке;

 y принять программу Европейской инфра-
структуры 2020-2030; 

 y упорядочить процедуры выдачи разрешений 
и правил рынка для развития инфраструк-
туры;

 y обеспечить правовые рамки финансирова-
ния. 
3. Обеспечение энергией потребителей. В 

соответствии со Стратегией, одним из важнейших 
элементов энергетической политики является 
защита европейских потребителей от рисков про-
изводства и транспортировки энергии. 

4. Укрепление лидерства ЕС в области тех-
нологий и инноваций. Одной из целей Стратегии 
2020 является декарбонизация электроэнергии и 
транспорта. Для её достижения необходимо раз-
работать высокотехнологичные проекты. Вслед-
ствие чего разработаны следующие меря для 
достижения цели:

- осуществление Стратегического плана 
энергетических технологий, который предпола-
гает развитие технологий: биотопливо второго 
поколение, электромобили, смарт-сети, система 
нагрева и охлаждения из возобновляемых источ-
ников энергии и т.д.;

- старт новым масштабным Европейским 
проектам таким, как установка смарт-сетей для 
интеграции всей сетевой электроэнергии из мор-
ских ветряных электростанций на Северном море, 
солнечных станций на юге и гидроэлектростан-
ций; реализация крупномасштабного производ-
ства биотоплива и проект «Смарт Сити». 

5. Усиление внешнего измерения энергети-
ческой политики ЕС. 

Таким образом, документ «Энергия 2020. 
Стратегии для конкурентной, устойчивой и безо-
пасной энергетики» представляет собой план дей-
ствий по укреплению энергетической безопасно-
сти ЕС. Согласно ему к 2020 году страны Евросо-
юза должны сократить выбросы парниковых газов 
на 20%, увеличить долю возобновляемых источ-
ников энергии на 20% и достичь экономии энергии 
на 20%. Таким образом, в соответствии с планами 
руководства ЕС, к 2020 году необходимо было 
сократить зависимость от импорта ископаемого 
топлива и обеспечить доступной энергией потре-
бителей и промышленность.

Проводя анализ энергетической политики 
ЕС, отечественными исследователями выделя-
ются следующие тенденции:

- ЕС имеет исключительное право устанав-
ливать правила конкуренции на внутреннем 
рынке;

- совместные полномочия между Союзом и 
членами ЕС осуществляются в следующих обла-
стях: внутренний рынок; экономическая, социаль-
ная и территориальная целостность; окружающая 
среда; транспорт; трансъевропейские сети; энер-
гетика;

- Союз располагает полномочиями, в частно-
сти, определять и осуществлять программы в 
области исследований, технологического разви-
тия и космоса;

- Евросовет по предложению Еврокомиссии 
может принимать решения в духе солидарности 
между членами ЕС в соответствии с ситуацией, 
особенно когда возникают серьёзные трудности с 
поставками некоторых товаров, например, в энер-
гетике;

- в контексте становления и функционирова-
ния внутреннего рынка и с учётом необходимости 
улучшить окружающую среду политика Союза в 
области энергетики должна была обеспечить 
функционирование энергетического рынка и безо-
пасность поставок энергии в Союзе, стимулиро-
вать энергоэффективность и энергосбережение, 
развитие новых и возобновляемых форм энергии, 
а также соединение энергетических сетей;

- Союз вносит свой вклад в создание и раз-
витие трансъевропейских сетей в области 
транспорта, телекоммуникаций и энергетической 
инфраструктуры;

- политика Евросоюза в области окружаю-
щей среды должна вносить свой вклад в разумное 
и рациональное пользование природными ресур-
сами [8].
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Аннотация.  Актуальность работы вызвана необходимостью разработки системы 
нормативно-правого регулирования территориальной обороны, которая предусмотрена 
как составляющая часть режима военного положения в большинстве государств постсо-
ветского пространства. В работе анализируются система нормативно-правовых актов, 
содержащая нормы, направленные на регулирование территориальной обороны в Респу-
блике Беларусь.  Делаются выводы о схожести основных подходов к правовому регулирова-
нию территориальной обороны в Российской Федерации и Республике Беларусь. Уделяется 
внимание особенностям правового регулирования территориальной обороны в Республике 
Беларусь. Автором выдвигается гипотеза о возможности разработки единого законода-
тельного акта, направленного на регулирование территориальной обороны.

Ключевые слова: военное положение, территориальная оборона, штаб террито- 
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чество.
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at regulating territorial defense in the Republic of Belarus. Conclusions are drawn about the similar-
ity of the main approaches to the legal regulation of territorial defense in the Russian Federation and 
the Republic of Belarus. Attention is paid to the peculiarities of the legal regulation of territorial de-
fense in the Republic of Belarus. The author puts forward a hypothesis about the possibility of devel-
oping a single legislative act aimed at regulating territorial defense.

Key words: martial law, territorial defense, territorial defense headquarters, national security, 
legal regulation, lawmaking.

Особенности государственно-право-
вого развития Российской Федерации 
и Республики Беларусь предопреде-

ляется сходством многих правовых институтов, 
направленных на регулирование различных сфер 
жизни общества. Не является исключением и пра-
вовое регулирование особых административных 
режимов, к которым относится режим военного 
положения. 

В настоящее время организация территори-
альной обороны является одним из актуальных 
способов обеспечения национальной безопасно-
сти и формой организации взаимодействия воору-
женных сил, правоохранительных органов, граж-
данской администрации в период военного вре-
мени.

Анализ норм, регулирующих территориаль-
ную оборону в Республике Беларусь и в Россий-
ской Федерации, позволяет сделать выводы о воз-
можности разработки единого законодательного 
акта, связанного с регламентацией территориаль-
ной обороны и проверить гипотезу о возможности 
разработки модельного законодательства СНГ в 
данной сфере. 

Правовую основу регулирования территори-
альной обороны в Республике Беларусь образует 
Закон от 3 ноября 1992 г. №1902-XII «Об обороне» 
[1], который содержит статью 24, посвященную 
территориальной обороне. В соответствие с 
вышеуказанной статьей территориальная обо-
рона определяется как составная часть оборон-
ных мероприятий Республики Беларусь. Подроб-
ного раскрытия термина «территориальная обо-
рона» закон не содержит.  В соответствии с поло-
жениями закона «Об обороне» территориальная 
оборона организуется по территориально-зональ-
ному принципу. Территория Республики Беларусь 
делится на зоны и районы территориальной обо-
роны. Задачи территориальной обороны, порядок 
ее подготовки, развертывания, обеспечения, а 
также полномочия государственных органов и 
организаций в области территориальной обороны 
определяет Президент Республики Беларусь.  
Закон прямо указывает, что для решения задач 
территориальной обороны формируются террито-
риальные войска.

Закон Республики Беларусь «О военном 
положении» [2], хотя и подразумевает возмож-
ность организации территориальной обороны, но 

отдельных норм, посвященных правовому регули-
рованию территориальной обороны, не содержит. 
Сам термин «территориальная оборона» в законе 
не упоминается, отсылки к мероприятиям терри-
ториальной обороны обнаруживаются лишь кос-
венные. Так, например, статья 20 Закона «О воен-
ном положении» упоминает, что местные советы 
обороны «организуют материально-техническое 
обеспечение территориальных войск» и «прини-
мают меры по усилению охраны общественного 
порядка, объектов, подлежащих государственной 
охране, и объектов, обеспечивающих жизнедея-
тельность населения и функционирование 
транспорта».

Отдельный закон о территориальной обо-
роне в Республике Беларусь отсутствует. 

Некоторые дополнения в систему законода-
тельного регулирования территориальной обо-
роны в Республике Беларусь вносят нормы актов, 
направленные на утверждение военной доктрины 
государства. Закон Республики Беларусь от 20 
июля 2016 г. № 412-З «Об утверждении Военной 
доктрины Республики Беларусь» [3] устанавли-
вает основные задачи территориальной обороны, 
создаваемой в целях усиления охраны Государ-
ственной границы Республики Беларусь, обороны 
объектов, имеющих стратегически важное значе-
ние, участия в обеспечении военного положения, 
ведения совместных с Вооруженными Силами и 
другими войсками боевых действий, а также 
выполнения других мероприятий по вооруженной 
защите Республики Беларусь. Статья 41 Военной 
доктрины 2016 года устанавливает, что основ-
ными целями территориальной обороны явля-
ются повышение уровня обороноспособности 
государства; придание борьбе с противником все-
общего (всенародного) характера; участие в обе-
спечении устойчивого функционирования госу-
дарственных органов и организаций, отраслей и 
объектов экономики, инфраструктуры Республики 
Беларусь в условиях военного времени; повыше-
ние эффективности действий Вооруженных Сил и 
других войск.

Хотелось бы отметить, что указание Воен-
ной доктрины 2016 года на то, что «состав, задачи 
сил территориальной обороны, порядок их приме-
нения и взаимодействия определяются законода-
тельством Республики Беларусь» может указы-
вать на необходимость разработки более широ-
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кого круга норм, имеющих силу закона и направ-
ленных на регулирование территориальной 
обороны.

В апреле 2024 года утверждена новая Воен-
ная доктрина Республики Беларусь, которая лишь 
упоминает о мероприятиях территориальной обо-
роны[4]. Так в случае военных угроз  статья 
71.16. доктрины предусматривает выполнение 
первоочередных мероприятий по развертыванию 
территориальной и гражданской обороны, в слу-
чае непосредственной угрозы агрессии (ст.72.10) 
- развертывание территориальной обороны.

Фрагментарный характер законодательных 
норм, направленных на регулировании террито-
риальной обороны, предопределяет значитель-
ный удельный вес подзаконного регулирования в 
данной сфере в Республике Беларусь.

Толчком к созданию системы норм, направ-
ленных на регулирование территориальной обо-
роны, стал, в ноябре 2001 года, Указ Президента 
Республики Беларусь об утверждении Концепции 
территориальной обороны. Концепция территори-
альной обороны определяла место и роль терри-
ториальной обороны в системе обеспечения мер 
национальной безопасности, в Концепции содер-
жалось описание механизма создания и функцио-
нирования институтов территориальной обороны. 

Определяющую роль в регулировании дан-
ной сферы играет Указ Президента Республики 
Беларусь от 1 февраля 2011 г. №38-с «Об утверж-
дении Положения о территориальной обороне 
Республики Беларусь». Указ и Положение носят 
закрытый характер.  

После принятия в 2011 году Положения о 
территориальной обороне стали создаваться 
органы военного управления, уполномоченные на 
подготовку мероприятий территориальной обо-
роны. В 2011 году создано Управление территори-
альной обороны, которое находится непосред-
ственно в подчинении начальника Генштаба Воо-
руженных Сил, 7 сентября 2011 г., приказом № 
262 начальника Генерального штаба Вооружен-
ных Сил – первого заместителя Министра обо-
роны Республики Беларусь, было утверждено 
Положение об управлении территориальной обо-
роны Генерального штаба Вооруженных Сил [5].

Основные задачи территориальными вой-
сками обороны должны выполняться территори-
альными войсками. В Республике Беларусь в 2011 
году утвержден Боевой устав территориальных 
войск [6].

Несмотря на провозглашение тезиса о том, 
что территориальная оборона связана с действи-
ями населения, непосредственно проживающего 
на обороняемой территорией [6] указанный тезис 
не находит отражения в действующем порядке 

организации территориальной обороны и терри-
ториальных войск.  Территориальные войска орга-
низационно состоят из воинских частей и подраз-
делений, которые комплектуются в период воен-
ного положения или в угрожаемый период. 

Специфика организации территориальной 
обороны состоит в том, что в мероприятиях терри-
ториальной обороны задействованы как органы 
военного так и гражданского управления, а так же 
представители организаций и учреждений. Осо-
бая роль в организации территориальной обо-
роны принадлежит органам государственной вла-
сти, уполномоченным на подготовку и реализацию 
мероприятий территориальной обороны.   Можно 
выделить несколько уровней управления террито-
риальной обороной в Республике Беларусь. 
Общее руководство осуществляется главноко-
мандующим через Генеральный штаб, в котором 
создано Управление территориальной обороны. 

Непосредственное руководство территори-
альной обороной в зоне (районе) осуществляют 
руководители органов местного управления через 
штабы зон (районов) территориальной обороны. 
Начальником зоны территориальной обороны 
является председатель облисполкома, а началь-
ником штаба - областной военный комиссар. По 
такому же принципу формируются и органы управ-
ления районов территориальной обороны. 

Общее руководство по организации террито-
риальной обороны осуществляет Правительство 
Республики Беларусь 

В городах и районах формируются стрелко-
вые батальоны территориальных войск. Количе-
ство батальонов зависит от количества охраняе-
мых объектов.

Организация планирования и выполнение 
задач территориальных войск возложена на Сухо-
путные войска Республики Беларусь [7]. Задачи 
территориальные войска выполняют, как правило, 
в пределах административного района, а разме-
щаются они в специально выделенных для этих 
целей зданиях и помещениях либо на объектах 
выполнения задач.

 В процессе организации территориальной 
обороны приоритет отдается действиям террито-
риальных войск, которые не только выполняют 
задачи, связанных с обороной закрепленных объ-
ектов, но и принимают участие в ликвидации 
последствий применения противником оружия [8].

Помимо территориальной обороны Законом 
Республики Беларусь от 17 июля 2023 г. №287-З 
«О народном ополчении» [9] предусматривается 
добровольное участие лиц в обеспечении воен-
ного положения на территории Республики Бела-
русь, которое призвано стать неким резервом для 
территориальной обороны.
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При этом вопрос о разграничении полномо-
чий сил гражданской обороны, территориальной 
обороны и народного ополчения остается откры-
тым. 

Сравнивая основные нормы, направленные 
на регулирование территориальной обороны в 
Российской Федерации и Республике Беларусь 
можно сделать выводы о схожести основных под-
ходов к регулированию территориальной обо-
роны. Как и в Российской Федерации, в Респу-
блике Беларусь под территориальной обороной 
понимается система мер, которая осуществляется 
военной и гражданской администрацией для обе-
спечения военного положения, при этом необхо-
димо отметить, что в Республике Беларусь на 
законодательном уровне жесткой привязки меро-
приятий территориальной обороны к режиму 
военного положения не сделано, хотя это и выте-
кает из анализа всего массива норм, направлен-
ных на территориальную оборону. 

В республике Беларусь, как и в Российской 
Федерации, большая часть норм, регулирующих 
территориальную оборону, существуют на подза-
конном уровне и устанавливаются указами главы 
государства (президентом). При этом необходимо 
отметить, что на законодательном уровне отсут-
ствует нормы, направленные на регулировании 
прав и обязанностей граждан и организаций, при-
влекаемых к мероприятиям территориальной 
обороны, не обозначены основные принципы кон-
троля и надзора в сфере территориальной обо-
роны.

Наличие в Республике Беларусь отдельного 
законодательного акта, направленного на регули-
рование формирования народного ополчения ста-
вит вопрос о необходимости соотнесения норм, 
регламентирующих территориальную оборону и 
устанавливающих статус территориальных войск, 
с нормами, регламентирующими деятельность 
народного ополчения, функции которого, во мно-
гом, связаны с реализацией задач территориаль-
ной обороны. Аналогичную проблему можно выя-
вить при рассмотрении правого регулирования 
статуса добровольческих формирований, пред-
усмотренных в России ст. 22.1. Федерального 
закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» [10].

Анализ норм, направленных на правовое 
регулирование территориальной обороны в 
Республике Беларусь и Российской Федерации 
позволяют сделать вывод о том, что  в обоих госу-
дарствах существует возможность разработки 
единого законодательного акта, закона «О терри-
ториальной обороне», основные положения кото-
рого предусматривали бы наличие норм, направ-
ленных на правовое регулирование порядка фор-
мирования сил территориальной обороны, раз-
граничение полномочий гражданской и военной 

администрации по вопросам организации терри-
ториальной обороны, определение роли  регио-
нальных органов и органов местного самоуправ-
ления (местного управления)  в организации тер-
риториальной обороны, форму и порядок участия 
граждан и организаций в мероприятиях террито-
риальной обороны, финансирование мероприя-
тий территориальной обороны, возможность уча-
стия добровольческих формирований в меропри-
ятиях территориальной обороны, регулирования 
контроля и надзора в данной сфере.

Первым шагом к формированию таких зако-
нодательных актов может стать работа Межпар-
ламентской ассамблеи Содружества независи-
мых государств по разработке соответствующего 
модельного законодательства.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу зарубежного опыта организации 
микрофинансовой деятельности. В исследовании рассматривается история нобелевского 
лауреата Мухаммеда Юнуса и организация микрофинансирования в Бангладеше в целом. 
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сирования, принятых в различных странах с развивающимися экономиками, в частности, в 
Бангладеше, Бразилии, Казахстане и Беларуси. Рассмотрены правовые аспекты регулиро-
вания микрофинансовых организаций, их структуру, особенности функционирования и клю-
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социально-экономическое развитие указанных стран. Особое внимание уделяется анализу 
практик микрокредитования, механизмов привлечения финансовых ресурсов и программ 
поддержки малого и среднего бизнеса. Авторы оценивают эффективность регуляторных 
мер, направленных на развитие микрофинансового сектора, и их влияние на доступность 
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части статьи формулируются выводы о перспективах развития микрофинансовой дея-
тельности в изученных странах, предлагаются рекомендации по имплементации. Авторы 
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thors emphasize the importance of sharing experiences and adapting best practices in the context of 
globalization and increasing financial inclusion of the population. The article is intended for lawyers, 
economists, microfinance market researchers, as well as for decision makers at the level of the pub-
lic and private sectors interested in the development of microfinance activities as an instrument of 
economic support and social inclusion.

Key words: Muhammad Yunus, microfinance, international microfinance, Kazakhstan, Bela-
rus, Bangladesh, Brazil.

История микрофинансовой деятельно-
сти и микрофинансирования в зару-
бежной ретроспективе также как и в 

российской имеет дискуссионное начало. Многие 
ученые  отмечают становление микрофинансиро-
вания в Средневековье в связи с появлением 
института ростовщичества, когда под достаточно 
высокие проценты ставок купцы предоставляли 
займы другим купцам. В свою очередь институт 
церкви в Европе старался противопоставить 
ростовщикам систему церковных ломбардов, 
которые предлагали денежные средства под залог 
драгоценностей или недвижимости [1].

Однако современному понимание микрофи-
нансовой деятельности на общемировом уровне 
многие связывают с нобелевским лауреатом из 
Бангладеша Мухаммед Юнусом. Очень важно в 
рамках настоящей работы рассмотреть путь дан-
ного ученого и предпринимателя для понимания 
специфики как развития института микрофинан-
сирования как в Азии, так и в международном 
плане.

Мухаммед Юнус родился 28 июня 1940 года 
в Бангладеше. Получив образование в области 
экономики и управления, он стал профессором 
экономики в университете Читтагонг и преподавал 
там с 1969 по 1972 год. Однако его жизненный 
путь изменился во время войны за независимость 
Бангладеша, когда после войны в Бангладеше 
оказалось запредельное количество людей, стра-
дающих от бедности и отсутствия доступа к 
финансовым ресурсам.

В 1976 году Мухаммед Юнус основал Гра-
мин Банк, который стал первым в мире банком, 
предоставляющим микрокредиты беднейшим 
слоям населения людям, при этом делая ставку в 
основном на женщин, при этом кредиты были 
целевые – у заемщика была обязанность органи-
зовать свое дело для получения заработка. Его 
идея заключалась в том, что даже самые бедные 
люди способны вернуть кредиты и использовать 
их для улучшения своего положения. Эта иннова-
ционная модель стала известна как микрокреди-
тование и принесла Юнусу мировое признание.

С экономической точки зрения, деятель-
ность Юнуса привела к значительному снижению 
бедности в Бангладеше и других странах, где 
были приняты его методы микрокредитования. 
Метод заключался в следующем: бедные жен-

щины и мужчины объединяются в классы или 
группы, которые собираются раз в неделю, чтобы 
внести небольшую сумму сбережений для созда-
ния собственных ресурсов. Банк или МФО выдают 
кредит сроком на один год (некоторые МФО пога-
шают кредит в течение 43-46 недель), который 
кредитор погашает равными еженедельными пла-
тежами вместе с процентами. Как только кредитор 
погашает один кредит, он имеет право получить 
другой кредит, как правило, на более высокую 
сумму в пределах общего кредитного лимита, 
который, конечно, со временем корректируется в 
сторону увеличения. Этот подход также способ-
ствовал развитию предпринимательства, созда-
нию новых рабочих мест и повышению уровня 
экономического развития [2]. 

Мухаммед Юнус стал известным не только 
как успешный бизнесмен, но и как социальный 
предприниматель, стремящийся к улучшению 
жизни миллионов людей. Его работа привлекла 
внимание мирового сообщества, и в 2006 году он 
был удостоен Нобелевской премии по экономике 
за свой выдающийся вклад в развитие микрокре-
дитования и борьбу с бедностью.

Подводя итог, Мухаммед Юнус — выдаю-
щийся человек, чей путь становления и карьера 
отражают его глубокое понимание экономических 
и юридических аспектов социального предприни-
мательства. Его уникальный подход к микрокреди-
тованию принес миллионам людей надежду и воз-
можность лучшей жизни, а его достижения были 
признаны на международном уровне. 

Однако многие авторы, которые описывают 
экономический и социальный путь его банка не 
описывают правовое регулирование микрокреди-
тования в Бангладеше. Изначально одним из фак-
торов успеха Юнуса был тот факт, что законода-
тельство в стране практически отсутствовало, 
микрокредитование строилось на доверие и при 
выдаче денежных средств даже не подписыва-
лись договоры на бумаге.

Финансовый сектор в Бангладеш включает 
три категории: формальный, полуформальный и 
неформальный. Формальные категории включают 
все регулируемые учреждения, такие как банки, 
небанковские финансовые учреждения, страхо-
вые компании, посредники на рынке капитала и 
микрофинансовые организации (МФО). Полуфор-
мальные категории включают учреждения, не 
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регулируемые центральным банком или любым 
другим действующим финансовым регулятором. 
В основном это специализированные финансо-
вые такие учреждения, как корпорации по финан-
сированию жилищного строительства, государ-
ственный фонд Палли Карма Сахаяк (PKSF), 
Samabay Bank, Grameen Bank, неправительствен-
ные организации (НПО) и отдельные правитель-
ственные программы. К неформальным катего-
риям относятся нерегулируемые частные посред-
ники, такие как неформальные ростовщики.

Микрофинансирование в Бангладеш регули-
руется Законодательством о микрокредитовании 
ключевым органом в системе является Управле-
ние (MRA), которое было создано в соответствии 
с Законом о регулировании микрокредитования от 
2006 года[3].

Микрофинансирование включает в себя 
более 750 активных МФО, которые в совокупности 
обслуживают 35,6 миллиона физических лиц 
заемщиков по состоянию на 2020 финансовый 
год. Общая сумма непогашенных микрофинансо-
вых кредитов от МФО в 2019 финансовом году 
составила 788 миллиардов швейцарских фран-
ков. Грамин Банк, государственные коммерческие 
банки и специализированные программы прави-
тельства Бангладеш также предоставляют услуги 
микрофинансирования при этом, что специфично 
для Бангладеша женщины составляли 93% заем-
щиков микрофинансирования в 2019 году.

Микропредприятия являются ключевым 
фактором экономического роста и основным 
источником занятости. В стране насчитывается 
около 8 миллионов экономических учреждений. 
Примерно 89% заемщиков микропредприятий 
заняты в кустарной промышленности.

MRA  подразделяет лицензированные МФО 
на пять групп в зависимости от количества заем-
щиков: очень крупные, крупноформатные, сред-
ние, малые и очень мелкие. МФО в основном 
предлагают кредиты и сберегательные продукты 
своим клиентам (индивидуальным заемщикам и 
микропредприятиям). Все большее число МФО 
предоставляют другие виды услуг, такие как стра-
хование и денежные переводы. Кредиты МФО 
подразделяются на шесть продуктов: 

1. кредиты на маломасштабную деятель-
ность, приносящую доход (общее микрокредито-
вание), 

2. кредиты для микропредприятий, 
3. кредиты для крайне бедных, 
4. сельскохозяйственные кредиты, 
5. сезонные кредиты,
6. займы на ликвидацию последствий сти-

хийных бедствий. MRA определяет займы на 

сумму менее 50 000 турецких крон как общий 
микрокредит, а займы на сумму от 50 000 до 1 
миллиона турецких крон как займы для микро-
предприятий [4]. 

Также микрофинансовые организации при 
регистрации должны соблюдать следующие тре-
бования:

1. Лицензированная организация должна 
соблюдать закон и все положения Положений о 
микрокредитных органах 2010 года ;

2. лицензированная организация не может 
осуществлять свою микрокредитную деятель-
ность за пределами территории деятельности, 
утвержденной Регистрирующим органом;

3. Лицензированная организация должна 
предоставить всю информацию, требуемую Орга-
ном, и оказывать  всяческое сотрудничество при 
проведении любых проверок и расследований, 
проводимых Органом.

Подводя итоги в Бангладеше до 2000 годов 
микрофинансовое законодательство не существо-
вало как отдельное направление, а регулирова-
лось общими нормами финансового и граждан-
ского права, но в связи с огромным успехом 
микрокредитования в стране законодатель смог 
выстроить гармоничную систему, которая отве-
чает современным требованиям. 

Проанализировав опыт Бангладеша, мы 
можем сказать, что  микрофинансирование имеет 
важное значения для экономик развивающихся 
стран или тех стран. Где доступ к классическим 
кредитным продуктам был ограничен ввиду раз-
ных экономических причин – например низкой 
платежеспособности населения. Именно микро-
финансирование на наш взгляд являлось одним 
из драйверов роста как дохода населения, так и 
роста экономики в целом. И такую ориентирован-
ность на социальное предпринимательство и под-
держку малоимущего населения микрокредитами 
возможно рассмотреть для имплементации в рам-
ках одного из принципов микрофинансирования, 
что помимо экономического роста повысит репу-
тацию института микрофинансирования в России.

Также в рамках анализа международного 
опыта важно проанализировать опыт ближайших 
к России стран – Казахстана и Беларуси как пар-
тнеров в рамках СНГ и ЕАЭС. 

В Беларуси микрофинансовые организации 
действуют на основании Указа Президента № 325 
от 30 июня 2014 г [5].  Однако изучая данный указ 
можно установить, что единственный вид микро-
финансовых организаций в Беларуси – это лом-
барды (как коммерческие организации), фонды и 
кооперативы (как некоммерческие организации), 
то есть отдельных микрофинансовых компаний 
или микрокредитных компаний не выделяется. 
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Ученые отмечают,  что в Беларуси рынок 
микрофинансовых продуктов намного меньше, 
чем в России и в Казахстане, а также регулируется 
исключительно на уровне подзаконных актов и в 
целом хотя и приобретает популярность среди 
физических и юридических лиц до сих пор нахо-
дится в развивающимся и только устанавливаю-
щемся порядке при этом находясь под значитель-
ным контролем со стороны государства [6].

В Казахстане существует закон «О микрофи-
нансовой деятельности» [7]. Анализируя данный 
закон и регулирование микрофинансовой дея-
тельности в Казахстане сразу можно отметить 
достаточно много сходств с российским законода-
тельством, в частности формы организации 
микрофинансовых организаций – акционерное 
общество или хозяйственное товарищество (ТОО 
– аналог ООО в России). Надзорным органом 
является Национальный Банк Казахстана по ана-
логии с Банком России, который так же, как и Банк 
России, разрабатывает нормативы достаточности 
для микрофинансовых организаций и иные подза-
конные акты.

Однако можно выделить и отличия – в Казах-
стане отсутствует понятие микрокредитных ком-
паний, есть только микрофинансовые организа-
ции. Однако существует кредитное товарищество, 
основанное на вкладах участников таких товари-
ществ [8]. Важно отметить, что МФО разрешено 
выдавать займы как физическим лицам, так и 
юридическим лицам, но размер кредита не дол-
жен превышать 20 тыс. минимальных расчетных 
показателей по итогу получается в районе 58 млн 
тенге на момент написания работы). Кредитные 
товарищества предоставляют денежные средства 
только своим участникам, которыми могут быть 
как физические, так и юридические лица.

Также согласно статистики Национального 
Банка Казахстана  на 2022 год действует 237 
МФО, причем практически все открыты в форме 
ТОО (акционерные общества не пользуются попу-
лярностью ввиду простоты ТОО) а также 207 кре-
дитных товариществ [9]. 

Интересный опыт в рамках института микро-
финансирования можно найти и в близкой с эко-
номической точки зрения к России стране Латин-
ской Америки – Бразилии. Ввиду схожести объема 
экономики и населения, а также тесных связей в 
рамках БРИКС институт микрофинансирования в 
Бразилии вызывает как научный, так и практиче-
ский интерес не только от ученых, но и от россий-
ских государственных органов, что показывает 
деловые поездки в Бразилию представителей 
Минфина, Минэконоразвития и прочих чиновни-
ков высокого уровня [10].

В соответствии с официальной информа-
цией опубликованном на сайте Центрального 
Банка Бразилии, а также информации из стати-
стики  мы можем увидеть, что регулированием 
микрофинансового рынка занимается, как и в Рос-
сии Центральный банк, микрофинансирование в 
Бразилии направлено на выдачу микрокредитов 
малому и микро бизнесу для пополнения оборот-
ных активов и развитию собственного дела или 
производства [11]. 

В Бразилии также интересны типы организа-
ций, которые занимаются микрофинансовой дея-
тельности. На данный момент их 4: финансовые 
агентства, банки, кредитные союзы или коопера-
тивы и сами микрофинансовые организации . 
Однако всех организаций прямо или косвенно 
участвующих в сфере микрокредитования в Бра-
зилии только 104, при этом 10 самых крупных 
организаций аккумулируют 93 процентов порт-
феля микрокредитов, а из 10 самых крупных 
самыми активными являются крупные банки. 

В рамках имплементации норм в рамках 
каждой юрисдикции, рассмотренной в настоящем 
параграфе для России, можно взять хотя бы один 
элемент, который на наш взгляд улучшит право-
вое регулирование микрофинансового рынка и 
способствует его развитию, так в частности:

1. Из Казахстана можно подчерпнуть проце-
дуру лицензирования, так как она позволяет обе-
спечить больший контроль над субъектами 
нежели текущий реестр, что поспособствует обе-
лению рынка в текущей непростой финансово-э-
кономической ситуации. Также введение лицензи-
рования на наш взгляд позволит избежать вопро-
сов регуляторного арбитража и унифицирует 
банки и микрофинансовые организации в данном 
вопросе.

2. Из Беларуси можно увидеть более деталь-
ную инструкцию в части правил предоставления 
микрозаймов . В то время как в Российском зако-
нодательстве о данном документе есть несколько 
абзацев в статье 8 №151-ФЗ в Беларуси данный 
аспект проработан подробнее, что исключает 
неточности при составлении правил предоставле-
ния микрозаймов со стороны микрофинансовых 
организаций.

3.  Из Бангладеша и Бразилии разумно рас-
смотреть политику и цель микрофинансовой дея-
тельности как борьба с бедностью. 29 февраля 
2024 года Президент РФ Владимир Владимиро-
вич Путин поставил новую цель до 2030 года 
сократить уровень бедности в России до уровня 
ниже 7 процентов . Если сделать акцент на все-
стороннее развитие государственных программ 
по субсидиям в сфере микрофинансирования 
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малого и среднего предпринимательства не 
только микрофинансовыми организациями с госу-
дарственным участием, но и коммерческими 
микрофинансовыми организациями, эффект по 
развитию малого и микробизнеса может увели-
чится, что приведет к достижению целей, обозна-
ченных Президентом.

Однако важно учесть, что нельзя перени-
мать регулирование в микрофинансовой сфере 
бездумно без адаптации к российским реалиям в 
сфере экономики, но такие имплементации с уче-
том российской специфики позволят говорить о 
продолжении тенденции Банка России на боль-
шую защиту потребителей и увеличению функции 
по борьбе с бедностью клиентов микрофинансо-
вых организаций.

Подводя итог, мы можем сказать, что микро-
финансовая деятельность в России на текущий 
момент находится в самом лучшем своем состоя-
нии из когда-либо существовавших в истории 
ввиду нескольких факторов:

 1. в последние годы предприняты шаги по 
законодательному урегулированию отрасли на 
национальном уровне;

2. оформления двух четких видов микрофи-
нансовых организаций: микрофинансовых компа-
ний и микрокредитных компаний

3. развития микрофинансовой деятельности 
как института осуществляется в рамках мировых 
тенденций, направленных на защиту прав потре-
бителей и повышение социального фактора 
микрофинансирования.  
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троля во многих странах, включая Ита-

лию. Эта тенденция сопровождается ростом опа-

сений о возможном нарушении прав человека 
мигрантов. Так как, потоки иностранных граждан 
постоянно увеличиваются по данным Министер-
ства внутренних дел Италии, в 2023 году в Италию 
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морем прибыло более 158 тысяч мигрантов и 
беженцев, что почти на 50% больше, чем в 2022 
году1. 

Данная статья анализирует итальянскую 
модель защиты прав человека в сфере миграци-
онных вопросов, рассматривая ее эффективность 
в контексте усиления пограничного контроля. 

Итальянская модель защиты прав человека 
в сфере миграции основана на взаимодействии 
государственных и негосударственных органов, к 
ним относятся: МВД; Министерство юстиции; пре-
фектуры; суды, комиссариат; CISS (Centro di 
Solidarietà Internazionale) - Одна из крупнейших 
неправительственных организаций, работающих 
с мигрантами; Caritas (Католическая организа-
ция); ANOLF (Associazione Nazionale Organizzazioni 
Lavoratori Foresti) - Ассоциация иностранных 
работников в Италии; SOS Racism (Организация, 
которая борется с расизмом и дискриминацией в 
отношении мигрантов). Однако, усиление погра-
ничного контроля, включая внедрение так называ-
емого «подхода к горячим точкам»2 и принятие 
кодекса поведения для Неправительственных 
организаций (далее- НПО), осуществляющих 
поиск и спасение людей в Средиземном море, 
вызывают серьезные опасения. Во-первых, эти 
опасения связаны с риском отказа в праве на убе-
жище - мигранты могут быть лишены возможности 
получить убежище или быть подвергнуты произ-
вольному задержанию. Во-вторых, нарушением 
прав человека - возможны случаи чрезмерного 
применения силы, жестокого обращения и других 
нарушений прав человека. В-третьих, увеличение 
рисков на пути миграции - усиление пограничного 
контроля вынуждает мигрантов искать опасные 
маршруты, что увеличивает риск гибели и нару-
шений прав человека. к примеру, 26 февраля 2023 
года произошло крушение лодки с мигрантами, в 
результате которого погибло более 70 человек3.

Для предотвращения и наказания наруше-
ний прав человека, совершенных сотрудниками 
органов полиции (Polizia di Stato), иммиграцион-
ных служб (Ufficio Immigrazione) и органов безо-
пасности (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, 
AISI), необходимо обеспечить эффективную 
систему подотчетности. Нужно ответить на постав-
ленные вопросы: Достаточны ли существующие 
судебные, дисциплинарные и политические про-

1  https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-
news/Dettaglio-news/id/3595/Nel-2023-sbarcati-in-Italia-
158-mila-migranti-50

2  Chiara Loschi & Peter Slominski. The EU hotspot 
approach in Italy: strengthening agency governance in the 
wake of the migration crisis? (Journal of European 
Integration 2022) Issue 6, Pages 769-786 

3  https://www.bbc.com/russian/news-62994281.
amp

цедуры для обеспечения подотчетности? Как обе-
спечить независимый мониторинг прав человека 
на границе? Как гарантировать доступ к правосу-
дию для мигрантов, пострадавших от нарушений 
прав человека? На данный момент в Италии про-
живает от 8,5% до 10,1% мигрантов от общей чис-
ленности населения, настоящие количество 
пострадавших от нарушенных прав неизвестно.4

Это, безусловно, увеличивает риск, кото-
рому подвергаются мигранты в попытках обойти 
контроль, подвергая свою жизнь опасности на все 
более опасных и сложных маршрутах, это также 
увеличивает риск нарушения их прав человека, 
поставив под угрозу принципы верховенства 
права. Как подчеркнул Верховный комиссар ООН 
по правам человека (далее- УВКПЧ), «политика, 
направленная не на регулирование миграции, а 
на ее ограничение любой ценой, лишь усугубляет 
риски для мигрантов, создает зоны беззакония и 
безнаказанности на границах и, в конечном итоге, 
оказывается неэффективной»5. 

Современный пограничный контроль6 - это 
комплексная система мер, направленная на регу-
лирование пересечения государственных границ 
и обеспечение безопасности страны. Он отлича-
ется от традиционного контроля более сложным 
подходом, включающим в себя не только проверку 
документов, но и использование современных 
технологий, анализ данных, международное 
сотрудничество и учет социальных факторов. Все 
это может негативно повлиять на широкий спектр 
прав человека, от права на убежище, запрета 
пыток, бесчеловечного и унижающего достоин-
ство обращения до прав на неприкосновенность 
частной жизни и защиту данных, а также недискри-
минации. Что касается конкретного контекста 
пограничного контроля и наблюдением за мор-
ским пространством, то в докладе Агентства ЕС 
по основным правам подчеркивается, что 
мигранты подвергаются особому риску:

- подвергаются угрозе их право на жизнь. 
Особенно в морском пространстве и в связи с 
необходимостью оказания правомерной помощи 
людям, терпящим бедствие; 

- страдают от чрезмерного применения силы 
и других видов жестокого обращения как на борту 
спасательных судов, так и в пунктах высадки, где 
обычно осуществляется оформление мигрантов, 
перехваченных или спасенных на море;

- отказ в праве просить убежище и, следова-
тельно, риск повторного возвращения как вслед-

4  https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-
news/Dettaglio-news/id/3595/Nel-2023-sbarcati-in-Italia-
158-mila-migranti-50

5  https://news.un.org/ru/story/2023/04/1439907
6  https://base.garant.ru/71546786/
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ствие практики пограничного контроля и возмож-
ного сотрудничества с третьими странами в кон-
тексте морского контроля, так и вследствие неа-
декватной системы в основных пунктах высадки 
для надлежащего выявления потребностей в 
защите на границе; 

- произвольное задержание в нарушение 
статьи 5 Европейской конвенции по правам чело-
века после высадки и в связи с административ-
ными процедурами после незаконного пересече-
ния границ.

В свете многочисленных рисков нарушения 
прав человека, связанных с политикой погранич-
ного контроля, УВКПЧ подчеркнуло важность соз-
дания адекватных механизмов для осуществле-
ния эффективного судебного и политического кон-
троля над практикой пограничного контроля. 

В частности, оно призвало государства раз-
вивать формы независимого мониторинга прав 
человека на международных границах, а именно 
создавать или укреплять механизмы системати-
ческой отчетности, чтобы обеспечить всем 
мигрантам, пострадавшим от нарушений прав 
человека или злоупотреблений в результате мер 
пограничного контроля. Вот некоторые важные 
механизмы для ее реализации: усиление незави-
симости и прозрачности механизмов мониторинга; 
улучшение методов сбора и анализа информа-
ции; усиление ответственности за нарушения 
прав человека; расширение участия гражданского 
общества; усиление роли неправительственных 
организаций; усиление международного сотруд-
ничества: К тому же представлять равный доступ 
к правосудию или другим эффективным сред-
ствам правовой защиты, обеспечивающим адек-
ватное и быстрое возмещение причиненного 
вреда. Так как неравенство в отношении мигран-
тов явление достаточно частое и проявляется в 
достаточно разных формах, можно выделить 
несколько самых распространённых: расовая дис-
криминация (мигранты часто сталкиваются с пре-
дубеждениями и дискриминацией из-за их расы 
или этнического происхождения); религиозная 
дискриминация (мигранты могут столкнуться с 
дискриминацией из-за их религиозных убежде-
ний); культурная дискриминация (мигранты могут 
сталкиваться с дискриминацией из-за своей куль-
туры, образа жизни и традиций); ограничение 
гражданских свобод (мигранты могут сталкиваться 
с ограничениями на свободу слова, собраний и 
ассоциаций); насилие и преследования (мигранты 
могут стать жертвами насилия и преследований, 
как физических, так и психологических).

За последние двадцать лет политика погра-
ничного контроля претерпела значительное раз-
витие, став одним из наиболее актуальных видов 

деятельности, которым в настоящее время зани-
маются полицейские силы основных западных 
стран: Германии, Франции и Великобритании, 
хотя и работающие в сложной сети отношений с 
другими государственными и частными структу-
рами такими как государственные органы и част-
ные организации. Учитывая крайнюю уязвимость 
мигрантов и лиц, ищущих убежища, перед потен-
циальными нарушениями их прав человека, а 
также обширные и постоянно растущие полномо-
чия в отношении их личных свобод, которыми 
наделена пограничная полиция, эффективная 
защита прав человека на границах тесно связана 
со степенью подотчетности правоохранительных 
органов и служб безопасности, выполняющих 
функции пограничного контроля. 

Необходимо понять, является ли и в какой 
степени существующий режим подотчетности 
полиции и других силовых структур, участвующих 
в контроле и охране морских границ Италии, адек-
ватным для обеспечения эффективной защиты 
прав человека мигрантов. Для этого необходимо 
сначала разработать типологию режимов подот-
четности полиции, а затем более подробно изу-
чить режим подотчетности итальянских полицей-
ских сил. Следует использовать эту аналитиче-
скую систему для того, чтобы оценить, является 
ли режим подотчетности итальянской полиции 
правомерным для решения проблем защиты прав 
человека мигрантов Италии.

Полиция — одна из ключевых государствен-
ных служб, призванных обеспечивать обществен-
ный порядок и безопасность. На полицию возло-
жена задача гарантировать мир и внутренний 
порядок - понятия, которые в демократическом 
государстве неразрывно связаны с защитой прав 
человека и основных свобод личности.

Для выполнения этой функции полиция 
наделена широкими исполнительными и принуди-
тельными полномочиями (Legge 121/1981)1, кото-
рыми можно легко злоупотребить. Любое дей-
ствие (или бездействие) полиции, нарушающее 
правовые нормы, обычно определяется как 
«неправомерные действия полиции», однако это 
понятие включает в себя довольно разнородную 
группу действий (или бездействия). 

Неправомерные действия полиции могут 
варьироваться от коррупции до чрезмерного при-
менения силы. Более того, учитывая интрузив-
ность полномочий, которыми наделена полиция, 
ее неправомерные действия во многих случаях 
равносильны нарушению основных прав чело-
века. Риск неправомерных действий полиции 

1  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:sta
to:legge:1981;121
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обычно считается более высоким, когда деятель-
ность полиции связана с контактами с лицами, 
характеризующимися низким социально-экономи-
ческим статусом или находящимися в особо уяз-
вимом положении.

То, как общество регулирует и контролирует 
организацию работы полиции и осуществление 
возложенных на нее полномочий, принято считать 
важнейшим показателем демократичности поли-
тического и социального строя. Это принято назы-
вать «подотчетностью полиции», которая озна-
чает, что «полиция согласна с тем, чтобы ее реше-
ния и действия подвергались сомнению, и прини-
мает последствия, если ее признают виновной в 
неправомерных действиях, включая санкции и 
необходимость выплатить компенсацию жерт-
вам».

«Подотчетность», тем не менее, является 
сложным по своей сути понятием. В широком 
смысле оно связано с такими понятиями, как 
«отзывчивость», «открытость» и «эффективное 
управление», что указывает как на демократиче-
скую политику, так и на ответственность тех, кто 
призван реализовывать государственную поли-
тику. 

В Италии действуют достаточно строгие 
законы, регулирующие действия полицейских, а 
также механизмы общественного контроля, при-
званные обеспечить соблюдение прав человека и 
предотвратить злоупотребления.

Законодательное регулирование:
 y Конституция Италии: гарантирует основные 

права и свободы человека, в том числе 
право на свободу и личную неприкосновен-
ность.

 y Закон о полиции (Legge 121/1981)1: опреде-
ляет структуру, полномочия и обязанности 
органов полиции.

 y Закон о защите личности (Legge 675/1996)2: 
регулирует обработку персональных данных 
и гарантирует право на неприкосновенность 
частной жизни.

 y Уголовный кодекс (Codice Penale): устанав-
ливает ответственность за различные пре-
ступления, в том числе за превышение пол-
номочий, пытки, насилие и другие наруше-
ния прав человека.
Общественный контроль:

 y Национальный омбудсмен (Difensore Civico): 
независимый орган, который расследует 
жалобы на неправомерные действия госу-
дарственных служащих, включая полицей-
ских.
1  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:sta

to:legge:1981;121
2  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:sta

to:legge:1996-12-31;675

 y Комиссия по правам человека (Comitato per i 
Diritti Umani): консультативный орган при 
парламенте, который занимается защитой 
прав человека и предоставляет рекоменда-
ции правительству.

 y Неправительственные организации (NGO): 
активно занимаются мониторингом ситуации 
с соблюдением прав человека и защитой 
интересов граждан от злоупотреблений со 
стороны полиции.

 y СМИ: играют важную роль в освещении 
нарушений прав человека и привлечении 
внимания общественности к проблемам.
Дополнительные меры:

 y Обучение полицейских: проводится по этике и 
соблюдению прав человека.

 y Использование видеорегистраторов: позво-
ляет фиксировать действия полицейских и 
способствует большей прозрачности работы.

 y Информирование населения: о правах и 
обязанностях граждан при взаимодействии с 
полицией.
Несмотря на существующие механизмы, про-

блема нарушений прав человека со стороны полиции в 
Италии все еще актуальна. Важным аспектом 
является доступ к правовой помощи и возмож-
ность обращения в суд в случае нарушений.

Идея «средств правовой защиты» от нару-
шений прав человека включает в себя два различ-
ных аспекта: первый связан с процессом, в рам-
ках которого жалобы на предполагаемые наруше-
ния прав человека рассматриваются, расследу-
ются и решаются компетентными органами, 
второй - с результатом процедуры и мерами, при-
нятыми в ответ на фактическое или потенциаль-
ное нарушение прав человека. 

Существование институтов и процедур, к 
которым жертва может получить доступ, прямо 
признается в международных и региональных 
документах по правам человека, поэтому государ-
ствам необходимо создать механизм, с помощью 
которого люди могут добиваться возмещения 
ущерба, если их права были нарушены. Согласно 
общему пониманию «эффективного средства пра-
вовой защиты», государства должны обеспечить 
людям доступные и эффективные средства 
защиты их прав, создав соответствующие незави-
симые судебные и административные механизмы 
для рассмотрения жалоб на нарушение прав в 
соответствии с внутренним законодательством и 
предоставления возмещения лицам, чьи права 
были нарушены. 

Возможность подать жалобу на действия 
полиции является четким показателем высоких 
стандартов подотчетности и, вероятно, поможет 
полиции восстановить или укрепить доверие 
общества. Несмотря на это, с социально-полити-
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ческой точки зрения подотчетность полиции не 
может быть сведена к юридическому понятию 
«эффективное средство правовой защиты». Даже 
если рассматривать ее в ограниченном смысле 
«индивидуальной» ответственности, она должна 
рассматриваться как конгломерат различных 
режимов, в которых компенсация и предотвраще-
ние должны идти рука об руку.

В рамках внутренних процедур неправомер-
ные действия полицейских расследуются самими 
полицейскими, а подотчетность обеспечивается 
по цепочке командования (дисциплинарный кон-
троль) или путем создания надзорных органов, в 
которые можно сообщать о нарушениях (внутрен-
ние механизмы рассмотрения жалоб). Такие рас-
следования ведутся следующими лицами: руково-
дящий офицер (Непосредственный начальник 
полицейского имеет право дисциплинарно нака-
зывать его за незначительные нарушения, такие 
как опоздания, несоблюдение дресс-кода и т.д.); 
отделение по внутренним делам (Ufficio di 
Gabinetto), (а каждом полицейском управлении 
существует отделение, которое занимается рас-
следованием более серьезных нарушений, таких 
как неправомерное применение силы, коррупция, 
подлог); прокурор (в случае серьезных наруше-
ний, отдел внутренних дел может передать мате-
риалы в прокуратуру для возбуждения уголовного 
дела). Итальянский законодатель закрепил меры 
по руководству и контролю за действиями органов 
полиции и расследованию преступлений в уго-
ловно процессуальном кодексе (Codice di 
Procedura Penale)1. Надзор за законностью дей-
ствий сотрудников полиции и военнослужащих 
финансовой гвардии и карабинеров при исполне-
нии ими служебных обязанностей осуществляет 
прокуратура (в Италии она также находится при 
судебных инстанциях). Дисциплинарные проце-
дуры представляют собой традиционный уровень 
контроля за неправомерным поведением, кото-
рый про активно задействуется начальством, но 
зачастую слишком сфокусирован на обеспечении 
выполнения сотрудниками приказов вышестоя-
щего руководства или стандартных оперативных 
процедур, в то время как интересы жертв не 
всегда принимаются во внимание, и они не счита-
ются законными участниками разбирательства. 

Дисциплинарный проступок, по сути, рас-
сматривается как «пренебрежение служебными 
обязанностями» и рассматривается естествен-
ным социальным явлением, однако, если отдель-
ные проступки равнозначны уголовному престу-
плению, параллельно с внутренней дисциплинар-
ной процедурой может быть проведено судебное 

1  https://www.altalex.com/documents/codici-
altalex/2014/10/30/codice-di-procedura-penale

разбирательство. Но все же в Италии существует 
Comitato per i Diritti Umani (Комитет по правам 
человека) куда можно подать жалобу на наруше-
ния прав человека со стороны полиции. Данные 
жалобы необходимы для формирования опреде-
ленной степени гражданского участия или созда-
ются как отдельные подразделения внутренних 
дел, чтобы развеять опасения общественности 
относительно их способности проводить 
непредвзятые и беспристрастные расследования. 

Внешние процедуры подотчетности обычно 
более авторитетны в глазах общественности, так 
как не подвержены влиянию полицейского esprit 
de corps (честь мундира). Одной из наиболее важ-
ных процедур внешней подотчетности является 
судебный контроль за осуществлением полицией 
исполнительных и принудительных полномочий, 
благодаря которому полиция фактически несет 
ответственность перед законом. Отношения 
между законом и полицией являются абсолютно 
центральными для идеи подотчетности полиции. 
Судебная власть может контролировать закон-
ность действий полиции как ex ante (предвари-
тельный контроль), когда обращение к исполни-
тельным и принудительным полномочиям должно 
быть предварительно санкционировано судьей, 
так и ex post (последующий контроль), когда пред-
принятые полицией шаги должны быть подтверж-
дены в судебном порядке. Полицейские также 
несут ответственность перед судебными орга-
нами, если их неправомерные действия представ-
ляют собой уголовное преступление или наносят 
ущерб третьей стороне.

Судебный иск может быть подан против 
отдельных сотрудников полиции или даже против 
всего ведомства в целом, чтобы добиться возме-
щения ущерба, причиненного неправомерными 
действиями сотрудников. Когда неправомерные 
действия полицейских приравниваются к уголов-
ному преступлению, прокурорские полномочия по 
расследованию обычно могут быть реализованы 
ex officio (в силу занимаемой должности) или в 
результате жалобы, полученной от соответствую-
щего лица или других заинтересованных сторон. К 
сожалению, учитывая высокие требования к дока-
зательствам в системе уголовного правосудия, ее 
ограниченную доступность и традиционные про-
фессиональные связи между органами прокура-
туры и полицией, лишь небольшое количество 
неправомерных действий полиции приводит к уго-
ловному преследованию и, в конечном счете, осу-
ждению. 

Вместе с тем преступные организации 
используют пробелы в соответствующем законо-
дательстве и асимметрию регулирования между 
странами, чтобы максимизировать свои доходы и 
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минимизировать риски. В Европейском союзе, как 
и в других странах, незаконная деятельность 
демонстрирует организационную проблему, кото-
рая опирается на стабильную основу, пользуется 
защитой государственных чиновников и сговором 
между преступными организациями, действую-
щими в разных странах. Она развивается за счет 
эффекта масштаба, интегрируясь с другими фор-
мами незаконного оборота. Рост предложения 
организованной преступности в сфере нелегаль-
ной миграции, кроме того, расширил рынки для 
торговли людьми и их эксплуатации. Изменения в 
международной миграции особенно сильно затро-
нули Италию как страну, одну из первых вступив-
шую в Европейский союз, с последующими пото-
ками мигрантов, легальных и нелегальных, через 
другие страны-члены.

Торговля людьми в Италии и Европейском 
союзе, однако, может превратиться в еще более 
серьезную проблему. Пока информация об этом 
явлении будет скудной, ненадежной и во многом 
несопоставимой, разработка эффективных, 
последовательных и комплексных мер реагирова-
ния - будь то преследование, профилактика или 
помощь жертвам - будет сложным делом. При раз-
работке таких стратегий большое значение имеет 
информация о жертвах торговли людьми, а также 
информация, предоставленная самими жертвами, 
поскольку она может привести к разработке новых 
мер по предотвращению и поддержке жертв и/или 
к более эффективным действиям правоохрани-
тельных органов.

Для достижения прогресса в данной области 
представляется необходимым проведение обшир-
ного перечня мероприятий: сбор и оценка офици-
альных и неофициальных данных о торговле 
людьми, в особенности о ее жертвах; сбор и ана-
лиз судебных дел из тех прокуратур, которые 
ведут наибольшее количество дел о торговле 
людьми; развитие независимого мониторинга 
прав человека на границах, создание или укре-
пление механизмов систематической отчетности; 
обеспечение доступа к правосудию для мигран-
тов, пострадавших от нарушений прав человека. 

Как в Европейском союзе, так и в Италии 
лишь в очень немногих исследованиях, посвящен-
ных оценке жертв торговли людьми, объясняется 
методология, использованная для получения дан-
ных. Однако анализ судебной деятельности, 
судебная статистика данных о жертвах, не только 
дает информацию о жертвах, но и позволяет коли-
чественно оценить исследуемые явления. Офи-
циальная информация о количестве потерпевших 
в судебных процессах служит важной платфор-
мой для достоверных оценок: необходимо лишь 
рассчитать с помощью экспертов или по результа-

там виктимологических опросов соотношение 
между потерпевшими, обратившимися в судеб-
ные органы, и теми, кто не обратился (т. е. скры-
тое количество потерпевших). 

Подводя итог всего вышесказанного, Ита-
льянская модель защиты прав человека в сфере 
миграционных вопросов нуждается в совершен-
ствовании в свете усиления пограничного кон-
троля. Обеспечение эффективной подотчетности, 
независимого мониторинга и доступа к правосу-
дию для мигрантов является ключевым для пре-
дотвращения и наказания нарушений прав чело-
века.
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ИНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РАЗВИТЫХ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация. Цель исследования заключалась в сравнительно-правовом анализе инсти-
тута омбудсмена в правовой системе развитых государств. Правовых и организационных 
особенностей его реализации в сфере государственных, исполнительных и пенитенциар-
ных правоотношений, применительно к отечественной правоохранительной и правоза-
щитной деятельности. Использованные статистический и аналитический методы позво-
лили выявить современное состояние и тенденции развития рассматриваемого правового 
института на основе сравнительного анализа правовых норм, литературных источников 
по теме. Установлены правовые и организационные особенности возникновения и генезиса 
уполномоченного по правам человека в международной правозащитной практике. Отмече-
но современное состояние и содержание данного правового института, его влияния на 
обеспечение конституционных прав граждан, а также подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях. Определена правовая природа ре-
гламентации работы омбудсменов. Описана их классификация по критериям полномочий, 
сроков назначения и образовательного статуса. Рассмотрены основные модели омбудсме-
на, распространенные в современной международной правозащитной практике (исполни-
тельный, независимый и парламентский). Приводимые доводы сопровождаются указанием 
конкретных государств, в которых функционируют модели организации названной дея-
тельности, а также основные подходы ее правового регулирования. Исследовательский 
акцент сделан на описании содержания работы омбудсменов, специализирующихся на за-
щите прав и свобод заключенных и персонала пенитенциарных учреждений. Взаимодей-
ствии уполномоченных с органами государственной и исполнительной власти, судами и 
прокуратуры на данном направлении. Сделан вывод о том, что развитие института омбу-
дсмена (уполномоченного по правам человека) является важнейшим атрибутом современ-
ной правовой системы государства, свидетельствующей о ее демократизации и гуманно-
сти. Отечественная правовая система на протяжении более 20 лет эффективно исполь-
зует рассматриваемый институт для защиты и восстановления нарушенных прав и сво-
бод человека, лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях. При этом применяется 
передовая правовая имплементация правовых норм, основанная на суверенности и нацио-
нальных приоритетах Российской Федерации.

Ключевые слова: институт омбудсмена, права и свободы, правозащитная деятель-
ность, заключенные, персонал, пенитенциарная система, тюрьмы. 
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Annotation. The purpose of the study was a comparative legal analysis of the institution of the 
Ombudsman in the legal system of developed countries. Legal and organizational features of its 
implementation in the field of state, executive and penitentiary legal relations, in relation to domestic 
law enforcement and human rights activities. The statistical and analytical methods used made it 
possible to identify the current state and development trends of the legal institution in question on the 
basis of a comparative analysis of legal norms and literary sources on the topic. The legal and organ-
izational features of the emergence and genesis of the Commissioner for Human Rights in interna-
tional human rights practice have been established. The current state and content of this legal insti-
tution, its impact on ensuring the constitutional rights of citizens, as well as suspects, accused and 
convicted persons held in penitentiary institutions, are noted. The legal nature of the regulation of the 
work of the ombudsmen has been determined. Their classification according to the criteria of author-
ity, terms of appointment and educational status is described. The main models of the ombudsman, 
common in modern international human rights practice (executive, independent and parliamentary), 
are considered. The arguments given are accompanied by an indication of the specific states in 
which the models of organization of the named activity function, as well as the main approaches to 
its legal regulation. The research focus is on describing the content of the work of ombudsmen spe-
cializing in the protection of the rights and freedoms of prisoners and prison staff. The interaction of 
the commissioners with state and executive authorities, courts and prosecutors in this area. It is 
concluded that the development of the institution of the Ombudsman (Commissioner for Human 
Rights) is the most important attribute of the modern legal system of the state, which testifies to its 
democratization and humanity. The domestic legal system has been effectively using the institution 
in question for more than 20 years to protect and restore violated human rights and freedoms of 
persons held in penitentiary institutions. At the same time, the advanced legal implementation of le-
gal norms based on the sovereignty and national priorities of the Russian Federation is applied.

Key words: ombudsman institution, rights and freedoms, human rights activities, prisoners, 
staff, penitentiary system, prisons.

Введение. Проблема обеспечения защиты 
прав и свобод человека и гражданина является 
первоочередной целью современного россий-
ского государства, закрепленной в Конституции 
(Основном законе) Российской Федерации. На ее 
реализацию направлены усилия различных орга-
нов государственной и исполнительной власти, 
институтов гражданского общества. В их числе 
особенно выделяется деятельность Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Феде-
рации, его аппарата, осуществляющего в том 
числе, защиту прав, законных интересов осужден-
ных и сотрудников пенитенциарных учреждений.

Для того чтобы раскрыть роль и значение 
указанного правового феномена в современной 
отечественной правозащитной деятельности, 
обратимся к рассмотрению института омбу-
дсмена, сложившегося и функционирующего зна-
чительное время в развитых зарубежных странах. 

Методы и принципы исследования. Для 
достижения цели исследования использовался 
диалектический принцип, применялись статисти-
ческий метод, контент-анализ дефиниций, содер-
жащихся в законах и ведомственных правовых 
актах, литературных источниках по теме. 

Основные результаты. Применение ука-
занных методов позволило осуществить темати-
ческое теоретико-правовое исследование, в 
результате которого установлено, что многие 
авторы придерживаются мнения о том, что рас-

сматриваемый институт зародился в Швеции в 
начале 18 века и представляет собой функционал 
специального представителя – должностного 
лица, назначаемого главой государства или пар-
ламентом для всесторонней защиты граждан, их 
прав и свобод от неправомерных решений пред-
ставителей органов и учреждений государствен-
ной и исполнительной власти. В государствах с 
федеративной формой устройства (Австралия, 
Канада, ФРГ и др.) омбудсмены назначаются не 
только на федеративном уровне, но также субъек-
тами федерации. Местными представительскими 
органами осуществляется назначение в таких 
государствах как Испания, Италия, США и др. [1, 
с. 69-78]. 

В 20 веке рассматриваемый правовой инсти-
тут, в различных формах, распространился в Фин-
ляндии, Дании, Франции, Польше, Испании, Ита-
лии, Венгрии, других странах Европейского 
Союза, Великобритании, Австралии, Канаде, США 
и Индии. 

Наивысшего расцвета рассматриваемый 
правовой институт достиг в 90-х годах прошлого 
века, когда начала реализовываться процедура 
избрания и назначения Европейским парламен-
том Комиссара по правам человека, а также Вер-
ховного Комиссара Генеральной Ассамблеей 
ООН. В настоящее время институт омбудсмена 
существует во многих государствах. 
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По данным исследователей, в мире функци-
онируют свыше 320 национальных, региональных 
и местных омбудсменов, наделенных общей и 
ограниченной компетенцией [2, с. 67-69]. Это зна-
чит, что по критерию распространения полномо-
чий их можно классифицировать на две большие 
группы:

полномочия которых распространяются на 
государственные органы всех ветвей власти (Шве-
ция, Финляндия, Польша); 

ограниченные органами исполнительной 
власти (государства СНГ, Латвия, Литва и Эсто-
ния) [3, с. 68-74]. 

Другим критерием возможной классифика-
ции омбудсменов являются сроки их полномочий. 
Проведенный контент-анализ дефиниций норма-
тивных правовых актов по теме показал, что здесь 
также можно выделить две большие группы:

назначаемые на определенный срок (до 4-х 
лет - Дания, Швеция, Финляндия, Португалия, 
Польша. До 5 лет – Испания, Россия, ФРГ. До 6 
лет - Австрия, Нидерланды, Франция – 6 лет. До 8 
лет – Хорватия);

назначаемые бессрочно (до достижения воз-
раста 65 лет – Великобритания).

При этом законодательство указанных и дру-
гих государств предусматривает досрочное окон-
чание полномочий омбудсменов, в том числе в 
связи с утратой доверия, совершения противо-
правных деяний. 

Другим критерием классификации уполно-
моченных по правам человека является наличие 
специального образования, развитых профессио-
нальных компетенций:

юридического (Польша, Швеция, Финлян-
дия);

имеющим кроме юридического образования 
опыт работы в государственных учреждениях, на 
государственной службе (Великобритания, США);

обладающим профессиональными компе-
тенциями в сфере защиты прав и свобод, вне 
зависимости от образования (Австрия, Бельгия, 
Канада).

Сравнительно-правовое исследование меж-
дународной правозащитной практики, реализуе-
мой в развитых государствах, позволяет выделить 
три основные модели института омбудсмена, 
отличающиеся местом в системе государствен-
ной власти, порядком назначения, подотчетно-
стью и объемом полномочий. К ним относятся 
исполнительный, независимый и парламентский 
омбудсмены.

Первый назначается и подотчетен прави-
тельству или президенту. Такая модель весьма 
специфична, носит ограниченное распростране-
ние и характерна, например, для правовой 
системы Казахстана, Франции и некоторых шта-
тов США.

Второй, несмотря на назначение президен-
том или парламентом государства, обладает зна-
чительной самостоятельностью в выборе конкрет-
ных мер, средств и форм защиты прав и свобод 
граждан.

Третий избирается парламентом, отчитыва-
ется перед ним о результатах своей правозащит-
ной деятельности, обладая вместе с тем значи-
тельной автономией и независимостью при испол-
нении должностных полномочий. Это наиболее 
распространенная в международной правозащит-
ной практике модель организации института омбу-
дсмена. 

Отметим, что, как правило, правовое регули-
рование деятельности уполномоченного по пра-
вам человека осуществляется Конституциями 
государств (внесенными в них поправками), а 
также специальными конституционными зако-
нами, другими законодательными актами [4, с. 
51-58]. Подобный подход, безусловно, усиливает 
правовой статус и значение данного института в 
национальных правовых системах. При этом пра-
вовыми актами создаются специальные службы 
парламентского уполномоченного, наделенные 
широкими правами в сфере защиты прав граждан 
[5, с. 15-39]. 

Указанные классические модели уполномо-
ченных по правам человека были дополнены 
специализированными омбудсменами, в том 
числе с ограниченными компетенциями в сфере 
пенитенциарной, образовательной, военной, 
полицейской деятельности. При этом справедли-
вый акцент делается на осуществлении контроля 
за соблюдением прав и свобод лиц, задержанных 
по подозрению в совершении преступлений, обви-
няемых, заключенных, содержащихся в тюрьмах. 
В данном контексте институт омбудсмена высту-
пает важным дополнительным средством право-
вой защиты наряду с государственным контролем 
и прокурорским надзором за соблюдением прав 
подозреваемых, обвиняемых и заключенных [6, с. 
126-133].

Пенитенциарные омбудсмены наделены 
правом получать информацию от парламента-
риев, граждан, включая родственников о наруше-
нии их прав заключенных, их незаконном пресле-
довании должностными лицами, администраци-
ями тюрем. Также источником такой информации 
часто выступают обращения подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, содержащихся в тюрь-
мах и джейлах (местах предварительного заклю-
чения) [7, с. 19-22]. 

Жалобы, обращения заключенных принима-
ются уполномоченным не только опосредованно, 
но и при личном контакте, в ходе так называемого 
визитерского посещения тюрьмы. При этом омбуд-
смены оценивают не только законность примене-
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ния тюремными администрациями тех или иных 
ограничительных мер, но также их полноту, своев-
ременность и целесообразность в каждом кон-
кретном случае, поскольку наделены правом 
исследования служебной документации и дей-
ствий должностных лиц пенитенциарных учреж-
дений в соответствии с принятыми правовыми 
актами, которые предоставляют возможность 
обращения в рассматриваемый правовой инсти-
тут. При этом значительное внимание уделяется 
реализации международных стандартов обеспе-
чения безопасности заключенных и персонала [8, 
с. 203-208].

Процедура отмены установленных незакон-
ных действий или бездействия администрации 
тюрьмы предусматривает обращение уполномо-
ченного по правам человека в вышестоящие 
исполнительные органы, судебные и надзорные 
инстанции [9, с. 152-157]. Направляет в них соот-
ветствующие документы, подтверждающих нару-
шения закона о порядке содержания осужденных 
в тюрьме, предоставления им прав и гарантий. 
Таким образом, омбудсмен активно взаимодей-
ствует в процессе реализации правозащитной 
деятельности с государственной и исполнитель-
ной властью, судебными и прокурорскими орга-
нами [10]. Общественными организациями и граж-
данскими институтами в сфере обеспечения прав 
и законных интересов лиц, отбывающих наказа-
ние в пенитенциарных учреждениях [11, с. 91-92].

Несмотря на то, что решения, принимаемые 
омбудсменом, не имеют полноценной юридиче-
ской силы, они являются весьма эффективными в 
пенитенциарной практике по восстановлению 
нарушенных прав заключенных, поскольку сопро-
вождаются личным авторитетом уполномочен-
ного, его непосредственным отношением и уча-
стием в правозащитной деятельности в условиях 
тюремных учреждений. Этому в немалой степени 
также содействует его высокий юридический ста-
тус представителя высшего органа государствен-
ной власти, позволяющий докладывать и вносить 
рекомендации высшим должностным лицам (Пре-
зиденту, Председателю Правительства, Парла-
менту) о состоянии соблюдения прав граждан в 
различных сферах их жизнедеятельности. 

Также деятельность уполномоченного по 
правам человека способствует формированию 
имиджа пенитенциарной системы, поскольку 
выносит выявленные нарушения закона в публич-
ное поле в процессе отчета в парламенте, публи-
кации ее результатов, повышая тем самым статус-
ную оценку омбудсмена.

В целях повышения эффективности органи-
зации указанной работы, правовые акты многих 
государств предусматривают введения несколь-
ких омбудсменов по конкретным направлениям, 
их заместителей. Подобным образом организо-

вана работа Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации, подразумевающая 
функционирование его аппарата, состоящего из 
специалистов по направлениям правозащитной 
деятельности. 

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами:

XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики», 18 
-19.10.2023 в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
(г. Новокузнецк), с докладом на тему «Современ-
ные проблемы правовой имплементации пенитен-
циарных стандартов в деятельность уголовно-ис-
полнительной системы России».

Международной научно-практической кон-
ференции «Пенитенциарная система, государ-
ство и общество: проблемы взаимодействия», 
20.10.2023 в Псковском филиале Университета 
ФСИН России, с докладом на тему «Влияние уго-
ловной и уголовно-исполнительной политики 
современной России на состояние женской пре-
ступности».

Заключение. Таким образом, развитие 
института омбудсмена в различных странах пока-
зывает их зрелость и готовность следовать демо-
кратическим, гуманным целям развития правовых 
систем по обеспечению прав граждан. Материалы 
сравнительно-правового исследования подтвер-
ждают его важную роль в организации правоза-
щитной деятельности в пенитенциарной области. 
Данный институт является дополнительной суще-
ственной правовой гарантией реализации консти-
туционных прав лиц, отбывающих наказания в 
специфических тюремных условиях, значительно 
ограничивающих передвижение осужденных, 
вызывающих риски нарушения их личной безо-
пасности, социальных контактов с родственни-
ками, получения квалифицированной медицин-
ской помощи, коммунально-бытового и гигиениче-
ского обеспечения, переписки и телефонных раз-
говоров. Совместные усилия органов 
государственной и исполнительной власти, судов, 
прокуратуры, общественных организаций, инсти-
тутов гражданского общества и уполномоченного 
по правам человека являются обязательным атри-
бутом современной правовой политики, правоох-
ранительной и правозащитной деятельности 
должностных лиц.

Отечественная правовая система активно 
использует возможности аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федера-
ции, позитивный опыт развитых зарубежных госу-
дарств на этом направлении с учетом националь-
ных особенностей и суверенного подхода в импле-
ментации правовых норм, регулирующих 
деятельность института омбудсмена.
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Введение
На сегодняшний день сфера наследования 

является наименее изменчивой в гражданском 
праве Российской Федерации. Указанное свиде-
тельствует о стабильности развития наследствен-
ных правоотношений, однако возникает суще-
ственное количество вопросов при рассмотрении 
процесса наследования таким субъектом, как 
лицо, находящееся в местах лишения свободы. 

Необходимо отметить, что осуждённый про-
должает оставаться участником гражданского 
оборота, несмотря на свою изоляцию от обще-
ства. Тем не менее, не вызывает сомнения поло-
жение о том, что последний претерпевает значи-
тельное количество ограничений и запретов, пре-
пятствующих наиболее полной реализации 
наследственных прав и обязанностей лицом, 
находящимся в исправительном учреждении.

Представляется, что анализ имеющихся 
проблем в отечественном законодательстве не 
может рассматриваться в отрыве от опыта зару-
бежных стран. Исследование законодательства 
других государств будет способствовать каче-
ственным изменениям российской правовой док-
трины. 

Основная часть
Анализ зарубежного регулирования наслед-

ственных правоотношений следует начать с 
Нидерландов. Относительно реализации про-
цесса наследования осуждёнными в рассматри-
ваемой стране необходимо отметить, что он осу-
ществляется по общим правилам, установленных 
законодательством. В случае смерти человека, не 
являющегося гражданином Нидерландов, на его 
имущество может повлиять голландское законо-
дательство о наследовании или законодательство 
иного государства. Если осуждённый является 
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гражданином или постоянным жителем ЕС, то он 
вправе выбрать, правила какой страны применя-
ются к данным правоотношениям.

Голландское законодательство о наследова-
нии применяется к гражданам Нидерландов, 
отбывающим наказание на территории Нидерлан-
дов, и к иностранным резидентам, которые прожи-
вали в Нидерландах в течение последних пяти 
лет перед своей смертью, если они не заявили об 
обратном [4].

Граждане ЕС и официальные резиденты ЕС 
имеют возможность выбора законодательства, 
применимого к имуществу после смерти: законы 
страны проживания или страны гражданства. Дан-
ное положение используется, даже если другая 
страна не входит в ЕС. Если осуждённый иностра-
нец, проживающий в Нидерландах с граждан-
ством ЕС, желает опираться на законы о наследо-
вании страны гражданства, а не голландское зако-
нодательство о наследовании, то ему необходимо 
обозначить указанное в завещании или отдель-
ном заявлении.

Голландские законы о наследовании опре-
деляют, кто, что и в каком размере имущества 
осужденного получат наследники. Если лицо, 
отбывающее наказания в местах лишения сво-
боды, не составило завещания, то имущество 
последнего перейдет в равных частях к супругу и 
детям. 

Законы о наследовании также влияют на 
размер налога, который будет выплачиваться с 
наследства. Обозначенная сумма может варьиро-
ваться от 10 до 40 %, в зависимости от стоимости 
имущества и наследника [2].

В Индии законодательство, которое регла-
ментирует наследственные правоотношения с 
участием осуждённых граждан, является доста-
точно сложным. Наследником является лицо, 
которое по закону имеет право наследовать иму-
щество родственников, которые умерли, не оста-
вив завещания. После смерти такого собствен-
ника вопросы, связанные с наследованием иму-
щества и другими претензиями, должны будут 
решаться его законными наследниками.

Здесь следует отметить, что понятие наслед-
ника отличается в зависимости от религии. 
Именно поэтому их имущественные права также 
могут варьироваться в зависимости от вероиспо-
ведания, к которому они принадлежат.

Например, Закон о наследовании в индуи-
зме распространяется на осужденных индуистов, 
буддистов, джайнов и сикхов, а также на тех, кто 
обратился в любую из этих религий или родился 
вне брака. Индуистский закон о наследовании не 
распространяется на индийских мусульман и хри-
стиан, поскольку у них есть личный закон, опреде-

ляющий порядок наследования имущества их 
законными наследниками. 

В случае, если осуждённый выступает в 
качестве законного наследника, то для реализа-
ции процесса наследования ему необходимо два 
составляющих документа: 

1. подтверждающий факт смерти гражда-
нина (свидетельство о смерти); 

2. подтверждающий возможность унаследо-
вать имущество умершего (свидетельство о 
наследовании по закону) [5].

Свидетельство о наследстве по закону пред-
ставляет собой документ, имеющий юридическую 
силу и устанавливающий отношения между умер-
шим и его законными наследниками. Этот 
посмертный документ, в котором указаны имена 
всех законных наследников покойного, имеет 
решающее значение для того, чтобы оставшиеся 
в живых члены семьи могли заявить свои права на 
имущество покойного родственника.

Анализируя американское законодатель-
ство, которое касается наследственных правоот-
ношений с участием осуждённых, следует отме-
тить, что оно является довольно обширным, так 
как вопросы наследования относятся к ведению 
штатов. Исходя из этого следует вывод, что струк-
тура наследственно-правовых отношений явля-
ется неоднородной и зависит от законодательства 
конкретного штата.

Помимо указанного, интерес представляют 
источники регулирования процесса наследования 
осуждёнными гражданами. В соединённых Шта-
тах Америки имеет место двойной подход к обо-
значенному вопросу. Источниками американского 
наследственного права являются судебный пре-
цедент и Единообразный наследственный кодекс. 
Также не стоит забывать о том, что некоторые 
штаты имеют персональное регулирование, кото-
рое включает в себя некоторые положения из 
Единообразного наследственного кодекса.

Судить о возможности принятия наследства 
осуждённым необходимо, опираясь на законода-
тельство того или иного штата. Кроме местона-
хождения лица, отбывающего наказание в местах 
лишения свободы, важность имеет тип наслед-
ственного имущества, которое подлежит получе-
нию [6]. 

Исходя из указанного, представляется необ-
ходимым обозначить несколько особенностей, 
которые следует учитывать в процессе наследо-
вания осуждённым лицом:

1. В ходе процедуры наследования необхо-
димо анализировать нормативно-правовые акты, 
которые относятся к обозначенному процессу. 
Важность указанного объясняется тем, что зако-
нодательство может существенно отличаться от 
штата к штату. 
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2. Необходимо учитывать возможность 
использования наследства в качестве оплаты за 
уход за осуждённым лицом во время нахождения 
его в местах лишения свободы. В случае положи-
тельного решения исправительное учреждение 
имеет возможность быть претендентом на наслед-
ство осуждённого. 

3. Лицо, отбывающее наказание в местах 
лишения свободы имеет возможность наследо-
вать имущество с помощью траста. Однако дан-
ное условие действует в зависимости от законо-
дательства конкретного штата США. В рассматри-
ваемом случае будут действовать законы того 
штата, в котором находится траст [3]. 

4. Американское законодательство не запре-
щает осуждённым принимать наследство. Тем не 
менее, чаще всего исправительные учреждения 
взимают определённую часть от наследственной 
массы для того, чтобы покрыть расходы, которые 
связаны с нахождением осуждённого в исправи-
тельном учреждении.

5. Учитывая обозначенное выше положение, 
следует указать, что если лицо отбывает наказа-
ние в местах лишения свободы в федеральной 
тюрьме, то наследство будет распределено на 

выплату имеющихся штрафных задолженностей 
и возмещение ущерба. 

6. В случае, если лицо отбывает наказание в 
исправительном учреждении штата, то принятие 
наследства будет сопровождаться наложением 
соответствующего налога.

Кроме этого, в странах, принадлежащих 
англосаксонской правовой системе, закреплено 
важное правило, в соответствии с которым осу-
ждённый не может извлекать выгоду из совершен-
ного им деяния. Поводом для закрепления подоб-
ного принципа стало громкое дело, когда в Соеди-
нённых Штатах Америки мужчина совершил пре-
ступление в отношении матери своей супруги и 
унаследовал крупную сумму денежных средств. В 
соответствии с завещанием потерпевшей от пре-
ступления все её имущество было передано 
дочери, которая, в свою очередь, завещала всё 
имущество супругу. Пока мужчина отбывал нака-
зание за совершённое преступление, его супруга 
умерла. Следствием указанного стала ситуация, 
когда осуждённый получил возможность унасле-
довать имущество потерпевшей от преступления. 
Рассматриваемое правило можно представить в 
виде Рисунка 1. 

Рисунок 1. Правило о недостойном наследнике в США

Стоит отметить, что закрепление подобного 
принципа является шагом к справедливому пра-
вовому регулированию наследственных правоот-
ношений. Осуждённый – убийца не должен насле-
довать имущество убитого им субъекта. Рассма-
триваемое правило действует во множестве стран 
– США, Канаде, Австралии, Великобритании.

При этом подобная особенность наслед-
ственных правоотношений существует не только в 

англосаксонской системе, но и в отечественной 
правовой системе. Закрепление данного прин-
ципа прослеживается и в российском законода-
тельстве. В частности, речь идёт о статье 1117 
Гражданского кодекса РФ, в соответствии с кото-
рой «Не наследуют ни по закону, ни по завещанию 
граждане, которые своими умышленными проти-
воправными действиями, направленными против 
наследодателя, кого-либо из его наследников или 
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против осуществления последней воли наследо-
дателя, выраженной в завещании, способство-
вали либо пытались способствовать призванию 
их самих или других лиц к наследованию либо 
способствовали или пытались способствовать 
увеличению причитающейся им или другим лицам 
доли наследства, если эти обстоятельства под-
тверждены в судебном порядке» [1].

Заключение
Таким образом, завершая настоящее иссле-

дование, стоит отметить, что как в зарубежных 
странах, так и в Российской Федерации, несмотря 
на изоляцию осуждённого от общества, он может 
реализовать и быть участником наследственных 
правоотношений. Тем не менее, отличается регла-
ментация указанных выше правовых отношений в 
зависимости от той или иной страны. 

Так, например, в Соединённых Штатах Аме-
рики наследование с участием осуждённых регла-
ментируется в зависимости от конкретного штата, 
в то время как на территории Российской Федера-
ции действует единый нормативный акт – Граж-
данский кодекс РФ. Представляется, что амери-
канский подход в данном случае не является 
высокоэффективным, так как участие лиц, отбы-
вающих наказание в местах лишения свободы, 
является неоднородным и неодинаковым, имея 
зависимость от правовых установок того или иного 
штата. 

В Индии законодательство, регламентирую-
щее участие осуждённого в процессе наследова-
ния зависит от вероисповедания последнего, что 
также отличается от подхода отечественного зако-
нодателя.

Представляется, что централизованное рос-
сийское регулирование, которое не зависит от 
конкретного субъекта Российской Федерации или 
вероисповедания осуждённого, является более 
системным и эффективным. Государство гаранти-
рует, что на всей территории нашего государства 
права осуждённых граждан охраняются и защи-
щаются.

Несмотря на имеющиеся отличия, имеют 
место и общие черты регламентации наслед-
ственного правоотношений. Например, речь идёт 
о недостойном наследнике. Указанный принцип 
применяется не только странами англосаксон-
ского права, но и закреплены в гражданском зако-
нодательстве России. Представляется, что даль-

нейшее исследование и анализ зарубежного 
опыта регулирования правоотношений в области 
наследования с участием лиц, отбывающих нака-
зание в местах лишения свободы, положительно 
повлияет на развития отечественного права в рас-
сматриваемый сфере. 
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Аннотация. Статья посвящена эволюции законодательства США в области оборота 
персональных данных с акцентом на анализ Калифорнийского закона о конфиденциально-
сти персональных данных потребителей (California Consumer Privacy Act). В работе рассма-
тривается проблема отсутствия всеобъемлющего федерального законодательства об 
обороте персональных данных в США и тенденции активного развития законодательства 
на уровне отдельных штатов. В статье анализируются отличительные признаки амери-
канской модели персональных данных, которые особенно явно проявились в калифорний-
ском законе о конфиденциальности персональных данных потребителей. Среди таких при-
знаков, по мнению автора, можно выделить коммерциализацию оборота персональных дан-
ных в США, ограниченное распространение законов о персональных данных по кругу опера-
торов, а также акцент на разрешение споров в сфере оборота персональных данных в су-
дебном порядке. Исследуя отличительные признаки калифорнийского закона, автор срав-
нивает его с законодательством других штатов США, таких как Колорадо и Техас, а также 
с Общим регламентом Европейского Союза по защите персональных данных (GDPR). В 
настоящей научной работе также обсуждаются отдельные правоприменительные аспек-
ты американского законодательства об обороте персональных данных и их влияние на 
развитие цифрового рынка в США. Кроме того, в статье поднимается вопрос об упорядо-
чении разрозненного правового регулирования в сфере персональных данных путём приня-
тия единого общенационального закона в целях установления унифицированных стандар-
тов оборота и защиты персональных данных в США.
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ных потребителей, персональные данные, законодательство США, Общий регламент Ев-
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development of the digital market in the U.S. Furthermore, the article raises the issue of streamlining 
fragmented data privacy regulations through the adoption of a unified national law aimed at estab-
lishing standardized rules for data privacy and protection in the United States.

Key words: California Consumer Privacy Act (CCPA), personal data, U.S. legislation, General 
Data Protection Regulation (GDPR), commercialization of personal data, privacy, digital market.

Законодательство в сфере оборота пер-
сональных данных в США принято как 
на федеральном уровне, так и на 

уровне отдельных штатов. Вынося за скобки ана-
лиз модели американского федерализма в кон-
тексте распределения предмета ведения по 
вопросам установления правового регулирования 
персональных данных, отметим, что в США феде-
ральный закон, который бы устанавливал всеобъ-
емлющее и цельное регулирование оборота пер-
сональных данных (в качестве такого закона тра-
диционно рассматривается европейский Общий 
регламент по защите персональных данных), не 
принят. На федеральном уровне в США принят 
ряд законов, регулирующих оборот персональных 
данных лишь в определённых сферах (например, 
финансовой).

В то же время в последние годы некоторые 
штаты принимают собственные законы, устанав-
ливающие правовое регулирование в сфере обо-
рота персональных данных. Несмотря на то, что 
сами по себе законы об обороте персональных 
данных на уровне штатов принимались и ранее 
(например, принятый в 2008 году закон штата 
Иллинойс о конфиденциальности биометриче-
ской информации), в последние годы штаты при-
нимают комплексные законы, представляющие 
собой цельное регулирование оборота персо-
нальных данных. Данные законы обеспечивают 
более широкое правовое регулирование, чем это 
свойственно «секторальным» законам по вопро-
сам оборота персональных данных в США, что 
также является одним из отличительных призна-
ков так называемой американской модели персо-
нальных данных [1].

Исторически сложилось так, что в США 
всегда подчёркивалась значимость штатов как 
«лабораторий демократии», где могут тестиро-
ваться и внедряться различные инновационные 
законодательные подходы [2]. В контексте обо-
рота персональных данных это означает, что ряд 
штатов может самостоятельно разрабатывать 
законы, которые затем могут быть взяты в каче-
стве образца для федерального регулирования, о 
попытках установления которого будет написано 
далее, или для других штатов. В результате реа-
лизации подобного подхода возникает динамич-
ное правовое поле, способное быстро адаптиро-
ваться к изменениям в технологиях и обществен-
ных ожиданиях по обеспечению определённого 
стандарта в защите персональных данных.

Совокупность активно формирующегося 
законодательства штатов об обороте персональ-
ных данных стало описываться как «лоскутное 
одеяло законов о конфиденциальности» [3]. 
Например, в штате Калифорния в 2018 году был 
принят Калифорнийский закон о конфиденциаль-
ности персональных данных потребителей 
(California Consumer Privacy Act). Принятие ука-
занного закона стало ключевым этапом на совре-
менном этапе развития американского законода-
тельства об обороте персональных данных, а 
кроме того, активно анализировалось как среди 
широкой общественности, наблюдающей за 
попыткой установить единые правила в отноше-
нии оборота персональных данных на родине 
всемирно известных стартапов, в настоящее 
время превратившихся в огромные интернет-кор-
порации – в Силиконовой долине, так и среди 
правоведов, проявляющих академический инте-
рес к правовому регулированию персональных 
данных.

Несмотря на то, что к дате подготовки насто-
ящей статьи в доктрине, в том числе русскоязыч-
ной, закон Калифорнии о персональных данных 
проанализирован в достаточной мере [4, 5], для 
понимания современной динамики развития аме-
риканского законодательства об обороте персо-
нальных данных автор предлагает оценить, как 
указанный закон проявился на практике, какие 
аналогичные законы были приняты в иных амери-
канских штатах и чем они концептуально отлича-
ются от калифорнийского закона, а также 
насколько модель развития законодательства о 
персональных данных, принятого на уровне 
отдельных американских штатов, может быть жиз-
неспособна в принципе.

Калифорнийский закон о конфиденциально-
сти персональных данных потребителей (CCPA) 
– это один из наиболее всеобъемлющих законов 
об обороте персональных данных в США. Несмо-
тря на то, что закон предоставляет резидентам 
Калифорнии значительные права в отношении их 
персональных данных, включая право знать, 
какие данные о них собираются, право требовать 
удаления этих данных, право на отказ от продажи 
своих данных и право на доступ к своим данным, 
во многом права субъектов персональных дан-
ных, закреплённые в данном законе, не являются 
принципиально новыми и отражены в федераль-
ных законах США по вопросам оборота персо-
нальных данных, а также соответствуют правам 
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субъектов в Общем регламенте Европейского 
Союза по защите персональных данных (General 
Data Protection Regulation, GDPR) [6].

В то же время автор полагает, что ряд прав, 
предоставленных CCPA субъектам персональных 
данных, по сути, являются уникальными. К таким 
правам можно отнести право на отказ от продажи 
персональных данных. Например, оператор дол-
жен обеспечить наличие кнопки «Не продавать 
персональные данные» на принадлежащем ему 
интернет-сайте для реализации субъектами ука-
занного права. В законах, принятых в рамках 
европейской модели, в том числе GDPR, анало-
гичное право не выделяется, поскольку акцент 
делается на получение явного согласия на обра-
ботку персональных данных, а случаи обработки 
персональных данных, в том числе с целями 
явной или скрытой их последующей коммерциа-
лизации, так или иначе охватываются согласием, 
чего не скажешь о принятой в США практике обо-
рота персональных данных. 

В CCPA существует право на недискримина-
цию субъекта при реализации им прав, предо-
ставленных законом. Операторы не могут отказы-
вать в услугах или взимать разные цены за услуги 
в зависимости от того, воспользовался ли потре-
битель своими правами, предусмотренными зако-
ном. В GDPR отсутствует прямой эквивалент этого 
права, хотя европейский акт требует того, чтобы 
обработка данных была справедливой и закон-
ной.

Между тем, главными новеллами калифор-
нийского закона, по мнению автора, являются сле-
дующие юридические конструкции: легализация 
коммерциализации персональных данных, их 
полноценное включение в коммерческий оборот; 
дифференциация действия закона по кругу лиц, 
которые, по смыслу CCPA, являются операторами 
персональных данных; смещение акцента на 
защиту прав субъектов персональных данных в 
судебном порядке, а также возможность взыска-
ния в пользу субъектов персональных данных 
законодательно установленных (статутных) убыт-
ков. Остановимся на этих особенностях CCPA 
подробнее.

В силу калифорнийского закона у операто-
ров существует возможность продажи, сдачи в 
аренду или иного распространения персональных 
данных третьим лицам за вознаграждение. При 
этом, как было описано ранее, субъект может в 
любой момент запретить продажу своих персо-
нальных данных оператору. По мнению автора, 
такой подход, когда персональные данные вовле-
каются в коммерческий оборот, имеет позитивное 
значение для развития цифрового рынка в самом 
широком смысле, так как рамки оборота персо-
нальных данных становятся чётко очерченными. 

С другой стороны, практика применения CCPA 
уже показала, что крупные операторы стараются 
ввести субъектов в неведение относительно 
совершения сделок в отношении собранных ими 
персональных данных, а кроме того, от субъектов 
намеренно скрываются их права на отказ от ком-
мерциализации их персональных данных. Между 
тем, в своей совокупности, CCPA явно повышает 
стандарт защиты персональных данных субъек-
тов, поскольку американская модель персональ-
ных данных по общему правилу допускает сво-
бодный сбор и распоряжение персональными 
данными оператором в отсутствие согласия субъ-
екта, что отличает её от европейской модели.

Что касается распространения CCPA по 
кругу лиц, то нужно отметить, что закон распро-
страняется не на все юридические лица, а на тех 
операторов, которые имеют годовой валовой 
доход, превышающий 25 000 000 долларов США, 
используют в коммерческих целях персональные 
данные более 50 000 субъектов либо получают 50 
или более процентов своего годового дохода от 
продажи персональных данных. Таким образом, 
калифорнийский закон распространяется лишь на 
крупных операторов персональных данных. Такой 
подход, по мнению автора, очень разумен. Зако-
нодательные требования, касающиеся персо-
нальных данных, должны распространяться в 
первую очередь на крупных операторов персо-
нальных данных, поскольку они оказывают значи-
тельное влияние на рынок и общество в целом, 
собирают и обрабатывают значительные объёмы 
персональных данных, что увеличивает и риск 
утечек и неправомерного использования персо-
нальных данных и возможные негативные послед-
ствия в случае реализации такого риска. Кроме 
того, крупные операторы имеют больше техниче-
ских, организационных и денежных ресурсов для 
соблюдения сложных нормативных требований, 
что может быть «неподъемно» для малого биз-
неса.

Калифорнийский закон в целях регулирова-
ния сферы оборота персональных данных сосре-
дотачивает основные полномочия у генерального 
прокурора штата Калифорния, который может 
обращаться в суд с иском о нарушении положений 
закона к операторам. При этом самим законом 
установлены пределы гражданско-правовой 
ответственности за каждое выявленное наруше-
ние (от 2 500 до 7 500 долларов США). Кроме того, 
«в арсенале» генерального прокурора штата име-
ется достаточно большой набор средств правовой 
защиты (например, получение обеспечительных 
мер и судебных запретов) для обеспечения соблю-
дения закона. На стадии принятия закона концен-
трация полномочий у генерального прокурора 
штата существенно отличала принятую в CCPA 
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модель от европейской, поскольку в европейских 
странах надзор за соблюдением прав субъектов 
ложится на специально созданные органы, регу-
лирующие процессы обработки персональных 
данных. Однако в поправках, внесённых в CCPA 
спустя год после его вступления в силу, предусма-
тривалось создание специализированного органа 
– Калифорнийского агентства по вопросам защиты 
персональных данных [7, С. 228], как это традици-
онно принято в Европе, в том числе в России [8], 
что, по мнению автора, ярко демонстрирует сбли-
жение общемировых тенденций – американских и 
европейских – в установлении правового регули-
рования в сфере персональных данных.

Более того, право на иск за нарушение поло-
жений CCPA предоставляется и отдельным субъ-
ектам, которые могут инициировать судебное раз-
бирательство от своего лица. За каждое доказан-
ное нарушение суд может взыскать в пользу субъ-
екта статутные убытки в размере от 100 до 750 
долларов США либо реальный ущерб, который 
понес субъект (в зависимости от того, что больше). 
Таким образом, возмещение за нарушение зако-
нодательства в сфере персональных данных 
субъект, которому причинён вред, может получить 
с большей степенью вероятности в свою пользу, а 
не в пользу государства, нежели в европейских 
странах. Подобное стимулирование судебного 
активизма ускоряет динамику развития судебной 
практики, связанной с оборотом персональных 
данных, что в контексте высокой культуры коллек-
тивной защиты прав граждан путём подачи кол-
лективных исков в США привлекает широкое 
общественное внимание к проблематике оборота 
и защиты персональных данных.

Калифорнийский закон о конфиденциально-
сти персональных данных потребителей стал пер-
вым законом на уровне штатов США, регулирую-
щим оборот персональных данных не в отдельном 
секторе, а во всех секторах экономической и 
общественной жизни (несмотря на то, что субъ-
екты персональных данных – резиденты Кали-
форнии – именуются в законе потребителями). 
Предпосылками того, что именно штат Калифор-
ния стал флагманом в борьбе за конфиденциаль-
ность персональных данных американцев, стали 
следующие обстоятельства. Во-первых, Кали-
форния имеет значительный «вес» в американ-
ской и мировой экономике. Это один из крупней-
ших штатов США, в котором расположены 
штаб-квартиры многих технологических и цифро-
вых гигантов, таких как Google, Apple, eBay. В 
связи с чем закон является попыткой регулиро-
вать деятельность крупнейших глобальных циф-
ровых платформ, защищая при этом приватность 
жителей штата. Во-вторых, в Калифорнии истори-
чески сильны движения в поддержку защиты пер-

сональных данных. Организация под названием 
Californians for Consumer Privacy собрала сотни 
тысяч подписей в поддержку законопроекта, что 
оказало давление на законодателей и способ-
ствовало успешному принятию CCPA [9].

После принятия CCPA в Калифорнии другие 
штаты США также начали активно разрабатывать 
и принимать собственные законы о защите дан-
ных по нескольким причинам. Во-первых, CCPA 
установил новый стандарт для защиты персо-
нальных данных, продемонстрировав, что такие 
законы могут эффективно защищать права субъ-
ектов персональных данных и регулировать дея-
тельность операторов персональных данных в 
цифровую эпоху. Калифорния, будучи одним из 
крупнейших и влиятельных штатов, стала приме-
ром для других регионов, показав, что усиление 
мер защиты данных возможно и необходимо. 
Во-вторых, принятие CCPA выявило недостатки и 
пробелы в федеральном регулировании защиты 
данных в США. Отсутствие единого федерального 
закона оставило значительные пробелы в защите 
персональных данных американцев, что побудило 
отдельные штаты разработать свои собственные 
меры для обеспечения безопасности персональ-
ных данных своих жителей. Кроме того, это позво-
лило штатам адаптировать законы о персональ-
ных данных к своим специфическим условиям 
социальной, экономической, технологической и 
политической реальности, а также к потребностям 
жителей штатов.

На момент подготовки настоящей статьи 
автору удалось найти сведения о том, что уже 17 
штатов США приняли собственные комплексные 
законы, касающиеся установления собственных 
стандартов оборота персональных данных. В 
таких штатах, как Калифорния, Колорадо, Коннек-
тикут, Монтана, Орегон, Техас, Юта, Вирджиния, 
законы уже вступили в силу, в то время как в 
Делавэре, Индиане, Айове, Кентукки, Мэриленде, 
Небраске, Нью-Гэмпшире, Нью-Джерси и Тен-
несси законы вступят в силу на протяжении 
нескольких ближайших лет.

Если сравнивать CCPA и иные комплексные 
законы штатов по вопросам оборота персональ-
ных данных, принятые после вступления в силу 
CCPA, то они не написаны «под копирку». В 
каждом из таких законов есть свои особенности. 
Ниже на примере отдельных законов продемон-
стрируем такие отличия.

Сравнивая CCPA и Закон штата Колорадо о 
приватности (Colorado Privacy Act, CPA), можно 
подметить общие схожести, проявляющиеся, 
например, в сфере действия законов по кругу лиц 
и распространении требований, установленных в 
законе, лишь на ограниченное число «крупных» 
операторов персональных данных. В обоих зако-
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нах субъектам предоставляется широкий набор 
прав, касающихся «управления» их персональ-
ными данными, включая права на доступ к дан-
ным, их исправление, запрет их продажи. Между 
тем, в случае если оператор, чья деятельность 
регулируется законом Колорадо, допускает 
отдельные нарушения, то субъект персональных 
данных не обладает безусловным правом на 
обращение с иском в суд, поскольку по общему 
правилу оператор подлежит административной 
ответственности. При этом операторам отводится 
двухмесячный срок для устранения нарушений до 
момента привлечения к административной ответ-
ственности. Кроме того, закон штата Колорадо, 
например, предусматривает необходимость полу-
чения явного согласия на обработку «чувстви-
тельных» персональных данных.

Проводя сравнение CCPA и Закона штата 
Техас о приватности данных и безопасности 
(Texas Data Privacy and Security Act, TDPSA), всту-
пающего в силу 1 июля 2024 года, можно отме-
тить, что техасский закон распространяет своё 
действие на всех операторов персональных дан-
ных, которые обрабатывают данные жителей 
штата Техас, без учёта порога годового дохода 
или объёма обрабатываемых данных, как это 
предусмотрено в калифорнийском законодатель-
стве. По аналогии с законом штата Колорадо о 
приватности, техасский нормативный акт также 
требует явного согласия для обработки чувстви-
тельных данных, к которым относятся сведения о 
расовой или этнической принадлежности, религи-
озных убеждениях, состоянии здоровья, сексуаль-
ной ориентации, гражданстве, генетических или 
биометрических данных, а также геолокационных 
данных, позволяющих точно определить местона-
хождение субъекта персональных данных. Кроме 
того, TDPSA, в отличие от CCPA, требует от опе-
раторов проведения оценок рисков для защиты 
персональных данных при выполнении опреде-
лённых видов обработки, таких как показ целевой 
рекламы, продажи персональных данных и обра-
ботки чувствительных данных, что более свой-
ственно для современного европейского законо-
дательства, например GDPR.

Проведённый анализ демонстрирует, что 
после принятия калифорнийского закона о конфи-
денциальности персональных данных потребите-
лей законодательство США на уровне отдельных 
штатов в области защиты персональных данных 
продолжает динамично развиваться. И калифор-
нийский акт стал первым значимым шагом в этой 
области, послужив в каком-то смысле модельным 
законом и для других американских штатов. 
Однако быстрый рост числа различных законов о 
защите персональных данных в различных шта-
тах создаёт сложности для национальных и меж-

дународных компаний, обрабатывающих персо-
нальные данные на территории США. Поскольку 
каждый штат устанавливает свои правила и тре-
бования к обороту персональных данных, это при-
водит к коллизиям в законодательстве и затруд-
няет соблюдение всех норм сразу. Отмечая дан-
ную проблематику, представители одной из наи-
более крупных социальных сетей в США 
неоднократно заявляли, что потоки данных не 
должны останавливаться на границах одного 
штата [10, С. 15].

В ближайшем будущем можно ожидать, что 
разобщённость американского законодательства 
в сфере оборота персональных данных завер-
шится, так как уже в настоящее время американ-
ские законодатели работают над принятием еди-
ного федерального акта, касающегося оборота 
персональных данных в стране. Этот акт создаст 
унифицированные стандарты для всех штатов, 
что значительно упростит соблюдение требова-
ний для бизнеса и обеспечит единообразную 
защиту персональных данных потребителей. При-
нятие такого федерального закона не только 
упростит правоприменение, но и усилит доверие 
потребителей к системе защиты их данных на 
национальном уровне. Между тем попытка приня-
тия общеамериканского закона, о которой ранее 
писал автор, не увенчалась успехом, и сейчас 
члены Палаты представителей и Сената США 
разрабатывают новый закон, имеющий название 
Закон США о праве на приватность (American 
Privacy Rights Act). Анализ проекта указанного 
федерального закона показывает, что он может 
частично базироваться именно на Калифорний-
ском законе о конфиденциальности персональ-
ных данных потребителей, что подчёркивает важ-
ность и значение калифорнийского акта для раз-
вития и формирования американского privacy- 
ландшафта.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОСВЕННЫХ ИСКОВ В США

Аннотация. Исследование института косвенных исков в США остается актуальным 
в связи с постоянными изменениями в корпоративном законодательстве. Адаптация зако-
нодательства США к новым социальным и экономическим вызовам требует детального 
анализа существующих механизмов защиты прав акционеров (участников) компаний. Ав-
торами исследуется история возникновения института косвенного иска, а также особен-
ности правового регулирования косвенных исков в федеральном законодательстве, зако-
нодательстве штатов и в судебной практике США. Отдельное внимание обращено на 
дело Hawes v. City of Oakland, являющееся эквивалентом английского дела Foss v. Harbottle и 
закрепившим иные подходы к институту косвенных исков, отличные от подходов, изложен-
ных в деле Foss v. Harbottle. В результате исследования сделан вывод о том, что регулиро-
вание косвенных исков в США представляется достаточно гибким и динамичным, реагиру-
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По мере того, как акции распределялись 
среди множества акционеров, исче-
зала фигура единоличного собствен-

ника корпорации, управление сосредоточивалось 
в руках менеджеров, действовавших порой в 
своих собственных интересах, а не в интересах 
нанявших их акционеров. Такие конфликты инте-
ресов и стали первопричиной появления косвен-
ных исков как правового средства воздействия 
отдельных групп акционеров на управляющих 
корпорациями [1, с. 196].

Как известно, ведущим английским прецен-
дентом, который положил начало повсеместным 
дискуссиям в области разработки средства право-
вой защиты акционеров, является дело Foss v. 
Harbottle (1843 г.), в рамках которого два минори-
тарных акционера Корпорации «The Victoria Park 
Company», созданной с целью покупки земельных 
участков вблизи Манчестера для организации 
парка, известного в настоящий момент как 
«Victoria Park, Manchester», обратились с исковым 
заявлением к директорам компании. По мнению 
истцов, директора «The Victoria Park Company» 
посредством мошеннических действий способ-
ствовали существенному уменьшению активов 
компании, в связи с чем компании был причинен 
значительный ущерб [2]. Рассматривая указанное 
дело суд обратил внимание на то, что в случае, 
когда директора, действуя в своих собственных 
интересах, фактически препятствуют развитию 
хозяйственной деятельности корпорации, соот-
ветствующий иск о привлечении к ответственно-
сти «недобросовестных управленцев» может 
предъявить только сама компания. Отказывая в 
удовлетворении требований акционеров суд так 
же пришел к выводу, что отдельные участники 
компании, которые обратились в суд с иском в 
пользу корпорации, в действительности не обла-
дают процессуальным статусом истца, тем самым 
истцы по настоящему делу «самовольно» присво-
или себе полномочия представителей корпора-
ции.

Анализируемым решением было вырабо-
тано два основополагающих правила, которые 
касались отношений между акционерами и управ-
ляющими корпорацией. «Правило надлежащего 
истца», в соответствии с которым правонаруше-
ние, совершенное в отношении компании, в то же 
время не является правонарушением в отноше-
нии ее акционеров, как следствие, только корпо-
рация может обладать процессуальным статусом 
истца в соответствующих делах. Кроме того, суды 
не могут вмешиваться во внутреннее управление 
компанией, поскольку решение об отстранении 
управляющих корпорацией может быть принято 

только решением общего собрания, посредством 
голосования большинства акционеров («Принцип 
внутреннего управления») [3, с. 16].

Учитывая, что правовая доктрина США в 18 
веке и большей части 19 века основывалась на 
доктрине Англии [4], американским правом также 
были восприняты английские положения о косвен-
ных исках.

Вместе с тем институт косвенных исков в 
США, имея свою собственную историю развития, 
шел по иному пути становления. Для регулирова-
ния косвенного иска американские суды вырабо-
тали собственное правило, отличное от правила 
Foss v. Harbottle [3, с. 20]. Так, американский экви-
валент дела Foss v. Harbottle - Hawes v. City of 
Oakland закрепил иные подходы к косвенному 
иску. В то время, когда правило Foss v. Harbottle 
отрицает право на предъявление иска акционе-
ром, за исключением некоторых случаев, амери-
канское же правило устанавливает отдельные 
процессуальные требования, позволяющие 
предъявлять акционерам косвенные иски. В деле 
Hawes v. City of Oakland акционер водопроводной 
компании Contra Costa Waterworks Company 
предъявил иск против города Окленд, компании 
Contra Costa Waterworks Company и ее директо-
ров, в обоснование исковых требований указав, 
что компания бесплатно снабжает город Окленд 
водой в нарушение требований закона, учитывая, 
что бесплатная подача воды согласно закону 
штата предусмотрена только в случае пожара и 
иной серьезной необходимости. Изложенные фак-
тические обстоятельства, по мнению истца, при-
водят к большому ущербу для компании, умень-
шению дивидендов, которые должны поступить 
истцу и иным акционерам, а также к уменьшению 
стоимости их акций. В рамках указанного дела 
судом перечислены фактические обстоятельства, 
позволяющие предъявить косвенный иск акцио-
неру компании, среди которых:

- наличие действий или угроза их соверше-
ния управляющим советом директоров или попе-
чителей корпорации, выходящих за рамки полно-
мочий, предоставленных им уставом организа- 
ции;

- наличие мошеннической сделки, совер-
шенной или запланированной действующими 
менеджерами между собой, с другими акционе-
рами или третьими лицами, которая может приве-
сти к серьезному ущербу для корпорации или к 
нарушению прав других акционеров;

- действие совета директоров или его чле-
нов в своих собственных интересах, при наличии 
критерия наступления вреда для самой корпора-
ции или для прав других акционеров;
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- незаконное действие большинства акцио-
неров от имени корпорации, которое нарушает 
права других акционеров.

Кроме того, суд указал, что для предъявле-
ния косвенного иска необходимо наличие акций у 
акционера соответствующей корпорации (без 
установления минимального порога владения), а 
также необходимо доказать, что акционер исчер-
пал все доступные ему средства для разрешения 
спорной ситуации и восстановления нарушенных 
прав внутри самой корпорации. При этом истец 
освобождается от предъявления соответствую-
щего доказательства в случае, если имеются 
обстоятельства, которые свидетельствуют о том, 
что предъявление такого требования к органу 
управления корпорации было бы бесполезно [5].

Указанное решение Верховного суда было 
отражено в Федеральных правилах гражданского 
процесса в 1882 г. как Equity Rule 94, которое, в 
свою очередь, претерпевало некоторые правки, 
учитывая что в 1938 г. положения о косвенных 
исках были переведены в Rule 23 и регулирова-
лись вместе с положениями о групповых исках. С 
1966 г. положения о косвенных исках были отде-
лены от положений о групповых исках и перене-
сены в Rule 23.1. Федеральных правил граждан-
ского процесса. Указанным правилом было уста-
новлено, что косвенный иск вправе предъявить 
лицо, которое являлось акционером (участником) 
компании на момент совершения обжалуемой 
сделки или лицо, которое приобрело акции (права 
членства) в силу закона после совершения сделки, 
при этом истец обязан доказать факт обращения к 
органам управления компании с требованием 
устранить ущерб (demand) [6].

Нельзя не отметить, что на уровне штатов 
США установлены отдельные особенности предъ-
явления косвенных исков и рассмотрения соот-
ветствующих дел. Как отмечают исследователи, 
самое широкое распространение косвенные иски 
получили в штате Делавэр [7]. Так, в статье 327 
Delaware General Corporation Law (DGCL) установ-
лено, что для предъявления косвенного иска 
истец должен являться акционером корпорации 
на момент совершения оспариваемой сделки 
либо приобрести акции в силу закона уже после 
совершения сделки [8].

Кроме того, на уровне судебной практики в 
США также выработан двухступенчатый тест для 
определения бесполезности претензионных тре-
бований к органам управления (demand futility), то 
есть критерии, при наличии которых акционер 
вправе не предоставлять доказательства факта 
обращения к органам управления компании с тре-
бованием устранить ущерб. Так, в деле Aronson v. 

Lewis Верховный суд Делавэра постановил, что 
дела по косвенным искам могут быть возбуждены 
без направления требования (demand) в случае, 
если фактические обстоятельства спора отвечают 
следующим критериям:

- истец должен доказать, что большинство 
директоров имеют заинтересованность, при этом 
директор считается заинтересованным, если он: 
1) внес свой вклад в принятие оспариваемого 
решения; 2) получил финансовую или иную выгоду 
от принятия оспариваемого решения;

- в случае, если заинтересованность не 
может быть доказана, истец также может дока-
зать, что оспариваемое решение не соответствует 
принципу деловой целесообразности (business 
judgment rule), который включает в себя вопрос о 
должной осмотрительности и добросовестности 
директоров при заключении сделки, в том числе 
вопрос о том получена ли директором вся суще-
ственная информация, связанная с заключением 
сделки, а также вопрос о целесообразности при-
нимаемого решения [9].

При рассмотрении вопроса о выявлении 
критериев добросовестности директоров пред-
ставляется необходимым также проанализиро-
вать дело In re Caremark International Inc. Derivative 
Litigation [10], в рамках которого суд постановил, 
что совет директоров несет ответственность за 
надзор за деятельностью компании, при этом 
директора должны действовать добросовестно, 
устанавливая эффективные системы контроля и 
отчетности компании. При этом установлен мини-
мальный стандарт добросовестности для дирек-
торов, который включает в себя:

- факт того, что директором принимаются 
разумные усилия по внедрению системы контроля 
и отчетности компании;

- факт того, что директором установлен 
эффективный механизм, который позволяет 
информировать о потенциальных нарушениях.

Несоблюдение указанного стандарта свиде-
тельствует о том, что директором не исполнены 
обязанности по надзору за деятельностью компа-
нии, в связи с чем презюмируется недобросовест-
ность директора.

Таким образом, правовое регулирование 
косвенных исков в США сочетает в себе положе-
ния федеральных законов и законов штатов, а 
также положения, выработанные судебной прак-
тикой. При этом учитывая особенности правовой 
системы США нельзя не отметить, что регулиро-
вание исков в анализируемом государстве пред-
ставляется достаточно гибким и динамичным, 
реагирующим на изменения в системе корпора-
тивного управления.
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ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ И КИТАЕ 
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР)

Аннотация. В представленной статье автором рассмотрены доктринальные сужде-
ния о наследовании бизнеса в контексте сравнительных характеристик законодатель-
ства России и Китая. Рассматривается возможный порядок наследования корпоративных 
прав и имущества наследодателя занимавшегося при жизни предпринимательской дея-
тельностью в соответствии с действующим законодательством Китайской Народной 
Республики в сравнении с аналогичной деятельностью в России. Автор проводит сравни-
тельно-правовой анализ регулирования наследственного правопреемства в отношении 
долей, прав, и семейного бизнеса и связанных с этих обязательств при переходе прав уча-
стия в деятельности юридического лица и управлением им, в Китайской Народной Респу-
блике и Российской Федерации. Автор выявляет общие правоприменительные и теорети-
ческие проблемы в вопросах реализации гражданами их наследственных прав в отношении 
наследования состоявшегося бизнеса. В результате анализа автор приходит к выводу о 
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Когда речь заходит о бизнесе, в сознании 
обывателя встаёт образ бравого ковбоя 
в кожаных штанах и такой же шляпе с 

большими полями. На самом деле это не совсем 

так, хотя на Западе бизнес, как правило, носит 
клановый (семейный) характер. Общепринятое 
понимание бизнеса звучит как «инициативная эко-
номическая деятельность, осуществляемая за 
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счёт собственных или заёмных средств на свой 
риск и под свою ответственность». В экономиче-
ской литературе главные цели бизнеса определя-
ются в виде получение прибыли и развитие соб-
ственного дела. 

В зависимости от масштабов различают 
несколько видов бизнеса:

Малый. Предпринимательство, опирающе-
еся на деятельность небольших фирм, малых 
предприятий, формально не входящих в объеди-
нения.

Средний. Предприятия с диапазонно уста-
новленными оборотом, размером дохода и чис-
лом сотрудников.

Крупный. Крупный самостоятельный субъ-
ект с юридическими правами, производящий 
большие объёмы продукции, выполнение работ и 
оказание услуг для удовлетворения потребностей 
потребителей.

Кроме того, под бизнесом могут пониматься:
• производственное, торговое или коммер-

ческое предприятие;
• коммерческая практика или процесс;
• удачная сделка;
коммерческая среда и т.п. 
Если же обратить внимание на характери-

стики «собственного дела» в условиях России, то 
мы вряд ли, возможно за некоторым исключе-
нием, найдём классический образец западного 
«бизнеса». Что уж говорить о Китае, где до сих 
пор сильны классовые устои и народные тради-
ции. Для сравнительного анализа особенностей 
наследования бизнеса, скорей надо говорить о 
формах предпринимательства выражаемых в 
материальных (вещных) правах на созданную 
покойным наследственную массу. Хотя даже суть 
предпринимательства в России значительно отли-
чается от того же явления в Китае. Это происхо-
дит от того, что не только существуют различия в 
правовом поле, но и в самом отношении к пред-
принимательству в этих странах самих предпри-
нимателей. 

Существуют исследования, опубликованные 
автором Ян Жуйчжи в разделе социология в жур-
нале «Актуальные исследования» №8(138), фев-
раль 2023года, в которых выбраны критерии 
оценки, характеризующие бизнес-сферу, как бла-
гополучную, а также проводится сравнительный 
анализ имеющихся баз для развития в выбранных 
странах. Выявляются сильные и слабые стороны 
созданных в РФ и в КНР условий для осуществле-
ния предпринимательской деятельности с исполь-
зованием известных индексов развития. Исследо-
ватель приходит к заключению, что в целом, вос-
приятие различных уровней власти относительно 
их отношения к предпринимателям является 
более негативным среди российских предприни-

мателей по сравнению с непредпринимателями. В 
Китае это только более негативно по отношению к 
центральному правительству, и даже там процент 
положительных ответов выше, чем в России. 
Предприниматели в Китае также чувствуют себя в 
большей безопасности в отношении кражи иму-
щества. Российские предприниматели, как пра-
вило, больше не доверяют судам, чем непредпри-
ниматели. В Китае все наоборот. На вопрос, обра-
тились бы они в суд в случае жестокого обраще-
ния со стороны государственного чиновника, 
примерно 72% ответили «да» в обеих странах. 
Однако только 62% российских предпринимате-
лей отвечают положительно, в то время как 80% 
китайских предпринимателей отвечают положи-
тельно [7, с.1]. 

Выводы напрашиваются сами собой о том, 
что российские и китайские предприниматели 
имеют общие характеристики по сравнению с 
лицами, не являющимися предпринимателями, в 
зависимости от возраста, пола и образования. 
Они более склонны к риску, придают большее зна-
чение работе по сравнению с досугом, жадны и 
гораздо чаще имеют предпринимателей в своей 
семье, а также среди друзей детства и юности. 
Есть однако и отличия. Российские предпринима-
тели имеют лучшее образование, чего нельзя ска-
зать о китайских предпринимателях, они более 
склонны к риску и жадны, и даже чаще, чем в Рос-
сии, у них были школьные друзья, которые стали 
предпринимателями. льных 

Такой социологический срез становится оче-
видным, если мы обратимся к законодательству 
двух стран гарантирующему не только защиту 
частной собственности, но и переход этой соб-
ственности к наследникам. Штудируя Граждан-
ский кодекс России и Китая можно прийти к заклю-
чению, что собственности в виде целостного биз-
неса в данном случае не существует. Есть доли в 
обществах с ограниченной ответственностью или 
акционерных обществах и есть наследственные 
массы в виде имущества, денежных средств или 
ценных бумаг. Например, Гражданский кодекс 
КНР в целом не содержит специальных положе-
ний, посвящённых наследованию отдельных 
видов имущества, а также коллизионных норм, 
регулирующих трансграничные наследственные 
правоотношения. Даже говоря о корпоративных 
правах, следует принимать во внимание, что они 
представляют собой относительно новую для 
китайского законодательства разновидность субъ-
ективных прав граждан. К тому же они встреча-
ются в гражданском законодательстве Китая 
исключительно как «права участника», «права 
акционера» и «права инвестора». Исходные 
вопросы наследования и порядка перехода корпо-
ративных прав, определены дополнительно в 
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Законе «О компаниях» Китайской Народной 
Республики, который вступит в силу только с 1 
июля 2024 года [3, с.10]. Так, в соответствии со ст. 
75 данного Закона КНР, в случае смерти физиче-
ского лица, являющегося участником компании, 
его законный наследник вправе наследовать лишь 
статус участника, если иное не предусмотрено 
уставом компании, а не унаследовать бизнес. К 
тому же Верховный народный суд КНР определил 
статус участника компании как основание для 
приобретения и осуществления участниками прав 
и принятия на себя обязанностей участника ком-
пании [3, с.3]. С учётом особенностей приведён-
ного судебного толкования, китайские правоведы 
понимают наследование статуса участника в 
качестве особого комплексного наследования, 
включающего в себя переход как имущественных, 
так и неимущественных (организационно-управ-
ленческих) прав и соответствующих обязанностей 
участника компании [7, с.103]. 

Именно по этой причине китайский предпри-
ниматель по любому поводу будет обращаться в 
суд, тогда как россиянин такой подход, скорей 
всего проигнорирует. Хотя, в противовес Граждан-
скому кодексу КНР, Российское гражданское зако-
нодательство, напротив, содержит особое норма-
тивное предписание в отношении наследования 
корпоративных прав как отдельного вида имуще-
ства. Специальное законодательство (14-ФЗ от 
8.02.1998 в последующей редакции) конкретизи-
рует положения Гражданского кодекса и опреде-
ляет порядок перехода доли к наследнику в рам-
ках наследственного правопреемства [2, ст.21]. 
Однако и в нашем законодательстве речь не идёт 
о целостном бизнесе и его структуре правоприем-
ства. Согласно ГК РФ доля участника в уставном 
капитале ООО входит в состав наследства этого 
участника (п. 1 ст. 1176 ГК РФ).Также законом 
предусматривается, что, если для перехода к 
наследнику доли в уставном капитале общества 
требуется согласие остальных участников обще-
ства и в таком согласии наследнику отказано, он 
вправе получить от общества действительную 
стоимость унаследованной доли либо соответ-
ствующую ей часть имущества. Такое правило 
может быть предусмотрено учредительными доку-
ментами юридического лица. Однако, и как пра-
вило, суды занимают позицию где, право приобре-
тения доли общества не равно праву получения 
статуса участника общества. 

.В этом случае, появляется необходимость 
обратиться к уставу компании, которым может 
быть предусмотрен запрет или ограничение на 
переход доли по наследству посредством получе-
ния согласия от действующих участников обще-
ства. Это означает, что если уставом предусмо-
трено получение согласия участников на переход 

доли по наследству и участники не дают такого 
согласия, то наследник не сможет стать участни-
ком общества и ему на основании п.5 ст.23 ФЗ 
«Об ООО» выплатят действительную стоимость 
наследуемой доли. [2, с.2].

Получатель обязательной доли определя-
ется нотариусом, а при возникновении спорной 
ситуации - судом. Право на обязательную долю в 
наследстве удовлетворяется из оставшейся неза-
вещанной части наследственного имущества, 
даже если это приведёт к уменьшению прав дру-
гих наследников по закону на эту часть имуще-
ства, а при недостаточности незавещанной части 
имущества для осуществления права на обяза-
тельную долю - из той части имущества, которая 
завещана (п. 2 ст. 1149 ГК РФ) [1, с. 107]. Даже 
если допустить вероятность сохранности целост-
ного бизнеса, оформленного на законных основа-
ниях, как набор различных по статусу и правовому 
способу регулирования частей предприниматель-
ской деятельности единственного собственника, 
то унаследовать данный бизнес все равно вряд ли 
получится. Наследники наверняка столкнуться с 
практически непреодолимыми трудностями [6, 
с.75] на пути к получению компании в целом или 
доли в ней. Это, прежде всего:

• отсутствие законодательного механизма;
• проблемы с определением наследуемого 

имущества;
• сложности, связанные с наличием пар-

тнёра по бизнесу;
• перераспределение полномочий владель-

цев;
• опасность дробления бизнеса между 

наследниками;
• возможность существования неисполнен-

ных обязательств.
Большая часть проблем при наследовании 

фирм, в принципе любой формы собственности, 
связана с непрозрачностью самого бизнеса. Пред-
принимательская жадность, с желанием миними-
зировать расходы, в том числе уменьшить налого-
вые платежи, заставляет предпринимателя реги-
стрировать несколько юридических лиц, указывая 
в документах номинальных директоров. По сути, 
происходит найм на работу «мёртвых душ» и «зиц 
председателей», при этом такие собственники 
умышленно скрывают некоторые активы. Частые 
махинации с бухгалтерской отчётностью и хитрос-
плетения с фирмами однодневками, помогающие 
им увеличить прибыль, но в итоге эти манипуля-
ции выходят боком их близким, когда дело дохо-
дит до наследования. Если же речь идёт о доста-
точно крупном предприятии или концерне со 
сложной структурой управления, множеством 
акционеров и участием в бизнесе оффшорных 
компаний, то даже установить реального соб-
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ственника бизнеса и определить непосредственно 
наследуемое имущество бывает достаточно про-
блематичным. Довольно часто при наследовании 
бизнеса в виде компании возникают трудности, 
связанные с наличием партнёра по бизнесу. 
Поскольку, как правило, не все процедуры веде-
ния дел на предприятии бывают регламентиро-
ваны в виде обязательств или договоров, согла-
шения в письменной форме. Широко распростра-
нена практика, когда многие бизнес-процессы 
протекают, основываясь исключительно на устных 
договорённостях. Такая неформальная структура, 
удобная для собственников, существенно ослож-
няет наследование: установить, кто из учредите-
лей или директоров отвечает за тот или иной 
актив, после смерти одного из них практически 
невозможно. В связи с чем у наследников обяза-
тельно возникнут сложности с выделением своей 
доли. Ещё одно обстоятельство, непреодолимой 
силы для наследников перераспределение фор-
мальных полномочий владельцев активов. В дан-
ном случае речь может идти об акционерном 
обществе, большая доля акций которого принад-
лежит юридическим лицам одного собственника. 
После его смерти и, соответственно, выбытия 
одной организации из владельческой структуры и 
происходит перераспределение.Исходя из общих 
правил статьи 1178 ГК РФ преимущественное 
право на получение в счёт своей доли входящего 
в состав наследства предприятия имеет наслед-
ник, зарегистрированный в качестве индивиду-
ального предпринимателя, или коммерческая 
организация [4, с.45]. Если таких наследников не 
нашлось, бизнес поступает в общую долевую соб-
ственность и разделу не подлежит: предприятие 
должно быть сохранено как единый имуществен-
ный комплекс. Такие особенности наследования 
организации предусмотрены законом.

Процесс наследственной передачи целиком 
компании или ее долей в Китае довольно сложен 
и подчиняется множеству местных законов. Пони-
мание нюансов местного законодательства, куль-
турных и экономических особенностей страны — 
все это обеспечивает стабильно успешное разви-
тие предпринимательства в Китае. Что нельзя 
сказать о возможности унаследовать всю полноту 
процесса предпринимательства в любой отрасли 
экономики страны. Стремительное развитие 
Китая в экономической сфере не перестаёт при-
влекать инвесторов со всего мира. Ведение биз-
неса на китайском рынке является весьма выгод-
ным, однако существует множество юридических 
особенностей, которые необходимо учитывать. В 
Китае, в отличие от России, все аспекты дого-
ворённостей имеют юридическое оформление. 
Схемы дробления бизнеса практически не воз-

можны, а главное не целесообразны. Можно гово-
рить о полной прозрачности предприниматель-
ства. Возможно по этой причине, в КНР стал столь 
популярен семейный бизнес.

значительная масса китайских семейных 
предприятий - это предприятия малого и среднего 
размера, с 75,2% собственного капитала менее 10 
миллионов юаней. В большинстве случаев они 
занимаются производством, оптовой и розничной 
торговлей. В процессе развития относительно 
небольшие семейные предприятия сталкиваются 
с большим количеством недостатков, таких как 
консерватизм в традиционных ценностях, кумов-
ство и чинопочитание. Нянчащееся отношение 
семейных владельцев к своим детям приводит к 
тому, что “богатое второе поколение” превраща-
ется в “негативное второе поколение”, таким обра-
зом, не оставив преемников в семейном биз-
несе. В то же время, из-за значительных различий 
между уровнем роста и образования второго поко-
ления семейных предприятий и первого поколе-
ния, а также текущего экономического положения 
в Китае, второе поколение, как правило, предпо-
читает финансовую сферу при выборе направле-
ния трудоустройства, но не имеет сильного жела-
ния унаследовать семейный бизнес, что приводит 
к потенциальному прекращению семейного биз-
неса, у которого может не быть подходящего пре-
емника [8, с.15]. характеристик правового и 
законодательного поля России $ Китая.

Бизнес как семейное предприятие отвечает 
трём условиям: (1) Коэффициент владения акци-
ями семьи превышает критический коэффициент 
владения акциями; (2) Члены семьи или родствен-
ники из числа родственников второй степени 
занимают должности председателя или генераль-
ного менеджера; (3) Члены семьи или родствен-
ники из числа родственников третьей степени 
занимают более половины мест в совете директо-
ров компании. Такой расклад, казалось бы, идеа-
лен при наследовании всех активов и собственно-
сти в случае смерти предпринимателя. На деле 
же это только усложняет ситуацию с наследова-
нием. 

Поскольку характеристики семейного биз-
неса включают как права собственности, так и 
права управления, связанные с предприятием, то 
наследование семейного бизнеса поколениями 
также можно понимать, как процесс передачи вла-
дельцем бизнеса прав собственности и управле-
ния преемникам.  В процессе наследования поко-
лений происходят изменения как в бизнес-среде, 
так и эволюция развития отрасли, влекущая за 
собой корректировку стратегических целей, изме-
нения потребностей и целей семьи - все это может 
привести к изменениям в выборе преемников. 
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Ситуация, когда одни не хотят, а другие не могут, 
приводит к разрушению целостности компании и 
ухода ее с рынка, а за этим может последовать 
разорение и самой семьи. Если принимать во вни-
мание, что каждый процесс перехода прав соб-
ственности отягощён судами, то можно дорисо-
вать картину будущего такого бизнеса. 

Следует отметить, что наследственное 
право Китая закрепляет положения, согласно 
которым все спорные вопросы в отношении 
наследства, возникающие между наследниками, 
должны решаться на основе дружбы, единства, 
взаимопонимания и согласия. Дата вступления в 
наследство и способ раздела имущества между 
наследниками определяется ими совместно, 
путём проведения консультаций. Если наследники 
не могут достичь согласия, то они вправе обра-
титься сначала в народный посреднический коми-
тет с просьбой о посредничестве, и только как 
крайнюю меру для разрешения своих спорных 
вопросов использовать обращение в Народный 
суд Китая [7, с.1]. Здесь мы можем наблюдать нор-
мативное следование традиционным ценностям 
китайского общества: семейных ценностей, среди 
которых взаимопонимание, единство, согласие, 
дружеские отношения между членами семьи зани-
мают главное место, а также отношения между 
членами общества, которые перетекли в дружбу, 
носят черты семейных отношений подпадают под 
регулирование наследственным правом. Напра-
шивается вывод о том, что наследственное право 
Китая не только устанавливает нормы материаль-
ного права, которые направлены на регулирова-
ние исследуемых отношений, но также во многом 
направлено на гуманизацию правовых отноше-
ний. Такой подход для российского законодатель-
ства, в отличии от китайского, правовой нонсенс.

Говоря о традициях в китайском законода-
тельстве необходимо упомянуть, что глава III ГК 
Китая закрепляет положения о наследовании по 
завещанию и завещательном даре. То есть насле-
додатель, как физическое лицо имеет право 
составить завещание, в котором определить 
наследуемое имущество и круг наследников (либо 
наследника), а также назначить исполнителя заве-
щания. В завещании наследодатель имеет право 
в качестве наследников указать государство, орга-
низации, коллектив физических лиц или физиче-
ское лицо, которое не является его правопреем-
ником в силу закона. Наследственное законода-
тельство Китая предусматривает право наследо-
дателя на создание завещательного траста, но, к 
сожалению, не содержит его понятия и оснований 
для создания. 

Завещание в соответствии со статьёй 1134 
ГК Китая - это собственноручно написанный 
наследодателем документ, им подписанный с ука-

занием даты его составления. Китайским наслед-
ственным законодательством определены и иные 
случаи, а также возможности по составлению 
завещания

Тонкости и отличия правовых норм наследо-
вания в России и Китае это очень объёмный труд, 
требующий научного подхода во всех аспектах 
современной цивилистики. В заключении можно 
лишь заметить, что в любом случае при выборе 
механизма передачи наследства нужно исходить 
из задач и текущей ситуации, включая конкретное 
место жительства, структуру активов во владении 
и их количество. В зависимости от этого можно 
ограничиться одним инструментом или выбрать 
сочетание нескольких. Шаблонного решения в 
этом вопросе не может быть по умолчанию.

В некоторых случаях владеть имуществом 
без использования юридических структур выгод-
нее и стратегически грамотнее. Заранее сплани-
ровать преемственность бизнеса и других активов 
сложно по разным причинам: нежелание выхо-
дить из игры, отсутствие у наследников компетен-
ции, сам бизнес сильно связан с личностью насле-
додателя и прочее.

Как всегда, решение вопросов наследова-
ния бизнеса только в комбинаторике инструмен-
тов. Возможно, в некоторые организации наслед-
ников нужно уже при жизни собственника вклю-
чить в состав участников, но без какой-либо воз-
можности что-то решать. 
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шения свободы в Грузии осуществляется с соблюдением принципов законности, гуманизма, 
равенства всех перед законом и индивидуализации наказания. Лишение свободы влечет для 
осужденного определённые правовые ограничения и запреты, которые закреплены в законе 
и регламенте исправительных учреждений. Нарушение осужденным правил поведения, 
установленных в регламенте пенитенциарного учреждения, может послужить основанием 
для наложения на него взыскания. В настоящей статье автор представил анализ положе-
ний уголовно-исполнительного законодательства Грузии и статистические данные по ис-
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execution of preventive measures in the form of detention and criminal punishment in the form of 
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Основным законом, помимо Конститу-
ции, международных договоров и 
соглашений Грузии, регламентирую-

щим порядок исполнения заключения под стражу 
и исполнения наказания в виде лишения свободы, 
является Кодекс о заключении под стражу от 9 
марта 2010 г. № 2696-I с (далее ˗ Кодекс) [1]. 
Кодекс состоит из XXII глав и 127 статей. 

В Российской Федерации порядок и условия 
содержания под стражей подозреваемых и обви-

няемых регламентируется Федеральным законом 
от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений», а порядок, условия испол-
нения и отбывания наказаний Уголовно-исполни-
тельным кодексом Российской Федерации от 8 
января 1997 г. № 1-ФЗ.

В качестве основных целей исполнения 
наказания в ч. 1 ст. 1 Кодекса обозначены: 
1) исполнение меры пресечения в виде заключе-
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ния под стражу и лишение свободы; 2) предупре-
ждение совершения новых преступлений; 3) ресо-
циализация осужденных.

В Кодексе особо подчеркивается привер-
женность Грузии при исполнении заключения под 
стражу и лишения свободы принципам законно-
сти, гуманизма, демократичности, равенства 
перед законом и индивидуализации наказания, 
причем приоритет отдается Конституции и лишь 
за тем международным договорам и соглашениям 
Грузии.

Среди основных принципов уголовно-испол-
нительного законодательства Грузии следует 
выделить такие, как законность, гуманизм, демо-
кратичность, равенство всех перед законом и, 
наконец, индивидуализацию наказания.

Мера пресечения в виде заключения под 
стражу и лишение свободы в Грузии, как следует 
из ч. 5 ст. 8 Кодекса, исполняется в учреждениях 
содержания под стражей, учреждениях лишения 
свободы, лечебных учреждениях и учреждениях 
смешанного типа. Последний вид учреждения 
может быть создан при наличии такой необходи-
мости Министром юстиции Грузии. Отметим, что 
подобные учреждения объединенного типа в бли-
жайшее время будут созданы и в Российской 
Федерации после вступления в силу поправок в 
ст. 6 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы Российской Федера-
ции» [2].

Учреждения для содержания под стражей 
являются особо охраняемыми учреждениями 
закрытого типа, в которых обвиняемые содер-
жаться в запираемых помещениях ˗ камерах. Как 
правило, в учреждениях для содержания под 
стражей содержатся только обвиняемые. Однако 
данное правило не распространяется на учрежде-
ние смешанного типа, в пределах которого могут 
раздельно содержаться обвиняемые и осужден-
ные (ст. 9 Кодекса).

В соответствии с ч. 2 ст. 10 Кодекса осужден-
ные отбывают лишение свободы в: 1) учреждении 
лишения свободы по подготовке к освобождению; 
2) учреждении лишения свободы низкого риска; 
3) учреждении лишения свободы полуоткрытого 
типа; 4) учреждении лишения свободы закрытого 
типа; 5) учреждении лишения свободы особого 
риска; 6) реабилитационном учреждении для 
несовершеннолетних; 7) женском специальном 
учреждении.

По вполне официальным данным Федераль-
ной службы исполнения наказаний, размещенным 
в открытом доступе в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», по состоянию на 1 
января 2023 г. в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы содержалось более 433 тыс. 
чел. [3]

Согласно национальной статистической 
службы Грузии в пенитенциарных учреждениях 
страны на конец апреля 2024 г. находилось почти 
8,4 тыс. человек, сведения о которых более под-
робно представлены в таблице 1 [4].

Таблица 1

Информация о видах и наполняемости пенитенциарных учреждений Грузии  
по состоянию на апрель 2024 г.

№ 
п/п Виды исправительных учреждений Количество осужденных

1. Низкого риска 255

2. Полуоткрытого типа 4818

3. Закрытого типа 2673

4. Особого риска 168

5. Для несовершеннолетних 35

6. Для женщин 299

7. по подготовке к освобождению 133
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Рассматриваемому вопросу привлечения к 
ответственности осужденных и обвиняемых за 
нарушение установленного порядка отбывания 
наказания и содержания под стражей посвящена 
глава XIV Кодекса. Так, в частности, под дисци-
плинарным нарушением в Кодексе понимается 
совершение виновным деяния, нарушающего 
положение об учреждении (аналог правил вну-
треннего распорядка исправительного учрежде-
ния), причиняющее вред порядку и безопасности 
и не содержащее признаков преступления. 

К подобным нарушениям Кодекс относит: 
«а) нарушение санитарно-гигиенических норм; 
б) нарушение правил противопожарной безопас-
ности; в) неповиновение либо оказание иного 
сопротивления служащим и другим уполномо-
ченным лицам учреждения при исполнении ими 
служебных обязанностей; г) совершение умыш-
ленного деяния, создающего угрозу для жизни 
или (и) здоровья других лиц, а также посягатель-
ство на достоинство и неприкосновенность 
других лиц; д) повреждение (уничтожение) иму-
щества учреждения или других лиц; е) наруше-
ние установленных учреждением ограничений 
при передвижении (пересечение определенных 
учреждением границ) без надлежащего разреше-
ния; ж) осуществление без разрешения админи-
страции пенитенциарного учреждения деятель-
ности на территории учреждения с целью полу-
чения прибыли; з) вмешательство в функциони-
рование устройств/систем, расположенных на 
территории учреждения, без разрешения адми-
нистрации пенитенциарного учреждения, само-
вольное изменение дизайна и функций зданий/
сооружений; и) изготовление, владение или поль-
зование вещью, запрещенной на территории 
учреждения; к) шум или иного рода деяние, нару-
шающее порядок и препятствующее нормаль-
ному функционированию учреждения; л) передачу 
в незаконной форме любой информации из 
камеры в камеру или ее распространение в неза-
конной форме за пределами учреждения; м) нару-
шение положения об учреждении, дневного рас-
порядка, установленного в учреждении, и других 
норм, определенных законодательством Гру-
зии.».

За совершение вышеперечисленных деяний 
виновному может грозить взыскание соразмерное 
совершенному проступку. Однако взыскание 
может быть наложено лишь после проведения 
слушания директором учреждения либо иным 
уполномоченным должностным лицом в устном 
виде или без токового. Без проведения устного 
слушания рассматриваются очевидные наруше-
ния, которые не требуют дополнительного сбора 
информации, сведений, опроса свидетелей и 
потерпевших, что не лишает ответчика права на 

профессиональную защиту со стороны адвоката. 
В любом случае при возникновении каких-либо 
сомнений в очевидности рассматриваемого пра-
вонарушения председательствующий вправе 
изменить процедуру на устное слушание.

В рамках устного слушания ответчик обла-
дает более широкими возможностями защиты, он 
вправе давать письменные объяснения, собирать 
и предоставлять доказательства, подавать хода-
тайства и жалобы на действия и бездействия 
участников процесса, давать объяснения на род-
ном языке, в том числе с помощью переводчика, 
или вовсе отказаться от дачи объяснений, привле-
кать для дачи объяснений свидетелей и потерпев-
ших. Ход слушания фиксируется в соответствую-
щем протоколе (ст. 84 Кодекса).

В случае признания ответчика виновным в 
совершении нарушения установленного порядка 
отбывания наказания издается распоряжение о 
наложении на него дисциплинарного наказания, к 
которому прилагаются письменные объяснения 
участников слушания, ходатайства, замечания и 
другие материалы, исследованные в рамках про-
цесса.

В соответствии с требованиями закона при 
выборе вида налагаемого взыскания администра-
цией учреждения оценивается личность вино-
вного, его поведение и обстоятельства соверше-
ния проступка. Обвиняемый или осужденный 
праве обжаловать распоряжение о наложении 
дисциплинарного взыскания в суд в течение 10 
дней с момента передачи ему распоряжения о его 
применении, что, впрочем, не приостанавливает 
его исполнение. Дисциплинарное взыскание счи-
тается снятым по истечении 6 месяцев со дня его 
отбывания, если обвиняемым или осужденным не 
допустил нового нарушения. Также дисциплинар-
ное взыскание может быть снято досрочно руко-
водителем учреждения при условии достижения 
целей наказания.

В Кодексе (ч. 1 ст. 82) предусмотрена воз-
можность наложения следующих видов дисци-
плинарных взысканий: «а) предупреждение; 
б) выговор; в) ограничение в праве на работу 
сроком не более 6 месяцев; в.1) ограничение в 
праве реализации вещи (изделия), изготовлен-
ной в результате индивидуальной деятельно-
сти, на срок не более 3 месяцев; г) ограничение 
права пользования разрешенными вещами на 
срок не более 6 месяцев; д) ограничение в полу-
чении посылок и отправлений на срок не более 6 
месяцев; е) перевод в жилое помещение камер-
ного типа на срок до 6-ти месяцев; ж) помеще-
ние в одиночную камеру на срок до 14 дней; 
з) ограничение в праве на телефонный разговор 
на срок не более 3 месяцев; и) ограничение в 
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праве на получение и отправление корреспон-
денции личного характера на срок не более 3 
месяцев; к) ограничение в праве пользоваться 
услугами магазина на территории пенитенци-
арного учреждения на срок не более 3 месяцев; 
л) ограничение в праве на получение и отправле-
ние денежных переводов на срок не более 3 меся-
цев; м) запрет на краткосрочное свидание, пола-
гающееся обвиняемым (осужденным), не более 6 
раз в год; н) ограничение в праве пользования 

личным телевизором или радиоприемником на 
срок не более 6 месяцев.».

Изучение форм статистического наблюде-
ния национальной статистической службы Грузии 
показало, что в апреле 2024 г. за совершение раз-
личных нарушений установленного порядка отбы-
вания наказания было привлечено к дисципли-
нарной ответственности 280 человек. Несколько 
более детально дисциплинарная практика за 
апрель 2024 г. представлена в таблице 2 [4].

Таблица 2

Сведения о наложенных взысканиях в апреле 2024 г.

№

п/п

Виды дисциплинарных взысканий
Кол-во

чел.

1. 2.

1. Предупреждение 1

2. Выговор 159

3. Ограничение в праве на работу сроком не более 6 месяцев 0

4.
Ограничение в праве реализации вещи (изделия), изготовленной в 
результате индивидуальной деятельности, на срок не более 3 меся-
цев

0

5. Ограничение права пользования разрешенными вещами на срок не 
более 6 месяцев 0

6. Ограничение в получении посылок и отправлений на срок не более 
6 месяцев 1

7. Перевод в жилое помещение камерного типа на срок до 6-ти меся-
цев 1

8. Помещение в одиночную камеру на срок до 14 дней 59

9. Ограничение в праве на телефонный разговор на срок не более 3 
месяцев 47

10. Ограничение в праве на получение и отправление корреспонденции 
личного характера на срок не более 3 месяцев 0

11. Ограничение в праве пользоваться услугами магазина на террито-
рии пенитенциарного учреждения на срок не более 3 месяцев 4

12. Ограничение в праве на получение и отправление денежных пере-
водов на срок не более 3 месяцев 0

13. Запрет на краткосрочное свидание, полагающееся обвиняемым 
(осужденным), не более 6 раз в год 8

14. Ограничение в праве пользования личным телевизором или радио-
приемником на срок не более 6 месяцев 0
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Помимо наложения дисциплинарных взы-
сканий, Кодексом предусмотрено и поощрение 
обвиняемых и осужденных за образцовое поведе-
ние и добросовестное отношение к работе.

К подобным формам поощрения обвиняе-
мых и осужденных Кодекс относит: «1) объявле-
ние благодарности; 2) досрочное снятие дисци-
плинарного взыскания; 3) предоставление допол-
нительного краткосрочного свидания; 4) предо-
ставление дополнительного краткосрочного 
выезда за пределы исправительного учрежде-
ния; 5) разрешение на использование телеви-
зора, персонального компьютера или радио; 
6) предоставление дополнительного долгосроч-
ного свидания; 7) дополнительный телефонный 
разговор; 8) дополнительный разговор по виде-
освязи; 8) получение в посылке или по почте 
незапрещенных в гражданском обороте вещей, 
веществ, изделий право владение которыми в 

учреждении не разрешено, но и не запрещено; 
9) право пользоваться персональным компьюте-
ром; 10) право пользоваться личными аудио- и 
видео устройствами; 11) по решению директора 
пенитенциарного учреждения и с согласия Гене-
рального директора пенитенциарной службы 
право на краткосрочное свидание в порядке 
исключения; 12) по решению директора пени-
тенциарного учреждения и с согласия Генераль-
ного директора пенитенциарной службы право 
на краткосрочное свидание с лицом, не пред-
усмотренным в законе.».

Как показал проведённый анализ статисти-
ческих данных, в апреле 2024 г. за образцовое 
поведение и добросовестное отношение к работе 
было поощрено 165 человек [4]. Более детально 
информация о формах поощрения обвиняемых и 
осужденных приставлена в таблице 3.

Таблица 3

Информация о формах поощрения обвиняемых и осужденных за апрель 2024 г.

№ 
п/п

Формы поощрения Ко-во 
чел.

1. 2.

1. Объявление благодарности 17

2. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания 4

3. Предоставление дополнительного краткосрочного свидания 18

4. Предоставление дополнительного краткосрочного выезда за пределы 
исправительного учреждения 0

5. Разрешение на использование телевизора, персонального компьютера 
или радио 0

6. Предоставление дополнительного долгосрочного свидания 54

7. Дополнительный телефонный разговор 71

8. Дополнительный разговор по видеосвязи 0

9.
Получение в посылке или по почте незапрещенных в гражданском обо-
роте вещей, веществ, изделий право владение которыми в учреждении 
не разрешено, но и не запрещено

0
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10. Право пользоваться персональным компьютером 0

11. Право пользоваться личными ауди- и видео устройствами 0

12.
По решению директора пенитенциарного учреждения и с согласия Гене-
рального директора пенитенциарной службы право на краткосрочное 
свидание в порядке исключения

0

13.
По решению директора пенитенциарного учреждения и с согласия Гене-
рального директора пенитенциарной службы право на краткосрочное 
свидание с лицом, не предусмотренным в законе

1

Проведенный анализ положений уголов-
но-исполнительного законодательства Грузии 
позволяет выделить ряд положений, которые в 
несколько иной интерпретации и с учетом реалий 
отечественного законодательства могли бы быть 
взяты за основу дальнейшего совершенствования 
законодательства в сфере исполнения меры пре-
сечения в виде заключения под стражу, исполне-
ния и отбывания наказаний. Например, законода-
тельно закрепить обязательное участие адвоката, 
переводчика, свидетелей и потерпевших в проце-
дуре наложения дисциплинарного взыскания на 
подозреваемого, обвиняемого или осужденного. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН

Аннотация. В данной статье рассматриваются механизмы административно-право-
вого регулирования предупреждения изменения климата в Республике Казахстан. Актуаль-
ность и срочность осуществления мер, направленных на предотвращение изменения кли-
мата, обусловлена неотложностью решения данной проблемы в настоящее время. Опре-
делена необходимость государственного регулирования и управления хозяйственной дея-
тельности, которая может отрицательно влиять на озоновый пласт и уровень глобаль-
ного потепления. Проанализированы основные правовые акты отечественного законода-
тельства в сфере предупреждения изменения охраны климата, целью которых является 
стабилизация концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который бы 
не допускал опасного антропогенного воздействия на климатическую систему.
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Современная проблема смены климата 
и ограниченные природные ресурсы 
побуждают международное сообще-

ство, региональных и национальных актеров 
искать экологически чистые и энергоэффектив-
ные решения для удовлетворения текущих 
потребностей и потребностей будущих поколений. 
Устойчивое развитие формирует основу многих 
современных стратегий, а экологизация нацио-
нальной политики определяет необходимость 
принятие решений, направленных на защиту 
окружающей среды, и поиск новых источников 
энергии во всех областях жизнедеятельности 
общества.

В начале XXI века мировым сообществом 
признано, что изменение климата является одной 
из основных проблем развития с потенциально 
серьезными угрозами для глобальной экономики 
и международной безопасности вследствие повы-
шения прямых и косвенных рисков, связанных с 
энергетической безопасностью, обеспечением 
продовольствием и питьевой водой, стабильным 
существованием экосистем, рисками для здоро-
вья и жизни людей [1]. Именно поэтому за послед-
ние два десятилетия вопросы изменения климата 
превратились в одну из наиболее острых проблем 
мировой экономики и политики в контексте выра-
ботки стратегий сокращения выбросов парнико-
вых газов и постепенного перехода к низкоугле-
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родному развитию всех секторов экономики и 
составляющих жизнедеятельности человека. 
Также осуществление срочных мер по борьбе с 
изменением климата и его последствиями явля-
ется одной из целей, сформулированных в новой 
повестке дня устойчивого развития на период до 
2025 года, принятой на саммите устойчивого раз-
вития проходил 25 сентября 2015 г. в Нью-Йорке1. 

Необходимость и важность определения 
административно-правовых основ охраны кли-
мата обуславливается также реализацией права 
граждан на безопасную для жизни и здоровья 
окружающую среду гарантированно ст. 31 Консти-
туции РК. 

Актуальность и срочность осуществления 
мер, направленных на предотвращение измене-
ния климата, обусловило принятие Концепции по 
переходу Республики Казахстан к зелёной эконо-
мике на период до 2030 года2, необходимость при-
нятия которой обусловлена безотлагательностью 
решения проблем в сфере изменения климата, а 
именно: 

1) необходимостью усовершенствования 
законодательной базы в этой сфере; 

2) недостаточно четким распределением 
функций, низким уровнем координации действий 
и институциональной способности органов госу-
дарственной власти по планированию и проведе-
нию действий в указанной сфере; 

3) несогласованностью политики в сфере 
изменения климата с законодательными и дру-
гими нормативно правовыми актами в других 
социально-экономических сферах; 

4) отсутствием системного подхода к созда-
нию научной основы деятельности в сфере изме-
нения климата; 

5) недостаточной осведомленностью граж-
данского общества и органов государственной 
власти со всеми аспектами проблемы изменения 
климата и низкоуглеродного развития государ-
ства3. 

Таким образом, ситуация, обусловленная 
недостаточностью интеграции природоохранных 
и климатоохранных аспектов, нуждалась и нужда-
ется в реализации эколого-правовых предписаний 
по экологической безопасности и адаптации к 
изменению климата.

За последние десятилетия вследствие нега-
тивного антропогенного влияния на окружающую 

1  Указ Президента Республики Казахстан от 15 
февраля 2018 года № 636. [Электронный ресурс].  URL: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/ U1800000636 (дата обра-
щения: 05.05.2024).  

2  Указ Президента Республики Казахстан от 30 
мая 2013 года № 577. [Электронный ресурс].  URL: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/ U1300000577#z0 (дата 
обращения: 07.05.2024).  

3  Там же.

среду вопросы изменения климата превратились 
в одну из острейших проблем как экономического 
развития, так и составляющей жизнедеятельно-
сти человека. 

Мировым сообществом проблемы измене-
ние климата регламентированы Рамочной конвен-
цией ООН об изменении климата от 9 мая 1992 г. 
и Киотского протокола к настоящей Конвенции от 
11 декабря 1997 года. Указанная Конвенция рати-
фицирована Законом Республики Казахстан от 26 
марта 2009 года № 144-IV4 и имеет целью стаби-
лизацию концентраций парниковых газов в атмос-
фере на таком уровне, который не допускал бы 
опасного антропогенного воздействия на климати-
ческую систему. 

При этом «изменение климата» означает 
такое изменение климата, которое прямо или кос-
венно обусловлено деятельностью человека, 
порождает изменения в составе глобальной 
атмосферы и полагается на естественное колеба-
ние климата, наблюдаемое в течение сравнитель-
ных периодов времени (ст. 1 Рамочной конвен-
ции). Следовательно, изменение климата приво-
дит к неблагоприятным изменениям в физической 
среде и как следствие человеческой деятельно-
сти происходит существенное увеличение концен-
трации парниковых газов в атмосфере, что усили-
вает естественный парниковый эффект, обуслав-
ливает дополнительное потепление поверхности 
Земли и атмосферы, что негативно влияет на при-
родные. экосистемы, функционирование социаль-
но-экономических систем, жизни и здоровья 
людей.

Впоследствии, усиливая реализацию целей 
Конвенции, было подписано Парижское соглаше-
ние, ратифицированное Законом Республики 
Казахстан от 4 ноября 2016 года № 20-VІ ЗРК5. 
Подписание Парижского соглашения обусловлено 
необходимостью эффективного и постепенного 
реагирования на угрозу изменения климата на 
основе лучших имеющихся научных знаний; пер-
воочередностью обеспечения продовольственной 
безопасности, а также уязвимостью систем произ-
водства продовольствия к отрицательное влияние 
изменения климата; обеспечение целостности 
всех экосистем и защита биоразнообразия; важ-
ностью сохранения и усиления, в случае необхо-
димости, поглотителей и накопителей парниковых 
газов и т.д. 

4  Закон Республики Казахстан от 26 марта 2009 
года № 144-IV «О ратификации Киотского протокола к 
Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата»// Казахстанская правда. 
28.03.2009 г., № 88-89.

5  Закон Республики Казахстан от 4 ноября 2016 
года № 20-VІ ЗРК «О ратификации Парижского согла-
шения»// Казахстанская правда. 15.11.2016 г., № 219.



206

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

В частности, Парижское соглашение направ-
лено на укрепление глобального реагирования 
относительно угрозы изменения климата в контек-
сте устойчивого развития путем: а) сдерживания 
роста средней температуры значительно ниже 2 
°C более доиндустриальных уровней и приложе-
ния усилий с целью ограничения роста темпера-
туры до 1,5 °C более доиндустриальных уровней , 
признавая, что это существенно снизит риски и 
последствия изменения климата; в) повышение 
способности к неблагоприятным последствиям 
изменения климата, а также содействие устойчи-
вости к изменению климата и низкоуглеродного 
развития таким образом, чтобы не ставить под 
угрозу производство продовольствия; с) обеспе-
чение согласованности финансовых потоков с 
направлением низкоуглеродистого и устойчивого 
к изменению климата развития (ст. 2 Парижского 
соглашения). 

Следует отметить, что ратификация Респу-
бликой Казахстан Парижского соглашения обу-
словило формирование целостной и последова-
тельной государственной политики в сфере изме-
нения климата в соответствии с мировой полити-
кой и национальными особенностями. Так, 
одобрен Национальный план развития Респу-
блики Казахстан до 2025 года и План мероприя-
тий по реализации Концепции по переходу Респу-
блики Казахстан к зелёной экономике на 2021–
2030 годы1, а в 2023 году утверждена Стратегия 
20602.

Достижение углеродной нейтральности в 
Республике Казахстан до 2060 года требует 
комплексного подхода и реализации различных 
стратегий по снижению выбросов парниковых 
газов. Вот несколько ключевых стратегий, 
которые могут быть использованы:

1) увеличение доли возобновляемых источ-
ников энергии, таких как солнечная и ветровая 
энергия; 

2) инвестиции в разработку новых техно-
логий и улучшение эффективности существую-
щих возобновляемых источников; 

3) реализация программ и стандартов по 
энергоэффективности в промышленности, 
транспорте, строительстве и других секто-
рах;

1  Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 29 июля 2020 года № 479 «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по реализации Концепции по 
переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» 
на 2021-2030 годы». [Электронный ресурс].   URL: 
https:// adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000479 (дата обра-
щения: 05.05.2024). 

2  Указ Президента Республики Казахстан от 2 
февраля 2023 года № 121 «Об утверждении Стратегии 
достижения углеродной нейтральности Республики 
Казахстан до 2060 года» [Электронный ресурс].  URL: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2300000121#z167 (дата 
обращения: 05.05.2024).  

4) поддержка и субсидирование проектов, 
направленных на модернизацию и внедрение 
энергосберегающих технологий;

5) содействие переходу к электрическим и 
гибридным автомобилям; 

6) развитие общественного транспорта с 
нулевыми или низкими выбросами;

7) защита и восстановление лесных масси-
вов, которые служат важным углеродным 
резервуаром; 

8) поддержка и развитие зеленых техноло-
гий, таких как технологии захвата и хранения 
углерода (CCS) и устойчивое сельское хозяй-
ство;

9) продвижение водоэффективных мето-
дов в сельском хозяйстве и промышленности;

10) развитие технологий очистки сточных 
вод с минимизацией выбросов газов.

Реализация этих стратегий требует 
согласованных усилий со стороны правитель-
ства, бизнес-сектора и общества в целом. Клю-
чевыми моментами являются разработка 
эффективных политик, привлечение инвести-
ций и внедрение инновационных решений.

При этом, адаптация к изменения климата 
являются глобальным вызовом, а повышение 
эффективности деятельности по адаптации к 
изменение климата должно быть направлено на 
минимизацию текущих и ожидаемых негативных 
последствий и введение общегосударственной 
системы управления рисками. 

Административно-правовая охрана климата 
определяется как применение комплекса государ-
ственно-правовых мер по смягчению изменения 
климата и мер по адаптации к ней, осуществляе-
мых в пределах соответствующих направлений 
правового регулирования: сокращение антропо-
генных выбросов парниковых газов из источников; 
рациональное использование, охрана и воспроиз-
водство качества природных поглотителей парни-
ковых газов; обеспечение адаптации экологиче-
ских систем и человека к изменению климата. То 
есть содержание административно-правовой 
охраны климата составляет совокупность мер по 
сокращению антропогенных выбросов парнико-
вых газов из технических источников. Указанные 
мероприятия должны быть направлены на разра-
ботку, применение и распространение техноло-
гий, методов и процессов, позволяющих ограни-
чить или прекратить антропогенные выбросы пар-
никовых газов, а также исполнение других обязан-
ностей в сфере деятельности, влияющей на 
климат. 

Следует отметить, что хозяйственная дея-
тельность, которая может негативно повлиять на 
озоновый слой и уровень глобального потепле-
ния, то есть связана с производством, импортом, 
экспортом, хранением, использованием, разме-
щением и обращением с озоноразрушающими 
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веществами, фторированными парниковыми 
газами, товарами и содержащими их оборудова-
нием или используют, должно производиться в 
рамках государственного управления и регулиро-
вания контролируемых веществ – озоноразруша-
ющих и/или фторированных парниковых газов. 

Согласно ст.308 Экологического кодекса РК1, 
в рамках государственного регулирования потре-
бления озоноразрушающих веществ устанавлива-
ются лимиты (квоты) предельно допустимых 
выбросов и потребления озоноразрушающих 
веществ. Лимиты потребления озоноразрушаю-
щих веществ устанавливаются уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды в 
соответствии с международными договорами 
Республики Казахстан по веществам, разрушаю-
щим озоновый слой.

В соответствии с Приказом министра эколо-
гии, геологии и природных ресурсов РК от 
19.05.2020 г. «Об утверждении Лимитов (квот) 
потребления озоноразрушающих веществ на 
период с 2020 по 2025 годы», на 2022 год установ-
лен лимит в количестве 4,5 тонн/год2.

В тоже время вопросы противодействия 
изменению климата и адаптации к ней обуславли-
вают дальнейшее развитие возобновляемой 
энергетики. Следовательно, освоение альтерна-
тивных источников энергии и альтернативных 
видов топлива является действенным фактором 
повышения уровня энергетической безопасности. 
и снижение антропогенного влияния энергетиче-
ской отрасли на окружающую среду. Положитель-
ную динамику развития и использования альтер-
нативных источников энергии следует рассматри-
вать как весомый фактор противодействия гло-
бальным изменениям климата и одной из мер его 
правовой охраны. 

При этом стимулирование производства и 
потребления энергии, произведенной из альтер-
нативных источников, осуществляется путем при-
менения экономических рычагов и стимулов, 
предусмотренных законодательством об энергос-
бережении и охране окружающей среды. В част-
ности, созрела необходимость принятие закона 
«Об альтернативных источниках энергии», ведь 
стимулирование производства электрической 
энергии из альтернативных источников происхо-
дит путем установления «зеленого» тарифа, то 
есть специального тарифа, по которому закупа-
ется электрическая энергия, произведенная на 

1  Экологический кодекс Республики Казахстан 
от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК// Казахстанская 
правда.  05.01.2021 г., № 2.

2  Приказ Министра экологии, геологии и природ-
ных ресурсов Республики Казахстан от 18 мая 2020 
года № 109 «Об утверждении Лимитов (квот) потребле-
ния озоноразрушающих веществ на период с 2020 по 
2025 годы» [Электронный ресурс].  URL:https://adilet.
zan.kz/ rus/docs/V2000020671(дата обращения: 
05.04.2024).  

объектах электроэнергетики из альтернативных 
источников энергии, как: солнечная, ветровая, 
геотермальная, гидротермальная энергия; энер-
гия волн и приливов; энергия биомассы и газа из 
органических отходов и другие виды. 

Следовательно, охрана климата обуславли-
вает важность реализации сбалансированных 
мер, предусмотренных законодательством, в кон-
тексте устойчивого развития, смягчения измене-
ния климата, адекватности. ной адаптации к изме-
нению климата. 

Выводы. Анализируя положения законода-
тельных и других нормативно-правовых актов и 
учитывая изложенное, можно сделать вывод о 
том, что административно-правовое регулирова-
ние в области изменения климата и правовые 
основы охраны климата должны реализовываться 
в следующих пределах: 

1) введение жестких нормативов и стан-
дартов для ограничения выбросов парниковых 
газов в различных секторах экономики;

2) разработка законов, регулирующих энер-
гоэффективность, и поощрение инноваций в 
области чистой энергии;

3) предоставление налоговых льгот и 
финансовых поощрений для компаний, инвести-
рующих в производство и использование возоб-
новляемых источников энергии;

4) регулирование, направленное на увеличе-
ние доли возобновляемых источников в общей 
энергетической структуре;

5) внедрение процедур оценки воздействия 
на окружающую среду для новых проектов и 
законодательство, требующее учета климати-
ческих аспектов в планировании и строитель-
стве;

6) законодательство, регулирующее 
системы торговли выбросами и создание рын-
ков углеродных кредитов для стимулирования 
снижения выбросов и развития чистых техноло-
гий;

7) принятие закона «Об альтернативных 
источниках энергии».
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Актуальность темы данного исследова-
ния заключается в необходимости 
сравнительной оценки правовых 

основ колониальной политики крупных империй в 
XIX в. Начиная с этого времени в мире формиру-
ются достаточно крупные по территориальным 
масштабам империи, среди которых наиболее 
крупными являются Британская и Российская 
империи. Именно на долю Британской империи, 
над которой никогда не заходило солнце, к концу 
XIX в. приходится больше всего заморских коло-
ний. Более чем на протяжении 300 лет Британия 
продолжала увеличивать территориальные мас-
штабы колониальной экспансии. Наиболее круп-
ными колониями Британии к началу XX в. были 
Индия, Канада, Австралия. Российская империя 
также расширялась за счет территориальных при-
обретений в Сибири и на Дальнем Востоке, но в 
первой половине XIX в. владела еще заморскими 
территориями на североамериканском конти-
ненте. 

Более 150 лет прошло с момента продажи 
Русской Америки США и до сих пор продолжаются 
споры и дискуссии по этой проблеме. Споры 
вызывают не сам факт продажи территорий, 
поскольку США активно практиковали возмездное 
приобретение новых территорий, а те возможные 
последствия и выгоды, которые проистекали из 
самого факта продажи российских территорий 
зарубежному государству. Некоторые историки 
усматривают в этом стратегическую ошибку Рос-
сийской империи, другие видят в этом несомнен-
ные преимущества в плане взаимовыгодного 
сотрудничества двух стран [6, с. 95]. Между тем, 
сейчас становится ясно, что продажа Аляски 
изменила политику освоения Российской импе-
рией своих северных территорий и навсегда оста-
лась в исторической памяти, как самая невыгод-
ная и экономически необоснованная сделка в 
истории как нашей страны, так и в мировой исто-
рии. Между тем, интерес к вышеуказанной теме 
подогревается еще и тем, что освоение Русской 
Америки осуществлялось иначе, чем освоение 
Сибири и Дальнего Востока. Впервые в истории 
Российской империи освоение новых территорий 
осуществлялось за счет притока и использования 
как частного капитала, так и государственных 
средств. 

В регион Аляски все активнее проникали 
иностранные купеческие корабли, преимуще-
ственно британские и американские («бостонские 
промышленники»). Соответственно они стали 
представлять угрозу для российских купцов, сби-
вали цены на меха и в большом количестве про-
давали аборигенам оружие, что было явно недру-
жественным шагом в сторону Российской импе-
рии. Также стоит упомянуть и другую тенденцию 

– снижение количество ценного зверя на давно 
открытых территориях (острова Алеутской гряды). 
Было необходимо осваивать новые пространства 
на материке, и в отличии от островов, гораздо 
большую угрозу для купцов представляло мест-
ное население – эскимосы и тлинкиты. Поэтому 
только самые состоятельные из купцов могли 
позволять себе дорогостоящие экспедиции на 
Аляску, что несомненно вело к монополизации 
предпринимательской деятельности. Эту тенден-
цию выявила еще императрица Екатерина II, когда 
в 80-ые гг. XVIII века русский исследователь, море-
плаватель и промышленник Григорий Иванович 
Шелихов впервые обратился к ней с прошением о 
создании такой монополии в Русской Америке, но 
тогда императрица отвергла эту идею, как вред-
ную и несвоевременную [1, с. 212].

8 июля 1799 года император Павел I издал 
указ об образовании «под высочайшим покрови-
тельством» Российско-американской компании. 
Эта организация в годы своего существования 
(1799-1867 гг.) стала вполне весомым торговым, 
дипломатическим и политическим представите-
лем Российской империи в Русской Америке.

Однако в данном случае стоит говорить обо 
всех условиях для складывания естественной 
монополии в виду высоких издержек по освоению 
региона. Уже в 1797 году наследники Шелихова, 
умершего в 1795 году, создают Соединенную Аме-
риканскую компанию, объединившую капиталы 
наиболее состоятельных купцов. Главную роль в 
нем играли наследники купца Шелихова, выиграв-
шие в ожесточенной борьбе капиталов. Через два 
года она и была преобразована в Российскую-а-
мериканская компанию (РАК) высочайшим ука-
зом. Создание такой монополии было вызвано 
совпадением интересов и купцов, и государства 
[1, с. 215].

Россия была заинтересована именно в под-
контрольной колонизации Русской Америки, упо-
рядоченной эксплуатации коренного населения и 
природных богатств. Создание единой сильной 
организации упорядочивало всю систему управ-
ления, что было необходимо для адекватного про-
тиводействия иностранным державам в их попыт-
ках предъявить претензии на земли Русской Аме-
рики. Как раз в те годы идет активное исследова-
ние и закрепление земель в Северной части 
Тихого океана (Третье плавание Кука – Англия, 
экспедиции Лаперуза – Франция, многочисленные 
испанские экспедиции). 

После подписания Павлом I указа о соеди-
нении торговых компаний в 1799 году в Россий-
ской империи была образована первая под монар-
шим покровительством монопольная акционер-
ная Компания, управлявшая заокеанскими терри-
ториями. «Правила и привилегии» представляли 
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собой важный правовой документ в политическом 
и экономическом отношении. Отныне российский 
подданный, имеющий собственность в России, 
имел право покупать акции РАК. Директором мог 
стать держатель не менее 25 акций. Он избирался 
на пост на общем собрании акционеров, при этом 
ограничивалось право голоса у той части акцио-
неров, кто владел менее 10 акциями. Согласно 
новым правилам, голоса считали по количеству 
присутствовавших участников собрания.

Указом от 19 октября 1800 г. «О бытии Глав-
ному Правлению Российско-американской Компа-
нии в С.-Петербурге и об учреждении в Иркутске 
подведомственной оному Конторы» главная кон-
тора из Иркутска была перемещена в Санкт-Пе-
тербург, что изменило структуру дирекции РАК, ее 
управление и политику. В связи с отдаленностью 
Восточной Сибири, местные купцы не могли при-
нимать участие в собрании акционеров, и боль-
шинство держателей акций составили богатые 
дворяне и чиновники из Санкт-Петербурга и 
Москвы. В то же время РАК было разрешено осва-
ивать новые земли, строить на них русские посе-
ления, рубить лес для строительства и ремонта 
судов, покупать оружие, порох, нанимать русских 
людей на работу, кроме крепостных и выдавать 
им официальные документы [5, с. 60].

В 1821 г. был разработан новый Устав Ком-
пании. Привилегии РАК включали в себя 20 пара-
графов (в 1799 г. их было 11). Правила, регулиру-
ющие деятельность Компании, изложены в 70 
параграфах, сгруппированных по разделам (в 
1799 г. был 21 параграф и разделы отсутство-
вали). Правила определяли монопольный статус 
РАК и устанавливали границу территории Россий-
ского государства до 51° с. ш. Служащие РАК 
пользовались преимуществами государственных 
чиновников от 9 до 14 класса Табеля о рангах. 
Компания была освобождена от уплаты пошлин 
на российские и иностранные товары, если их 
доставляли на судах, следовавших из Кронштадта 
в Охотск.

В новых правилах гарантировалась свобода 
продажи акций их держателями, но об этом они 
были обязаны уведомить Главное правление РАК 
в течение трех месяцев. Формально на общих 
собраниях РАК должны были присутствовать все 
акционеры, но в действительности в них участво-
вали лишь те, кто проживал в Санкт-Петербурге. 
Правила регулировали деятельность Совета РАК, 
призванного решать дела, требующие тайны по 
«предметам политическим и торговым». Что каса-
ется Главного правления РАК, то в основном 
сохранились положения прежних правил. У нее 
могло быть не более четырех директоров, имев-
ших 25 акций и избранных акционерами, обладав-
шими как минимум 10 акциями, при этом в прави-

лах 1821 г. добавлено, что однажды избранные 
директора могли сохранять за собой этот пост 
длительный срок и лишь в случае пренебрежения 
ими своими обязанностями могли смещаться 
общим собранием акционеров. Появился новый 
раздел, касающийся обязанностей РАК по отно-
шению к правительству. Если во время образова-
ния РАК и в первые годы ее деятельности связую-
щим звеном между Компанией и двором был дей-
ствительный камергер Н. П. Резанов, то в новых 
учредительных документах четко определялось, 
что РАК курирует Министерство финансов, и сам 
министр обязан докладывать Императору о ее 
деятельности.

Особое значение в деятельности РАК играли 
Военное министерство и Министерство финансов 
[4, с. 98]. Иные министры и правительственные 
чиновники информировали министра обо всех 
делах, которые осуществлялись в Русской Аме-
рике. Военно-морское министерство принимало 
участие в деятельности РАК на американском 
континенте в двух формах. Во-первых, ряд рос-
сийских кораблей направлялся к американскому 
континенту в целях защиты русских подданных; 
во-вторых, Главный правитель колонии подлежал 
избранию из числа морских офицеров.

Уставом 1844 г. вводилась должность члена 
по исполнительной власти, избираемого общим 
собранием акционеров на 6 лет, выполнявшего 
важные поручения Главного правления в Москве, 
в Нижегородской губернии, где осуществлялись 
главные товарообороты РАК. Управление делами 
РАК закрепляла Глава V. Внутреннее управление 
делами РАК вверялось Общему собранию акцио-
неров, Главному правлению, местным конторам и 
комиссионерствам. В числе органов внутреннего 
управления первое место занимало Общее собра-
ние акционеров, полномочия которого прописаны 
более подробно по сравнению с Уставом 1821 г. 
Общее собрание акционеров было уполномочено 
избирать членов Главного правления, назначало 
размер дивидендов и запасного капитала, едино-
временные пособия и пенсии вдовам, служащим 
РАК, разрешало дела по вопросам, превышаю-
щим полномочия Главного правления, взаимным 
претензиям между акционерами и Главным прав-
лением, а также дела и случаи, которые Главное 
правление признавало необходимым представить 
Общему собранию акционеров [4, с. 11].

В период существования РАК приоритетной 
была внешняя форма государственного контроля, 
проявившаяся в активном участии государства в 
разработке и принятии уставов Компании, кон-
троле за соблюдением их норм и правил. Наблю-
дение за РАК осуществлялось через попечитель-
ное министерство. Первоначально попечитель-
ство было возложено на Министерство внутрен-
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них дел, затем на Министерство финансов. Во 
время действия Устава 1799 г. Министерство лишь 
наблюдало за деятельностью РАК, но ответствен-
ности не несло. После принятия Устава 1821 г. 
была сформирована четкая система взаимодей-
ствия Попечительного министерства и РАК, когда 
ответственность за деятельностью компании 
ложилась на оба эти учреждения. По мнению док-
тора исторических наук А. Н. Ермолаева, такая 
форма государственного контроля была надеж-
ной и эффективной [3, с. 16]. 

Также формой внешнего контроля высту-
пали государственные ревизии. Большие финан-
совые расходы, отдаленность территорий не 
могли позволить российскому Правительству про-
водить государственные ревизии колоний часто. 
Внутренний же государственный контроль, осно-
ванный на влиянии Правительства на дела РАК, 
не получил своего развития. В структуре РАК 
своих постоянно действующих представительных 
органов, а также пакетов акций Правительство 
Российского государства не имело.

Таким образом Российско-американская 
компания стала результатом симбиоза интересов 
предпринимателей и царской бюрократии. Фор-
мально РАК представляла собой частную органи-
зацию с целым рядом акционеров разной вели-
чины, в первую очередь, это были наследники 
Григория Ивановича Шелихова. Однако, с другой 
стороны, было несколько очень важных особенно-
стей, которые выделяли эту организацию на фоне 
остальных. Рассмотрим же их детальнее. 

РАК числилась попеременно в подчинении 
следующих министерств: коммерции, внутренних 
дел и морского. Уже один этот факт говорит о 
серьезной заинтересованности государства в 
делах компании. Если же дальше говорить о 
режиме управления, то вырисовывается следую-
щая картина: экономическими вопросами ведало 
Главное правление в лице Главного управителя. 
Он назначался самим императором на 5 лет, и это 
несмотря на то, что компания была частной. В 
1800 году Главное правление переносят из Иркут-
ска в Санкт-Петербург. В 1804 году для более 
жесткого контроля со стороны властей был учре-
жден временный комитет из 3 акционеров (одного 
из них назначал царь) с целью решения уже 
вопросов политических. В сущности, роль самих 
акционеров было явно снижена и не соответство-
вала обычной практике. Даже сама компания 
осознавала это, интерпретировала свои действия 
в первую очередь по отношению к пользе государ-
ства.

«Огосударствление» РАК проявилось затем 
и в том, что она получила высочайшее покрови-
тельство и доступ к большим государственным 
кредитам на сотни тысяч рублей. Другим россий-

ским частным компаниям кредиты на схожие 
суммы не выделяли. В 1806 году у РАК появился и 
собственный флаг, что явно говорило в пользу ее 
особого статуса под патронажем государственной 
власти. А в 1802 году акционерами РАК стали 
император Александр Первый и другие члены 
царской фамилии, известные сановники. Таким 
образом РАК становилась ничем иным, как 
фамильным предприятием Романовых. Стоит 
выделить и такую практику, как награждение слу-
жащих РАК орденами и медалями Российской 
империи, как если бы они несли службу непосред-
ственно государству. Также функционирование 
компании было обрамлено рядом жестких усло-
вий: запрет на допуск иностранцев в состав акци-
онеров, доклад о возникающих проблемах и 
каких-либо важных решениях напрямую импера-
тору. 

Однако вместе с тем, хотя и являясь ответ-
влением государственного аппарата, рядом черт 
РАК напоминала полунезависимые структуры 
наподобие британской Ост-Индской компании. 
Начнем с того, что во многом совпадали уставы 
этих организаций. Например, всем прочим част-
ным предпринимателям, не входящим в состав 
РАК, запрещалась любая экономическая деятель-
ность на территориях под управлением компании, 
компания обладала всей полнотой власти на вве-
ренных ей территориях. Имела даже собственную 
денежную единицу – марку, для расчета с мест-
ными промышленниками (охотники на зверя). За 
время своей деятельности компания организо-
вала целых шесть кругосветных экспедиций, что 
было непосильно даже для многих государств на 
тот момент.

Итак, Русская Америка не входила в систему 
административно-территориального деления Рос-
сийской империи, а делилась по собственной 
системе на отделы, которые управлялись приказ-
чиками. Даже в титуле императора, который 
являлся своеобразным скрепляющим звеном 
империи, не было упомянуто что-либо касательно 
Русской Америки. Компания выступала вполне 
самостоятельным субъектом международных 
отношений, заключала соглашения с Компанией 
Гудзонова залива, аналогичной британской струк-
турой, сохраняла нейтральный статус даже во 
время Крымской войны, что позволило избежать 
высадки или захвата территорий английскими 
войсками. Все это очень сильно напоминает Бри-
танскую Ост-Индскую компанию. 

Британская Ост-Индская компания развива-
лась за пределами чисто коммерческого предпри-
ятия, когда в середине 1740-х годов война между 
Великобританией и Францией распространилась 
на Индию. Компания установила военное превос-
ходство над конкурирующими европейскими тор-
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говыми компаниями и местными правителями, 
кульминацией которого стал 1757 год, когда был 
захвачен контроль над провинцией Бенгалия 
(исторический регион в северо-восточной части 
Южной Азии). Сейчас Бенгалия разделена между 
Индией и государством Бангладеш). [8, с. 120]

Основная причина различий в развитии быв-
ших колоний Британской империи видится в том, 
что изначально колонии Британской империи по 
своему составу, национальному статусу и админи-
стративному управлению были различны. Соот-
ветственно и колониальная политика в них сильно 
отличалось.

В составе бывших британских владений сле-
дует различать два типа колоний. К первому из 
них можно отнести так называемые переселенче-
ские колонии, наполненные главным образом 
выходцами из самой Англии. К таковым относятся 
Канада, Австралия и Новая Зеландия. С самого 
начала они находились в сравнительно благопри-
ятном положении. В них раньше всего утвердился 
режим административной, а затем и политической 
автономии. Эти колонии получали экономическую 
и финансовую поддержку со стороны метрополии, 
в них развивались промышленные и торговые 
предприятия. Они не подвергались разграблению. 
Политика метрополии по отношению к этим коло-
ниям благоприятствовала экономическому разви-
тию этих территорий. 

В 1867 году фактически существующее 
самоуправление Канады получило конституцион-
ную поддержку в «Акте о Британской Северной 
Америке».

Постепенно приобретают представительные 
правления с ответственными министерствами и 
другие английские переселенческие колонии: 
Новая Зеландия (1852 г.), а вслед за ней австра-
лийские колонии (Новый Южный Узле, Южная 
Австралия, Виктория, Тасмания).

Для всех этих колоний - отныне доминионов 
- важное значение имел изданный в 1865 году акт 
«О действительности колониальных законов». 
Англия признавала, что законы, принятые парла-
ментами доминионов, могут быть оспариваемы 
только в одном случае: если они противоречат 
имперским законам, прямо относящимся к данной 
колонии.

Второй тип колоний – колонии, в которых 
преобладало местное население. Тому пример 
Индия – громадная страна с многомиллионным 
населением и неисчислимыми богатствами. 
Ост-Индская компания пользовалась здесь всей 
полнотой власти, служившей целям эксплуатации 
природных и человеческих ресурсов.

Угнетению страны способствовали ее поли-
тическая раздробленность (более 600 феодаль-
ных княжеств), почти полное отсутствие экономи-

ческих связей между провинциями, языковая, а 
еще больше религиозная разобщенность населе-
ния, племенная рознь и кастовый строй. В этих 
условиях английскому правительству и его адми-
нистрации в Индии без особого труда удавалось 
натравливать одно княжество на другое, будди-
стов на магометан, племя на племя, чтобы тем 
легче держаться у власти. 

Начиная с начала XIX века Британская 
Ост-Индская компания незаконно продавала 
опиум Китаю для финансирования своих закупок 
индийского чая и других товаров. Противостояние 
Китая этой торговле ускорило Первую и вторую 
опиумные войны (1839–42; 1856–60), в которых 
британские силы одержали победу [7, с. 116].

Причиной конца Британская Ост-Индской 
компании послужили не туземные восстания или 
убытки. Она не выдержала давления собствен-
ного государства. Долгие годы корона и акционер-
ное общество сосуществовали по принципу вза-
имной выгоды. Компания получила от государства 
монополию и поддержку на дипломатическом 
уровне, а власть имела на востоке удобный буфер, 
который приносил доходы и позволял избегать 
прямой аннексии туземных княжеств. Все измени-
лось после Семилетней войны (1756—1763 гг.). 
Крупномасштабный конфликт не прошел даром: 
казна метрополии истощилась, а Британская 
Ост-Индская компания продолжала богатеть. [9, с. 
331].

В 1773 году британским парламентом был 
принят Акт о регулировании. Теперь компания 
была обязана отчитываться перед министер-
ствами иностранных дел и финансов. 20 лет спу-
стя часть ее флота досталась самостоятельным 
купцам. Наконец 1 июля 1813 года была отменена 
торговая монополия компании. Одновременно с 
этим, власть отбирала все больше рычагов вну-
треннего управления Индией, лишая «государ-
ство в государстве» административных функций. 
[11, с. 324]

Британская Ост-Индская компания уни-
кальна тем, что в Индии она была альтернативой 
государству. Самостоятельное управление коло-
ниями, замена торговой прибыли на доходы от 
налогов — все это шло вразрез с интересами вла-
сти, строившей крупнейшую державу своего вре-
мени.

Уставы РАК, являющиеся основными орга-
низационными документами, определяли порядок 
ее образования, функции, задачи, закрепляли 
права и обязанности служащих Компании. Рос-
сийско-Американская компания была коммерче-
ской, управляла колониями Российской империи и 
решала государственные задачи по управлению 
краем, имела свой административный аппарат, 
назначаемый Правительством, которое даровало 
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РАК права, привилегии, вменяло обязанности, 
закреплявшиеся нормативными правовыми 
актами - Уставами 1799, 1821, 1844 гг. Уставы Ком-
пании 1799, 1821 гг. можно отнести к корпоратив-
ным правовым актам. Утвержденный Императо-
ром Николаем I Устав 1844 г. имел силу законода-
тельного акта.

Анализ ситуации, связанной с продажей 
Русской Америки Соединенным Штатам Америки 
в 1867 г., позволяет заключить, что принятие этого 
соглашения было обусловлено рядом причин. 
Так, одной из ключевых причин было фактическое 
прекращение деятельности Российско-Американ-
ской компании на Дальнем Востоке к 1865 г. Уси-
ливалось противодействие со стороны местных 
индейцев. Присоединение Приамурья, Приморья 
и Сахалина потребовало значительных усилий и 
инвестиций со стороны Российской империи для 
их закрепления.

Кроме того, ситуация осложнялась хрониче-
ским дефицитом государственного бюджета, осо-
бенно заметным после поражения России в Крым-
ской войне, что вынудило решать дорогостоящую 
задачу перевооружения армии. Частые неурожаи 
также приводили к незапланированным бюджет-
ным расходам, поскольку в условиях, когда пода-
вляющее большинство населения составляли 
крестьяне, неурожаи вызывали масштабный 
голод и требовали правительственного вмеша-
тельства. [2, с. 455]

Таким образом, совокупность вышеуказан-
ных факторов и подтолкнула российское прави-
тельство к продаже Русской Америки.

В последнее десятилетие существования 
Российско-американской компании обсуждался 
вариант ее деятельности как управленческой 
структуры для русских колоний, с усилением госу-
дарственного участия (военный губернатор). К 
тому же нужно иметь в виду, что в фактически 
1858 г. ликвидируется Британская Ост-Индская 
компания и вводится режим прямого колониаль-
ного управления во главе с вице-королем для 
Индии. Нельзя забывать о геополитических 
устремлениях Российской империи в рассматри-
ваемое время, направленных на преодоление 
ограничений Парижского мира 1856 г. в период 
руководства Александром Михайловичем Горча-
ковым внешнеполитическим ведомством.

Исторические последствия от продажи Рос-
сийском империей своих заморских колоний на 
североамериканском континенте оказались пла-
чевными и неблагоприятными для России в буду-
щем. В геостратегическом плане Россия потеряла 
богатую полезными ископаемыми территорию, 
которая уже была частично освоена русскими 
первопроходцами. США получила преимущества 
от приобретения Аляски. Во-первых, США полу-

чила выгодный военно-страгический плацдарм и 
выход к ресурсам Арктики, тем самым, включи-
лась в арктическую гонку, во-вторых, новые терри-
тории предоставили США неисчислимые природ-
ные ресурсы.

Итак, по мере развития Компании Уставы 
совершенствовались, происходили изменения в 
административном аппарате. Посредством Уста-
вов, созданием специальных советов, комитетов 
деятельность РАК и Ост-Индской компании нахо-
дилась под пристальным вниманием 

государства. РАК формально была частной 
на протяжении всей своей истории, хотя на деле 
представляла некое ответвление государствен-
ного аппарата. В деятельности Ост-Индской ком-
пании в XIX веке заметно прослеживается стрем-
ление британского правительства взять под кон-
троль деятельность частной компании и подчи-
нить ее своему полному контролю, 

Подводя итог всему вышесказанному, можно 
сделать вывод о том, что сравнение правовых 
основ деятельности РАК и Ост-Индской компании 
показывает сходство методов, используемых 
империями для освоения, удержания и контроля 
подконтрольных заморской территорий. Для осу-
ществления торговой деятельности на подкон-
трольных территориях привлекался частный капи-
тал, однако в деятельности РАК и Ост-Индской 
компании заметно прослеживает усиление роли 
государственного вмешательства по мере того, 
как компания приобретала не только экономиче-
ский, но и политический вес на подконтрольных 
территориях.
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Территориальную оборону нельзя 
назвать новым явлением в системе 
организации военного дела [1]. Органи-

зация мер, направленных на защиту критических 
объектов инфраструктуры, важных объектов 
военного и гражданского назначения, находя-

щихся в отдалении от театра военных действий, 
является необходимой частью обеспечения 
режима военного положения. 

Территориальная оборона, как составляю-
щая часть института военного положения, пред-
усмотрена в большинстве государств-участников 
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СНГ. При этом подходы к определению понятия 
территориальной обороны, степень реализации 
норм, регламентирующих территориальную обо-
рону, существенно отличаются.

Представляется возможным провести срав-
нение подходов к правовому регулированию тер-
риториальной обороны в Республике Казахстан и 
Российской Федерации.

Территориальная оборона, как одна из мер 
военного положения, предусмотрена положени-
ями ст. 6 Закона Республики Казахстан от 5 марта 
2003 года № 391 «О военном положении» [2]. Ст. 5 
указанного закона говорит о том, что мероприятия 
гражданской и территориальной обороны в 
период действия военного положения проводятся 
в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. Указанная норма подразумевает нали-
чие комплекса нормативно-правовых актов, в том 
числе обладающих силой закона, в которых будет 
раскрыто содержание территориальной обороны. 
В соответствии со ст. 10 Закона Республики Казах-
стан «О военном положении» руководство терри-
ториальной обороной осуществляет Правитель-
ство Республики Казахстан.

В настоящий момент основным законода-
тельным актом, направленным на регулирование 
территориальной обороны в Республике Казах-
стан является Закон Республики Казахстан от 7 
января 2005 года № 29 «Об обороне и Вооружен-
ных Силах Республики Казахстан» [3]. Раскрывая 
базовые понятия, связанные с обороной, указан-
ный закон определяет территориальную оборону 
как совокупность мероприятий, осуществляемых 
Правительством Республики Казахстан в целях 
защиты населения, объектов и коммуникаций 
Республики Казахстан от действий противника, 
диверсионных актов или актов терроризма, а 
также введения и обеспечения режимов чрезвы-
чайного или военного положения. В соответствии 
с положениями закона территориальные войска – 
воинские части и подразделения (формирования) 
территориальной обороны, являющиеся состав-
ной частью Вооруженных Сил Республики Казах-
стан, предназначенные для выполнения соответ-
ствующих задач в пределах границы администра-
тивно-территориальной единицы Республики 
Казахстан.

Закон Республики Казахстан «Об обороне и 
Вооруженных Силах Республики Казахстан» 
содержит нормы, аналогичные нормам закона «О 
военном положении», в соответствии с которыми 
Правительство РК осуществляет планирование 
гражданской и территориальной обороны госу-
дарства и общее руководство ими. Статья 9 
закона «Об обороне и Вооруженных Силах Респу-
блики Казахстан», раскрывает функции местных 

исполнительных органов в области обороны, 
среди которых участие в планировании и обеспе-
чивают выполнение мероприятий территориаль-
ной обороне, обеспечение территориальных орга-
нов территориальных войск материально – техни-
ческими ресурсами и проведение сборов с воен-
нообязанными подразделений территориальной 
обороны. Кроме того, местные исполнительные 
органы разрабатывают и утверждают по согласо-
ванию с Генеральным штабом Вооруженных Сил 
Республики Казахстан план территориальной обо-
роны области, города республиканского значения, 
столицы.

Особенность законодательства Республики 
Казахстан в сфере территориальной обороны 
состоит в установлении прав и обязанностей не 
только для органов публичной администрации, но 
и для физических и юридических лиц.  Граждане 
Республики Казахстан обязаны участвовать в 
мероприятиях по гражданской и территориальной 
обороне, аналогичная норма устанавливает ана-
логичные обязанности для организаций (статья 11 
закона «Об обороне и Вооруженных Силах Респу-
блики Казахстан»).

Необходимо констатировать, что количество 
законодательных норм, распределяющее полно-
мочия органов государственной власти РК в 
сфере территориальной обороны значительно. 
Закон устанавливает правило в соответствии с 
которым  Министерство обороны  РК в пределах 
своей компетенции контролирует деятельность 
центральных и местных исполнительных органов 
по вопросам подготовки и обеспечения террито-
риальной обороны; организовывает хранение и 
создает запасы вооружения, военной техники и 
специальных средств для территориальных орга-
нов территориальных войск, разрабатывает и 
утверждает положение о территориальных вой-
сках, правила обеспечения и содержания терри-
ториальных органов территориальных войск, нор-
мативные правовые акты по вопросам территори-
альной обороны, во взаимодействии с местными 
исполнительными органами осуществляет руко-
водство территориальными войсками, определяет 
порядок и сроки предоставления центральными и 
местными исполнительными органами информа-
ции по вопросам территориальной обороны. В 
функции Генерального штаба Вооруженных Сил 
республики Казахстан входит координация разра-
ботки планов территориальной обороны, дей-
ствий сил и средств, участвующих в выполнении 
задач территориальной обороны.  Закон содержит 
отдельную статью (ст. 31), посвященную Террито-
риальной обороне в соответствии с положениями 
которой к планированию и выполнению мероприя-
тий территориальной обороны в пределах своей 
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компетенции привлекаются специальные государ-
ственные органы Республики Казахстан. В период 
мобилизации, военного положения, в военное 
время общее руководство территориальной обо-
роной осуществляется Ставкой Верховного Глав-
ного командования Вооруженных Сил Республики 
Казахстан через Генеральный штаб Вооруженных 
Сил Республики Казахстан. Общие задачи и 
система организации территориальной обороны 
определяются Президентом Республики Казах-
стан. Для выполнения задач территориальной 
обороны местными исполнительными органами 
обеспечивается содержание территориальных 
войск. В целях введения и обеспечения режима 
чрезвычайного положения, а также ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и их последствий осуществляется 
специальное развертывание территориальных 
войск.

Для обеспечения территориальной обороны 
государственными органами и организациями 
независимо от формы собственности создаются 
специальные формирования.

Помимо названных базовых законов в  
Республике Казахстан вопросы территориальной 
обороны регулируются отдельными нормами в 
различных правовых актах, таких как: Бюджетный 
Кодекс Республики Казахстан[4], в котором пропи-
саны расходы областного (городского) бюджета по 
обеспечению и содержанию территориальных 
органов территориальных войск в повседневной 
деятельности и создание запасов материаль-
но-технических средств, а также проведению сбо-
ров с военнообязанными подразделений террито-
риальной обороны.   В Законах Республики Казах-
стан «О мобилизационной подготовке и мобили-
зации» [5], «О чрезвычайном положении» [6], «О 
военном положении», «О Национальной гвардии 
Республики Казахстан» [7], «О воинской службе и 
статусе военнослужащих» [8] вопросы организа-
ции территориальной обороны прописаны одной 
строкой, без раскрытия мероприятий по порядку 
организации и проведения территориальной обо-
роны. 

Подводя итоги анализа законодательной 
базы территориальной обороны в Республике 
Казахстан можно заключить следующее.

В Республике Казахстан количество норм, 
регулирующих территориальную оборону на зако-
нодательном уровне, наибольшее по сравнению с 
другими государствами-участниками СНГ. Отли-
чительной особенностью законодательства 
Республики Казахстан является предоставление 
Правительству РК Казахстан значительных полно-
мочий по осуществлению руководства территори-

альной обороной, при этом нуждаются, на наш 
взгляд, в уточнении нормы, направленные на раз-
граничения полномочий Президента и Правитель-
ства в этой сфере. Институт территориальной 
обороны в Республике Казахстан предназначен 
для применения как мера не только военного, но и 
чрезвычайного положения.

 Наличие, в Республике Казахстан, большого 
массива законодательных норм, направленных на 
правовое регулирование территориальной обо-
роны, свидетельствует об актуальности создания 
специализированного законодательного акта. В 
целях систематизации законодательства в Респу-
блике Казахстан Министерством обороны разра-
ботан проект закона «О территориальной обороне 
в Республике Казахстан» [9], который должен 
создать целостную систему правового регулиро-
вания в данной сфере.

Отличительные черты рассматриваемого 
законопроекта следующие. Законопроект соотно-
сит территориальную оборону исключительно с 
режимом военного положения, что укладывается 
в традиционную схему определения места терри-
ториальной обороны в системе мер обеспечения 
национальной безопасности. Законопроект содер-
жит значительное число норм, направленных на 
разграничение полномочий органов публичной 
власти в данной сфере (Президента РК, Прави-
тельства РК, Министерства обороны, Министер-
ства внутренних дел, Комитета национальной без-
опасности, Службы государственной охраны, 
Генерального штаба Вооруженных Сил, местных 
исполнительных органов). Проект предполагает 
наличие главы, посвященной государственному 
контролю в сфере территориальной обороны, 
многочисленные нормы которой создают целост-
ную систему контроля в данной сфере. Предло-
женный проект предполагает включение в состав 
сил территориальной обороны формирований 
самообороны и направлен на правовое регулиро-
вания статуса добровольцев, включенных в 
состав формирований самообороны.

Сравнивая систему правового регулирова-
ния территориальной обороны в Республике 
Казахстан и Российской Федерации можно конста-
тировать сходство концептуальных подходов к 
правовому регулированию в данной сфере. В 
настоящий момент большинство норм, регламен-
тирующих территориальную оборону, в обоих 
государствах находятся в законах, схожих по 
названию и содержанию. Законодательным актом, 
регламентирующим территориальную оборону в 
Российской Федерации является Федеральный 
закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне».   
Определение территориальной обороны, приве-
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денное в п.1 ст.22 ФЗ «Об обороне» по основному 
содержанию совпадает с тем, которое приведено 
в законодательстве Республики Казахстан. Как 
существенное отличие можно выделить возмож-
ность реализации мероприятий территориальной 
обороны в Республике Казахстан в как составляю-
щую часть режима чрезвычайного положения, 
российским законодательством такая возмож-
ность не предусмотрена. Отсутствие в проекте 
закона РК «О территориальной обороне» упоми-
нания о режиме чрезвычайного положения гово-
рит о том, что данное различие будет преодолено 
в будущем.

Сравнивая перечень иных законодательных 
актов, упоминающих территориальную оборону в 
Республике Казахстан и в Российской Федерации 
можно отметить, что этот перечень в Казахстане 
более широкий. Это во многом связано с нали-
чием в законодательстве РК норм, раскрывающих 
термин «территориальные войска», четкого указа-
ния на то, что обеспечение содержания террито-
риальных войск возлагается на местные органы 
власти, а основные задачи по организации терри-
ториальной обороны возлагаются на Правитель-
ство.

Необходимо говорить о том, что существую-
щие схожие проблемы в правовом регулировании 
территориальной обороны в двух государствах 
порождают схожие варианты решения этих про-
блем. Наличие разрозненных законодательных и 
подзаконных актов, направленных на регулирова-
ние территориальной обороны говорят о необхо-
димости систематизации законодательства в дан-
ной сфере и о необходимости разработки единого 
законодательного акта, который бы содержал 
нормы, направленные на регулирование основ-
ных принципов территориальной обороны, уста-
навливал чёткую систему органов государствен-
ной власти, уполномоченных в данной сфере с 
разграничением полномочий между ними, уста-
навливал бы правила финансирования мероприя-
тий территориальной обороны, регламентировал 
бы контроль и надзор в данной сфере.

Представляется необходимым заключить, 
что, как и в Республике Казахстан, следующим 
этапом совершенствования норм, регламентиру-
ющих территориальную оборону в Российской 
Федерации  будет разработка Федерального 
закона  «О территориальной обороне», положе-
ния которого должны учитывать специфику феде-
ративного устройства Российской Федерации, 
особенности организации и деятельности органов 
местного самоуправления,  содержать нормы, 
направленные на разграничение полномочий 
между гражданской и военной администрациями 
в сфере территориальной обороны.
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В юридической науке в целом доста-
точно обоснованно поддерживается 
идея о регулировании правом обще-

ственных отношений. Теоретическое понимание 
категории «предмет правого регулирования» ори-
ентировано на потребности практической дея-

тельности, так как рассматриваемое понятие 
совместно с методом правого регулирования 
являются основаниями деления права на отрасли. 
Обсуждение в 1938–1940 гг. позволило уче-
ным-правоведам обосновать в качестве основа-
ния дифференциации системы советского права 
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на отрасли предмет правового регулирования 
(далее-ППР), особенностью которого является 
«качественно однородная группа общественных 
отношений» [1, с.18], «выступающих в виде объ-
екта регулирования определенной группы право-
вых норм»[1, с.364]. 

С.Г. Дробязко [2, c.3-4] в качестве элементов 
объекта правового регулирования выделяет чело-
века, его поведенческие возможности, роды и 
виды общественных отношений, правовые отно-
шения, отрасли законодательства, в также усло-
вия, в которых находится субъект права. Объек-
том правового регулирования, по мнению В.Н. 
Протасова и Н.В. Протасовой «выступает соци-
альная среда» [3, c.271], а по представлениям 
Е.В. Львова - единая совокупность подверженных 
в определенной части правовому воздействию 
«действительных или мыслимых общественных 
отношений» [4, c.11], то есть совокупность входя-
щих в его объект общественных отношений с 
абстрактными отношениями и теми, «которые 
могут возникнуть» [4, с.11]. Однако у правоведов 
ещё не сформировалось устойчивого представле-
ния о содержании такого объекта, который дол-
жен быть общим для всех отраслей права. Рас-
сматриваемый объект нами представляется в 
виде совокупности всех общественных отноше-
ний, требующих упорядочивания посредством 
нормативного правого регулирования. 

В научных изданиях по-разному с монисти-
ческих и плюралистических точек зрения предмет 
правого регулирования понимают как обществен-
ные отношения [5, с.398; 6, с.12], только «регули-
руемые правом» [7, с.179] отношения, «социаль-
но-значимое поведение» [3, c.272], «поведение 
людей» [8, с.26-29], «целенаправленное воздей-
ствие на поведение людей и общественные отно-
шения» [9, с.196], «структура человеческой дея-
тельности» [10, с.62], «правовые отношения…» 
[11, с.425], «волевые общественные отношения и 
поведение» [11, с.421] участников этих отноше-
ний, «воля участников регулируемых обществен-
ных отношений» [12, c.23], а также поведение 
субъектов правового отношения и фактические 
общественные отношения, на которые регулирую-
щее воздействие правовых актов осуществляется 
через правовые отношения. Таким предметом 
С.Н. Бошно считает поддающиеся нормативно-ор-
ганизационному воздействию отношения, кото-
рые «требуют такого воздействия» [13, с.170]. 
Предложенная широкая трактовка, на наш взгляд, 
ближе всего к определению объекта правого регу-
лирования, а его предмет нам представляется 
более специфичным, детализированным. В.Д. 
Сорокин и Н.Н. Вопленко в качестве ППР выде-
ляют «социально-правовую среду» [14, с.35-36; 1, 

с.364], однако Н.Н. Вопленко конкретизирует, ого-
варивая, что такая среда является «объектом 
юридического воздействия» [1, с.364]. В опреде-
лении ученым акцентировано внимание на взаи-
мосвязи предмета и объекта правового регулиро-
вания. 

Право, по мнению Г.В. Мальцева, регулирует 
не человеческое поведение, как таковое, а «дея-
тельное отношение человека и социальной 
среды» [15, с.737-738]. 

В отдельных нормативных правовых актах 
обособляют лишь некоторые общественные отно-
шения, а в их текстах прямо указывается ППР. 
Подвижность ППР связывают с неустойчивостью 
«уровня политического, экономического и соци-
ального развития общества» [16, с.7]. В учебной 
литературе авторы, ограничивают Предмет одно-
родными группами «общественных отношений, 
регулируемых той или иной отрасли» [17, c.255]. 
В.Ю. Панченко и В.М. Сырых занимают двой-
ственную позицию. В частности, ими под таким 
предметом понимаются «социальные явления, на 
которые воздействует право и определенным 
образом меняет их» [18, c.430]. Последовательно 
развивая эту мысль, ученые-правоведы полагают, 
что такими социальными явлениями могут быть 
люди, их поведение и общественные отношения. 
Анализ этих утверждений правоведов показывает 
теоретическую допустимость поведения человека 
в качестве ППР. Поведение человека Г.Ф. Шерше-
невич определил как «совокупность действий, 
направленных к достижению жизненных целей» 
[19, c.79]. В последующем в суждениях В.Ю. Пан-
ченко и В.М. Сырых, основываясь на том, что 
часть действий человека не охватывается пра-
вом, приходят к противоположному выводу о том, 
что «поведение человека не является предметом 
правового регулирования» [18, c.431]. В частно-
сти, правом не регулируется, по их мнению, такие 
виды человеческой деятельности как мыслитель-
ная и психическая, «личная жизнь, непосред-
ственно трудовая деятельность» [18, c.431]. В 
целом это утверждение верно без учета некото-
рых дискуссионных аспектов, в том числе регули-
рования трудовой деятельности. Например, обра-
щение с опасными для жизни человека радиоак-
тивными отходами, регулирование конкретных 
элементов трудовой деятельности (вредных и 
опасных производственных факторов, условий 
труда, рабочего времени, режима работы, дисци-
плины и правил охраны труда, средств защиты 
работников, профессионального риска и т.п.). 
Полагая, что значительная часть остается за пре-
делами права, правоведы противоречат сами 
себе в том, что оставшаяся часть, как можно логи-
чески предположить, все же регулируется правом. 
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А это уже ставит под сомнение и в этом аспекте 
опровергает тезис о том, что поведение человека 
не является ППР. Осмыслению ППР способствует 
и точка зрения Н.И. Матузова и А.В. Малько, кото-
рые в его структуру включают «поведение, 
поступки, действия» [20, c.308] субъектов. В.П. 
Беляев и Т.М. Нинциева с учетом деятельностного 
подхода под предметом процессуально-правового 
регулирования понимают совокупность «однород-
ных общественных отношений и процессуальной 
деятельности …» [21, c.19]. Более взвешенными, 
по нашему мнению, являются суждения ученых, 
включающих поведение людей в требующие регу-
лирования общественные отношения, а юридиче-
ские действия субъектов права в понятие право-
отношений, что позволяет полагать такие обще-
ственные отношения предметом правого регули-
рования. Интересной представляется позиция 
А.В. Полякова, который считает ППР обществен-
ные отношения, регулируемые «через поведение 
субъектов социального взаимодействия» [22, 
с.633]. Право не только через правоотношения 
«регулирует общественные отношения и поведе-
ние людей» [23, с.433], но стимулирует, мотиви-
рует, воздействует информационно на поступки и 
поведение членов общества. 

Одни авторы [24, с.23] считают ППР частью 
сферы правового регулирования, другие утвер-
ждают обратное.

Ученые-правоведы, отмечая динамичность 
ППР, предлагают включать в сферу правового 
регулирования общественные отношения, кото-
рые имеют «возможность быть урегулирован-
ными» [25, с.136]. Нестабильность социальных 
отношений отражается на сфере и предмете пра-
вового регулирования. В юридической литературе 
высказывается мнение, что быстро меняющаяся 
целесообразность не влияет значительно на ППР, 
и делается вывод о неосуществимости констата-
ции «четких границ ни сферы правового регулиро-
вания, ни предмета правового регулирования» 
[24, с.23]. Такой подход нами не разделяется 
ввиду эрозии понятия ППР и появления неуверен-
ности в его значении как одного из критериев 
выделения в праве отдельных отраслей. 

Общественные отношения являются отправ-
ной дефиницией в определении ППР. Они «скла-
дываются на основе действий» [26, c.53] и в тоже 
время выстраивают «поведение субъекта, на 
которое направлено правовое регулирование» 
[26, c.140]. Система права охватывает нормы 
права, правовые институты, отрасли права и ком-
плексные правовые образования. Ученые-право-
веды [17, с.296] выделяют связи между элемен-
тами нормы права, нормами правовых институ-
тов, институтами отрасли права, отраслями права. 

Представленную модель можно развить и допол-
нить некоторыми определенными связями между 
отдельными «субинститутами» [27, с.51] для 
согласования их возможного одновременного 
функционирования. Это предложение можно про-
демонстрировать на примере «комплексного 
института чрезвычайного законодательства»[28], 
объединяющего нормы, регулирующие правовые 
режимы чрезвычайного положения, военного 
положения, контртеррористической операции, 
чрезвычайной ситуации и др. Установление пра-
вовых связей между взаимосвязанными субинсти-
тутами права будет способствовать достижению 
конечных целей правого регулирования социаль-
ных отношений в сфере предотвращения актов 
катастрофогенного терроризма и минимизации их 
последствий, минимизировать пробелы в право-
вом регулировании реагирования на кризисные 
ситуации.

Корни разногласий в понимании правове-
дами содержания ППР, как нам представляется, 
кроются в разных подходах исследователей к 
осмыслению сущности правоотношения. Резуль-
тирующее умозаключение выражается следую-
щих выводах: Предмет объединяет объективно 
выделяемую совокупность общественных отно-
шений, а понятия общественного отношения и 
правоотношения уже охватывает собой поведе-
ние его субъектов. Поэтому при определении 
понятия ППР нет никакой необходимости допол-
нительно указывать поведение людей вместе с 
общественными отношениями.

В заключении можно отметить, что в целом 
ППР следует считать общественные отношения, 
содержание которых в качестве их структурного 
элемента включает поведение людей (деятель-
ность субъектов права и т.п.). Гипотетическое 
выделение поведения или деятельности в каче-
стве самостоятельного элемента ППР вместе с 
общественными отношениями порождает непро-
стую проблему уточнения содержания категории 
общественного отношения, то есть даже возмож-
ного исключения из нее действий, поведения 
людей. В связи с этим, например, Донати Пьер-
пало в издании «Реляционная теория общества» 
[29, c.31] полагает, что социальные отношения — 
это эмерджентный эффект повторяющихся во 
времени взаимных действий между социальными 
субъектами, занимающими разные позиции в 
системе или социальной сети. Общественные 
отношения порождаются деятельностью людей и 
существуют как «алгоритмы этой деятельности» 
[30, с.483]. Следовательно, на наш взгляд, нет 
никакой необходимости включать наряду с обще-
ственными отношениями в ППР поведение и дей-
ствия людей.
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JUDICIAL INTERPRETATION AS A WAY TO IMPROVE ENFORCEMENT

Annotation. Acts of judicial interpretation and their status in the system of sources of law of the 
Russian Federation are a controversial issue both in theory and practice, including due to the com-
plexity of the distinction between the concepts of “interpretation” and “lawmaking.” Formally, the 
principle of separation of powers denies the possibility for the judiciary to have a legislative function, 
but it cannot be denied that in its activities, in the process of law enforcement by a judge, the rule of 
law is often not only explained, but also supplemented by interpretation (and in some cases, when 
applying the analogy of law and law, it may have a case and the formation of a new norm). What is 
the essence of the act of judicial interpretation in the process of law enforcement and does this ac-
tivity of judges contribute to the effectiveness of the law enforcement process?

Key words: interpretation, law, court, enforcement, effectiveness.

Вопрос толкования законодательства в 
процессе судебного правоприменения 
несомненно является очень ярким 

показателем того, как конкретные судьи и в целом 
судебная система интерпретируют те или иные 
нормы права и какие проблемы при этом возни-
кают как у самих судей, так и у тех лиц, которые в 
дальнейшем исполняют решения судов. Одним из 
самых дискуссионных вопросов в отношении 
судебного толкования является вопрос о природе 
и существе процесса судебного толкования: чем в 
каждом конкретном случае является результат 
подобной интерпретации – актом толкования или 
актом нормотворчества?

Для того чтобы ответить на данный вопрос, 
необходимо для начала определить само понятие 
толкования норм права. В самом общем пред-
ставлении под толкованием норм права понима-
ется деятельность, которая направлена на уста-
новление содержания правовой нормы, которая с 
одной стороны позволяет уяснить смысл изучае-
мой нормы самим субъектом интерпретации, а с 
другой стороны способствует разъяснению 
смысла правовой нормы другим лицам. Судебное 
толкование в свою очередь является одним из 
видов легального толкования, что выражается в 
его признаках: властном характере и обязатель-
ности судебных решений как актов интерпретации 
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права [8. C 36]. При этом нужно учитывать, что 
судебное толкование действует также в разных 
сферах и в связи с этим может быть подразделено 
на казуальное и нормативное.

Во - первых, следует обратиться к вопросу 
казуального толкования, которое представлено в 
виде конкретного решения по определенному 
делу в мотивировочной части решения. Здесь 
интересно отметить, что одна из проблем, с кото-
рой сталкиваются судьи при казуальном толкова-
нии необходимость не только изложить и разъяс-
нить мотивы принятия того или иного решения, но 
кроме того еще и конкретизировать правовые 
нормы. Так применение в судебном решении оце-
ночных суждений, например, стандартных фраз 
«суд находит указанные основания достаточными, 
чтобы…» или «применение нормы в исключитель-
ных случаях», при этом без пояснения что такое 
достаточность или исключительные случаи, не 
способствует единству понимания участниками 
судебного процесса применяемой в данном слу-
чае правовой нормы.

Кроме того, второй проблемой при казуаль-
ном толковании может выступать ситуация, при 
которой в законодательстве вообще отсутствует 
норма, которая могла бы регулировать спорные 
правоотношения, так как в данной ситуации и 
вовсе сложно понять, какую норму права должен 
толковать суд. Кроме того, применение закона по 
аналогии предусматривают лишь процессуаль-
ные отрасли права и отрасль гражданского права, 
в то время как УК РФ запрещает применение норм 
уголовного законодательства по аналогии [1].

И все же, даже если представить ситуацию, 
при которой судьей будут применены вышеука-
занные положения об аналогии закона, судья в 
процессе правоприменения по своей сути сфор-
мирует совершенно новую норму права, так как 
распространит действие правовой нормы на иной 
круг отношений, не указанный в самой норме. 
Кроме того, пределы толкования смысла возник-
шей правовой нормы будут шире, чем при обыч-
ном толковании и будут основываться на субъек-
тивном понимании самим судьей общих принци-
пов, начал и смысла законодательства. В случае, 
если по отношению к данным правовым отноше-
ниям, являющимся предметом рассмотрения 
настоящего спора, были даны разъяснения выше-
стоящего суда, нижестоящий суд может и как пра-
вило придерживается таковых. Однако судебная 
практика в отношении аналогичных отношений, 
которая сложилась в разных регионах, часто сви-
детельствует о том, что разъяснения вышестоя-
щих судов применяются не всегда, а также о том, 
что они не имеют свойства нормативности, в отли-
чие от нормативных правовых актов [5].

Здесь необходимо отметить, что судам зако-
нодательно дается право ссылаться на поста-
новления и решения таких вышестоящих судов, 
как Конституционный Суд Российской Федерации 
(решения), Верховный Суд Российской Федера-
ции, а также на сохранившие силу решения Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации 
(постановления), что указано в ст. 198 ГПК РФ [2], 
ст. 170 АПК РФ [3], ст. 180 КАС РФ [4]. Законода-
тель также отмечает, что отказ нижестоящего суда 
в применении разъяснений вышестоящего суда 
является нарушением единства судебной прак-
тики и может служить основанием для отмены или 
изменения такового судебного решения (ст. 308 
АПК РФ, ст. 391 ГПК РФ, ст. 341 КАС РФ). В этом 
случае, как полагают некоторые исследователи 
данного вопроса, мы можем говорить о трансфор-
мации казуального толкования в нормативное.

В таком случае, следует отметить, что отече-
ственная правовая наука выделяет в качестве 
отдельного вида толкования нормативное толко-
вание. В данном контексте интересно изучить 
вопрос того, как исторически менялся подход к 
определению нормативного толкования.

Так, С.С. Алексеев определял нормативное 
толкование как «официальное разъяснение, кото-
рое, как и норма права, обладает общим дей-
ствием, т. е. распространяется на неопределен-
ный круг лиц и на неограниченное количество слу-
чаев» и полагал, что подобное толкование суще-
ствует неотделимо от толкуемой нормы [6; C 140] 
.

В. В. Лазарев дает схожее определение, по 
сути подтверждая некий синтез актов толкования 
и нормотворчества [10; C 97].

А.С. Пиголкин связывает понятие норматив-
ного толкования с конкретизацией смысла нормы 
права и ее детализацией, что очень схоже с поня-
тием казуального толкования [14; C.70].

В свою очередь С.Н. Братусем и А.Б. Венге-
ровым выводится новый термин – правоположе-
ние, в который они вкладывают прецеденты тол-
кования, которые не совпадают с нормой права 
полностью [7; C.65].

В свою очередь А. Ф. Черданцев предлагает 
совсем иной термин для обозначения актов толко-
вания судов – «интерпретационные нормы» или 
«нормы о нормах», которые не содержат новых 
положений, при этом указывая, что, выходя за 
пределы толкуемой нормы, суд может из акта 
интерпретации перейти уже к акту правотворче-
ства [18; C. 42-43,46].

Интересно, что и современные исследова-
тели также не могут определить четкую границу и 
пределы, которые позволили бы отделить интер-
претационные акты от актов нормотворчества в 
деятельности судов [17; C. 38].
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Полагаем, что это связано с тем, что во – 
первых, граница между подзаконным нормотвор-
чеством и законотворчеством также очень нечет-
кая в части механизма разработки итогового акта, 
также как и при разработке постановления пле-
нума высших судов.

Вторым немаловажным моментом является 
то, что акты судебного толкования в процессе пра-
воприменения часто влияют на действие подза-
конного нормативного акта, если он противоречит 
разъяснениям, которые дают высшие судебные 
инстанции, особенно это касается решений Кон-
ституционного Суда Российской Федерации [12].

В – третьих, точка зрения, согласно которой 
нормотворческие акты рождаются только в про-
цессе нормотворческой деятельности – то есть 
только правотворческими органами в соответству-
ющем порядке и форме, является достаточно рас-
пространенной в теории права. Но судебная прак-
тика не стоит на месте и постоянно развивается, в 
связи с чем данная концепция также не должна 
является единственно верной. В связи с этим мно-
гие исследователи в данной области предлагают 
свои критерии для соотношения двух категорий – 
судебное толкование и судебное нормотворче-
ство, среди которых с нашей точки зрения, наибо-
лее объективной является позиция К.В. Ображи-
ева, который полагает необходимым рассматри-
вать каждый конкретный случай судебного 
толкования персонально дабы определиться, не 
обладает ли данный акт общеобязательным и 
нормативным значением [13].

Одной из основных проблем изучаемой нами 
темы является также тот факт, что юридическая 
наука не дает четкой позиции относительно воз-
можных пределов официального нормативного в 
том числе и судебного толкования. Общая пози-
ция относительно актов интерпретации сводится 
лишь к тому, что подобные акты должны лишь 
дополнять действующую норму, но не преобразо-
вывать ее, меняя таким образом ее содержание. 
О.В. Попов в своей диссертации отмечает, что 
нормотворческий акт всегда вносит новшество в 
вопрос регулирования того или иного правоотно-
шения, в то время как толкование должно служить 
лишь раскрытию смысла правовой нормы для 
более эффективной ее реализации [16; C. 20].

Казалось бы, что данного критерия новизны 
будет достаточно для разграничения двух поня-
тий. Однако так называемое существование 
дублирующих норм права разбивает данную кон-
цепцию. Особенно часто дублирование норм 
права происходит в рамках федерального и реги-
онального законодательства. Можем ли мы в этом 
случае говорить о критерии новизны и считать 
дублирующие нормы акта толкования? Разуме-

ется, нет. В свою очередь постановления плену-
мов высших судов нередко создают новые право-
вые регулятивные элементы, особенно когда не 
буквально, а расширительно толкуют ту или иную 
норму (например, п.8 постановления Пленума 
ВАС РФ от 8 ноября 2013 г. № 79 расширяет ком-
петенцию таможенных органов, что из букваль-
ного толкования нормы не ясно).

Здесь необходимо отметить, что выработан-
ные судами правоположения или акты интерпре-
тации можно подразделить на виды. С нашей 
точки зрения наиболее удачную их классифика-
цию предложил В.В. Лазарев, который делит дан-
ные акты на те, что содержат развернутую интер-
претацию нормы, на те, что конкретизируют пра-
вовые положения и те, что позволяют преодоле-
вать пробелы в праве [11; C. 92].

Из приведенной классификации, наиболее 
часто в юридической науке возникает спор о сущ-
ности конкретизирующих правоположений. В этой 
связи, мы можем говорить о двух точках зрения на 
данный вопрос: часть ученых (например, А.В. 
Аверин, Г.Т. Чернобыль и др.) связывают конкре-
тизацию исключительно с правотворчеством, в то 
время как упомянутые нами ранее ученые (В.В. 
Лазарев, А.С. Пиголкин, А.Ф. Черданцев и др.) 
полагают, что кроме правотворческой, существует 
и правоприменительная конкретизация.

Отечественная доктрина связывает толкова-
ние судебных органов именно с правопримени-
тельной конкретизацией, поскольку по мнению 
сторонников такого подхода суд конкретизирует 
норму права для дальнейшего ее применения к 
рассматриваемому делу исходя из фактических 
обстоятельств [9]. С нашей точки зрения речь в 
данном случае идет именно о казуальном толко-
вании, однако конкретизация правовых положе-
ний в позициях высших судов имеет иное значе-
ние.

Судьи, наряду с перечисленными пробле-
мами, при разрешении дел сталкиваются также с 
проблемами пробелов в праве. И если вопрос 
действия примененной судом нормы в конкретном 
случае при казуальном толковании будет исчер-
пан окончанием и разрешением конкретного дела, 
то включение правила, которое будет разрешать 
пробел в постановления Пленума или в обзор 
судебной практики с нашей точки зрения сформи-
рует новую норму, так как позиция высшего суда 
будет относительно обязательна к применению 
нижестоящими судами. Таким образом, заполне-
ние правового пробела именно высшими судами 
можно считать формой правотворчества.

Исходя из изложенного, мы можем сделать 
вывод о том, что интерпретационные акты и пози-
ции высших судов обладают признаками норм 
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права. Однако в силу того, что судебная и законо-
дательная ветви власти существуют в рамках 
невмешательства в деятельность друг друга, при-
знание судебного нормотворчества может нару-
шить сложившийся баланс. Подобное опасение 
высказывает А.С. Пиголкин в своей работе, говоря 
о том, что признание судебного нормотворчества 
есть ни что иное, как расширение полномочий 
высших судов. Интересно, что в дальнейшем уче-
ный допускает существование в качестве источ-
ника права судебного прецедента в совместной 
работе с Ю.А. Тихомировым [15; C.56].

Таким образом главная цель судебного пра-
вотворчества в РФ – сформировать единую уни-
фицированную практику правоприменения для 
наибольшей эффективности реализации право-
вых норм. Интерпретационные судебные акты 
являются дополнительными (доктринальными) 
источниками российского права, которые с учетом 
профессиональности правосознания толкователя 
способствуют совершенствованию правоприме-
нительной практики. И несмотря на то, что судеб-
ный прецедент отрицается в качестве официаль-
ного источника права в РФ, высшие суды явля-
ются полноценными участниками правотворче-
ского процесса, так как при осуществлении 
нормативного толкования формируют правополо-
жения, соответствующие в целом действующему 
законодательству, которые следует рассматри-
вать в качестве основы для принятия и совершен-
ствования будущих полноценных юридических 
норм в рамках законодательного процесса.

Подводя итог, с нашей точки зрения призна-
ние актов толкования судов в качестве актов нор-
мотворчества по сути в той или иной степени уже 
произошло, во всяком в случае в рамках призна-
ния таковыми позиций высших судов точно. 
Однако формально конечно такие акты не при-
знаны источниками права, а также остаются по 
сущности своей правоприменительными актами. 
С нашей точки зрения данный вопрос необходимо 
решить следующим образом: конечно при разгра-
ничении актов интерпретации и нормотворчества 
в деятельности судов прежде всего необходимо 
учитывать уровень суда, который вынес то или 
иное решение. Казуальное толкование норм судов 
не высших инстанций нельзя признавать актами 
нормотворчества, поскольку это внесет дисба-
ланс в налаженную систему разделения властей в 
нашем государстве. Кроме того, при решении 
вопроса отнесения решения, толкующего право-
вую норму, к нормотворческому акту необходимо, 
чтобы суд высшей инстанции не просто разъяснил 
норму, а создал правоконкретизирующие положе-
ния, которые по сути единственные из всех видов 
представляют из себя акты нормотворчества.

Список литературы:

[1] «Уголовный кодекс Российской Федера-
ции» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 14.02.2024) // 
«Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 
25, ст. 2954

[2] Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ 
(ред. от 25.12.2023, с изм. от 25.01.2024) // «Собра-
ние законодательства РФ», 18.11.2002, N 46, ст. 
4532

[3] «Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ 
(ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
05.01.2024) // «Собрание законодательства РФ», 
29.07.2002, N 30, ст. 3012.

[4] «Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации» от 08.03.2015 N 
21-ФЗ (ред. от 14.02.2024) // «Собрание законода-
тельства РФ», 09.03.2015, N 10, ст. 1391

[5] Обзор практики рассмотрения судами 
дел, связанных с осуществлением гражданами 
трудовой деятельности в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях: утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 26 февраля 
2014 г. // Бюл. Верховного Суда РФ. 2014. № 4.

[6] Алексеев С. С. Право: азбука – теория – 
философия: Опыт комплексного исследования. 
М., 1999. С. 140.

[7] Братусь С. Н., Венгеров А. Б. Понятие, 
содержание и формы судебной практики // Судеб-
ная практика в советской правовой системе. М., 
1975. С. 65.

[8] Вопленко Н. Н. Виды и акты официаль-
ного толкования права // Ленинградский юрид. 
журн. 2008. № 2. С. 36.

[9] Глобенко, О. А. О природе и пределах 
судебного толкования / О. А. Глобенко, Е. Б. Порт-
ная // Образование и право. – 2022. – № 6. – С. 
223-228. – DOI 10.24412/2076-1503-2022-6-223-
228. – EDN LPNOFY.

[10] Лазарев В. В. Применение советского 
права. Казань, 1972. С. 97.

[11] Лазарев В. В. Нормативная природа 
судебного прецедента // Журн. рос. права. 2012. 
№ 4. С. 92–99.

[12] Момотов В.В. Роль судебной практики в 
правовой системе: Российский опыт в мировом 
контексте // Журнал зарубежного законодатель-
ства и сравнительного правоведения. 2017. №5 
(66). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-
sudebnoy-praktiki-v-pravovoy-sisteme-rossiyskiy-
opyt-v-mirovom-kontekste (дата обращения: 
24.03.2024).

[13] Ображиев К. В. Судебное толкование и 
судебное нормотворчество: проблемы соотноше-
ния // Журнал российского права. 2010. №3 (159). 



229

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

ТОЛКОВАНИЕ  ПРАВА

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnoe-
tolkovanie-i-sudebnoe-normotvorchestvo-problemy-
sootnosheniya (дата обращения: 08.03.2024).

[14] Пиголкин А. С. Толкование норм права и 
правотворчество: проблемы соотношения // Закон: 
создание и толкование. М., 1998. С. 70.

[15] Глобализация и развитие законодатель-
ства: Очерки / отв. ред. Ю. А. Тихомиров, А. С. 
Пиголкин. М., 2004. С. 56–57.

[16] Попов О. В. Теоретико-правовые 
вопросы судебного правотворчества в РФ: дис. … 
канд. юрид. наук. Тольятти, 2004. С. 20.

[17] Софронова С. А. Статус и функции пра-
вотворческого судебного толкования права в рос-
сийской правовой системе / С. А. Софронова // Ius 
Publicum et Privatum. – 2022. – № 5(20). – С. 34-42. 
– DOI 10.46741/2713-2811.2022.20.5.003. 

[18] Черданцев А. Ф. Вопросы толкования 
советского права. Свердловск, 1972. С. 42–43, 46.

Spisok literatury:

[1] «Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii» ot 
13.06.1996 N 63-FZ (red. ot 14.02.2024) // «Sobranie 
zakonodatel’stva RF», 17.06.1996, N 25, st. 2954

[2] Grazhdanskij processual’nyj kodeks Rossi-
jskoj Federacii» ot 14.11.2002 N 138-FZ (red. ot 
25.12.2023, s izm. ot 25.01.2024) // «Sobranie 
zakonodatel’stva RF», 18.11.2002, N 46, st. 4532

[3] «Arbitrazhnyj processual’nyj kodeks Rossi-
jskoj Federacii» ot 24.07.2002 N 95-FZ (red. ot 
25.12.2023) (s izm. i dop., vstup. v silu s 05.01.2024) 
// «Sobranie zakonodatel’stva RF», 29.07.2002, N 
30, st. 3012.

[4] «Kodeks administrativnogo sudoproizvod-
stva Rossijskoj Federacii» ot 08.03.2015 N 21-FZ 
(red. ot 14.02.2024) // «Sobranie zakonodatel’stva 
RF», 09.03.2015, N 10, st. 1391

[5] Obzor praktiki rassmotreniya sudami del, 
svyazannyh s osushchestvleniem grazhdanami tru-
dovoj deyatel’nosti v rajonah Krajnego Severa i pri-
ravnennyh k nim mestnostyah: utv. Prezidiumom Ver-
hovnogo Suda RF 26 fevralya 2014 g. // Byul. Ver-
hovnogo Suda RF. 2014. № 4.

[6] Alekseev S. S. Pravo: azbuka – teoriya – 
filosofiya: Opyt kompleksnogo issledovaniya. M., 
1999. S. 140.

[7] Bratus’ S. N., Vengerov A. B. Ponyatie, 
soderzhanie i formy sudebnoj praktiki // Sudebnaya 
praktika v sovetskoj pravovoj sisteme. M., 1975. S. 
65.

[8] Voplenko N. N. Vidy i akty oficial’nogo 
tolkovaniya prava // Leningradskij yurid. zhurn. 2008. 
№ 2. S. 36.

[9] Globenko, O. A. O prirode i predelah sudeb-
nogo tolkovaniya / O. A. Globenko, E. B. Portnaya // 
Obrazovanie i pravo. – 2022. – № 6. – S. 223-228. – 
DOI 10.24412/2076-1503-2022-6-223-228.

[10] Lazarev V. V. Primenenie sovetskogo 
prava. Kazan’, 1972. S. 97.

[11] Lazarev V. V. Normativnaya priroda sudeb-
nogo precedenta // ZHurn. ros. prava. 2012. № 4. S. 
92–99.

[12] Momotov V.V. Rol’ sudebnoj praktiki v pra-
vovoj sisteme: Rossijskij opyt v mirovom kontekste // 
ZHurnal zarubezhnogo zakonodatel’stva i 
sravnitel’nogo pravovedeniya. 2017. №5 (66). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-sudebnoy-prak-
tiki-v-pravovoy-sisteme-rossiyskiy-opyt-v-mirovom-
kontekste (data obrashcheniya: 24.03.2024).

[13] Obrazhiev K. V. Sudebnoe tolkovanie i 
sudebnoe normotvorchestvo: problemy sootnosh-
eniya // ZHurnal rossijskogo prava. 2010. №3 (159). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnoe-
tolkovanie-i-sudebnoe-normotvorchestvo-problemy-
sootnosheniya (data obrashcheniya: 08.03.2024).

[14] Pigolkin A. S. Tolkovanie norm prava i pra-
votvorchestvo: problemy sootnosheniya // Zakon: 
sozdanie i tolkovanie. M., 1998. S. 70.

[15] Globalizaciya i razvitie zakonodatel’stva: 
Ocherki / otv. red. YU. A. Tihomirov, A. S. Pigolkin. M., 
2004. S. 56–57.

[16] Popov O. V. Teoretiko-pravovye voprosy 
sudebnogo pravotvorchestva v RF: dis. … kand. 
yurid. nauk. Tol’yatti, 2004. S. 20.

[17] Sofronova S. A. Status i funkcii pravot-
vorcheskogo sudebnogo tolkovaniya prava v rossijs-
koj pravovoj sisteme / S. A. Sofronova // Ius Publicum 
et Privatum. – 2022. – № 5(20). – S. 34-42. – DOI 
10.46741/2713-2811.2022.20.5.003. 

[18] Cherdancev A. F. Voprosy tolkovaniya 
sovetskogo prava. Sverdlovsk, 1972. S. 42–43, 46.



230

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ



231

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

ТОЛКОВАНИЕ  ПРАВА

АЛЕКСЕЕВА Наталья Ивановна,
кандидат юридических наук,

 доцент кафедры общетеоретических
 правовых дисциплин 

Северо-Западного филиала ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 

университет правосудия», 
SPIN-код: 2792-3895, Author ID: 842495,

 e-mail nativana79@mail.ru

РОЛЬ КОНКРЕТИЗАЦИИ ПРАВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Аннотация. В статье анализируются точки зрения ученых относительно содержа-
ния понятия «конкретизация права», соотношения категорий «конкретизация права» и 
«толкование права». Делается вывод о необходимости рассматривать эти категории как 
самостоятельные, несмотря на их взаимосвязь. Выявляются критерии и факторы, влияю-
щие на результативность правоприменительной деятельности. Определяется значи-
мость конкретизации права в процессе правоприменительной деятельности, а также ее 
значение для процесса правового регулирования. Резюмируется, что конкретизация права 
выступает основой правоприменительной деятельности и играет важную роль в обеспе-
чении эффективности правоприменения.

Ключевые слова: конкретизация права, толкование права, эффективность право-
применения, правовая определенность, критерии эффективности

ALEKSEEVА Natalya Ivanovna,
PhD in Law, Associate Professor of Department

of Theoretical Legal Disciplines North Western Branch 
of the Federal State Budget-Funded Educational Institution 

of Higher Education «The Russian State University of Justice»

THE ROLE OF CONCRETIZATION OF LAW IN ENSURING THE 
EFFICIENCY OF LAW ENFORCEMENT

Annotation. The article delves into scientists’ opinions on the content of the concept of “con-
cretization of law” and the interconnectedness between the categories of “concretization of law” and 
“interpretation of law”. Despite their relationship, it is necessary to view these categories as inde-
pendent. Criteria and factors affecting the efficiency of law enforcement activities are identified. The 
importance of concretizing law in law enforcement is determined, as well as its significance for legal 
regulation. It is summarized that the concretization of law is crucial for law enforcement and plays an 
important role in ensuring its efficiency.

Key words: concretization of law, interpretation of law, efficiency of law enforcement, legal 
certainty, efficiency criteria.

Проблема эффективности в современ-
ной юридической науке сохраняет 
свою актуальность несмотря на то, что 

в последнее время различным аспектам данной 
темы посвящено большое количество исследова-
ний. В теории права по-прежнему дискуссион-
ными остаются вопросы относительно критериев 
эффективности, а также показателей и факторов, 
определяющих эффективность правового регули-
рования и правоприменения. 

Интерес к категории «эффективность» у 
представителей различных наук обусловлен ее 
многоаспектностью, отсутствием единообразного 
определения и интерпретации данного понятия. 
Категория «эффективность» первоначально начи-
нает использоваться в экономике, а затем полу-
чает свое развитие и в правовой науке. Эффек-
тивность позволяет охарактеризовать качество 
любой системы. Как правило, она определяется 
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как результативность, продуктивность, действен-
ность, связь между достигнутым результатом и 
использованными ресурсами. 

В правовой науке данная категория исполь-
зуется для оценки процесса правового регулиро-
вания, действенности и результативности норм и 
качества правоприменительной деятельности. 

Учеными предпринимались попытки иссле-
довать различные аспекты данной категории. Так, 
проблемы эффективности права и эффективно-
сти правового регулирования нашли свое отраже-
ние в работах таких ученых как С.С. Алексеев, 
В.В. Глазырев, В.Н. Кудрявцев, В.В. Лазарев, В.И. 
Никитский, И.С. Самощенко, Ф.Н. Фаткуллин, Л.Д. 
Чулюкин и др.  

На современном этапе развития теории 
права актуализируется данная проблематика. В 
трудах отечественных исследователей сохраня-
ется интерес к изучению вопросов эффективно-
сти норм права и эффективности правового регу-
лирования. 

Отдельные аспекты эффективности право-
применительной деятельности стали предметом 
диссертационных исследований [17]. О.В. Хусаи-
нова посвятила свое исследование понятию и 
факторам, определяющим эффективность право-
применительной деятельности органов государ-
ственной власти [16]. 

Концепции эффективного правопримене-
ния, а также условия и показатели эффективной 
правоприменительной деятельности исследуются 
в работе М.И. Гильмутдиновой [5].

Особый интерес представляет диссертаци-
онное исследование А.Н. Шумилова, в котором 
предметом научного изыскания выступают осо-
бенности формирования и функционирования 
имиджа как фактора повышения эффективности 
правоприменительной деятельности [18].

Одним из важных вопросов при рассмотре-
нии проблемы эффективности правоприменения 
является определение критериев. В правовой 
науке существуют различные подходы к решению 
данного вопроса. Отдельные ученые концентри-
руют свое внимание на таких критериях, как целе-
полагание [15], достижение социального эффекта, 
соблюдение принципов правоприменительной 
деятельности [16]; качество правоприменитель-
ных актов, которое обусловлено соблюдением 
требований, предъявляемых к различного рода 
актам индивидуального регулирования (таких как 
законность, обоснованность, целесообразность, 
справедливость и исполнимость) [11] и обеспече-
ние их реального исполнения [5]. 

Анализ точек зрения различных авторов на 
проблему эффективности правоприменения 
позволил выделить несколько подходов. Во-пер-
вых, эффективность правоприменения определя-

ется как соотношение между результатом индиви-
дуального регулирования и целью правовой 
нормы. В телеологическом подходе, который пре-
валировал, начиная со второй половины XX в., 
критерием эффективности выступает цель, таким 
образом, акцент делается на достижении цели 
правовой нормы посредством индивидуального 
регулирования. 

При этом некоторые исследователи отме-
чают, что цели правового регулирования не тож-
дественны целям правоприменительной деятель-
ности. Так, В.П. Тимохов, определяя эффектив-
ность правоприменительной деятельности как 
фактический результат конкретного правоприме-
нения по достижению социальных целей, обу-
словленных целями применяемых норм, соотне-
сенный с затратами на его достижение, указывает 
на то, что интересы сторон правоприменитель-
ного процесса не всегда совпадают, поэтому 
одной из его целевых установок является устране-
ние социального конфликта [15, с. 351-352].

Во-вторых, эффективность правопримене-
ния раскрывается через совокупность критериев: 
цель, средства ее достижения, результаты право-
применительной деятельности; время достиже-
ния желаемого результата, качество нормативных 
правовых актов и правосознание правопримени-
теля; особенности исторического и социокультур-
ного контекста.

Рассматривая такой критерий как резуль-
таты правоприменительной деятельности, безус-
ловно стоит охарактеризовать особенности этого 
вида деятельности, обратиться к правопримени-
тельным актам, которые должны выноситься на 
основе соблюдения основных принципов, а также 
должно быть обеспечено их реальное исполне-
ние. В этом случае эффективность правоприме-
нения тесно связана с эффективностью правового 
регулирования, а также будет зависеть от пра-
вильности применения норм права и от качества 
индивидуальных актов. 

Поскольку нормы права носят общий харак-
тер, большую роль в процессе правоприменения 
будет играть конкретизация, которая, по мнению 
некоторых исследователей, служит объективно 
необходимым элементом механизма правового 
регулирования [10, с. 51]. 

Среди ученых относительно сущности дан-
ной категории нет единства несмотря на то, что ее 
исследование началось еще в начале XX в., когда 
дореволюционный ученый Н.А. Гредескул предло-
жил разграничивать такие понятия как толкование 
и конкретизация, которые связаны с процессом 
реализации права [6].

Во-первых, конкретизация рассматривается 
как элемент механизма правового регулирования 
и тесно связана с развитием техники правотворче-
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ства, способствуя повышению качества норматив-
ных правовых актов, устранению дефектов права 
[9, с. 106]. 

Некоторые исследователи считают, что кон-
кретизация присуща только правотворческой дея-
тельности [8, 13]. Так, В.В. Ершов конкретизацию 
права определяет «как объективный процесс вос-
хождения от абстрактного, неопределенного 
права к более конкретному, определенному праву, 
характеризующийся выработкой управомочен-
ными правотворческими органами и лицами более 
детальных, уточненных и т.д. прежде всего прин-
ципов и норм права в иных формах международ-
ного и (или) национального права, имеющих мень-
шую юридическую силу и реализующихся в госу-
дарстве» [8, с. 45].

Однако, не все ученые разделяют указанную 
точку зрения, поскольку считают, что конкретиза-
ция юридических норм возможна и в процессе 
реализации права. Так, М.В. Залоило, характери-
зуя правоприменительную конкретизацию, отме-
чает, что она является важным элементом едино-
образного и эффективного применения юридиче-
ских норм. По мнению автора, можно выделить 
следующие виды правоприменительной конкрети-
зации: конкретизация в случаях наличия пробе-
лов в нормативных правовых актах, понятий-
но-терминологическая конкретизация, частным 
случаем которой является наличие в норме оце-
ночных понятий и конкретизация правопримени-
телем общей нормы с целью уточнения действия 
нормы, субъективных прав и обязанностей участ-
ников правоотношений [10].

Во-вторых, конкретизация определяется как 
свойство, неотъемлемое качество правового регу-
лирования. Она проявляется в детализации пра-
вовых предписаний определенными средствами 
такими как выработка правоположений, локаль-
ных норм права или индивидуальных актов и т.д. 
[1, с. 62].

В-третьих, конкретизация права рассматри-
вается как прием юридический техники, позволяю-
щий повысить определенность правовой нормы 
либо как технико-юридический метод уточнения 
содержания норм права [4, с. 10].

Разделяя позицию тех авторов, которые 
допускают наличие конкретизации не только в 
правотворческой деятельности, но и в правопри-
менительной и интерпретационной [12, с. 199], на 
наш взгляд стоит обратить внимание на проблему 
соотношения таких категорий как толкование и 
конкретизация. Часть теоретиков права разграни-
чивает эти понятия, рассматривая их как самосто-
ятельные категории, при этом указывая на их тес-
ную взаимосвязь [7, с. 97]. Так, Н.А. Власенко и 
М.В. Залоило отмечают, что толкование предше-
ствует конкретизации, в результате которой в регу-

лирование общественных отношений вносятся 
определенные элементы новизны, в свою оче-
редь, толкование права не выходит за рамки тол-
куемой нормы [2, с. 45]. 

В.В. Лазарев, указывает на то, что конкрети-
зация права - необходимый компонент примене-
ния права. При этом конкретизация немыслима 
без толкования, которое в свою очередь возможно 
без нее. Ученый отмечает, что не существует кон-
кретизации вообще, есть конкретизация чего-то: 
закона, подзаконного акта, акта толкования [3, с. 
135-136].

Е.А. Терехина определяет толкование и кон-
кретизацию как формы нормотворческой деятель-
ности высших судов, и считает, что конкретизация, 
составными элементами которой являются уточ-
нение и детализация, является продолжением 
толкования права. По мнению автора, следует 
учитывать, что судебной конкретизации подлежит 
не вся норма, а лишь ее гипотеза и диспозиции. 
Также Е.А. Терехина указывает на то, что такое 
разграничение не имеет принципиального значе-
ния для практической деятельности, но при этом 
важно с теоретической точки зрения, поскольку 
четкое определение категорий (судебное толкова-
ние, судейское усмотрение, судебная конкретиза-
ция и т.д.) формирует теорию права [14, с. 18-19].

Проанализировав точки зрения различных 
исследователей, на наш взгляд, конкретизацию 
права можно определить как прием юридической 
техники, используемый в различных видах юриди-
ческой деятельности, который способствует дета-
лизации, уточнению правовых норм, уменьшению 
их абстрактности и придания им определенности, 
что имеет важное значение для правопримени-
тельной деятельности, повышая ее эффектив-
ность.

Разделяя точку зрения тех исследователей, 
которые считают, что конкретизация присуща пра-
воприменению, отметим, что ее невозможно отож-
дествлять лишь с созданием норм, которые уточ-
няют, детализируют, развивают уже существую-
щие правовые предписания, поскольку создание 
новых нормативных предписаний или внесение 
элементов новизны в уже существующие нормы 
происходит только в результате конкретизации в 
процессе правотворческой деятельности. В про-
цессе же правоприменительной деятельности, 
результатом которой является принятие индиви-
дуального правоприменительного акта, происхо-
дит индивидуализация абстрактного правила 
поведения применительно к конкретному субъ-
екту, отдельным обстоятельствам и фактам или 
их определенной совокупности [12, с. 203].

Резюмируя вышеизложенное, можно заклю-
чить, что конкретизация права позволяет преодо-
левать абстрактность правовых норм, необходи-
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мость ее осуществления обусловлена наличием 
пробелов и коллизий, недостаточностью право-
вых установлений для разрешения споров, 
направлена на поддержание единства правопри-
менения, что безусловно определяет эффектив-
ность как непосредственно самой правопримени-
тельной деятельности, так и процесса правового 
регулирования в целом.
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Локальные нормативные акты состав-
ляют немалую часть всей массы актов, 
оказывающих регулирующее воздей-

ствие на субъекты правоотношений. Именно поэ-
тому акты локального регулирования получили 
исчерпывающую оценку со стороны действую-
щего законодательства. Так, в соответствии с рос-
сийским законодательством достаточно чётко 
определён перечень свойств и характеристик, 
которыми обладает акт локального регулирова-
ния (локальный нормативный акт). Поскольку 
локальный нормативный акт включён в систему 
источников российского права, что определено ст. 
8 ТК РФ [11], то его большая конкретизация позво-
лила бы дать точный ответ на вопрос о целях нор-
мативного акта и определить его роль, которую он 
играет в сфере применения норм законодатель-
ства и установления новых правил, регулирующих 
отношения внутри организации. Судебная прак-
тика убедительно показывает, что пренебрежи-
тельное отношение отдельных работодателей к 
вопросу строгого соответствия локальных норма-
тивных актов организации действующему законо-
дательству, нередко приводит к необоснованным 
управленческим решениям, сопровождающимся 
существенными нарушениями положений ТК РФ в 
отношении работников организации, провоцируя, 
тем самым, многочисленные судебные тяжбы [6], 
самым негативным образом отражающиеся на 
имидже и деловой репутации как самого руково-
дителя, так и организации, в целом [5].

Таким образом, одним из важных требова-
ний, обусловленных современными веяниями, 
предъявляемых к современному руководителю 
организации [3], является его правовая компе-
тентность, особенно, в вопросах соблюдения 
положений трудового законодательства. Кроме 
того, весьма важным является адекватный подбор 
и использование в своей управленческой прак-
тике соответствующих персонал-технологий в 
условиях цифровой трансформации современ-
ного общества [4].

Исходя из содержания ст. 8 ТК РФ локаль-
ный нормативный акт – это акт, содержащий 
нормы трудового права, принимаемые работода-
телем и индивидуальным предпринимателем, 
нанимающими работников, которые регулируют 

трудовые правоотношения, возникающие по 
поводу регулирования осуществления работни-
ком трудовых функций, за нарушение которых 
следует юридическая ответственность. Опреде-
ление, данное в ст. 8 ТК РФ содержит ряд осново-
полагающих признаков, которые позволяют отне-
сти их к нормативно-правовому акту. Так локаль-
ные нормативные акты:

 y издаются компетентными органами (при 
этом, законом не представлена общая 
модель процедуры принятия периферийных 
актов);

 y содержат нормы права, регулирующие тру-
довые правоотношения;

 y за их нарушение следует юридическая 
ответственность [11].
Исходя из содержания п. 2 ст. 8 локальные 

акты, издаваемые работодателями, в частности, 
регулируют внутреннюю деятельность организа-
ции, осуществление трудовых функций работни-
ками, осуществление целей и задач, поставлен-
ных организацией или индивидуальным предпри-
нимателем. Это исходит из ст. 15 ТК РФ: «Трудо-
вые отношения – отношения, основанные на 
соглашении между работником и работодателем о 
личном выполнении работником за плату трудо-
вой функции (работы по должности в соответствии 
со штатным расписанием, профессии, специаль-
ности с указанием квалификации; конкретного 
вида поручаемой работнику работы) в интересах, 
под управлением и контролем работодателя, под-
чинении работника правилам внутреннего трудо-
вого распорядка при обеспечении работодателем 
условий труда, предусмотренных трудовым зако-
нодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым 
договором» [11].

Считаем необходимым отметить, что далеко 
не всегда работодателем обеспечиваются усло-
вия труда, предусмотренные трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами, трудовым догово-
ром. При этом, невзирая на все допускаемые, 



238

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

вполне очевидные, нарушения, работодатель 
нередко требует безусловного подчинения работ-
ника правилам внутреннего трудового распорядка 
и неукоснительного выполнения всех указаний и 
распоряжений должностных лиц в установленные 
сроки и в полном объёме.

Приведённое нами выше определение, соот-
носимое с основными признаками норматив-
но-правового акта, позволяет говорить о более 
широком его распространении и за пределами 
трудового законодательства, что позволяет сде-
лать вывод о его незавершённости и необходимо-
сти дальнейшей конкретизации. Такой вывод 
можно сделать из анализа основных юридических 
конструктов системы права, в частности, отрас-
лей гражданского и трудового права. Если трудо-
вое право – отрасль права, регулирующая трудо-
вые правоотношения и непосредственно связан-
ные с ними, предметом которого является, в част-
ности, порядок осуществления трудовых функций 
работника, то гражданское право – это система 
правовых норм, составляющих основное содер-
жание частного права и регулирующих имуще-
ственные и связанные с ними личные неимуще-
ственные отношения, основанные на независимо-
сти и имущественной самостоятельности их 
участников, методом юридического равенства 
сторон в целях наделения частных лиц возможно-
стями самоорганизации их деятельности по удов-
летворению своих потребностей и интересов.

Предметом гражданского права является:
1) определение положения участников граж-

данского оборота;
2) право собственности, другие вещные 

права;
3) право на результаты интеллектуальной 

деятельности;
4) отношения, связанные с участием в кор-

поративных организациях и (или) с их управле-
нием [1].

Анализируя предмет гражданского права, 
мы понимаем, что локальное нормотворчество 
играет важную роль и в сфере управления корпо-
ративными единицами, которое может выходить 
за рамки трудового регулирования, поскольку 
документы организации могут предусматривать 
нормы, которые относятся, в частности, к струк-
туре самой организации, распределению полно-
мочий между исполняющими обязанности орга-
нами, учреждёнными в организации, а также взаи-
модействие между ними. Это находит отражение 
и в ряде других федеральных законов Российской 
Федерации.

Так, в соответствии со ст. 11 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» предусмотрено создание 
Устава организации, который регулирует отноше-
ния, возникающие внутри организации [13]. В ука-

занной статье определён перечень обязательных 
сведений, которые должны быть отражены в 
уставе организации. Подобное требование зако-
нодательства определено объективными причи-
нами: таким образом законодатель добивается, в 
частности, более качественного применения зако-
нодательства, а также более чёткого его восприя-
тия, поскольку организации, таким образом, 
вынуждены чётко следовать букве закона.

Законодательно предусмотренная необхо-
димость отражения в уставе положения об устав-
ном капитале необходима для обеспечения ст. 26 
ФЗ «Об акционерных обществах», предусматри-
вающей: «Минимальный уставный капитал 
публичного общества должен составлять сто 
тысяч рублей. Минимальный уставный капитал 
непубличного общества должен составлять 
десять тысяч рублей» и (или) абз. 2 п. 1 ст. 14 ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственно-
стью»: «Размер уставного капитала общества и 
номинальная стоимость долей участников обще-
ства определяются в рублях» [14].

Цель федерального законодательства – 
регулирование основополагающих аспектов жиз-
недеятельности общества, в частности, конкрет-
ных организаций, на которые распространяется 
закон. Но федеральный закон не может преду-
смотреть многие характерные черты деятельно-
сти конкретных юридических лиц и их объедине-
ний. Поэтому законом и предусмотрена возмож-
ность внутренней регуляции через локальные 
акты, что, в частности, проявляется и в положе-
ниях ст. 11 «Об акционерных обществах», которая 
предусматривает: «1. Устав общества является 
учредительным документом общества. 2. Требо-
вания устава общества обязательны для исполне-
ния всеми органами общества и его акционерами» 
[13], которые закладывают, совместно с вышеупо-
мянутыми статьями законов, основы принципа 
обязательности правовых предписаний локаль-
ных нормативных актов, т.к. в соответствии со ст. 
52 ГК РФ юридические лица, за исключением 
хозяйственных товариществ и государственных 
корпораций, действуют на основании уставов, 
которые утверждаются их учредителями (участни-
ками), за исключением случая, предусмотренного 
п. 2 данной статьи. 

В соответствии с п. 2 ст. 52 ГК РФ: «Юриди-
ческие лица могут действовать на основании типо-
вого устава, утвержденного уполномоченным 
государственным органом. Сведения о том, что 
юридическое лицо действует на основании типо-
вого устава, утвержденного уполномоченным 
государственным органом, указываются в едином 
государственном реестре юридических лиц» [1].

При этом, отдельного внимания заслуживает 
норма, содержащаяся в ч. 4 ст. 8 ТК РФ, в соответ-
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ствии с которой работодатель не вправе прини-
мать локальные нормативные акты, ухудшающие 
положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством, коллективными договорами, 
соглашениями.

Важное значение локальным нормативным 
актам отводят в сфере определения полномочий 
органов управления юридического лица. Феде-
ральный закон, как уже было указано выше, опре-
деляющий основные аспекты деятельности орга-
низации даёт определённого рода свободу в 
плане внутреннего соотнесения органов и полно-
мочий. Ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» 
жёстко закрепляет за общим собранием акционе-
ров публичного акционерного общества следую-
щие полномочия:

1) внесение изменений и дополнений в устав 
общества или утверждение устава общества в 
новой редакции;

2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликви-

дационной комиссии и утверждение промежуточ-
ного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава 
совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, избрание его членов и досрочное пре-
кращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной 
стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями;

6) распределение прибыли (в том числе, 
выплата (объявление) дивидендов, за исключе-
нием выплаты (объявления) дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев отчетного года) и убытков общества по 
результатам отчётного года;

7) дробление и консолидация акций (ст. 74 
ФЗ «Об акционерных обществах»);

8) принятие решений о согласии на совер-
шение или о последующем одобрении крупных 
сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 настоя-
щего Федерального закона (предусмотренное 
полномочие жёстко закреплено п. 2.1 ст. 48 насто-
ящего федерального закона за общим собранием 
акционеров непубличного, т.к. в соответствии с п. 
2 ст. 79 решение о согласии на совершение или о 
последующем одобрении крупной сделки, пред-
метом которой является имущество, стоимость 
которого составляет от 25% до 50% балансовой 
стоимости активов общества, принимается всеми 
членами совета директоров (наблюдательного 
совета) общества единогласно, при этом, не учи-
тываются голоса выбывших членов совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества. Хотя, 
если говорить о более крупных сделках, то приня-
тие решения о согласии на совершение или о 
последующем одобрении крупной сделки, пред-

метом которой является имущество, стоимость 
которого составляет более 50% балансовой стои-
мости активов общества относится к исключи-
тельной компетенции общего собрания акционе-
ров и не может быть отнесено уставом общества к 
компетенции иных органов общества);

9) Избрание членов ревизионной комиссии 
(поскольку в соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 85 акции, 
принадлежащие членам совета директоров 
(наблюдательного совета) общества или лицам, 
занимающим должности в органах управления 
общества, не могут участвовать в голосовании 
при избрании членов ревизионной комиссии 
общества);

10) определение порядка ведения общего 
собрания акционеров;

11) принятие решения об участии в финан-
сово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций;

12) утверждение внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов общества;

13) избрание членов счётной комиссии;
14) назначение аудиторской организации 

(индивидуального аудитора) общества;
15) выплата (объявление) дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев отчетного года;

16) принятие решения об обращении с заяв-
лением о делистинге акций общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг общества, конверти-
руемых в его акции;

17) уменьшение уставного капитала обще-
ства путем уменьшения номинальной стоимости 
акций [13].

Если проанализировать данные пункты, то 
можно сделать вывод о том, что п.п. 1-3, 5-6 и 15 
напрямую затрагивают интересы всех членов 
юридического лица. Анализируя п. 4 важно заме-
тить, что в российском праве используется 3-х 
ступенчатый порядок организации высших орга-
нов акционерного общества, а именно: общее 
собрание акционеров – совет директоров (наблю-
дательного совета) – исполнительный орган акци-
онерного общества. Наличие такого права в пре-
делах компетенции общего собрания акционеров 
доказывает факт того, что оно является высшим 
органом управления акционерным обществом, 
этот факт доказывают и полномочия, указанные 
выше в п. 10.

Совет директоров имеет большой спектр 
полномочий. Для контроля над ним, а также иными 
органами акционерного общества, должностными 
лицами, создаётся ревизионная комиссия, в пол-
номочия которой в соответствии с п. 3 ст. 85 ФЗ 
«Об акционерных обществах» входит: «Проверка 
(ревизия) финансово-хозяйственной деятельно-
сти общества осуществляется по итогам деятель-
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ности общества за год, а также во всякое время по 
инициативе ревизионной комиссии общества, 
решению общего собрания акционеров, совета 
директоров (наблюдательного совета) общества 
или по требованию акционера (акционеров) обще-
ства, владеющего в совокупности не менее чем 
10% голосующих акций общества» [13].

Важным значением для саморегулирования 
организации обладает п. 2 ст. 85 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах», который определяет: «Ком-
петенция ревизионной комиссии общества по 
вопросам, не предусмотренным настоящим Феде-
ральным законом, определяется уставом обще-
ства. Порядок деятельности ревизионной комис-
сии общества определяется внутренним докумен-
том общества, утверждаемым общим собранием 
акционеров» [13].

Например, положением о ревизионной 
комиссии публичного акционерного общества 
«М.видео» конкретизировано, что в компетенцию 
комиссии входит: право проводить процедуры 
контроля за наличием, движением, полнотой и 
достоверностью отражения в документах учёта и 
отчётности имущества и денежных средств, фор-
мирования затрат и доходов, объёмов продукции, 
выполненных работ и оказанных услуг; а в функ-
ции комиссии входит: оценка правомочности 
решений Совета директоров Общества по вопро-
сам финансово-хозяйственной деятельности, их 
соответствия решениям Общего собрания акцио-
неров и Уставу Общества; оценка соответствия 
решений по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности, принимаемых исполнительными 
органами управления Общества, решениям 
Совета директоров, Общего собрания акционеров 
и Уставу Общества [8].

Именно поэтому п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» – в целях предупреждения нару-
шений норм российского права, уставов и иных 
актов хозяйственных обществ – предусматривает: 
«Члены ревизионной комиссии общества не могут 
одновременно являться членами совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества, а также 
занимать иные должности в органах управления 
общества» [13].

Общее собрание акционеров избирает чле-
нов не менее важной комиссии – счётной комис-
сии. Этот орган имеет крайнюю важность в сфере 
обеспечения работы общего собрания акционе-
ров, поскольку он осуществляет полномочия, 
определённые п. 6 ст. 56 ФЗ «Об акционерных 
обществах»: «Счетная комиссия проверяет пол-
номочия и регистрирует лиц, участвующих в 
общем собрании акционеров, определяет кворум 
общего собрания акционеров, разъясняет 
вопросы, возникающие в связи с реализацией 
акционерами (их представителями) права голоса 

на общем собрании, разъясняет порядок голосо-
вания по вопросам, выносимым на голосование, 
обеспечивает установленный порядок голосова-
ния и права акционеров на участие в голосовании, 
подсчитывает голоса и подводит итоги голосова-
ния, составляет протокол об итогах голосования, 
передает в архив бюллетени для голосования» 
[13].

Считаем необходимым представить отдель-
ный комментарий по поводу п. 7 вышеупомянутых 
полномочий акционерного общества, который 
затрагивает дробление (split) и консолидацию 
(reverse stock split) акций. Сплит акций – или же 
дробление акций – предпринимается компанией с 
целью снижения стоимости акций путём разделе-
ния одной акции на несколько для повышения их 
ликвидности. Сплит акций показывает стремле-
ние компании к привлечению сторонних инвесто-
ров, через повышения ликвидности ценных бумаг. 
Консолидация акций – диаметрально противопо-
ложный процесс дроблению. Обратный сплит 
может выражать плачевное состояние компании, 
поскольку повышение стоимости акций может 
быть устроено предприятием с целью, чтобы их 
акции не были сняты с обращения на биржах, где 
устанавливается минимальный порог котировок 
акций, которые допускаются к торгам. На данный 
момент эти две процедуры практически не каса-
ются инвестиционных портфелей акционеров, 
поскольку дробление и консолидация акций не 
влияет на совокупную стоимость ценных бумаг 
инвестиционного портфеля, так, при дроблении 
акций, к примеру, с соотношением 1:2, инвестор 
получает две акции, вместо одной с суммарной 
стоимостью равной стоимости акции до её дро-
бления. При консолидации – аналогично, вместо 
двух акций их собственник получает одну анало-
гичной стоимости (или её дробный коэффициент, 
как это предусмотрено п. 3 ст. 25 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах»). В целом, имущественную 
сторону дробление и консолидация акций не каса-
ется. Вместе с тем, законодательно этот вопрос 
отнесён к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров, а, значит, квалифицирован 
как вопрос исключительной важности, касаю-
щийся всех акционеров, в целом.

Если исходить из того, что компания (акцио-
нерное общество) – это союз акционеров и объе-
динение их капиталов, то вопрос соотнесения 
полномочий федеральным законом отпадает. 
Сплит акций, направленный на повышение лик-
видности акций, свидетельствует, что компания 
готова наращивать свой потенциал, привлекая 
сторонний капитал, необходимый для её разви-
тия. Сплит – это лишь инструмент в достижении 
корпоративных целей и именно потому, что дан-
ное действие компании касается решения подоб-
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ных задач, от который зависит дальнейшее состо-
яние всей компании, то и полномочия, касающе-
еся дробления и консолидации актов, отнесены 
федеральным законом к исключительной компе-
тенции общего собрания акционеров, что и нахо-
дит своё отражение в ст. 74 ФЗ «Об акционерных 
обществах». Хотя, когда мы говорим о том, что 
напрямую дроблением и (или) консолидацией 
акций корпорация не затрагивает имущественное 
положение своих акционеров, мы должны учиты-
вать определённое исключение.

В соответствии со ст. 219.1 Налогового 
кодекса РФ (ч. 2) налогоплательщик имеет право 
на налоговый вычет в случае, если он является 
собственников ценных бумаг, перечисленных в ст. 
214.9 НК РФ, а именно: ценных бумаг, допущен-
ных к торгам российского организатора торговли 
на рынке ценных бумаг, в том числе, на фондовой 
бирже; инвестиционных паев открытых паевых 
инвестиционных фондов, управление которыми 
осуществляют российские управляющие компа-
нии. Такими ценными бумагами собственник дол-
жен владеть не менее 3-х лет. Поднимаемый 
вопрос на общем собрании акционеров о консоли-
дации или дроблении акций позволяет учитывать 
и интересы группы людей, которые владеют акци-
ями сроком, не менее трёх лет, т.к. при проведе-
нии процедур сплита или обратного сплита они 
теряют этот налоговый вычет [7].

Пункт 8 представляет особое значение, 
поскольку здесь, в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об 
акционерных обществах» мы видим разграниче-
ние права по поводу принятия решения о крупной 
сделке, которое существует между общим собра-
нием акционеров и советом директоров (наблюда-
тельным советом) – что указано выше. Именно 
поэтому считаем необходимым пояснить: каким 
образом эту сделку истолковал Верховный Суд 
Российской Федерации.

Верховный Суд РФ указал на два признака 
крупной сделки для акционерных обществ: коли-
чественный и качественный [9]. Чтобы сделка счи-
талась крупной, должны присутствовать оба при-
знака (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 
26.06.2018 № 27):

1) Количественный или стоимостной крите-
рий определения крупной сделки АО означает, что 
предметом сделки выступает имущество стоимо-
стью 25 и более процентов балансовой стоимости 
активов общества. Стоимость определяют по дан-
ным бухгалтерской (финансовой) отчётности на 
последнюю отчётную дату. По сделке могут пере-
давать деньги, средства индивидуализации и 
иное имущество.

2) Качественный признак определения круп-
ной сделки для Акционерных обществ означает 
выход за пределы обычной хозяйственной дея-
тельности, влияние на дальнейшую работу орга-

низации [2]. Исходя из вышеуказанных признаков 
становится ясно, что чем крупнее сделка, тем 
выше её риск, тем более логично участие общего 
собрания акционеров в принятии решения о 
согласии на совершение крупной сделки. Почему 
же тогда существует разграничение, которое ука-
зано ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» для 
публичного акционерного общества, а для непу-
бличного акционерного общества в соответствии с 
п. 2.1 ст. 48, и отнесено ли это полномочие к 
исключительной компетенции общего собрания 
акционеров?

Ответ на данные вопросы лежит в характере 
самих юридических лиц – публичное акционерное 
общество имеет возможность привлекать бо́ль-
ший капитал за счёт эмиссии ценных бумаг. Факт 
того, что крупная сделка имеет большое значение 
для акционерного общества доказывается ниже-
следующим выводом Верховного Суда РФ, содер-
жащимся в вышеуказанном постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ: «С учётом особого зна-
чения для деятельности общества крупных сде-
лок, порядок совершения которых выступает 
гарантией права участника принимать решение о 
существенном изменении деятельности общества 
(абз. 2 п. 1 ст. 652 ГК РФ), после вступления в силу 
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 343-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об акционерных обществах» и Федеральный 
закон «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью», в части регулирования крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заинтере-
сованность» [12] в устав общества не могут быть 
включены иные правила совершения таких сде-
лок или установлено, что такие сделки не подле-
жат одобрению» [10].

Из анализа вышеуказанных полномочий ста-
новится очевидно, что действующим законода-
тельством регламентированы наиболее важные 
вопросы деятельности хозяйственных обществ и 
закреплены за высшим органом управления 
публичным акционерном обществом.

В целом, разбирая полномочия, считаем 
необходимым указать, что пп. 20, п. 1, ст. 48 ФЗ 
«Об акционерных обществах» определено, что 
общее собрание акционеров решает иные 
вопросы, предусмотренные настоящим феде-
ральным законом. Это доказывает факт того, что 
список компетенций закрыт и не может быть рас-
ширен уставом организации, что является значи-
тельным ограничением в сфере локального нор-
мотворчества и доказывает факт того, что цель 
федерального закона – определение основопола-
гающих аспектов деятельности, в частности, орга-
нов управления акционерного общества.

Тем не менее, российским законодатель-
ством предпринята и осуществлена попытка 
выстраивания гибкой системой управления юри-
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дическими лицами, что невозможно без определе-
ния компетенций, которые могут быть переданы 
уставом путём отчуждения этого полномочия у 
другого органа управления организацией. Поэ-
тому ст. 48 предусмотрены полномочия общего 
собрания акционеров, которые могут быть пере-
даны в компетенцию совета директоров:

1) увеличение уставного капитала общества 
путём увеличения номинальной стоимости акций 
или путём размещения дополнительных акций;

2) образование исполнительного органа 
общества, досрочное прекращение его полномо-
чий;

3) утверждение годового отчёта, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчётности обще-
ства;

4) принятие решений о согласии на совер-
шение или о последующем одобрении сделок в 
случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» (ст. 83 регулирует порядок 
совершения сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность);

5) приобретение обществом размещённых 
акций в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом;

6) принятие решения об обращении с заяв-
лением о листинге акций общества и (или) эмис-
сионных ценных бумаг общества, конвертируемых 
в акции общества [13].
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Генезис международного частного права 
(далее – МЧП) во многом связан с кризи-
сом преобладающих в теории и прак-

тике подходов к разрешения правовых коллизий, 
основанных на взглядах глоссаторов и постглос-
саторов в период позднего средневековья (XVI-
XVII вв.). Практически безальтернативная опора 
последних на применение норм римского права 
при наличии и действии уже достаточно развитого 
национального (королевского) законодательства, 
хартий городов и других правовых источников, 
волюнтаризм судов, опирающихся на доктрину 
этих школ стали не только входить в противоре-
чие с национальным правом, но и просто вызы-
вать серьезное неприятие самых широких слоев 
общества вплоть до представителей власти на 
самых разных уровнях.

Ответной реакцией стало появление направ-
ления «статуариев», которые сконцентрировали 
внимание школы именно на разрешение случаев 
коллизий между статутами. Именно это направле-
ние в результате большой и системной работы 
заложило основы понятийного аппарата МЧП и 
была предпринята одна из первых попыток док-
тринальных формулировок и систематизации 
этой правовой области. Соответственно, ряд 
исследователей склонен к тому, что именно стату-
тариев следует считать «родоначальниками науки 
международного частного права» [3, С. 208].

В правовой доктрине существует не одна 
точка зрения относительно формирования МЧП, 
периодизации и локальной принадлежности 
источников. Каждая из этих точек зрения опира-
ется на вполне обоснованные выводы проведен-
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ных историко-правовых исследований, но наибо-
лее близкий нам формат объективного права, кон-
тинентальный подход к правопониманию позво-
ляет отметить два наиболее значимых события в 
генезисе права и его влиянии на МЧП как в нацио-
нальном подходе к правовой системе, так и надго-
сударственной точки зрения.

Одним из первых событий можно со всей 
определенностью считать событие по-настоя-
щему фундаментальное: формирование между-
народного права или вернее качественное осоз-
нание появления этого феномена в межгосудар-
ственных отношениях. Большинство исследовате-
лей связывают этот момент с работой 
Вестфальского конгресса [7, С. 401] (далее – Кон-
гресс), по итогам работы которого впервые в мире 
формально-юридически было закреплено прин-
ципиальное равенство так называемых «цивили-
зованных» государств, вне каких-либо условий, 
определенных особенностями элементами форм 
государства. И даже религиозный фактор, имею-
щий на тот период более чем принципиальное 
значение не учитывался при предполагаемых 
априори равными межгосударственными отноше-
ниями.

Здесь можно с полной уверенностью гово-
рить о том, что не смотря на различную оценку 
Конгресса, фактически и юридически необходимо 
констатировать появление современной «системы 
международных отношений и ее последующую 
эволюцию», а «…Вестфальские принципы этало-
ном отношений между государствами» [17, С. 99]. 
Будет справедливым отметить, что результаты 
работы Конгресса показали без преувеличения 
торжество творчества и мировоззрения Гуго Гро-
ция, который «вошел в историю как отец междуна-
родного права и основатель классической теории 
международных отношений, заложивший основы 
новых международно-правовых подходов в своем 
труде «О праве войны и мира» [4]. Именно кон-
цепции Гуго Гроция и итоги работы Конгресса 
стали основой для появления «классического 
международного права и его распространению в 
глобальном измерении» [4].

В области юриспруденции принципиальным 
следствием признания такого равенства было 
автоматическое перенесение его на внутригосу-
дарственные (национальные) правовые системы.

На площадках Конгресса четко был опреде-
лен и селекционирован в качестве самостоятель-
ного отдельный тип правовых отношений – между-
народно-правовые межгосударственные отноше-
ния. Именно с этого момента началось осмыслен-
ный генезис и исследование феномена –  
международное право, целью которого и высту-
пала необходимость регулирования названных 
межгосударственных отношений.

Несомненной предпосылкой для кодифика-
ции МЧП выступает тот факт, что и по объему нор-
мативного правового материала, и по его структу-
рированности МЧП фактически оформился в 
самостоятельную отрасль. К такому выводу можно 
подойти и проведя анализ классических крите-
риев для выделения правового материала в 
отрасль – предмета и метода правового регулиро-
вания. 

Указанные критерии предмет и метод, несо-
мненной со всей полнотой характеризует специ-
фическую правовую природу МЧП. Например, 
предмет регулирования – общественные отноше-
ния однородны, по сути, поскольку обладают 
четко выраженным частноправовым характером. 
Важный элемент здесь – «осложненность» ино-
странным элементом, которыми являются субъ-
екты правоотношений со статусом иностранных 
граждан; не менее значимы и объекты правовых 
отношений, которые локализованы на террито-
риях иностранных юрисдикций. Очень интересны 
в данном контексте и юридические факты, нали-
чие или отсутствие которых в одном государстве, 
формирует, изменяет или прекращает правовые 
отношения в другой юрисдикции. Любой из пере-
численных элементов правового отношения имея 
принадлежность к юрисдикции иностранного госу-
дарства формирует особый тип общественных 
отношений и со всей определенностью показы-
вает на наличие самостоятельного предмета в 
давно ставшей самостоятельной отрасли системы 
частного права.

Такое же значение для выделения МЧП в 
отдельную отрасль имеет и коллизионный метод 
правового регулирования, когда определяется 
право подлежащее применению и происходит 
само применение.

Даже такая дискуссионная сентенция теоре-
тиков о том, что признание новой отрасли права 
представляется обоснованным лишь в том слу-
чае, когда в правовом материале присутствуют 
«общие положения, отражающие общие прин-
ципы и методы регулирования для всех норм. 
Если это невозможно, то нельзя говорить о нали-
чии самостоятельной отрасли права» [5, С. 115] 
при анализе содержания МЧП делает возможным 
найти соответствующие «общие положения», уви-
деть требуемые «общие принципы и методы регу-
лирования для всех норм».

Деятельность по кодификации норматив-
ного правового материала в современном пони-
мании известна с подачи И. Бентама [13] еще с 
начала XIX в., идея которой понравилась профес-
сиональному сообществу, нашла свою поддержку 
и среди теоретиков не смотря на характерную для 
многих сфер правовой жизни известную вариа-
тивность в доктринальном и практическом вос-
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приятии. Так отдельные исследователи акценти-
руют внимание на особенность восприятия в гер-
маноязычном секторе: «kodification», как и 
«kodex», используется параллельно с термином, 
обозначающим кодекс как книгу законов – 
«gesetzbuch» [9, С. 104-105]. Разница в восприя-
тии этого термина доходит и до проведения ана-
логии с формальной определенностью правовых 
предписаний, как «придание письменного выра-
жения правовым положениям» [20]. Не менее 
интересна и точка зрения представителей англо-
саксонского права, которые рассматривают коди-
фикацию как «специфический вид писаного права, 
в котором отдельные законоположения изложены 
таким образом, что в комплексном виде они обра-
зуют авторитетный, исчерпывающий и единствен-
ный (исключающий всякий другой) источник права 
в данной области» [18].

Можно отметить и вполне функциональный 
подход к деятельности по кодификации, когда 
такая деятельность рассматривается в качестве 
особой юридической техники структурирования 
правового материала, «которая позволяла осуще-
ствить замыслы школы естественного права, 
завершить многовековую эволюцию правовой 
науки, четко изложив в отличие от хаоса компиля-
ций Юстиниана право, соответствующее интере-
сам общества» [14, С. 48]. Кодекс и кодификацию 
совершенно обоснованно можно рассматривать и 
как специализированную правовую деятельность 
и как результат такой деятельности: «как состав-
ление систематизированных законов и кодексов 
для определенных разделов права и как результат 
этой деятельности – собрание кодексов...» [19, С. 
49]. 

Анализ кодификации на различных этапах 
развития национальных правовых систем во мно-
гом показателен и в политико-правовом аспекте. 
История многих стран показывает, что к вопросу 
кодификации уголовного и особенно гражданского 
законодательства общество и государство обра-
щается в периоды конвергенции правовых отно-
шений, когда требуется усиление единства сло-
жившихся и складывающихся общественных – 
социально-экономических, административных и 
иных связей. Так опыт кодификации гражданского 
законодательства в Германии в XIX в., когда в 
условиях постоянного противостояния тенденций 
к политическому и правовому единству и интере-
сов отдельных властных субъектов разрозненных 
германских государств сохранить свой суверени-
тет, наиболее прогрессивные представители гер-
манской буржуазии и юристы выступали за един-
ство и кодификацию гражданского права [10, С. 
23].

Известный в то время ученый профессор 
Тибо выступал с требованиями создания герман-

ского правового единства, для чего считал необхо-
димым не только упразднить партикулярное зако-
нодательство, но и разработать и принять обще-
германский гражданский кодекс. И несмотря на то, 
что «социально-политический и правовой парти-
куляризм были еще сильны и охотно поддержива-
лись правящими королевскими (княжескими) пра-
вительствами политически разобщенной Герма-
нии» [16, С. 7] идея кодификации в конечном итоге 
не только победила, но и действительно оказала 
основополагающее значение для формирования 
единого правового пространства и в целом едине-
ния Германии.

Ценность и значимость зарубежного опыта 
кодификации, не смотря на всю возможную спец-
ифику, представляет современному законодателю 
материал научного осмысления этой области нор-
мотворческой деятельности, содержит указание 
на возможные и имевшиеся ошибки в такой 
серьезной работе, во многом помогает выстроить 
отечественную работу по кодификации норматив-
ного материала. Знание этой работы, опыта про-
блемных вопросов и вариантов решений является 
ценным ресурсом для российской правовой 
системы и практики применения [11, С. 6].

Возможность и необходимость кодификации 
норм МЧП подтвердили свою актуальность сло-
жившейся практикой унификации рассматривае-
мых норм еще с середины XIX в., когда отдельные 
государства Латинской Америки начали непосред-
ственную кодификацию МЧП. Особо показатель-
ным событием в этой области можно назвать 
Соглашение Монтевидео [1] о международном 
гражданском праве 1889 г., которое содержало 
«положения о согласовании и унификации права, 
касающегося различных предметов, включенных 
в термин «Международное частное право»». И, 
конечно же наиболее представительная Гаван-
ская конвенция о международном частном праве 
1928 г., на которой был принят Кодекс Бустаманте 
– этот несомненно интереснейший документ, дав-
ший начало практике и доктрине МЧП не только 
на региональном уровне, но и имеющий мировое 
значение.

Особенность Кодекса Бустаманте выража-
ется во многих его качествах и характеристиках в 
том числе и в том, что это достаточно оригиналь-
ный по структуре и содержанию правовой доку-
мент, комплексный, нормативный правовой акт, 
имеющий межотраслевой характер, который уста-
навливает коллизионное регулирование отноше-
ний как частного, так и публичного характера.

Принятие Кодекса Бустаманте и его приме-
нение позволило сформировать в странах Латин-
ской Америки такое отношение к коллизионному 
регулированию, при котором четко доминирует 
примат международного права, когда националь-
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ные нормы МЧП применяются только при отсут-
ствии норм международного уровня. Интерес к 
этому опыту очевиден, и исследован достаточно 
серьезно во многих трудах соответствующих 
специалистов [см., например, 15, С. 88-98]. Нужно 
согласиться с оценкой значения опыта стран 
Латинской Америки в этой области для отече-
ственной сферы правового регулирования МЧП, 
которую сформулировала, например, К.М. Бели-
кова, оценивая МЧП как постоянно модернизируе-
мую и модифицируемую сферу, постоянно попол-
няемую «новым арсеналом и инструментарием», 
которая «не замедляет национальную кодифика-
цию и не делает ее излишней», а наоборот прида-
вая предметной сфере новые импульсы и тенден-
ции [2].

Теория и практика национального законода-
тельства в сфере МЧП Латинской Америки дает 
возможность увидеть, как именно, в каких фор-
мах, какими способами достигается данная коди-
фикация в сфере МЧП. Исследователи выделяют, 
например, такие виды в зависимости от способа 
как внутриотраслевая кодификация, когда в граж-
данском кодексе как едином документе моделиру-
ется самостоятельная часть (глава, раздел) где и 
находят свое нормативное закрепление основные 
институты МЧП. При таком варианте можно еще 
выделить простую и комплексную внутриотрасле-
вые формы.

При простой форме в самостоятельную 
часть (главу, раздел) общегражданского кодекса 
включаются общие вопросы и правила выбора 
применимого права, а процессуальные вопросы и 
отдельные коллизионные нормы закрепляются в 
соответствующих процессуальных документах и 
отдельных законодательных актах в соответствии 
с предметом правового регулирования. При ком-
плексной внутриотраслевой форме все нормы, 
опосредованные иностранным элементом, моде-
лируются либо комплексно в общегражданском 
кодексе, либо закрепляются только в двух актах: 
общегражданском кодексе и общегражданском 
акте кодификации процессуального права.

При межотраслевой кодификации самостоя-
тельная часть (глава, раздел), содержащая нормы 
МЧП включается как в общегражданский кодекс, 
так и в иные отраслевые кодексы (семейный, тру-
довой кодексы и др.). Процессуальные нормы, 
соответственно включаются таким же специали-
зированным разделом в процессуальные акты.

В случае реализации модели автономной 
отраслевой кодификации — разрабатывается и 
принимается отдельный (автономный) кодекс 
МЧП или этот акт может иметь статус общегосу-
дарственного закона, но по факту содержать 
нормы, которые систематизированы именно в 
формате кодификации – со структурной и содер-

жательной проработкой общих положений и кол-
лизионных норм МЧП. Процессуальные нормы 
находятся в специализированном разделе соот-
ветствующего процессуального акта.

Если же государство располагает достаточ-
ной нормативной основой, богатой практикой при-
менения, то возможна реализация комплексной 
автономной кодификации, как наиболее масштаб-
ная, логически завершенной и максимально функ-
циональной с точки зрения юридической техники. 
При такой форме кодификации и процессуальные 
нормы включаются в специализированный раздел 
этого без сомнения фундаментального норматив-
ного правового акта – единого общегосударствен-
ного кодекса МЧП. Такой вариант, как уже отмеча-
лось, возможен при таком уровне развития норма-
тивной основы, сложившейся практики реализа-
ции и несомненно проработанных доктринальных 
взглядов, когда профессиональное сообщество 
признает МЧП как сформировавшуюся отрасль (в 
парадигме континентального подхода) или само-
стоятельную подсистему национального права в 
контексте концепции общего права.

Несомненно, что такая классификация, как и 
любая другая является авторским подходом, 
предполагает конструктивную дискуссию и выпол-
няет свою роль в развитии доктрины МЧП [6, С. 
204-235].

Европейский опыт развития МЧП, в том 
числе опыт кодификации также ценен и заслужи-
вает отдельных исследований. Здесь необходимо 
отметить вклад Гаагской конференции по МЧП, в 
рамках деятельности которой происходила огром-
ная работа по разработке проектов международ-
ных соглашений в сфере международного част-
ного права. Анализируя опыт Гаагской конферен-
ции по МЧП, стоит сказать о том, что она работала 
по сессиям, которые в различные периоды исто-
рии, зачастую с достаточно большим разрывом по 
времени. Так Первая сессия прошла в Гааге в 
1893 г.- в конце XIX в., а последние в конце XX в. 
Всего было проведено пятнадцать очередных и 
две внеочередные сессии.

Заслуга Гаагской конференция, помимо про-
чего состоит в серьезном и высококачественном 
формировании международной нормативной 
основы МЧП, разработке понятийного аппарата, 
выработке универсальных подходов к коллизион-
ному регулированию и многих других прикладных 
вопросов в сфере МЧП.

Один только перечень и название тех двад-
цати девяти международных конвенций, которые 
были приняты в области МЧП на сессиях Гаагской 
конференции, показывает вклад Европы в пред-
метную сферу: Конвенция по вопросам граждан-
ского процесса (1954); Конвенция о вручении за 
границей судебных и внесудебных документов по 
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гражданским и торговым делам (1965); Конвенция 
о сборе за границей доказательств по граждан-
ским и торговым делам (1970); Конвенция о праве, 
применимом к переходу права собственности в 
международной торговле товарами (1958) и мно-
гих других.

Практика кодификации МЧП, доктриналь-
ные подходы и собственно законотворческая дея-
тельность по этому вопросу не отграничивалась в 
Европе работой Гаагской конференции. Важность 
этого направления в сфере правового регулиро-
вания и правовой охраны, понимание проблем и 
их прикладного характера понималась на самом 
высоком уровне и была предметом работы таких 
значимых форумов, как Римской конвенции «О 
праве, применимом к договорным обязатель-
ствам» [12], благодаря которой в рамках Европей-
ского Союза были приняты унифицированные 
нормы МЧП, что послужило и бизнес-процессам, 
и правоприменительной практике и дало хороший 
импульс для законодателя на национальном 
уровне.

Как показывает анализ унифицированных 
норм МЧП, нормативное содержание актов МЧП 
наиболее развитых стран, видовой состав таких 
норм может быть определен следующим образом: 
во-первых, необходимо выделять нормы нацио-
нального права. Во-вторых, это нормы междуна-
родных конвенций, принимаемых на националь-
ном уровне в качестве элементов действующей 
правовой системы, и в-третьих, – нормы иных 
национальных (зарубежных) юрисдикций, также 
принимаемых на национальном уровне в качестве 
действующих в суверенном правовом поле.

Подводя итог настоящему обзорному иссле-
дованию проблематики кодификации МЧП, можно 
констатировать несомненную актуальность дея-
тельности по кодификации рассмотренной сфере, 
тому международному и зарубежному опыту, кото-
рый несомненно подлежит имплементации в оте-
чественное законодательство как опыт эффектив-
ной кодификационной работы, проделанной на 
большой и осмысленной практике формирования 
требуемых отношений, осложненных иностран-
ным элементом.

Список литературы:

[1] Аргуас, М. (1973). Договоры Монтевидео 
1889 и 1940 годов и их влияние на унификацию 
международного частного права в Южной Аме-
рике. В: Бос, М. (ред.) Современное состояние 
международного права и другие очерки. Springer, 
Dordrecht. URL: https://doi.org/10.1007/978-94-017-
4497-3_20.

[2] Беликова, Ксения Михайловна. Правовое 
регулирование торгового оборота и кодификация 
частного права в странах Латинской Америки 

[Текст]: монография / К. М. Беликова. - Москва : 
Юстицинформ, 2010. - 479 с.; 22 см.; ISBN 978-5-
7205-1080-0 (в пер.).

[3] Грабарь В.Э. Римское право в истории 
международно-правовых учений: Элементы меж-
дународного права в трудах легистов XII – XIV вв. 
[1] / В.Э. Грабарь // Ученые записки Император-
ского Юрьевского университета = Acta et 
Commentationes imp. Universitatis Jurievensis. – 
Юрьев, 1901. – № 1. – С. I – XII, 1 – 80.

[4] Гроций Гуго. О праве войны и мира : Три 
книги, в которых объясняются естественное право 
и право народов, а также принципы публичного 
права / Гуго Гроций; Пер. с латин. А. Л. Саккетти; 
[Вступ. статьи А. Л. Саккетти, А. Желудкова, с. 
10-38]. - [Репринт с изд. 1956 г.]. - Москва : Науч.-
изд. центр «Ладомир», 1994. – 867 c. 

[5] Зарапина Л.В. О понятии «отрасль права» 
и системообразующих признаках отрасли права // 
Вестник Московского финансово-юридического 
университета МФЮА, № 3 /2017. C. 114-118.

[6] Ерпылева Н.Ю., Гетьман-Павлова И.В., 
Касаткина А.С. Внутриотраслевой способ кодифи-
кации международного частного права (на при-
мере стран Латинской Америки) // Право. Журнал 
Высшей школы экономики. 2021. № 2. С. 204-235.

[7] История международных отношений. Т. 1: 
От Вестфальского мира до окончания Первой 
мировой войны / под ред. А.В. Торкунова, М.М. 
Наринского, А.В. Ревякина. – М.: Аспект Пресс, 
2012. – 401 с.

[8] История международного права / Ю. Я. 
Баскин, Д. И. Фельдман. - Москва : Междунар. 
отношения, 1990. – 204 с.

[9] Кабрияк Реми (1962-). Кодификации = Les 
codifications / Реми Кабрияк ; пер. и вступ. ст. Л. В. 
Головко. - Самара : Статут, 2007. – 474 с.

[10] Колосок С. В. Кодификация граждан-
ского права Германии в XIX веке // Сибирский 
юридический вестник. 2013. № 1 (60). С. 22-28.

[11] Ларин А.Ю., Ермаков А.В. Кодификация 
правового регулирования в сфере интеллектуаль-
ной собственности: учеб. пособие. М.: ФГБОУ ВО 
РГАИС. 2023. 41 с.

[12] Левина Д.А. Lex propria in foro proprio: 
параллелизация критериев определения приме-
нимого права и международной подсудности для 
договорных обязательств. - М.: «Инфотропик 
Медиа», 2021. - 192 с.

[13] Орлов А.А. «Пусть Иеремия Бентам при-
готовит... кодекс!». Трактат Дж. Бентама «План 
всеобщего и вечного мира» (1786-1789 гг.) и его 
влияние на Россию // Вестник Московского госу-
дарственного гуманитарного университета им. М. 
А. Шолохова. Серия: Педагогика и психология. - 
Москва: Московский гос. гуманитарный ун-т им. М. 
А. Шолохова, 2015. – 394 с.



249

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

ТОЛКОВАНИЕ  ПРАВА

[14] Основные правовые системы современ-
ности / Рене Давид, Камилла Жоффре-Спинози. 
– Москва: Международные отношения, 2009. – 
453.

[15] Рафалюк Е.Е. Унификация международ-
ного частного права в странах Латинской Америки: 
история и современность // Журнал российского 
права. 2010.  № 5 (161). С. 88 - 98.

[16] Савельев В.А. Гражданский кодекс Гер-
мании : История, система, институты - [2-е изд., 
перераб. и доп.]. – Москва: Юрист, 1994. – 95 с.

[17] Саямов Ю.Н. Вестфальский мир и его 
принципы вчера и сегодня // Век глобализации. 
2018. № 3. С. 95-105.

[18] СССР - Англия: юстиция и сравнитель-
ное правоведение // Материалы сов.-англ. сим-
поз., [сент. 1984 / Редкол.: Савицкий В. М. (отв. 
ред.) и др.]. – Москва : ИГПАН, 1986. – 167 с.

[19] Хюссен А.Кодификация в Нидерландах 
1795 - 1938 гг. (на примере брачно-семейного 
права) // Ежегодник истории права и правоведе-
ния. 2002. Вып. 3.

[20] Frangois Rigaux. Codification of Private 
International Law: Pros and Cons, 60 La. L. Rev. 
(2000). URL: [Электронный ресурс] http://
digitalcommons.law.lsu.edu/.

Spisok literatury:
[1] Arguas, M. (1973). Dogovory Montevideo 

1889 i 1940 godov i ih vliyanie na unifikaciyu mezh-
dunarodnogo chastnogo prava v Yuzhnoj Amerike. V: 
Bos, M. (red.) Sovremennoe sostoyanie mezhdun-
arodnogo prava i drugie ocherki. Springer, Dordrecht. 
URL: https://doi.org/10.1007/978-94-017-4497-3_20.

[2] Belikova, Kseniya Mihajlovna. Pravovoe 
regulirovanie torgovogo oborota i kodifikaciya chast-
nogo prava v stranah Latinskoj Ameriki [Tekst]: mono-
grafiya / K. M. Belikova. - Moskva : Yusticinform, 
2010. - 479 s.; 22 sm.; ISBN 978-5-7205-1080-0 (v 
per.).

[3] Grabar’ V.E. Rimskoe pravo v istorii mezh-
dunarodno-pravovyh uchenij: Elementy mezhdun-
arodnogo prava v trudah legistov XII – XIV vv. [1] / 
V.E. Grabar’ // Uchenye zapiski Imperatorskogo 
Yur’evskogo universiteta = Acta et Commentationes 
imp. Universitatis Jurievensis. – Yur’ev, 1901. – № 1. 
– S. I – XII, 1 – 80.

[4] Grocij Gugo. O prave vojny i mira : Tri knigi, 
v kotoryh ob”yasnyayutsya estestvennoe pravo i 
pravo narodov, a takzhe principy publichnogo prava / 
Gugo Grocij; Per. s latin. A. L. Sakketti; [Vstup. stat’i 
A. L. Sakketti, A. Zheludkova, s. 10-38]. - [Reprint s 
izd. 1956 g.]. - Moskva : Nauch.-izd. centr \”Ladomir\”, 
1994. – 867 c. 

[5] Zarapina L.V. O ponyatii «otrasl’ prava» i 
sistemoobrazuyushchih priznakah otrasli prava // 
Vestnik Moskovskogo finansovo-yuridicheskogo uni-
versiteta MFYuA, № 3 /2017. C. 114-118.

[6] Erpyleva N.Yu., Get’man-Pavlova I.V., 
Kasatkina A.S. Vnutriotraslevoj sposob kodifikacii 
mezhdunarodnogo chastnogo prava (na primere 
stran Latinskoj Ameriki) // Pravo. Zhurnal Vysshej 
shkoly ekonomiki. 2021. № 2. S. 204-235.

[7] Istoriya mezhdunarodnyh otnoshenij. T. 1: 
Ot Vestfal’skogo mira do okonchaniya Pervoj mirovoj 
vojny / pod red. A.V. Torkunova, M.M. Narinskogo, 
A.V. Revyakina. – M.: Aspekt Press, 2012. – 401 s.

[8] Istoriya mezhdunarodnogo prava / Yu. Ya. 
Baskin, D. I. Fel’dman. - Moskva : Mezhdunar. 
otnosheniya, 1990. – 204 s.

[9] Kabriyak Remi (1962-). Kodifikacii = Les 
codifications / Remi Kabriyak ; per. i vstup. st. L. V. 
Golovko. - Samara : Statut, 2007. – 474 s.

[10] Kolosok S. V. Kodifikaciya grazhdanskogo 
prava Germanii v XIX veke // Sibirskij yuridicheskij 
vestnik. 2013. № 1 (60). S. 22-28.

[11] Larin A.Yu., Ermakov A.V. Kodifikaciya pra-
vovogo regulirovaniya v sfere intellektual’noj sobst-
vennosti: ucheb. posobie. M.: FGBOU VO RGAIS. 
2023. 41 s.

[12] Levina D.A. Lex propria in foro proprio: par-
allelizaciya kriteriev opredeleniya primenimogo prava 
i mezhdunarodnoj podsudnosti dlya dogovornyh 
obyazatel’stv. - M.: \”Infotropik Media\”, 2021. - 192 s.

[13] Orlov A.A. «Pust’ Ieremiya Bentam prigoto-
vit... kodeks!». Traktat Dzh. Bentama «Plan vseobsh-
chego i vechnogo mira» (1786-1789 gg.) i ego vliya-
nie na Rossiyu // Vestnik Moskovskogo gosudarst-
vennogo gumanitarnogo universiteta im. M. A. Sholo-
hova. Seriya: Pedagogika i psihologiya. - Moskva: 
Moskovskij gos. gumanitarnyj un-t im. M. A. Sholo-
hova, 2015. – 394 s.

[14] Osnovnye pravovye sistemy sovremen-
nosti / Rene David, Kamilla Zhoffre-Spinozi. – 
Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya, 2009. – 453.

[15] Rafalyuk E.E. Unifikaciya mezhdunarod-
nogo chastnogo prava v stranah Latinskoj Ameriki: 
istoriya i sovremennost’ // Zhurnal rossijskogo prava. 
2010.  № 5 (161). S. 88 - 98.

[16] Savel’ev V.A. Grazhdanskij kodeks Ger-
manii : Istoriya, sistema, instituty - [2-e izd., pererab. i 
dop.]. – Moskva: Yurist, 1994. – 95 s.

[17] Sayamov Yu.N. Vestfal’skij mir i ego prin-
cipy vchera i segodnya // Vek globalizacii. 2018. № 3. 
S. 95-105.

[18] SSSR - Angliya: yusticiya i sravnitel’noe 
pravovedenie // Materialy sov.-angl. simpoz., [sent. 
1984 / Redkol.: Savickij V. M. (otv. red.) i dr.]. – 
Moskva : IGPAN, 1986. – 167 s.

[19] Hyussen A.Kodifikaciya v Niderlandah 
1795 - 1938 gg. (na primere brachno-semejnogo 
prava) // Ezhegodnik istorii prava i pravovedeniya. 
2002. Vyp. 3.

[20] Frangois Rigaux. Codification of Private 
International Law: Pros and Cons, 60 La. L. Rev. 
(2000). URL: [Elektronnyj resurs] http://digitalcom-
mons.law.lsu.edu/.



250

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

АБДИЕВА Даткайым Акылбековна,
Институт законодательства и 

сравнительного правоведения
 при Правительстве 

Российской Федерации, 
e-mail: abdieva.izisp@mail.ru

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА НА СИСТЕМАТИЗАЦИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Аннотация. Целью статьи стал анализ изменения современного юридико-техни- 
ческого инструментария осуществления систематизации законодательства в рамках но-
вого технологического уклада. Для достижения этой цели были использованы различные 
методы юридического исследования, включая формально-правовой и системно-структур-
ный. В статье рассматривается влияние инноваций нового технологического уклада на 
систематизацию законодательства. Сделан вывод о том, что инновации нового техноло-
гического этапа порождают формирование нового юридико-технического инструмента-
рия для систематизации законодательства. Полученные в результате исследования вы-
воды и рекомендации могут быть использованы для совершенствования систематизации 
законодательных массивов, что способствует строительству более устойчивых и эф-
фективных правовых систем.
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Annotation. The purpose of the article was to analyze the changes in the modern legal and 
technical tools for the implementation of the systematization of legislation within the framework of a 
new technological order. To achieve this goal, various methods of legal research were used, includ-
ing formal legal and systemic structural. The article examines the impact of innovations of a new 
technological order on the systematization of legislation. It is concluded that innovations of a new 
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and effective legal systems.
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За последние десятилетия произошли 
значительные изменения в обществе, 
вызванные переходом от индустриаль-

ного к постиндустриальному укладу. Факторами, 
определяющими повышенное внимание к систе-
матизации правовых норм, выступают существен-
ный рост их количества, усиление явления, кото-
рое можно назвать «инфляцией права» [2, с. 121]. 
Переход к новому технологическому укладу под-
толкнул развитие высоких технологий, которые 

расширяют возможности и горизонты понимания 
технологий в целом. Они также оказывают влия-
ние на технологии, применяемые в юридической 
деятельности [1, с. 10]. Переход к новому техноло-
гическому укладу развивает и укрепляет совре-
менные приемы, способы и средства юридиче-
ской техники и технологии, основанные на совре-
менных информационных, медиа- и социальных 
технологий, таких как краудсорсинг, регуляторная 
гильотина, использования речевых моделей 
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искусственного интеллекта, правовой мониторинг 
посредством использования больших данных (Big 
DATA). Данные технологии непосредственно вли-
яют на систематизацию законодательства.

Инструментарий систематизации законода-
тельства включает две цели: стандартизацию 
внешней формы и актуализацию содержания нор-
мативных актов. Приведение внешней формы 
нормативных актов в порядок включает в себя 
такие аспекты, как структурная чёткость, коорди-
нация и консолидация нормативных положений, а 
также соблюдение логической и грамматической 
согласованности текста. Так, формально-право-
вые средства фокусируются на структурной 
составляющей акта, его логике и грамматической 
когерентности. Важными аспектами здесь явля-
ются унификация юридических терминов, стан-
дартизация формуляров и обеспечение единоо-
бразного стиля правовых текстов. В совокупности, 
эти меры создают прочную основу для технико-ю-
ридического обеспечения законодательного про-
цесса, что в свою очередь облегчает выражение 
идеи и сути нормативных актов. Благодаря этому, 
нормативные акты становятся более понятными и 
доступными для пользователей, что способствует 
стабильности и предсказуемости правовой 
системы.

В контексте совершенствования и оптимиза-
ции законодательства в юридической технике и 
юридической технологии выделяются разнообраз-
ные процедурные инструменты, применяемые 
для систематизации законодательства. Среди них 
особое место занимают следующие современные 
юридические технологии:

1) мониторинг законодательства, который 
осуществляется на всех этапах существования 
акта, от его разработки до практического исполь-
зования и применения на практике;

2) включение общественности в процесс 
через краудсорсинг, что позволяет собирать идеи 
и обратную связь от широкой аудитории;

3) регуляторная гильотина [4].
Правовой мониторинг охватывает глубокий 

анализ и наблюдение за жизненным циклом зако-
нодательных актов, простираясь далеко за пре-
делы его реализации после официального всту-
пления в силу. Эффективный мониторинг затраги-
вает каждый шаг: от первоначальных этапов раз-
работки и обсуждения законодательных инициатив 
до окончательного принятия и издания акта. Пра-
вовой мониторинг предусматривает продолжи-
тельное и всестороннее сопровождение актов, 
начиная с момента их концептуализации, через 
процедуры ратификации и внедрения в систему 
законодательства, вплоть до последующего при-
менения и интерпретации, что также включает 
анализ судебных решений и практик. Мониторинг 

дает уникальную возможность регулярно оцени-
вать, насколько эффективно и адекватно действу-
ющие нормы отвечают поставленным перед ними 
целям и решают общественные или государствен-
ные задачи. Работа этого инструмента заключа-
ется в том, чтобы соотнести задуманные цели 
законопроектов и предполагаемые положитель-
ные изменения с фактическими итогами их выпол-
нения. Такой комплексный подход к мониторингу 
предполагает взвешенную оценку эффективности 
законодательства на протяжении всей его 
«жизни», что делает возможным не только выяв-
ление слабых мест в правотворческом процессе, 
проблем при внедрении норм в реальные соци-
ально-экономические условия, но и выработку 
рекомендаций по их оптимизации, улучшению 
правоприменительной деятельности, а также спо-
собствует более точной и грамотной интерпрета-
ции правовых норм.

Активизация гражданского общества и его 
роль в правотворчестве становятся важными тен-
денциями управления на основе права в новой 
эпохе и являются приоритетной моделью для 
стран, переходящих к шестому технологическому 
укладу. Включение общественного мнения при 
принятии ключевых правовых актов поможет пре-
дотвратить социальные конфликты. Сегодня кра-
удсорсинг стал популярным и востребованным 
инструментом государственного и общественного 
развития. Эта инновационная технология исполь-
зует информационные технологии для мобилиза-
ции интеллектуальных ресурсов общества с 
целью нахождения и применения лучших идей 
для решения различных проблем. Одной из обла-
стей, где краудсорсинг успешно применяется, 
является правотворчество. Эта технология 
используется на различных этапах формирования 
и оценки проектов нормативных правовых актов. 
Например, на начальном этапе формирования 
правовой инициативы, краудсорсинг позволяет 
вовлечь широкую общественность в процесс 
поиска решений для конкретной проблемы. Это 
может быть общественная или гражданская пра-
вотворческая инициатива, где множество людей 
может предложить свои идеи и решения. Кроме 
того, на стадии оценки проекта нормативного пра-
вового акта, краудсорсинг может использоваться 
для проведения общественного обсуждения и экс-
пертизы. В России, например, эти процессы раз-
делены и проводятся разными субъектами. С 
помощью краудсорсинга можно получить мнение 
и оценку проекта от широкой общественности, что 
позволяет повысить качество и эффективность 
правовых актов.

«Регуляторная гильотина» – это инструмент 
для пересмотра и отмены нормативных правовых 
актов, негативно влияющих на бизнес-климат и 
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регуляторную среду в России. Ее цель – оценка 
законности и необходимости обязательных требо-
ваний, а также анализ искусственно созданных 
издержек.

Основные задачи регуляторной гильотины:
1. Отслеживание и пересмотр устаревших 

нормативных актов и неэффективных методов 
регулирования;

2. Контроль над законопроектами и регуля-
торами, включая оценку регулирующего воздей-
ствия;

3. Обсуждение проектов нормативных актов 
и обеспечение консультаций с заинтересован-
ными сторонами;

4. Создание институциональной базы и при-
нятие новых законодательных актов для улучше-
ния регуляторной среды.

Регуляторная гильотина способствует соз-
данию более прозрачной, обоснованной и гибкой 
правовой базы, что улучшает бизнес-климат и 
стимулирует экономическое развитие в России.

В связи с этим 31 июля 2020 г. были приняты 
федеральные законы № 247-ФЗ «Об обязатель-
ных требованиях в Российской Федерации»1 и № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федера-
ции»2. В рамках реализации механизма регуля-
торной гильотины 1 февраля 2020 г. были отме-
нены полностью или частично 1252 устаревших 
акта РСФСР и Российской Федерации [4, с. 122].

Одним из важнейших содержательно-право-
вых средств техники систематизации законода-
тельства выступает язык права [3, с. 32]. Язык 
права является одним из основных инструментов 
систематизации правовых норм. Он представляет 
собой специфическую терминологию и лексикон, 
которые используются в правовых документах 
для точного и ясного выражения правовых поня-
тий и правовых норм. Через язык права осущест-
вляется единообразное использование терминов 
и понятий, что облегчает понимание и примене-
ние правовых норм в различных сферах деятель-
ности.

Нормативно-правовые дефиниции также 
играют важную роль в систематизации права. Они 
представляют собой точное и четкое определение 
понятий и понятийных аппаратов, используемых в 
правовых нормах. Это позволяет избежать двус-

1  Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства РФ, 03.08.2020, № 
31 (часть I), ст. 5006.

2  Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ, 03.08.2020, № 31 (часть I), ст. 
5007.

мысленности и неоднозначности в интерпретации 
правовых норм, а также обеспечивает их единоо-
бразное применение в различных сферах право-
вой практики.

Таким образом, использование правового 
языка и нормативно-правовых дефиниций явля-
ется эффективным инструментом систематиза-
ции права, способствующим унификации и созда-
нию единого правового пространства в Россий-
ской Федерации. Эти средства помогают упро-
стить и модернизировать законодательство, 
обеспечивая его ясность, доступность и стабиль-
ность.

Продолжая дискуссию о языке права как о 
главенствующем инструменте в систематизации 
законодательства, необходимо остановиться на 
эволюции технологий искусственного интеллекта, 
которые развиваются в так называемые речевые 
модели. Речевые модели искусственного интел-
лекта – это компьютерные программы, которые 
способны обрабатывать, понимать и генериро-
вать человеческую речь или текст. Эти модели 
используют различные виды машинного обуче-
ния, включая глубокое обучение и обработку есте-
ственного языка (NLP), чтобы имитировать спо-
собность человека к языковой коммуникации. 
Речевые модели могут применяться в самых раз-
ных областях, от распознавания голоса и выпол-
нения голосовых команд до создания текстов и 
перевода, обеспечивая более точное и естествен-
ное взаимодействие между машиной и челове-
ком.

Технология речевого искусственного интел-
лекта (ИИ), такие как GPT, могут произвести рево-
люцию в области юридической техники, особенно 
в правотворческой деятельности. Рассмотрим 
основные аспекты их потенциального примене-
ния.

1. Качество и структура законопроектов: ИИ 
способен анализировать существующее законо-
дательство и предоставлять рекомендации по 
формулированию и структуре новых законопроек-
тов, что улучшает их качество и обеспечивает 
более точное правовое регулирование.

2. Консистентность законодательства: ИИ 
может обрабатывать и сравнивать большие объ-
емы юридических данных, выявляя противоречия 
и дублирования в законодательстве. Это способ-
ствует большей последовательности и согласо-
ванности при разработке правовых норм, улучшая 
законодательство в целом.

3. Анализ последствий правовых норм: С 
помощью ИИ возможно моделирование социаль-
но-экономических последствий принятия право-
вых актов, что позволяет лучше прогнозировать 
их влияние на общество и экономику.
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4. Оптимизация языка правовых докумен-
тов: ИИ может помочь создавать более понятный 
и доступный юридический язык, минимизируя 
сложность и недоразумения среди адресатов пра-
вовых норм.

5. Сравнительный анализ: ИИ может автома-
тизированно проводить сравнительный анализ 
международного права, зарубежного и отече-
ственного законодательства, что помогает вне-
дрять лучшие практики и обеспечивать соответ-
ствие международным обязательствам.

6. Исследование практики применения норм: 
Используя широкий спектр данных, включая 
судебные решения и заключения экспертов, ИИ 
может оценивать эффективность и применимость 
существующих норм, что способствует информи-
рованию процессов создания нового законода-
тельства.

7. Ускорение правотворческого процесса: 
рассматриваемые  может значительно сократить 
временные рамки подготовки и анализа законо-
проектов, оптимизируя работу законодательных и 
экспертных органов. Стоит отметить, что преце-
денты применения ИИ для написания законода-
тельных актов уже имеются в мировой практике, 
так в 2023 году бразильский депутат Рамиро Роса-
рио признался, что использовал нейросетевой 
чат-бот ChatGPT для создания законопроекта, 
который оказался «настолько хорош и правдопо-
добен, что его сразу же приняли на государствен-
ном уровне»1. На обсуждении в парламенте даже 
не вносили правки в этот документ.

В науке некоторыми учеными предлагается 
закрепление в российском законодательстве 
института общественного правового мониторинга, 
который надлежит отличать от общественного 
мониторинга как одной из форм общественного 
контроля [5, с. 10]. В свете цифровой революции 
мы видим, что потенциал, точность прогнозирова-
ния и планирования заметно возрастают благо-
даря способности использовать для составления 
прогнозов значительно большее количество дан-
ных, чем раньше, а иногда даже почти неограни-
ченный объем информации.

Одним из перспективных направлений в 
этой области является применение технологии 
«больших данных», которая позволяет собирать 
информацию из совершенно новых источников. 
Для этого необходимо создать интернет-плат-
форму общественного правового мониторинга, 
результаты которого должны учитываться пра-
вотворческим органами при разработке и улучше-
нии соответствующих нормативных правовых 

1  https://www.tweaktown.com/news/94780/
politician-admits-he-secretly-used-chatgpt-to-write-and-
pass-new-law/index.html

актов, что позволяет улучшить качество проводи-
мых работ по систематизации законодательства 
[4, с. 121-122].

В данном случае технологии анализа Big 
DATA играют важную роль в работе по системати-
зации и совершенствованию законодательства. 
Преимущества использования мониторинга путем 
использования больших данных для систематиза-
ции законодательства заключаются в следующем: 

1. анализ судебных решений – судебные 
решения содержат большую и ценную информа-
цию о применении законодательства на практике. 
Технологии анализа Big DATA позволяют обраба-
тывать и анализировать огромные объемы судеб-
ных решений, чтобы выявить тенденции и законо-
мерности в их применении. Это может помочь 
выявить неоднозначности или противоречия в 
законах и предложить необходимые изменения, 
что непосредственно совершенствует проводи-
мую работу по систематизации законодательства;

2. идентификация пробелов в законодатель-
стве – такой анализ может использоваться для 
обнаружения пробелов в законодательстве, кото-
рые могут порождать правовые лакуны или неод-
нозначности. Технологии анализа Big DATA позво-
ляют выявлять законодательные массивы, где 
нормативные правовые акты не являются доста-
точно конкретизированными или актуальными 
для регулирования новых сфер и аспектов обще-
ственных отношений, появившихся в связи с пере-
ходом к шестому технологическому укладу;

3. определение эффективности законода-
тельства – использование анализа Big DATA 
позволяет изучать эффективность применения 
законодательства в различных сферах жизни. 
Рассматриваемые технологии могут помочь опре-
делить, какой правовой инструментарий работает 
эффективно, а какой требует совершенствования;

4. поддержка принятия решений – в данном 
случае технологии, связанные с анализом Big 
DATA, могут выступать эффективным инструмен-
том для принятия информированных решений в 
процессе совершенствования и систематизации 
законодательства. Они позволяют оценивать 
потенциальные риски законодательных измене-
ний, анализировать экономические, социальные и 
экологические факторы, которые могут быть 
затронуты проектируемыми изменениями законо-
дательства. Соответственно это позволит более 
качественно применять планирование и прогнози-
рование в законопроектной деятельности. 

На основе анализа влияния смены техноло-
гического уклада на юридическую технологию, а 
также вышеуказанных нами преимуществ исполь-
зования технологий больших данных, мы предла-
гаем легальное закрепление правового монито-
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ринга, который будет осуществляться с помощью 
инструментов и технологий Big DATA, для прове-
дения работ по совершенствованию и упорядоче-
нию законодательного массива. Сделать это 
можно с помощью принятия Федерального закона 
«О нормативных правовых актах в Российской 
Федерации», инициативный проект которого под-
готовлен Институтом законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации.

Использование технологий ИИ, речевых 
моделей, анализа Big DATA и последующих ней-
росетевых технологий коренным образом меняет 
представление о некоторых вышеуказанных 
инструментах юридической техники, так как они 
будут влиять, в том числе на автоматизацию пра-
вотворческого процесса, процесса экспертизы 
проектов нормативных актов, а также на учет нор-
мативных правовых актов. 

Внедрение ИИ в процесс правотворчества 
может повысить эффективность и качество, в том 
числе и правосистематизационной деятельности, 
сделать правотворческий процесс более откры-
тым и адаптивным к быстро меняющемуся миру. 
Тем не менее, такое внедрение требует тщатель-
ного баланса между инновационным потенциалом 
и необходимостью поддержания демократических 
процедур, а также защиты прав и свобод чело-
века.

Таким образом, современные информаци-
онные, медиа и социальные технологии, такие как 
краудсорсинг, NLP, речевые модели искусствен-
ного интеллекта, использование больших данных 
(Big DATA) способствуют и будут способствовать 
изменению существующего юридико-техниче-
ского инструментария и формированию новых 
инструментов для систематизации законодатель-
ного массива.
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was analyzed. In addition, the basic principles and norms of maritime law were studied in accordance 
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Актуальность темы. 
Проведённый анализ широкого круга источ-

ников по вопросам определения такой категории 
права, как «морское право» показал, что право-
мерно дать следующее обобщающее определе-
ние центральному для настоящей статьи поня-
тию: морское право является отраслью права, 
которая регулирует правоотношения, непосред-
ственно связанные с морской деятельностью. В 
современной российской правовой системе суще-
ствует достаточно разработанная норматив-
но-правовая база, которая регулирует как море-
плавание, так и торговлю и другие многочислен-
ные морские правоотношения. Детальная разра-

ботка норм морского права, в том числе в 
контексте развития внутреннего российского 
права, особенно важная для поддержания эффек-
тивности управления данной группой правоотно-
шений, которые в свою очередь играют значимую 
роль во всём комплексе геополитических отноше-
ний, причём на протяжении всей истории освое-
ния человечеством морских пространств – ведь с 
самого начала становления цивилизации, когда 
люди осваивали новые территории, они конкури-
ровали за доступ, в первую очередь, к воде, 
наравне как к пище, драгоценным металлам и 
другим природным ресурсам. 

Цель статьи. 

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-6-255-259
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MOSURED: 77/27-023-2024-6-588
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Целью настоящей статьи является проведе-
ние анализа роли и места морского права в 
системе права России с определением особенно-
стей отраслевых признаков морского права.

Изложение основного материала.
На сегодняшний день, нельзя отрицать, что 

на уровне государств конкуренция за ресурсы 
продолжается, и роль морского права в россий-
ской правовой системе определяется тем, что 
Россия расположена на евразийском континенте 
и имеет одно из самых протяженных побережий в 
мире, она омывается несколькими морями, вклю-
чая такие, как Балтийское, Баренцево, Карское, 
Лаптевых, Чёрное и т.д. 

При этом как внутренние, так и пограничные 
моря играют существенную роль в экономической 
и социальной жизни России, ведь именно с 
использованием их ресурсов создаются условия 
для рыболовства, добычи полезных ископаемых 
(таких, как нефть и газ) и транспортного сообще-
ния между регионами страны и отдельными стра-
нами. Нельзя также отрицать, что морской транс-
порт является ключевым для отдельных россий-
ских регионов, особенно прибрежных, так как 
именно он обеспечивает перевозку большинства 
грузов и пассажиров, а кроме того - связь с уда-
ленными и труднодоступными территориями, как 
следствие, бесперебойная работа морского 
транспорта критически важна для поддержания 
социально-экономического развития страны. 

С точки зрения научных исследований Рос-
сия является одной из ведущих мировых держав и 
активно участвует в освоении Мирового океана с 
позиции работы учёных; кроме того, Российская 
Федерация играет важную роль в регулировании 
морских дел на международном уровне и осу-
ществляет защиту своих интересов в области без-
опасности на море и управления ресурсами Миро-
вого океана.

В свете вышеизложенного в российской 
законодательной теории и практике необходимо 
разработать и внедрить морскую политику, учиты-
вающую различные интересы и направления дея-
тельности страны в области морских правоотно-
шений, сосредоточенные в том числе в Мировом 
океане. Также важно применять юридические тех-
ники, позволяющие создавать правовые нормы, 
соответствующие общетеоретическим требова-
ния юридической техники международного права, 
так как обязательства государства могут испол-
няться на фоне противоречий между субъектами 
морской деятельности, но должны исполняться 
именно в соответствии с интересами Российской 
Федерации. Также при разработке норм морского 
права учитываются актуальная политическая дея-
тельность и международное положение страны в 
целом в современном геополитическом простран-
стве.

Как следствие, сложившаяся ситуация тре-
бует от России пересмотра своего подхода к фор-
мированию норм морского права с целью защиты 
своих интересов в Мировом океане, в частности, 
весьма вероятно, что вместо поддержания широ-
кого присутствия и активности в различных регио-
нах Мирового океана стране, возможно, потребу-
ется принять более целенаправленную стратегию 
управления морскими правовыми отношениями.

Основные принципы и стандарты морского 
права в России определены законодательством. К 
ним относятся нормы, касающиеся:

- безопасности судоходства;
- защиты морской среды от загрязнения, 

связанного с морской деятельностью;
- прав и обязанностей, трудовых отношений 

моряков;
- порядка разрешения морских споров. 
Следует отметить, что, как и во многих дру-

гих областях права, первым источником морского 
права был обычай, но с ростом роли государ-
ственного управления возникла необходимость в 
создании официальных источников права, кото-
рые были бы четко сформулированы и общепри-
знаны, что в свою очередь привело к созданию 
принимаемых в официальном порядке законов, 
которые стали основным источником морского 
права в Российской Федерации [1]. 

В правовой системе нашего государства 
закон обладает высшей юридической силой, и в 
отличие от обычая, который устанавливается неу-
полномоченными субъектами, закон создается 
уполномоченными органами и применяется ко 
всем физическим лицам и организациям в преде-
лах данной территории. 

Морское законодательство в целом регули-
рует отношения между государствами и частными 
лицами, касающиеся использования морей в 
национальных интересах, в области промышлен-
ности и торговли, а морское коммерческое право 
регулирует коммерческую деятельность на море, 
включая внутреннюю и международную торговлю, 
перевозку товаров, страхование и судоходство. 

Внутреннее законодательство государства 
регулирует деятельность в его территориальных 
водах, включая разведку и добычу природных 
ресурсов, рыболовство и безопасность на море, и 
данные группы законов являются важной основой 
для обеспечения верховенства права и устойчи-
вого развития в морских пространствах; они также 
защищают интересы государств и частных лиц в 
этой области. Также морское законодательство 
может включать в себя различного рода законы и 
соглашения, касающиеся защиты морской среды 
и сохранения биоразнообразия, установления 
правил и ограничений на деятельность в области 
рыболовства и добычи иных ресурсов животного 
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мира в океане, а также регулирование вопросов 
экологической защиты морского дна и подземных 
ресурсов. 

Следует подчеркнуть, что морское законода-
тельство, даже в качестве элемента российской 
правовой системы, неизбежно имеет международ-
ный характер и базируется на конвенциях, догово-
рах и соглашениях между государствами, а также 
на принципах обычного международного права, 
которое играет важную роль в обеспечении меж-
дународной безопасности на море, регулирова-
нии отношений между государствами и обеспече-
нии устойчивого развития сфер, связанных с 
Мировым океаном [2]. Но в качестве российской 
отрасли права морское право имеет свои особен-
ности - в первую очередь как отрасль националь-
ного права, так как оно регулирует особые, специ-
фические отношения, связанные с морским про-
странством, и имеет свою собственную термино-
логию. 

Среди источников регулирования морского 
права как отрасли права в российской правовой 
системе, безусловно, в первую очередь следует 
отметить Конституцию РФ [3], и согласно Консти-
туции РФ, суверенитет страны распространяется 
на всю ее территорию, а в понятие территории 
входят в том числе моря, находящиеся на терри-
тории страны. 

Кроме того, согласно российскому законода-
тельству, внутренние и территориальные воды 
России регулируются несколькими федераль-
ными законами, и основной закон, определяющий 
правовой режим этих вод, в частности, это ФЗ от 
31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне 
РФ» [4], и указанный закон дополняет Конститу-
цию РФ, распространяя суверенитет РФ на терри-
ториальное море, воздушное пространство над 
ним, а также на дно территориального моря и его 
недра.

Современное законодательство, касающе-
еся вопросов регулирования морских пространств, 
также включает Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» [5] в части, касающейся недвижи-
мости, связанной с морским делом и Закон РФ от 
01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе 
Российской Федерации» [6]. Данные норматив-
но-правовые акты, устанавливают, в частности, 
пределы влияния России – так, суверенитет рас-
пространяется именно в границах государства.

Распоряжение Правительства РФ от 
30.08.2019 № 1930-р «О Стратегии развития мор-
ской деятельности в РФ до 2030 года» [7] опреде-
ляет стратегические цели, задачи и перспектив-
ные пути развития основных видов морской дея-

тельности. Ряд мер, изложенных в Стратегии, 
направлен на защиту и сохранение морской 
среды, - например, создание флота для защиты 
окружающей среды является одной из таких мер.

Разумеется, внутреннее морское право рас-
пространяется, в том числе, на морские простран-
ства внутри страны. Относительно внутренних 
водных пространств, в соответствии с Конститу-
цией РФ, водное законодательство является 
совместным ведением РФ и ее субъектов, но 
ведущим законодательным актом на эту тему 
является Водный кодекс РФ [8], который регули-
рует правовые отношения, связанные с использо-
ванием и охраной водных ресурсов, а также опре-
деляет процедуру водопользования и регулирова-
ния водного хозяйства. При этом дополнительные 
правила и нормы водного права могут устанавли-
ваться федеральными законами и нормативными 
актами РФ и ее субъектов, например, бассейно-
вые соглашения между различными субъектами 
РФ также могут быть использованы в качестве 
источников морского права в рамках деятельно-
сти по восстановлению и охране водных объектов 
на территориях, относимых к ведению данных 
субъектов морского права.

Современная морская доктрина РФ, утверж-
денная президентом РФ 31 июля 2022 года [9], 
является официальным документом, который 
определяет национальную политику России в 
области морской деятельности до 2030 года; в 
соответствии с Морской доктриной, национальная 
политика России в области морской деятельности 
включает изучение, освоение и использование 
Мирового океана в интересах национальной безо-
пасности, устойчивого экономического и социаль-
ного развития страны.

Развитие военного сегмента морской док-
трины является важной составляющей государ-
ственной политики РФ в области военно-морской 
деятельности до 2030 года и неотъемлемой 
составляющей нормативно-правовых основ 
современного российского права, что определено 
на официальном уровне согласно «Основам госу-
дарственной политики РФ в области военно-мор-
ской деятельности на период до 2030 года», 
утвержденным указом Президента РФ от 
20.07.2017 года № 327 [10]. Указанное развитие 
военного сегмента морской доктрины позволяет 
России эффективно реагировать на перечислен-
ные угрозы, обеспечивая национальную безопас-
ность и сохраняя свои интересы в морской сфере, 
так, в данном документе определен ряд угроз для 
России: - в первую очередь угроза от определен-
ных государств, которые стремятся доминировать 
в Мировом океане и Арктическом регионе. Также 
отмечено давление на Россию с целью ослабле-
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ния ее контроля над Северным морским путем, 
так как эта водная магистраль является важным 
путем для транспортировки товаров и ресурсов, и 
Россия стремится сохранить свой контроль над 
ней. Подчёркнуто, что долгие годы среди угроз 
остаются значимыми такие, как терроризм и бра-
коньерство. В целом, документ указывает на раз-
личные угрозы, с которыми Россия может стол-
кнуться в области морской безопасности и воен-
ной сфере.

Также стоит отметить, что СССР, а затем 
Россия, были активными участниками междуна-
родных конференций по вопросам морского права 
и внесли значительный вклад в разработку и при-
нятие многих международных документов в этой 
области, и некоторые международные документы, 
к которым Россия присоединилась [11], однако в 
рамках настоящего исследования данная группа 
документов остаётся за рамками темы статьи. 

Динамика развития морского права опреде-
ляется тем, что, например, увеличение соперни-
чества государств в Арктике создает проблемы, с 
которыми сталкивается российское морское 
право, так как споры о правовом статусе Север-
ного морского пути, который является важным 
транспортным путем для России, могут привести к 
напряженности и даже противостоянию. 

Переход к «безэкипажному» судоходству, то 
есть использованию автономных надводных судов 
(МАНС), также представляет вызов для россий-
ского морского права [12], так как это совершенно 
новое направление в морской индустрии требует 
разработки новых правовых норм и регуляций для 
обеспечения безопасности и эффективности 
таких судов, и как следствие, российское морское 
право сталкивается с глобальными вызовами, 
которые требуют серьезного анализа с тем, чтобы 
разрабатывать новые правовые инструменты и 
стратегии для эффективного решения проблем и 
обеспечения безопасности через развитие право-
вых инструментов регулирования сферы морских 
правоотношений. 

Так, один из аспектов, которому следует уде-
лить внимание, - это развитие и модернизация 
морского транспортного флота, то есть необхо-
димо провести основательные работы по восста-
новлению флота под Государственным флагом 
Российской Федерации, а также упростить режим 
государственной регистрации судов, прав на них и 
сделок с ними, при этом следует учитывать эконо-
мическую составляющую и искать способы 
эффективного использования имеющихся ресур-
сов. 

Также важным аспектом также является раз-
витие экономической базы морской деятельности, 

то есть создать условия для оптимального разви-
тия морского транспорта, торговли, эксплуатации 
и защиты природных ресурсов в морских про-
странствах и иных секторов экономики, регулиру-
емых российским морским правом.

Выводы и рекомендации
Таким образом, Россия должна пересмо-

треть свои приоритеты в морской политике, 
адаптироваться к новым сложным геополитиче-
ским реалиям и возможностям, так как ответствен-
ное и эффективное управление морскими про-
странствами становится одним из ключевых фак-
торов для обеспечения безопасности и развития 
государства и базой для этих изменений должно 
выступать российское морское право. Согласно 
проведённом в настоящей статье исследованию, 
в работе предлагается следующее авторское 
определение: морское право РФ – это комплекс-
ная отрасль права, которая регулируется обосо-
бленными правовыми нормами, касающиеся мор-
ской деятельности включающей различные 
аспекты общественных отношений в области 
мореплавания, перевозки грузов и пассажиров 
морем, исследования и использования морских 
ресурсов, сохранения морской среды. 

Следовательно, основными признаками 
морского права в качестве отрасли российского 
права выступают – 1) обособленный комплекс 
нормативно-правового регулирования, 2) обосо-
бленный объект правового регулирования.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Предметом статьи является нормативное и доктринальные определе-
ния предпринимательской деятельности в российском гражданском праве.

Цель статьи - рассмотреть существующие методологические проблемы при иссле-
довании указанного предмета, предложить новое определение на основе исправленных ме-
тодологических недочетов.

Методология исследования. Изучение и анализ литературы, логический, терминоло-
гический анализ, изучение и анализ судебной практики.

Результаты исследования. Произведён нормативный анализ понятия «труд», выяв-
лено положение законодательства, фактически закрепляющее труд как гражданско-право-
вую категорию. На его основании предложено определение предпринимательской деятель-
ности.

Область применения результатов. Предложенное понятие позволяет произвести 
разграничение большого ряда понятий, описывающих те или иные виды экономической де-
ятельности, но не имеющих нормативное содержание и потому смежных между собой в 
рамках доктрины и правоприменительной практики, может быть применено в учебных ма-
териалах для студентов среднего и высшего образования.

Новизна. Предлагаемый метод и определение ранее не выдвигались в научной лите-
ратуре.

Выводы. В рамках гражданского права труд может рассматриваться как реализация 
правомочия приобретения права собственности на вновь созданный объект. На основе 
данного определения труда выведено определение предпринимательской деятельности 
как самостоятельной реализации своего труда с целью получения прибыли.

Ключевые слова: гражданское право, общая часть, определение, нормативное опре-
деление, признаки, предпринимательская деятельность, труд, актуальные вопросы, сущ-
ность, регулирование.
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civil law.

The purpose of the article. To consider the existing methodological problems in the study of this 
subject, to propose a new definition based on corrected methodological shortcomings.

Research methodology. A normative analysis of the concept of “labor” has been carried out, 
and a provision of legislation has been revealed that actually enshrines labor as a civil legal catego-
ry. On its basis, a definition of entrepreneurial activity is proposed.

The results of the study. A methodological omission is indicated in the study of the concept of 
entrepreneurial activity, the concept of entrepreneurial activity based on the civil law category of “la-
bor” is proposed.

The scope of the results. The proposed concept can be applied in educational materials for 
students of secondary and higher education, it allows for the differentiation of a large number of con-
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cepts describing certain types of economic activity, but having no normative content and therefore 
related to each other within the framework of doctrine and law enforcement practice.

Novelty. The article is based on the analysis of modern scientific literature on the issue under 
consideration. The proposed method and definition have not been previously put forward in the sci-
entific literature.

Conclusions. Within the framework of legal doctrine, the use of categories from other humani-
ties requires analysis based on the legal categorical apparatus and relevant normative material. 
Within the framework of civil law, work can be considered as the realization of the right to acquire 
ownership of a newly created object. Based on this definition of labor, the definition of entrepreneur-
ial activity is derived as the independent realization of one’s labor in order to make a profit.

Key words: civil law, general part, definition, normative definition, signs, entrepreneurial activ-
ity, labor, topical issues, essence, regulation.

Понятие предпринимательской дея-
тельности – один из вечных вопросов 
юридической науки. Внимание этому 

вопросу уделяло большое количество авторов. 
Отдельно следует выделить Белых В.С.[1], Руб-
цову Н.В.[2], И.И. Шувалова[3], поскольку первые 
два автора написали большое количество науч-
ного и учебного материала, связанного с предпри-
нимательской деятельностью, а последний из 
упомянутых недавно защитил докторское диссер-
тационное исследование, связанное с регулиро-
ванием предпринимательской деятельности со 
стороны государства. Однако проблема отсут-
ствия сущностной характеристики предпринима-
тельской деятельности в нормативном материале 
и нескончаемая дискуссия в доктрине остаются 
актуальными по сей день.

Начать следует с существующего определе-
ния в Гражданском кодексе Российской Федера-
ции1 (далее – ГК РФ): самостоятельная, осущест-
вляемая на свой риск деятельность, направлен-
ная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажей товаров, 
выполнением работ или оказанием услуг. Далее, 
согласно тексту абз.3 п.2 ст.2 ГК РФ идёт указание 
о регистрации в качестве субъекта предпринима-
тельской деятельности кроме установленных 
законом случаев. 

Из всего перечня свойств предприниматель-
ской деятельности, перечисленных в законе, в 
настоящий момент следует обратить особое вни-
мание на закреплённые способы получения при-
были.

Если исходить из буквального толкования 
нормы, то получение прибыли будет предприни-
мательской деятельностью при любом способе её 
осуществления. Это следует из положения о поль-
зовании имущества. Исходя из нормативного 
материала нет никаких оснований трактовать 
положение о пользовании как «пользование по 
назначению». Наоборот. В рамках гражданского 

1  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ  (ред. от 11.03.2024) 
// Российская газета, N 238-239, 08.12.1994.

права пользование подразумевает получение 
полезных свойств, коими является не только 
«потребительная стоимость», но и вся совокуп-
ность гражданско-правовых возможностей, порож-
даемая режимом объекта гражданского права. 

Косвенно эта логика подтверждается всё 
тем же нормативным материалом, в градации 
юридических лиц на коммерческие и некоммерче-
ские. Общие положения о коммерческих юридиче-
ских лицах созвучны определению предпринима-
тельской деятельности: осуществляющие дея-
тельность с целью получения прибыли, имеют 
обособленное имущество и отвечают им по своим 
обязательствам, могут от своего имени приобре-
тать и осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчи-
ком в суде.

Сравним: самостоятельность предпринима-
тельской деятельности проявляется в имуще-
ственной обособленности, риск в ответственности 
обособленным имуществом, приобретение и осу-
ществление гражданских прав и несение граждан-
ских обязанностей есть реализация закрепленных 
способов осуществления предпринимательской 
деятельности, особая цель – получение прибыли, 
прямо декларируется как критерий градации. 
Регистрация юридического лица закрепляется в 
отдельных положениях. Не указывается только 
критерий систематичности.

При прочтении нормативного определения 
предпринимательской деятельности правомерно 
сделать вывод о её сущностной идентичности с 
коммерческой деятельностью. В самом деле – 
если гражданское право вобрало в себя весь мас-
сив легальных экономических операций, то сле-
дует исходить из того, что в общие положения о 
регулируемых отношениях должны быть выне-
сены самые общие их виды. И вынесение пред-
принимательской деятельности по такой логике 
должно означать рассмотрение оной в качестве 
всепоглощающего, наиболее общего вида эконо-
мической деятельности, внутри которого будут 
существовать разновидности оной.



262

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Однако, правоприменитель не согласен с 
такой позицией. Так, Конституционный Суд РФ 
исходит из того, что акционер является не пред-
принимателем, а лицом, осуществляющим иную 
приносящую доход деятельность1. Не столь одно-
значную позицию занял Верховный Суд РФ в 
отношении арендодателей, указывая, что сдача 
имущества в аренду не является предпринима-
тельской деятельностью в случае, если лицо не 
зарегистрировано в качестве субъекта предпри-
нимательской деятельности и приобрело имуще-
ство без цели получения имущественной выгоды 
от сдачи в аредну2. Однозначная позиция Консти-
туционного Суда РФ представляется фактически 
справедливой, однако противоречащей логике 
Гражданского Кодекса РФ. Следует отметить, что 
взгляд Конституционного Суда РФ на содержание 
предпринимательской деятельности остаётся ста-
бильным как в приведённом выше документе, так 
и в более поздних актах, согласно которым рас-
сматривает предпринимательскую деятельность 
как самостоятельную, осуществляемую на свой 
риск деятельность, направленную на системати-
ческое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг3. Таким образом, можно ска-
зать, что в рамках судебной практики норматив-
ное определение достаточно стабильно.

В доктрине сформулировано множество 
определений предпринимательской деятельно-
сти.

Так, И.И. Шувалов предложил следующее 
определение: «Предпринимательской является 
разновидность экономической деятельности, 
выраженная в совершении на постоянной основе 
взаимосвязанных и последовательных действий, 
обеспечивающих воспроизводство материальных 
и духовных благ в системе общественного произ-
водства и направленных на систематическое 

1  Постановление Конституционного Суда РФ от 
24 февраля 2004 г. № 3-П «По делу о проверке консти-
туционности отдельных положений статей 74 и 77 
Федерального закона «Об акционерных обществах», 
регулирующих порядок консолидации размещенных 
акций акционерного общества и выкупа дробных акций, 
в связи с жалобами граждан, компании «Кадет 
Истеблишмент» и запросом Октябрьского районного 
суда города Пензы» // СЗ РФ. 2004. № 9. Ст. 830.

2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по 
делам о незаконном предпринимательстве» // "Бюлле-
тень Верховного Суда РФ", N 1, 2005.

3  Определение Конституционного Суда РФ от 
14.05.2018 N 1117-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина Капланяна Виктора Степа-
новича на нарушение его конституционных прав абза-
цем третьим пункта 4.2 статьи 132 Федерального закона 
"О несостоятельности (банкротстве)» // СПС «Консуль-
тантПлюс»

получение прибыли от продажи или обмена това-
ров, иного введения их в оборот, пользования 
имуществом, выполнения работ или оказания 
услуг, осуществляемая с использованием соб-
ственных и/или привлеченных способностей и/
или имущества самостоятельно в своем интересе 
и на свой риск»[4. C 59-65]. Исходя из приведён-
ного определения градация между предпринима-
тельской и коммерческой деятельностью стано-
вится невозможной, поскольку предприниматель-
ская деятельность поглощает коммерческую. 
Также, включение в юридическое определение 
экономических категорий вроде «общественного 
производства» или абстракции «духовное благо» 
без юридической расшифровки может создать 
неопределённость и усложняет правопримене-
ние. 

Н.В. Рубцова делает большой акцент на 
риске как ключевом свойстве предприниматель-
ской деятельности: «Предпринимательская дея-
тельность, будучи основой предпринимательских 
отношений, характеризуется рисковым характе-
ром»[5. С. 597-598]. Представляется, что риск не 
может служить ключевой характеристикой пред-
принимательской деятельности, поскольку риск 
присущ любой человеческой деятельности в той 
или иной степени.

Нередко предлагаемые определения пред-
ставляют собой комбинации из нормативно закре-
пленных свойств смежных гражданско-правовых 
понятий, указаний на инновационный характер, 
инициативность и иные внеправовые, не поддаю-
щиеся, либо не подлежащие гражданско-право-
вому регулированию категории. Так, Н.Е. Савенко 
предлагает следующее определение: «это вид 
социально-экономической деятельности, осно-
ванной на риске, инновационности, самостоятель-
ности, инициативности, профессионализме, име-
ющей целью систематическое получение прибыли 
либо дохода в зависимости от вида субъекта 
предпринимательской деятельности, зарегистри-
рованного в установленном порядке, если иное не 
предусмотрено законом» [6. С. 80]. В данном 
определении присутствуют такие категории, как 
инновационность и инициативность. Первое пред-
ставляется абстрактным, поскольку категория 
«инновация» не имеет гражданско-правового 
содержания. Инициативность не поддаётся нор-
мативному регулированию иначе, как в форме 
признания наличия таковой, что, как представля-
ется, не добавляет содержания нормативному 
определению. Принудить к инициативности невоз-
можно, оценить в какой-либо системе мер тоже. 
Более того, указание на «доход» может привести к 
смешиванию предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности. Г.Ф. Ручкина добав-
ляет собственную модификацию: «Предпринима-
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тельской является самостоятельная, осуществля-
емая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользо-
вания имуществом, продажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг, а также достижения 
социально-экономических результатов с учетом 
выполнения задач по устойчивому развитию Рос-
сийской Федерации»[7. С. 91]. Данное определе-
ние может быть воспринято как наложение на 
субъекты частого права публично-правовых обя-
занностей[8]. 

Наличие сущностного определения пред-
принимательской деятельности, отвечающего не 
нуждам текущего момента, а отражающим суть 
явления, позволит понимать характер отношения, 
на которое стремится оказать влияние государ-
ство с помощью нормативного материала. Под-
мена сущности декларацией о намерениях или 
перечислением второстепенных признаков делает 
невозможным рациональное нормативное регули-
рование. Любые социальные цели и задачи могут 
быть поставлены в рамках отдельных норматив-
ных актов, не затрагивая институциональные 
нормы.

Из существующих особый интерес всё ещё 
представляет предложенное С.В. Воронцовым 
определение: «любая экономическая деятель-
ность, осуществляемая на коммерческой основе 
путем реализации товаров, работ, услуг и имуще-
ственных прав». Важно отметить, что хоть при 
буквальном прочтении всё сказанное выше о кон-
струкции «использование имущества» ещё более 
применимо к конструкции «реализация имуще-
ственных прав», С.Г. Воронцов уделяет достаточ-
ное внимание раскрытию своей мысли, обраща-
ясь к положениям Налогового Кодекса РФ о реа-
лизационных и внереализационных доходах[8. С. 
402-412]. Его подход был положительно отмечен и 
в уже упомянутом исследовании И.И. Шувалова[9. 
С. 55].

С этой точки зрения следует признать боль-
шую прогрессивность данного подхода, поскольку 
он стремится выйти за рамки абстрактного и обра-
титься к конкретным экономическим отношениям 
как критерию разграничения. Вместе с тем, 
попытка выявления экономического содержания 
одной из фундаментальных частноправовых кате-
горий на основе нормативного материала публич-
но-правовой отрасли не принесла успеха. Что 
характерно – эта проблема имеется и в исследо-
вании И.И. Шувалова. Указывая в статье на то, что 
рассмотрение получения прибыли как единствен-
ной цели предпринимательской деятельности 
порождает хищническое поведение субъектов 
предпринимательства и обостряет социальный 
конфликт вместо его урегулирования, С.Г. Ворон-

цов сохраняет в рамках предпринимательской 
деятельности такой вид коммерческой активно-
сти, как спекуляция, поскольку операции по реа-
лизации товаров рассматриваются как «реализа-
ционные».

Вместе с тем, спекулятивные операции 
являются одной из наиболее острых проблем с 
точки зрения «хищнического поведения» наравне 
с «ростовщичеством».

Представляется, что деятельность физиче-
ских и юридических лиц, связанная преимуще-
ственно или исключительно с перепродажей това-
ров, как в юридическом, так и в экономическом 
смысле, должна рассматриваться как коммерче-
ская, но не предпринимательская.

На чём же зиждется предпринимательская 
деятельности и что она из себя представляет?

Предпринимательская деятельность есть 
самостоятельная реализация своего труда с 
целью получения прибыли. Так, няня, если она не 
работает в организации, предоставляющей соот-
ветствующие услуги, должна рассматриваться как 
субъект предпринимательской деятельности. 
Труд с точки зрения гражданского законодатель-
ства есть осуществление правомочия приобрете-
ния права собственности на вновь созданный 
объект гражданского права в случае материаль-
ного производства, либо получения оплаты при 
оказании услуг. Так, юридическое лицо, нанимая 
работника, оплачивает не конкретный объём 
работ, а приобретение права собственности на 
созданные работником новые объекты граждан-
ского права как на созданные лично им, либо 
право получения оплаты при оказании услуг, как 
на оказанные этим юридическим лицом. Потому 
юридическое лицо можно и нужно считать субъек-
том предпринимательской деятельности. 

Вывод товара на рынок путём заключения 
сделки является важной, но не ключевой частью в 
деятельности предпринимателя. Для коммер-
санта же ключевым является именно акт экономи-
ческого товарообмена, независимо от граждан-
ско-правовой формы оного.

Важно отметить, что конструкцию «реализа-
ция своего труда» следует понимать двояко: и как 
реализацию правомочия, и как выведение в граж-
данский оборот результатов труда, то есть новых 
объектов гражданского права. Для большей ясно-
сти можно сказать, что предпринимательская дея-
тельность есть самостоятельная реализация сво-
его труда и самостоятельное распоряжение его 
результатами с целью получения прибыли. Пред-
ставляется, что указание на самостоятельное рас-
поряжение результатами своего труда излишне 
для нормативного закрепления и может быть 
включено в «самостоятельную реализацию сво-
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его труда», поскольку невозможно извлечь при-
быль без распоряжения результатом труда. Вме-
сте с тем, в рамках доктрины это разъяснение 
должно быть дано.

Важно отметить, что предлагаемое сущност-
ное определение само по себе не исключает пред-
ложенных законодателем в легальном определе-
нии, или учеными в рамках исследований свойств. 
Однако именно сущностное определение позво-
лит лучше раскрыть проявление тех или иных 
свойств предпринимательской деятельности.

Подобное разграничение, основанное на 
отношении к труду, обусловлено как существую-
щими тенденциями в доктрине и правопримени-
тельной практике, говорящей, что не любое поль-
зование имуществом есть предпринимательская 
деятельность, при этом критерий разграничения 
более понятный и отвечающий целям и задачам 
государства в части экономического развития.

Исходя из сказанного следует, что на сегод-
няшний день ни нормы гражданского законода-
тельства, ни доктрина не смогли выработать сущ-
ностное определение предпринимательской дея-
тельности, акцентируя внимание на его второсте-
пенных свойствах.

Зачастую, для выдвижения нового опреде-
ления к дискуссии используются категории вне 
рамок гражданского права и даже юриспруденции. 
Такой подход сам по себе является положитель-
ным, однако категории иных отраслей требуют 
«юридической дешифровки», то есть анализа 
данных категорий через призму юридической 
науки и, что особенно желательно, через призму 
категорий закона. После подобной дешифровки 
категории из иных наук будут более понятными 
для дискуссии и нормативного внедрения.

С точки зрения гражданского права труд 
является самостоятельной реализацией правомо-
чия приобретения собственности на вновь соз-
данный объект. Данное определение труда на 
основе нормативного материала служит фунда-
ментом для выявления сущности предпринима-
тельской деятельности и её разграничения с 
иными понятиями, характеризующими ту или 
иную деятельность в рамках законодательства.

Таким образом, предпринимательская дея-
тельность есть самостоятельная реализация сво-
его труда и самостоятельное распоряжение 
результатами своего труда с целью получения 
прибыли. Для экономии нормативного материала 
представляется допустимым сократить определе-
ние до следующего: «предпринимательская дея-
тельность – самостоятельная реализация своего 
труда с целью извлечения прибыли» с обязатель-
ным раскрытием двоякого содержания конструк-
ции «реализация своего труда».
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Аннотация. Целью исследования выступила организация профилактической деятель-
ности, осуществляемая сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций и пенитенци-
арными психологами при реализации пенитенциарной пробации осужденных женского пола, 
состоящих на учете в УИИ. Для ее достижения применялся диалектический принцип позна-
ния, использовались аналитический и статистический методы. Анализ законодательных и 
ведомственных правовых актов. Материалы статистических данных подтвердили наличие 
устойчивой тенденции на широкое применение судами наказаний без изоляции от обществ, 
снижение так называемого «тюремного населения», значительное (около 70 %) увеличение 
количества осужденных, состоящих на учете в УИИ. Изучение правовых источников по теме 
выявило актуальность правового механизма профилактики повторного совершения осужден-
ными женщинами противоправных поступков, нарушения установленных правил поведения. 
Профилактическая деятельность в рассматриваемом контексте является важнейшим эле-
ментом исполнительной пробации, направленным на достижение целей исправления, ресоци-
ализации и социальной адаптации осужденных. Материалы теоретико-эмпирического иссле-
дования подтвердили наличие и распространенность в исполнительной практике двух основ-
ных видов профилактической деятельности: специального и индивидуального. Первый пред-
полагает наличие у субъектов профилактики специальных психологических и педагогических 
компетенций, применения различных тактик психолого-педагогического воздействия на осу-
жденных женщин. Второй более распространенный, поскольку активно применяется сотруд-
никами УИИ в их повседневной профессиональной деятельности. Применение указанных ме-
тодов целесообразно осуществлять на основе комплексного предварительного изучения лич-
ности осужденных, их психологических свойств и состояний. С использованием современных 
правовых, психологических и педагогических технологий и рекомендаций, полученных в резуль-
тате специальных междисциплинарных научных исследований, проводимых специалистами 
научных и образовательных организаций ФСИН России.

Ключевые слова: профилактическая деятельность, уголовно-исполнительные ин-
спекции, осужденные женщины, психологическое обеспечение, пенитенциарные психологи, 
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Analysis of legislative and departmental legal acts. The statistical data materials confirmed the exist-
ence of a steady trend towards the widespread use of punishments by courts without isolation from 
societies, a decrease in the so-called “prison population”, a significant (about 70%) increase in the 
number of convicts registered with the UII. The study of legal sources on the topic revealed the rele-
vance of the legal mechanism for preventing the repeated commission of illegal acts by convicted 
women, violations of established rules of conduct. Preventive activity in this context is an essential 
element of executive probation aimed at achieving the goals of correction, re-socialization and social 
adaptation of convicts. The materials of theoretical and empirical research have confirmed the pres-
ence and prevalence in executive practice of two main types of preventive activities: special and in-
dividual. The first assumes that the subjects of prevention have special psychological and pedagog-
ical competencies, the use of various tactics of psychological and pedagogical influence on convict-
ed women. The second one is more common, since it is actively used by employees of the UII in their 
daily professional activities. It is advisable to use these methods on the basis of a comprehensive 
preliminary study of the personality of convicts, their psychological properties and conditions. Using 
modern legal, psychological and pedagogical technologies and recommendations obtained as a re-
sult of special interdisciplinary scientific research conducted by specialists of scientific and educa-
tional organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia.

Key words: preventive activities, penal enforcement inspections, convicted women, psycho-
logical support, penitentiary psychologists, types of prevention.

Введение. Современная отечественная уго-
ловная и уголовно-исполнительная политика 
характеризуется гуманизацией законодательства, 
декриминализацией отдельных статей УК РФ. По 
данным Судебного Департамента при Верховном 
Суде РФ, в современной России, на протяжении 
длительного времени отмечается устойчивая тен-
денция значительного увеличения приговоров к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от обще-
ства. В результате из общего числа осужденных 
на них сегодня приходится более 67 % от их 
общего количества, что, безусловно, корректирует 
специфические задачи уголовно-исполнительных 
инспекций (далее УИИ), особенно при реализации 
Федерального закона № 10 ФЗ «О пробации в 
Российской Федерации» и Приказа Минюста Рос-
сии от 29.11.2023 г. № 350 «О ресоциализации, 
социальной адаптации и социальной реабилита-
ции лиц, в отношении которых применяется про-
бация в соответствии с Федеральным законом от 
06.02.2023 № 100ФЗ «О пробации в Российской 
Федерации».

Активно развиваются 81 федеральное 
казенное учреждение «Уголовно-исполнительная 
инспекция» (далее УИИ), а также 1348 их филиа-
лов, на учете которых, в том числе, состоят осво-
божденные из мест лишения свободы условно-до-
срочно, а также подозреваемые (обвиняемые) в 
отношении которых избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста, запрета определенных 
действий и залога. Таким образом, закон и ведом-
ственные правовые акты, регулируют осущест-
вление исправительной пробации УИИ в отноше-
нии лиц, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, при исполнении наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества.

В первую очередь это относится к несовер-
шеннолетним и женщинам, составляющим значи-
тельное число состоящих на учете и нуждаю-
щимся в социальной поддержке, психологической 
помощи и профилактике противоправных дей-
ствий. Ученые исследуют организационно-право-
вые механизмы профилактики осужденных к раз-
личным видам наказаний [1, с. 153-158]. Про-
блемы исполнительной, пенитенциарной и пост-
пенитенциарной профилактики являются 
предметом различных, в том числе междисципли-
нарных исследований [2, с.185-188].

Методы и принципы исследования. Для 
изучения указанных правовых механизмов приме-
нялся диалектический принцип познания, использо-
вались аналитический и статистический методы. 
Анализ законодательных и ведомственных право-
вых актов. 

Основные результаты. На актуальность 
анализируемой темы указывают ученые – пред-
ставители различных отраслей знаний (права, 
пенитенциарной психологии и педагогики). Так, Е. 
С. Лобанова и С. А. Прокопьева справедливо ука-
зывают на необходимость создания эффективной 
методики психологического обследования осу-
жденных без изоляции от общества. Изучение их 
психологических характеристик в контексте нали-
чия индивидуальных предпосылок повторного 
совершения преступлений [3, с. 4-6]. 

Следует отметить, что в научной литературе 
существуют разнообразные взгляды на профи-
лактику женской преступности, среди которых 
особо выделяются социально-психологические 
подходы, которые могут реализовываться в прак-
тической деятельности пенитенциарных психоло-
гов УИИ [4, с. 45-51]. 
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Теоретико-прикладное исследование пока-
зало, что к специфическим видам профилактиче-
ской деятельности с осужденными женщинами, 
состоящими на учете в УИИ относятся специаль-
ная и индивидуальная профилактика. Первая 
представляет собой воздействие на социальные 
группы и объекты повышенной криминальной 
зараженности, вторая – на конкретную осужден-
ную с использованием психолого-педагогического 
инструментария, ориентированного на ее психо-
логические особенности [5, с. 41-47]. 

Индивидуальная профилактика, как наибо-
лее распространенный и эффективный вид про-
филактической деятельности сотрудников УИИ и 
пенитенциарных психологов, ориентирована на 
предупреждение преступлений и противоправных 
действий, антиобщественный образ жизни осу-
жденных женщин. При этом активно используется 
комплекс организационно-правовых и психоло-
го-педагогических мер, методик и технологий [6, с. 
215-218].

Профилактическая работа с осужденными 
женщинами, в силу ее специфического содержа-
ния, является наиболее гуманным способом про-
тиводействия пенитенциарной преступности [7, с. 
60-67]. Она начинается с постановки осужденной 
на учет и заканчивается снятием с него.

Постановка женщины на учет должна сопро-
вождаться ее психодиагностикой, ретроспектив-
ным анализом личности и асоциального поведе-
ния. На данной стадии профилактического воз-
действия могут использоваться как психологиче-
ские методы, успешно зарекомендовавшие себя в 
пенитенциарной практике, так и общедоступный 
социально-психологический инструментарий. 
Важная роль здесь отводится прогностической 
функции, предвидению возможных моделей кри-
минального и асоциального поведения осужден-
ной. 

При организации указанной деятельности 
пенитенциарные психологи и сотрудники УИИ 
учитывают особенности психологических характе-
ристик женщин. Такие как эмоциональность, впе-
чатлительность, лабильность нервной системы, 
которые оказывают влияние на формирование 
криминальной мотивации с выраженной эмоцио-
нальной окрашенностью, так называемое «взрыв-
ное» поведение, повышенную агрессивность и 
импульсивность [8, с. 14-17]. 

При реализации индивидуально-личност-
ного подхода профилактики осужденных, психо-
логом изучаются негативные, асоциальные харак-
теристики женщин с целью их дальнейшего изме-
нения, выявляется комплекс мотивов, определяю-
щий степень криминальной зараженности, выбора 
методического инструментария психологического 
воздействия, предотвращения повторности и 
рецидива преступлений.

Важным элементом профилактики осужден-
ных женщин, состоящих на учете в УИИ, является 
предупреждение и купирование возможных при-
чин и условий их суицидального поведения, а 
также негативных психических состояний стресса, 
фрустрации и депрессии.

При осуществлении профилактической 
работы сотрудниками и психологами УИИ, преду-
преждения повторности и рецидива, важное зна-
чение имеет взаимодействие с органами исполни-
тельной власти, учреждениями и организациями 
(МФЦ, центрами занятости и др.), правоохрани-
тельными органами (МВД, ФССП и др.). Совмест-
ная реализация ведомственных нормативных 
правовых актов в данной сфере (Приказа Миню-
ста России № 190 и МВД России № 912 от 
04.10.2012 г. «Об утверждении Регламента взаи-
модействия ФСИН России и МВД России по пред-
упреждению совершения лицами, состоящими на 
учёте уголовно-исполнительных инспекций, пре-
ступлений и других правонарушений»).

В контексте реализации указанного норма-
тивного правового акта сотрудники УИИ ориенти-
рованы на осуществление специальных компе-
тенций ( подготовке аналитических материалов и 
информировании руководства ФСИН и МВД Рос-
сии о причинах и условиях, способствующих 
совершению преступлений; совместном с ОВД 
контролем исполнения возложенных на осуждён-
ных судом обязанностей и ограничений; ежеквар-
тального составления списков осуждённых; 
направления запросов в соответствующие под-
разделения территориальных органов МВД Рос-
сии для проверки по автоматизированным учётам 
ИЦ и многие другие. 

Приоритетным направлением профилакти-
ческой деятельности сотрудников УИИ с осужден-
ными женщинами, является привлечение их к 
оплачиваемому труду, контроль за своевремен-
ным трудоустройством. Так, более десяти лет 
успешно реализуется Постановление админи-
страции Псковской области «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Содействие 
занятости лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, и осужденных к наказаниям и мерам уго-
ловно-правового характера без изоляции от обще-
ства, на территории области». 

Другим важным элементом профилактики 
асоциального поведения осужденных женского 
пола, находящихся на учете в УИИ, является обе-
спечение системного и полного контроля за 
выполнением ими установленных ограничений, 
своевременного привлечения к труду, замене 
вида наказания в случае злостного нарушения 
условий его отбывания. Данный элемент является 
предметом надзорной деятельности органов про-
куратуры [9]. В связи с чем, предлагается рассма-
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тривать прокурорский надзор за законностью 
исполнения уголовных наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества в качестве действенного 
инструмента профилактики правонарушений рас-
сматриваемой категории осужденных. Его активи-
зация позволит не только обеспечить исполнение 
прав и законных интересов осужденных, но и 
более эффективно решать вопросы их ресоциа-
лизации и социальной адаптации, достигать цели 
исправления [10, с. 10-14].

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, на которых автор выступал с докла-
дами: 

Межрегиональной научно-практической кон-
ференции «Исполнение наказаний, не связанных 
с лишением свободы: исторические, теоретиче-
ские, правовые и организационные аспекты» во 
Владимирском юридическом институте ФСИН 
России 7 декабря 2023 года. Доклад на тему 
«Организация исполнения наказаний без изоля-
ции от общества в развитых зарубежных странах: 
опыт и перспективы использования в отечествен-
ной пенитенциарной практике»;

Межрегиональном научно-практическом 
семинаре «Правовые основы и практика реализа-
ции законодательства о пробации» в Санкт-Пе-
тербургском университете ФСИН России 7 фев-
раля 2024 года. Доклад на тему: «Особенности 
прокурорского надзора за исполнением Феде-
рального закона «О пробации в Российской Феде-
рации».

Заключение. Таким образом, профилакти-
ческая деятельность с осужденными женщинами, 
находящимися в трудной жизненной ситуации в 
условиях реализации УИИ исполнительной про-
бации, является актуальным современным право-
вым механизмом обеспечения их исправления, 
ресоциализации и социальной адаптации.

Целесообразно направить дополнительные 
научные и учебно-методические ресурсы на ее 
изучение, разработку научно обоснованных реко-
мендаций по проведению индивидуальной и 
специальной профилактики осужденных, лич-
ностного психологического подхода их диагно-
стики, психокоррекции негативных психологиче-
ских состояний и свойств, способствующих 
повторному совершению преступлений, наруше-
ний установленных правил отбывания наказания 
без изоляции от общества. 
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THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS
Annotation. In the modern world, the role of digitalization has the maximum popularity. More 

and more teachers are using digital technologies in the classroom, which in turn have gained popu-
larity during distance learning.

This article examines the role of these digital technologies in mathematics, shows the possibil-
ities of intellectual development of personality in mathematics classes, and new opportunities provid-
ed to the teacher.

The use of digital technologies in mathematics classes is shown, which make the process of 
studying mathematics more interesting, rich and meaningful.

Key words: digital technologies, mathematics, student, learning process, computer, method.

В настоящее время в высших учебных 
заведениях одной из задач образова-
ния является создание цифрового обе-

спечения учебной деятельности. Добиться реали-
зации этой задачи можно с помощью использова-
ния современных информационных и цифровых 
технологий.

Роль цифровых технологий при изучении 
математики огромна, оно предоставляет педагогу 
новые возможности. Электронные образователь-
ные ресурсы реализуют смену деятельности на 
занятиях, они позволяют преподнести материал 
более наглядно и интересно.

Цифровые технологии при преподавании 
математики позволяют сделать процесс обучения 
более эффективным, вовлекая все виды чув-
ственного восприятия обучающегося в мультиме-
дийный контекст и вооружая его интеллект.

Основная образовательная ценность циф-
ровых технологий заключается в том, что они 
позволяют создать более яркую мультисенсорную 
интерактивную среду обучения с почти неограни-
ченными потенциальными возможностями, оказы-
вающимися в распоряжении педагога и студента. 
Они позволяют развить интеллектуальные и твор-
ческие способности обучающихся, учат их само-
стоятельно приобретать новые знания и работать 
с различной электронной информацией.

При использовании цифровых технологий 
на занятиях по математике педагог должен вла-

деть компьютерным навыком и уметь использо-
вать интернет и интерактивную доску в своей 
работе.

Эффективность цифровых технологий при 
этом достигается благодаря:

1. Цифровым иллюстрациям. Они более 
качественны и разнообразны, чем бумажные 
иллюстрации.

2. Видеофрагментам, которые позволяют 
показать некоторый математический материал 
наглядно.

3. Использованию интерактивных схем, 
таблиц, графиков функций и формул.

В процессе преподавания математики пре-
подавателями кафедры математики и ИТ ураль-
ского государственного аграрного университета 
цифровые технологии используются в различных 
формах. [2]

Например, при проведении лекционных 
занятий используются учебные презентации, кото-
рые разработаны в среде Power Point. Презента-
ции помогают педагогу решению поставленных 
целей и задач. Их применение обосновано следу-
ющими моментами:

1. Мультимедийные презентации повышают 
эффективность процесса усвоения новых знаний.

2. Мультимедийные презентации делают 
разнообразным процесс передачи информации 
труднодоступных тем. («Тройной интеграл», «При-
менение дифференциальных уравнений» и др.).
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3. Мультимедийные презентации позволяют 
педагогу увеличить объем излагаемого материала 
и быстрее пройти повторение полученных ранее 
знаний.

Чтобы применение мультимедийных презен-
таций было эффективным, нужно объединить 
методику преподавания математики с методикой 
работы с презентацией. Это должна быть не 
только демонстрация файлов, а урок-презента-
ция, которая является одновременно содержа-
нием и формой занятия.

Такие занятия целесообразно проводить при 
изучении нового материала.

Так же преподавателями на занятиях приме-
няются электронные энциклопедии и дидактиче-
ские материалы. Для создания таких энциклопе-
дий используются гипертекстовые системы и 
языки гипертекстовой разметки, например, HTML. 
В отличие от своих бумажных аналогов они обла-
дают дополнительными свойствами и возможно-
стями. [4]

Дидактические материалы включают в себя 
сборники математических задач и упражнений 
для самостоятельной работы студентов, пред-
ставленных в электронном виде на платформе 
Moodle.

Программы-тренажеры по математике 
выполняют функции дидактических материалов и 
могут отслеживать ход решения и сообщать об 
ошибках. 

Например, тренажер «Основы математики 
для цифровых профессий» позволяет закрыть 
пробелы знаний по базовой математике и подгото-
виться к изучению более сложных тем. Обучаю-
щийся сам выбирает темп своего обучения и 
может проходить только нужные ему темы.

В современных вузах в процессе изучения 
математики часто используется система оценива-
ния знаний студентов, которая опирается на 
тестовые технологии, которые создаются на 
основе специальных программных средств и сер-
висов. Существует огромное количество тестовых 
оболочек, в которых можно разрабатывать тесты 
и использовать их при организации процесса обу-
чения. [3] Главное их достоинство – быстрая удоб-
ная, беспристрастная и автоматизированная 
обработка полученных результатов.

Например, на сайте www.i-exam.ru прово-
дится тестирование по контролю остаточных зна-
ний, в том числе и по математике.

На платформе Moodle преподавателем 
загружаются тестовые задания, с ограничение во 
времени для проведения текущего контроля зна-
ний по пройденному материалу.

Таким образом, роль цифровых технологий 
в математике является одним из способов для 
разнообразия работы на занятиях, оно облегчает 

преодоление трудностей в усвоении нового цикла 
учебного материала.

Применение различных программ на заня-
тиях по математике позволяет не только разноо-
бразить традиционные формы обучения, но и 
решать самые разные задачи: 

1. повысить интерес к предмету, познава-
тельную активность обучающихся; 

2. повысить уровень обучения; 
3. осуществлять контроль знаний. 
При проведении занятий по математике с 

применением цифровых технологий важно пока-
зать применение интерактивных чертежей при 
работе с графиками, чертежами к доказательству 
теорем и задач, и использования различных мате-
матических тренажеров и программ для онлайн 
тестирования.
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В науке российского гражданского права 
по вопросу определения правовой при-
роды договора лизинга сложились две 

ключевые теории. Это арендная теория, относя-
щая лизинг к числу разновидностей договора 
аренды и кредитная теория (теория финансирова-

ния), стоящая на том, что лизинг следует рассма-
тривать как форму кредитования (предоставления 
финансирования). Данная двойственность отра-
жается и на правовом регулировании лизинга, так, 
специализированные нормы ГК РФ исходят из 
«арендного» подхода, а судебная практика – из 

ПРАВО  И  ЭКОНОМИКА

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-6-275-278
NIION: 2018-0076-6/24-592
MOSURED: 77/27-023-2024-6-592



276

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

«кредитного». Наиболее предпочтительным с 
точки зрения соответствия правового регулирова-
ния экономической сущности лизинговых отноше-
ний мы считаем «кредитный» подход.

Статистические данные свидетельствуют о 
том, что лизинг играют важную роль в националь-
ной экономике. Так, по оценкам рейтингового 
агентства «Эксперт РА» совокупная доля лизинга 
в ВВП страны в 2023 году составила 2,1%. В 2023 
году наиболее распространена передача в лизинг 
следующих видов имущества: грузового автотран-
спорта (33% в структуре лизинговых операций), 
легковых автомобилей (16,5%) и строительной и 
дорожно-строительной техники, включая строи-
тельную спецтехнику на колесах (14,5%). Именно 
строительная и транспортная сферы будут 
являться основными драйверами роста рынка 
лизинговых сделок [2]. Следовательно, в интересе 
многих отраслей национальной экономики будет 
обеспечить соответствие применяемого в право-
вом регулировании лизинговых сделок подхода 
его экономической сути.

Нормы гражданского законодательства, 
регулирующие лизинг, в частности параграф 6 
«Финансовая аренда (лизинг) в главе 34 «Аренда» 
ГК РФ и Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-
ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» разрабо-
таны исходя из «арендного» подхода [1]. Это 
можно связать с влиянием на отечественного 
законодателя положений Конвенции УНИДРУА о 
международном финансовом лизинге (Оттавской 
конвенции от 28 мая 1988 г.) [3]. Однако применя-
емый в ней подход не согласуется с современным 
экономическим пониманием лизинговых правоот-
ношений. Поэтому в дальнейшем в противовес 
данным нормам в судебной практике установится 
иной «кредитный» подход к лизингу.

Одним из оснований, исходя из которых мы 
не можем относить договор лизинга к отдельным 
видам договора аренды, является разный состав 
и назначение платежей по договору лизинга и по 
договору аренды.

В судебной практике долго отсутствовал 
консенсус по вопросу определения правовой сущ-
ности лизинговых платежей. Так в постановлении 
Президиума ВАС РФ от 12.07.2011 № 17748/10 
указывается, что «лизинговый платеж является 
оплатой права владеть приобретенным лизинго-
дателем предметом лизинга и использовать его в 
рамках определенного сторонами периода», то 
есть в этом постановлении суд рассматривает 
лизинговые правоотношения с точки зрения 
арендной теории. Тогда как уже в другом своем 
постановлении суд признает лизинговые платежи 
«формой удовлетворения имущественного инте-
реса лизингодателя в размещении средств путем 
возмещения его затрат». Что уже соответствует 

представлениям о лизинге как о форме финанси-
рования, то есть подход суда стоит на позициях 
кредитной теории. Как верно отмечают отдельные 
исследователи, «первое определение по своей 
сути соответствует п. 1 ст. 28 Закона о лизинге, а 
второе ему противоречит» [5].

Большую роль в утверждении нового «кре-
дитного» подхода сыграют Постановление Пле-
нума ВАС РФ от 14.03.2014 N 17 «Об отдельных 
вопросах, связанных с договором выкупного 
лизинга» и «Обзор судебной практики по спорам, 
связанным с договором финансовой аренды 
(лизинга)» (утвержденный Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 27.10.2021). Если ранее исходя из 
«арендного» подхода в состав платежей по дого-
вору лизинга входили плата за пользование иму-
ществом (арендная плата) и выкупная цена, то 
согласному утвержденному в судебной практике 
«кредитному» подходу платежи по договору 
выкупного лизинга стали включать в себя сумму 
предоставленного лизингодателем финансирова-
ния и проценты за его предоставление. Рассуж-
дая о природе лизинговых правоотношений в 
целом, суды указывают на то, что лизинг пред-
ставляет собой сделку по финансированию, в 
ходе которой лизингодатель кредитует лизингопо-
лучателя, приобретая за счет собственных 
средств для него вещь, тем самым он сначала 
передает, а потом возвращает с прибылью денеж-
ные средства.

Размер платежей тоже рассчитывается 
по-разному: в случае с лизинговыми платежами 
он определяется исходя из суммы затрат лизинго-
дателя (поскольку они должны окупиться) и про-
центов за пользование кредитом, тогда как аренд-
ные платежи рассчитываются исходя из средне-
рыночной стоимости аренды аналогичной вещи, 
срока её аренды.

Исследователь А. В. Егоров особо выделяет 
роль «принципа окупаемости затрат лизингода-
теля на приобретение предмета лизинга» в прове-
дении черты между договором лизинга и отдель-
ными видами договора аренды [3]. «В то время 
как в договоре лизинга обоюдная воля сторон 
направлена именно на полную окупаемость затрат 
лизингодателя на приобретение предмета лизинга 
и окупаемость превращается из обычного расчет-
ного фактора в содержание договора», - так он 
комментирует значение данного принципа в регу-
лировании лизинговых правоотношений [3].

Как было сказано ранее, интерес лизингода-
теля в лизинговой сделке состоит в получении 
прибыли за счет получения вознаграждения за 
предоставленное лизингополучателю финансиро-
вание в виде приобретения для него у третьего 
лица вещи (предмета лизинга) и предоставления 
её лизингополучателю в пользование и владение 
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взамен на уплату им лизинговых платежей. Поэ-
тому состав лизинговых платежей включает в 
себя сумму кредитного финансирования и про-
центы по кредиту (то есть плату за предоставлен-
ное финансирование) [4]. Это и отличает платежи, 
вносимые лизингополучателем по договору 
лизинга от платежей, вносимых арендатором в 
пользу арендодателя по договору аренды. Если 
арендные платежи направлены на оплату пользо-
вания имуществом, то в случае с платежами по 
договору выкупного лизинга обоюдный интерес 
сторон состоит в том, чтобы затраты лизингода-
теля на приобретение предмета лизинга окупи-
лись и чтобы после погашения всех платежей 
лизингополучателем произошел переход права 
собственности на предмет лизинга.

«Арендный» подход не позволяет нам выде-
лять данные составные части в платежах лизинго-
получателя лизингодателю и выходит, что погаше-
ния затрат лизингодателя в ходе их уплаты не 
происходит, ведь «арендный подход не предусма-
тривает для лизинговых сделок критерий окупае-
мости затрат лизингодателя. «Как следствие, 
строго формально при досрочном расторжении 
договора выкупного лизинга, даже если лизинго-
получатель выплатил 99 % лизинговых платежей, 
он обязан вернуть предмет лизинга лизингода-
телю, но не вправе потребовать возврата упла-
ченных лизинговых платежей», - указывает иссле-
дователь Д.В. Федотов [6].

То, что платежи по договору выкупного 
лизинга формируются исходя из принципа полной 
окупаемости затрат лизингодателя, подтвержда-
ется и актуальной судебной практикой: в частно-
сти в Решении Арбитражного суда города Москвы 
по делу № А40-57273/22-161-426 от 02 апреля 
2024 г. указывается на то, что арендные платежи 
уплачиваются в зависимости от срока аренды, 
тогда как лизинговые платежи устанавливаются 
по принципу окупаемости издержек лизингода-
теля, а учет времени пользования происходит в 
части начисления процентов за пользование 
денежными средствами (предоставленным 
финансированием). Так же в Постановлении 
Девятого Арбитражного Апелляционного Суда № 
09АП-2349/2024 по делу № А40-103842/23 от 14 
марта 2024 года суд указывает на то, что платежи 
по договору выкупного лизинга, в соответствии с 
принципом окупаемости вложений лизингодателя, 
должны обеспечивать полную окупаемость таких 
вложений, то есть возврат предоставленного 
лизингодателем лизингополучателю финансиро-
вания.

Все ранее написанное применимо также и к 
невыкупному лизингу, потому что он также вклю-
чает в себя элемент финансирования, которого 
аренда лишена. В невыкупном лизинге так же как 

и выкупном лизингодатель предоставляет финан-
сирование лизингополучателю, приобретая для 
него определенную вещь, а лизингополучатель в 
свою очередь выплачивает лизингодателю лизин-
говые платежи, которые идут на покрытие суммы 
предоставленного финансирования и процентов. 
Как правило, договор невыкупного лизинга заклю-
чается на срок полного физического износа вещи 
(к примеру, промышленного оборудования). Или 
же на срок её морального устаревания. 

Поэтому приобретение прав собственности 
на предмет лизинга с точки зрения экономиче-
ского интереса лизингополучателя не имеет 
смысла, ведь ему не нужно устаревшее изношен-
ное оборудование, он уже удовлетворил свой 
интерес, используя вещь в течение срока её экс-
плуатации. Не будем забывать и о критерии оку-
паемости: экономический интерес лизингодателя 
тоже удовлетворен, так как он извлек выгоду из 
размещения своих средств, возвратив с процен-
тами, пока действовал договор. Таким образом, 
исходя из экономического содержания договора 
невыкупного лизинга, а именно вследствие того, 
что он содержит элемент финансирования, его 
также нельзя рассматривать в качестве одного из 
видов договора аренды. Вообще лизинговые 
сделки без выкупа лизингополучателем предмета 
лизинга (Vollamortisationsvertrag), с «полной амор-
тизацией», то есть заключаемые на срок, прибли-
женный к сроку эксплуатации предмета лизинга 
чрезвычайно распространены в немецком граж-
данском правопорядке [7]. Следует также отграни-
чивать договор невыкупного лизинга от договора 
оперативного лизинга, согласно которому в тече-
ние срока действия договора полной амортизации 
переданной в лизинг вещи не происходит [2].

Юридическая квалификация лизинга в ГК 
РФ как договора аренды создает немало проблем 
на практике, поскольку экономическому содержа-
нию лизинговых отношений в большей мере соот-
ветствует «кредитный» подход, из которого исхо-
дит судебная практика. Различающийся состав и 
назначение платежей по договору лизинга и дого-
вору аренды свидетельствует в пользу того, что 
применительно к договору лизинга верным явля-
ется «кредитный» подход. Принцип окупаемости, 
согласно которому предусматривается, что инте-
рес лизингодателя окупить свои затраты на при-
обретение предмета лизинга являются обоюдным 
для него и для лизингополучателя, поскольку для 
последнего следствием погашения таких затрат 
станет переход к нему права собственности на 
вещь. Ввиду того, что данный принцип является 
для договора лизинга основополагающим, что 
подтверждается приведенной судебной практи-
кой, мы не можем причислять его к отдельным 
видам договора аренды.
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В соответствии с положениями статей 
10, 18, части 2 статьи 118 Конституции 
РФ судебная власть осуществляется 

самостоятельно от органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправления посред-
ством конституционного, гражданского, арбитраж-
ного, административного и уголовного судопроиз-

водства. Частью 3 статьи 123 Конституции РФ 
установлено, что судопроизводство осуществля-
ется на основе состязательности и равноправия 
сторон. 

Между тем, если арбитражные суды отправ-
ляют правосудие по делам об административных 
правонарушениях в порядке административного 
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судопроизводства в рамках АПК РФ, то суды 
общей юрисдикции рассматривают дела данной 
категории, руководствуясь КоАП РФ, в котором 
отсутствуют нормы, относящие эту правоприме-
нительную деятельность к административному 
судопроизводству. Кроме того, в КоАП РФ отсут-
ствуют нормы, устанавливающие состязатель-
ность и равноправие сторон при рассмотрении 
судами общей юрисдикции дел обозначенной 
категории. 

Исходя из изложенных конституционных 
установлений, теории интегративного понимания 
административного процесса, разработанной 
современной наукой административного права 
[1], теории автономизации административного 
процесса [2], осуществляемое судами общей 
юрисдикции производство по делам об админи-
стративных правонарушениях рассматривается 
как деятельность по отправлению правосудия, 
реализуемая в рамках судебного административ-
ного процесса посредством административного 
судопроизводства. 

В контексте данных подходов выделяются 
юридические дела, разрешаемые в ходе осущест-
вления административного процесса, классифи-
цируемые, в зависимости от субъекта правопри-
менительной деятельности, на «административ-
ные дела» [3], «судебные административные 
дела» [3].

Обозначенные теоретические положения 
обуславливают вывод о необходимости рассмо-
трения производства по делам об административ-
ных правонарушениях, осуществляемого судами 
общей юрисдикции, как целостной процессуаль-
ной формы, содержащей присущие администра-
тивному судопроизводству принципы и процедуры 
на всех стадиях рассмотрения дела. 

Учитывая ограниченный объем статьи, 
более подробно остановимся на таком вопросе, 
не получившем должного освещения в науке, как 
отправление правосудия на стадии исполнения 
судебных постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях. 

Если обратиться к структуре КоАП РФ, сле-
дует заключить, что порядок исполнения поста-
новлений по делам об административных право-
нарушениях определен разделом V, вне рамок 
раздела IV Кодекса, регулирующего производство 
по делам об административных правонаруше-
ниях, что дает основания ряду исследователей 
«рассматривать административно-исполнитель-
ные правоотношения автономно от производства 
по делу об административном правонарушении» 
[4]. 

Другие ученые, например, А.П. Коренев, 
М.Я. Масленников, Н.Г. Салищева, В.Д. Сорокин, 
исполнение постановления по делу об админи-

стративном правонарушении относят к стадии 
производства по делам об административных 
правонарушениях [5].

Автор исследования акцентирует внимание 
на традиционность обозначенной позиции исходя 
из сложившихся в советский период научных кон-
цепций, согласно которых как в административ-
ном, так и в гражданском процессах исполнение 
постановления по делу об административном 
правонарушении либо судебного постановления 
по гражданскому делу было отнесено к стадии 
производства соответствующего вида [6].

Кроме того, признавая обоснованность дан-
ного подхода, обратимся к положениям статей 3, 6 
ФКЗ РФ «О судебной системе Российской Феде-
рации» от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ, устанавливаю-
щих обязательность вступивших в законную силу 
судебных постановлений и их неукоснительное 
исполнение на всей территории Российской Феде-
рации, а также к нормам статьи 24.1. КоАП РФ, 
относящим обеспечение исполнения вынесенного 
постановления к одной из задач производства по 
делам об административных правонарушениях. 

Исходя из обозначенных выше современных 
научных подходов к пониманию процессуальной 
формы осуществляемого судами производства по 
делам об административных правонарушениях, 
для целей исследования обратимся к теории 
структуризации судебного административного 
процесса, в рамках которой исследователи выде-
ляют следующие этапы процессуальных действий 
при разрешении судом судебного административ-
ного дела, именуемые стадиями: «1) стадия воз-
буждения судебного административного дела; 2) 
стадия подготовки судебного административного 
дела к рассмотрению по существу; 3) стадия раз-
решения судебного административного дела по 
существу (стадия судебного разбирательства); 4) 
стадия обеспечения исполнения решения, приня-
того по существу судебного административного 
дела». 

Выделяя четвертый этап процессуальных 
действий при разрешении судебного администра-
тивного дела, следует заключить, что он включает, 
в том числе, действия, осуществляемые во взаи-
модействии с участвующими в деле об админи-
стративном правонарушении лицами, направлен-
ные на рассмотрение обращений заинтересован-
ных лиц, по результатам разрешения которых при-
нимается решение в форме определения либо 
постановления по вопросам, предусмотренным 
частью 3 статьи 31.4, статьями 31.5 - 31.7, части 
1.3 – 1.3-3 статьи 32.2 КоАП РФ. 

В этом контексте следует в первую очередь 
обратиться к терминологии дела об администра-
тивном правонарушении, которую автор рассма-
тривает как общее понятие применительно к двум 
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категориям дел: о привлечении к административ-
ной ответственности; об оспаривании действий 
(бездействия) и решений органов (должностных 
лиц) административного преследования. 

Подобный подход обусловлен выделением в 
современной науке административного права 
такой специальной категории как «администра-
тивное правосудие», определяемой А.И.Стаховым 
как правосудие, осуществляемое посредством 
отдельных видов административного судопроиз-
водства.

В качестве функций административного пра-
восудия выделяются ключевые направления раз-
решения судебных административных дел, кото-
рые предопределены задачами административ-
ного правосудия и урегулированы КАС РФ, АПК 
РФ, КоАП РФ, в том числе: судебная администра-
тивная защита, судебное административное при-
нуждение [2].

Таким образом, исходя из обозначенных 
теоретических положений, следует заключить, что 
при рассмотрении дела об административном 
правонарушении, в рамках которого судом общей 
юрисдикции решается вопрос о привлечении лица 
к административной ответственности, реализу-
ется функция административного принуждения, 
следовательно, данную категорию дел необхо-
димо отграничивать от другой категории дел об 
административных правонарушениях, при разре-
шении которых суд реализует функцию судебной 
административной защиты. 

Обратим внимание, что в главе 25 АПК РФ, 
регулирующей рассмотрение арбитражными 
судами дел об административных правонаруше-
ниях, в параграфе 1, содержащем нормы о реали-
зации функции судебного административного при-
нуждения, используется аналогичная терминоло-
гия: «дело о привлечении к административной 
ответственности». [2]

Таким образом, рассматривая стадию обе-
спечения исполнения решения, принятого по делу 
об административном правонарушении как этапа 
судебного производства, представляется необхо-
димым обозначить ее терминологически как «ста-
дия обеспечения исполнения решений по делам о 
привлечении к административной ответственно-
сти». 

Рассматривая данную стадию как один из 
этапов судебного производства, обратимся к ее 
содержанию на предмет соответствия присущим 
судопроизводству принципам и процедурам. 

Исходя из положений части 1 статьи 31.8 
КоАП РФ, объем процессуальных действий и 
решений судьи общей юрисдикции на обозначен-
ном этапе включает действия и решения, направ-
ленные на рассмотрение обращений соответству-
ющих заинтересованных лиц, по итогам разреше-

ния которых принимается решение в форме опре-
деления либо постановления, а именно: о 
разъяснении способа и порядка исполнения 
постановления по делу об административном 
правонарушении (часть 3 статьи 31.4 КоАП РФ); 
об отсрочке, рассрочке исполнения постановле-
ния о назначении административного наказания 
(статья 31.5 КоАП РФ); о приостановления испол-
нения постановления о назначении администра-
тивного наказания (статья 31.6 КоАП РФ); о пре-
кращении исполнения постановления о назначе-
нии административного наказания (статья 31.7 
КоАП РФ); о восстановлении срока для оплаты 
административного штрафа в размере половины 
суммы наложенного административного штрафа 
по административным правонарушениям опреде-
ленных категорий (части 1.3 – 1.3-3 статьи 32.2 
КоАП РФ).

Согласно части 2 статьи 31.8 КоАП РФ лица, 
заинтересованные в разрешении указанных 
вопросов, извещаются о месте и времени их рас-
смотрения, их неявка без уважительных причин 
не является препятствием для рассмотрения 
соответствующих вопросов.

Поскольку нормы КоАП РФ не расшифровы-
вают понятие «заинтересованные лица», в прак-
тике судов общей юрисдикции выработан подход, 
согласно которому к данной категории в первую 
очередь относят заявителей, обратившихся в суд 
с соответствующим заявлением и лиц, привлечен-
ных к административной ответственности. 

Орган (должностное лицо) административ-
ного преследования, составившее протокол об 
административном правонарушении, в целом 
судами не рассматривается в качестве заинтере-
сованного лица, подлежащего вызову в суд. 

Между тем, имеет место иной подход. Так, 
например, постановлением Пятого кассационного 
суда общей юрисдикции от 04.02.2021 N 
16-252/2021 отменено определение судьи Ессен-
тукского городского суда Ставропольского края и 
решение судьи Ставропольского краевого суда, 
вынесенные в отношении юридического лица по 
заявлению о разъяснении способа и порядка 
исполнения постановления по делу об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном 
статьей 14.19 КоАП РФ, с возвращением дела в 
суд первой инстанции для разрешения вопроса о 
принятии заявления по тем основаниям, что дан-
ное заявление рассмотрено без извещения адми-
нистративного органа.

Таким образом, судом кассационной инстан-
ции сделан вывод о нарушении права админи-
стративного органа на защиту, что фактически 
свидетельствует о реализации установленных 
статьей 123 Конституции РФ принципов состяза-
тельности и равноправия сторон. 
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Рассмотрение на стадии обеспечения испол-
нения решения по делу о привлечении к админи-
стративной ответственности соответствующих 
вопросов осуществляется в общем порядке, пред-
усмотренном КоАП РФ: без проведения судебного 
заседания, ведения протокола судебного заседа-
ния. 

Как обозначено выше, правила КоАП РФ не 
предусматривают процедуры отправления право-
судия судьями общей юрисдикции по данной кате-
гории дел с соблюдением конституционного прин-
ципа состязательности и равноправия сторон, 
присущего любому виду судопроизводства, прин-
ципов непосредственности и устности судебного 
разбирательства, присущих не только админи-
стративному, но и гражданскому, арбитражному, 
уголовному видам судопроизводства. Кроме того, 
отсутствие в КоАП РФ процедур принятия реше-
ния в виде тайны совещательной комнаты, также 
свидетельствуют о фрагментарности данного 
этапа правоприменительных действий суда. 

По результатам разрешения заявлений 
судьей общей юрисдикции выносится определе-
ние, за исключением заявления о прекращении 
исполнения постановления о назначении админи-
стративного наказания, разрешаемого посред-
ством вынесения постановления (части 3, 4 ста-
тьи 31.8 КоАП РФ). 

КоАП РФ не предусмотрено право обжало-
вания данных судебных постановлений, однако 
сложившаяся судебная практика свидетельствует 
о реализации в рассматриваемых правоотноше-
ниях прав соответствующих лиц на судебную 
защиту, исходя из установленного в части 1 статьи 
46 Конституции РФ конституционного принципа. 

Обращая внимание на несовершенство пра-
вового регулирования КоАП РФ, следует также 
сделать акцент на отсутствие в статье 31.6 
Кодекса такого основания для приостановления 
производства по делу как оспаривание в судеб-
ном порядке акта органа или должностного лица, 
уполномоченного рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, являющего осно-
ванием для приостановления исполнительного 
производства в соответствии с пунктом 2 части 2 
статьи 39 Федерального закона РФ «Об исполни-
тельном производстве». В этой связи в настоящее 
время стала формироваться судебная практика, в 
рамках которой вопрос о приостановлении испол-
нительного производства, возбужденного на осно-
вании постановления мирового судьи по делу об 
административном правонарушении разрешается 
в порядке КАС РФ.

Подытоживая, следует сделать вывод, что 
рассмотрение процессуальных вопросов на дан-
ной стадии разрешения судами общей юрисдик-

ции судебного административного дела осущест-
вляется фрагментарно, что свидетельствует о 
нарушении административно-процессуальной 
формы отправления правосудия. 

Кроме того, дисбаланс в правовое регулиро-
вание разрешения вопросов на данном этапе пра-
воприменительных действий суда вносит отсут-
ствие таких процедур, как поворот исполнения 
решения суда.

Отсутствие в КоАП РФ этих норм, предусма-
тривающих возможность поворота исполнения 
принятого по делу об административном правона-
рушении решения, призванного гарантировать 
восстановление прав лица, привлеченного к адми-
нистративной ответственности в случае отмены 
постановления по делу об административном 
правонарушении, влечет дополнительные обре-
менения для лиц, неправомерно привлеченных к 
административной ответственности, оплативших 
административный штраф до отмены соответ-
ствующих постановлений (решений), в виде необ-
ходимости обращаться в суд с требованиями о 
взыскании убытков. Рассмотрение обозначенного 
вопроса судом зачастую занимает достаточно 
длительное время, что влечет нарушение прин-
ципа разумности срока судопроизводства.

Обращаясь, в рамках сравнительного ана-
лиза, к регламентации порядка рассмотрения 
арбитражным судом вопросов, связанных с обе-
спечением исполнения решения по делу об адми-
нистративном правонарушении, следует заклю-
чить, что они подлежат разрешению по общим 
правилам производства по делам, связанным с 
исполнением судебных актов арбитражных судов, 
регулируемым разделом VII АПК РФ. 

Вопросы об отсрочке или рассрочке испол-
нения судебного акта, изменения способа и 
порядка его исполнения, приостановления и пре-
кращения исполнительного производства разре-
шаются в судебном заседании с извещением уча-
ствующих в деле лиц (статьи 324, 327 АПК РФ). 
Вопросы о разъяснении судебного акта разреша-
ются в порядке статьи 179 АПК РФ. Статьями 325 
– 326 АПК РФ регулируются вопросы приведен-
ного в исполнение судебного акта в случае его 
отмены и принятия нового судебного акта. 

Обозначенные вопросы разрешаются арби-
тражным судом, в отличие от судов общей юрис-
дикции, с соблюдением всех присущих судопроиз-
водству принципов и процедур, посредством 
вынесения определения, которое может быть 
обжаловано в установленном АПК РФ порядке. 

Обобщая изложенное, можно сделать 
вывод, что фрагментарность стадии обеспечения 
исполнения решений по делам о привлечении к 
административной ответственности является 
следствием формирования процессуальной 
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формы производства по делам об административ-
ных правонарушениях, осуществляемого судами 
общей юрисдикции, без учета регулирующего воз-
действия Конституции РФ. 

Кроме того, регламентация данного этапа 
судебного производства нормами главы 31 КоАП 
РФ, не разграничивающей порядок решения обо-
значенных вопросов судами и органами (долж-
ностными лицами) административного преследо-
вания, не способствует устранению фрагментар-
ности нормативно-правового регулирования рас-
сматриваемых правоотношений. 

В этой связи, в целях гармонизации данной 
сферы процессуальной деятельности, обеспече-
ния эффективности отправления правосудия. 
представляется необходимым заключить о необ-
ходимости выделения в КоАП РФ отдельной 
группы административно-процессуальных норм, 
регламентирующих отправление правосудия на 
стадии обеспечения исполнения решений по 
делам о привлечении к административной ответ-
ственности. 
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В Конституции Российской Федерации 
установлен неотъемлемый постулат 
прав и свобод граждан [1]. В частности, 

права граждан на свободу, личную неприкосно-
венность и другие. 

Однако в отношении определенной катего-
рии граждан, например, лиц, освобожденных из 
учреждений ФСИН России, в судебном порядке 
устанавливается административный надзор. Это 
означает, что право на пользование указанными 
благами в целях охраны правопорядка ограничи-
вается судьями. 

В частности, в законодательстве России в 
отношении указанного контингента граждан уста-
новлено пять административных ограничений в 
правах, среди которых:

– пребывания в определенных местах;

– посещения мест проведения массовых и 
иных мероприятий и участия в указанных меро-
приятиях;

– оставления места жительства в опреде-
ленное время суток;

– выезда за установленные судом пределы 
территории;

– обязательная явка от одного до четырех 
раз в месяц в орган внутренних дел [2].

Соблюдение установленных администра-
тивных ограничений является прямой обязанно-
стью лиц, освобожденных из учреждений ФСИН 
России. 

Правовой гарантией реализации указанных 
запретов являются установленные в законода-
тельстве санкции.

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-6-284-286
NIION: 2018-0076-6/24-594
MOSURED: 77/27-023-2024-6-594



285

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

 АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВО

Основным субъектом, осуществляющим 
деятельность по контролю за соблюдением ука-
занных ограничений и применению мер ответ-
ственности за нарушения, является МВД России. 

В структуре указанного ведомства обеспече-
ние соблюдения указанных запретов возложено 
на подразделения по организации и осуществле-
нию административного надзора.

При этом службами, оказывающими содей-
ствие по установленному направлению деятель-
ности полиции, являются подразделения по опе-
ративной работе, участковые уполномоченные 
полиции и строевые подразделения, в том числе в 
области дорожного движения [2; 3].

Отметим, что правовая возможность реали-
зации полномочий по розыску лиц, находящихся 
под административным надзором (поднадзор-
ных), не соблюдающих административных огра-
ничений, установленных судьями, появилась у 
должностных лиц Госавтоинспекции сравнительно 
недавно. 

В основном, на основании действующего 
законодательства указанное подразделение поли-
ции, ориентировано на розыск лиц, скрывшихся с 
места дорожно-транспортного происшествия 
(далее – ДТП), угнанных транспортных средств, 
выявление участников дорожного движения, 
совершивших противоправные деяния, а так же 
реализацию всего спектра полномочий в области 
обеспечения безопасности дорожного движения 
[4]. 

Однако, в настоящее время, у сотрудников 
ДПС Госавтоинспекции правовая возможность по 
осуществлению контроля за лицами, освобожден-
ными из учреждений ФСИН России, появилась в 
рамках развития специального программного обе-
спечения федеральной информационной системы 
Госавтоинспекции (далее – ФИС ГИБДД-М). 

В частности, из установленных в законода-
тельстве пяти административных ограничений, 
указанных выше, в отношении поднадзорных, 
инспекторы ДПС способны обеспечить соблюде-
ние двух, например, установленные судьей 
запреты на: 

1) выезд за установленные судом пределы 
территории, например, за границы конкретного 
района, реже – региона; 

2) пребывание в определенное время, как 
правило, с 22.00 до 06.00 часов вне места житель-
ства, в частности, в местах продажи алкогольных 
напитков. 

С 2023 года производство по выявлению 
лиц, состоящих под административным надзором 
и нарушающих установленные судьей админи-
стративные ограничения, производится при про-

верке водительских документов, посредством 
фиксации сведений об участниках дорожного дви-
жения в специальном программном обеспечении 
ФИС ГИБДД-М. 

Поиск лиц, находящихся под администра-
тивным надзором (поднадзорных) осуществля-
ется автоматически. 

С помощью специального программного 
обеспечения ФИС ГИБДД-М появилась возмож-
ность не только идентифицировать поднадзорное 
лицо, но установленное в отношении него адми-
нистративное ограничение, наличие или отсут-
ствие нарушений, номер и дату заведения розыск-
ного дела, инициатора розыска, а также основа-
ние для розыска и меру пресечения.

В случае выявления поднадзорного, нару-
шающего обозначенные выше временные и тер-
риториальные ограничения, сотрудники Госавто-
инспекции выясняют причину нарушения, а также 
обеспечивают задержание и доставление указан-
ного лица в дежурную часть территориального 
органа МВД России. 

Не смотря на то, что порядок осуществления 
административного надзора за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы, утвер-
жден ведомственным приказом в 2011 г.[3], ука-
занное направление деятельности для сотрудни-
ков Госавтоинспекции является новеллой. 

Сказанное обусловлено отсутствием раннее 
организационных условий для реализации ука-
занной функции непосредственно инспекторами 
ДПС. 

К сожалению, в настоящее время невоз-
можно представить данные статистической 
информации по данному направлению деятель-
ности Госавтоинспекции, что обусловлено отсут-
ствием в подразделениях учета доставленных 
нарушителей указанной категории лиц в дежур-
ные части. 

Однако из анализа материалов правоприме-
нительной практики можно сделать вывод о том, 
что ежемесячно нарядами ДПС обеспечивается 
задержание и доставление не менее десяти под-
надзорных, нарушающих установленные ограни-
чения. В этой связи сотрудники Госавтоинспекции 
вносят значимый вклад по охране правопорядка. 

Полагаем, процесс дальнейшего совершен-
ствования информационных технологий, баз и 
банков данных полиции позволит осуществлять 
учет информации по данному направлению дея-
тельности Госавтоинспекции. Указанный ведом-
ственный показатель необходим при оценке дея-
тельности подразделения в области дорожного 
движения. 
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Таким образом, совершенствование и 
модернизация средств специальной техники, 
информационных технологий, банков данных, а 
также взаимодействие служб и подразделений 
МВД России служат цели повышения эффектив-
ности в обеспечении контроля за лицами, из 
учреждений ФСИН России, для противодействия 
преступности и розыске преступников. 
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На сегодняшний день изучаемая тема 
занимает особое место в администра-
тивно процессуальном законодатель-

стве и административном праве в целом. Несмо-
тря на то, что проблемам административного 
права и административного процесса посвящено 
достаточное количество исследований, данные 
противоречия следует считать недостаточно 
исследованным, что говорит о необходимости её 
дальнейшего изучения. В современном мире, учи-
тывая динамичность административного права, 
то есть его непрерывное развитие, возникают про-
блемы в административной практике. Задача дан-
ной научной статьи является продемонстрировать 
проблемы, указать их предпосылки и их влияние 
на деятельность административного процесса. 
Перед тем как обсуждать актуальные проблемы 
административного права и процесса, необхо-
димо иметь четкое представление о данных поня-
тиях, потому что точные знания имеет важное 
место для правоприменительной практики. Дея-
тельность административного права на современ-

ном этапе развития российского общества не 
обходит стороной интересы общества к поддер-
жанию правового и социального порядка, а ее 
государственная природа - обязанностью органов 
исполнительной власти этот порядок поддержи-
вать.

В административной доктрине нет конкрет-
ного ответа на то, что такое административное 
право. Административное право является само по 
себе специфичной отраслью, поскольку является 
одной из самых сложных в правовой системе РФ. 
Существует многочисленное число отраслей, 
каждая из них регулирует общественные отноше-
ния и является самостоятельной, но только в 
административном праве участвует государствен-
ная администрация [1]. По мнению профессоров 
Л.Л Попова и Ю.И Мигачева, административное 
право является основой и «матерью» всех суще-
ствующих на данных момент прав, все они группи-
руются над административным правом: финансо-
вое, земельное, налоговое и другие [2]. В данных 
перечисленных отраслях преобладает админи-
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стративно-правовой метод регулирования. Уго-
ловное право исходит из административного 
исходя из исторической хронологии. Администра-
тивное право, по мнению авторов, – это самостоя-
тельная, независимая, динамичная и правопри-
менительная отрасль российского права, осу-
ществляющая управленческую и распорядитель-
ную деятельность, предметом которой является 
общественные отношения в сфере государствен-
ного регулирования органов исполнительной вла-
сти. Как указывает советский ученый Д. Н. Бахрах, 
административный процесс – это процессуальная 
деятельность, направленная на реализацию 
административных норм, порядок реализации 
которой определяется полномочиями органов 
исполнительной власти [3]. Итак, имея представ-
ление о том, что такое административный про-
цесс и административное право, перейдем к раз-
бору актуальных проблем административного 
права и процесса, выясним то, что является, без 
сомнений, глобальным вопросом в системе адми-
нистративного права, актуальность изучаемой 
темы из года в год с момента зарождения админи-
стративного права: оно появилось ещё со времен 
восточных славян, реформация, развитие, изме-
нение, становление, его противоречие берет свое 
начало с образования от одного из первых русских 
источников отечественного права – «Русская 
правда» и продолжается по сей день [4]. С 1 июня 
2021 года внесены поправки в ч.1 статьи КоАП РФ 
12.5 «Управление транспортным средством при 
наличии неисправностей или условий, при кото-
рых эксплуатация транспортных средств запре-
щена», чему способствовала совместная работа 
Минтранса и ГИБДД [5]. Будут внесены следую-
щие поправки, которые будут применяться в буду-
щем на практике для водителей транспортных 
средств, вот некоторые из них: запрещено будет 
устанавливать на одну ось шины разной конструк-
ции, с разными категориями скорости, размерно-
сти, индексом несущей способности, рисунками 
протектора. Также неправомерным будет пере-
двигаться с поврежденными шинами: наличие 
пробоев, сквозные и несквозные порезы, которые 
обнажают корд, расслоение в каркасе. Поправки 
коснутся и целостности дисков: сварка, отсутствие 
болтов будут являться основаниями для привле-
чения к административной ответственности води-
телей. В целом, данные поправки несут позитив-
ный характер, потому что шины и диски играют 
важную роль при движении автомобиля. Но с дру-
гой стороны, как будет выглядеть это всё на прак-
тике? Чтобы остановить автомобиль, нужны будут 
основания, ведь как сотрудник ГИБДД увидит, что 
в движении присутствуют повреждения дисков 
или шин. Основания должны быть объективными, 
инспекторы ГИБДД не могут просто так взять и 
остановить водителя транспортного средства, 

основания остановки транспортного средства 
согласно пункту 63 Приказа МВД России от 
02.03.2009 № 185. (ред. от 22.12.2014). При введе-
нии данных поправок возникнут проблемы в про-
цессе их применения: во-первых, чтобы увидеть 
данные нарушения на транспортном средстве, 
необходимо остановить его, а для этого нужны 
объективные основания.  Во-вторых, про-
верки целостности деталей автомобиля будет 
занимать очень длительное время. Противоречия 
по данным поправкам будут обсуждаться только 
при их введении, а далее на их практике. Напри-
мер, как сотрудник ГИБДД обнаружит, что у дисков 
транспортного средства имеются сварочные 
работы? Нужно помнить о том, что на дисках авто-
мобиля устанавливаются, так называемые, кол-
паки. Чтобы увидеть сварочные работы на дисках, 
необходимо будет снять колпаки, что также будет 
отнимать не мало времени. 

Далее в данной статье рассмотрим внесен-
ное изменение в ч.3 статьи КоАП РФ 20.1 «Мелкое 
хулиганство», которое ввелось в марте 2019 года: 
введение ответственности за «оскорбление вла-
сти» в сети Интернет. С момента введения попра-
вок, они подвергались критике со стороны Генпро-
куратуры, Минкомсвязи, Минюста, Роскомнадзора 
[6].

Например, заместитель начальника право-
вого управления Генпрокуратуры РФ Екатерина 
Артамонова не поддержала законопроект о «неу-
важении к власти», считая, что тем самым будут 
нарушаться конституционные права граждан: « 
необходимо более взвешенно подойти к подго-
товке, доработке этих законопроектов, с тем 
чтобы обеспечить соблюдение разумного баланса 
- и соблюдение конституционных прав граждан, и 
в то же время не допустить подобного рода кон-
тент-информации в сетях интернет» [7]. В 
поправке точно не определено понятие «выраже-
ние в неприличной форме», которое может при-
меняться значительно широко. Неприличной – 
может определяться такими словами как «недо-
бросовестность, недоброжелательность, непра-
вомерность, несостоятельность, незнание» по 
отношению к органам государственной власти, а 
может выражаться в более грубой форме с приме-
нением нецензурной брани. Если данные поправки 
выражаются в первой форме, то в данном случае 
нарушаются конституционные права человека и 
гражданина, ведь каждый имеет право на свободу 
мысли и слова, а также одна из задач власти – 
выслушивать критику по отношению к своей 
работе. Если поправки определены как оскорбле-
ние с использованием публичной нецензурной 
лексики, то такая норма права ввелась и суще-
ствует в законодательстве и по сей день. Безус-
ловно, данная поправка является важной, потому 
что она защищает личное достоинство и честь 
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органов государственной власти, но необходимо 
обозначить область её применения, конкретизи-
ровать точность её формулировок. Данные 
поправки определяют оскорбления в власти в 
сети Интернет, тем самым, будет увеличиваться 
вероятность к большому количеству отзывов 
оскорблений в анонимной форме, чтобы оскор-
бления не были замеченными. Согласно органу 
Федеральной палаты адвокатов РФ «Адвокатская 
газета», в период 29 марта по 12 октября 2019 
года были составлены 52 дела о неуважении к 
власти, часть из которых были возбуждены в лич-
ных переписках в таких социальных сетях как 
«Viber» и «Twitter», хотя в методических рекомен-
дациях МВД говорится о том, что за конкретные 
оскорбления в личных переписках протоколы 
составлять нельзя [6]

Необходимо обратить внимание, что важ-
ным является защита личного достоинства орга-
нов государственной власти и неприемлемо без-
наказанно допускать оскорбление органов госу-
дарственной власти, так как каждый представи-
тель власти выполняет положительную функцию 
для общественности, например, главная цель 
сотрудника органов внутренних дел – это охрана 
общественного порядка, что является показатель-
ным примером того, что деятельность сотрудни-
ков направлена на предотвращение правонару-
шений, тем самым заботиться о жизни и здоровья 
общества. 

Рассмотрим статью КоАП РФ14.7 КоАП РФ 
«Обман потребителей». Данная статья имеет важ-
ное значение для общественных отношений, 
потому что защищает законные права и интересы 
потребителей. Их реализация происходит в про-
цессе товара-денежного оборота, когда потреби-
тель удовлетворяет свои личные потребности, но 
не замечает, как продавец обманывает его путем 
обвеса.

Однако данная статья не полностью эффек-
тивно реализуется в розничной торговле, где 
субъектом служит продавец, а объектом – покупа-
тель, приобретающий товар для личного, семей-
ного, хозяйственного и иного потребления. На 
оптово-розничных рынках в Москве был проведен 
опрос А. В. Травкиным (АМИ ВЕТРА-маркетинг), в 
результате которого около 40% выбрали обвес/
обсчет негативным моментом в работе рынков, 
что является вторым показателем после «грязи на 
территории рынка» (около 50%). Проблема заклю-
чается в том, что многие продавцы остаются без-
наказанными в сфере розничной торговли. Это 
все происходит по причине того, что продавцы не 
имеют знание необходимой правовой базы, а 
именно не знают ответственность и наказание за 
обман потребителей.

Также фактором, являющимся предпосыл-
кой безнаказанности продавцов, является и незна-

ние потребителей о нормах правах, защищающих 
из законные права и интересы в области торговли. 
Потребители покупают товар, не приобретая чек, 
удостоверяющий их покупку, на котором указан, 
вес какого-нибудь продукта и его сумма. Таким 
образом, продавец может легко обмануть потре-
бителя, так как доказательства отсутствуют, что 
был санкционирован обман потребителя.

Необходимо в розничной торговли, для раз-
решения проблемы обмана потребителей ввести 
обязательное закрепление покупки товара в 
форме чека либо или иного сертификата товара. 
Необходимо усилить контроль над продавцами, 
ввести обязательное закрепление продажи 
товара, чтобы было доказательство совершения 
административного правонарушения в случае 
обмана потребителя.

Согласно п. 2.1 1 Федерального закона от 
22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт», при отсутствии кон-
трольно-кассовой техники по требованию покупа-
теля (клиента) продавцом должен быть выдан 
документ (товарный чек, квитанция или другой 
документ, подтверждающий прием денежных 
средств за соответствующий товар (работу, 
услугу), но данный чек, например, товарный чек, 
выдается только по требованию потребителя, 
следовательно, выдача является необязательной, 
что может привести к обману или обвесу. Рассма-
тривая, действующий КоАП РФ, мы обратимся к 
особенной части данного документа. На конкрет-
ных примерах, таких статей как 6.28 и 14.43 видно, 
что статьи особенной части КоАП РФ не конкрети-
зируют состав административного правонаруше-
ния.

В первом случае предусматривается санк-
ция в виде административного штрафа за нару-
шение установленных правил в сфере обращения 
медицинских изделий.

Во втором примере предусмотрена санкция 
в виде штрафа за нарушение изготовителем, 
исполнителем, продавцом технических регламен-
тов, будь то маркировка продукции, требования к 
сопроводительной документации или несоблюде-
ние требований к качеству продукции. 

Анализируя данные статьи особенной части 
КоАП РФ, можно прийти к выводу, многие статьи 
не конкретизируют состав правонарушения, то 
есть нет определенного понимания того, за кон-
кретно какое правонарушение назначается адми-
нистративная ответственность. 

Сотрудники ОВД при выявлении админи-
стративного правонарушения гражданина, назна-
чают ему направление на рассмотрение в суд. 
Однако граждане длительное время не являются 
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в суд, тем самая оттягивая время, что является 
часто основанием уклонения административной 
ответственности. Оттягиванием является неявка, 
игнорирование судебных повесток, например. Как 
считает адвокат Коллегии адвокатов города 
Москвы «Барщевский и Партнеры» Елена Миха-
левич, что суд должен самостоятельно высылать 
судебные вопросы адресатам. В следующем засе-
дании адресату необходимо будет предоставить 
уведомление о вручении, что исключает исключе-
ния отложения заседания [8].

Резюмируя все вышесказанное, отметим, 
что административное право, как «живой обще-
ственный организм», последовательно развива-
ется. Потому, проблема административного права 
и процесса является одной из злободневных, она 
нерушимо связана с обеспечением законности на 
всей территории РФ. Вместе с тем она интерпре-
тируется одной из слабых мест в практической 
деятельности органов исполнительной власти. 
Поэтому, основными проблемами, которые обна-
руживаются при исследовании института админи-
стративного права, являются: 

1. необходимо внести обоснование к опреде-
ленным нормам, потому что их содержание может 
вызвать определенное противоречие понимания 
его содержания, как, например, статья КоАП РФ 
ч.3 и статьи 20.1. «Мелкое хулиганство»;

2. необходимо ужесточить контроль, ввести 
определенные методы воздействия регулирова-
ния для лиц, например, в розничной торговле, 
повысить уровень наказания для данных лиц и 
привить к ним меры контроля для понижения 
уровня совершения административного правона-
рушения; 

3. поправки, которые планируются ввести, 
могут привести к новым проблемам, потому что 
будут возникать проблемы при процессе, напри-
мер, длительное время для их реализации;

4. необходимо дополнить содержание осо-
бенной части КоАП РФ. 

5. проблемы функционирования органов 
исполнительной власти также связаны с высокой 
нагрузкой на их трудовую деятельность, что ведет 
к снижению качества выполнения их обязанно-
стей, включая принятие «шаблонных» решений;

6. необходимо усилить контроль о явке в суд 
лиц, совершивших правонарушения. Лица часто 
уклоняются от явки в суд, что является поводом 
для их уклонения от административной ответ-
ственности. 
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Введение
Корпорация представляет собой своего рода 

«механизм», который функционирует благодаря 
слаженной деятельности всех его составляющих: 
работников, участников корпорации, органов ее 
управления и т.д. Несмотря на то, что интересы 
некоторых участников корпорации при определен-
ных ситуациях могут не совпадать, могут возни-
кать различные конфликты интересов, дедлоки и 

т.п., существуют различные правовые механизмы, 
которыми можно воспользоваться для защиты 
своих интересов. Все эти правовые механизмы 
заранее определены и сформулированы в законо-
дательных актах, уставе корпорации, соответству-
ющих договорах. 

Однако может возникнуть ситуация, когда 
такие механизмы не работают в должной мере, и 
компания, при осуществлении своей деятельно-
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сти, преследует не интересы ее участников, а 
интересы конкретного субъекта, который не имеет 
правовых связей с компанией, но контролирует 
ее. Такой субъект называется «лицо, осуществля-
ющее фактический контроль над корпорацией» (в 
некоторых юрисдикциях такое лицо называют 
«теневым директором»), а отношения, складыва-
ющиеся между корпорацией и таким лицом, назы-
вают фактическим контролем.

Институт фактического контроля не имеет 
должной степени проработанности в российском 
корпоративном законодательстве, обозначена 
лишь ответственность такого лица за причинён-
ные юридическому лицу убытки. Вместе с тем, на 
практике данный правовой институт довольно 
распространён. Так, первый зампред ЦБ Сергей 
Швецов 13 февраля 2020 года отметил, что в дея-
тельности почти 22% кредитных организаций при-
нимает участие теневой директор, при этом он 
указал, что «в действительности этот процент 
банков больше, поскольку понятие «теневого 
директора» сильно размыто»1.

Возможность использования законода-
тельства о банкротстве при идентифика-
ции лица, осуществляющего фактический 
контроль над корпорацией

Институт «фактически контролирующего 
лица» в корпоративном праве является законода-
тельной новеллой, поэтому критерии отнесения 
того или иного лица к данной категории не явля-
ются проработанными. Критерии, содержащиеся 
в п. 3 ст. 53.1 ГК РФ, а именно - наличие возмож-
ности определять действия юридического лица и 
возможность давать указания его органам управ-
ления, являются общими и не позволяют иденти-
фицировать лицо, фактически осуществляющее 
контроль над корпорацией.

Институт фактического контроля в корпора-
тивном праве находится в тесном взаимодействии 
с банкротным правом, которое оперирует поня-
тием «контролирующее лицо». Еще на этапе вве-
дения данного института в законодательство в 
2014 года, российскими учеными, в частности, 
О.В. Гутниковым [2], Д.В. Мурзиным [5], предлага-
лось использовать понятие «контролирующее 
лицо» из банкротного законодательства в каче-
стве «ориентира» [5] при толковании института 
«фактически контролирующего лица» в корпора-
тивном праве.

При этом И.С. Шиткина справедливо отме-
чает, что «основания контроля в делах о банкрот-
стве могут быть шире, а ответственность строже, 
ведь целью законодательства о банкротстве явля-

1  Почти четверть банков РФ используют в своей 
деятельности теневых директоров <URL:https://tass.ru/
ekonomika/7754913> (дата обращения 22.05.2024)

ется защита не только частных, но и публич-
но-правовых интересов (уплата налогов, обеспе-
чение занятости персонала и пр.), и проявление в 
этом случае большей жесткости оправдано 
публично-правовыми ценностями, а также интере-
сами кредиторов» [12], соответственно, не все 
признаки «контролирующего лица» из банкрот-
ного законодательства можно использовать для 
«фактически контролирующего лица» в корпора-
тивном праве [10]. При этом положения ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» носят специ-
альный характер по отношению к Гражданскому 
кодексу, соответственно, они не могут непосред-
ственно применяться к корпоративному праву. 

Анализируя институт «контролирующего 
лица» в законодательстве о банкротстве, а именно 
признаки, содержащиеся в п. 2 и 4 ст. 61.10 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», можно сде-
лать вывод о том, что данные признаки признания 
лица контролирующим делятся на основании 
юридического и фактического контроля [8, c. 6-7], 
соответственно, только последние целесообразно 
использовать при толковании института «факти-
чески контролирующего лица» в корпоративном 
праве, так как формально-юридическое закрепле-
ние отношений при фактическом контроле отсут-
ствует. 

Таким образом, для корпоративного права 
нельзя перенести из банкротного такие признаки 
фактического контроля как наличие полномочий 
на совершение сделок от имени корпорации (пп. 
2-3 п. 2 ст. 61.10 ФЗ от 26.10.2002 N 127), а также 
признаки из пп. 1-2 п. 4 ст. 61.10 ФЗ от 26.10.2002 
N 127, для который наличие контроля также под-
тверждается формально-юридическими основа-
ниями. 

В связи с этим, допустимыми признаками 
«фактически контролирующего лица» в корпора-
тивном праве, которые можно заимствовать из 
законодательства о банкротстве являются: нахож-
дение с руководителем или членами органов 
управления корпорации в отношениях родства 
или свойства, должностного положения(пп. 1 п. 2 
ст. 61.10 ФЗ от 26.10.2002 N 127); извлечение 
выгоды из незаконного или недобросовестного 
поведения лиц, которые уполномочены выступать 
от имени корпорации ( пп. 3 п. 4 ст. 61.10 ФЗ от 
26.10.2002 N 127); наличие возможности, в том 
числе путем принуждения, оказания определяю-
щего влияния на руководителя или членов орга-
нов управления (пп. 3 п. 2 ст. 61.10 ФЗ от 26.10.2002 
N 127).

При этом стоить отметить, что актуальным 
является также положение, закрепленное в абз. 2 
п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, свя-
занных с привлечением контролирующих долж-
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ника лиц к ответственности при банкротстве»1, о 
необходимости установления «насколько значи-
тельным было его влияние на принятие суще-
ственных деловых решений относительно дея-
тельности должника».

Соответственно, выявляя критерии, по кото-
рым возможно установить лицо, осуществляющее 
фактический контроль в корпорации, возможно 
использовать «релевантные правовые позиции, 
разработанные для банкротных процедур» [12].

Критерии выявления лица, осущест-
вляющего фактический контроль над корпо-
рацией  
в законодательстве Российской Федерации

Для определения лица, которое осущест-
вляет фактический контроль над корпорацией, 
суды часто прибегают к анализу структуры владе-
ния юридическим лицом. Фактические владельцы 
корпорации могут скрывать такой факт владения, 
организовав сложную структуру владения подкон-
трольной компанией, используя, например, тра-
сты. Суханов Е.А. отмечал, что «основной зада-
чей использования траста за рамками англо-аме-
риканского права нередко становятся попытки 
увода активов (имущества) клиента-должника от 
требований его кредиторов» [11]. 

Одним из самых резонансных дел, связан-
ных с привлечением фактически контролирую-
щего лица к субсидиарной ответственности, явля-
ется «Дело Пугачева», в котором предпринима-
теля Пугачева С.В. признали реальным владель-
цем ЗАО «Международный Промышленный Банк» 
и привлекли к ответственности на сумму 75 642 
466 311,39 руб. несмотря на то, что он не являлся 
прямым собственником контрольного пакета 
акций банка, а владел им через оффшорную тра-
стовую структуру2. 

Основными акционерами ЗАО «Междуна-
родный Промышленный Банк» были девять рос-
сийских юридических лиц (формально независи-
мых друг от друга). При этом 99,99% этих компа-
ний-акционеров Банка принадлежали нескольким 
компаниям, которые зарегистрированы на Бри-
танских Виргинских островах. Эти компании, в 
свою очередь, на 100% принадлежали OPK Trust 
Company Limited, зарегистрированной в Новой 

1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с 
привлечением контролирующих должника лиц к ответ-
ственности при банкротстве» «Бюллетень Верховного 
Суда РФ», N 3, март, 2018.

2  Постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 24.06.2015 N 09АП-24715/2015, 
09АП-22993/2015, 09АП-22353/2015 по делу N А40-
119763/10// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
22.05.2024).

Зеландии, которую уже контролировал Пугачев 
С.В. через «оффшорный траст»3. 

Таким образом, суд пришел к выводу о том, 
что реальный контроль Пугачева С.В. над банком 
«вытекает из системы владения и управления 
Банком, связанной <…> с правом контроля Пуга-
чевым С.В. за принятием решений в Банке через 
многоуровневую структуру владения Банком с 
использованием оффшорных компаний»4. 

При установлении фактического контроля 
необходимо определить, какую роль в сделках, 
которые заключает общество, занимает лицо, 
которое «подозревается» в фактическом контроле 
над корпорацией, при этом такое лицо может ока-
зывать как прямое, так и косвенное воздействие 
на заключаемые сделки [4]. 

Так, в деле N А40-125576/2017 было уста-
новлено, что лицо является фактически контроли-
рующим корпорацию и было привлечено к субси-
диарной ответвенности ввиду того, что оно имело 
возможность фактически действовать от имени 
должника при осуществлении договорных отно-
шений с другой организацией. В рамках дела о 
банкротстве была установлена задолженность 
ООО «Бест-Китчен», в том числе перед ООО 
«Гензис», к субсидиарной ответственности был 
привлечен Наврузбеков Г.В5. 

Судом было установлено, что между ООО 
«Гензис»и ООО «Бест Китчен» был заключен 
договор на оказание услуг по технической под-
держке информационных баз. От лица ООО «Бест 
Китчен» переговоры о заключении данного дого-
вора вел Наврузбеков Г.В. Суд пришел к выводу, 
что обязательные указания Наврузбекова Г.В. в 
рамках данного договора привели к возникнове-
нию задолженности перед ООО «Гензис», было 
установлено, что Наврузбеков Г.В. осуществлял 
фактический контроль над деятельностью ООО 
«Бест Китчен», несмотря на отсутствие доверен-
ностей, подтверждающих полномочия данного 
лица выступать от имени ООО «Бест Китчен», так 
как в рамках данного договора услуги фактически 
оказывались группе компаний «Зетта», где дан-
ное лицо являлось генеральным директором, при 
этом ООО «Бест Китчен» входит в эту группу6. 

3  Постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 24.06.2015 N 09АП-24715/2015, 
09АП-22993/2015, 09АП-22353/2015 по делу N А40-
119763/10// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
22.05.2024).

4  Там же.
5  Постановление Арбитражного суда Москов-

ского округа от 15.09.2021 N Ф05-12828/2019 по делу N 
А40-125576/2017// СПС «КонсультантПлюс» (дата обра-
щения: 22.05.2024).

6  Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 15.09.2021 N Ф05-12828/2019 по делу N 
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В «Деле Пугачева» было установлено, что 
Пугачевым С.В. была внедрена процедура согла-
сования всех сделок ЗАО «Международный Про-
мышленный Банк»: руководители Банка направ-
ляли документы на имя «Председателя Совета 
директоров», под которым подразумевался Пуга-
чев С.В. (однако сам он в документах не упоми-
нался), и, только после его согласования, доку-
менты отправлялись на исполнение1.

Помимо определения роли лица, которое 
предполагается в осуществлении фактического 
контроля над корпорацией, в заключаемых сдел-
ках, суды также анализируют экономическую 
целесообразность таких сделок для корпорации. 
При рассмотрении дела N А33-1677/2013 к субси-
диарной ответственности при банкротстве ООО 
«Инком» были привлечены Абазехов Х.Ч. и ООО 
«Концерн «РИАЛ» как лица, фактически контро-
лировавшие ООО «Инком». Было установлено, 
что сделки между ООО «Концерн «РИАЛ» и ООО 
«Инком» не имели экономической целесообраз-
ности для последней и привели к ее неплатеже-
способности. ООО «Концерн «РИАЛ» получал от 
ООО «Инком» денежные средства и имущество 
по сделкам без эквивалентного встречного предо-
ставления, зачастую даже без документального 
подтверждения наличия реальных договорных 
отношений между сторонами, при этом в дальней-
шем денежные средства со счетов ООО «Концерн 
«РИАЛ» безосновательно переводились на лич-
ные счета Х.Ч. Абазехова2.

При определении лица, фактически контро-
лирующего корпорацию, учитывается то, как 
функционируют органы управления корпорацией. 
Фактически контролирующее корпорацию лицо 
может использовать для управления корпорацией 
«номинальных руководителей», под которыми, в 
силу п. 6 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 21.12.2017 N 53, понимается «руково-
дитель, формально входящий в состав органов 
юридического лица, но не осуществлявший фак-
тическое управление»3. Соответственно, в ситуа-

А40-125576/2017// СПС «КонсультантПлюс» (дата обра-
щения: 22.05.2024).

1  Постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 24.06.2015 N 09АП-24715/2015, 
09АП-22993/2015, 09АП-22353/2015 по делу N А40-
119763/10// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
22.05.2024).

2  Постановление Арбитражного суда Восточ-
но-Сибирского округа от 10.06.2019 N Ф02-202/2019 по 
делу N А33-1677/2013// СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 22.05.2024).

3  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с 
привлечением контролирующих должника лиц к ответ-
ственности при банкротстве» //Бюллетень Верховного 
Суда РФ , N 3, март, 2018// СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 22.05.2024).

ции, когда имеет место подотчетность органов 
управления контролирующему лицу или же такое 
лицо осуществляет общее руководство деятель-
ностью юридического лица, органы управления не 
оказывают определяющего влияния на принятие 
решений, то есть реальное функционирование 
таких органов отсутствует. 

Наглядным примером данной ситуации 
может служить ранее упомянутое «Дело Пуга-
чева». Помимо выявления сложной структуры 
владения ЗАО «Международный Промышленный 
Банк», было выявлена система управления в дан-
ном банке «с фактической системой личного 
согласования с Пугачевым С.В. основных реше-
ний Банка со стороны руководителей и органов 
управления Банка»4. 

Иным примером фактического руководства 
компанией с помощью номинального руководи-
теля является дело N А21-13838/2019, в котором 
Михейкин Е.Н., несмотря на его утверждения о 
том, что он «никогда не являлся ни руководите-
лем, ни учредителем Общества, не являлся ответ-
ственным лицом за хранение бухгалтерской доку-
ментации должника», был признан реальным 
руководителем ООО «Трансстрой» и привлечен к 
субсидиарной ответственности. Было установ-
лено, что, хотя директором общества номинально 
являлась Павлюк Е.С., Михейкин Е.Н. осущест-
влял реальное управление ООО «Трансстрой», 
так как он давал указания о перечислениях и рас-
ходовании наличных денежных средств Обще-
ства, а также непосредственно участвовал в 
заключении от имени Общества договоров доле-
вого участия5. 

Также в Постановлении Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 20.12.2022 по делу N 
А40-192277/2017 было отмечено, что «статус кон-
тролирующего лица устанавливается в том числе 
и через выявление согласованных действий 
между бенефициаром и подконтрольной ему орга-
низацией, которые невозможны при иной структу-
рированности отношений»6.

Анализ судебной практики, действующего 
законодательства в совокупности с вышеназван-
ными положениями из законодательства о бан-

4  Постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 24.06.2015 N 09АП-24715/2015, 
09АП-22993/2015, 09АП-22353/2015 по делу N А40-
119763/10// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
22.05.2024).

5  Постановление Арбитражного суда Севе-
ро-Западного округа от 24.10.2022 N Ф07-13612/2022 по 
делу N А21-13838/2019// СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 22.05.2024).

6  Постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 20.12.2022 N 09АП-63819/2022, 
09АП-63816/2022, 09АП-63817/2022, 09АП-63818/2022 
по делу N А40-192277/2017// СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 22.05.2024).
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кротстве, позволяет выделить следующие крите-
рии фактического контроля, по которым можно 
признать то или иное лицо фактически контроли-
рующим корпорацию:

• контролирующее лицо имеет фактическую 
возможность определять действия подконтроль-
ного юридического лица («фактическое участие в 
руководстве юридическим лицом» [12]) – приня-
тие основополагающих для корпорации решений, 
например, согласование назначений на должно-
сти лиц, входящих в органы управления, согласо-
вание иных вопросов, имеющих важное значение 
для деятельности подконтрольного юридического 
лица;

• фактический контроль над корпорацией 
также может проявляться в возможности давать 
обязательные для исполнения указания лицам, 
уполномоченным выступать от имени юридиче-
ского лица, а также членам коллегиальных орга-
нов юридического лица; 

• фактический контроль осуществляет 
лицо, контролирующее компанию, не будучи свя-
занным с ней юридически-оформленными отно-
шениями;

• отсутствие экономической целесообраз-
ности в сделках, которое заключает общество с 
третьими лицами: заключение очевидно убыточ-
ных сделок может свидетельствовать о преследо-
вании интересов лица, под чьим фактическим 
контролем находится общество;

• органы управления корпорацией не осу-
ществляют никаких собственных волеизъявлений, 
а действуют в соответствии с указаниями других 
лиц.

Перечень оснований, который позволит 
идентифицировать лицо, фактически контролиру-
ющее корпорацию, в силу своей природы не явля-
ется закрытым [9], помимо вышеуказанных, иссле-
дователи также упоминают, например, использо-
вание схем с перекрестным владением акциями 
(долями), где наличие квазиказначейских акций 
позволяет контролирующему лицу самостоя-
тельно осуществлять контроль над своей дея-
тельностью [12]. 

В любом случае, такие критерии должны 
определяться индивидуально для каждого слу-
чая, отталкиваясь от имеющиеся доказательств, в 
частности, в вышеуказанных судебных актах в 
качестве таких доказательств указывались: нота-
риально заверенные переписки, нотариально 
заверенный список сотрудников, наличие доступа 
к банковскому счету подконтрольного лица1; сви-
детельские показания, ключ электронной подписи 

1  Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 15.09.2021 N Ф05-12828/2019 по делу N 
А40-125576/2017 // СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 22.05.2024). 

от банковского счета подконтрольного лица, 
информация из возбужденного ранее уголовного 
дела2; проведение собеседований и назначение 
топ-менеджеров банка, наличие рабочего места в 
подконтрольной корпорации3 и иные доказатель-
ства, имеющие существенное значение для дела. 

Критерии выявления теневого дирек-
тора в законодательстве Великобритании

Основа термина «лицо, осуществляющее 
фактический контроль над корпорацией» исходит 
из английского права [7]. В законодательстве 
Великобритании для лиц, которые желают избе-
жать обязанностей, которые возлагаются на 
директоров, но при этом желают руководить при-
нятием решений в корпорации, выделяется тер-
мин «теневой директор» [1, c. 153]. 

В деле Re Hydrodam (Corby) Ltd [1994] 2 
BCLC 180, знаковым для английской судебной 
практики, было указано, что теневой директор «не 
утверждает, что он является директором и не пре-
тендует на его роль. Напротив, он утверждает, что 
не является директором. Он скрывается в тени, 
прикрываясь другими лицами, которые, по его 
утверждению, являются единственными директо-
рами компании» [3, c. 311-312].

При этом судья Миллетт Дж. указал, что для 
идентификации теневого директора необходимо 
установить модель поведения компании, при кото-
рой «совет директоров не осуществлял никаких 
собственных волеизъявлений, а действовал в 
соответствии с указаниями других лиц» [3, c. 311-
312]. 

Развивая данную мысль, в деле Re Lo-Line 
Electric Motors Ltd [1988] Ch 477 было указано, что 
для установления вышеуказанной модели пове-
дения компании простого контроля над одним 
директором недостаточно; теневой директор дол-
жен осуществлять контроль над всем советом 
директоров или, по крайней мере, над его руково-
дящим большинством [1, c. 153].

Также судебная практика выработала 
несколько дополнительных критериев, на которые 
необходимо обратить внимание, при выявлении 
теневого директора корпорации: 

• недостаточно одного случая выполнения 
действий в соответствии с указаниями предпола-
гаемого теневого директора, необходимо выявить 
модель поведения по принятию инструкций от 

2  Постановление Арбитражного суда Севе-
ро-Западного округа от 24.10.2022 N Ф07-13612/2022 по 
делу N А21-13838/2019// СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 22.05.2024).

3  Постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 24.06.2015 N 09АП-24715/2015, 
09АП-22993/2015, 09АП-22353/2015 по делу N А40-
119763/10// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
22.05.2024).
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такого лица (данное положение было высказано в 
деле Secretary of State for Trade and Industry v 
Becker [2003] 1 BCLC 555) [2, c.121];

• необходимо выявить, уровень влияния 
предполагаемого теневого директора, который 
оказывается на директоров корпорации лица 
(данное положение было высказано в деле Re 
Mea Corporation, Secretary of State for Trade and 
Industry v Aviss [2007] 1 BCLC 618) [2, c.121];

• теневой директор также должен оказы-
вать реальное влияние на корпоративные дела 
компании (данное положение было высказано в 
деле Coroin Ltd (sub nom Mckillen v Misland (Cyprus) 
Investments Ltd) [2012] EWHC 1158 (Ch) [2, c.121].

В связи с возникающими сложностями в 
идентификации лица, фактически контролирую-
щего корпорацию для российского правопримене-
ния, автором данной работы предлагается исполь-
зовать тест, примененный в деле Re Hydrodam 
(Corby) Ltd [1994] 2 BCLC 180. 

Соответственно, для идентификации лица, 
фактически контролирующего корпорацию, необ-
ходимо: 

1. установить, кто из лиц, находящихся в 
органах управления корпорации, мог осущест-
влять действия не в пользу корпорации, а в пользу 
не связанного с корпорацией третьего лица; 

2. доказать, что лицо, которое предположи-
тельно является лицом, фактически контролирую-
щим корпорацию, давало указания и распоряже-
ния лицам, указанным в п.1, как действовать в 
отношении компании, или же само принимало 
активные действия в деятельности компании;

3. доказать, что указания и распоряжения, 
которые лицо, указанное в п. 2, давало относи-
тельно деятельности компании носили реальный 
характер, то есть они реально исполнялись;

4. доказать, что указания и распоряжения 
лица, которое предположительно является лицом, 
фактически контролирующим корпорацию, носили 
регулярный характер: необходимо выявить 
модель поведения по принятию инструкций от 
такого лица.

Практическая польза данного теста заклю-
чается в предоставлении четкой и последователь-
ной методологии для идентификации лиц, факти-
чески контролирующих корпорацию. Это может 
помочь предотвратить возможные злоупотребле-
ния и увеличить прозрачность корпоративного 
управления.

Заключение
Для целей урегулирования отношений, воз-

никающих в силу фактической зависимости субъ-
ектов, при отсутствии каких бы то ни было юриди-
ческих оснований для такого контроля, а также 

взыскания ущерба с лиц, осуществляющих факти-
ческий контроль над корпорацией, в пользу под-
контрольного лица был введен п. 3 ст. 53.1 ГК РФ. 

Ввиду отсутствия достаточного правового 
регулирования данной области в корпоративном 
праве и несформировавшейся судебной практики, 
возможно использовать соответствующие право-
вые позиции, выработанные в законодательстве о 
банкротстве и правоприменительной практике.

В целом, результаты исследования крите-
риев фактического контроля демонстрируют, 
такие критерии должны определяться индивиду-
ально для каждого случая, так как в силу своей 
сложности и многофакторности, каждый случай 
требует тщательного анализа и индивидуального 
подхода, с учетом всеобъемлющей совокупности 
доказательств.

В рамках данной работы был предложен 
четырехэтапный «тест» для идентификации лица, 
фактически контролирующего корпорацию, кото-
рый представляет методологический инструмент, 
использующий последовательный подход к иден-
тификации лиц, фактически контролирующих кор-
порацию, через выявление участников управле-
ния, действующих не в интересах корпорации, 
анализ их связей с предполагаемым контролиру-
ющим лицом, и подтверждение регулярного и 
реального выполнения указаний этого лица.
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Согласно части 1 статьи 123 Конститу-
ции Российской Федерации разбира-
тельство дел во всех судах открытое. 

Слушание дела в закрытом судебном заседании 

допускается в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом.

Приведенная норма на уровне конституци-
онного законодательства практически полностью 
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продублирована в статье 9 «Гласность в деятель-
ности судов» Федерального конституционного 
закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации», согласно кото-
рой разбирательство дел во всех судах открытое; 
слушание дела в закрытом заседании допуска-
ется в случаях, предусмотренных федеральным 
законом.

В юридической литературе отмечается, что 
принцип гласности занимает ведущее место в 
системе принципов гражданского судопроизвод-
ства; его содержание состоит в том, что судебное 
разбирательство, по общему правилу, открытое и 
его могут посетить все желающие лица [4, с. 18].

Как указывают М.К. Мамедова и М.А. Раба-
данов, в случаях, когда ГПК РФ не предусматри-
вает возможности проведения закрытого судеб-
ного заседания, гражданские дела должны рас-
сматриваться с учетом принципа гласности, т.е. в 
зале судебного заседания на протяжении всего 
процесса может присутствовать любой желаю-
щий; необоснованное же ограничение принципа 
гласности создает негативное представление в 
обществе о всей судебной деятельности [2, с. 48].

В отраслевом гражданском процессуальном 
законодательстве принцип гласности конкретизи-
руется в ряде статей Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (далее также 
– ГПК РФ) и в иных нормативных правовых актах.

Устанавливая в части 1 статьи 10 ГПК РФ, 
что разбирательство гражданских дел во всех 
судах открытое, в части 2 указанной статьи зако-
нодатель закрепляет основания проведения 
закрытых судебных заседаний. 

Согласно вышеприведенной норме, разби-
рательство в закрытых судебных заседаниях про-
водится при наличии двух групп оснований: обяза-
тельных и необязательных (факультативных). 

Во-первых, в обязательном порядке разби-
рательство в закрытых судебных заседаниях про-
водится по делам, содержащим сведения, состав-
ляющие государственную тайну, тайну усыновле-
ния (удочерения) ребенка, а также по другим 
делам, если это предусмотрено федеральным 
законом. Так, в силу части 5 статьи 159 ГПК РФ в 
случае массового нарушения порядка гражда-
нами, присутствующими в судебном заседании, 
суд может удалить из зала судебного заседания 
граждан, не являющихся участниками процесса, и 
рассмотреть дело в закрытом судебном заседа-
нии. Согласно статье 182 ГПК РФ, если отсут-
ствует согласие лиц, между которыми происхо-
дила переписка и телеграфные сообщения, такие 
переписка и сообщения оглашаются и исследу-
ются в закрытом судебном заседании.

Во-вторых, факультативно разбирательство 
в закрытых судебных заседаниях допускается по 
ходатайству лица, участвующего в деле и ссыла-
ющегося на необходимость сохранения коммер-
ческой или иной охраняемой законом тайны, 
неприкосновенность частной жизни или иные 
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.

В пункте 11 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 13.12.2012 № 
35 «Об открытости и гласности судопроизводства 
и о доступе к информации о деятельности судов» 
(далее – постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 13.12.2012 № 35) 
разъясняется, что наличие в деле сведений о 
частной жизни не является безусловным основа-
нием для проведения разбирательства дела в 
закрытом судебном заседании; судам необходимо 
принимать во внимание характер и содержание 
сведений о частной жизни лица, а также возмож-
ные последствия разглашения таких сведений.

Проведение закрытого судебного заседания 
по факультативным основаниям не может быть 
произвольным, зависящим от усмотрения суда. В 
определении суда о проведении закрытого судеб-
ного заседания должны быть указаны конкретные 
обстоятельства, препятствующие свободному 
доступу в зал судебного заседания лиц, не являю-
щихся участниками процесса, представителей 
средств массовой информации.

По одному из дел суд первой инстанции рас-
смотрел в закрытом судебном заседании иск 
гражданки к городской клинической больнице о 
запрете клинических испытаний препарата «Гам-
Ковид-Вак-М» применительно к несовершенно-
летним, отказав в удовлетворении исковых требо-
ваний. Доводы апелляционной жалобы истца о 
неправомерности проведения судом рассмотре-
ния дела в закрытом судебном заседании, что, по 
мнению апеллянта, нарушает принцип гласности, 
отклонены судом апелляционной инстанции, 
поскольку проведение судебного разбирательства 
в закрытом судебном заседании было обуслов-
лено необходимостью неразглашения личных 
данных несовершеннолетних, которые принимали 
участие в исследовании препарата [5].  

Анализируя статью 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, согласно кото-
рой основанием для ограничения права на публич-
ное разбирательство являются обстоятельства 
морального характера, А.Н. Бумагин отмечает, что 
мораль является необходимым основанием для 
ограничения в обществе конституционного права 
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на публичное судебное разбирательство; при 
этом в действующем российском гражданском 
процессуальном праве моральные основания 
сужены до защиты интимной жизни, чети и досто-
инства, обеспечения прав несовершеннолетних, 
что лишает суд возможности при определенных 
обстоятельствах морального содержания прово-
дить закрытые судебные заседания [1, с. 124].

Конституционный Суд Российской Федера-
ции, рассматривая соотношения принципа глас-
ности судебного разбирательства и института 
закрытого судебного заседания, в Определении от 
20.07.2021 № 1543-О указал, что «в силу части 
шестой статьи 10 ГПК РФ дело в закрытом судеб-
ном заседании рассматривается с соблюдением 
всех правил гражданского судопроизводства; 
использование средств аудиозаписи и систем 
видеоконференцсвязи в закрытом судебном засе-
дании не допускается; указанная норма во взаи-
мосвязи с частью второй той же статьи служит 
целям защиты государственной, коммерческой и 
иной охраняемой законом тайны, неприкосновен-
ности частной жизни граждан, позволяя исклю-
чить распространение сведений об обстоятель-
ствах, гласное обсуждение которых способно 
помешать правильному разбирательству дела 
либо повлечь за собой разглашение указанных 
тайн или нарушение прав и законных интересов 
гражданина» [6]. Тем самым, как указал Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, данное 
регулирование обеспечивает защиту конституци-
онно-значимых ценностей, закрепленных, в част-
ности, в статьях 23, 24 (часть 1) и 29 (часть 4) Кон-
ституции Российской Федерации. При этом допол-
нительной гарантией процессуальных прав лиц, 
участвующих в закрытом судебном заседании 
служат положения ГПК РФ об обязательности 
ведения протокола судебного заседания (статья 
228 ГПК РФ) и о праве лиц, участвующих в деле, 
знакомится с протоколом и подавать на него заме-
чания (статьи 231 и 232 ГПК РФ).

Дело в закрытом судебном заседании рас-
сматривается с соблюдением всех правил судо-
производства с особенностями, устанавливае-
мыми процессуальным законодательством в 
целях, с одной стороны, обеспечить защиту охра-
няемых законом сведений и неприкосновенность 
частной жизни, с другой стороны, - не допустить 
нарушения базовых принципов гражданского 
судопроизводства.

К процессуальным особенностям рассмо-
трение дела в закрытом судебном заседании 
относят следующие:

– о разбирательстве дела в закрытом судеб-
ном заседании суд выносит мотивированное 
определение, при этом возможно вынесение 
такого определения как в отношении всего, 

так и в отношении определенной части 
судебного разбирательства (часть 4 статьи 
10 ГПК РФ); в определении суда должны 
быть указаны конкретные обстоятельства, 
препятствующие свободному доступу в зал 
судебного заседания лиц, не являющихся 
участниками процесса, представителей 
средств массовой информации;

– о проведении рассмотрения дела в закры-
том судебном заседании указывается в про-
токоле и во вводной части судебного поста-
новления, принятого по делу (абзац третий 
пункта 5 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 
13.12.2012 № 35);

– информация о разбирательстве дела в 
закрытом судебном заседании должна быть 
общедоступной (абзац четвертый пункта 5 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 13.12.2012 № 35);

– если суд вынес определение о разбиратель-
стве дела в закрытом судебном заседании 
при принятии дела к производству суда, осу-
ществлении подготовки дела к судебному 
разбирательству либо при назначении 
судебного заседания (т.е. до начала судеб-
ного заседания), лица, не являющиеся 
участниками процесса, представители 
средств массовой информации в зал судеб-
ного заседания не допускаются. Если же 
судебное заседание началось как открытое, 
то до оглашения определения суда о прове-
дении разбирательства дела в закрытом 
судебном заседании лица, не являющиеся 
участниками процесса, и представители 
средств массовой информации могут при-
сутствовать в зале судебного заседания и 
осуществлять фиксацию хода судебного 
разбирательства. После оглашения опреде-
ления о проведении разбирательства дела в 
закрытом судебном заседании названные 
лица удаляются из зала судебного заседа-
ния, при этом представители средств массо-
вой информации удаляются последними. 
Указанные разъяснения содержатся в пун-
кте 6 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 13.12.2012 
№ 35;

– суд предупреждает лиц, участвующих в 
деле, и иных лиц, присутствующих при 
совершении процессуального действия, в 
ходе которого могут быть выявлены сведе-
ния, составляющие охраняемую законом 
тайну, об ответственности за их разглаше-
ние (часть 3 статьи 10 ГПК РФ);

– в закрытом судебном заседании присут-
ствуют лица, участвующие в деле, их пред-
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ставители, а в необходимых случаях – сви-
детели, эксперты, специалисты, перевод-
чики (часть 5 статьи 10 ГПК РФ);

– лицо, присоединившееся к требованию о 
защите прав и законных интересов группы 
лиц, имеет право присутствовать в судебном 
заседании, в том числе, если оно объявлено 
закрытым (подпункт 3 части 1 статьи 244.23 
ГПК РФ);

– в закрытом судебном заседании не допуска-
ется использование средств аудиозаписи и 
систем видеоконференцсвязи, а также 
системы веб-конференции (часть 6 статьи 
10 ГПК РФ);

– в случае заявления кем-либо из лиц, уча-
ствующих в деле, или их представителями 
ходатайства об участии в судебном заседа-
нии посредством системы веб-конференции, 
суд отказывает в удовлетворении такого 
ходатайства (подпункт 2 части 2 статьи 155.2 
ГПК РФ);

– резолютивная часть решения суда по делу, 
рассмотренному в закрытом судебном засе-
дании, оглашается публично, за исключе-
нием случаев, если такое оглашение затра-
гивает права и законные интересы несовер-
шеннолетних. Как обоснованно отмечается в 
юридической литературе, огласка самого 
факта судебного разбирательства в отноше-
нии несовершеннолетнего может негативно 
сказаться на его развитии, поэтому процес-
суальное законодательство допускает опре-
деленные отступления не только от прин-
ципа публичности разбирательства, но и 
публичности провозглашения судебного 
акта, если это необходимо в целях защиты 
прав и интересов детей [3];

– в судах вышестоящих инстанций порядок 
проведения судебного заседания (открытый 
или закрытый) определяется самостоя-
тельно исходя из требований процессуаль-
ного законодательства Российской Федера-
ции и вне зависимости от того, в каком 
порядке осуществлялось разбирательство 
дела в судах нижестоящих инстанций (пункт 
22 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 13.12.2012 № 35).
Правовые последствия нарушения прин-

ципа гласности могут быть различными. 
Из разъяснений, содержащихся в пункте 23 

постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 13.12.2012 № 35, следует, что 
несоблюдение требований о гласности судопро-
изводства (статья 10 ГПК РФ) свидетельствует о 
нарушении норм процессуального права и явля-
ется основанием для отмены судебного поста-
новления, если такое нарушение привело или 

могло привести к принятию незаконного и (или) 
необоснованного решения, не позволило всесто-
ронне, полно и объективно его рассмотреть. Про-
ведение всего разбирательства дела в закрытом 
судебном заседании при отсутствии к тому осно-
ваний, предусмотренных частью 2 статьи 10 ГПК 
РФ, влечет за собой отмену судебных постановле-
ний в установленном порядке.

Как следует из абзаца четвертого пункта 17 
постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 15.06.2010 № 16 «О практике 
применения судами Закона Российской Федера-
ции «О средствах массовой информации» [7], рас-
смотрение дела в закрытом судебном заседании 
по основаниям, которые не предусмотрены феде-
ральными законами, противоречит конституцион-
ному принципу гласности судопроизводства, а 
также может быть признано нарушением права на 
справедливое и публичное судебное разбира-
тельство, предусмотренного пунктом 1 статьи 6 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, пунктом 1 статьи 14 Международного 
пакта о гражданских и политических правах.

Соответственно, если в закрытых судебных 
заседаниях в отсутствие предусмотренных частью 
2 статьи 10 ГПК РФ оснований осуществлялось не 
все судебное разбирательство, а его часть или 
части (например, допрос свидетелей, исследова-
ние отдельных доказательств), и это, по мнению 
суда вышестоящей инстанции, не привело и не 
могло привести к принятию незаконного решения, 
то при отсутствии иных нарушений, суд вышесто-
ящей инстанции может оставить судебное поста-
новление без изменения, отклонив доводы апел-
ляционной (кассационной) жалобы со ссылкой на 
разъяснения, содержащиеся в пункте 23 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 13.12.2012 № 35.

Таким образом, рассмотрение дела в закры-
том судебном заседании ограничивает действие 
принципа гласности судопроизводства в целях 
защиты иных конституционно значимых ценно-
стей, таких как неприкосновенность частной 
жизни, личная и семейная тайна, тайна перепи-
ски, государственная безопасность и др.

Охрану прав и законных интересов участни-
ков процесса обеспечивают следующие процессу-
альные механизмы:

– установленный законом перечень основа-
ний для проведения закрытого судебного 
заседания;

– общая норма о том, что дело в закрытом 
судебном заседании рассматривается с 
соблюдением всех правил судопроизвод-
ства с особенностями, устанавливаемыми 
процессуальным законодательством. В 
частности, применяются общие положения 
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ГПК об обязательности ведения протокола 
судебного заседания (статья 228 ГПК РФ) и о 
праве лиц, участвующих в деле, знакомится 
с протоколом и подавать на него замечания 
(статьи 231 и 232 ГПК РФ);

– публичное оглашение резолютивной части 
решения суда по делу, рассмотренному в 
закрытом судебном заседании;

– возможность обжалования судебного поста-
новления по основанию его незаконного рас-
смотрения в закрытом судебном заседании; 
при этом проведение всего разбирательства 
дела в закрытом судебном заседании при 
отсутствии к тому оснований, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 10 ГПК РФ, влечет за 
собой отмену судебных постановлений в 
установленном порядке.
Приведенные процессуальные механизмы 

гармонизируют конституционный принцип гласно-
сти судопроизводства и институт закрытого судеб-
ного заседания в гражданском процессе.
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Аннотация. В части второй статьи рассматривается вопрос о возможности приме-
нения норм гражданского законодательства об убытках при взыскании излишне уплачен-
ных сумм пенсии по потере кормильца; приводится оценка складывающейся судебной прак-
тики и случаев удовлетворения требований о взыскании выплаченных сумм пенсии по по-
тере кормильца. В статье поставлена и изучена проблема погашения задолженности по 
уплате алиментов в случае явки гражданина за весь период его безвестного отсутствия, 
рассматривается вопрос о возникновении неосновательного обогащения на стороне полу-
чателей пенсии по потере кормильца в случае погашения задолженности по уплате али-
ментов.

В статье рассматривается возможность передачи имущества безвестно отсут-
ствующего гражданина в доверительное управление, по результатам которого получен-
ные доходы могут быть направлены в счет погашения задолженности по уплате алимен-
тов. 

По результатам рассмотрения указанных вопросов сделаны выводы об отсутствии 
неосновательного обогащения в случае погашения задолженности по уплате алиментов; 
о снижении задолженности по уплате алиментов в случае передачи имущества в довери-
тельное управление; выплата пенсии по потере кормильца не освобождает гражданина от 
обязанности по погашению задолженности по уплате алиментов в случае его явки и отме-
ны решения о признании гражданина безвестно отсутствующим. 
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Based on the results of consideration of these issues, conclusions were made about the ab-
sence of unjust enrichment in the event of repayment of alimony arrears; on reducing alimony arrears 
in case of transfer of property into trust management; payment of a survivor’s pension does not re-
lieve a citizen from the obligation to repay arrears of alimony in the event of his appearance and the 
cancellation of the decision to recognize the citizen as missing.

Key words: statement of claim, unknown absence, unjust enrichment, survivor’s pension, trust 
management.

Введение
По итогам рассмотрения вопроса о возмож-

ности обращения Управления Пенсионного Фонда 
РФ (далее – Управление) с исковым заявлением о 
взыскании неосновательного обогащения сделан 
вывод о принадлежности такого права Управле-
нию. Кроме того, разрешение спора зависит от 
доказывания недобросовестных действий явив-
шегося лица. Безусловно, наличие и представле-
ние таких доказательств Управлением затруд-
нено, поскольку доказать умысел гражданина на 
уклонение от содержания своих детей, на совер-
шение умышленных действий по причинению 
ущерба бюджету РФ затруднительно.

Часть вторая рассматриваемого вопроса 
посвящена анализу второго подхода, сложивше-
гося в правоприменительной практике, согласно 
которому в подобной ситуации суды могут осуще-
ствить взыскание убытков. 

Обсуждение
Следует отметить, что судебную практику в 

вопросе применения ч.3 ст.1109 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
по рассматриваемой в настоящей статье катего-
рии дел можно назвать однозначной: районные 
суды отказывают в удовлетворении требований 
Управления по причине недоказанности недобро-
совестных действий гражданина, в отношении 
которого отменено решение о признании без-
вестно отсутствующим. 

В противовес данной позиции можно приве-
сти немногочисленную судебную практику. Так, 
Управление обратилось в суд с исковым заявле-
нием о взыскании неосновательного обогащения к 
Кузьминой Е.А., Кузьминой Г.Е., Скоренькой Н.Н., 
Скоренькому Р.А., которые действовали в интере-
сах несовершеннолетних детей [2]. В качестве 
фактических обстоятельств дела следует указать 
на то, что по заявлению Управления решение о 
признании Кузьминой Е.А. безвестно отсутствую-
щей было отменено. В период с даты вступления 
в силу решения о признании Кузьминой Е.А. без-
вестно отсутствующей до момента отмены реше-
ния Управление осуществляло выплату пенсии по 
потере кормильца в пользу несовершеннолетних 
детей Кузьминой Е.А. После прекращения выплат 
и отмены решения Управление обратилось в суд с 
иском о взыскании неосновательного обогащения. 

Рассмотрев доводы лиц, участвующих в 
деле, Орехово-Зуевский городской суд Москов-
ской области удовлетворил иск Управления 
частично, взыскав с ранее безвестно отсутствую-
щей Кузьминой Е.А. сумму пенсии по потере кор-
мильца, выплаченной за период ее безвестного 
отсутствия, при этом в удовлетворении требова-
ний Управления к лицам, действующим в интере-
сах несовершеннолетних детей (Кузьмина Г.Е., 
Скоренькая Н.Н., Скоренький Р.А.) судом отка-
зано. 

В качестве правовых оснований в рассма-
триваемом судебном решении применены нормы 
об убытках по статье 15 ГК РФ соответственно, и 
констатируется факт причинения Управлению 
убытков в сумме выплаченной пенсии. При этом 
суд указал на уклонение Кузьминой Е.А. от обя-
занности по содержанию своих детей и уплате 
алиментов, а также на причинно-следственную 
связь между действиями Кузьминой Е.А. и расхо-
дами Управления по выплате пенсии. В отноше-
нии взыскания денежных средств с лиц, действу-
ющих в интересах несовершеннолетних детей 
(Кузьмина Г.Е., Скоренькая Н.Н., Скоренький Р.А.), 
суд указал на применение п.3 ст.1109 ГК РФ и 
сослался на отсутствие в материалах дела дока-
зательств недобросовестности данных лиц при 
получении пенсии [2].

Приводимое в пример решение примеча-
тельно тем, что в нем в отношении безвестно 
отсутствующего лица (впоследствии явившегося) 
применены нормы об убытках, установлена при-
чинно-следственная связь между отсутствием 
лица и выплатой пенсии по потере кормильца в 
пользу его детей, а в отношении непосредствен-
ных получателей пенсии и их опекунов судом при-
менено положение п.3 ст.1109 ГК РФ (об отсут-
ствии недобросовестности). Щенникова Л.В. ука-
зывает, что суды, главным образом, сконцентри-
рованы на формально-юридическом применении 
норм о неосновательном обогащении, что приво-
дит к получению неосновательного обогащения 
ответчиками на основании судебного решения [1, 
с.66].

Последний вывод об отсутствии недобросо-
вестности со стороны получателей пенсии (несо-
вершеннолетние дети и их опекуны) можно обо-
сновать с теоретической точки зрения наличием 
разных оснований для выплаты денежных сумм. В 
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частности, основанием для выплаты пенсии по 
потере кормильца является факт безвестного 
отсутствия гражданина, подтвержденный вступив-
шим в законную силу судебным решением. 
Выплата пенсии в данном случае осуществляется 
независимо от обязанности гражданина по содер-
жанию детей (уплата алиментов). При этом обя-
занность по уплате алиментов следует из обязан-
ности гражданина как родителя содержать своих 
несовершеннолетних детей, а также подтвержда-
ется вступившим в законную силу судебным 
решением о взыскании алиментов.

Приведенные примеры и проблемы о праве 
Управления на обращение с иском о взыскании 
неосновательного обогащения, о правовых кон-
струкциях, обосновывающих такое взыскание 
(возможность применения норм об убытках), 
позволяют поставить на разрешение следующий 
вопрос: так как безвестно отсутствующий гражда-
нин, обязанный уплачивать алименты по реше-
нию суда, в дальнейшем получает решение об 
отмене решения о признании безвестно отсут-
ствующим и несет обязанность по уплате алимен-
тов за период своего отсутствия, не образует ли 
сохранение данной обязанности за гражданином 
неосновательного обогащения у получавших пен-
сию по потере кормильца от Управления? 

Применительно к поставленной проблема-
тике складывается ситуация, при которой на про-
тяжении всего периода безвестного отсутствия 
гражданина в пользу лиц, которых он обязан 
содержать (в том числе по решению суда об 
уплате алиментов), уплачивается пенсия по 
потере кормильца на основании пенсионного 
законодательства исключительно из факта отсут-
ствия гражданина и решения суда о признании его 
безвестно отсутствующим. После явки гражда-
нина за ним сохраняется обязанность уплаты али-
ментов за период его отсутствия, что в случае 
погашения задолженности по алиментам спо-
собно образовать неосновательное обогащение 
на стороне несовершеннолетних детей. 

При оценке довода о возникновении неосно-
вательного обогащения следует исходить из п.1 
ст.1102 ГК РФ. Необходимо констатировать, что 
выплата пенсии по потере кормильца за период 
отсутствия гражданина не освобождает гражда-
нина от погашения задолженности по уплате али-
ментов, поскольку основания для выплаты этих 
сумм различны. Так, уплата алиментов за период 
отсутствия гражданина является погашением 
имеющейся задолженности по судебному реше-
нию, а выплата пенсии по потере кормильца осу-
ществляется Управлением в силу возникновения 
безвестного отсутствия и удостоверения его 
судом. 

В данном случае следует сделать оговорку о 
возможности передачи имущества безвестно 

отсутствующего гражданина в доверительное 
управление на основании п.1 ст. 43 ГК РФ. В связи 
с этим денежные средства, полученные, напри-
мер, от сдачи в аренду имущества гражданина, 
могут быть направлены на уплату алиментов по 
судебному решению. Данные обстоятельства 
будут снижать задолженность гражданина, но не 
освобождать от обязанности по уплате алимен-
тов. 

Заключение 
В качестве выводов по теме неоснователь-

ного обогащения в особом производстве можно 
отметить на применение судами различных пра-
вовых конструкций (например, убытки) при взы-
скании неосновательного обогащения в виде 
выплаченной пенсии с гражданина, в отношении 
которого решение о признании безвестно отсут-
ствующим отменено. Выплата пенсии по потере 
кормильца не освобождает гражданина от уплаты 
алиментов за период его отсутствия и не образует 
неосновательного обогащения на стороне несо-
вершеннолетних детей гражданина в случае пога-
шения задолженности по алиментам. Передача 
имущества безвестно отсутсвующего гражданина 
в доверительное управление, получение доходов 
от этого имущества, выплата денежных средств в 
пользу несовершеннолетних детей из полученных 
от имущества доходов, не снимает обязанности 
по уплате пенсии по потере кормильца. 
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Исследование сущности и многомерно-
сти понятия доказывание в цивилисти-
ческом процессе необходимо начать с 

подхода законодателя, формально зафиксиро-
ванного в нормах права. Законодатель в процес-
суальных кодексах (АПК РФ [1], ГПК РФ [2], КАС 
РФ [3],) оперирует конструкциями: представлять 
доказательства и участвовать в их исследовании 
(ст. 35 ГПК РФ) доказательства и доказывание (гл. 
7 АПК РФ, гл. 6 ГПК РФ, гл. 6 КАС РФ), обязан-
ность доказывания (ст. 65 АПК РФ, ст. 56 ГПК РФ, 
ст. 62 КАС РФ), основания освобождения от дока-
зывания (ст. 69 АПК РФ, 61 ГПК РФ, ст. 64 КАС 
РФ). Вместе с тем непосредственного норматив-
ного определения понятия доказывания в процес-
суальном законе нет, что естественным образом 
порождает дискуссию и множественность подхо-
дов на доктринальном уровне.

Указанное нормативное употребление 
«доказательственных» терминов не свидетель-
ствует о том, что данная конструкция употребля-

ется лишь в выделенных значениях. В научной 
доктрине содержится большее разнообразие под-
ходов, определений, контекстов и сущностей 
доказывания [4]. В данном случае ограничимся 
цитирование научных позиций отдельных ученых.

Проф. М.К. Треушников указывал, что судеб-
ное или процессуальное доказывание – это урегу-
лированный нормами гражданского процессуаль-
ного права путь от вероятных суждений к истин-
ному знанию, обеспечивающему вынесение обо-
снованных и законных судебных решений. 
Доказывание в процессуальном смысле пред-
ставляет собой установление истинности утверж-
дений сторон перед компетентным судом в пред-
писанной законом форме [5, с. 128].

Проф. С.В. Никитин рассматривает доказы-
вание, как деятельность сторон и других заинте-
ресованных лиц, направленная на обоснование 
их утверждений и вводов о наличии или отсут-
ствии значимых дл дела фактических обстоя-
тельств, прав, обязанностей, правоотношений [6, 

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-6-306-309
NIION: 2018-0076-6/24-599
MOSURED: 77/27-023-2024-6-599
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с. 331]. Е.А. Нахова отмечает, что судебное дока-
зывание – это деятельность лиц, участвующих в 
деле, направленная на выполнение обязанностей 
по доказыванию наличия или отсутствия в дей-
ствительности фактов, имеющих значение для 
дела, целью которой является убеждение суда о 
наличии указанных фактов в действительности [7, 
с. 124]. 

Подобные теоретические подходы можно 
транслировать в бесчисленном множестве, но 
именно такое научное изобилие и пристальное 
внимание теоретиков к конструкции «доказыва-
ние» обусловлено его практической значимостью, 
исключительным свойством быть обязательной 
частью каждого судебного разбирательства по 
делу и обладать цементирующей сущностью в 
процессе реализации судебной защиты. 

Необходимо указать, что в процессуальной 
науке и судебной практике термин «доказывание» 
употребляется в паре с такими существительными 
как «деятельность», образуя понятие «деятель-
ность по доказыванию» (самая распространенная 
конструкция), «этап», формируя категорию «этапы 
доказывания» как последовательность совершае-
мых действий по доказыванию, «предмет доказы-
вания» [8] как совокупность фактов материаль-
но-правового и процессуального характера, необ-
ходимых для установления, «институт доказыва-
ния» [9, с. 135], «бремя доказывания» [10], 
«доказательственное право» [11; 12], «обязан-
ность доказывания» [13; с. 33], «стандарт доказы-
вания» [14, с. 34] и множество иных понятийных 
вариаций, о которых здесь не указываем ввиду 
ограниченности объема статьи.

Подобное изобилие связанных с термином 
«доказывание» конструкций характерно не только 
для теории гражданского процессуального права, 
но обширно используется в судебной практике, 
где судьи судов различных судебных инстанций 
Российской Федерации конструируют категорию 
«доказывание» в тандеме с иными понятиями и 
явлениями.

В Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 23.12.2021 N 46 «О применении Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ при рассмотре-
нии дел в суде первой инстанции» указывается, 
что доказательства, которые не были приложены 
к исковому заявлению и отзыву, должны быть рас-
крыты перед другими лицами, участвующими в 
деле, до начала судебного заседания или в преде-
лах срока, установленного судом и указанного в 
определении, если иное не установлено АПК РФ 
(ч. 2 ст. 9, ч. 3 ст. 65 АПК РФ) [15]. 

В Определение Судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного Суда РФ от 
20.09.2018 N 305-ЭС18-6622 по делу N А40-
177314/2016 по требованию о взыскании задол-

женности, используя категорию «стандарты дока-
зывания», суд указал, что «критерии достаточно-
сти доказательств (стандарт доказывания), позво-
ляющие признать требования обоснованными, 
устанавливаются судебной практикой. В делах о 
банкротстве к кредиторам, заявляющим свои тре-
бования, предъявляется, как правило, повышен-
ный стандарт доказывания. В то же время предъ-
явление высокого стандарта доказывания к конку-
рирующим кредиторам считается недопустимым и 
влекущим их неравенство ввиду их ограниченной 
возможности в деле о банкротстве доказать нео-
боснованность требования заявляющегося креди-
тора» [16]. 

В Кассационном определении Восьмого кас-
сационного суда общей юрисдикции от 14.02.2024 
N 88А-4753/2024 по делу N 2а-114/2022 по спору 
лица с органами ФСИН России по требованию о 
признании условий содержания ненадлежащими, 
об обязании совершить действия, о присуждении 
компенсации за ненадлежащие условия содержа-
ния суд указал, что обязанность доказывания 
оснований для принятия оспариваемого решения, 
совершения оспариваемого действия (бездей-
ствия), если такие основания предусмотрены нор-
мативными правовыми актами, возлагается на 
орган, организацию, лицо, наделенные государ-
ственными или иными публичными полномочиями 
и принявшие оспариваемые решения либо совер-
шившие оспариваемые действия (бездействие) 
(ч. 11 ст. 226 КАС РФ), суд неправильно применил 
нормы процессуального права, поскольку повы-
шенный стандарт доказывания не может означать 
возложение на сторону бремени доказывания 
отрицательного факта [17]. 

Резюмируя представленные теоретические 
подходы и практические примеры, формулиру-
ются следующие выводы:

1) при раскрытии содержательной сущности 
«доказывания» необходимо учитывать, что между 
теоретическими концепциями отсутствуют проти-
воречия: существование в гражданском процессу-
альном праве института доказывания не мешает 
«доказыванию» функционировать в качестве дея-
тельности субъектов процесса, этапа доказатель-
ственной деятельности. Существование права 
сторон на доказывание не исключает возможно-
сти рассмотрения «доказывания» в качестве 
отдельного этапа (части) судебного разбиратель-
ства;

2) акцент в таком подходе зависит от основ-
ного критерия (доминирующего признака), кото-
рый кладется в основу формирования тех или 
иных сущностных свойств или характеристик 
любого правового явления, в том числе категории 
«доказывание». При подходе к доказыванию как 
небольшой, устойчивой группе правовых норм, 
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регулирующих определенную разновидность 
общественных отношений [18, с. 397], формиру-
ется позиция рассмотрения доказывания как 
института гражданского процессуального права. 
Если рассматривать доказывание как установлен-
ную возможность лица на представление доказа-
тельств по обоснованию выдвинутых в иске или 
возражениях на него доводов, то содержательно 
выводится право лица, участвующего в деле, на 
доказывание. При позиционировании «доказыва-
ния» как промежутка времени, охватывающего 
часть какого-либо процесса и характеризующе-
гося теми или иными признаками, доказывание 
рассматривается как часть (этап) стадии судеб-
ного разбирательства;

3) указанные аспекты доказывания не явля-
ются взаимоисключающими, противоречивыми, 
конкурирующими, а выступают разнообразными, 
взаимодополняемыми, аккумулирующими ипоста-
сями. Подобное разнообразие и вариативность 
подходов к категории «доказывание» транслирует 
многомерность данного правового феномена; воз-
можность появления новых смыслов, граней, сущ-
ностей по мере накопления научных разработок, 
углубления исследований, с учетом рецепции и 
внедрения новых эффективных механизмов в 
гражданское судопроизводство.  

Перспективным направлениями представля-
ются исследования доказывания как двух бипо-
лярных категорий: права доказывания – обязан-
ности доказывания; углубление исследований 
стандартов доказывания; дальнейшее усиление 
механизмов и гарантий института раскрытия дока-
зательств [19, с. 29]; разработка режимов и поряд-
ков применения некоторых специальных кон-
струкций в институте доказывания: estoppel, res 
judicata, non reformation in peius.  
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Аннотация. В статье раскрываются проблемные вопросы проведения закрытого су-
дебного заседания в гражданском, арбитражном и административном процессе, рассма-
триваются его особенности, определяются общие черты и отличия, вносятся некоторые 
предложения по совершенствованию законодательства. Исследуются вопросы правового 
регулирования «закрытых судебных заседаний», проводится анализ ГПК РФ, АПК РФ и КАС 
РФ. Автор исследует понятие «закрытое судебное заседание», определяет его сущность 
и процессуальные особенности с учетом проведения в гражданском, арбитражном и адми-
нистративном процессе. Рассматриваются различные мнения ученых процессуалистов по 
спорным вопросам понятия «закрытое судебное заседание», при этом предлагается ав-
торское понятие. Автор рассматривает «закрытое судебное заседание» как определен-
ную форму проведения судебного заседания с учетом искового, упрощенного и особого про-
изводства, а также специфики гражданского, арбитражного и административного процес-
са. В статье рассматриваются некоторые ограничения в проведении закрытого судебно-
го заседания, а именно, не допускается в закрытом судебном заседании использование 
средств аудиозаписи и систем видеоконференц - связи, а также веб-конференцсвязи. Ав-
тор уделяет особое внимание терминологическим различиям в названиях статей ГПК РФ, 
АПК РФ и КАС РФ. Автор предлагает закрепить правила проведения закрытого судебного 
заседания в отдельной статье, например, ст. 10.1 ГПК РФ, ст. ст. 11.1 АПК и КАС РФ, где 
более четко сформулировать правила закрытого судебного заседания, особенности ис-
следования доказательств и другие особенности, или сформулировать это в отдельной 
статье в разделе «Судебное разбирательство».
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session” as a certain form of holding a court session, taking into account claim, simplified and special 
proceedings, as well as the specifics of civil, arbitration and administrative proceedings. The article 
discusses some restrictions in holding a closed court session, namely, the use of audio recording 
devices and video conferencing systems, as well as web conferencing, is not allowed in a closed 
court session. The author pays special attention to terminological differences in the titles of articles 
of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, the Arbitration Procedure Code of the 
Russian Federation and the CAS of the Russian Federation. The author proposes to consolidate the 
rules for holding a closed court hearing in a separate article, for example, Art. 10.1 Code of Civil 
Procedure of the Russian Federation, art. Art. 11.1 of the APC and CAS of the Russian Federation, 
where the rules of a closed court session, features of the study of evidence and other features are 
more clearly formulated, or formulated in a separate article in the “Trial proceedings” section.

Key words: civil process, arbitration process, administrative process, principle of transparen-
cy, closed court session, Civil Procedure Code of the Russian Federation, Arbitration Procedural 
Code of the Russian Federation, Code of Administrative Procedure of the Russian Federation.

Введение. Актуальность темы исследо-
вания. Проблематика «закрытых судебных засе-
даний» представляет значительный интерес как в 
научной среде, так и в практической деятельно-
сти. На законодательном уровне данному вопросу 
уделено не достаточное внимание, есть отдель-
ные статьи в процессуальных кодексах примени-
тельно отраслевой направленности. Более того, 
данный вопрос недостаточно исследован среди 
ученых – процессуалистов как комплексный 
институт применительно к гражданскому, арби-
тражному и административному процессу.

Целью исследования является комплексное 
исследование закрытых судебных заседаний в 
процессуальном законодательстве, выявить 
общие черты и особенности, высказать некоторые 
предложения по совершенствования законода-
тельства.

Задачи исследования: 
1) рассмотреть вопросы правового регулиро-

вания «закрытых судебных заседаний»;
2) определить понятие «закрытое судебное 

заседание»; 
3) проанализировать некоторые ограниче-

ния в проведении закрытых судебных заседаний;
4) провести сравнительный анализ данного 

института в гражданском, арбитражном и админи-
стративном процессе;

5) Внести некоторые предложения по совер-
шенствованию законодательства.

Основные положения и проблемные 
вопросы

1. Вопросы правового регулирования 
«закрытых судебных заседаний»

В процессуальных кодексах (ГПК РФ, АПК 
РФ, КАС РФ) наблюдается единый подход законо-
дателя путем закрепления правил проведения 
закрытых судебных заседаний в статьях, посвя-
щенных принципу гласности судебного разбира-
тельства. Здесь же содержатся исключения из 

принципа гласности, то есть указываются основа-
ния для проведения закрытых судебных заседа-
ний.

Вывод. Целесообразно закрепить правила 
проведения закрытого судебного заседания в 
отдельной статье, например, ст. 10.1 ГПК РФ, ст. 
ст. 11.1 АПК и КАС РФ, где более четко сформули-
ровать правила закрытого судебного заседания, 
особенности исследования доказательств и дру-
гие особенности, или сформулировать это в 
отдельной статье в разделе «Судебное разбира-
тельство». Данные изменения в законодательстве 
будут способствовать более эффективной защите 
нарушенных и охраняемых прав и интересов лиц.

2. Терминологические определения и поня-
тия применительно к институту закрытых судеб-
ных заседаний

Необходимо исследовать и проанализиро-
вать понятие «закрытое судебное заседание», 
определить его сущность и процессуальные осо-
бенности. Данному вопросу уделялось внимание 
среди ученых – процессуалистов применительно 
отраслевой принадлежности. Среди авторов, 
которые занимались проблематикой принципов 
следует назвать: Пиддубривная А.Ю. [6, с. 119-
126], Исаенкова О.В. [2, с. 390], Воронов А.Ф. [1] 
(гражданский процесс), Кайнов В.И. (администра-
тивный процесс) [3, с. 173-179], Мрастьева О.С., 
Казакова С.П. (арбитражный процесс) [5, с. 97-101] 
и некоторые другие [4].

На мой взгляд, закрытое судебное заседа-
ние можно рассматривать в следующих аспектах:

1) Закрытое судебное заседание как прин-
цип судопроизводства необходимо рассматривать 
в аспекте исключения из принципа гласности 
судебного разбирательства. Принципу гласности 
уделяется достаточное внимание в научной лите-
ратуре. Следует не забывать, что принцип в пере-
воде с латыни – это основное положение, веду-
щее начало, первооснова (Смирнова М.Г. [8, с. 
11-18], Рахманова Е.Н., Филатова Н.Ю. [7, с. 
59-69]. Следовательно, если рассматривать 
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закрытое судебное заседание как принцип судо-
производства, то здесь надо более четко говорить 
об исключениях из основных положений принципа 
гласности и определить это на законодательном 
уровне в процессуальных кодексах.

2) Закрытое судебное заседание как опреде-
ленная форма проведения судебного заседания. 
Данная форма проведения судебного заседания 
характерна не для всех видов судопроизводства и 
категорий дел. Об особенностях проведения 
закрытого судебного заседания в гражданском 
процессе с учетом видов судопроизводства под-
робно было исследовано в работе Т.В. Ярошенко 
[11, с. 17-20] В арбитражном процессе по прави-
лам особого производства устанавливаются 
факты, имеющие юридическое значение (ст. 30 и 
глава 27 ГПК) [9]. Следовательно, в арбитражном 
процессе в особом производстве не допускается 
проведение закрытых судебных заседаний, так 
как установление данных фактов не связано с 
коммерческой или государственной тайной. 

Административный процесс (глава 30 КАС, 
ст. 277). Следует отметить, что ранее данная кате-
гория дела рассматривалась по правилам граж-
данского судопроизводства в особом производ-
стве. Интересна позиция некоторых авторов, кото-
рые предлагали еще до принятия КАС исключить 
рассмотрение данной категории из особого произ-
водства [10, с. 106]. В связи с принятием КАС дан-
ная категория дела рассматривается по правилам 
искового производства, при этом допускается про-
ведение закрытого судебного заседания, что явля-
ется весьма оправданным в интересах защиты 
прав лица, помещенного в психиатрический ста-
ционар. Аналогичные правила предусмотрены в 
административном процессе по административ-
ным делам о госпитализации гражданина в меди-
цинскую противотуберкулезную организацию в 
недобровольном порядке в исковом производ-
стве, где также допускается проведение закрытого 
судебного заседания, что весьма целесообразно 
и оправданно в интересах здоровья и сохранения 
тайны личных данных (глава 31 КАС ст. 283).

Вывод. Закрытое судебное заседание можно 
рассматривать как синтез двух понятий, то есть 
как принцип судопроизводства (основное положе-
ние), который реализуется в рамках судебного 
разбирательства в случаях, предусмотренных 
законом, по определенным категориям дел в 
отдельных видах судопроизводства. Данное опре-
деление подходит для гражданского, арбитраж-
ного и административного процесса.

3. Некоторые ограничения в проведении 
закрытого судебного заседания

Проведение закрытого судебного заседания, 
в первую очередь, связано с некоторыми ограни-

чениями, по сравнению с обычным судебным 
заседанием. Главная цель рассмотрение и разре-
шение дела в гражданском, арбитражном и адми-
нистративном процессе в суде первой инстанции 
– это рассмотрение и разрешение дела по суще-
ству и вынесение законного и обоснованного 
судебного решения на основе всестороннего 
исследования и оценки доказательств судом. 
Согласно процессуальному законодательству в 
закрытом судебном заседании отдельные виды 
средств доказывания могут быть использованы в 
ограничительном объеме. К примеру, не допуска-
ется в закрытом судебном заседании использова-
ние средств аудиозаписи и систем видеоконфе-
ренц - связи, а также веб-конференцсвязи. Всё 
это может сказаться на недостаточном исследова-
нии доказательств в полном объеме, тем не 
менее, закон устанавливает данные ограничения, 
которые обязаны соблюдать суды в целях вынесе-
ния законных судебных актов.

4. Проведение закрытого судебного заседа-
ния согласно ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ: общие 
черты и отличия

Согласно ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ уста-
новлены правила проведения закрытых судебных 
заседаний:

1) установлен перечень оснований проведе-
ния закрытых заседаний, некоторые основания 
являются общими, например, в целях неразгла-
шения государственной и коммерческой тайны 
(ГПК, АПК, КАС), а также неразглашения служеб-
ной тайны (АПК и КАС); 

2) неприкосновенность частной жизни как 
основание проведения закрытого судебного засе-
дания предусмотрено в гражданском и админи-
стративном процессе; 

3) закон устанавливает единые правила в 
отношении участников заседания, могут присут-
ствовать только лица, участвующие в деле, при 
необходимости - свидетели, эксперты, специали-
сты, переводчики;

4) общим положением является то, что о 
проведение закрытого судебного заседания суд 
выносит мотивированное определение;

5) как отличие в административном про-
цессе предусмотрено, что в закрытом судебном 
заседании публично объявляется только резолю-
тивная часть решения (ст. 11 КАС). Данное пра-
вило не предусмотрено в ГПК и АПК;

6) терминологические различия в названии 
статей (в гражданском и арбитражном процессе 
статья называется «гласность судебного разбира-
тельства», в административном процессе – «глас-
ность и открытость судебного разбирательства». 
Иными словами, нет унификации на законода-
тельном уровне. 
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Заключение. Выводы по исследованным 
вопросам и некоторые предложения по совер-
шенствованию законодательства

1) Институт проведения закрытых судебных 
заседаний является весьма актуальным и востре-
бованным в современных реалиях развития 
общества.

2) Закрытое судебное заседание следует 
рассматривать как синтез двух понятий, то есть 
как принцип судопроизводства (основное положе-
ние), который реализуется в рамках судебного 
разбирательства в случаях, предусмотренных 
законом, по определенным категориям дел в 
отдельных видах судопроизводства. Данное опре-
деление подходит для гражданского, арбитраж-
ного и административного процесса. Следова-
тельно, на законодательном уровне целесоо-
бразно внести изменения в статьи «Гласность 
(открытость) судебного разбирательства», допол-
нив их название, проведение закрытого судебного 
заседания, а также в главы «Судебное разбира-
тельство», относительно особенностей проведе-
ния закрытых судебных заседаний. 

3) Данные меры будут способствовать выне-
сению законных и обоснованный судебных реше-
ний в целях более эффективной защиты нару-
шенных прав и интересов определенных катего-
рий лиц и в предусмотренных законом случаях.

4) Следует также обратить пристальное вни-
мание на Концепцию Единого гражданского про-
цессуального кодекса, которая способствовала 
вопросам унификации гражданского, арбитраж-
ного и административного процесса. Положитель-
ным моментом Концепции стало принятие КАС 
РФ. Тем не менее, многие вопросы, предусмо-
тренные в Концепцией, не были решены на зако-
нодательном уровне. Речь идет об использовании 
единой терминологии, едином подходе законода-
теля по дискуссионным вопросам. Всё это приме-
нимо, в частности, к институту «закрытого судеб-
ного заседания», что является проблемным и тре-
бует дальнейшего совершенствования на законо-
дательном уровне и будет способствовать 
повышению эффективности судебной защиты 
прав лиц. Концепция, на мой взгляд, имеет как 
положительные, так и отрицательные стороны. 
Положительным моментом является сама идея 
унификации процессуального законодательства 
по многим вопросам, отрицательным моментом 
выступает само предложение о принятии Единого 
гражданского процессуального кодекса, так как 
процессуальное законодательство должно суще-
ствовать и развиваться в самостоятельных нор-
мативно- правовых актах (кодексах), следствием 
чего явилось принятие КАС РФ.

5) Комплексное исследование данного 
института в научной среде было проведено впер-

вые, и на мой взгляд, привлечет внимание законо-
дателя к проблематике «закрытых судебных засе-
даний» и будет способствовать внесению измене-
ний в процессуальные кодексы. Тем самым, будет 
способствовать вынесению законных и обосно-
ванных судебных актов. 
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agreement when executing a court order.
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Введение. Институт мирового соглашения 
был законодательно оформлен только к концу XIX 
века. До этого существовали лишь отдельные 
нормы, предусматривающие возможность прими-
рения спорящих сторон. 10 июля 1923 г. ВЦИК 
был принят Гражданский процессуальный кодекс 
РСФСР, который содержал одну статью, посвя-
щенную мировому соглашению, согласно которой 
у сторон была возможность окончания дела 
миром. С 1 октября 1964 г. был введен в действие 
ГПК РСФСР, который содержал большее количе-

ство норм о мировых соглашениях. Согласно ст. 
34 ПК РСФСР мировое соглашение не должно 
было противоречить закону и нарушать чьи-либо 
прав и охраняемые законом интересы, в том 
числе, интересы сторон мирового соглашения. 
Кроме того, мировое соглашение, утвержденное 
судом по ГПК 1964 г., являлось одним из основа-
ний прекращения производства по делу. Дальней-
шее развитие института мирового соглашения 
связано со вступлением в действие ГПК РФ 2002 
г. Данный институт находит свое закрепление 
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только в процессуальном законодательстве. При 
этом ни в ГПК РФ, ни в АПК РФ законодатель не 
раскрывает содержание данного термина. 

Понятие мирового соглашения. Конституци-
онный Суд Российской Федерации определяет 
мировое соглашение как соглашение сторон о 
прекращении спора на основе добровольного уре-
гулирования взаимных претензий и утверждения 
взаимных уступок [4].

Понятие мирового соглашения также рас-
крывается в определении Верховного Суда РФ: 
«мировое соглашение - это двусторонний дого-
вор, в котором стороны идут на взаимные уступки 
друг другу (заново определяя свои права и обя-
занности по спорному правоотношению), в резуль-
тате которых приходят к обоюдному согласию по 
способу устранения разногласий и окончатель-
ному разрешению конфликта» [3]. 

В соответствии с п. 9 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 18.07.2014 N 50 «О примирении 
сторон в арбитражном процессе» [8] мировое 
соглашение представляет собой соглашение сто-
рон, то есть сделку, вследствие чего к этому согла-
шению, являющемуся одним из средств защиты 
субъективных прав, помимо норм процессуаль-
ного права, подлежат применению нормы граж-
данского права о договорах, в том числе правила 
о свободе договора (ст. 421 ГК РФ). Таким согла-
шением, если оно утверждено судом, стороны 
прекращают спор (полностью или в части) на 
основе добровольного урегулирования взаимных 
претензий и утверждения взаимных уступок.

Мировое соглашение представляет собой 
соглашение сторон о прекращении спора на 
основе добровольного урегулирования взаимных 
претензий и утверждения взаимных уступок и 
является одним из процессуальных средств 
защиты субъективных прав [2; 5; 9].

Представление о мировом соглашении как о 
процессуальном договоре встречается и в право-
вой доктрине. М.А. Гурвич считает, что мировая 
сделка фактически (хозяйственно) лежит в основе 
судебного мирового соглашения. Д.В. Князев рас-
сматривает мировое соглашение как вид процес-
суального соглашения (т.е. соглашения, направ-
ленного на процессуальные права и обязанности 
одного или нескольких субъектов этого соглаше-
ния), которое «может иметь материальное осно-
вание в виде договора о материальных правах и 
(или) обязанностях и приобретает юридическую 
силу только после утверждения его юрисдикцион-
ным органом».

Целесообразно закрепление в гл. 14.1 ГПК 
РФ понятие термина мирового соглашения для 
устранения существующего пробела и установле-
ния процессуального характера данного инсти-
тута. Таким образом, мировое соглашение явля-

ется процессуальным институтом, стороны при 
заключении которого могут самостоятельно рас-
поряжаться принадлежащими им материальными 
правами, они свободны в согласовании любых 
условий мирового соглашения, не противореча-
щих действующему законодательству и не нару-
шающих права и законные интересы других лиц, в 
том числе при включении в мировое соглашение 
положений, которые связаны с заявленными тре-
бованиями, но не были предметом судебного раз-
бирательства.

Мировое соглашение является важным 
документом, поскольку оно позволяет разрешить 
конфликтные ситуации, урегулировать споры 
между сторонами, а также оказывает большое 
влияние по уменьшению нагрузки в судах. И если 
сравнивать мировое соглашение с окончатель-
ным решением суда по делу, то преимуществом 
мирового соглашения в первую очередь является 
то, что данное соглашение позволяет самостоя-
тельно разрешать споры между сторонами, сохра-
нив приятельские отношения и чаще всего явля-
ясь первым шагом к мирному урегулированию 
спора, тогда как при вынесении решения у сторон 
возникает больше разногласий между собой, а 
также как минимум недовольство одной из сторон 
дела.

В силу принципа свободы договора мировое 
соглашение может содержать любые не противо-
речащие закону или иным правовым актам усло-
вия. При этом п. 2 ст. 39 ГПК РФ установлен исчер-
пывающий перечень оснований, при наличии 
которых суд отказывает в утверждении мирового 
соглашения, а именно: его противоречие закону и 
нарушение этим соглашением прав и законных 
интересов иных лиц.

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор 
считается заключенным, если между сторонами, в 
требуемой в подлежащих случаях форме, достиг-
нуто соглашение по всем существенным усло-
виям договора. При отсутствии в законе и согла-
шении сторон иных указаний таким существенным 
условием для любого договора является условие 
«о предмете договора», в том числе и для миро-
вого соглашения.

Вывод. Вместе с тем мировое соглашение в 
обязательном порядке должно содержать согла-
сованные сторонами сведения об условиях, о раз-
мере и сроках исполнения обязательств друг 
перед другом или одной стороной перед другой; в 
мировом соглашении могут содержаться условия 
об отсрочке или о рассрочке исполнения обяза-
тельств ответчиком, об уступке прав требования, 
о полном или частичном прощении либо призна-
нии долга, ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств и иные 
условия, не противоречащие федеральному 
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закону, чтобы не было неясностей и споров по 
поводу его содержания при исполнении, а само 
мировое соглашение было исполнимым с учетом 
правил о принудительном исполнении судебных 
актов. Если взаимные уступки сторон мирового 
соглашения, по мнению суда, не являются равно-
ценными, данное обстоятельство не является 
основанием для отказа в его утверждении.

Заключение мирового соглашения на стадии 
исполнительного производства. Заключить миро-
вое соглашение можно на любой стадии граждан-
ского процесса (в любой инстанции) в том числе и 
уже при исполнении решения суда, кроме того, 
закон предусматривает возможность принуди-
тельного исполнения мирового соглашения, не 
исполненного добровольно.

В соответствии со ст. 93 Основ законода-
тельства Российской Федерации о нотариате взы-
скание по исполнительной надписи производится 
в порядке, установленном гражданским процессу-
альным законодательством Российской Федера-
ции для исполнения судебных решений. Согласно 
п. 10 письма Федеральной нотариальной палаты 
от 08.11.2016 № 4135/03-16-3 «Об отдельных 
вопросах, касающихся совершения исполнитель-
ной надписи о взыскании задолженности, в свете 
изменений, внесенных Федеральным законом от 
03.07.2016 № 360-ФЗ в Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате,  действую-
щим законодательством не предусмотрено каких-
либо приоритетов исполнительных документов. 
Исполнительное производство по исполнитель-
ным надписям нотариусов возбуждается и осу-
ществляется в общем порядке.

Исполнительное производство прекраща-
ется судом в случаях, предусмотренных Законом 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве». В силу п. 3 ч. 2 ст. 43 Закона № 229-
ФЗ исполнительное производство прекращается 
судебным приставом-исполнителем в случае 
утверждения судом мирового соглашения, согла-
шения о примирении между взыскателем и долж-
ником. До окончания исполнительного производ-
ства стороны исполнительного производства 
вправе заключить мировое соглашение, соглаше-
ние о примирении, утверждаемые в судебном 
порядке.

Таким образом, действующее законодатель-
ство предоставляет сторонам исполнительного 
производства право заключения мирового согла-
шения на стадии исполнительного производства 
по любым видам исполнительных документов, 
включая исполнительную надпись нотариуса, на 
согласованных ими условиях.

Мировое соглашение утверждается судом, 
при этом оно не может нарушать права и закон-
ные интересы других лиц и противоречить закону. 

При утверждении мирового соглашения судом 
важным является выяснение вопроса о том, под-
тверждается ли воля должника на его заключение 
на содержащихся в мировом соглашении усло-
виях. Утвержденное судом мировое соглашение 
основывается на примирении сторон на взаимо-
приемлемых условиях и влечет окончательное 
прекращение гражданско-правового спора (пол-
ностью либо в части). Мировое соглашение озна-
чает полное прекращение спора, если при его 
заключении стороны прямо не оговорили иных 
правовых последствий для соответствующего 
правоотношения (п. 15 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 18.07.2014 №50 «О примирении сторон 
в арбитражном процессе») [1].

Мировое соглашение по своей природе 
является процессуальным способом урегулирова-
ния спора, основанным на примирении сторон на 
взаимоприемлемых условиях, что влечет ликви-
дацию спора о праве в полном объеме. Отсут-
ствие в мировом соглашении условий о необходи-
мости выполнить какие-либо дополнительные 
обязательства означает соглашение сторон о пол-
ном прекращении гражданско-правового кон-
фликта и влечет утрату сторонами права выдви-
гать новые требования (эстоппель), вытекающие 
как из основного обязательства, так и из дополни-
тельных по отношению к нему.

Утвержденное судом мировое соглашение, 
которое не предусматривает условий об исполне-
нии дополнительных обязательств, направлено 
на прекращение гражданско-правового конфликта 
в полном объеме в отношении как основного, так 
и связанных с ним дополнительных обязательств 
[6].

Вывод. Следовательно, после утверждения 
судом мирового соглашения, в котором отсут-
ствует условие о выполнении дополнительных 
обязательств, повторное обращение в суд, напри-
мер, о довзыскании денежных средств не допу-
скается. Считаем, что данное правило также 
должно быть закреплено в гл. 14.1 ГПК РФ. 

Мировое соглашение после вынесения 
судебного приказа. Согласно ч.1 ст. 126 ГПК РФ 
судебный приказ выносится по заявленным тре-
бованиям мировым судьей в течение пяти дней со 
дня поступления заявления в суд без судебного 
разбирательства и без вызова сторон. Для прину-
дительного исполнения судебного приказа выдача 
исполнительного листа не требуется, поскольку 
судебный приказ является одновременно испол-
нительным документом и приводится в исполне-
ние в порядке, установленном для исполнения 
судебных решений.

Право на заключение мирового соглашения 
относится к специальным правам сторон граждан-
ского судопроизводства. ГПК РФ, а также Поста-
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новление Пленума Верховного Суда РФ от 
27.12.2016 №62 «О некоторых вопросах примене-
ния судами положений Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации и Арби-
тражного процессуального кодекса Российской 
Федерации о приказном производстве» не содер-
жат ограничений относительно реализации дан-
ного права на этапе исполнения судебного при-
каза, поскольку, 

Судебный приказ является разновидностью 
актов судов общей юрисдикции (ст. 13 ГПК РФ);

Мировые судьи относятся к судам общей 
юрисдикции субъектов Российской Федерации 
(Федеральный конституционный закон от 
07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 
Российской Федерации»).

В случае, если мировое соглашение заклю-
чено в процессе исполнения судебного акта, оно 
представляется на утверждение суда, рассмо-
тревшего дело в качестве суда первой инстанции, 
т.е. в данном случае мировому судье. Вопрос об 
утверждении мирового соглашения рассматрива-
ется судом в судебном заседании в срок, не пре-
вышающий одного месяца со дня поступления в 
суд заявления о его утверждении. При этом произ-
водство по делу прекращается определением 
суда.

Вывод. На сегодняшний день законодатель 
не разрешает проблематику мирового соглаше-
ния, не конкретизирует и не разъясняет положе-
ния о применении данной примирительной проце-
дуры мировыми судьями в приказном производ-
стве. Следовательно, предложение о возможно-
сти заключения мирового соглашения на этапе 
исполнения судебного приказа также подлежит 
закреплению в гражданском процессуальном 
законодательстве [7; 10]. 
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Специфика осуществления профессио-
нальной деятельности судьями неиз-
менно привлекает к себе внимание 

общественности, причем предъявляемые требо-
вания к личностным качествам судьи могут быть 
достаточно высоки, в отношении них формиру-
ются некие «ожидания» общества, что объясня-
ется сложившимися стереотипными представле-
ниями об «образе идеального судьи». В данном 
контексте закономерен вопрос не столько о спец-
ифике построении данного образа, сколько о пси-
хологической подготовленности личности к испол-
нению своих профессиональных обязанностей и 
способности реагировать на «меняющиеся ожи-
дания», а также и об особенностях среды, которая 
непосредственно воздействует на данную лич-
ность. В связи с этим важно определить подходы, 
способствующие изучению указанной тематики. 
Например, некоторые исследователи при иссле-

довании деятельности судей выделяют такие 
направления как нормативно-идеологическое и 
проблемное, тем самым условно разделяя норма-
тивную и психологическую стороны [8]. Следует 
отметить, отдельного изучения заслуживает про-
блематика взаимодополнения и взаимовлияния 
этих двух «реальностей», а также корреляции 
множественных представлений об «образе 
судьи», о его деятельности, общественных ожида-
ниях и о самом правосудии как выразителе соци-
альной справедливости. И если в установлении 
личностных качеств судьи есть некая определен-
ность, то достаточно сложно дать развернутую 
оценку возложенным на суд функциям правосу-
дия, настолько разнообразны подходы к понима-
нию критериев правосудия [9]. При этом в пред-
ставлении общественности субъект, который вер-
шит правосудие, «проецирует» на себя его образ, 
как некую морально-нравственную установку. 
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В данной статье хотелось бы обозначить 
преимущественно проблемы восприятия психоло-
гического портрета судьи. В первую очередь хоте-
лось бы отметить, что личностные качества офи-
циально не могут быть приняты во внимание при 
проведении конкурса на замещение должности 
судьи, например, чувство справедливости, такта, 
самообладание и др. [7. С.24]. То есть едва ли 
верно будет говорить о конкретных требованиях 
именно к личностным качествам, скорее речь идет 
о «штрихах к портрету». Однако, такие понятия 
как безупречная репутация, честь и достоинство 
судьи упоминаются в Федеральном конституцион-
ном законе «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» [1] в контексте совершения поступка, 
порочащего честь и достоинство судьи. При этом, 
Закон о статусе судей [2] такой информации не 
содержит, в связи с чем ряд исследователей пред-
лагают включить данное положение в закон. 
Также при сопоставлении норм закона «О статусе 
судей» с Кодексом судейской этики [3] хотелось 
бы обозначить следующий вопрос: с какого 
момента к судье начинают применять требования 
Кодекса судейской этики? Только ли после назна-
чения на должность?

Дополнительными источниками при изуче-
нии указанной проблематики могут служить раз-
личные рекомендации, характеристики, отзывы, 
материалы Квалификационной коллегии судей, 
которая проверяет достоверность предоставляе-
мых сведений и документов. Разумеется, на этом 
основании достаточно трудно оценить такие сто-
роны личности, как поведение в семье, личные 
знакомства, репутационные потери, эмоциональ-
ный интеллект и т.д.

Тем ни менее, опираясь на ряд научных изы-
сканий, следует выделить некоторые личностные 
характеристики судьи: уважительно относящийся 
к участникам коммуникации, умеет сохранять кон-
фиденциальность, беспристрастен, выражает 
общечеловеческие ценности, обладает высокой 
степенью самоконтроля, ему присущи логическое 
мышление и последовательное изложение сужде-
ний, стрессоустойчивость, высокая ответствен-
ность, умение разрешать конфликтные ситуации, 
эмпатия, ориентированность на реальность, 
высокий уровень эмоциональной стабильности и 
общительности, активность в устранении кон-
фликтов в группе, психологическая поддержка 
коллег в работе. Также в когнитивной (познава-
тельно-прогностической) сфере выделяют в кон-
тексте свойств памяти оперативность в перера-
ботке информации, умение постоянно концентри-
ровать свое внимание и переключать его в разно-
образных ситуациях, перфекционизм; среди 
свойств восприятия выделяют объективность, 
умение определить искренность поведения участ-

ников процесса, наблюдательность, в сфере ком-
муникаций – умение слушать, эктравертивность, 
адекватное использование мимики и пантоми-
мики, в регуляторной сфере – лидерство, настой-
чивость. 

В совокупности перечисленные качества 
создают тот самый идеализированный образ 
судьи. Однако, на планомерное осуществление 
судьей своей деятельности влияют множество 
факторов, которые нельзя не учитывать при 
построении портрета личности. Исследователи 
обращают внимание, во-первых, на особенности 
адаптации субъекта деятельности, связанные с 
чувством психологической и физической безопас-
ности при работе с специфическим контингентом, 
формирование недоверия к окружению, а также 
на такие характеристики, как заниженная самоо-
ценка, закрытость, низкое качество удовлетворен-
ности трудом, импульсивность, переменчивость 
настроения, излишняя критичность, строгость в 
оценках людей. К тому же, в процессе длитель-
ного выполнения профессиональных обязанно-
стей особые личностные качества судьи могут 
принять форму профессиональных деформаций. 
В связи с повторяемостью однотипных действий 
возможны изменения в биохимических процессах 
организма и формирование новой системы реф-
лексов [10], вследствие чего можно наблюдать 
профессиональное выгорание с нарастанием 
уровня тревоги и появлением недостатка мотива-
ции в сложных ситуациях. По мнению В.А. Вино-
кура профессиональное выгорание является в 
большей мере процессом, чем состоянием [6]. 
Очевидна связь в рамках системы «личность-про-
фессия» особенностей реагирования на стрессо-
вые ситуации с коммуникативной и интеллекту-
альной нагрузкой судьи. Выгорание выражается в 
переменчивости настроения, «снижении толе-
рантности по отношению к фрустрации раздражи-
тельности» [5]. 

К тому же в научной литературе имеется 
мнение о необходимости прохождения кандида-
том на должность судьи психодиагностического 
обследования и расширения перечня заболева-
ний, препятствующих назначению на должность 
судьи, утвержденного постановлением Совета 
судей РФ [4], в котором указано 32 заболевания и 
в п.31 приводится описание соответствующего 
психологического состояния личности [11. С.68].

В связи с вышеизложенным следует обозна-
чить некоторые направления оптимизации про-
фессиональной деятельности судьи: 

– исследование мотивационного компонента 
деятельности судей, эмоционального интеллекта, 
возможности формирования устойчивой внешне-
обвинительной позиции;

– выработка научных подходов к изучению 
перфекционизма у судей;
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– подготовка научно-практических рекомен-
даций по профилактике эмоционального выгора-
ния у судей;

– формулирование методик профессиональ-
ной диагностики «выгорания»;

– анализ поведенческих реакций судей в 
условиях многозадачности и постоянных психоэ-
моциональных нагрузок;

– разработка специализированных психоте-
рапевтических программ реабилитации;

– исследование взаимосвязи профессио-
нальной самооценки с мотивацией успеха;

– дальнейшее развитие междисциплинар-
ного изучения психологии деятельности судей.
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Аннотация. Отправление правосудия в российской судебной практике, как и в любом 
другом современном государстве, базируется на совокупности определенных принципов. 
Наличие принципов правосудия – это своеобразная гарантированность качества и эффек-
тивности построения системы отправления правосудия, ее квалифицированного функци-
онирования. В научной статье подчеркивается, что это происходит, благодаря комплекс-
ному сочетанию различных принципов, в т.ч. относящихся к двум противоположным по 
своей сущности группам – внутрисистемным и внешнесистемным. Эффективность реа-
лизации принципов правосудия доступна только при одновременном применении принципов 
и той, и другой групп. Объектом данного исследования является система внутриси-
стемных и внешнесистемных оснований принципов правосудия. Целью исследования яв-
ляется комплексный, последовательный анализ каждой из представленных групп принци-
пов на конкретных практических примерах – соответственно, внутрисистемных и внеш-
несистемных оснований принципов. Методы исследования: нормативно-правовой анализ, 
сравнительно-правовой анализ, формально-юридический метод, обобщение, систематиза-
ция, дедукция, иные методы теоретического уровня научного познания. Научная новизна 
данного исследования заключается в комплексном анализе внутрисистемных и внешне-
системных оснований принципов правосудия, представлении авторских терминологиче-
ских трактовок, а также проведении их сравнительного анализа на конкретных практиче-
ских примерах. Данная научная статья будет полезна теоретикам, практикам, обучаю-
щимся и преподавательскому составу, а также широкому кругу читателей, интересую-
щихся особенностями организации и функционирования современной российской судебной 
системы. 

Ключевые слова: принципы правосудия, основания принципов правосудия, общая ха-
рактеристика, правовое регулирование, судебная власть, развитие законодательства, 
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Annotation. The administration of justice in Russian judicial practice, as in any other modern 
state, is based on a set of certain principles. The presence of the principles of justice is a kind of 
guarantee of the quality and efficiency of the construction of the system of administration of justice 
and its qualified functioning. The scientific article emphasizes that this happens due to a complex 
combination of various principles, incl. belonging to two groups that are opposite in essence - intra-
system and external. The effectiveness of the implementation of the principles of justice is only pos-
sible with the simultaneous application of the principles of both groups. The object of this study is the 
system of internal and external system foundations of the principles of justice. The purpose of the 
study is a comprehensive, consistent analysis of each of the presented groups of principles using 
specific practical examples - respectively, internal and external system foundations of the principles. 
Research methods: normative legal analysis, comparative legal analysis, formal legal method, gen-
eralization, systematization, deduction, other methods of the theoretical level of scientific knowledge. 
The scientific novelty of this study lies in the comprehensive analysis of the internal and external 
system foundations of the principles of justice, the presentation of the author’s terminological inter-
pretations, as well as their comparative analysis using specific practical examples. This scientific 
article will be useful to theorists, practitioners, students and teaching staff, as well as a wide range of 
readers interested in the peculiarities of the organization and functioning of the modern Russian ju-
dicial system.

Key words: principles of justice, foundations of the principles of justice, general characteris-
tics, legal regulation, judicial power, development of legislation, justice, judicial system, status of 
judges.

Согласно общей теории права, принци-
пами правосудия выступают осново-
полагающие положения, являющиеся 

базисом для организации и функционирования 
судебной деятельности как таковой, отражающие 
ее основные характеристики. Исследователи 
отмечают некоторые особенности принципов пра-
восудия. Например, Л.Л. Шамшурин в своей науч-
ной работе пишет о том, что принципы – это ком-
плексное понятие, включающее не только непо-
средственные содержательные элементы, но 
также и фундаментальные начала и истоки 
системы или отрасли права [4]. Т.е., автор напря-
мую указывает на социальный характер принци-
пов правосудия. В свою очередь, например, В.П. 
Кашепов обозначает принципы правосудия исклю-
чительно как установленные нормативно, фор-
мально закрепленные руководящие положения, 
на которых базируется функционирование судеб-
ной власти как таковой [4]. 

В рассматриваемом контексте представля-
ется актуальным кратко проанализировать раз-
ницу терминов «судебная деятельность» и «пра-
восудие», поскольку очевидно, что ряд исследо-
вателей данные понятия отождествляют. Вместе с 
тем, следует понимать, что судебная деятель-
ность сама по себе – более широкое понятие, 
включающее не только непосредственно функци-
онирование органов судебной власти в отноше-
нии оправления правосудия, но также, например, 
анализ и обобщение судебной практики, решение 
внутренних организационных вопросов, архивная 
работа и другие задачи, стоящие перед конкрет-
ным участником судебных правоотношений. 
Например, сюда можно отнести международное 

сотрудничество и т.д. Иными словами, говоря о 
принципах правосудия, следует понимать, что это 
термин, связанный исключительно с одним 
направлением деятельности суда, это его ключе-
вой элемент и прямое назначение. 

Итак, в контексте рассматриваемой темы 
исследования мы будем отталкиваться от фор-
мального закрепления принципов правосудия, 
поскольку это делает рассуждение об их основа-
ниях более детальным, конкретным и однознач-
ным. 

Ключевым источником, формально закре-
пляющим принципы правосудия, выступает Кон-
ституция РФ [6]. В частности, правовому статусу 
судебной власти в РФ посвящена глава 7, а также 
ряд других статей, расположенных в разных 
частях документа. Далее принципы правосудия 
конкретизируются в федеральном законодатель-
стве – например, в ФКЗ «О судебной системе РФ», 
которым установлен лаконичный, исчерпываю-
щий список принципов правосудия, распространя-
ющий свое действие на всю систему судебной 
власти в целом [9]. 

Перечислим далее принципы правосудия, 
установленные законодательно:

– осуществление правосудия только судом;
– независимость судей, их подчинение 

закону;
– состязательность, равенство участников 

правоотношений перед законом и судом;
– законность;
– гарантированность возможности обжало-

вания решения суда;
– обязательность решений суда для тех, в 

отношении кого они выносятся [6; 9].
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Основания представленных выше принци-
пов правосудия в теории права подразделяются 
на внутрисистемные и внешнесистемные. В 
основе данной классификации находится понима-
ние самой сути принципов как объекта, формиру-
ющегося исключительно исходя из собственных 
характеристик, условий, признаков судебной 
системы, либо, напротив, более широкая трак-
товка. Т.е., условно говоря, мы снова возвраща-
емся к представленной выше дискуссии исследо-
вателей о том, что есть правосудие, отличается ли 
оно от судебной деятельности в целом [7]. Анало-
гичное деление происходит и здесь. Внутриси-
стемные принципы – это те принципы, которые 
сформировались, собственно, внутри самой 
системы, взяли за основу узкий круг элементов, 
исходных положений, касающихся непосред-
ственно данного объекта. В свою очередь, внеш-
несистемные принципы, напротив, к этой системе 
не «привязаны», имеют отношение, однако берут 
за основу более широкий перечень исходных дан-
ных. 

Проанализируем обе представленные кате-
гории более детально. 

Итак, внутрисистемные принципы обосно-
ваны сущностью самой судебной системы, целью 
и задачами ее функционирования, структурой и 
составными элементами. В качестве примера 
рассмотрим указанный выше принцип равенства 
всех участников правоотношений перед законом и 
судом. Данный принцип получил свое становле-
ние и развитие, поскольку этого требует сущность 
судебной системы, особый статус суда как субъ-
екта правоотношений. Как известно, судебная 
система характеризуется своей независимостью, 
самостоятельностью, обособленностью. В дан-
ном контексте можно упомянуть также систему 
сдержек и противовесов, которая для современ-
ного государства рассматривается как механизм 
гарантирования свободы и эффективности функ-
ционирования каждой из ветвей государственной 
власти [8]. Аналогичен и правовой статус суда – 
это особый субъект правоотношений, характери-
зующийся верховенством, независимостью, отсут-
ствием подчинения кому-либо, т.е., обособленным 
положением, без которого было бы невозможно 
качественно осуществлять функции, собственно, 
по отправлению правосудия. 

Поэтому суд не имеет прямой или косвенной 
связи с кем-либо из участников правоотношений. 
Гарантирует реализацию этого постулата инсти-
тут отвода судей, предусмотренный любым видом 
судопроизводства. В рамках реализации данного 
института судья или состав судейской коллегии 
обязан отстраниться от участия в судебном про-
цессе путем отвода или самоотвода в случае 

наличия обстоятельств, препятствующих незави-
симому, объективному рассмотрению дела. Т.е., 
отправление правосудия осуществляется, по 
замыслу законодателя, максимально объективно 
и профессионально. Именно исходя из подобных 
требований правового статуса судебной системы 
и суда непосредственно следует необходимость 
установления всеобщего равенства перед зако-
ном и судом, к слову, гарантированного Конститу-
цией РФ в ст. 123 [6]. 

Также рассмотрим в качестве примера прин-
цип осуществления правосудия только судом. 
Сущность данного принципа заключается в отказе 
от любых форм внесудебного вынесения наказа-
ния (так называемые «суды Линча», «внесудеб-
ные казни» и т.д.) в пользу качественного, профес-
сионального, единоличного вынесения решения 
по делу. Ключевую позицию здесь занимает суд 
как монопольный участник правоотношений, 
обладающий исключительной компетенцией, чет-
кими установленными квалификационными тре-
бованиями и очевидным целевым назначением. 
Суд рассматривается как субъект исключительно 
высокой квалификации, источник профессиональ-
ного, объективного, качественного рассмотрения 
дела [3]. Гарантирует это сложная система подго-
товки и назначения судей, которая предусматри-
вает целый ряд особых требований для соискате-
лей, а на практике в большинстве ситуаций и 
вовсе исключает участие в таких правоотноше-
ниях «случайных» людей. Последние изменения в 
законодательство о правовом статусе судей, кон-
кретизирующее установленные требования к лич-
ности и квалификации, были внесены в декабре 
2023 года, что подтверждает тезис о том, что 
судья рассматривается законодателем как исклю-
чительных характеристик профессионал, облада-
ющий высокой профильной квалификацией, а 
также выдающимися личностными характеристи-
ками. Все это, в конечном итоге, влияет и на образ 
самого суда, делает его уникальным субъектом 
правоотношений, единственным в своем роде. 

Соответственно, включение в систему прин-
ципов тезиса о необходимости отправления пра-
восудия только лишь судом имеет в качестве 
основания важность вынесения правомерного, 
квалифицированного, беспристрастного судеб-
ного решения, основанного исключительно на 
положениях действующего законодательства и 
качественной оценке обстоятельств конкретного 
дела. Это исключает, например, эмоциональность 
при вынесении решения по делу, наличие личной 
заинтересованности, подверженность влиянию 
общественного мнения и т.д. С другой стороны, 
еще один элемент гарантированности данного 
принципа – это возможность обжалования судеб-
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ного решения в вышестоящей инстанции, что 
также направлено на более высокое качество 
выносимого решения, исключение судебных оши-
бок. 

Проанализируем также несколько внешне-
системных принципов правосудия. Например, это 
принцип справедливости, который многие иссле-
дователи совершенно обоснованно называют 
одним из ключевых. Сущность принципа справед-
ливости берет свое начало из совокупности раз-
личных характеристик, элементов этического, 
морального характера, т.е., из ценностей обще-
ства, в котором судебная власть функционирует. 
Сложность анализа внешнесистемных принципов 
правосудия заключается в их междисциплинар-
ном, философском характере, поскольку, в отли-
чие от внутрисистемных принципов, они не осно-
ваны на конкретных нормах какого-либо закона 
или документа, они представляют собой более 
широкое и сложное понятие. Например, говоря о 
принципе справедливости, мы обращаемся к 
историческим философским категориям, являю-
щимся предметом дискуссии столетия. Справед-
ливость – это рассуждение о том, что хорошо, что 
плохо, какое отношение к человеку выступает 
приемлемым, какое – нет. Безусловно, в некото-
рых случаях законодатель делает попытку обла-
чить философские категории в нормативные 
рамки. Например, в ст. 6 Уголовного кодекса РФ 
принцип справедливости не только деклариру-
ется, но и более детализируется. В частности, в 
уголовном праве под реализацией принципа пра-
восудия подразумевается применение к лицу, 
совершившему преступление, наказания и иных 
мер уголовно-правового характера в соответствии 
с характером и степенью общественной опасно-
сти преступления, обстоятельствами его совер-
шения и личностью виновного лица [10]. Однако, в 
целом, можно сделать вывод о том, что принцип 
справедливости сам по себе находится «над» 
функционированием каких-либо ветвей власти, 
систем, а потому включает совокупность различ-
ных междисциплинарных характеристик, является 
внешнесистемным.

Еще одним внешнесистемным принципом 
правосудия можно назвать принцип соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина. Опять же, 
сущность данного принципа не вытекает непо-
средственно из характеристик судебной системы, 
это более широкое понятие, и его ключевая цен-
ность установлена Конституцией РФ [6]. В частно-
сти, нормы ст. 17 данного документа определяют 
именно права и свободы человека и гражданина в 
качестве главной, наиболее значимой ценности 
для российского государства и общества, и это 
касается не только лишь сферы отправления пра-
восудия, но и правоотношений любых других кате-

горий. Отметим также, что реализация данного 
принципа, как и многих других, гарантируется не 
только положениями национального законода-
тельства, но также и общепризнанными принци-
пами и нормами международного права, что 
только подчеркивает особый его характер и внеш-
несистемность [1]. В данном случае, скорее, сама 
судебная система и отправление судом правосу-
дия, в частности, ставится в зависимость от дан-
ного принципа, а не наоборот, как можно наблю-
дать в случае с внутрисистемными принципами, 
где налицо обратная зависимость. Это, к слову, 
касается и приведенного выше примера реализа-
ции принципа справедливости, и любых других 
внешнесистемных принципов. 

В конечном итоге, по результатам проведен-
ного выше анализа, можно обобщить характери-
стики всех внешнесистемных принципов, обозна-
чив, что все они так или иначе обладают междсци-
плинарностью, положением «над» конкретной 
категорией правоотношений, т.е., имеют доста-
точно абстрактное внешнее и внутреннее выра-
жение ввиду своих особенностей. Это и выступает 
их качественным преимуществом по сравнению с 
внутрисистемными основаниями.

В связи с изложенным возникает еще один 
актуальный дискуссионный вопрос: настолько ли 
независимой, самостоятельной выступает судеб-
ная власть, ее функция по отправлению правосу-
дия, если все же она обладает высокой степенью 
зависимости от ряда внешнесистемных принци-
пов? В данном случае, на наш взгляд, следует 
отталкиваться от назначения судебной власти как 
таковой, от понимания сущности функции по 
отправлению правосудия, ее практической значи-
мости. И внешнесистемные, и внутрисистемные 
принципы правосудия, таким образом, направ-
лены на объективное, беспристрастное, квалифи-
цированное рассмотрение дела, вынесение про-
фессионального, правомерного решения по делу. 
Поэтому можно говорить о том, что эффективное 
отправление правосудия – это сочетание реали-
зации внешнесистемных и внутрисистемных 
принципов, которые не противоречат, а, скорее, 
комплексно дополняют друг друга, позволяя осу-
ществлять данную функцию более качественно и 
профессионально. 

В целом же, подводя итог анализу, следует 
отметить, что сегодня тема наличия внутриси-
стемных и внешнесистемных оснований принци-
пов правосудия является, на взгляд автора, недо-
статочно изученной, что представляется негатив-
ной тенденцией в связи с необходимостью даль-
нейшего поступательного совершенствования 
организации и функционирования современной 
российской судебной системы, что невозможно 
без обращения к основополагающим нормам. 
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В связи с этим, представляется важным про-
должить теоретические разработки данной темы в 
различных научных исследованиях, в т.ч. диссер-
тационных.

Таким образом, подведем итог рассматрива-
емому в настоящей статье вопросу.

Прежде всего, следует отметить, что отправ-
ление правосудия совершенно логично базиру-
ется на совокупности определенных, установлен-
ных нормативно принципов, которые позволяют 
сформировать данную систему в четких рамках, 
закрепить единые требования к организации и 
функционированию. Данная совокупность регла-
ментируется Конституцией РФ, а также рядом 
других нормативно-правовых актов исключи-
тельно федерального уровня. Принципы правосу-
дия также перечислены в настоящей статье. 

В своей основе приведенные принципы пра-
восудия базируются на внутрисистемных и внеш-
несистемных факторах, ключевым различием 
между которыми выступает зависимость или 
отсутствие таковой от системы судебной власти. 
В качестве примеров принципов первой группы в 
работе детально проанализированы принципы 
равенства всех перед законом и судом, отправле-
ния правосудия только судом, второй группы – 
принципы справедливости, соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина. Отмечается, что 
каждая из двух групп оснований обладает осо-
быми отличительными характеристиками, соб-
ственной практической значимостью, однако наи-
высшая эффективность реализации принципов 
обеих групп доступна только при их сочетании. 

Автор указывает на наличие качественных 
преимуществ у каждой из представленных катего-
рий оснований. Например, в случае с внутриси-
стемными основаниями, это четкая определен-
ность, формальное закрепление, однозначность и 
устойчивость. Но главной их характеристикой 
является наличие прямой связи с сущностью и 
функционалом судебной системы как таковой. В 
свою очередь, если речь идет о внешнесистемных 
основаниях, то здесь важнее их абстрактный 
характер, отсутствие прямой связи с организа-
цией и функционированием судебной системы – 
скорее, наоборот, в данном случае судебная 
система больше зависит от этих оснований, чем 
напротив. Эта характеристика делает внешнеси-
стемные принципы выше конкретных видов пра-
воотношений, базой для которых они выступают. 

В связи с этим, необходимо говорить о фун-
даментальной разнице между внутрисистемными 
и внешнесистемными основаниями принципов 
правосудия, которые имеют существенную раз-
ницу как по содержанию, так и по формальному 
закреплению. Однако, как отмечается в настоя-

щей статье, практическая значимость обеих кате-
горий равноценна, эффективность действия 
доступна только при их комплексном сочетании. 

Иными словами, современная система 
отправления правосудия, благодаря принципам, 
лежащим в основе ее организации и функциони-
рования, выглядит гармонично и комплексно, 
является достаточно эффективной, обладает 
высоким уровнем квалификации и профессиона-
лизма. Логично предположить, что в дальнейшем 
эффективность отправления правосудия в рос-
сийском государстве будет только повышаться, в 
т.ч. благодаря качественно заложенным внутриси-
стемным и внешнесистемным основаниям такой 
деятельности. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ В ТРЕТЕЙСКИЙ СУД  
ПО КОРПОРАТИВНЫМ СПОРАМ

Аннотация. Корпоративные споры как категория дел многие годы имела неоднознач-
ное положение с точки зрения возможности передачи их на рассмотрение в третейский 
суд. В настоящий момент по результатам третейской реформы такие споры признаны 
арбитрабельными, однако с 2017 года по новым правилам было рассмотрено лишь одно 
подобное дело во всей стране. Исследование поднимает вопросы о практических сложно-
стях выбора процедуры третейского разбирательства для разрешения корпоративных 
споров.

Ключевые слова: корпоративные споры, третейский суд, арбитражные соглашения, 
постоянно действующие арбитражные учреждения, арбитражный сбор, третейская ре-
форма, арбитрабильности.
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PRACTICAL PROBLEMS OF APPLYING TO AN ARBITRATION  
FOR CORPORATE DISPUTES

Annotation. Corporate disputes as a category of cases have had an ambiguous position for 
many years in terms of the possibility of submitting them to arbitration. Currently, based on the results 
of the arbitration reform, such disputes are recognized as arbitrable, but since 2017, only one similar 
case in the entire country has been considered under the new rules. The study raises questions 
about the practical difficulties of choosing an arbitration procedure to resolve corporate disputes.

Key words: corporate disputes, arbitration, arbitration agreements, permanent arbitration in-
stitutions, arbitration fees, arbitration reform, arbitrability.

Введение
Третейские суды представляются эффектив-

ным альтернативным способом разрешения кор-
поративных споров. С одной стороны, третейское 
разбирательство является более гибким по сро-
кам, составу арбитров, позволяет скрыть инфор-
мацию о корпоративном конфликте, что является 
несомненными достоинствами для сторон корпо-
ративного спора. С другой стороны, популяриза-
ция третейского способа рассмотрения споров 
позволила бы разгрузить арбитражные суды и 
суды общей юрисдикции. 

Несмотря на указанные гипотетические пер-
спективы после третейской реформы 2017 года, 
направленной на создание благоприятных усло-
вий для передачи корпоративных споров в третей-
ские суды, такие споры в действительности прак-
тически не рассматриваются с помощью такой 
альтернативы.

В настоящей статье мы рассмотрим практи-
ческие проблемы рассмотрения корпоративных 
споров, которые влияют на непопулярность тре-
тейского рассмотрения корпоративного спора в 
Российской Федерации. 

Основу исследования составляет изучение и 
сравнение правил рассмотрения корпоративных 
споров такими постоянно действующими арби-
тражными (далее – ПДАУ) учреждениями как 
Арбитражный центр при РСПП, Российский Арби-
тражный Центр при РИСА и МКАС при ТПП РФ. 
Выбор указанных ПДАУ для сравнительного ана-
лиза обусловлен тем, указанные учреждения 
имеют опыт администрирования споров от 5 лет и 
более, не имеют ограничений по предметной 
сфере администрируемых споров, а также явля-
ются первыми учреждениями, депонировавшими 
новые правила с учетом изменений законодатель-
ства в рамках корпоративной реформы в 2020-
2021 гг.
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1. Риск неисполнимости арбитражного 
соглашения в связи с выбором ПДАУ

Любое третейское разбирательство может 
быть инициировано исключительно при наличии 
между сторонами спора действительного и испол-
нимого арбитражного соглашения. 

Каждое ПДАУ в настоящий момент имеет 
утвержденные типовые арбитражные соглашения 
для типовых споров. Типовые арбитражные согла-
шения существующих ПДАУ указывают на пере-
дачу споров на рассмотрение в соответствующее 
третейское. Использование типовых формулиро-
вок таким образом подчиняет спор компетенции 
определенного ПДАУ и пресекает возможность 
компетенции иных арбитражных учреждений. При 
этом отсутствие указания на конкретное ПДАУ 
может привести к признанию арбитражного согла-
шения неисполнимым. 

При этом привязка к одному выбранному 
ПДАУ может привести к нежеланию сторон обра-
щаться за третейским рассмотрением или невоз-
можностью исполнить арбитражное соглашение, 
если выбор ПДАУ был обусловлен географиче-
ской привязкой сторон, а в последующем после 
такого выбора ПДАУ прекратило деятельность 
своего отделения по месту нахождения сторон. 

В таком случае у сторон есть возможность 
участвовать в третейском разбирательстве по 
средством ВКС, достичь согласия по вопросам 
изменения ПДАУ или по вопросу прекращения 
действия для сторон арбитражного соглашения 
для рассмотрения спора в государственном суде.

2. Неоднородность понятия «корпоратив-
ный спор» 

При выборе варианта арбитражного согла-
шения важно обратить внимание на то, как раз-
ные ПДАУ определяют корпоративные споры для 
целей последующего толкования соглашений. 
Толкование арбитражных соглашений произво-
дится с учетом как законодательства, так и регла-
ментов, правил арбитражных учреждений. 

Как же соотносятся положения Арбитраж-
ного процессуального кодекса и положений регла-
ментов и правил ПДАУ? Полагаем, что как общие 
и специальные нормы. Возможность такого под-
хода связана с распространением на арбитраж-
ное соглашение принципа свободы договора и 
диспозитивности третейского порядка рассмотре-
ния споров. Дополнительным косвенным аргумен-
том служит тезис о том, что при императивности 
норм, определяющих правоотношения по корпо-
ративным спорам, необходимости в собственном 
изложении ПДАУ дефиниций корпоративных спо-
ров отсутствовала бы. Если признавать за прави-
лами рассмотрения корпоративных споров поло-
жение специальных правил по отношению к нор-

мам, установленным в законе, то при несовпаде-
нии, более узком понимании корпоративных 
споров может возникнуть риск отсутствия компе-
тенции у конкретного ПДАУ. 

Арбитражный центр при РСПП не предусма-
тривает своего определения и критериев для кор-
поративных споров[2]. Таким образом, для дан-
ных целей будут иметь силу положения главы 28.1 
Арбитражного процессуального кодекса[5].

Российский арбитражный центр при РИСА в 
своих правилах рассмотрения корпоративных 
споров определяет их при описании предметной 
сферы действия правил: « …споров, связанных с 
созданием юридического лица в Российской 
Федерации (далее «Юридическое лицо»), управ-
лением им или участием в Юридическом лице, 
сторонами которых являются учредители, участ-
ники, члены Юридического лица (далее «участ-
ники Юридического лица») и само Юридическое 
лицо»[1]. Сразу можно отметить, что данная фор-
мулировка не покрывает все внешнекорпоратив-
ные споры с третьим лицами. Таким образом, РАЦ 
имеет компетенцию на рассмотрение только вну-
тренних корпоративных споров в виду предусмо-
тренного регламентом ограничения предметной 
компетенции.

МКАС при ТПП РФ использует для описания 
корпоративных споров подробный открытый пере-
чень[4]. Так, под корпоративный спор – договор-
ный или внедоговорный спор, связанный с созда-
нием юридического лица, управлением им или 
участием в нем, который может быть передан на 
рассмотрение Международного коммерческого 
арбитражного суда при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации. Далее правила 
МКАС предусматривают подробный открытий 
перечень споров, в который входят как внутрен-
ние, так и внешние корпоративные споры.

Исходя их указанного, можно предвидеть 
потенциальную практическую проблему обраще-
ния в ПДАУ – объем компетенции у разных арби-
тражных учреждений может быть неодинаков, в 
связи с чем это порождает риски нераспростране-
ния типового арбитражного соглашения на ряд 
споров, поскольку на момент заключения арби-
тражного соглашения предмет и основание спора, 
который может потребовать передачи в третей-
ский суд, может быть лишь предварительно оце-
нен, исходя из практики делового общения сто-
рон.

Требования к исковым заявлениям и прило-
жениям к иску также неодинаковы в разных ПДАУ. 
Так, например, по требованиям РАЦ и МКАС до 
подачи искового заявления необходимо сделать 
заблаговременное уведомление участников юри-
дического лица об инициируемом споре[1,3,4]. 
Согласно же регламенту АЦ при РСПП уведомле-
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ние участнков – это обязанность арбитражного 
центра, которую он реализует посредством 
направления участникам копий постановлений и 
искового заявления с приложениями[2]. Указан-
ные особенности нельзя отнести к проблемам, 
поскольку выявленные различия не являются 
непреодолимыми и не создают препятствий для 
эффективного рассмотрения корпоративного 
спора в третейском суде. Тем не менее, в ряде 
случаев истец может испытывать сложности с 
направлением подобных уведомлений, что может 
сказаться на увеличении срока для подготовки 
искового заявления к подаче в арбитраж.

3. Финансовый аспект обращения в тре-
тейский суд по корпоративным спорам

Еще одним важным различием как ПДАУ 
между собой, так и ПДАУ и государственного суда 
является необходимость в уплате денежных сбо-
ров для рассмотрения дела. Так как размер арби-
тражного сбора устанавливается арбитражным 
учреждением самостоятельно, для выяснения 
экономической составляющей различий нами был 
проведен практический эксперимент. 

С использованием официальных калькуля-
торов ПДАУ для расчета арбитражного сбора 
нами была смоделирована ситуация необходимо-
сти исчисления сбора по корпоративному спору с 
коллегиальным рассмотрением с ценой иска 
1 000 000 (один миллион) рублей. По итогам рас-
четов арбитражных сборов ПДАУ, а также расчета 
аналогичных водных значений для государствен-
ной пошлины в арбитражный суд были получены 
следующие значения:

• 134 000 рублей – арбитражный сбор Арби-
тражного центра при РСПП;

• 220 000 рублей – арбитражный сбор Рос-
сийского арбитражного центра при РИСА;

• 369 890 рублей 28 копеек (4 153 доллара 
США) – арбитражный сбор МКАС при ТПП РФ.

• 23 000 рублей – государственная пошлина 
в арбитражный суд.

Из произведенного расчёта следуют две 
практические проблемы. 

Во-первых, очевидной является финансовая 
выгода обращения в арбитражный суд. 
Госпошлина является на 483-1508% меньше, чем 
арбитражные значения в полученном диапазоне 
«минимальное-максимальное значение». В связи 
с этим, ее оплата финансово более выгодна для 
истца, тем более, принимая во внимание, что ист-
цом может выступать как корпорация, так и физи-
ческое лицо-участник. 

Во-вторых, привязка арбитражного сбора 
МКАС к доллара делает размер сбора непрогно-
зируемым в связи с изменением валютного курса. 

Указанная особенность важной частью деятель-
ности ПДАУ, поскольку МКАС зачастую рассма-
тривает международные коммерческие споры из 
различных договоров. Однако для внутренних 
корпоративных споров, коими признаются корпо-
ративные споры в Российской Федерации, подоб-
ный способ расчета не является удобным.

В остальном процедура подачи искового 
заявления и принятия его к производству третей-
ским судом отвечает унифицированной проце-
дуре. В связи с чем не связана с проблемами, обу-
словленными спецификой корпоративных споров.

Выводы
На основании проведенных исследований, 

можно сделать вывод, что основными проблемой 
передачи корпоративных споров в третейских суд 
на стадии их инициирования являются разный 
объем компетенции по рассмотрению корпоратив-
ных споров, создающих риск невозможности пере-
дачи корпоративного спора в третейский суд в 
силу неисполнимости арбитражного соглашения 
по причине отсутствия ПДАУ, разнородность тре-
бований для обращения с исковыми заявлениями, 
которая может привести к существенным трудно-
стям по подаче искового заявления. 
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ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Аннотация. В представленных тезисах мы ознакомились процесс передачи иму- 
щества из государственной собственности в собственность муниципалитета, прежде 
всего подчеркивая его законодательное регулирование и практическое применение. Основ-
ное внимание уделяется правовым основам, а именно нормам ГК РФ и законодательству о 
муниципальной и государственной собственности.Также выделили и основные аспекты:

Регистрационные процедуры. Передача недвижимости требует юридического оформ-
ления через договоры и акты приема-передачи, обязательную государственную регистра-
цию в ЕГРН.

Проверка и оценка. Для передачи объектов, признанных как жилой фонд или комму-
нальное хозяйство, проводится проверка состояния имущества и составление соответ-
ствующих актов.

Передача выморочного имущества. Рассматриваются характеристики выморочного 
имущества, процедуры его перехода в государственную собственность и последующая пе-
редача муниципалитету, подчеркивая сложность процесса и необходимость внесения изме-
нений в законодательство для учета таких объектов.

Выделили и проблемные аспекты:
Недостаточная инвентаризация и правовые споры из-за возможного появления на-

следников.
Юридическая сложность оформления, финансовые затраты на регистрацию и обслу-

живание, обеспечение прозрачности и предотвращение коррупции.
Необходимость согласования интересов между федеральными и муниципальными 

уровнями власти и учет целей использования имущества для развития муниципалитета.
Также обозначили и рекомендации, а именно:
Разработка единых стандартов и упрощение процедур передачи права собственно-

сти для повышения эффективности и законности данных процессов.
Такой всесторонний анализ подчеркивает важность соблюдения законодательных 

норм и процедур для успешного осуществления передачи имущества между различными 
уровнями государственной власти, обеспечивая при этом защиту прав всех участников 
процесса.

Ключевые слова: имущество; гражданский кодекс; муниципальная собственность; 
государственная собственность; собственность субъёктов России; собственность юри-
дических лиц, собственность физических лиц; выморочная собственность.
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TRANSFER OF PROPERTY FROM STATE OWNERSHIP  
TO THE OWNERSHIP OF THE MUNICIPALITY

Annotation. In the presented abstracts, we have familiarized ourselves with the process of 
transferring property from state ownership to municipal ownership, primarily emphasizing its legisla-
tive regulation and practical application. The main attention is paid to the legal framework, namely 
the norms of the Civil Code of the Russian Federation and legislation on municipal and state pro- 
perty.

The main aspects were also highlighted:
Registration procedures. The transfer of real estate requires legal registration through con-

tracts and acts of acceptance and transfer, mandatory state registration in the Unified State Register 
of Legal Entities.

Verification and evaluation. For the transfer of objects recognized as housing or communal 
services, the condition of the property is checked and the relevant acts are drawn up.

Transfer of extortionate property. The characteristics of the foreclosed property, the procedures 
for its transfer to state ownership and subsequent transfer to the municipality are considered, empha-
sizing the complexity of the process and the need to amend legislation to account for such objects.

Problematic aspects were also highlighted:
Insufficient inventory and legal disputes due to the possible appearance of heirs.
The legal complexity of registration, the financial costs of registration and maintenance, ensur-

ing transparency and preventing corruption.
The need to coordinate interests between the federal and municipal levels of government and 

take into account the purposes of using property for the development of the municipality.
They also outlined recommendations, namely:
The development of uniform standards and simplification of procedures for the transfer of own-

ership to improve the efficiency and legality of these processes.
Such a comprehensive analysis highlights the importance of compliance with legislative norms 

and procedures for the successful transfer of property between different levels of Government, while 
ensuring the protection of the rights of all participants in the process.

Key words: property; civil Code; municipal property; state property; property of subjects of 
Russia; property of legal entities, property of individuals; extortionate property.

Собственник имущественных ценно-
стей имеет право управлять ими, тем 
не менее, согласно действующему 

законодательству, граждане России имеют воз-
можность совершать юридические сделки, такие 
как дарение, обмен, покупка и продажа недвижи-
мость, а также передать имущество в собствен-
ность муниципалитета. [4]

В России передача имущества в собствен-
ность субъекта федерации или органам местного 
самоуправления регулируется законодатель-
ством, и такие действия должны быть докумен-
тально оформлены.

Основной нормативной базой для подобных 
действий является ГК РФ [1], а также законода-
тельство о муниципальной и государственной 
собственности.

Согласно статье 130 ГК РФ [1], недвижимое 
имущество, включая земельные участки, здания и 

сооружения, нужно зарегистрировать в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Особенно важным аспектом является тот 
факт, что передача имущества должна быть осно-
вана на соответствующих правовых актах. В слу-
чае передачи муниципального имущества, напри-
мер, могут применяться положения Федерального 
закона «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

Передача имущества без учета его в соот-
ветствующих документах может быть признана 
незаконной. Несоблюдение установленных зако-
ном процедур может привести к аннулированию 
сделки и судебным разбирательствам.

Таким образом, чтобы передача имущества 
была законной:

1. Необходимо оформление правоустанав-
ливающих документов (договоры, акты прие-
ма-передачи).
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2. Должна быть проведена государственная 
регистрация прав на недвижимость.

3. Необходимо соблюдение всех процедур, 
предусмотренных федеральными и региональ-
ными законами.

Если данные процедуры не будут соблю-
дены, это может повлечь за собой юридическую 
ответственность соответствующих должностных 
лиц, а также признание сделки недействительной. 
Осуществляя процедуру передачи унитарного 
предприятия, которое принадлежит федераль-
ным органам власти или органов власти субъекта 
собственность муниципального образования 
важно учитывать также и передачу информации в 
Росимущество. При регистрации в Росимуществе 
в целях внесения изменения в реестр органов 
муниципального образования, а также в реестр 
федеральных органов важно, произвести нотари-
альное заверение, в ином же случае сделка может 
быть признана незаконной. 

Перед передачей имущества юридических 
лиц в собственность муниципального образова-
ния нужно подать запрос в муниципальный орган 
с просьбой об утверждении этой операции у руко-
водителя данного органа. [6].

При передаче объектов, которые офици-
ально признанны объектами жилого фонда или 
коммунального хозяйства в собственность муни-
ципалитета в первую очередь производится про-
верка их текущего состояния. На основании 
результатов проверки составляются соответству-
ющие акты о состоянии данного имущества. Затем 
орган местного самоуправления создает специ-
альный отдел, ответственный за осуществление 
надзора за указанным имуществом. В этот отдел 
могут входить сотрудники, как административных 
структур органа местного самоуправления, так и 
органов жилищно-коммунального хозяйства. На 
следующем этапе органы местного самоуправле-
ния составляют техническую документацию по 
инженерным характеристикам передаваемого 
имущества, которое планируется перевести в 
муниципальную собственность.

Также рассмотрим вопросы, связанные с 
передачей выморочного имущества. 

Перевод выморочного имущества в муници-
пальную собственность способствует улучшению 
качества жилых помещений, которые затем могут 
быть переданы в частную собственность через 
программы социального найма. Одним из основ-
ных требований для передачи такого имущества в 
собственность муниципалитета является отсут-
ствие наследников. В случае, если все-таки най-
дутся лица, готовые принять это имущество, 
нельзя доказать его выморочный характер. Сле-
довательно, если наследник предпримет действия 

без пройденной процедуры по оформлению доку-
ментов, он вправе претендовать на передаваемое 
в муниципальную собственность имущество. 
Важно учитывать и тот факт, что российское зако-
нодательство не регламентирует процедуру учёта 
такого типа имущества, поэтому важно внести 
изменения в законодательство России для добав-
ления процедуры учёта выморочного имущества в 
базу данных. [2]

Важно выделить и особенности процедуры 
передачи имущества, которое было признано 
выморочным и тем самым передано в федераль-
ную собственность в собственность муниципали-
тета.

Выморочное имущество — это имущество, 
оставшееся после умершего лица, у которого 
отсутствуют наследники по закону или завеща-
нию, либо те, кто наследство не принял. В России 
процедура передачи выморочного имущества из 
федеральной собственности в собственность 
муниципалитета регулируется комплексом право-
вых норм. Рассмотрим основные особенности 
этой процедуры.

Общие положения
Согласно статье 1151 ГК РФ [2], выморочное 

имущество по умолчанию переходит в собствен-
ность Российской Федерации. Однако впослед-
ствии оно может быть передано в собственность 
муниципалитета.

Процедура передачи имущества
Обнаружение и фиксация выморочного иму-

щества:
В случае смерти гражданина без наследни-

ков, нотариус составляет акт о признании имуще-
ства выморочным.

Далее имущество переходит в собствен-
ность государства, о чем делается соответствую-
щая запись в ЕГРН.

Регистрация прав собственности государ-
ства:

Имущество должно быть зарегистрировано 
на праве собственности за Российской Федера-
цией в Едином государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН).

Инициация передачи муниципалитету:
Инициатива передачи может исходить от 

органов местного самоуправления. Они должны 
подать соответствующее ходатайство в феде-
ральные органы власти (обычно это Росимуще-
ство).

Принятие решения о передаче:
Федеральный орган уполномочен принимать 

решение о передаче имущества. Это может быть 
Росимущество или иной орган, действующий на 
основании его полномочий.
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Оформление передачи:
После принятия решения о передаче феде-

ральный орган готовит правоустанавливающие 
документы и осуществляет государственную реги-
страцию изменения права собственности.

На основании этих документов в ЕГРН вно-
сятся изменения, и имущество регистрируется 
уже за муниципальным образованием.

Фактическая передача:
Муниципалитет принимает имущество на 

свой баланс, осуществляет необходимые проце-
дуры оценки и инвентаризации.

Специфические особенности
Учет и инвентаризация: Муниципалитеты 

обязаны вести учет имущества, переданного в их 
собственность, и своевременно проводить его 
инвентаризацию и оценку.

Правоустановочные документы: Все правоу-
становочные документы должны быть оформ-
лены строго в соответствии с требованиями зако-
нодательства и регистрироваться в ЕГРН.

Использование имущества: Переданное 
имущество может использоваться муниципалите-
том для решений, касающихся местного значе-
ния, в соответствии с их полномочиями.

Проблемные аспекты
Передача выморочного имущества часто 

сопровождается различными проблемами, такими 
как:

Недостаточная инвентаризация: Иногда 
имущество передается с неполной или неточной 
инвентаризацией, что может вызвать сложности в 
дальнейшем управлении.

Правовые споры: Возможны случаи, когда 
позже выявляются наследники, что может приве-
сти к правовым спорам и необходимости возврата 
имущества.

Рассмотрим основные проблемы, связанные 
с передачей прав собственности из федеральной 
собственности в муниципальную собственность.

Передача прав собственности из федераль-
ной собственности в муниципальную собствен-
ность может столкнуться с рядом проблем и вызо-
вов, которые требуют внимательного анализа и 
эффективного управления. И так основные про-
блемы, связанные с этим процессом:

- Юридические аспекты: Одной из основных 
проблем может быть сложность в юридическом 
оформлении сделки по передаче прав собствен-
ности. Необходимо соблюдать все законодатель-
ные требования, разрабатывать правовые доку-
менты, проводить оценку стоимости имущества и 
точно определить права и обязанности сторон.

- Финансовые вопросы: Передача имуще-
ства может вызвать финансовые затраты, как для 
федерального субъекта, так и для муниципали-

тета. Необходимо учитывать возможные издержки 
на регистрацию сделки, транспортировку, ремонт 
или обслуживание имущества.

- Прозрачность и открытость: Важным аспек-
том является обеспечение прозрачности в про-
цессе передачи прав собственности, чтобы избе-
жать коррупции, злоупотреблений и конфликтов 
интересов. Открытость информации и участие 
всех заинтересованных сторон улучшают доверие 
к процессу.

- Согласование интересов: При передаче 
прав собственности могут возникнуть разногласия 
и конфликты между федеральным уровнем и 
муниципальным уровнями власти, так как у каж-
дого из них могут быть различные интересы и 
позиции. Необходимо найти компромиссы и обсу-
дить все важные вопросы для успешного завер-
шения сделки.

- Учет целей использования: Важно учиты-
вать цели использования передаваемого имуще-
ства и обеспечить его эффективное использова-
ние в интересах муниципалитета. Необходимо 
разработать ясные стратегии и планы использо-
вания переданного имущества для достижения 
целей развития и улучшения услуг для граждан.

Стоит выделить и основные предложения по 
упрощению самой процедуры связанной с переда-
чей прав собственности из федеральной соб-
ственности в муниципальную собственность 
можно предложить следующие рекомендации:

1. Разработка единых стандартов: Создание 
единых стандартов и руководящих принципов для 
процесса передачи прав собственности может 
способствовать упорядочению и ускорению про-
цедур. Единые стандарты помогут упростить под-
готовку документов, оценку имущества и заключе-
ние соглашений.

2. Централизация процесса: Установление 
централизованного органа, ответственного за 
координацию и контроль процесса передачи прав 
собственности, позволит повысить эффектив-
ность и прозрачность процедур. Централизация 
управления позволит минимизировать админи-
стративные барьеры и обеспечить более эффек-
тивное взаимодействие между различными уров-
нями власти.

3. Упрощение процедур регистрации: Важно 
упростить процедуры регистрации передачи прав 
собственности, чтобы сократить время и издержки 
на оформление сделок. Внедрение электронных 
систем регистрации и обмена документами помо-
жет ускорить процесс и сделать его более про-
зрачным.

4. Обучение и консультации: Проведение 
обучающих программ и консультаций для сотруд-
ников, ответственных за процесс передачи прав 
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собственности, поможет повысить квалификацию 
персонала и обеспечить правильное понимание 
процедур. Обучение способствует более грамот-
ному и эффективному выполнению всех этапов 
процесса.

5. Учет мнения общественности: Включение 
общественности в процесс передачи прав соб-
ственности может способствовать учету интере-
сов местного сообщества. Проведение публичных 
обсуждений, сбор мнений и отзывов обществен-
ности поможет учесть потребности и предпочте-
ния жителей при принятии решений.

Теперь рассмотрим ключевые проблемы, 
которые усложняют процесс передачи права соб-
ственности от субъекта федерации в собствен-
ность муниципалитета.

И так основные проблемы, связанные с этим 
процессом классифицируют на:

Юридические аспекты: Одной из основных 
проблем при передаче прав собственности явля-
ется сложность в юридическом оформлении 
сделки. Необходимо учитывать все юридические 
аспекты, разрабатывать соответствующие дого-
воры и соглашения, обеспечивать правовую 
ясность и надлежащую регистрацию сделки.

Финансовые вопросы: Передача имущества 
может сопровождаться финансовыми затратами 
как для субъекта федерации, так и для муниципа-
литета. Необходимо учитывать стоимость имуще-
ства, а также другие финансовые аспекты, такие 
как налоги, обслуживание объекта и т. д.

Учет обязательств и условий передачи: При 
передаче прав собственности важно четко опре-
делить все обязательства сторон, условия исполь-
зования передаваемого имущества, сроки пере-
дачи, а также другие существенные детали. Недо-
статочный учет условий передачи может привести 
к разногласиям и спорам.

Прозрачность и открытость: Для успешного 
завершения процесса передачи прав собственно-
сти необходимо обеспечить прозрачность и откры-
тость процесса. Все действия и решения должны 
быть основаны на законности и прозрачности для 
предотвращения возможных конфликтов и спо-
ров.

Согласование интересов: При передаче 
прав муниципалитету может возникнуть необходи-
мость учета и согласования интересов различных 
сторон, включая местные органы власти, жителей 
района, бизнес-сообщества и других заинтересо-
ванных сторон.

Решение этих проблем требует вниматель-
ного подхода, диалога между сторонами, адекват-
ного юридического сопровождения и всесторон-
него анализа всех аспектов передачи прав соб-
ственности. Эффективное управление процессом 

передачи прав позволит избежать возможных про-
блем и конфликтов, обеспечивая успешное совер-
шение сделки и долгосрочную устойчивость 
результата.

Еще одной проблемой, связанной с этой 
процедурой, может быть:

Учет особенностей использования: При 
передаче имущества в муниципальную собствен-
ность важно учитывать особенности использова-
ния объекта в рамках локальных потребностей и 
развития территории. Необходимо провести ана-
лиз целесообразности передачи и обеспечить, 
чтобы это имущество использовалось наиболее 
эффективно для достижения целей муниципали-
тета.

Состояние имущества: Еще одной пробле-
мой может быть состояние передаваемого иму-
щества. Если объект требует капитального 
ремонта, реконструкции или обновления инже-
нерных систем, необходимо учитывать эти допол-
нительные расходы при передаче в муниципаль-
ную собственность. Это может повлечь за собой 
дополнительные финансовые обязательства для 
муниципалитета.

Учет особенностей использования: При 
передаче имущества в муниципальную собствен-
ность важно учитывать особенности использова-
ния объекта в рамках локальных потребностей и 
развития территории. Необходимо провести ана-
лиз целесообразности передачи и обеспечить, 
чтобы это имущество использовалось наиболее 
эффективно для достижения целей муниципали-
тета.

Состояние имущества: Еще одной пробле-
мой может быть состояние передаваемого иму-
щества. Если объект требует капитального 
ремонта, реконструкции или обновления инже-
нерных систем, необходимо учитывать эти допол-
нительные расходы при передаче в муниципаль-
ную собственность. Это может повлечь за собой 
дополнительные финансовые обязательства для 
муниципалитета.

Участие общественности: В процессе пере-
дачи имущества в муниципальную собственность 
важно учитывать мнение и интересы обществен-
ности, а также предоставлять доступ к информа-
ции о сделке. Активное участие общественности 
может способствовать большей прозрачности 
процесса, снижению риска недоверия и увеличе-
нию поддержки со стороны жителей муниципали-
тета.

Успешное разрешение перечисленных про-
блем требует внимательного планирования, 
согласования интересов различных сторон, юри-
дической компетентности и финансовой обосно-
ванности решений. Важно учитывать все аспекты 
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перед передачей прав собственности, чтобы обе-
спечить прозрачность, законность и эффектив-
ность данного процесса для достижения позитив-
ных результатов и создания благоприятных усло-
вий для дальнейшего развития объекта в муници-
пальной собственности.

Основные предложения, связанные с упро-
щением самой процедуры передачи права на соб-
ственность из собственности субъекта федерации 
в собственность муниципалитета:

- Разработка стандартных процедур: Созда-
ние стандартизированных процедур и шаблонов 
для оформления сделок по передаче имущества 
может значительно упростить процесс передачи 
прав собственности. Это поможет ускорить про-
цесс, сократить административные издержки и 
снизить вероятность ошибок.

- Упрощение юридических формальностей: 
Сокращение бюрократических процедур и упро-
щение юридических формальностей при пере-
даче прав собственности может способствовать 
более быстрой и эффективной реализации 
сделки. Необходимо избегать излишней сложно-
сти документации и обеспечить прозрачность пра-
вовых процессов.

- Прозрачность и открытость: Повышение 
прозрачности процесса передачи имущества уве-
личит доверие к процедурам и снизит риск воз-
можных конфликтов или споров. Важно обеспе-
чить доступность информации о процессе пере-
дачи и обеспечить возможность общественного 
контроля над сделками.

- Участие общественности: Включение 
общественности в процесс передачи прав соб-
ственности позволит учитывать мнение и инте-
ресы местных жителей в принятии решений. Диа-
лог с общественностью и учет их мнения помогут 
создать более прозрачные и ответственные про-
цедуры передачи имущества.

- Создание механизмов контроля: Важно 
установить эффективные механизмы контроля за 
процессом передачи прав собственности, чтобы 
минимизировать риски злоупотреблений или 
недобросовестных действий. Это может включать 
независимую проверку сделок, контроль за испол-
нением условий соглашений и обеспечение 
соблюдения законодательства.

Теперь приведём примеры передачи прав 
собственности из федеральной собственности в 
собственность муниципалитета. Например, пере-
дача земельного участка для строительства объ-
ектов социальной инфраструктуры, например, 
школы или детского сада.

Предположим, что федеральное управле-
ние владеет незанятым участком земли в непо-
средственной близости к муниципальному обра-

зованию. Для развития образовательной инфра-
структуры муниципалитет может обратиться к 
федеральным органам с просьбой о передаче 
данного участка.

В рамках процесса передачи прав на уча-
сток федеральные и муниципальные органы 
заключают соответствующий договор или согла-
шение, в котором прописываются условия пере-
дачи и дальнейшего использования земельного 
участка. Важной частью соглашения также будут 
обязательства муниципалитета по строительству 
и эксплуатации объектов социальной инфраструк-
туры, сроки реализации проекта, а также условия 
управления и содержания будущего объекта.

Также не стоит забывать, что процесс пере-
дачи прав может также включать оценку стоимо-
сти участка, получение разрешений и согласова-
ний от компетентных органов, а также регистра-
цию прав собственности на участок в установлен-
ном порядке.

Такие сделки способствуют улучшению 
образовательной инфраструктуры в муниципали-
тете, повышают качество жизни населения муни-
ципального образования и дают определённый 
импульс общему развитию территории.

Учитывая тот факт, что в России государ-
ственной собственностью является, в том числе и 
собственность субъекта федерации, то имеет 
смысл привести в пример и передачу прав соб-
ственности из собственности субъекта федера-
ции в собственность муниципалитета, а именно 
ею может служить, к примеру, и сделка по пере-
даче здания для организации центра социального 
обслуживания населения.

Предположим, что субъект федерации вла-
деет зданием, которое может быть использовано 
для организации социальных услуг для местных 
жителей, но владение и управление такими объ-
ектами обычно относятся к компетенции муници-
пальных образований. В данном случае муници-
палитет обращается к субъекту федерации с 
просьбой о передаче указанного здания для целей 
социального обслуживания населения.

Для реализации данной сделки субъект 
федерации и муниципалитет заключают соответ-
ствующий договор или соглашение. В таком дого-
воре фиксируются условия передачи прав на зда-
ние, включая цель использования, сроки пере-
дачи, обязательства по содержанию и эксплуата-
ции объекта, а также иные условия, согласованные 
сторонами.

Процесс передачи прав также может вклю-
чать в себя оценку стоимости объекта, налоговые 
и правовые аспекты, а также необходимые разре-
шения и согласования с соответствующими орга-
нами. После совершения сделки в здании может 
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начаться установление центра социального 
обслуживания, что будет способствовать улучше-
нию качества жизни жителей и развитию социаль-
ной инфраструктуры на местном уровне.

Другим примером передачи прав собствен-
ности из собственности субъекта федерации в 
собственность муниципального образования 
передача земельного участка для развития муни-
ципальной инфраструктуры, например, для стро-
ительства парка или спортивного комплекса.

В этом случае муниципалитет может обра-
титься к субъекту федерации с инициативой о 
передаче участка земли под строительство места 
отдыха или спортивного объекта. В таком случае, 
субъект федерации и муниципальное образова-
ние могут заключить соглашение, определяющее 
условия передачи участка, цели использования, 
права и обязанности сторон.

Процесс передачи прав на земельный уча-
сток будет включать в себя оценку стоимости 
участка, прохождение необходимых процедур 
регистрации прав собственности, согласование с 
органами местного самоуправления и иные этапы 
в соответствии с законодательством.

А уже после завершения сделки муниципа-
литет сможет начать развитие переданного 
участка в соответствии с заранее согласованными 
планами. Такая передача прав способствует обо-
гащению инфраструктуры муниципалитета, соз-
дает комфортные условия для жителей и способ-
ствует развитию территории как места прожива-
ния и отдыха.
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Аннотация. Работа посвящена теме стандартов доказывания при принятии и отме-
не обеспечительных мер, в том числе в целях обеспечения исполнения принятого судебно-
го акта по существу. Указывается, что при принятии данных мер применим пониженный 
стандарт доказывания, а при отмене – обычный.
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STANDARDS OF PROOF ON INTERIM MEASURES

Annotation. An article is devoted to the topic of standards of evidence when taking and can-
celing interim measures, including in order to ensure the execution of the adopted judicial act on the 
merits. It is indicated that when these measures are taken, a reduced standard of proof is applied, 
and when canceled, the usual standard is applied.
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При нарушении права истца может воз-
никнуть острая необходимость в пре-
сечении последующего нарушения, 

обусловленная риском причинения ещё больших 
убытков при нарушении status quo, либо риском 
неисполнения судебного постановления (акта). 
Для решения этой задачи законодателем пред-
усмотрен механизм обеспечения иска, принятия 
обеспечительных мер, предварительных мер 
защиты (далее также – обеспечительные меры 
(глава 13 ГПК РФ, глава 8 АПК РФ, глава 7 КАС 
РФ)).

При этом обеспечительные меры являются 
ускоренным средством защиты нарушенного права 
и принимаются по заявлению заинтересованного 
лица (чаще всего истца). Соответственно, бремя 
доказывания обстоятельств, являющихся основа-
нием для принятия обеспечительных мер, возлага-
ется целиком и полностью на заявителя1.

Среди предусмотренных правопорядком 
средств, направленных на ускорение принятия 
обеспечительных мер, можно отметить следую-
щие:

1) сокращённый срок рассмотрения вопроса 
о принятии обеспечительных мер (в день посту-

1  Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации от 
19.07.2022 № 8-КГ22-6-К2

пления заявления – ст. 141 ГПК РФ; не позднее 
следующего рабочего дня после поступления заяв-
ления об обеспечении иска – ч. 1.1 ст. 93 АПК РФ, 
ч. 3 ст. 87 КАС РФ);

2) усечённый предмет доказывания, не 
совпадающий с основным предметом доказыва-
ния по иску (либо непринятие мер может затруд-
нить или сделать невозможным исполнение судеб-
ного акта, либо принятие мер позволит предотвра-
тить возможное причинение значительного ущерба 
заявителю)2;

2  Примечательно, что раньше предусматрива-
лось в качестве обязательного представление доказа-
тельств наличия оспоренного или нарушенного права, а 
также его нарушения (абзац 2 пункта 10 постановления 
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 (ред. от 27.06.2017) 
«О применении арбитражными судами обеспечитель-
ных мер» (Постановление № 55)). Данные разъяснения 
утратили силу в связи с изданием постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 01.06.2023 № 15 «О неко-
торых вопросах принятия судами мер по обеспечению 
иска, обеспечительных мер и мер предварительной 
защиты» (Постановление № 15), которое аналогичных 
правил не содержит. Тем не менее, видимо, предостав-
ление доказательств наличия оспоренного или нару-
шенного права, а также его нарушения до сих пор явля-
ется обязательным, поскольку Пленум Верховного Суда 
РФ воспринимает обеспечительные меры как средство 
защиты, а средство защиты имманентно предполагает 
наличие нарушенного права (п. 15 Постановления № 
15).
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3) пониженный стандарт доказывания – для 
принятия обеспечительных мер не требуется пред-
ставления доказательств в объёме, необходимом 
для обоснования требований и возражений сто-
роны по существу спора.

Стандарт доказывания, исходя из практики 
Судебной коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ (далее также – СКЭС ВС РФ), 
определяет критерий достаточности доказательств 
(определение от 20.09.2018 № 305-ЭС18-6622).

Банкротная практика высшей судебной 
инстанции стала высказываться о пониженном 
стандарте доказывания при принятии обеспечи-
тельных мер с 2018 года. При этом новое Поста-
новление № 15 прямо не закрепляет данную идею 
– можно ли после принятия данного постановле-
ния говорить о пониженном стандарте доказыва-
ния? Для ответа на поставленный вопрос необхо-
димо проанализировать определения СКЭС ВС РФ 
по конкретным делам, а также относимые к дан-
ному вопросу положения Постановления № 15.

Определение СКЭС ВС РФ от 27.12.2018 
№ 305-ЭС17-4004(2)

Судя по фабуле данного весьма насыщен-
ного определения, было предъявлено заявление о 
привлечении бывшего директора должника к суб-
сидиарной ответственности в рамках дела о бан-
кротстве должника. Одновременно с иском было 
подано заявление о принятии обеспечительных 
мер в виде наложения ареста на имущество быв-
шего директора.

Суды трёх инстанций в принятии обеспечи-
тельных мер отказали, поскольку заявитель досто-
верно не подтвердил обоснованность своих пред-
положений. 

Верховный Суд РФ судебные акты отменил, 
направил заявление о принятии обеспечительных 
мер на новое рассмотрение в суд первой инстан-
ции, исходя из следующего.

1. Неотъемлемым элементом верховенства 
права является принцип эффективной судебной 
защиты субъективных прав.

2. Эффективность судебной защиты в макси-
мальной степени проявляется только при фактиче-
ском восстановлении нарушенного права.

3. Для реализации этого принципа суд распо-
лагает действенным процессуальным механизмом 
в виде института обеспечительных мер, своевре-
менное и разумное применение которых устраняет 
препятствия к исполнению судебного решения в 
будущем и повышает тем самым эффективность 
правосудия.

4. Отказав конкурсному управляющему в 
принятии обеспечительных мер, суды, по суще-
ству, требовали у заявителя подтверждения с 
высокой степенью достоверности как наличия 
конкретного имущества у бывшего директора 

должника, так и его фактических действий по 
сокрытию этого имущества.

5. Закон требует от заявителя обосновать 
причины обращения с заявлением об обеспечении 
иска.

6. В то же время суды не учли, что обеспечи-
тельные меры являются ускоренным и предвари-
тельным средством защиты, поэтому правила 
доказывания их оснований не аналогичны тем, что 
применяются при доказывании обстоятельств по 
существу судебного спора, когда от стороны требу-
ется представить ясные и убедительные доказа-
тельства обстоятельств дела либо доказатель-
ства, преобладающие над доказательствами 
процессуального противника.

7. Для применения обеспечительных мер 
достаточно подтвердить разумные подозрения 
наличия предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК 
РФ оснований.

8. Заявитель как профессиональный управ-
ляющий несостоятельными финансовыми органи-
зациями указывал судам на обычно складывающу-
юся практику сокрытия недобросовестными руко-
водителями своего имущества при их привлечении 
к субсидиарной ответственности по обязатель-
ствам банков-банкротов, что впоследствии делает 
невозможным исполнение судебного акта. В част-
ности, он указывал, что руководитель должника 
вёл себя недобросовестно, когда в ходе банкрот-
ства он противодействовал временной админи-
страции банка, что не было опровергнуто судами.

9. Основания обеспечительных мер сами по 
себе носят вероятностный характер, поэтому отказ 
судов в их применении со ссылкой на то, что 
доводы заявителя основаны на предположениях, 
несостоятелен. Должен быть мотивированный 
вывод о том, что предположения заявителя наду-
манны, невероятны, лишены смысла, нелогичны, 
нереальны, противоречат обычно складываю-
щимся в подобной ситуации отношениям.

10. Вероятность наступления событий, явля-
ющихся основанием обеспечительных мер, может 
подтверждаться в том числе объяснениями уча-
ствующего в деле лица (ч. 2 ст. 64 АПК РФ).

11. Оперативность решения вопроса о при-
менении обеспечительных мер при невысоком 
стандарте доказывания соответствующих обсто-
ятельств не нарушает права субсидиарного долж-
ника, поскольку помимо требования о судебной 
проверке обоснованности и соразмерности этих 
мер законодательством установлены и иные гаран-
тии соблюдения его интересов. Так, в частности, 
по ходатайству ответчика обеспечительная мера 
может быть заменена на другую или в короткий 
срок отменена тем же судом1.

1  Можно предположить, что именно этот довод 
стал причиной устранения возможности обжаловать 
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Здесь примечательны несколько правовых 
позиций. Во-первых, при принятии обеспечитель-
ных мер суд не руководствуется обычным исковым 
или повышенным стандартами доказывания. Вме-
сто этого он применяет пониженный стандарт 
доказывания, именуемый «разумные подозрения». 
Причём суды по общеисковым делам не всегда 
воспринимают ссылки на указанное определение 
как нечто заслуживающее внимание: например, 
Арбитражный суд Московского округа указал, что 
определение от 27.12.2018 содержит правовую 
позицию, сформированную относительно рассмо-
трения обособленных споров о привлечении кон-
тролирующих должника лиц к субсидиарной ответ-
ственности, в которых применяется иной порядок 
распределения бремени доказывания и опровер-
жения презумпций, в силу этого ссылки на него 
подлежат отклонению (постановление от 
15.12.2022 № Ф05-31494/2022 по делу № А40-
144559/2022).

Во-вторых, Верховный Суд РФ указал, что 
при разрешении вопроса о принятии обеспечи-
тельных мер достаточно объяснений стороны по 
делу, особенно если она сведуща в вопросе. Дан-
ный довод весьма сомнителен, поскольку ни одна 
сторона не может подменять независимого экс-
перта. Верить показаниям только заинтересован-
ной стороны в современном мире – решение 
крайне наивное и опрометчивое.

В-третьих, Верховный Суд РФ отметил, что 
свидетельством опасности неисполнения судеб-
ного акта о привлечении к субсидиарной ответ-
ственности является прежнее процессуальное 
поведение ответчика в виде противодействия вре-
менной администрации банка (которое состоялось 
за 2.5 года до подачи заявления о принятии обе-
спечительных мер вместе с заявлением о привле-
чении к субсидиарной ответственности и за 3.5 
года до рассмотрения вопроса Коллегией). 
Насколько такое поведение, особенно столь дав-
нее, имеет связь с предметом доказывания по 
вопросу о принятии обеспечительных мер (кото-
рый заключается в необходимости доказать воз-
можность неисполнения судебного акта ответчи-
ком)? Ответ на данный вопрос не даётся.

В-четвёртых, Верховный Суд РФ напомнил, 
по существу, что риск судебной ошибки при приня-
тии обеспечительных мер нивелируется не только 
(и, видимо, не столько) возможностью обжаловать 
определение об их принятии, сколько правом их 
замены или отмены. Смещение акцента с обжало-
вания судебных актов в пользу отмены или изме-

определение о принятии обеспечительных мер в арби-
тражных судах (ср. редакцию ч. 7 ст. 93 АПК РФ до при-
нятия Федерального закона от 25.12.2023 № 667-ФЗ и 
после).

нения обеспечительных мер тем же судом пред-
ставляется ошибочным. Заявитель может попро-
сить арестовать имущество субсидиарного долж-
ника и запретить Росреестру проводить 
регистрационные действия, представив договоры 
купли-продажи, которые устарели в связи с после-
дующей продажей ответчиком этого имущества. 
Данные обеспечительные меры, по сути являющи-
еся арестом, будут направлены против последую-
щих приобретателей имущества, тогда как арест 
возможен только в отношении имущества, принад-
лежащего ответчику (п. 1 ч. 1 ст. 91 АПК РФ). После-
дующие приобретатели утрачивают возможность 
обжаловать судебный акт как лица, не участвую-
щие в деле, о чьих правах и обязанностях был при-
нят судебный акт (ст. 42 АПК РФ), и не могут под-
твердить в установленном процессуальном 
порядке незаконность действий суда. В этой связи 
может быть утрачена возможность этих лиц по 
взысканию убытков не с заявителя обеспечитель-
ных мер (ст. 98 АПК РФ), а с суда, принявшего 
неправосудный судебный акт (п. 2 ст. 1070 ГК РФ). 
Такой подход Верховного Суда РФ на практике 
демонстрируется при рассмотрении дел о банкрот-
стве застройщиков.

Тем не менее, ценность определения от 
27.12.2018 № 305-ЭС17-4004(2) нельзя умалять. 
Оно закрепило пониженный стандарт доказывания 
при принятии обеспечительных мер. Модель обо-
снования спорного факта только объяснениями 
стороны по делу может быть поддержана нами в 
силу срочности вопроса обеспечения иска, а также 
в силу схожести этой модели регулирования с 
иными случаями, где у истца недостаточно доказа-
тельств (например, при обосновании недобросо-
вестности или неразумности директора1, при 
истребовании документации у бывшего директора2 
и др.3).

Поскольку при принятии обеспечительных 
мер начало состязательности неминуемо заблоки-
ровано (по общему правилу ответчик не сможет за 
столь короткий срок дать пояснения суду по поводу 

1  Абзацы 3-5 пункта 1 постановления Пленума 
ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах воз-
мещения убытков лицами, входящими в состав органов 
юридического лица».

2  Определение СКЭС ВС РФ от 09.08.2022 № 
307-ЭС22-5640 по делу № А26-507/2021.

3  Ключевое отличие этой категории дел и обе-
спечения иска заключается в том, что указанные дела 
являются общеисковыми, то есть начало состязатель-
ности реализуется в полном объёме и сразу. Следова-
тельно, ответчик вправе (а если желает, чтобы решение 
состоялось в его пользу – должен) дать пояснения отно-
сительно спорных фактов, и лишь в случае игнорирова-
ния процессуальной обязанности дать пояснения суд 
переносит бремя доказывания на ответчика.
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опасности неисполнения судебного акта), логично 
переносить этот момент до рассмотрения судом 
той же инстанции вопроса об отмене этих мер.

Однако практика не высказывается одно-
значно по поводу применяемого стандарта доказы-
вания в этой стадии. С одной стороны, не устраня-
ется аргумент про эффективность судебной 
защиты, которая возможна только при обеспече-
нии фактического исполнения судебных актов. С 
другой стороны, при разрешении вопроса об 
отмене обеспечительных мер суд проводит судеб-
ное заседание (ч. 2 ст. 144 ГПК РФ, ч. 2 ст. 89 КАС 
РФ, ч. 2 ст. 97 АПК РФ), в связи с чем обеим сторо-
нам вновь становится доступным состязание по 
вопросу об обеспечении иска. 

Нам представляется возможным руковод-
ствоваться моделью, заложенной в упомянутом 
абзаце 4 пункте 1 постановления Пленума ВАС РФ 
от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возме-
щения убытков лицами, входящими в состав орга-
нов юридического лица»1: при подаче заявления 
об обеспечении заявитель должен утверждать об 
опасности неисполнения судебного акта и пред-
ставить доказательства нарушенного права. При 
подаче встречного заявления об отмене обеспечи-
тельных мер ответчик должен дать пояснения 
относительно реальности или мнимости такой 
опасности и (или) указать на отсутствие у истца 
права, подлежащего защите в ускоренном порядке. 
В случае явной неполноты таких пояснений бремя 
доказывания отсутствия оснований для принятия 
обеспечительных мер возлагается на ответчика. 
Если же пояснения удовлетворят суд, то истец 
должен представить более полные доказательства 
наличия оснований для сохранения обеспечения 
иска.

Иными словами, при разрешении вопроса об 
отмене обеспечения должен применяться общий 
исковой стандарт доказывания «баланс вероятно-
стей» («преобладание доказательств над доказа-
тельствами процессуального оппонента», «разум-
ная степень достоверности» и т.п.).

Допустимость этой модели подтверждалась 
в силу пункта 22 не подлежащего сейчас примене-
нию Постановления № 55, согласно которому 
ответчик, иные лица, участвующие в деле (ч. 1 ст. 

1  «Если истец утверждает, что директор дей-
ствовал недобросовестно и (или) неразумно, и предста-
вил доказательства, свидетельствующие о наличии 
убытков юридического лица, вызванных действиями 
(бездействием) директора, такой директор может дать 
пояснения относительно своих действий (бездействия) 
и указать на причины возникновения убытков (напри-
мер, неблагоприятная рыночная конъюнктура, недо-
бросовестность выбранного им контрагента, работника 
или представителя юридического лица, неправомер-
ные действия третьих лиц, аварии, стихийные бедствия 
и иные события и т.п.) и представить соответствующие 
доказательства».

97 АПК РФ), а также лица, чьи права и интересы 
нарушены в результате применения обеспечитель-
ных мер (ст. 42 АПК РФ), после получения опреде-
ления арбитражного суда о применении обеспечи-
тельных мер вправе обратиться с ходатайством об 
их отмене в суд, их применивший, в порядке, пред-
усмотренном ст. 97 АПК РФ, представив объясне-
ния по существу применённых мер, на основании 
которых суд повторно проверяет наличие основа-
ний, установленных ч. 2 ст. 90 АПК РФ, и оценивает 
отношения на соответствие критериям, указанным 
в п. 10 указанного Постановления. С учётом сба-
лансированной оценки доводов заявителя и ответ-
чика суд отказывает в отмене обеспечительных 
мер либо выносит определение об их отмене.

Впрочем, мыслима и иная модель, когда суд 
будет применять дифференцированные стан-
дарты доказывания: к ответчику – стандарт «баланс 
вероятностей», а к истцу как к лицу, не обладаю-
щему доказательствами в полной мере, стандарт 
«разумные подозрения». Применение неодинако-
вых стандартов доказывания к спорящим сторо-
нам практикуется, например, при включении в 
реестр требований кредиторов должника, когда 
«включающийся» кредитор должен подтвердить 
требование с повышенным стандартом «ясные и 
убедительные доказательства» или «вне разумных 
сомнений», а конкурирующие кредиторы должны 
привести «разумные возражения» (пониженный 
стандарт доказывания) относительно обоснован-
ности требований заявителя-кредитора к долж-
нику2.

Определение СКЭС ВС РФ от 16.01.2020 
№ 305-ЭС19-16954

Данное определение по фабуле во многом 
схоже с тем, что было проанализировано выше. 
Однако заявление об обеспечительных мерах 
было принято после принятия промежуточного 
судебного акта об установлении оснований для 
привлечения ответчиков к субсидиарной ответ-
ственности. То есть, по существу, заявление о при-
влечении к субсидиарной ответственности было 
удовлетворено, но не определён размер ответ-
ственности (не менее размера реестра требова-
ний кредиторов). Подачу заявления о принятии 
обеспечительных мер в таком случае следует ква-
лифицировать как попытку обеспечения исполне-
ния судебных актов (ст. 213 ГПК РФ, ст. 100 АПК 
РФ). Эта попытка в трёх инстанциях обернулась 
для заявителя неудачей. Однако Верховный Суд 
РФ отменил судебные акты и наложил арест на 
имущество субсидиарных должников, во многом 
исходя из ранее рассмотренной аргументации, но 
указав или изменив следующее.

2  Определение СКЭС ВС РФ от 29.10.2018 № 
308-ЭС18-9470.
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1. Судом уточнена формулировка в отноше-
нии стандарта доказывания при принятии обеспе-
чительных мер: «Однако обеспечительные меры 
являются ускоренным предварительным сред-
ством защиты, поэтому для их применения не тре-
буется представления доказательств в объёме, 
необходимом для обоснования требований и воз-
ражений стороны по существу спора. Для приме-
нения обеспечительных мер истцу достаточно под-
твердить наличие разумных подозрений возникно-
вения обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 90 
Кодекса».

2. Заявление о принятии обеспечительных 
мер подано после принятия судом первой инстан-
ции определения о наличии оснований для при-
влечения ряда лиц к субсидиарной ответственно-
сти. Ряд лиц совершали недобросовестные дей-
ствия, направленные на вывод из банка денежных 
средств в значительном размере путём выдачи 
заведомо невозвратных кредитов в ущерб интере-
сам клиентов кредитной организации.

3. Вопрос о принятии обеспечительных мер 
рассматривался судом первой инстанции с изве-
щением заинтересованных лиц. Однако ответчики 
при рассмотрении заявления о принятии обеспечи-

тельных мер и при дальнейшем обжаловании не 
представили свидетельств того, что начали прини-
мать меры к добровольному возмещению вреда, 
сотрудничать с заявителем, например, на предмет 
раскрытия информации, позволяющей проследить 
судьбу имущества банка, за счёт которого могут 
быть удовлетворены требования кредиторов, и т.д. 
Оснований полагать, что направленность поведе-
ния упомянутых ответчиков в настоящее время 
изменилась, не имеется.

4. При таких обстоятельствах существует 
высокая вероятность того, в дальнейшем упомяну-
тые лица продолжат действовать недобросовестно 
и по этой причине после определения размера 
ответственности каждого из них без принятия 
испрашиваемых обеспечительных мер взыскание 
сумм возмещения вреда будет существенно 
затруднено, что причинит ущерб кредиторам банка.

Этот судебный акт наталкивает следующие 
выводы.

Во-первых, уточнение формулировки в отно-
шении стандарта доказывания является уточне-
нием одной и той же правовой позиции. Любопытно 
будет сравнить эту формулировку с используемой 
в Постановлении № 15:

Определение Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации от 
16.01.2020 № 305-ЭС19-16954

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
01.06.2023 № 15 «О некоторых вопросах принятия 
судами мер по обеспечению иска, обеспечительных 
мер и мер предварительной защиты»

Однако обеспечительные меры являются ускоренным 
предварительным средством защиты, поэтому для их 
применения не требуется представления доказа-
тельств в объёме, необходимом для обоснования тре-
бований и возражений стороны по существу спора. 
Для применения обеспечительных мер истцу доста-
точно подтвердить наличие разумных подозрений воз-
никновения обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 90 
Кодекса.

15. Судам следует учитывать, что обеспечительные 
меры являются ускоренным и предварительным сред-
ством защиты, следовательно, для их принятия не тре-
буется представления доказательств в объёме, необ-
ходимом для обоснования требований и возражений 
стороны по существу спора.

Для принятия обеспечительных мер заявителю доста-
точно обосновать наличие возможности наступления 
последствий, предусмотренных ч. 2 ст. 139 ГПК РФ, ч. 
2 ст. 90 АПК РФ, ч. 1 ст. 85 КАС РФ.

Это сравнение наглядно показывает, что хоть 
Пленум Верховного Суда РФ и не употребляет 
слова «стандарт доказывания», «разумные подо-
зрения» в пункте 15 Постановления № 15, но руко-
водствовался именно идеей пониженного стан-
дарта доказывания, поскольку схожие и говорящие 
об одном и том же формулировки (о стандарте 
доказывания как критерии достаточности доказа-
тельств и характеризующем объём необходимых 
доказательств) кочевали из судебных актов с 2018 
года.

Во-вторых, вопреки расхожему мнению, удов-
летворение иска ещё не означает a priori необходи-

мость в принятии обеспечительных мер – заяви-
телю следует также доказать наличие оснований, 
указанных в ч. 2 ст. 90 АПК РФ1. 

В-третьих, при обеспечении исполнения 
судебного акта суд также применяет пониженный 
стандарт доказывания «разумные подозрения».

В-четвёртых, обстоятельства, установлен-
ные при вынесении обеспечиваемого судебного 

1  Однако возникает вопрос – должен ли теми же 
соображениями руководствоваться судебный при-
став-исполнитель, который в целях обеспечения испол-
нения исполнительных документов накладывает арест 
на имущество должника (ст. 80 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве»)?
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акта, могут служить доказательствами наличия 
оснований для принятия обеспечительных мер 
(недобросовестные действия по выводу активов 
путём предоставления нерыночных кредитов).

При этом, в-пятых, Суд проанализировал 
поведение ответчиков уже во время рассмотрения 
заявления об обеспечении судебного акта и уви-
дел, что направленность поведения ответчиков на 
совершение недобросовестных действий не изме-
нилась. Чтобы обеспечительные меры не были 
приняты, ответчики должны были направить дока-
зательства того, что начали принимать меры к 
добровольному исполнению судебного акта, 
сотрудничать с заявителем, например, на предмет 
раскрытия информации, позволяющей проследить 
судьбу имущества должника, что привело бы к 
исполнению требований кредиторов.

Примечательно, что в силу п. 16 Постановле-
ния № 15 при испрашивании обеспечительных мер 
в силу потенциальных затруднения или невозмож-
ности исполнения судебного акта суд может учесть 
принятие ответчиком мер по отчуждению имуще-
ства после предъявления иска; совершения им 
действий, направленных на сокрытие имущества, 
уменьшение его ценности; наличие возбуждённых 
в отношении ответчика исполнительных произ-
водств. Означает ли это, что с учётом указанного 
определения в число таких обстоятельств при обе-
спечении исполнения судебного акта следует 
добавить и бездействие ответчика (процессуаль-
ное и материально-правовое)? По всей видимости 
именно к такому выводу пришёл Верховный Суд 
РФ, несмотря на то, что в п. 16 Постановления № 
15 говорится об активных действиях, а в указанном 
определении СКЭС ВС РФ – о бездействии.

Таким образом, анализируемое определение 
также содержит весьма важные выводы в части 
обеспечительных мер, применяемых достаточно 
редко – для исполнения принятого судебного акта1. 

Определение СКЭС ВС РФ от 24.05.2021 
№ 302-ЭС21-523

Фабула этого дела также связана со спором о 
привлечении к субсидиарной ответственности. В 
конце 2018 года было подано заявление о привле-
чении 4 руководителей должника и единственного 
участника к субсидиарной ответственности. Вес-
ной 2020 года налоговый орган обратился с заяв-
лением о принятии обеспечительных мер в виде 

1  На практике такие случаи происходят чаще 
всего по спорам о субсидиарной ответственности, по 
остальным же делам обеспечением исполнения судеб-
ного акта de facto занимается судебный пристав-испол-
нитель, который вряд ли утруждает себя вопросами 
наличия оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 90 АПК 
РФ, для принятия мер принудительного исполнения, 
носящих обеспечительный характер (в частности, аре-
ста).

ареста имущества единственного участника долж-
ника. Через 13 дней единственный участник обра-
тился с заявлением об отмене обеспечительных 
мер, ссылаясь на то, что ранее принятые опреде-
лением суда и действующие до завершения рас-
смотрения заявления о привлечении его самого и 
иных контролирующих должника лиц к субсидиар-
ной ответственности по обязательствам должника 
обеспечительные меры являются необоснован-
ными, чрезмерными, препятствуют полноценному 
осуществлению хозяйственной деятельности 
единственного участника в отсутствие доказа-
тельств принятия им мер по выводу активов.

Суд первой инстанции удовлетворил заявле-
ние единственного участника частично, указав, что 
арест влечёт невозможность исполнения един-
ственным участником своих обязательств перед 
муниципалитетом, нарушая баланс интересов лиц, 
не участвующих в деле о банкротстве.

Апелляционный и окружной арбитражные 
суды отменили обеспечительные меры в полном 
объёме, указав на обладание единственным участ-
ником должника статусом крупного налогоплатель-
щика, осуществление строительства значитель-
ного количества социально значимых объектов, 
стабильность и размер его активов, превышающий 
размер субсидиарной ответственности, а также 
отсутствие с его стороны действий по уменьшению 
своего имущества.

Верховный Суд РФ отменил судебные акты 
судов апелляционной и кассационной инстанции, 
оставив в силе определение суда первой инстан-
ции ввиду следующего.

1. Перечень случаев, при которых обеспечи-
тельные меры могут быть отменены, законом не 
предусмотрен. Данный вопрос разрешается судом 
в каждом конкретном случае с учётом всех обстоя-
тельств дела, в частности, когда отпали обстоя-
тельства, послужившие основанием для её приня-
тия, либо появились новые обстоятельства, обо-
сновывающие необходимость отмены меры обе-
спечения иска.

2. В рассматриваемом случае обеспечитель-
ные меры были приняты для сохранения суще-
ствующего положения (status quo), предотвраще-
ния необоснованного затягивания рассмотрения 
спора о привлечении контролирующих должника 
лиц к субсидиарной ответственности по обязатель-
ствам последнего, пресечения неконтролируемого 
отчуждения соответствующих активов единствен-
ного участника должника.

3. Заявление о привлечении к субсидиарной 
ответственности не рассмотрено спустя более 2 
лет, послужившие основанием для принятия запро-
шенных обеспечительных мер обстоятельства не 
изменились, не отпали и сохраняют свою актуаль-
ность. Новые обстоятельства, за исключением 
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обязательства по передаче муниципалитету 
жилого дома с внутриплощадочными сетями, не 
установлены.

4. Суд отметил противоречивость позиций 
апелляционной инстанции, когда субсидиарный 
ответчик изначально обжаловал определение о 
принятии обеспечительных мер, а затем определе-
ние об отказе в отмене обеспечительных мер. В 
первом случае апелляция посчитала обстоятель-
ства не изменившимися, во втором случае пришла 
к противоположному выводу, сочтя обеспечитель-
ные меры подлежащими отмене.

5. Доводы ответчика о наличии у него статуса 
крупного налогоплательщика, о строительстве зна-
чительного количества социально значимых объ-
ектов, о стоимости активов, превышающих размер 
возможной субсидиарной ответственности, а также 
об отсутствии с его стороны предпринятых мер, 
направленных на уменьшение своего имущества в 
период действия обеспечительных мер, учитывая 
непродолжительность такого периода, в совокуп-
ности не свидетельствуют о наступлении (нали-
чии) новых обстоятельств, обосновывающих 
отмену установленных обеспечительных мер.

6. Претерпевание определённых негативных 
последствий, связанных с наложением ареста на 
имущество, является обычным следствием при-
нятия обеспечительных мер и само по себе не 
может рассматриваться как нарушение баланса 
интересов сторон спора.

7. Баланс интересов сторон при принятии 
обеспечительных мер достигается путём предо-
ставления, с одной стороны, возможности опера-
тивного разрешения вопроса о принятии обеспече-
ния при необходимости подтверждения лишь раз-
умных подозрений в обоснованности иска, а с 
другой – возможности замены одной обеспечи-
тельной меры на другую либо её отмены в корот-
кий срок в целях соблюдения прав и законных 
интересов ответчика и третьих лиц.

В данном деле Судебная коллегия крайне 
неаккуратно уточнила формулировку, касающуюся 
стандарта доказывания. Теперь, согласно опреде-
лению, для принятия обеспечительных мер необ-
ходимо обосновать не разумные подозрения нали-
чия оснований для их принятия, указанные в ч. 2  
ст. 90 АПК РФ, а разумные подозрения обоснован-
ности иска. Буквальное прочтение этой фразы 
приводит к тому, что при принятии обеспечитель-
ных мер суд разрешает дело по существу, приме-
няя пониженный стандарт доказывания1.

1  Здесь мыслима аналогия с американской 
моделью обеспечения иска, где истец должен доказать 
вероятность выигрыша заявителя в деле. Эта вероят-
ность оценивается судом на первый взгляд (prima facie), 
что соответствует российскому стандарту «разумные 
подозрения».

Однако такой подход порождает противоре-
чие с тем, что судья не должен делать публичные 
заявления или давать оценку по существу рассма-
триваемого дела под угрозой отвода или самоот-
вода (п. 7 ч. 1 ст. 21 АПК РФ).

Кроме того, если при принятии обеспечитель-
ных мер следует доказать наличие разумных подо-
зрений обоснованности иска, то как быть при 
испрашивании мер в обеспечение принятого итого-
вого судебного акта в пользу заявителя? Будет ли 
эта формулировка Суда означать, что принятие 
обеспечиваемого судебного акта влечёт безуслов-
ную необходимость в принятии обеспечительных 
мер? Если это так, то данное определение, по 
существу, дезавуирует правовые позиции, изло-
женные в ранее принятом определении от 
16.01.2020 № 305-ЭС19-16954.

В этой связи менее противоречивым будет 
толковать сентенцию Суда как предписывающую 
заявителю доказать, вместо обоснованности иска, 
наличие нарушенного или оспоренного права, а 
также факт его нарушения – в духе разъяснений 
Постановления № 55.

Заключение
Подытоживая, можно отметить следующие 

ключевые мысли.
1. При принятии обеспечительных мер суду 

даже после принятия Постановления № 15 надле-
жит руководствоваться пониженным стандартом 
доказывания «разумные подозрения» («на первый 
взгляд», prima facie). Ценность Постановления № 
15 в том, что оно распространяет доктрину стан-
дартов доказывания на гражданский и админи-
стративный процессы в судах общей юрисдикции.

2. В судебной практике не прояснён примени-
мый стандарт доказывания при разрешении 
вопроса об отмене или замене обеспечительных 
мер. Принятие Постановления № 15 только ухуд-
шило положение вещей, поскольку, в отличие от 
Постановления № 55, в нём не предусмотрено 
регулирование переноса бремени доказывания 
при отмене или замене обеспечительных мер, а 
также не закреплён какой-либо стандарт доказы-
вания по данному вопросу. 

Необходимо учитывать, что на данной стадии 
процесса права истца временно защищены приня-
тыми обеспечительными мерами, а их отмена про-
изводится в судебном заседании, проводимом в 
пятидневный срок (ч. 2 ст. 97 АПК РФ, ч. 2 ст. 89 
КАС РФ), в связи с чем он вправе собрать и пред-
ставить дополнительные доказательства при необ-
ходимости или ходатайствовать перед судом об их 
истребовании у ответчика. 

Представляется, что по данному вопросу 
изначальное бремя доказывания с пониженным 
стандартом должно лежать на ответчике; затем 
истец должен доказать с обычным стандартом 
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доказывания угрозу причинения ему ущерба или 
неисполнения судебного акта. Далее, наконец, 
ответчик должен опровергнуть доводы истца по 
обычному стандарту доказывания.

3. При обеспечении исполнения судебного 
акта используется такой же пониженный стандарт 
доказывания «разумные подозрения», как и при 
обеспечении иска. Однако неочевидно, есть ли 
разница в предмете доказывания при принятии 
обеспечительных мер до вынесения судебного 
акта и после. Также неясно, каким образом про-
цессуальное поведение ответчика при рассмотре-
нии спора по существу и после принятия судеб-
ного акта влияет на возможность принятия обе-
спечительных мер. 

Представляется, что по первому вопросу 
стоит ответить утвердительно (например, истец 
уже не доказывает наличие нарушенного права и 
нарушение его именно ответчиком). Тогда как по 
второму вопросу позиция ВС РФ может быть оспо-
рена в силу того, что, во-первых, процессуальное 
бездействие не означает само по себе невозмож-
ность удовлетворить материально-правовое тре-
бование, а во-вторых, риск неисполнения судеб-
ного акта традиционно привязывается к соверше-
нию (возможности совершения) ответчиком актив-
ных действий, препятствующих исполнению 
решения суда.
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Принятие в 1993 году Конституции РФ 
повлекло ключевые изменения в 
советской правовой системе и, как 

следствие, обусловило новый вектор развития 
административно-правовых отношений в сфере 
административной ответственности. 

Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, судеб-
ная власть осуществляется посредством консти-
туционного, гражданского, арбитражного, админи-
стративного и уголовного судопроизводства. Ч.3 
ст. 123 Конституции РФ провозглашено, что 
отправление правосудия осуществляется на 
основе состязательности и равноправия сторон. 

Первый шаг в направлении приведения в 
соответствие с обозначенными положениями Кон-
ституции РФ правового регулирования производ-
ства по делам об административных правонару-
шениях, осуществляемого судами, законодателем 
осуществлен в отношении арбитражных судов: в 
2002 г. принят АПК РФ, регламентирующий рас-
смотрение дел об административных правонару-
шениях арбитражным судом в порядке админи-
стративного судопроизводства (ст.29, глава 25 
АПК РФ), что полностью соответствует ст.ст. 10, 
18, 118, 123 Конституции РФ, которые в силу ст. 15 
Конституции РФ оказывают прямое регулирую-
щее воздействие на процессуальную форму дел 
обозначенной категории. 

Между тем, суды общей юрисдикции рас-
сматривают дела об административных правона-
рушениях в рамках КоАП РФ, принятом 30.12.2001 
г., в котором отсутствуют нормы, относимые дан-
ную правоприменительную деятельность к адми-
нистративному судопроизводству. Кроме того, в 
КоАП РФ отсутствуют присущие судопроизводству 
принципы, например, такие как состязательность 
и равноправие сторон, что исключает наличие у 
органа публичной администрации либо его долж-
ностного лица статуса участника производства по 
делу об административном правонарушении, тем 
самым, влечет нарушение баланса частных и 
публичных интересов. 

Таким образом, можно прийти к выводу о 
том, что процессуальная форма производства по 
делам об административных правонарушениях, 
осуществляемого судами общей юрисдикции, 
регулируемая КоАП РФ вследствие проведенной 
в 2001 г. модернизации рассматриваемых право-
отношений, не учла прямого регулирующего воз-
действия ст.ст. 10, 18, 118, 123 Конституции РФ, в 
отличие от производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, осуществляемого 
арбитражными судами в соответствии с АПК РФ.

Отсутствие научно обоснованной админи-
стративно-процессуальной формы производства 
по делам об административных правонаруше-

ниях, осуществляемого судами общей юрисдик-
ции, урегулированной в строгом соответствии со 
ст.ст. 10, 18, 118, 123 Конституции РФ, не способ-
ствует реализации принципа единства судебной 
системы, установленного Конституцией РФ и ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации», не 
обеспечивает равный уровень судебной защиты 
прав и свобод человека и гражданина по данной 
категории судебных дел. 

В этой связи, совершенствование админи-
стративно-процессуального законодательства, 
регулирующего отправление судами общей юрис-
дикции правосудия по делам об административ-
ных правонарушениях, является одним из приори-
тетных направлений в настоящее время в науке и 
на законодательном уровне1.

Для решения вопроса о приведении произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях в соответствии с конституционными 
установлениями, в первую очередь следует обра-
титься к пониманию сущности данного вида про-
изводства и его содержанию. 

Анализ раздела IV КоАП РФ позволяет 
заключить о сосредоточении в нем администра-
тивно-процессуальных норм, регулирующих поря-
док осуществления правоприменительной дея-
тельности по привлечению к административной 
ответственности органами (должностными 
лицами) административного преследования2 и 
судами общей юрисдикции.

Исходя из изложенных конституционных 
установлений, теории интегративного понимания 
административного процесса, разработанной 
современной наукой административного права 
[2], теории автономизации административного 
процесса [6], осуществляемое судами общей 
юрисдикции производство по делам об админи-
стративных правонарушениях рассматривается 
как деятельность по отправлению правосудия, 

1  См.: Концепция нового Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(опубликована Правительством РФ 10.06.2019 г.) // СПС 
«КонсультантПлюс»; Проект "Процессуальный кодекс 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях" (подготовлен Минюстом России, ID проекта 
02/04/01-20/00099061) // СПС «КонсультантПлюс».

2  К органам (должностным лицам) администра-
тивного преследования автор статьи относит органы 
(должностных лиц), уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях и рас-
сматривать дела данной категории. Понятие «админи-
стративное преследование» законодателем использу-
ется в главе 29.1 КоАП РФ, регулирующей вопросы 
оказания правовой помощи по делам об администра-
тивных правонарушениях. Кроме того, данная термино-
логия в настоящее время применяется как органами 
судебной власти, например, Конституционным Судом 
РФ, Верховным Судом РФ, в ведомственных правовых 
актах, научных исследованиях.   
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реализуемая в рамках судебного административ-
ного процесса посредством административного 
судопроизводства. В науке административного 
права используется такая научная категория, как 
«административное правосудие», под которой 
понимается «правосудие, осуществляемое 
посредством отдельных видов административ-
ного судопроизводства [6].

В целях исследования, основываясь на при-
менении такой научной категории как «компетен-
ция», определяемой в общем виде как совокуп-
ность властных полномочий, включающих в себя 
права и обязанности властвующих субъектов [1], 
обратимся к функциям административного право-
судия, предопределяемым его задачами и урегу-
лированными административно-процессуаль-
ными нормами КАС РФ, АПК РФ, КоАП РФ, в том 
числе, функциям судебной административной 
защиты и судебного административного принуж-
дения [6].

Анализируя нормы раздела IV КоАП РФ, 
содержащиеся в ст.23.1. Кодекса, а также отдель-
ных законах субъектов РФ, устанавливающих 
компетенцию мировых судей по делам об админи-
стративных правонарушениях1, следует заклю-
чить об отправлении судами общей юрисдикции 
правосудия по данной категории дел посредством 
реализации функции административного принуж-
дения, в рамках которой решается вопрос о при-
влечении лица к административной ответственно-
сти, 

Между тем, анализ норм ч.ч. 1, 4 ст. 30.1., 
ст.30.13. КоАП РФ позволяет выявить в компетен-
ции судов общей юрисдикции и такую категорию, 
как рассмотрение жалоб (протестов) на решения 
органа (должностного лица) административного 
преследования, осуществляющего производство 
по делам об административном правонарушении, 
принимаемые в виде определения об отказе в 
возбуждении дела об административном правона-
рушении, постановления по делу об администра-
тивном правонарушении и решения, принятого по 
результатам рассмотрения жалоб на постановле-
ние по делу об административном правонаруше-
нии. 

Таким образом, следует заключить о реали-
зации судами общей юрисдикции в рамках произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях не только функции судебного админи-
стративного принуждения, но и функции судебной 
административной защиты при рассмотрении 

1  См.,  например:  Закон  Сахалинской  области  
«Об  административных правонарушениях в Сахалин-
ской области» от 29.04.2004 г. № 490 // СПС «Консуль-
тантПлюс».

жалоб (протестов) на определения, постановле-
ния и решения органа (должностного лица) адми-
нистративного преследования. 

Подобный подход позволяет выделить адми-
нистративно-процессуальную компетенцию судов 
общей юрисдикции по делам об административ-
ных правонарушениях исходя из функций админи-
стративного правосудия и категорий дел об адми-
нистративных правонарушениях, а именно: 1) 
компетенцию по привлечению к администра-
тивной ответственности, реализуемую в рам-
ках функции судебного административного 
принуждения при рассмотрении дел об адми-
нистративных правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 23.1. КоАП РФ и отдельными зако-
нами субъектов РФ, устанавливающими ком-
петенцию мировых судей; 2) компетенцию по 
рассмотрению жалоб (протестов) об оспарива-
нии определений, постановлений и решений 
органов (должностных лиц) административ-
ного преследования, реализуемую в рамках 
функции судебной административной защиты 
при рассмотрении дел об оспаривании опре-
делений, постановлений и решений органов 
(должностных лиц) административного пре-
следования, предусмотренных ст. ст. 30.1., 
30.13. КоАП РФ. 

В рамках сравнительно-правового анализа 
обратимся к главе 25 АПК РФ, регулирующей рас-
смотрение арбитражными судами дел об админи-
стративных правонарушениях, включающей два 
параграфа: «Рассмотрение дел о привлечении к 
административной ответственности»; «Рассмо-
трение дел об оспаривании решений администра-
тивных органов о привлечении к административ-
ной ответственности».

Таким образом, следует сделать вывод об 
обособлении в рамках АПК РФ административ-
но-процессуальной компетенции арбитражных 
судов по делам об административных правонару-
шениях и ее классификации, исходя из функций 
судебного административного принуждения и 
судебной административной защиты. 

Для целей исследования важно обратить 
внимание, что реализация судами общей юрис-
дикции функции судебной административной 
защиты охватывает не только рассмотрение 
жалоб (протестов) на определения, постановле-
ния и решения органов (должностных лиц) адми-
нистративного преследования. 

Так, в соответствии с правовыми позициями 
Верховного Суда РФ2, в суде общей юрисдикции 
возможно обжаловать действия и решения внесу-
дебных органов, реализуемые в рамках мер обе-

2   См.: постановления Пленума ВС РФ от 
26.06.2018 г. N 28, от 25.06.2019 г. N 20, от 28.06.2022 г. 
№ 21 // СПС «КонсультантПлюс». 
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спечения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях, установленных статьей 
27.1. КоАП РФ.

В постановлении Пленума ВС РФ от 
28.06.2022 N 21 «О некоторых вопросах примене-
ния судами положений главы 22 Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской Феде-
рации и главы 24 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации», обобщающим 
ранее обозначенные позиции по данному вопросу, 
Верховным Судом РФ выделены критерии, при 
которых действия (бездействия), решения орга-
нов (должностных лиц) административного пре-
следования, реализуемые в рамках применяемых 
мер обеспечения производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, установленных 
статьей 27.1. КоАП РФ, могут быть разрешены в 
порядке КоАП РФ: 1) если соответствующее реше-
ние принято в рамках производства по делу об 
административном правонарушении; выступает в 
качестве доказательства по такому делу; доводы 
о его недопустимости как доказательства излага-
ются в ходе рассмотрения соответствующего дела 
при обжаловании состоявшихся постановлений 
(решений); 2) действия (бездействие) должност-
ных лиц, связанные с применением мер обеспече-
ния производства по делу об административном 
правонарушении, могут оказать влияние на вывод 
о виновности либо невиновности лица, в отноше-
нии которого решается вопрос о привлечении к 
административной ответственности1. 

Кроме того, Верховным Судом РФ разъяс-
нено о возможности обжалования в порядке КоАП 
РФ существа состоявшегося решения в случае 
несоблюдения со стороны уполномоченного 
должностного лица требований данного Кодекса о 
необходимости принятия по результатам разре-
шения соответствующих вопросов процессуаль-
ных документов в установленной форме (напри-
мер, направление письма в случае, когда КоАП 
РФ закреплена необходимость вынесения опре-
деления)2. 

В данном случае Верховным Судом РФ вос-
принята позиция ВАС РФ, отраженная в пункте 3.1 
Постановлении Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 г. 

1  Постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2022 
N 21 «О некоторых вопросах применения судами поло-
жений главы 22 Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации и главы 24 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации» 
// СПС «КонсультантПлюс».

2  Постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2022 
N 21 «О некоторых вопросах применения судами поло-
жений главы 22 Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации и главы 24 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации» 
// СПС «КонсультантПлюс». 

№ 10 «О некоторых вопросах, возникших в судеб-
ной практике при рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях»3. 

В обозначенном постановлении ВАС РФ, в 
том числе, дано разъяснение арбитражным судам 
о возможности объединения на основании ч. 2.1 
ст. 130 АПК РФ для совместного рассмотрения 
дела об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) административных органов, принятых 
(допущенных) ими в рамках применения мер обе-
спечения производства по делу об администра-
тивном правонарушении и возбужденного арби-
тражным судом дела о привлечении лица к адми-
нистративной ответственности за это же правона-
рушение, либо дела об оспаривании 
постановления о привлечении лица к администра-
тивной ответственности за это же правонаруше-
ние4.

Следует заключить, что отправление арби-
тражными судами правосудия по делам об адми-
нистративных правонарушениях посредством 
административного судопроизводства позволяет 
разрешать дела об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) органов (должностных лиц) 
административного преследования, принятых 
(допущенных) ими в рамках применения мер обе-
спечения производства по делу об администра-
тивном правонарушении, с реализацией прису-
щих судопроизводству институтов, включая объе-
динение дел в одно производство, обеспечивая 
должный уровень судебной защиты индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц5. 

Сложившееся правовое регулирование в 
арбитражных судах учитывает системную взаи-
мосвязь дел обозначенных категорий, обуслов-
ленную основанием возникновения рассматрива-
емых правоотношений, к которому следует отне-
сти спор, возникший вследствие совершения 
административного правонарушения.

В рамках проводимого исследования пред-
ставляется необходимым выделить еще одну 
категорию споров, возникающих при оспаривании 
представления об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административ-
ного правонарушения, предусмотренного ст. 29.13 
КоАП РФ. 

3   Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 
г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях» // СПС «КонсультантПлюс». 

4   Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 
г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях» // СПС «КонсультантПлюс». // СПС 
«КонсультантПлюс». 

5  См., например: решение Арбитражного суда 
Кабардино-Балкарской Республики от 01.10.2021 г. № 
А20-2232/2020  // СПС «КонсультантПлюс». 
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Поскольку КоАП РФ не регламентирует 
порядок оспаривания данного процессуального 
документа, в практической деятельности судов 
выработаны подходы, при которых дела обозна-
ченной категории рассматриваются судами общей 
юрисдикции в рамках КоАП РФ и КАС РФ [4].

Подытоживая в данной части исследования, 
следует заключить о реализации судами общей 
юрисдикции функции судебной административ-
ной защиты по рассмотрению жалоб (протестов) 
на следующие виды процессуальных решений, 
принимаемых органами (должностными лицами) 
административного преследования: 1) определе-
ние органа (должностного лица) административ-
ного преследования об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении: 2) поста-
новление (решение) органа (должностного лица) 
административного преследования по делу об 
административном правонарушении; 2) представ-
ление об устранении причин и условий, способ-
ствующих совершению административного право-
нарушения; 3) решение или действие (бездей-
ствие) органа (должностного лица) администра-
тивного преследования, реализуемое в рамках 
мер обеспечения производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях. 

В общем виде предлагается дела обозна-
ченной категории именовать как «дела об оспари-
вании действий (бездействия) и решений органов 
(должностных лиц) административного преследо-
вания».

Таким образом, компетенцию по рассмотре-
нию жалоб (протестов) об оспаривании определе-
ний, постановлений, представления и решений 
органов (должностных лиц) административного 
преследования, предлагается определить в 
общем виде как компетенцию по рассмотрению 
жалоб (протестов) об оспаривании действий (без-
действия) и решений органов (должностных лиц) 
административного преследования, охватываю-
щую функцию судебной административной 
защиты лиц, в отношении которых ведется произ-
водство по делу об административных правонару-
шениях, и категорию дел, предопределяемых 
ст.ст. 30.1., 30.13. КоАП РФ. 

Обозначенный вывод исследования обусла-
вливает отнесение к административно-процессу-
альной компетенции судов общей юрисдикции 
дел следующих категорий: 1) дела о привлечении 
к административной ответственности; 2) дела об 
оспаривании действий (бездействия) и решений 
органов (должностных лиц) административного 
преследования.

Подытоживая в данной части, следует 
заключить, что проведенная классификация 
административно-процессуальной компетенции 
судов общей юрисдикции по делам об админи-

стративных правонарушениях, различая процес-
суальные формы судебного административного 
принуждения по делам об административных пра-
вонарушениях и судебной защиты в администра-
тивном споре о привлечении к административной 
ответственности, позволяет разделить производ-
ство по делам об административных правонару-
шениях, осуществляемое судами общей юрисдик-
ции, на два отдельных вида: 1) производство по 
делам о привлечении к административной 
ответственности, относимых к администра-
тивно-процессуальной компетенции судов 
общей юрисдикции, установленной ст. 23.1. 
КоАП РФ и отдельными законами субъектов 
РФ об административных правонарушениях; 
2) производство по делам об оспаривании 
действий (бездействия) и решений органов 
(должностных лиц) административного пре-
следования, относимых к административ-
но-процессуальной компетенции судов общей 
юрисдикции, установленной ст.ст. 30.1., 30.13. 
КоАП РФ. 

Таким образом, на основе обозначенных 
теоретических подходов, представляется возмож-
ным сформулировать определение производства 
по делам об административных правонаруше-
ниях, осуществляемого судами общей юрисдик-
ции, как комплекса правоприменительных дей-
ствий и решений по рассмотрению дел о при-
влечении к административной ответственно-
сти, а также дел об оспаривании действий 
(бездействия) и решений органов (должност-
ных лиц) административного преследования.

Обозначенный комплексный подход в тео-
рии судебного административного процесса 
позволяет, посредством сравнительно-правового 
анализа, обратиться к исследованию норм КоАП 
РФ и АПК РФ, регулирующих осуществляемое 
судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами производство по делам об администра-
тивных правонарушениях. 

Ограниченный объем статьи исключает про-
вести более детальное исследование в данном 
направлении, однако, анализируя административ-
но-правовые нормы главы 25 АПК РФ, следует 
заключить об отправлении арбитражными судами 
правосудия по делам об административных пра-
вонарушениях в соответствии с присущими адми-
нистративному судопроизводству принципами и 
процедурами, включая принцип состязательности 
и равноправия сторон, реализуемый посредством 
участия органа (должностного лица) администра-
тивного преследования при рассмотрении дела в 
качестве полноправного его участника, на кото-
рый возложено бремя доказывания виновности 
лица в совершении вменяемого правонарушения 
(часть 5 статьи 205, часть 4 статьи 210 АПК РФ).
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Формирование процессуальной формы про-
изводства по делам об административных право-
нарушениях, осуществляемого судами общей 
юрисдикции, административно-процессуальными 
нормами, закрепленными в КоАП РФ, без учета 
прямого действия ст. 10, 18, 118, 123 Конституции 
РФ, явилось следствием фрагментарности право-
вого регулирования порядка рассмотрения дел 
обозначенной категории ввиду отсутствия целого 
ряда процедур правосудия. В том числе: а) проце-
дур принятия дел об административных правона-
рушениях к производству суда общей юрисдик-
ции; б) процедур, обеспечивающих состязатель-
ность и равноправие сторон данных юридических 
дел, в том числе, возложение бремени доказыва-
ния виновности лица в совершении администра-
тивного правонарушения на орган (должностное 
лицо) административного преследования; в) при-
остановления производства по делам об админи-
стративных правонарушениях в случаях конкурен-
ции решений суда общей юрисдикции и арбитраж-
ного суда по данным юридическим делам [4]; г) 
процедур судебного разбирательства, в том числе, 
ведения протокола судебного заседания, прений 
лиц, участвующих в деле об административном 
правонарушении, реплик, удаления суда в сове-
щательную комнату для вынесения решения по 
делу об административном правонарушении.

Подобное правовое регулирование не спо-
собствует реализации принципа единства судеб-
ной системы, установленного Конституцией РФ и 
ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-
ции», не обеспечивает равный уровень судебной 
защиты прав и свобод человека и гражданина по 
данной категории судебных дел. 

В целях обеспечения конституционности и 
единообразия административного правосудия по 
делам об административных правонарушениях, 
целостности его административно-процессуаль-
ной формы, предлагается закрепить в специаль-
ной главе КоАП РФ, именуемой как «Судебное 
производство по делам об административных 
правонарушениях, осуществляемое судами 
общей юрисдикции», отдельные группы админи-
стративно-процессуальных норм, содержащие 
принципы состязательности и равноправия сто-
рон дел об административных правонарушениях, 
а также ряд типичных процедур при отправлении 
судами правосудия, регламентирующие: произ-
водство по делам о привлечении к администра-
тивной ответственности; производство по делам 
об оспаривании действий (бездействия) и реше-
ний органов (должностных лиц) административ-
ного преследования. 

Кроме того, представляется необходимым 
выделить группу административно-процессуаль-
ных норм, регулирующих обеспечение исполне-

ния судебных решений по делам о привлечении к 
административной ответственности, определяе-
мого как этап судебного производства по делам об 
административных правонарушениях исходя из 
разработанной в науке административного права 
теории структуризации судебного административ-
ного процесса [7]. В настоящее время админи-
стративно-процессуальные нормы, обеспечиваю-
щие исполнение решения, принятого по делу об 
административном правонарушении, закреплены 
в разделе V КоАП РФ и имеют фрагментарный 
характер в части, регулирующей действия, осу-
ществляемые во взаимодействии с участвую-
щими в деле об административном правонаруше-
нии лицами (ч. 3 ст. 31.4, ст.ст. 31.5 - 31.7, чч. 1.3 
– 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ), что обусловлено отсут-
ствием в КоАП РФ присущих судопроизводству 
принципов и процедур.

Предлагаемое правовое регулирование, на 
наш взгляд, позволит привести в соответствии с 
Конституцией РФ процессуальную форму отправ-
ления правосудия судами общей юрисдикции по 
делам об административных правонарушениям и 
будет способствовать повышению эффективно-
сти судебной защиты прав и свобод человека и 
гражданина, реализации принципа единства 
судебной системы. 
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Процесс юриспруденции вечен. Он вно-
сит порядок в жизнь общества, норма-
лизуя деятельность юридических лиц 

в государстве. После ухода из жизни члена обще-
ства и гражданина, понятие наследственного 
права неизбежно сталкивается с вопросом регу-
лирования последствий. Не секрет, что умерший, 
как правило, был кем-то или состоял в различных 
отношениях (брачно-семейных, обязательствен-
ных по отношению к кому-то, корпоративных), 
подчёркивающих присутствие правовых обяза-
тельств перед наследниками, тогда как отсутствие 
субъекта прав и обязанностей порождает нежела-
тельную неопределённость. Правила и порядок 
наследования могут меняться в соответствии с 
эпохой. В России наследственное право, в насто-
ящее время как подотрасль гражданского права, 
регулируется рядом законодательных актов. 
Среди которых, основными источниками наслед-
ственного права являются:

– Гражданский кодекс Российской Федерации 
(далее - ГК РФ).

– «Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 
11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 24.07.2023). 

– Постановления Пленумов Верховного Суда 
Российской Федерации (например, о судеб-
ной практике по делам о наследовании).

– Завещания и наследственные договоры.
Эти источники и их нормы составляют основу 

для регулирования наследственных правоотно-
шений в России. Так, согласно статье 18 ГК РФ 
граждане имеют право наследовать и завещать 
имущество. Гражданское право определяет 
наследование — как передачу имущества (наслед-
ства, наследственного имущества) умершего 
(наследодателя) другому лицу, указанному в его 
завещании, или лицу, определённому законом 
(наследнику), при котором имущество передаётся 
в порядке всеобщего наследования т. е. по общему 
правилу в неизменном виде как единое целое и в 
один и тот же момент, если иное не предусмо-
трено законом (статья 1110 и пункт 1 статьи 1111 
ГК РФ) [1]. 

Следует помнить, что помимо российского 
гражданского законодательства, существуют 
обладающие верховенством нормы международ-
ного права. В рамках Содружества Независимых 
Государств основополагающее значение имеет 
Минская конвенция. Наряду с указанной конвен-
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цией Россия является участником значительного 
количества двусторонних договоров, регулирую-
щих, в том числе вопросы наследования [8, с.16]. 
По общепринятым нормам в романо-германских 
правовых семьях, наследование — это правопре-
емство с участием законного наследника (правоо-
бладателя) умершего. Наследование связано с 
изменением права собственности и передачей 
прав (в том числе с изменением права собствен-
ности и передачей права собственности). В ГК РФ, 
кроме массива норм, касающихся наследования, 
дополнительно, в разделе VII, содержится поло-
жение о «Праве на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации». 
Другие разделы ГК РФ тоже предусматривают 
правила, затрагивающие вопросы наследствен-
ного права (пожизненное наследуемое владение 
— в вещном праве; способность обязательств к 
посмертному преемству и условия сделок между 
живыми, влекущие последствия mortis causa, — в 
обязательственном праве) [3, с.62]. Что касается 
других, упомянутых выше законов, то в настоящее 
время существует достаточное количество раз-
личных нормативных правовых актов, в том числе 
кодифицированных, прямо или косвенно касаю-
щихся наследования (СК РФ, ЖК РФ, Закон об 
обществах с ограниченной ответственностью, 
Основы законодательства РФ о нотариате и др.). 

Довольно серьёзную роль в регулировании 
наследственных отношений играют разъяснения 
Высшего Суда РФ. В настоящее время действует 
постановление Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. 
№ 9 «О судебной практике по делам о наследова-
нии». Оно, как и его предшественники, порой не 
ограничивается толкованием закона, развивая его 
[5]. Также ВС РФ рассматривает достаточное 
количество наследственных дел, предлагая в 
судебных актах толкование закона. Кроме того, 
важное практическое значение в наследственных 
делах, имеет нотариальная практика, хотя она не 
является источником права, но вырабатываемые 
на её основе методические рекомендации отно-
сятся к числу основных в сфере оформления 
наследственных прав.

Возвращаясь к части третьей ГК РФ, а 
именно к 61 главе данного нормативного акта, 
можно прийти к заключению о том, что наслед-
ственные правоотношения представляют собой 
правовые взаимоотношения между наследником 
и наследодателем по вопросам деления наследу-
емого имущества. При этом данное распределе-
ние может возникать и осуществляться либо по 
закону, либо по завещанию наследодателя. Заве-
щанием наследодателя выступает документ лица 
его составившего, в котором указывается имуще-
ство, переходящее по праву наследования его 

родственникам. В данном случае завещание всту-
пает в действие непосредственно с момента 
смерти наследодателя [4, с.52].

Уточним наиболее важные основания воз-
никновения наследственных правоотношений 
между субъектами, куда входит:

– наличие завещания у наследодателя;
– смерть наследодателя (в некоторых случаях 

признание её в судебном порядке);
– закрепление собственности умершего 

наследодателя в судебном порядке.
Принимая во внимание правоотношения в 

системе права, необходимо отметить, что наслед-
ственные правоотношения имеют структурную 
составляющую своего протекания, по основа-
ниям, характеризующим их состав. Составом же 
наследственного правоотношения определяются 
ключевые элементы, к которым, в частности, отно-
сятся:

– субъекты;
– объект;
– содержание.

Скажем, что содержание наследственных 
правоотношений определяет и правовой статус 
его участников (субъектов) по поводу распределе-
ния наследуемого имущества (объектов) [9, с.56].

Если выделить такой термин, как «субъект 
права», являющийся обобщающим термином и 
охватывающим в своём содержании участников 
всех видов правовых отношений, то можно гово-
рить о следующих субъектах наследственного 
правоотношения.

Наследодатель, как лицо, после смерти 
которого осуществляется правопреемство его 
имущества. Наследодателем признается лицо, 
являющееся дееспособным, т.е. достигшим воз-
раста совершеннолетия (18 лет). При этом в граж-
данском законодательстве РФ предусмотрены 
особые условия, когда лицо вправе получить пол-
ную дееспособность и до достижения совершен-
нолетия. Для этого ему необходимо либо вступить 
в брак, до установленного совершеннолетия, либо 
стать эмансипированным [7, с.81]. 

Кроме того, существуют и другие субъекты, 
которых можно разделить на:

– лиц, которые согласно закону, либо распоря-
жению наследодателя содействуют в полу-
чении или сохранении наследственного 
права (к ним можно отнести: нотариуса, 
органы власти, органы местного самоуправ-
ления);

– лиц, имеющие имущественный интерес при 
наследовании наследниками имущества 
(отказополучатель, должники наследода-
теля) [6, с.1 69].
Ст. 1116 ГК РФ установлены лица, которые 

могут призываться к наследованию:
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1. К наследованию могут призываться граж-
дане, находящиеся в живых в момент открытия 
наследства, а также зачатые при жизни наследо-
дателя и родившиеся живыми после открытия 
наследства.

К наследованию по завещанию могут призы-
ваться также указанные в нем юридические лица, 
существующие на день открытия наследства, и 
наследственный фонд, учрежденный во исполне-
ние последней воли наследодателя, выраженной 
в завещании.

2. К наследованию по завещанию могут при-
зываться Российская Федерация, субъекты Рос-
сийской Федерации, муниципальные образова-
ния, иностранные государства и международные 
организации, а к наследованию по закону - Рос-
сийская Федерация, субъекты Российской Феде-
рации, муниципальные образования в соответ-
ствии со статьей 1151 настоящего Кодекса.

К указанным выше лицам могут быть отне-
сены наследники, которые имеют обязательную 
долю, даже если они не включены в завещание. 
Это несовершеннолетние дети наследодателя, 
его нетрудоспособные дети, родители и супруг, 
нетрудоспособные наследники по закону, которые 
были на иждивении минимум год до смерти насле-
додателя. А также иждивенцы, которые не счита-
ются наследниками по закону, если они нетрудо-
способны не менее года и при этом жили с насле-
додателем.

Так же, правом получить наследуемое иму-
щество умершего гражданина имеют все его 
сыновья и дочери. В число наследников первой 
очереди по закону включаются все дети умер-
шего, а не только те, кто появился в браке.

В данный перечень так же относятся:
– удочерённые или усыновлённые дети, так 

как они приравниваются к собственным 
дочерям или сыновьям, обладая теми же 
правами, что другие претенденты, относя-
щиеся к первой очереди;

– дети умершего, родившиеся вне брака. В 
данном случае для получения прав наследо-
вания достаточно записи в свидетельстве о 
рождении;

– дети, прошедшие через процедуру призна-
ния отцовства. Если этот факт признан 
судебным решением, то такие граждане 
получают те же права, которыми обладают 
иные претенденты, относящиеся к первой 
очереди;

– не родившиеся на момент смерти наследо-
дателя дети. Они должны появиться на свет 
не позднее десяти месяцев после открытия 
наследства. Данные субъекты именуются 
насцитурусами (дети, которые были зачаты 
при жизни наследодателя и родились в тече-

ние 300 дней после его смерти). В Данном 
определении чётко прослеживается при-
вязка к биологическому происхождению 
ребёнка от самого наследодателя [6, с.170].
Можно лишь сказать, что многие вопросы, 

на сегодняшний день, решены на законодатель-
ном уровне, с учётом изменившихся обществен-
ных реалий, сообразно политическим, экономиче-
ским, социальным и духовным устоям нынешнего 
российского общества. В этом смысле наслед-
ственное право представляет собой необходимую 
часть обновления правовой системы России в 
целом и гражданского права в частности. Однако 
по-прежнему относится к числу дискуссионных, 
вопрос о месте наследственного права в системе 
российского права. Сложность обусловлена ещё и 
тем, что наследование и наследственное право 
можно рассматривать как объёмные и разнопло-
скостные явления. Поскольку наследование, тес-
нейшим образом связанное с правом собственно-
сти граждан, в первую очередь, которое позволяет 
собственнику по своему усмотрению распоря-
диться принадлежащим ему имуществом. С дру-
гой же позиции, наследование является одним из 
оснований возникновения права собственности. В 
этой плоскости уместно говорить об институте 
наследования как гражданско-правовом инсти-
туте, опосредующем безвозмездный переход 
права собственности на имущество от одного 
лица к другому. Можно так же рассматривать 
институт наследования в качестве одного из 
институтов частной собственности.

Если рассматривать наследственное право 
в объективном смысле, то оно представляет собой 
совокупность правовых норм, опосредующих про-
цесс перехода прав и обязанностей умершего 
гражданина к другим лицам в порядке универ-
сального правопреемства. Но чаще российскими 
цивилистами наследственное право рассматрива-
ется либо как институт гражданского права, либо 
как его подотрасль. Последнее утверждение отра-
жает типовое положение наследственного права, 
как элемента системы российского гражданского 
права. Однако его можно рассматривать и как 
самостоятельную отрасль гражданского права, в 
случае если будут укреплены институты:

– институт наследственных распоряжений;
– институт наследования по закону;
– институт осуществления права наследова-

ния.
Аргументированное разрешения давнего 

спора остаётся за рамками данной статьи, по при-
чине объёмности аргументации с каждой стороны. 
При этом, только следует заметить, что в совре-
менном наследственном праве присутствует 
большое число норм, устанавливающих преиму-
щественные права одних наследников перед дру-
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гими (при наследовании предприятия, предметов 
обычной домашней обстановки и обихода, при 
разделе наследственного имущества). 

Если рассматривать наследственное право 
как подотрасль, то оно базируется на определён-
ных собственных принципах, основой которых 
являются фундаментальные отраслевые прин-
ципы всего гражданского права. Естественно, что 
принципы наследственного права представляют 
собой конкретное выражение гражданско-право-
вых принципов в сфере наследственного права.

На доктринальном уровне были сформиро-
ваны несколько групп принципов, а именно:

1) принцип свободы завещания при приори-
тете наследования по завещанию перед наследо-
ванием по закону;

2) принцип субъективной свободы выбора 
(как у завещателя, так и у наследников);

3) принцип свободы наследования при 
равенстве наследников по закону;

4) принцип единства сохранения наслед-
ства;

5) принцип универсальности обеспечения 
наследнику права наследства в сочетании с пра-
вами и интересами других лиц;

6) принцип охраны основ правопорядка и 
нравственности, интересов наследодателя, 
наследников, иных физических и юридических 
лиц в отношениях по наследованию при наиболее 
полном обеспечении исполнения воли наследода-
теля [10].

Формирование групп принципов наслед-
ственного права, являясь необходимым для при-
менения норм наследственного права с одной 
стороны, с другой – обеспечивает целостность 
этой вполне самостоятельной подотрасли граж-
данского права.

В наследственном праве постоянно разви-
ваются и функции гражданского права. В совре-
менном виде наследственное право выполняет 
как регулятивную, так и охранительную функции, 
через которые реализуется перераспределитель-
ная и частнообеспечительная сущность наследо-
вания. Сочетание функции обеспечения личного 
интереса собственника и семейно-обеспечитель-
ной функции становятся характерными для 
наследственного права. На современном этапе 
заметное усиление перераспределительной функ-
ции проявляется в расширении свободы завеща-
ния, уменьшении размера обязательной доли, 
допустимости или даже полного отказа в её пре-
доставлении. В наследственном праве можно 
выделить также стимулирующую функцию и функ-
цию обеспечения принципа социальной справед-
ливости при распределении наследства.

Рассматривая наследственное право, как 
самостоятельную часть гражданского права, 

можно заметить, что оно обеспечивает преем-
ственность и стабильность отношений частной 
собственности и всей системы вытекающих из них 
имущественных отношений частноправового 
характера, становясь значимым для устойчивости 
гражданского оборота 

в обязательственных правоотношениях. Это 
связано с тем, что в большинстве обязательств 
наследники занимают место своего правопредше-
ственника и лишь в отдельных случаях, когда 
права и обязанности тесно связаны с личностью 
наследодателя, его смерть влечёт прекращение 
обязательств. Можно привести пример, когда 
после смерти получателя пожизненной ренты по 
наследству не переходит право на получение 
рентных выплат, поскольку, со смертью гражда-
нина прекращается договор поручения, незави-
симо от того, в качестве кого (доверителя или 
поверенного) в нем участвовал наследодатель. 
Так же, в ряде случаев наследственное правопре-
емство зависит от того, в качестве кого в обяза-
тельстве выступал наследодатель. Например, 
согласно ст. 581 ГК права одаряемого, которому 
по договору дарения обещан дар, не переходят к 
его наследникам, если иное не предусмотрено 
договором дарения. Дело в том, что дарение 
неразрывно связано с личностью одаряемого. Его 
же наследники могут быть для дарителя безраз-
личны. Напротив, обязанности дарителя, обещав-
шего дарение, переходят к его наследникам, если 
иное не предусмотрено договором дарения. Это 
связано с тем, что воля наследодателя уже была 
выражена, а личность одаряемого не изменилась, 
следовательно, наследники дарителя обязаны 
исполнить его волю. Также следует заметить, что 
не переходят по наследству права, вытекающие 
из договоров, прекращающиеся со смертью физи-
ческого лица (ст. 418 ГК РФ). По общему правилу, 
договор комиссии прекращается со смертью 
комиссионера (ст. 1002 ГК РФ), а договор безвоз-
мездного пользования - со смертью граждани-
на-ссудополучателя, если иное не предусмотрено 
договором (ст. 701 ГК РФ) [10].
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Предварительный договор в настоящее 
время занимает важное место в 
системе гражданско-правовых догово-

ров и в целом создан для обеспечения стабильно-
сти гражданского оборота, поскольку стороны 
посредством заключения предварительного дого-
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вора рассчитывают заключить основной договор. 
Однако в процессе заключения основного дого-
вора могут возникнуть определенные сложности.

В связи с этим актуальной проблемой явля-
ется защита сторон предварительного договора. 
И для решения этой проблемы следует проанали-
зировать какие существуют способы защиты сто-
рон предварительного договора, определяя усло-
вия их применения, а также различные практиче-
ские аспекты, связанные с заключением и испол-
нением предварительного договора. 

Прежде чем анализировать способы защиты 
сторон, важно определить правовую природу 
предварительного договора посредством его 
предмета и сторон. Под предметом предваритель-
ного договора понимается определенное обяза-
тельство заключить договор в будущем [1, с. 108]. 
В доктрине договор, в котором у сторон есть взаи-
мосвязанные обязательства, называют синаллаг-
матическим [2, с. 227]. 

В предварительном договоре сторонами 
могут быть не только физические, но и юридиче-
ские лица. Если предварительный договор заклю-
чен физическим лицом (потребителем, который 
желает получить товар (услугу, работу) для целей, 
не связанных с предпринимательской деятельно-
стью) и предпринимателем, то на такие правоот-
ношения распространяются нормы законодатель-
ства о защите прав потребителей1. 

Исследуя сторон предварительного дого-
вора, здесь следует отразить, что обязательства 
наследодателя, который заключил предваритель-
ный договор, переходят к его наследникам, при 
условии, что такое обязательство не является 
неразрывно связанным с личностью. Однако, 
судебная практика относительно данного аспекта 
в свое время не была такой однозначной, так, 
например, в одном Решении суд пришел к выводу, 
что обязательства из предварительного договора 
не могут переходить к наследникам, поскольку 
определение условий предварительного договора 
происходит по усмотрению сторон, следовательно 
волей стороны и в ее интересе, вследствие чего 
исполнение данного обязательства неразрывно 
связанно с личностью наследодателя2.

Другую позицию можно заметить в Опреде-
лениях Судебной коллегии по гражданским делам 

1  О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 // СПС 
«КонсультантПлюс».

2  Решение Октябрьского районного суда г. Вла-
димира от 05.03.2013 по делу №2-709/2013 // Октябрь-
ский районный суд г. Владимира. URL: https://oktiabrsky-
-wld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=doc&number=10094583&delo_
id=1540005&new=0&text_number=1 (дата обращения: 
01.06.2024).

Верховного Суда Российской Федерации от 20193 
и 20214 годов, где установлено, что обязательство 
из предварительного договора, если оно не свя-
зано неразрывно с личностью, переходит к 
наследникам, так как законодательство не уста-
навливает на это запрет.

На практике предварительный договор чаще 
всего заключается при определенных случаях: 1) 
стороны хотят связать себя правоотношениями, 
однако пока не решили заключить основной дого-
вор; 2) стороны хотят также связать себя правоот-
ношениями, однако отсутствуют какие-либо права 
или основания (например, вещь еще не создана 
или здание только начинают строить). 

Существует несколько способов защиты 
сторон предварительного договора. Одним из 
таких способов является понуждение к заключе-
нию основного договора, который прямо пред-
усмотрен законодателем в пункте 5 статьи 429 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ)5. Использование такого способа 
возможно в течение 6 месяцев после окончания 
срока, в котором сторона должна была заключить 
основной договор, при этом сторона от заключе-
ния уклонялась в установленный срок. Важно 
также отметить, что понудить заключить основной 
договор может лишь суд. 

Другим же способом защиты стороны явля-
ется возможность требовать возмещения убыт-
ков, поскольку законодательство дает нам такой 
способ согласно абзацу 2 пункта 4 статьи 445 ГК 
РФ, где установлено, что сторона должна возме-
стить убытки другой стороне, в случае необосно-
ванного уклонения от заключения договора. При-
менение такого способа для защиты стороны 
предварительного договора вызывает некоторые 
сложности.

Поскольку предварительный договор не 
образует имущественное обязательство в своей 
сущности, то с определением суммы убытков 
существует проблема. Согласно ГК РФ под убыт-
ками понимаются расходы, которые сторона, чье 
право нарушено произвела или должна будет про-
извести для восстановления нарушенного права.

Так, создается вопрос, какие убытки могут 
быть при незаключении основного договора: 
затраты на переговоры (аренда кабинета, привле-
чение переводчиков и юристов), командировоч-
ные затраты? Поскольку в законодательстве 

3  Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации от 
21.05.2019 N 56-КГ19-2 // СПС «КонсультантПлюс».

4  Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации от 
13.04.2021 N 4-КГ21-3-К1 // СПС «КонсультантПлюс».

5  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 11.03.2024) 
// СПС «КонсультантПлюс».
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отсутствуют нормы, прямо регулирующие взыска-
ние убытков по предварительному договору, то 
такой способ недостаточно эффективен в виду 
сложности доказывания не только размера убыт-
ков и вины стороны, но и наличие причинной связи 
между убытками и нарушенным обязательством, 
при этом такая связь должна быть объективной и 
конкретной, то есть причина должна предшество-
вать следствию и следовательно порождать его1. 

Аргументированную точку зрения приводит 
М.И. Брагинский в своих исследованиях каса-
тельно договоров, выдвигая тезис, что следует 
разграничивать отрицательный и позитивный 
интересы. Так, при нарушении предварительного 
договора образуется отрицательный интерес, 
компенсацию которого следует определять [3, с. 
134]. Причем, логично, что компенсация отрица-
тельного интереса значительно должна быть 
меньше компенсации позитивного интереса. С 
такой позицией можно только согласиться, 
поскольку убытки из предварительного договора 
являются самостоятельными по своей правовой 
природе и не должны смешиваться или рассма-
триваться в симбиозе наряду с убытками из основ-
ного договора [4, с. 115]. Здесь важно также допол-
нить, что требование о возмещении убытков в 
исковом заявлении может быть заявлено не 
только самостоятельным требованием, но и в 
месте с требованием о понуждении к заключению 
основного договора2. 

Еще одним способом для защиты стороны 
предварительного договора является соглашение 
о способе обеспечения исполнения обязатель-
ства, где под таким способом чаще всего исполь-
зуют неустойку и задаток.

В судебной практике некоторое время суще-
ствовала проблема относительно правомерности 
использования задатка в предварительных дого-
ворах. Так, суды в некоторых судебных решениях 
приходили к выводу о невозможности применения 
задатка в предварительном договоре, поскольку 
отсутствует денежное обязательство3. Однако эту 
проблему решила реформа статьи 380 ГК РФ, где 
законодатель прямо указал, что задаток может 
выступать в роли обеспечения исполнения обяза-
тельства в предварительном договоре. 

1  Решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 
июня 2018 г. по делу №А40-54254/18-37-346 // Доступ из 
картотеки арбитражных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/
Card/7fcf1201-c814-40bd-89a8-8757d2ab9815 (дата 
обращения: 01.06.2024).

2  Определение Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской Федера-
ции от 31.01.2017 по делу №306-ЭС16-9493, А55-
10533/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

3  Постановление Президиума Высшего Арби-
тражного Суда РФ от 19.01.2010 №13331/09 по делу 
№А40-59414/08-7-583 // СПС «КонсультантПлюс».

При выборе задатка как способа обеспече-
ния исполнения обязательства в предваритель-
ном договоре, важно указать, что это задаток, а не 
аванс, поскольку аванс является суммой в счет 
будущих платежей и не имеет обеспечительную 
функцию, что отличает его от задатка, который в 
свою очередь наделен обеспечительной функ-
цией и более выгоден для стороны, которая 
внесла задаток, так как появляется возможность 
защиты стороны посредством получения задатка 
в двойном размере при условии, что сторона 
предварительного договора отказывается от 
заключения основного. 

Неустойка в качестве способа обеспечения 
исполнения обязательства в настоящее время 
применяется часто, однако ранее в судебной 
практике применение такого института в предва-
рительном договоре вызывало споры и некоторые 
суды приходили к выводу, что предварительный 
договор не может обеспечиваться неустойкой4. 
Данную проблему решил пункт 26 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 25.12.2018 №49 (Далее – Постановление №49), 
который прямо указал, что использование неу-
стойки как способа обеспечения обязательства в 
предварительном договоре возможно и право-
мерно5. 

Исследуя способы защиты сторон, важно 
отметить, что на сегодняшний день судебная 
практика сложилась следующим образом, что 
если сторона внесла полную сумму (значитель-
ную ее часть) по предварительному договору, то 
суд квалифицирует такой договор как договор куп-
ли-продажи с предоплатой6. Поскольку предвари-
тельный договор по своей правовой природе не 
может устанавливать какие-либо обязательства 
(передача имущества, оплата по договору), кроме 
как обязательства заключить основной договор7. 
Использование такого механизма квалификации 
можно только поддержать, поскольку, как было 
указано нами ранее, предметом предваритель-
ного договора может являться только обязатель-
ство заключить основной договор, и, используя 

4  Постановление Федерального арбитражного 
суда Волго-Вятского округа от 28 февраля 2012 г. №Ф01-
323/12 по делу №А79-1501/2011 // СПС «Гарант».

5  О некоторых вопросах применения общих 
положений Гражданского кодекса Российской Федера-
ции о заключении и толковании договора: Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 №49 // 
СПС «КонсультантПлюс».

6  О некоторых вопросах разрешения споров, 
возникающих из договоров по поводу недвижимости, 
которая будет создана или приобретена в будущем: 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 11.07.2011 №54 // СПС «КонсультантПлюс».

7  Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ от 02.04.2019 N 
11-КГ19-3 // СПС «КонсультантПлюс».
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пункт о предварительной оплате, стороны дают 
понять судам, что этот договор по своему харак-
теру не является предварительным1. К тому же 
действует принцип квалификации договора, 
согласно которому следует прежде всего учиты-
вать существо самого договора, его содержание, 
а не его наименование2. Соответственно, в таком 
случае правила статьи 429 ГК РФ применяться не 
будут, и сторона, договор которой переквалифи-
цирован в договор купли-продажи, сразу может 
заявить иск о передачи имущества по основному 
договору.

Исследуя способы защиты сторон предвари-
тельного договора, на наш взгляд, следует отраз-
ить возможность использования различных кон-
струкций предварительного договора.

Из пункта 1 статьи 429 ГК РФ по фразе «сто-
роны обязуются заключить в будущем» можно 
понять, что договор является двусторонним. При 
этом А.Г. Карапетов отмечает, что односторонний 
договор в праве зарубежных стран является не 
новой конструкцией, которую можно встретить и в 
российской практике [5, с. 308]. Более того, Вер-
ховный Суд Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 23 Постановления №49 придер-
живается позиции, согласно которой использова-
ние одностороннего предварительного договора 
на практике возможно. Формулировка, изложен-
ная в указанном Постановлении, как раз под-
тверждает, что конструкция одностороннего пред-
варительного договора имеет место в договорной 
практике. 

Что касается многостороннего предвари-
тельного договора, то настоящее гражданское 
законодательство позволяет нам заключать дого-
вор от трех и более сторон. В дополнении к этому, 
стороны могут заключать между собой и предва-
рительный договор, где его предметом будет обя-
зательство заключить несколько договоров как 
идентичных, так и различных по своей правовой 
природе. Таким образом, все конструкции, опи-
санные выше, могут использоваться сторонами в 
своей практике без особых рисков. Причем, в свои 
предварительные договоры стороны также могут 
включать отлагательные и отменительные усло-
вия. 

Раскрыв способы защиты сторон предвари-
тельного договора, на наш взгляд, важно допол-
нить данный анализ некоторыми предложениями 
по изменению статьи 429 ГК РФ, которые более 
обезопасят сторон предварительного договора. В 

1  Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ от 31.08.2021 N 
18-КГ21-29-К4 // СПС «КонсультантПлюс».

2  Определение Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда РФ от 02.03.2023 N 
305-ЭС22-21449 по делу N А40-208793/2021 // СПС 
«КонсультантПлюс».

доктрине гражданского права уже долгое время 
предлагается реформировать некоторые положе-
ния статьи 429 ГК РФ, так пункт 1 настоящей 
нормы можно дополнить частью, где будет ука-
зано, что одна из сторон может принимать на себя 
обязательство, то есть закрепить в самом законе 
конструкцию одностороннего договора [6, с. 241]. 
Также, следует вернуться к прежней редакции 
пункта 3, которая указывала, что для заключения 
предварительного договора нужно определять не 
только предмет, но и другие существенные усло-
вия того договора, который будет заключаться в 
будущем [7, с. 119]. Предполагается, что такое 
изменение снизит количество судебных споров в 
данной части. 

В заключении следует сделать вывод, что 
защита сторон предварительного договора может 
происходить различными способами, причем каж-
дый из них имеет как отличительные признаки, так 
и некоторые проблемные аспекты, которые могут 
возникать на практике. В связи с этим исследова-
ние защиты сторон предварительного договора на 
сегодняшний день требует достаточного внима-
ния для совершенствования и улучшения. 
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ПОРЯДОК БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО МАТЕРИАЛАМ 
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ

Аннотация. Правовое регулирование и практика применения законодательных поло-
жений в сфере процедуры банкротства не лишены недостатков. На это, в частности, 
неоднократно указывалось со стороны авторов, исследовавших данную сферу правоотно-
шений. В данной связи был проведен анализ судебно-арбитражной практики, а именно дела 
А37-1957/2023 (Магаданская область) с делением на стадии процедуры банкротства и вы-
явлением особенностей их реализации. Научная новизна настоящего исследования выража-
ется в комплексном анализе проблематики по теме научной статьи на примере конкрет-
ного судебного дела. В качестве выводов указываются выявленные проблемы по результа-
там анализа стадий банкротства физического лица на примере дела А37-1957/2023 (Мага-
данская область).   

Ключевые слова: должник, право, банкрот, взыскание, имущество, денежные средст- 
ва, кредитор, практика.
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Annotation. Legal regulation and the practice of applying legislative provisions in the field of 
bankruptcy proceedings are not without drawbacks. This, in particular, has been repeatedly pointed 
out by the authors who have studied this area of legal relations. In this regard, an analysis of judicial 
arbitration practice was carried out, namely the case A37-1957/2023 (Magadan region) with division 
into stages of bankruptcy proceedings and identification of the specifics of their implementation. The 
scientific novelty of this study is expressed in a comprehensive analysis of the problems on the topic 
of a scientific article on the example of a specific court case. The identified problems are indicated as 
conclusions based on the results of the analysis of the stages of bankruptcy of an individual on the 
example of case A37-1957/2023 (Magadan region).

Key words: debtor, law, bankrupt, recovery, property, money, creditor, practice.

Введение. Процедура банкротства физиче-
ского лица является в настоящее время чрезвы-
чайно важной [1, c. 111]. В данной связи можно с 
уверенностью сказать, что ее эффективная реа-
лизация зависит от урегулированности на законо-
дательном уровне. Как следствие, в рамках насто-
ящей научной статьи предлагается провести ана-
лиз с практической стороны, а именно проследить 
стадийность процедуры банкротства на примере 
судебно-арбитражной практики. Для наиболее 

предметного исследования было выбрано кон-
кретное дело – А37-1957/2023 (Магаданская 
область).

Степень научной разработанности. Тема, 
связанная с порядком банкротства исследовалась 
в трудах таких авторов как Р.Н. Власенко, А.Р. 
Гараева, Е.Ю. Кузуб, В. С. Порхунов, Н.А. Шиба-
нов. Однако многие вопросы по указанной теме 
остались без должного доктринального осмысле-
ния. 
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Целью статьи является анализ реализации 
порядка банкротства физического лица на при-
мере судебно-арбитражной практики (дела А37-
1957/2023 (Магаданская область).

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:

Рассмотреть особенности процедуры бан-
кротства физического лица;

Проанализировать практику реализации 
процедуры банкротства физического лица на при-
мере дела А37-1957/2023 (Магаданская область).

Материалы и методы. При написании ста-
тьи использованы такие методы как системный, 
обобщения, анализа и синтеза, формально-юри-
дический и иные.

Результаты. Выводы, сформулированные в 
настоящем исследовании, представляют собой 
результат выработки авторского подхода к пони-
манию проблематики реализации процедуры бан-
кротства физического лица на примере дела А37-
1957/2023 (Магаданская область).

Обсуждение. Основной целью банкротства 
физического лица является ликвидация долгового 
обязательства, когда должник не в состоянии по 
нему отвечать.

Законодатель в Федеральном законе от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» определил признаки, которыми должен 
обладать должник для инициирования в отноше-
нии него процедуры банкротства. При этом рас-
смотрением заявлений о банкротстве занимается 
арбитражный суд (в аспекте подсудности). 

Так дело А37-1957/2023, рассмотренное 
арбитражным судом Магаданской области, было 
инициировано с заявления о признании гражда-
нина банкротом, которое датируется 12.07.2023 
года. С этим же заявлением было приложено 
несколько ходатайств, а именно ходатайство о 
признании гражданина банкротом и введении про-
цедуры реализации имущества и ходатайство об 
утверждении арбитражного управляющего в деле 
о банкротстве из числа членов другой саморегу-
лируемой организации. 

В обоснование заявленных требований 
должник сослался на статьи 213.1-213.4 Закона о 
банкротстве и на представленные документы. 
Заявитель указал, что обладает признаками 
неплатеӝеспособности, поскольку отсутствует 
возможность исполнять денежные обязательства 
и (или) обязанность по уплате обязательных пла-
тежей, срок исполнения которых наступил. Сумма 
требований к нему составляет 1 504 069 руб. 40 
коп. 

Суд рассмотрел данное заявление 19 июля 
2023 года, о чем вынес определение, а именно 
заявление было принято к производству и возбуж-

дено производство в отношении должника. Глав-
ным образом, это связано с тем, что заявитель 
соответствует признакам, указанным в Законе о 
банкротстве, что позволило применить к нему 
процедуру банкротства. 

При этом для подготовки материалов к 
судебному заседанию ряд субъектов должны пре-
доставить определенные документы. Это каса-
ется как должника, так и саморегулируемой орга-
низации, ФНС, Росреестр. Так, например, была 
утверждена кандидатура арбитражного управля-
ющего. 

Если документов недостаточно, то суд выно-
сит определение об отложении судебного разби-
рательства, как это произошло и в рамках рассма-
триваемого дела. В данном случае не были пре-
доставлены доказательства внесения на депозит-
ный счет Арбитражного суда денежных средств 
для погашения расходов по делу о банкротстве.

Более того, в рамках процедуры банкротства 
достаточно часто происходят злоупотребления 
правами со стороны должников, в частности, они 
совершают действия, направленные на уменьше-
ние имущества или создание видимости невоз-
можности погашения задолженности [2, c. 352]. С 
целью минимизации недобросовестного поведе-
ния должника суд должен тщательно исследовать 
все обстоятельства, которые бы свидетельство-
вали о том, что должник не может исполнить обя-
зательства, в силу чего будет признан банкротом. 

В анализируемом примере должник не тру-
доустроен на момент инициирования процедуры 
банкротства, а с последнего места работы был 
уволен чуть больше года до подачи заявления о 
банкротстве. При этом увольнение было по согла-
шению сторон. В данной связи суд справедливо 
указал на необходимость обоснования должни-
ком причины увольнения, поскольку «возбужде-
ние в отношении должника дела о несостоятель-
ности (банкротстве), наличие непогашенной 
задолженности перед кредиторами, возлагает на 
должника дополнительные обязанности по трудо-
устройству, по изысканию дополнительных источ-
ников дохода для выполнения кредитных обяза-
тельств. Более того, если должник официально не 
трудоустроен, при отсутствии на это уважитель-
ных причин, то суд может посчитать такое поведе-
ние должника недобросовестным».

После предоставления всех требуемых 
документов, доказательств, которые необходимы 
для признания заявителя банкротом, судом было 
назначено судебное заседание, по результатам 
которого вынесено решение о признании гражда-
нина банкротом. Этим же решением вводится про-
цедура реализации имущества (судом она опре-
делена на срок пять месяцев), а также утвержда-
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ется финансовый управляющий, размер его воз-
награждения, а также обязанности в рамках 
процедуры банкротства. Например, финансовый 
управляющий должен опубликовать сведения по 
делу о банкротстве. 

После вынесения решения о признании 
гражданина банкротом кредиторы подают в суд 
заявление об установлении размера требований 
кредиторов (например, такие заявления были 
получены от ПАО «Сбербанк России», АО «АТБ» и 
др.). В свою очередь, суд должен вынести опреде-
ление о принятии таких заявлений об установле-
нии размера требований кредиторов к рассмотре-
нию. Требования кредиторов включаются в 
реестр.

Однако в анализируемом примере происхо-
дит следующая ситуация. Должнику приходят 
денежные средства в размере 250 448,28 руб., на 
что он обращается в суд с заявлением об исклю-
чении этих денежных средств из конкурсной 
массы. Заявление было принято к производству, а 
должник должен был предоставить доказатель-
ства, в т.ч. те, которые бы подтверждали наличие 
достаточных оснований для удовлетворения заяв-
ленного требования. 

В судебном заседании (14.02.2024) должник 
на удовлетворении заявленного требования 
настаивал по основаниям, изложенным в ходатай-
стве от 10.01.2024 б/н, дал устные пояснения, в 
частности указал, что по итогам рассмотрения 
запроса Прокуратуры г. Магадана, 20.12.2023 ПАО 
Сбербанк произведён возврат денежных средств 
на счет̈ ****3652 (карта MIR08I0) в сумме 250 
448,28 руб., списанных в рамках поручения на 
списание денежных средств по кредитному дого-
вору No 118734 от 22.03.2021 после вынесения 
исполнительной надписи нотариуса от 05.08.2022.

При этом затруднился указать правовую 
норму, на основании которой указанные денеж-
ные средства в размере 250 448,28 руб. подлежат 
исключению из конкурсной массы должника сверх 
суммы прожиточного минимума. В данной связи 
судебное разбирательство было отложено, а 
должник должен был предоставить письменное 
мотивированное обоснование требования об 
исключении денежных средств в размере 250 
448,28 руб. из конкурсной массы должника. 

На что финансовый управляющий указал, 
что исключение из конкурсной массы должника 
денежных средств в размере 250 448,28 руб. вос-
препятствует формированию конкурсной массы.

 Более того, в декабре 2023 года, когда уже 
гражданин был признан банкротом, должник два 
раза снимал сумму прожиточного минимума, что 
нарушает положения действующего законода-
тельства и препятствует формированию конкурс-
ной массы.

Соответственно, по вопросу исключения 
денежных средств из конкурсной массы произо-
шло разногласие между финансовым управляю-
щим и должником. Более того, такие действия 
должника в большей степени указывают на то, что 
он злоупотребляет своими правами. При этом 
доказать необходимость исключения спорных 
денежных средств из конкурсной массы он не 
смог. Он указал, что якобы данная сумма явля-
лась его прожиточным минимумом до введения 
процедуры банкротства, в связи с чем, подлежит 
исключению из конкурсной массы. Однако суд 
правильно отказал в удовлетворении заявления, 
при этом суд указал, что «применимые при рас-
смотрении настоящего спора положения действу-
ющего законодательства с учетом правовых под-
ходов, выработанных судебной практикой, не 
предполагают фактического накопления денеж-
ных средств за истекший период, не могут быть 
истолкованы таким образом, что должник стано-
вится кредитором по текущим платежам, чьи тре-
бования подлежат удовлетворению во внеочеред-
ном порядке за счет конкурсной массы». При этом 
«исключение из конкурсной массы денежных 
средств за прошлые периоды законодательством 
не предусмотрено, является недопустимым, 
поскольку данные денежные средства являются 
целевыми - на текущее содержание должника и 
лиц, находящихся на его иждивении, что не пред-
полагает накопления таких средств за истекший 
период».

23.04.2024 года процедура банкротства 
была завершена. Судом было вынесено опреде-
ление о завершении процедуры реализации иму-
щества и освобождении гражданина от исполне-
ния обязательств (в ответ на соответствующее 
ходатайство от финансового управляющего). 

07.05.2024 года был вынесен заключитель-
ный судебный акт, а именно определение об удов-
летворении ходатайства финансового управляю-
щего о завершении процедуры реализации иму-
щества гражданина. Соответственно, такая про-
цедура завершается по соответствующему 
ходатайству, а после вынесения такого судебного 
акта должник освобождается от дальнейшего 
исполнения требований кредиторов. При этом на 
него налагаются ограничения, предусмотренные 
законодательством о банкротстве (т.е. ограниче-
ния, которые действуют после инициированной 
процедуры банкротства). Например, в течение 
пяти лет с даты завершения в отношении гражда-
нина процедуры реализации имущества или пре-
кращения производства по делу о банкротстве в 
ходе такой процедуры дело о его банкротстве не 
может быть возбуждено по заявлению этого граж-
данина (ст. 213.30 Закона о банкротстве).
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Заключение. Из проведенного анализа 
можно заметить, что процедура банкротства граж-
данина продолжалась 9 месяцев. Фактически ее 
затягивание происходило из-за того, что должни-
ком своевременно не предоставлялись доказа-
тельства, требуемые судом, а также было подано 
заявление об исключении денежных средств из 
конкурсной массы. При этом правовая природа 
спорных денежных средств, а также на каком 
основании они были получены– так и не установ-
лено. Представляется, что должником по делу 
были определенные злоупотребления с целью 
минимизации имущества, которое входит в кон-
курсную массу. Не в полной мере из судебного 
акта понятно и почему должник достаточно про-
должительное время не трудоустроен (более года 
до момента подачи заявления о признании его в 
качестве банкрота). Представляется, что отсут-
ствие такой информации в судебном решении 
также не позволяет говорить о добросовестности 
действий должника. 
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В 2024 году первой части Гражданского 
кодекса Российской Федерации испол-
няется 30 лет. За этот период кодекс 
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119 редакций данного нормативного правового 

акта. Проработке подвергалась и статья 130, раз-
деляющая вещи на движимые и недвижимые. Так, 
в первоначальной редакции данной статьи к 
недвижимым вещам, помимо привычных нам объ-
ектов, были причислены космические объекты, 
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обособленные водные объекты, леса и даже мно-
голетние насаждения. Однако в рассматриваемой 
норме не были поименованы признанные сейчас 
такие недвижимые вещи, как объекты незавер-
шенного строительства (далее – ОНС).

Принятый в 1997 году Федеральный закон 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» также 
не относил ОНС к недвижимости в статье 1. Тем 
не менее действовала статья 25, в которой зако-
нодатель закрепил порядок регистрации права 
собственности на данные объекты в случае, если 
в последующем собственник планирует совер-
шить сделку в отношении ОНС. И только через 
десять лет, в 12 редакции Гражданского кодекса, 
объекты незавершенного строительства оконча-
тельно были утверждены в качестве недвижимо-
сти. До этого момента, однако, существовала воз-
можность признать объекты недвижимостью, 
доказывая их тесную связь с землей.

Предпосылкой к изменению нормы о недви-
жимых вещах можно считать информационное 
письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.1997 № 21 
«Обзор практики разрешения споров, возникаю-
щих по договорам купли - продажи недвижимо-
сти», в котором ОНС были указаны как недвижи-
мость [1]. В настоящее же время судебная прак-
тика признает объекты незавершенного строи-
тельства недвижимыми вещами даже в тех 
случаях, когда права на них не зарегистрированы 
[2].

Законодатель по сей день продолжает 
совершенствовать гражданское законодательство 
в сфере недвижимости. Федеральным законом от 
21.12.2021 № 430-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации» была введена глава 6.1 «Недвижи-
мые вещи» [3]. Анализ содержания главы позво-
ляет сделать вывод о стремлении легально рас-
крыть особенности отдельных видов недвижимо-
сти. Надеемся, что данный процесс найдет свое 
продолжение в следующих редакциях кодекса, 
поскольку объекты незавершенного строитель-
ства в этой главе учтены не были. Ранее предпри-
нимались попытки законодательного урегулиро-
вания исследуемых объектов. Сложность данной 
категории заключается в отсутствии её норматив-
ного определения, а также в зависимости призна-
ния вещи объектом незавершенного строитель-
ства от результатов строительно-технической экс-
пертизы.

Объекты незавершенного строительства 
упоминаются в Методических рекомендациях по 
бухгалтерскому учету инвестиций, осуществляе-
мых в форме капитальных вложений в сельскохо-
зяйственных организациях (утв. Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации 
22.10.2008) [4]. В этом документе к исследуемым 

объектам относят как готовые объекты, использу-
емые до подписания актов приемки, так и неза-
вершенные проекты вне зависимости от фазы 
строительства (активная фаза, консервация, при-
остановка или прекращение строительства до 
списания объектов) [4]. Представленное опреде-
ление является достаточно спорным ввиду невоз-
можности однозначно определить, в какой же 
момент ОНС считается возникшим, а также из-за 
невозможности реально эксплуатировать объект 
по его проектному назначению.

Государственный таможенный комитет огра-
ничивал объекты незавершенного строительства 
исходя из формы собственности и привлеченных 
финансов в процессе создания объекта. Так, соб-
ственность могла быть только федеральной, а в 
процессе строительства не привлекались соб-
ственные средства предприятия. Комитет относит 
к ОНС только те объекты, строительство которых 
приостановлено, а сроки строительства истекли. 
При этом причиной такой приостановки является 
недостаток средств и материально-технического 
обеспечения [5].

Отметим, что определение связывает 
момент возникновения ОНС с истечением норма-
тивных сроков строительства. Таким образом, 
авторы считают, что если нет возможности возоб-
новить строительство до истечения этих сроков, 
то объект незавершенного строительства ещё не 
существует.

Законопроектом № 47538-6/5 «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации» впервые было предло-
жено определение ОНС с выделением существен-
ных признаков данной категории. Отметим, что 
основная идея данного проекта заключалась в 
коренном изменении понятия недвижимой вещи 
путем его сужения до определения земельного 
участка с возведенными на нем зданиями и соору-
жениями как составными частями этого участка, 
за некоторыми исключениями [6].

В рассматриваемом законопроекте можно 
отметить приверженность автора к юридической 
теории недвижимости, поскольку ОНС призна-
вался недвижимостью только после государствен-
ной регистрации права собственности на него. 
Были перечислены условия регистрации: соб-
ственником земельного участка под объектом 
является не правообладатель ОНС, а публич-
но-правовое образование, правообладатель объ-
екта незавершенного строительства, при этом, не 
обладает иными вещными правами на этот уча-
сток, предполагалось прекращение договора пре-
доставления земельного участка менее трех лет 
назад, а также законность процесса строитель-
ства и выполнение строительных работ более чем 
наполовину. Приведенная редакция законопро-
екта так и не была принята.
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Росреестром также было предложено скор-
ректировать действующее представление об 
институте недвижимости и, в частности, об объек-
тах незавершенного строительства. Согласно 
проекту закона от 18.03.2022 «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Гражданского 
кодекса Российской Федерации в части совер-
шенствования законодательства о недвижимом 
имуществе» из статьи 130 ГК РФ исключались 
объекты незавершенного строительства, тем не 
менее, предполагалось дополнить  главу 6.1 ста-
тьей 141.5 «Объекты незавершенного строитель-
ства как недвижимые вещи». ОНС рассматрива-
лись как один из видов зданий и сооружений, при-
численных к недвижимости в ст. 130 ГК РФ. Авторы 
проекта определяли объекты незавершенного 
строительства через два признака: выполнение 
работ по строительству фундамента и незавер-
шенность строительства в целом [7]. Проект под-
вергся серьезной критике. Описанный подход к 
определению ОНС не вносил ясность в данный 
институт, поскольку лишь повторял идеи Пленума 
Верховного Суда РФ. Минэкономразвития России 
дал отрицательную оценку регулирующего воз-
действия, поскольку в проекте невозможно одно-
значно соотнести ОНС с родовым понятием 
недвижимой вещи[8].

В юридической литературе на данный 
момент также не сформировано единое представ-
ление о понятии объекта незавершенного строи-
тельства. Авторское определение предлагали 
такие юристы, как Д.С. Некрестьянов, В.М. Ланда, 
Р.А. Валеев, В.А. Алексеев, Н.М. Голованов, К.К. 
Шалагинов и другие. Так, например, Владимир 
Михайлович Ланда указывает на два способа соз-
дания ОНС: создание (строительство) нового объ-
екта и реконструкция уже существующего, в этом 
его поддерживает Вадим Александрович Алек-
сеев; отметим, что ученый подчеркивает важность 
факта кадастрового учета объекта [9; 10]. В опре-
делении правоведа Р.А. Валеева, в свою очередь, 
такой акцент отсутствует [10; 7 - 8].

В трудах Д.С. Некрестьянова можно заме-
тить, что он во многом солидарен с авторами рас-
смотренных ранее методических рекомендаций, 
однако считает, что эксплуатировать ОНС невоз-
можно [11; 21]. С последним согласен цивилист 
В.А. Алексеев, а также конкретизирует момент 
возникновения объекта как завершение работ по 
сооружению фундамента или аналогичных работ, 
а в случае реконструкции - выполнение работ по 
изменению строительных конструкций [12; 27]. 
Н.М. Голованов рассматривает в качестве ОНС 
только те объекты, в отношении которых на нео-
пределенное время прекращены строительные 
работы. Примечательно, что в его определении 
сформулировано условие о выдаче разрешения 
на строительство объекта [13; 34]. Вызывает инте-

рес подход Константина Константиновича Шала-
гинова к определению объекта незавершенного 
строительства. На основе его дефиниции можно 
сделать вывод, что, по мнению автора, для при-
знания вещи объектом незавершенного строи-
тельства необязательно прекращение действия 
строительного подряда в отношении него, 
поскольку объект может видоизменяться без 
потери своего статуса. Заметим, что автор ограни-
чивает возникновение ОНС только путем созда-
ния новой вещи, исключая реконструкцию объекта 
капитального строительства [14; 9].

В результате изучения приведенных точек 
зрения определим ключевые аспекты, требующие 
внимания при формулировании дефиниции поня-
тия «объект незавершённого строительства»:

1) Когда возникает объект незавершенного 
строительства;

2) Когда прекращается существование объ-
екта незавершенного строительства;

3) Обязательна ли консервация объекта 
строительства, приостановление или прекраще-
ние процесса строительства объекта ввиду отсут-
ствия денежных средств и материально-техниче-
ского обеспечения;

4) Осуществима ли эксплуатация ОНС;
5) Обязателен ли государственный када-

стровый учет объекта;
6) Необходимо ли разрешение на строитель-

ство.
Исследование первого вопроса необходимо 

провести в двух направлениях в соответствии со 
способами создания ОНС, поскольку наблюда-
ется стремление законодателя в отнесении к объ-
ектам незавершенного строительства реконструи-
руемых объектов (пример: ст. 55.34 ГрК РФ).

В данном вопросе неоценимый вклад внес 
Пленум Верховного Суда РФ: в пункте 38 Поста-
новления от 23.06.2015 № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» Суд для определения момента возникнове-
ния ОНС обращает внимание на наличие заглу-
бленного фундамента или проведение аналогич-
ных работ. Фундаментом признается подземная 
часть строения, которая обеспечивает тесную 
связь объекта с землёй, а также указывает на 
капитальность данного строения [15].

Судебная практика посчитала такой подход 
примитивным, поэтому периодически появляются 
судебные решения с более широким взглядом на 
данный вопрос. Так, существует позиция, что фун-
дамент не может быть признан объектом незавер-
шенного строительства ввиду отсутствия его 
самостоятельного значения [16]. В другом споре в 
деле № 2-1046/2019 только лишь по наличию 
фундамента объект признали существующим 
объектом незавершенного строительства [17]. В 



371

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

ПРОБЛЕМЫ  РОССИЙСКОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ином деле рассматривался павильон с бетонным 
фундаментом, который суд не признал объектом 
незавершенного строительства [18]. Тем не менее, 
суды неоднократно закрепляли позицию, что фун-
дамент является минимальным критерием для 
признания объекта недвижимостью [19]. Эта точка 
зрения находит свое отражение и в доктрине: к 
примеру, Н.М. Голованов называет фундамент 
функциональной основой для возведения на нем 
здания, сооружения [13; 33].

Весьма расплывчатой является формули-
ровка аналогичных возведению фундамента 
работ. Судебная практика позволяет нам действо-
вать лишь методом исключения. Так, вбитые в 
землю железобетонные сваи, по мнению суда, не 
являются объектом незавершенного строитель-
ства, поскольку фундамент не был возведен, а 
данные работы не признаны судом аналогичными 
возведению фундамента [20]. При этом, до завер-
шения указанных работ можно говорить лишь об 
улучшении земельного участка, на котором раз-
вернулась строительная площадка.

Совсем иначе рассматривается вопрос при 
реконструкции. Отмечается единодушие цивили-
стов в том, что ОНС возникает вместе с началом 
выполнения работ по реконструкции здания или 
сооружения [12; 26]. Основанием этого мнения 
является нормативное определение понятия 
«реконструкция». Трудно поспорить с тем, что 
полноценное завершение работ на строительном 
объекте означает прекращение существования 
ОНС. Выявлена позиция (В.М. Ланда), что завер-
шением работ считается получение разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию по правилам 
части 1 статьи 55 ГрК РФ. Соответственно, как 
только на объект выдан указанный документ, объ-
ект незавершенного строительства становится 
зданием (сооружением). Однако в рассматривае-
мом вопросе нам видится более обоснованной 
позиция В.А. Алексеева, который критикует дан-
ный подход и связывает момент прекращения 
существования объекта незавершенного строи-
тельства с наступлением реальной (фактической) 
возможностью использования данного объекта по 
его проектному назначению [12; 27]. Бесспорно, 
стоит учитывать положения части 15 статьи 55 
ГрК РФ о том, что не для всех объектов приме-
нимо требование о получении такого разрешения, 
а значит, рассматриваемый подход не является 
универсальным. Еще одним аргументом является 
риск выдачи такого разрешения в отношении объ-
ектов, которые эксплуатировать невозможно, или, 
наоборот, невыдачи в отношении готовых объек-
тов. Если же установлен факт гибели объекта 
(разрушение или снос), очевидно, что объект 
незавершенного строительства перестает суще-
ствовать. В данном вопросе споры кажутся невоз-
можными.

Перейдем к рассмотрению вопроса о кон-
сервации объекта. Это процедура, при которой 
объект строительства приводят в состояние, при 
котором он может в большей степени сохраниться, 
не создавая угрозу для населения и окружающей 
среды. Консервация охватывает не только объект 
капитального строительства, но и саму строитель-
ную площадку в целом, оборудование на ней, при-
везенные материалы [21]. Консервация прово-
дится для того, чтобы сохранить имеющийся ком-
плекс для возобновления в будущем работ, при-
влекая для этого как можно меньше денежных 
средств. Консервация, однако, не предполагает 
каких-либо серьезных изменений объекта. В связи 
с этим считаем нецелесообразным учитывать 
данный критерий при формулировании дефини-
ции объекта незавершенного строительства. Как 
правило, для приостановления или прекращения 
строительства необходимы веские причины. Так, 
среди них выделяют недостаток финансирования 
проекта, задержку поставки строительных мате-
риалов, резкое снижение кадрового состава 
застройщика, несвоевременная подготовка строи-
тельной документации, низкий темп выполнения 
работ подрядными организациями и другие [22; 
88]. Таким образом, строительство может быть не 
завершено не только в связи с недостаточным 
финансированием и отсутствием материаль-
но-технического обеспечения, но и по ряду иных 
причин. Ранее рассмотренное определение объ-
екта незавершенного строительства, предложен-
ное Государственным таможенным комитетом и 
включающее спорный критерий, значительно 
ограничивает список объектов, соответствующих 
термину «объект незавершённого строитель-
ства».

В соответствии с п. 13 ст. 1 Градостроитель-
ного кодекса РФ строительством является про-
цесс создания зданий, сооружений или строений. 
Можно сделать вывод, что незавершенный строи-
тельством объект в конечном итоге должен транс-
формироваться в один из этих объектов в соответ-
ствии с проектом. Подобная логика прослежива-
ется в судебной практике: например, в одном из 
судебных решений изложена позиция о невозмож-
ности эксплуатации ОНС наравне со зданиями и 
сооружениями ввиду его статуса недостроя. Также 
объект не был введен в эксплуатацию. Суд указы-
вает, что эти признаки являются ключевыми в пра-
вовом режиме ОНС [23]. Более того, указанные 
аспекты влияют на перечень сделок, совершае-
мых в отношении объектов незавершенного стро-
ительства. Представляется важным учесть это 
при дальнейшем изучении правового режима 
ОНС. Приведенная судебная практика также ука-
зывает на то, что ОНС будут неизбежно подвер-
жены существенным изменениям в соответствии 
со строительным объектом, что отличает исследу-
емые объекты от остальной недвижимости.
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По вопросу обязательности государствен-
ного кадастрового учета как квалифицирующего 
признака объекта незавершенного строительства 
мнения цивилистов разделились. Согласно нор-
мативному определению кадастровым учетом 
признается внесение такой информации об объ-
ектах недвижимости, которая подтверждает суще-
ствование в натуре или гибель конкретной вещи, 
её характеристики и иные необходимые сведения. 
Постановка объекта на кадастровый учет – это акт 
признания государством того факта, что вещь 
существует на законных основаниях, само реги-
страционное действие не создает объект, ведь он 
уже воплощен в материальной форме. В связи с 
этим нецелесообразно привязывать существова-
ние объекта незавершенного строительства к осу-
ществлению кадастрового учета.

В исследуемых определениях объекта неза-
вершенного строительства прослеживается 
акцент на важность получения разрешения на 
строительство, чтобы в дальнейшем не возникло 
ситуации, когда объект признан самовольной 
постройкой. Особую роль данного документа в 
правовом режиме объектов незавершенного стро-
ительства упоминают в своей работе Бочкова С.С. 
и Ихаров М.М [24; 53]. Однако такое разрешение 
требуется не всегда, исключения установлены ч. 
17. Ст. 51 ГрК РФ. Значит, указанный признак оши-
бочно считают необходимым для идентификации 
объекта незавершенного строительства.

Наиболее подходящим критерием следует 
считать соответствие объекта установленной для 
него разрешительной документации. К документа-
ции можно отнести как упомянутые в Градострои-
тельном кодексе документы, так и те документы, 
что закреплены специальными нормами в отно-
шении отдельных объектов. Предлагается создать 
авторскую модель совершенствования граждан-
ского законодательства в части выведения опре-
деления объекта незавершенного строительства, 
включив в данное определение характерные 
черты рассматриваемой категории. Представля-
ется верным закрепить принадлежность объектов 
незавершенного строительства к недвижимости 
не только в статье 130 Гражданского кодекса РФ, 
но и в самой дефиниции этой категории. Такой 
подход обеспечит единообразие юридической 
техники, поскольку законодатель использует дан-
ный подход в дефинициях таких объектов недви-
жимости, как земельный участок, здание, соору-
жение, а также помещения и машино-места.

Прямое указание на отнесение рассматри-
ваемых объектов к недвижимому имуществу 
позволит сократить количество судебных ошибок, 
как в деле № 2–19/2018. В нем суд при разреше-
нии имущественного спора запросил строитель-
но-техническую экспертизу. Эксперт указал в 
характеристике одного из спорных объектов два, 

казалось бы, взаимоисключающих признака: вещь 
была отнесена как к объектам незавершенного 
строительства, так и к движимому имуществу. 
Суд, при этом, такое заключение принял и опи-
рался на него при разрешении спора, не усмотрел 
в данной оценке противоречие [25].

Таким образом, объект незавершенного 
строительства – это объект недвижимости, неиз-
бежно меняющийся качественно в процессе сво-
его существования, который невозможно исполь-
зовать по его проектному назначению ввиду нео-
конченного строительства объекта и отсутствия 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
случае, если такое разрешение необходимо. Объ-
ект незавершенного строительства возникает с 
момента выполнения работ по возведению фун-
дамента или аналогичных работ, либо при осу-
ществлении работ по изменению строительных 
конструкций в случае реконструкции объекта 
капитального строительства.
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Аннотация. Статья посвящена анализу правовой ответственности за нарушение за-

конодательства о персональных данных в Российской Федерации. Рассматриваются раз-
личные виды юридической ответственности, включая гражданско-правовую, администра-
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тельства, такие как низкий размер административных штрафов и отсутствие эффек-
тивных механизмов компенсации ущерба субъектам персональных данных. Особое внима-
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Юридическая ответственность пред-
ставляет собой «определенную 
меру государственного принужде-

ния, которая основана на незаконности действий 
правонарушителя и выражается в установлении 
для него определенных отрицательных послед-
ствий» [1]. Юридическая ответственность в отече-

ственной теории государства и права подразделя-
ется в зависимости от отрасли правого регулиро-
вания и делится на гражданско-правовую, адми-
нистративную и уголовную [2]. 

Рассматривая гражданско-правовую ответ-
ственность лиц, нарушающих законодательство о 
персональных данных, необходимо обратить вни-
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мание на тот факт, что возмещение вреда вслед-
ствие утечки персональных данных, их незакон-
ной обработки и т. д. строится на общих принци-
пах гражданского права о возмещении вреда, 
согласно которым вред, причиненный лицу, под-
лежит возмещению причинителем вреда. Вместе 
с тем, фактически доказать правовую связь между 
нарушением законодательства в области охраны 
персональных данных и причинением материаль-
ного или нематериального вреда определенному 
индивиду сложно, т. к. утечки персональных дан-
ных носят массовый характер. В связи с этим ст. 
24 Федерального закона «О персональных дан-
ных» устанавливается, что, помимо возмещения 
вреда на общих основаниях, лицо, чьи права были 
нарушены, вправе также претендовать на возме-
щение морального вреда, которое должно осу-
ществляться в независимости от возмещения 
имущественного вреда и тех гражданско-право-
вых убытков, которые понес субъект персональ-
ных данных.

Административная ответственность за нару-
шение законодательства о персональных данных 
в настоящий момент аккумулирована в рамках ст. 
13.11 КоАП РФ. Рассмотрим указанные в ней 
составы административных правонарушений под-
робнее. 

Основная проблема правового регулирова-
ния юридической ответственности в случае нару-
шения прав субъекта персональных данных 
заключается в совокупности двух элементов: низ-
ких административных штрафов и отсутствии ком-
пенсации за нарушение прав субъектов персо-
нальных данных [3]. 

Юридические лица при совершении деяния, 
указанного в первой части ст. 13.11, несут ответ-
ственность в виде штрафа от 60 до 100 тысяч 
рублей. За повторное и последующие нарушения 
штраф может быть увеличен до трехсот тысяч 
рублей в соответствии с ч. 1.1. рассматриваемой 
статьи. Как отмечают эксперты в сфере информа-
ционной безопасности, крупным корпорациям 
значительно выгоднее просто платить соответ-
ствующие штрафы за утечку персональных дан-
ных, чем устанавливать необходимое охранное 
программное обеспечение, стоимость которого 
может превышать десятки миллионов рублей [4]. 
В связи с этим проблема защиты персональных 
данных стоит в таких компаниях особенно остро. 

Перечень поручений по итогам заседания 
Совета по развитию гражданского общества и 
правам человека содержит предложения по уста-
новлению оборотных штрафов для организаций, 
допускающих утечку персональных данных. Ини-
циатором соответствующего законопроекта с 
целью исполнений поручения Президента РФ 
выступает Министерство цифрового развития РФ. 

Отмечается, что Правительство РФ поддер-
жало инициативу Минцифры России о принятии 
закона об оборотных штрафах, в рамках которого 
ущерб пострадавшим от утечек персональных 
данных будет компенсироваться компаниями, 
допустившими такие утечки. Внедрение подобных 
компенсаций позволит решить и второй элемент 
выявленной проблемы, связанной с отсутствием 
участия физического лица, чьи персональные 
данные были незаконно распространены, в полу-
чении материальной компенсации. Предлагаемый 
механизм получения компенсации будет состоять 
из четырех этапов и в настоящем предполагается, 
что он будет выглядеть следующим образом:

1. Компания оповещает субъекта персональ-
ных данных и Минцифры РФ информацию об 
утечке его персональных данных с помощью пор-
тала государственных услуг. 

2. После размещения информации на Госус-
лугах субъект персональных данных должен в 
течение 15 рабочих дней подать соответствую-
щую заявку на возмещение причиненного вреда.

3. После истечения срока подачи заявок 
компания, допустившая утечку, в течение 20 рабо-
чих дней рассчитывает планируемый объем 
денежной выплаты и направляет посредствам 
Госуслуг предложение о выплате, в отношении 
которого субъект персональных данных может 
либо принять положительное решение, либо при-
нять отрицательное решение в течение 20 рабо-
чих дней.

4. При этом в случае, если более 80% обра-
тившихся согласятся на предложенную сумму 
компенсации, то компания обязана будет осуще-
ствить соответствующую выплату в течение 5 
рабочих дней. Такое финансовое возмещение 
планируется признавать смягчающим обстоятель-
ством.

У данного подхода также есть большое коли-
чество проблем. К примеру, не поясняется, почему 
именно 80% должны акцептовать предложение о 
выплате, а не 60% или 70%. Также отсутствует 
конкретизация, будет ли эта выплата облагаться 
налогом на доход физических лиц, по каким рас-
четным счетам должна проходить данная опера-
ция и т.д. Несмотря на явные недостатки, необхо-
димо обозначить, что сама идея введения оборот-
ных штрафов и выплаты компенсации физиче-
ским лицам является необходимым условием 
дальнейшего реформирования законодательства 
в области охраны персональных данных, т. к. 
позволяет сделать невыгодным для крупных кор-
пораций такие нарушения. 

Нужно отметить, что в вопросах взаимодей-
ствия бизнеса и государственных органов в отно-
шении персональных данных пользователей циф-
ровых платформ правила и процедуры в 2022 
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году были ужесточены путем принятия Федераль-
ного закона от 14.07.2022 № 266-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О персональ-
ных данных», отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившей 
силу части четырнадцатой статьи 30 Федераль-
ного закона «О банках и банковской деятельно-
сти». При этом, ст. 13.11 КоАП РФ содержит только 
один квалифицированный состав, устанавливаю-
щий ответственность государственных служащих 
за невыполнение оператором, являющимся госу-
дарственным или муниципальным органом, пред-
усмотренной законодательством обязанности по 
обезличиванию персональных данных. При этом 
штраф за данное правонарушение составляет 
всего двенадцать тысяч рублей. 

В целом, рассматривая вопросы юридиче-
ской ответственности государственных органов за 
нарушения в сфере законодательства об обра-
ботке персональных данных, необходимо отме-
тить, что такая ответственность не носит компен-
сационный характер, т.е. не выстраивается на 
принципах защиты прав обладателей данный, и 
основной ее целью, исходя из представленного 
анализа, можно выделить привлечение конкрет-
ного чиновника к ответственности, а не восстанов-
ление права, нарушенного им, в связи с чем в 
конечном итоге страдает обладатель данных.

Отметим, что предлагаемые изменения 
законодательства не затрагивают вопрос ужесто-
чения ответственности государственных органов. 
Особенно данное положение подтверждается 
планируемым введением оборотного штрафа, 
поскольку государственный или муниципальный 
орган не имеет «оборотов» в понимании КоАП РФ. 
В связи с этим предлагается расширить ответ-
ственность государственных и муниципальных 
органов за нарушение законодательства в сфере 
охраны индивидуализированных персональных 
данных, которая может выражаться в выплате 
соразмерной причиненному ущербу компенсации 
лицам, которым был причинен вред. 

Также в рамках законодательства Россий-
ской Федерации ст. 137 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации установлена уголовная ответ-
ственность за «незаконное собирание или рас-
пространение сведений о частной жизни лица, 
составляющих его личную или семейную тайну, а 
также за распространение этих сведений без 
согласия такого лица». 

Определением Конституционного Суда РФ 
от 28.06.2012  № 1253-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Супруна 
Михаила Николаевича на нарушение его консти-
туционных прав статьей 137 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» был установлен консти-

туционно-правовой смысл данной статьи приме-
нительно к теме исследования, поскольку Консти-
туционный суд указал, что персональные данные 
также являются составляющей частной жизни 
лица. Исходя из вышеизложенного, обозначим, 
что существует три вида правовой ответственно-
сти за нарушение действующего законодатель-
ства Российской Федерации о персональных дан-
ных. Выявлена необходимость введения оборот-
ных штрафов за нарушение законодательства об 
охране персональных данных и ужесточения 
ответственности государственных и муниципаль-
ных органов власти за утечки персональных дан-
ных. Также в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федераль-
ного закона «О персональных данных», при сборе 
персональных данных, в том числе посредством 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», оператор обработки персональных 
данных граждан Российской Федерации обязан 
обеспечить запись, систематизацию, накопление, 
хранение и т.д. с использованием баз данных, 
находящихся на территории Российской Федера-
ции. 

Данная проблема затрагивает крупные 
интернет-компании, располагающиеся в ино-
странных государствах. К примеру, 26 августа 
2021 года Таганский районный суд Москвы оштра-
фовал WhatsApp (принадлежит Meta Inc, признан-
ной экстремистской организацией и запрещенной 
в РФ) за нарушение требования о локализации. 
При этом сумма штрафа составляла 4 миллиона 
рублей, т. е. около 55 тысяч долларов по курсу 
доллара на август 2021 года. 

Вместе с тем, эксперты отмечают, что орга-
низация серверной сети сбора и хранения персо-
нальных данных на территории Российской Феде-
рации может стоить интернет-компаниям 
несколько сотен миллионов долларов [5], в связи 
с чем складывается ситуация, при которой 
выплата  штрафа за отсутствие локализации, 
устанавливаемого ст. 13.11 КоАП РФ, в размере от 
одного миллиона до шести миллионов рублей за 
первое нарушение и от шести миллионов до 
восемнадцати за повторное, является более пред-
почтительной, чем организация серверной сети на 
территории Российской Федерации.  

Таким образом, в вопросе локализации 
обработки данных складывается ситуация, при 
которой транснациональным интернет-компаниям 
выгоднее платить административные штрафы, 
чем соблюдать законодательство о персональных 
данных, государство получает дополнительный 
источник пополнения бюджетных средств, а субъ-
екты персональных данных оказываются незащи-
щены. При этом, нынешние требования о локали-
зации иностранных компаний и аккредитации их 
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филиалов или представительств, установленные 
Приказом Федеральной налоговой службы Рос-
сии от 27.07.2021 № ЕД-7-14/691@, показывают 
свою неэффективность.

Так, ООО «Гугл», являющееся дочерним 
юридическим лицом Google LLC (Alphabet), в октя-
бре 2023 года была признана банкротом, а размер 
требований кредиторов к компании превысил 50 
миллиардов рублей. 

В основном данный долг был сформирован 
за счет административных штрафов, которыми 
было подвергнуто ООО «Гугл» за нарушение 
порядка ограничения доступа к информации, 
информационным ресурсам, доступ к которым 
подлежит ограничению в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и (или) 
порядка удаления указанной информации, пред-
усмотренной ст. 13.41 КоАП РФ. 

Данный случай также иллюстрирует практи-
ческую проблему административно-правовой 
ответственности транснациональных компаний, 
т.к. предельный административный штраф за 
повторное неудаление запрещенного контентна 
составляет от одной десятой до одной пятой сово-
купного размера суммы выручки, полученной от 
реализации всех товаров (работ, услуг), за кален-
дарный год, предшествующий году, в котором 
было выявлено административное правонаруше-
ние, т.е. носит оборотный характер, а штраф за 
хранение персональных данных отечественных 
субъектов на территории иностранного государ-
ства является фиксированным.

Таким образом, необходимым является ком-
плексное изменение системы как административ-
ной ответственности за нарушение требования о 
локализации средств хранения персональных 
данных, так и корректирование законодательства 
об открытии на территории Российской Федера-
ции филиалов, представительств и дочерних 
организаций иностранных компаний. 

Следующей практической проблемой право-
вого регулирования персональных данных высту-
пает требование оператора о предоставлении 
чрезмерного количества персональных данных, 
которые фактически не нужны для оказания опре-
деленной услуги [6]. Статьей 5 Федерального 
закона «О персональных данных» устанавлива-
ется, что «содержание и объем обрабатываемых 
персональных данных должны соответствовать 
заявленным целям обработки», а также то, что 
обрабатываемые персональные данные не 
должны быть избыточными по отношению к заяв-
ленным целям их обработки [7], однако в рамках 
правоприменительной практики данный принцип 
практически не реализовывается. 

К примеру, согласно пп. «д», «е» п. 13 Поста-
новления Правительства РФ от 15 сентября 2020 

г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», договор оказа-
ния платных образовательных услуг должен 
содержать «фамилию, имя и отчество заказчика», 
а также обучающегося (если заказчик и обучаю-
щийся являются разными лицами), его место 
жительства и телефон. Таким образом, в рамках 
образовательных правоотношений оператор дол-
жен запрашивать указанные персональные дан-
ные, т. к. они необходимы для заключения дого-
вора оказания образовательных услуг.

Вместе с тем, к примеру, политика обработки 
персональных данных информационных ресур-
сов ЧОУ ДПО «Образовательные технологии 
«Скилбокс» содержит положения об обработке 
изображения лица, заключающего договор, раз-
мера его заработной платы, а также данных акка-
унтов в социальных сетях, в связи с чем можно 
считать, что запрашиваемые персональные дан-
ные являются излишними по сравнению с переч-
нем, указанным в Постановлении Правительства 
РФ. 

Данная правовая проблема является акту-
альной, поскольку в случае неправомерного 
доступа третьих лиц к персональным данным 
пользователей увеличивается сумма предполага-
емого ущерба, который потенциально может быть 
нанесен субъекту персональных данных. При 
этом, необходимо отметить, что законодательство 
Российской Федерации не содержит норм, позво-
ляющих привлечь к ответственности операторов, 
собирающих излишние персональные данные.  

Исходя из вышеизложенного, предлагается 
внести изменения в ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и дополнить ее п. 4.1. следующего содержания: 
«согласие на обработку персональных данных не 
должно содержать согласие субъекта персональ-
ных данных на обработку избыточных персональ-
ных данных, в случае, если перечень необходи-
мых персональных данных устанавливается нор-
мативным правовым актом». Таким образом, рас-
сматривая законодательные положения об 
ответственности в сфере защиты персональных 
данных, выделены две основные проблемы, 
существующие при нарушении прав субъекта пер-
сональных данных, которыми являются невысо-
кий размер административных штрафов, а также 
отсутствие компенсации за нарушение прав субъ-
ектов персональных данных.

В рамках вопроса локализации обработки 
данных складывается ситуация, при которой 
транснациональным интернет-компаниям выгод-
нее платить административные штрафы, чем 
соблюдать законодательство о персональных 
данных, а субъекты персональных данных оказы-
ваются незащищены. Необходимым является 
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комплексное изменение системы как администра-
тивной ответственности за нарушение требова-
ния о локализации средств хранения персональ-
ных данных, так и корректирование законодатель-
ства об открытии на территории Российской Феде-
рации филиалов, представительств и дочерних 
организаций иностранных компаний. Также отме-
чена такая практическая правовая проблема как 
требование оператора о предоставлении чрез-
мерного количества персональных данных, кото-
рые фактически не нужны для оказания опреде-
ленной услуги.
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Аннотация. В статье исследованы вопросы предпринимательского риска с позиции 
освобождения директора от ответственности за вред, причиненный хозяйственному об-
ществу. Категория риск рассмотрена в философском и цивилистическом аспектах. Науч-
ная позиция о необходимости отказа от категории «обычный предпринимательский риск» 
критикуется автором. Риск случайных убытков, возникших при управлении хозяйственным 
обществом, возлагается на общество, а также его участников. Утверждается, что вина 
является необходимым условием ответственности директора за вред, причиненный хо-
зяйственному обществу.
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ENTREPRENEURIAL RISK IN THE AREA OF DIRECTOR’S 
RESPONSIBILITY FOR HARM CAUSED TO A BUSINESS COMPANY

Annotation. The article examines the issues of entrepreneurial risk from the perspective of 
relieving the director of responsibility for harm caused to a business company. The risk category is 
considered in philosophical and civil aspects. The scientific position on the need to abandon the 
category of “ordinary entrepreneurial risk” is criticized by the author. The risk of accidental losses 
incurred in the management of a business company is borne by the company, as well as its partici-
pants. It is argued that guilt is a necessary condition for the director’s responsibility for the harm 
caused to the business company. 
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В настоящее время категория «риск» 
занимает центральное место в системе 
научного и философского знания. 

Современное общество уже даже трактуют в 
качестве «общества риска». Так, Ульрих Бек, 
являющийся основоположником социально-фи-
лософской концепции «общества риска» 
(Risikogesellschaft), отмечал, что для такого обще-
ства основным вопросом становится решение 
проблем распределения рисков, связанных с тех-
нологическим развитием. В обществе риска 
«логика распределения ограниченных благ меня-
ется на логику распределения риска» между чле-
нами социума [4, c. 21].

 Несмотря на то, что категории «риск» уделя-
ется пристальное внимание, до настоящего вре-
мени остается дискуссионным вопрос даже о 
самом происхождении (этимологии) данной кате-
гории. Так, в научной литературе указывается, что 

термин «риск» имеет испано-португальское про-
исхождение и связан с опасностями в мореплава-
нии, буквально означает «подводная скала» [1]. 
Другие авторы указывают на старо-латинское 
происхождение данного термина, так «risicare» 
(лат.) означает «решиться», «отважиться» [16; 17].

Следует отметить, что в римском частном 
праве использовался термин «periculum», связан-
ный с распределением бремени неблагоприятных 
имущественных последствий в сфере обязатель-
ственных отношений. Данный термин был связан 
с ситуациями случайного причинения вреда (слу-
чайной гибели или повреждения имущества). Так, 
указывается на общее правило «Periculum est 
emptoris», согласно которому риск случайной 
гибели вещи по договору купли-продажи (т.е. при 
отсутствии вины как продавца, так и покупателя) 
возлагался на покупателя. Таким образом, слу-
чайная гибель вещи не освобождала покупателя 
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от исполнения денежного обязательства перед 
продавцом. Данное правило вступало в противо-
речие с общим принципом римского частного 
права – «casum sentit dominus», согласно кото-
рому бремя последствий случайной гибели или 
повреждения вещи возлагались на ее собствен-
ника (формально, до момента передачи вещи 
(traditio), собственником оставался продавец.) 
[19]. 

В этой связи можно указать на еще одну 
догму римского частного права  - casus a nullo 
praestatur («за случай никто не отвечает») [18, c. 
285]. Согласно данной догме, наступление слу-
чайных обстоятельств освобождало должника от 
ответственности за неисполнение обязательства. 
Следовательно, убытки, причиненные таким неис-
полнением, рассматривались в качестве имуще-
ственного бремени кредитора. Все это указывает 
на то, что концепция риска в римском частном 
праве рассматривалась с позиции распределения 
бремени вреда (убытков) в результате наступле-
ния случайных обстоятельств. 

Заслуживает внимания и то, что римскому 
частному праву был известен и прообраз безвино-
вной ответственности (ответственности незави-
симо от вины), то есть ответственности за случай-
ное неисполнение должником своего обязатель-
ства. Так, в литературе указывается на феномен 
Custodia, устанавливающий «ответственность за 
сохранность вещи, т.е. ответственность за то, 
если она будет похищена или насильственна 
повреждена кем-либо» [13, c. 484]. Данная ответ-
ственность возлагалась на профессиональных 
участников гражданского оборота (судовла-
дельцы, владельцы гостиниц, подрядчики и др.). 
Она предполагала возложение на них бремени 
убытков при случайной гибели или повреждении 
вверенного им имущества.

Таким образом, еще задолго до Ульриха 
Бека, римские юристы трактовали риск через 
логику распределения бремени неблагоприятных 
имущественных последствий.   

В литературе высказана позиция, что любое 
научное определение категории «риск» содержит 
в себе элементы субъективности, поскольку они, 
зачастую, обусловлены природой риска в конкрет-
ных сферах деятельности человека. Так, в специ-
альном монографическом исследовании отмеча-
ется, что невозможно сформулировать всеобъем-
лющего определения категории риск. Поэтому 
авторами предлагается следующая формула 
определения риска: «риск = опасность x подвер-
женность ее воздействию» [24]. «Опасность» 
трактуется как способ, которым объект или ситуа-
ция может причинить вред. «Подверженность» – 
определяется как степень вероятности причине-
ния такого вреда.

 Риск также рассматривается как «вероят-
ность того, что конкретное неблагоприятное собы-
тие произойдет в течение определенного периода 
времени или станет результатом конкретного 
вызова». Таким образом, согласно данной пози-
ции, риск подчиняется формальным законам ста-
тистической вероятности [25].

Свен У. Ханссон указывает, что категория 
«риск», как правило, трактуется как:

- нежелательное событие, которое может 
произойти или не произойти;

- причина такого нежелательного события; 
- вероятность наступления данного нежела-

тельного события;
- статистическое значение возможности 

наступление нежелательного события;
- факт принятия решения с учетом извест-

ной вероятности наступления неблагоприятного 
события («решение в условиях риска») [25].

 Все указанные Свеном У. Ханссон трактовки 
категории «риск» связаны с диалектическим един-
ством, сочетанием «знания» и «неопределенно-
сти». Поскольку риск всегда связан с тем, что 
неизвестен результат выбора определенной 
модели поведения. Но такая «неопределенность» 
будет иметь значения «риска» если только субъ-
екту, принимающему решение о выборе модели 
поведения, известно о возможности наступления 
неблагоприятных последствий в результате такого 
выбора.    

В отечественной литературе также отмеча-
ется, что «риск – это деятельность, связанная с 
преодолением неопределенности в ситуации 
неизбежного выбора, в процессе которой имеется 
возможность количественно и качественно оце-
нить вероятность достижения предполагаемого 
результата, неудачи и отклонения от цели» [3, c. 
19-20].

Следует отметить, что признаки, использо-
ванные для раскрытия содержания категории 
«риск», такие как: вероятность; неопределен-
ность; случайный характер вреда и т.д., являются 
отражением не явлений реального мира, а, по 
сути, математической модели. Это означает, что 
прогноз в отношении реализации риска может 
оцениваться только с учетом уже имеющихся дан-
ных. Чем больше данных, тем больше вероят-
ность получения более точного прогноза. Напри-
мер, «мы не можем сказать, что вероятность осу-
ществления нежелательной возможности равна 
0,05, можем лишь рассчитать доверительный 
интервал, например, (0,03; 0,07)» [16].

Таким образом, даже осуществление дея-
тельности по управлению рисками и построение 
математических моделей, направленных на их 
прогнозирование, не способны устранить вероят-
ность наступления неблагоприятных последствий. 
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Поскольку выбор определенной модели поведе-
ния всегда будет связан с неизвестностью послед-
ствий такого выбора (неопределенностью резуль-
тата). Лицу, осуществляющему своей выбор, 
известно, что последствия выбора всегда непред-
сказуемы. Риск можно было бы охарактеризовать 
как «принятие решения с учетом известных веро-
ятностей». Однако только в редких случаях такая 
вероятность известна, например, при подбрасы-
вании монеты во время жеребьевки («орел или 
решка»). Реалии социального бытия, как правило, 
не связаны с данной идеализированной картиной 
известных вероятностей. Мы модем лишь прибли-
зительно рассчитать «доверительный интервал». 
Последствия выбора, даже при математическом 
прогнозировании, останутся непредсказуемыми. 

 Следует отметить, что в законодательстве 
предусмотрено и легальное определение риска. 
Так, в силу п.1 ст. 9 Закона об организации страхо-
вого дела установлено, что страховым риском 
является предполагаемое событие, на случай 
наступления которого проводится страхование. 
Событие, рассматриваемое в качестве страхового 
риска, должно обладать признаками вероятности 
и случайности его наступления1. В этой связи Вер-
ховный Суд РФ указал, что «событие признается 
случайным, если при заключении договора стра-
хования участники договора не знали и не должны 
были знать о его наступлении либо о том, что оно 
не может наступить»2.

Отечественные цивилисты, неоднократно, 
предпринимали попытки сформулировать опреде-
ление риска. Так, О.А. Красавчиков указывал, что 
риск представляет собой «несение предусмотрен-
ной законом обязанности «принять на себя» могу-
щие наступить в силу случайных обстоятельств 
убытки» [10, c. 144]. Как отмечал А.А. Собчак 
«риск – это всегда опасность возникновения 
неблагоприятных последствий (имущественного 
или личного характера), относительно которых 
неизвестно, наступят они или нет». Под несением 
риска автор также понимал «обязанность принять 
на себя случайные убытки» [20, c. 55].

Следует отметить, что указанных авторов 
можно отнести к сторонникам «объективного» 
подхода в определении сущности риска. Однако в 
отечественной науке гражданского права выска-
зывалась позиция о субъективной природе риска. 
Так, В.А, Ойгензихт считал, что риск – это «субъек-

1  Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 
04.08.2023) "Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации"

2  Абз. 4 п. 12 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27.06.2013 N 20 "О применении судами 
законодательства о добровольном страховании имуще-
ства граждан"

тивная категория, которая существует парал-
лельно с виной, но может существовать и 
совместно с ней как психическое отношение субъ-
ектов к результату объективно-случайных либо 
случайно-невозможных действий (событий), 
выражающееся в осознанном допущении отрица-
тельных, в том числе, невозместимых, имуще-
ственных последствий» [14, c. 77]. Вызывает инте-
рес и то, что В.А. Ойгензихт отрицал значение 
опасности для раскрытия сущности риска, 
поскольку она существует объективно, то есть вне 
связи с сознанием, психическим отношением 
человека. В результате автор пришел к выводу, 
что риск, наряду с виной, является субъективным 
основанием гражданско-правовой ответственно-
сти [14, c. 78].

Таким образом, В.А. Ойгензихт пытался обо-
сновать безвиновную ответственность (ответ-
ственность за случайное причинение вреда) с 
позиций субъективной концепции риска. Данная 
позиция встретила обоснованную критику в науч-
ной литературе. Так, Т.И. Илларионова считала, 
что «функция риска, понятого как субъективное 
явление, ничем не отличается от функций риска в 
объективном смысле. Как бы его ни понимали, он 
служит основанием распределения случайно воз-
никших неблагоприятных последствий поведения 
субъектов правоотношения» [7, c. 154].

Субъективную теорию риска критикуют и 
другие авторы. Например, отмечается, что сто-
ронники субъективного подхода непоследова-
тельны и противоречивы в соотношении понятий 
«вина» и «риск». Поскольку, «если противоправ-
ное деяние совершено виновно, то оно должно 
влечь за собой для совершившего его лица нега-
тивные социальные последствия в любом случае. 
Какая разница, рисковал нарушитель при этом 
или нет? Рисковый характер деятельности пред-
полагает у В.А. Ойгензихта осознание возможно-
сти наступления негативных социальных послед-
ствий. Но это же сознание четко проявляется и 
при такой форме вины, как умысел. Зачем же 
специально выделять интеллектуальный компо-
нент по отношению именно к риску?» [2].

Как указывает Д.Е. Богданов, феномен без-
виновной ответственности связан с реализацией 
дистрибутивной функции гражданско-правовой 
ответственности, необходимости обеспечения 
справедливого распределения бремени и выгоды 
от социальной активности [5]. Данный автор 
последовательно отстаивает позицию, что граж-
данско-правовая ответственность «является 
полифункциональным феноменом… решает 
задачи не только компенсации, но и справедли-
вого распределения бремени неблагоприятных 
последствий, а также воздаяния за совершенные 
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правонарушения. Таким образом, реализуется вся 
триада частной справедливости в сфере ответ-
ственности: корректирующая, дистрибутивная и 
ретрибутивная» [6].

На этом основании можно констатировать, 
что «безвиновная» ответственность за «случай-
ное» причинение вреда, которую отдельные 
авторы рассматривают в качестве «ответственно-
сти за риск», является проявлением распредели-
тельной (дистрибутивной) функции граждан-
ско-правовой ответственности. 

Заслуживает внимания вопрос о трактовке 
риска применительно к вопросам ответственности 
исполнительных органов юридического лица. Так, 
согласно п. 3 ст. 53 ГК РФ, лицо, уполномоченное 
выступать от имени юридического лица, должно 
действовать в его интересах добросовестно и раз-
умно. На основании ст. 53.1 ГК РФ данное лицо 
может быть привлечено к ответственности за 
недобросовестные или неразумные действия 
(бездействие), в том числе если они не соответ-
ствовали обычным условиям гражданского обо-
рота или обычному предпринимательскому риску.

В научной литературе обычный предприни-
мательский риск понимается как «действия лица, 
входящего в состав органа юридического лица, 
которые направлены на достижение цели, связан-
ной с получением имущественной выгоды, и 
совершены в условиях вероятности наступления 
неблагоприятных имущественных последствий. 
При этом такая цель не может быть достигнута 
иным образом, а член органа управления должен 
действовать добросовестно и разумно и предпри-
нять все зависящие от него меры для исключения 
и (или) уменьшения неблагоприятных послед-
ствий» [12]. В качестве критериев такого риска 
рассматриваются правомерность и обоснован-
ность. Правомерность означает, что риск не свя-
зан с действиями, нарушающими нормы объек-
тивного права или субъективные права других 
лиц. Обоснованность означает, что рискованные 
действия не должны иметь исключительную 
направленность на возникновение у юридиче-
ского лица неблагоприятных последствий [12].

Например, по одному делу суд указал, что 
бизнес-модель хозяйственного общества, связан-
ная с производством контрафактных товаров, не 
подпадает по сферу обычного предприниматель-
ского риска1. 

В этой связи заслуживает внимания позиция 
А.А. Кузнецова, что «выход за пределы обычного 
делового (предпринимательского) риска не есть 
какое-то дополнительное обстоятельство, подле-

1  Постановление Арбитражного суда Централь-
ного округа от 15 февраля 2021 г. N Ф10-3309/2018 по 
делу N А83-7966/2017).

жащее доказыванию при привлечении к ответ-
ственности директора, а представляет собой 
синоним для обозначения недобросовестных и 
(или) неразумных действий (бездействия) дирек-
тора» [11]. И.С. Шиткина также отмечает, что «риск 
убытков - неотъемлемая часть предприниматель-
ской деятельности, поэтому в случае их возникно-
вения директор может быть привлечен к ответ-
ственности только при наличии в его действиях 
всех элементов состава гражданского правонару-
шения» [22].

На этом основании можно утверждать, что 
правило ст. 53.1 ГК РФ указывает на то, что иму-
щественные последствия обычных предпринима-
тельских рисков возлагаются в качестве бремени 
на юридическое лицо и его участников (учредите-
лей). В частности, на участников хозяйственных 
обществ, которые несут риски имущественных 
последствий (убытков), связанных с их деятель-
ностью, в пределах стоимости принадлежащих им 
долей (акций) в уставных капиталах таких обществ 
(ст. 87, 96 ГК РФ).

Например, по одному делу суд указал, что 
истец, как участник общества несет риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащей ему доли (пункт 2 ста-
тьи 87 ГК РФ), соответственно, имеет законный 
интерес в исключении (минимизации) данного 
риска посредством получения достоверной 
информации о характере сделок юридического 
лица2.

Таким образом, на участников коммерческих 
корпораций возлагается бремя случайных убыт-
ков если отсутствует вина исполнительных орга-
нов корпораций в их причинении. Участники ком-
мерческих корпораций, по сути, используют опо-
средованную форму участия в предприниматель-
ской деятельности [8; 9; 15]. Поскольку они 
участвуют в их создании, реализуют права на 
управление корпорациями, имеют право на полу-
чение части прибыли от их деятельности.

На этом основании можно утверждать, что 
возложение на участников корпораций имуще-
ственных рисков, связанных с возникновением 
случайных убытков, является проявлением дис-
трибутивной справедливости в сфере граждан-
ско-правовой ответственности. Участники ком-
мерческих корпораций получают имущественную 
выгоду (прибыль) от такого участия, следова-
тельно должны переносить бремя случайных 
убытков, которые не связаны с виновным поведе-
нием исполнительных органов юридических лиц. 

2  См.: Постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 13.06.2023 N Ф09-3245/23 по делу 
N А71-17133/2019; Определение Верховного Суда РФ 
от 01.09.2023 N 309-ЭС23-15571.
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Данное положение соответствует частноправовой 
традиции еще с древнеримских времен1. 

Однако отдельные ученые предлагают отка-
заться от использования в законодательстве кате-
гории «обычный предпринимательский риск» при-
менительно к сфере ответственности исполни-
тельных органов за убытки, причиненные юриди-
ческим лицам. Так, отмечается, что риск 
юридического лица нельзя экстраполировать на 
его руководителя. Авторами был поставлен 
вопрос: «Насколько действия директора могут и 
должны оцениваться с позиции соответствия как 
обычному, так и необычному предприниматель-
скому риску самого юридического лица?» [21]. 

Следует отметить, что используемая законо-
дателем категория «обычный предприниматель-
ский риск» не связана с его переложением на 
исполнительные органы юридического лица. Дан-
ный риск относится к имущественной сфере юри-
дического лица и его участников. Поэтому при 
отсутствии вины исполнительного органа, если 
убытки возникнут в силу случайных обстоя-
тельств, – будут отсутствовать основания для при-
влечения его к гражданско-правовой ответствен-
ности перед соответствующим юридическим 
лицом.

Например, по одному делу было установ-
лено, что платежным поручением были перечис-
лены денежные средства за транспортные услуги, 
при этом у общества отсутствовали документы, 
подтверждающие получение встречного предо-
ставления. На этом основании истец обратился в 
суд за взысканием с бывшего генерального дирек-
тора убытков. Отказывая в удовлетворении тре-
бований суд указал, что отсутствие в распоряже-
нии истца первичных документов само по себе не 
свидетельствует о том, что такие документы фак-
тически отсутствовали, не является доказатель-
ством неисполнения контрагентом обязательств 
перед истцом. Учитывая недоказанность наличия 
у бывшего директора сведений о недобросовест-
ности контрагента на дату перечисления денеж-
ных средств, а также об отсутствии у него намере-
ния исполнять принятые на себя перед истцом 
обязательства, суды пришли к выводу о том, что 
действия ответчика по перечислению денежных 
средств не выходят за пределы обычного пред-
принимательского риска и не могут быть квалифи-
цированы как убытки, подлежащие возмещению 
ответчиком2. По другому делу суды указали, что у 
ответчиков не было оснований сомневаться в пла-
тежеспособности заемщика по состоянию на дату 

1  Cuius commodum, eius periculum – «Где выгода, 
там и бремя».

2  Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 01.02.2024 N Ф05-34554/2023 по делу N 
А40-298710/2022

принятия решения об одобрении кредита, 
поскольку в отношении него отсутствовали воз-
бужденные исполнительные производства, произ-
водство о банкротстве и другие судебные дела, он 
являлся владельцем или совладельцем несколь-
ких крупных компаний. Действия ответчиков не 
вышли за пределы обычного предприниматель-
ского риска. При принятии решения об одобрении 
сделки ответчики действовали в соответствии со 
стандартами разумности и добросовестности, 
обычно применяемыми в этой сфере деятельно-
сти, не были инициаторами либо выгодоприобре-
тателями по данной сделке.3 

  На примере рассмотренных арбитражных 
дел видно, что обычные предпринимательские 
риски связаны с возложением бремени неблаго-
приятных имущественных последствий на юриди-
ческих лиц и их участников, а не с оценкой пове-
дения их исполнительных органов. Однако терми-
нологическое многообразие ст. 53.1 ГК РФ в опре-
делении стандартов поведения исполнительных 
органов юридического лица способно дезориенти-
ровать правоприменительную практику.

Так, по одному делу суд отказал в удовлет-
ворении иска о взыскании с директора убытков, 
связанных с реализацией пяти квартир с дискон-
том (размер занижения стоимости по каждой из 
сделок фактически составил 17,17%; 14,03%; 
14,04%; 14,13% и 15,71% соответственно). По 
мнению Верховного Суда РФ, указанное заниже-
ние, с учетом общего объема продаж застрой-
щика, стремящегося реализовать квартиры в наи-
меньшие сроки, и в отсутствие доказательств 
реальной возможности продажи этих квартир по 
более высокой цене, не является существенным, 
продажа недвижимости с дисконтом в пределах 
прибыльности не выходит за пределы обычного 
предпринимательского риска, а следовательно, 
не свидетельствует о неразумности действий 
директора застройщика4.

Можно констатировать, что по данному делу 
суды допустили смешение «обычного предприни-
мательского риска» с «обычными условиями 
гражданского оборота», предусмотренными в ст. 
53.1 ГК РФ. Поскольку продажа товаров, в том 
числе недвижимого имущества, с дисконтом 
(скидками) является общей практикой граждан-
ского оборота. Размер предоставленных скидок 
является также обычным для рынка недвижимо-
сти.

На основании проведенного исследования 
можно утверждать, что высказанная в литературе 

3  Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 22.01.2024 N Ф05-14403/2017 по делу N 
А40-196703/2016

4  Определение Верховного Суда РФ от 
25.03.2021 N 308-ЭС19-2965 по делу N А32-25222/2017
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позиция о необходимости отказа от категории 
«обычный предпринимательский риск» имеет 
умозрительный характер и не вполне корректна. 
Поскольку не учитывает природу складываю-
щихся правоотношений, в силу которых риск слу-
чайных убытков, возникших при управлении 
хозяйственным обществом, возлагается на дан-
ное общество, а также его участников [23]. Про-
блемой является определение стандартов ответ-
ственности исполнительных органов хозяйствен-
ных обществ в связи с терминологическим много-
образием в законодательстве. Необходимо четкое 
раскрытие в законодательстве, правопримени-
тельной практике и научной доктрине виновной 
природы данной ответственности. Однако указан-
ные вопросы должны быть предметом самостоя-
тельного научного исследования.  
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Актуальность темы статьи обусловлена 
тем, что законодательство требует 
учета изменений в условиях повышен-

ного товарооборота в Интернете. Также актуаль-
ность темы обусловлена в развитии законода-
тельства, где регулируются вопросы применения 
договора купли-продажи в сети «Интернет».

Целью статьи выступает анализ российского 
законодательства на предмет регулирования 
договора купли-продажи, реализуемого в сети 
«Интернет».

Задачи для достижения цели:
1) рассмотрение теоретических особенно-

стей договора купли-продажи, реализуемого в 
сети «Интернет»;

2) анализ специфики заключения договора 
купли-продажи в сети «Интернет»;

3) рассмотрение стадий договора купли-про-
дажи в сети «Интернет»;

4) анализ проблем и преимуществ использо-
вания договора купли-продажи в сети «Интернет».

Объектом исследования выступают обще-
ственные отношения, которые возникают в про-
цессе использования договора купли-продажи в 
сети «Интернет». Предметом исследования в ста-
тье выступают специфические аспекты использо-
вания договора купли-продажи в сети «Интернет» 
в рамках российской правовой системы.

В статье использованы такие методы иссле-
дования, как правовой анализ, аналогия, сравне-
ние и дедукция. 

Так, определено, что Договор купли-продажи 
– это официальный документ, заключаемый 
между продавцом и покупателем, по которому 
продавец обязуется передать покупателю товар 
определенного вида, а покупатель – оплатить этот 
товар определенной денежной суммой. Договор 
купли-продажи является одним из самых распро-
страненных и важных договоров в гражданском 
праве и используется в различных сферах эконо-
мической деятельности. Подобный термин описы-
вает договор купли-продажи, как правовой эле-
мент, содержащий определенные права и обязан-
ности лиц, вступающих в подобные правоотноше-
ния. Фактически определено, что договор 
купли-продажи в сети «Интернет» – это офици-
альный документ, заключаемый в электронной 
форме между продавцом и покупателем при 
покупке товаров или услуг через интернет-мага-
зины, онлайн-аукционы и другие электронные 
ресурсы [1].

Подобный термин, помимо того, что удосто-
веряет права и обязанности сторон, вносит специ-
фические особенности, которые возникают при 
заключении договора купли-продажи в сети 
«Интернет». Таковыми могут являться:

1) заключение договора в электронной 
форме. Подобная особенность указывает на то, 

что все обсуждения продавца и покупателя каса-
емо предмета и условий договора производятся в 
сети «Интернет», а также обмен документами, при 
необходимости, также производится посредством 
сети «Интернет»;

2) договор купли-продажи в интернете дол-
жен содержать полную информацию о товаре или 
услуге, включая его характеристики, стоимость, 
доставку и гарантии. Подобная особенность свя-
зана с вопросами безопасности при осуществле-
нии сделки. Посредством указания всех характе-
ристик товара в договоре, покупатель может быть 
защищен от недобросовестных продавцов, путем 
оформления возврата на ненадлежащий товар;

3) наличие специфических правил онлайн-о-
платы, возврата товара, гарантийных обяза-
тельств. Подобные меры целиком и полностью 
связаны с безопасностью покупателя, как субъ-
екта товарно-денежных отношений;

4) наличие специальных принципов конфи-
денциальности и защиты личных данных, которые 
регулируются законодательством Российской 
Федерации, а также устанавливаются политикой 
конкретного сайта или интернет-магазина.

Проводя сравнительную характеристику 
документов, заключенных в бумажной форме и 
документов, заключенных в сети «Интернет», 
можно заметить, что различия в их юридической 
силе отсутствуют. По своей сущности подобные 
договоры устанавливают идентичные права и 
обязанности сторон, а также могут содержать 
идентичные меры ответственности в случае нару-
шения положений договора купли-продажи.

Однако, ввиду специфической сферы, в 
которой реализуется договор купли-продажи в 
сети «Интернет», подобный документ указывает 
на достаточно большой список особенностей, 
которые, в основном, направлены на осуществле-
ние безопасной сделки в интернет пространстве.

Подводя итог, можно заметить, что специфи-
ческий термин, описывающий договор купли-про-
дажи в сети «Интернет» отсутствует в российском 
законодательстве.

Обращаясь к гражданскому законодатель-
ству Российской Федерации, стоит отметить, что 
прямое описание прав и обязанностей сторон по 
договору купли-продажи в сети «Интернет» отсут-
ствует. Однако существуют специфические нормы 
в сфере реализации договора купли-продажи, 
которые устанавливают дистанционную форму 
договора купли-продажи.

Для договора розничной купли-продажи 
характерно, что он вступает в силу, исполняется и 
прекращается непосредственно с момента его 
заключения. Такая особенность делает его уни-
кальным в сравнении с другими видами догово-
ров.

Важнейшим вопросом в сфере заключения 
договора купли-продажи в сети «Интернет» явля-
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ется момент его заключения. В случае с базовым 
договором купли-продажи, фактом его заключе-
ния является кассовый чек, который выдается 
покупателю продавцом и является документом, 
удостоверяющим права и обязанности сторон [3]. 

Согласно статье 493 Гражданского Кодекса 
РФ, договор розничной купли-продажи считается 
заключенным в надлежащей форме только после 
выдачи продавцом покупателю кассового или 
товарного чека, электронного или иного доку-
мента, подтверждающего оплату товара. Это 
гарантирует защиту прав обеих сторон контракта 
и обеспечивает прозрачность в процессе совер-
шения покупки.

Таким образом, при заключении договора 
розничной купли-продажи в интернете необхо-
димо быть внимательным и тщательно изучить 
условия контракта, а также выбрать наиболее 
удобный и безопасный способ оплаты товаров [2].

Правовая природа договора купли-продажи, 
заключенного посредством сети «Интернет» не 
отличается от общих правил регулирования дого-
вора купли-продажи (устанавливаются те же 
права и обязанности сторон, форма договора 
должна отвечать общим правилам и содержать 
информацию о товаре) [4, c. 64].

Рассматривая форму заключения договора 
купли-продажи в сети «Интернет» необходимо 
описать ключевые составляющие документа, удо-
стоверяющего сделку.

Изначально, договор купли-продажи должен 
содержать описание лиц, участвующих в совер-
шении сделки. Подобными субъектами являются:

1) продавец – физическое или юридическое 
лицо, имеющее право на продажу данного товара. 
Продавец, как субъект договора купли-продажи 
обладает специфическими правами и обязанно-
стями, он может требовать от покупателя принять 
и оплатить товар, а также обязан передать поку-
пателю товар в целостности и сохранности;

2) покупатель – физическое или юридиче-
ское лицо, которое выполняет функции по приоб-
ретению товара у продавца. Данный субъект дого-
вора купли-продажи также обладает специфиче-
скими правами и обязанностями, которые могут 
заключаться, например, в праве возврата товара, 
в случае его несоответствия заявленному состоя-
нию, а также обязанности своевременно произве-
сти оплату товара по установленной в договоре 
цене.

Характеристики продавца в договоре куп-
ли-продажи в интернете могут включать:

1) наименование или ФИО продавца (инди-
видуальный предприниматель, юридическое лицо 
и т.д.);

2) адрес места нахождения продавца;
3) контактные данные продавца (телефон, 

электронная почта и т.д.);

4) описание товара или услуги, которые про-
давец предлагает;

5) цена товара или услуги;
6) условия оплаты (способ оплаты, сроки 

оплаты);
7) условия доставки или передачи товара 

или услуги;
8) гарантии и ответственность продавца за 

качество товара или услуги;
9) срок действия договора.
Характеристики покупателя могут включать:
1) наименование или ФИО покупателя (инди-

видуальный предприниматель, юридическое лицо 
и т.д.);

2) адрес места нахождения покупателя;
3) контактные данные покупателя (телефон, 

электронная почта и т.д.);
4) количество товара или услуги, которые 

покупатель хочет купить;
5) цена, по которой покупатель готов купить 

товар или услугу;
6) условия оплаты (способ оплаты, сроки 

оплаты);
7) условия доставки или передачи товара 

или услуги;
8) гарантии и ответственность покупателя за 

получение и использование товара или услуги;
9) срок действия договора [5, c. 122].
Важно, чтобы каждый из пунктов был четко и 

ясно сформулирован и детально описывал дей-
ствия сторон по каждому элементу договора.

Подводя итог, необходимо сказать, что субъ-
екты договора купли-продажи играют ключевую 
роль в совершении подобного правоотношения и 
указываются в начале документа.

Далее, договор купли-продажи должен 
содержать важнейшие понятия и термины, кото-
рые будут использоваться при осуществлении 
сделки. Характер или природа терминов, исполь-
зуемых в документе, определяется сферой обще-
ственного отношения, будь то покупка недвижи-
мости, либо розничная торговля.

Неисполнение договора купли-продажи в 
интернете может иметь следующие ключевые 
правовые последствия:

1) возможность потребовать исполнения 
договора, то есть получить товар или деньги, если 
была произведена предоплата;

2) возможность потребовать выплаты 
штрафных санкций за неисполнение договора, 
если таковые были предусмотрены в договоре;

3) возможность потребовать компенсации 
морального вреда, если неисполнение договора 
повлекло за собой негативные последствия для 
покупателя или продавца.

Кроме того, неисполнение договора куп-
ли-продажи может иметь и другие, второстепен-
ные, правовые последствия:



390

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

1) расторжение договора купли-продажи;
2) приостановление исполнения договора 

купли-продажи до урегулирования спора между 
сторонами;

3) требование возмещения убытков в слу-
чае, если сторона, не исполнившая договор, при-
чинила другой стороне убытки.

В случае неисполнения договора купли-про-
дажи в интернете рекомендуется обратиться к 
юристу, который поможет оценить ситуацию и раз-
работать стратегию защиты своих прав. Также 
можно обратиться в Роспотребнадзор для защиты 
своих прав.

Судебная практика по делам о неисполне-
нии договора купли-продажи в интернете довольно 
обширна.

Примером может служить решение Арби-
тражного суда г. Москвы от 23.10.2019 № А40-
171266/19-108-582 [7] по делу о неисполнении 
договора купли-продажи товара через интернет. В 
данном случае, покупатель требовал возврата 
денег за неполученный товар. Суд вынес решение 
в пользу покупателя, признав неисполнение дого-
вора со стороны продавца.

Еще один пример – решение Арбитражного 
суда Вологодской области от 12.07.2019 № А23-
884/2019 [8] по делу о неисполнении договора куп-
ли-продажи через интернет. В этом случае, поку-
патель потребовал возврата денежных средств за 
товар, который был доставлен с нарушениями. 
Суд признал неисполнение договора со стороны 
продавца и вынес решение в пользу покупателя.

Фактически сделать заказ в сети «Интер-
нет», заключив при этом договор купли-продажи 
может любое физическое лицо, но тут же возни-
кает вопрос с защитой персональных данных, 
особенно при заключении договора в иностран-
ных интернет-магазинах. В этом случае применя-
ется ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 
«О персональных данных», хотя до поправок, вне-
сенных в этот закон 14 июля 2022 года, защита 
персональных данных граждан РФ в сделках с 
иностранными юридическими и физическими 
лицами не подпадала под сферу действия этого 
федерального закона.

В заключение к анализируемым материалам 
определены такие проблемы, как низкая защи-
щенность персональных данных не только потре-
бителей, но и интернет-магазинов и сопутствую-
щих сайтов, которые занимаются предпринима-
тельской деятельностью.
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Аннотация. В статье анализируется проблемы гражданско-правовой ответственно-
сти владельцев потенциально опасных животных. В Российской Федерации ежегодно фик-
сируется более 360 тысяч обращений граждан за помощью в медицинские учреждения от 
укусов животными, из них более 225 тысяч от укусов собак. Вопрос о необходимости зако-
нодательного признания деятельности по содержанию потенциально опасных собак, дея-
тельностью связанной с источником повышенной опасности достаточно актуален. Вме-
сте с тем дискуссии по данному вопросу продолжаются. Необходимость такого решения 
обусловлена не только сохранением и обеспечением здоровья и безопасности людей и в 
первую очередь детей, которые наиболее часто страдают от нападений животных, но и 
благополучия самих животных.
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CIVIL LIABILITY OF OWNERS FOR DAMAGE CAUSED  
BY POTENTIALLY DANGEROUS DOGS

Annotation. The article analyzes the problems of civil liability of owners of potentially danger-
ous animals. In the Russian Federation, more than 360 thousand requests from citizens for help from 
animal bites to medical institutions are recorded annually, of which more than 225 thousand are from 
dog bites. The question of the need for legislative recognition of the activity of keeping potentially 
dangerous dogs as an activity associated with a source of increased danger is quite relevant. How-
ever, discussions on this issue continue. The need for such a solution is determined not only by 
preserving and ensuring the health and safety of people, and primarily children, who most often 
suffer from animal attacks, but also by the well-being of the animals themselves.

Key words: pet owner, pets requiring special responsibility of the owner, potentially dangerous 
dogs, place where the animal is kept.

В современном мире животные для 
человека являются не только имуще-
ством, но и помощниками, друзьями, 

защитниками. Многие люди предпочитают иметь у 
себя собак различных пород от небольших до 
потенциально опасных для посторонних людей и 
самих владельцев. В таких случаях недобросо-
вестное отношение к воспитанию животного и 
мерам безопасности при нахождении с животным 
в общественных местах достаточно часто приво-
дит к укусам людей и получению повреждений 
различной степени тяжести, в некоторых случаях 
и гибели. Зачастую от нападения собак страдают 
дети, которые являются более незащищёнными и 
неспособными защитится самостоятельно от 
нападения животного.

В Российской Федерации ежегодно фиксиру-
ется более 360 тысяч обращений граждан за 
помощью в медицинские учреждения от укусов 
животными, из них более 225 тысяч от укусов 
собак. Пострадавшие, после укусов собак, во мно-
гих случаях не могут выполнять в полном объёме 
свои обычные обязанности, им причиняются 
физические и нравственные страдания. Психоло-
гические стрессы возникают у людей от постоян-
ного собачьего лая в соседней квартире в отсут-
ствие собственника животного.

Некоторые владельцы собак проявляют без-
ответственное отношение к выгулу собак, допу-
ская нахождение животного без намордника, 
короткого поводка, опасность для людей и в пер-
вую очередь для детей в любой может возникнуть 
от животного уже на лестничной площадке, в 
лифте, подъезде многоквартирного дома, на дет-
ских площадках, дворах, скверах, парках и т.п. 
Владельцы допускают выгул животного без сопро-
вождающего взрослого либо доверяют несовер-

шеннолетнему, который неспособен повлиять на 
агрессивное поведение животного.

В субъектах Российской Федерации приняты 
законы о содержании и защите домашних живот-
ных, в которых установлены правила содержания 
животных, права и обязанности их владельцев. 
Правила по выгулу и содержанию домашних 
животных предусматривают: выгул возможен в 
местах, разрешенных для выгула домашних 
животных, а также на площадках для выгула 
домашних животных. Специальные требования 
предъявляются для выгула собак: выгул собак в 
общественных местах разрешён только на корот-
ком поводке и в наморднике, установлен запрет 
на выгул потенциально опасных собак без наморд-
ника и поводка, допускается выгул на территории, 
ограждение которой не позволяет животному 
выйти за пределы данной территории. Запрещён 
выгул опасных животных несовершеннолетним 
лицам в возрасте до 14 лет и лицам, находящимся 
в состоянии опьянения. Установлена обязанность 
владельцев обеспечить контролируемое переме-
щение животного в общественных местах, исклю-
чение составляют места, предназначенные для 
выгула животных, которые определены органами 
местного самоуправления [5].

Соблюдение владельцами названных выше 
правил позволило бы избежать опасных ситуаций 
и нанесение вреда животными в общественных 
местах гражданам. Возникает вопрос, как соблю-
сти баланс интересов собственников домашних 
животных и обеспечить безопасность граждан от 
нападения потенциально опасных животных?

Правительство РФ на федеральном уровне 
определило породы потенциально опасных собак 
и собак, которых необходимо считать потенци-
ально опасными: «это собаки определенных 
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пород, их гибриды и иные собаки, представляю-
щие потенциальную опасность для жизни и здоро-
вья человека и включенные в перечень потенци-
ально опасных собак, утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации» [3]. 

Наступил ли момент, достаточно ли основа-
ний, чтобы деятельность по содержанию потенци-
ально опасных пород собак как деятельность, соз-
дающую повышенную опасность для окружаю-
щих, а лиц владеющими потенциально опасными 
породами собак, как владельцами источником 
повышенной опасности? 

Деятельность, связанная с источником 
повышенной опасности для окружающих, должна 
быть урегулирована, установлены специальные 
требования к содержанию, контролю и дополни-
тельной ответственности. Необходимо проанали-
зировать перечень потенциально опасных собак, 
который определён Постановлениям Правитель-
ства РФ и изначально составленный список потен-
циально опасных собак, представленный МВД 
РФ, привлечь специалистов-кинологов и, воз-
можно, представить обновлённый перечень.

Нами проведён опрос 84 респондентов, 
которым было предложено ответить на вопрос: 
«Как вы считаете, необходимо ли законодательно 
признать деятельность по содержанию потенци-
ально опасных собак, деятельностью, связанной с 
источником повышенной опасности?» Преоблада-
ющее большинство, 83 опрошенных участников 
опроса ответили утвердительно на данный вопрос, 
аргументируя свои ответы. 

Арина К. сравнивая процедуру получения 
оружия в РФ и лиц, которые получили право вла-
дения оружием, считает необходимым ввести 
аналогичные требования к лицам, планирующим 
приобрести потенциально опасное животное, и 
резюмирует: «похожую процедуру надо проводить 
для людей, которые хотят завести себе потенци-
ально опасных собак».

Дарья З. отвечая положительно на вопрос, 
отмечает: «законодательное признание деятель-
ности по содержанию потенциально опасных 
собак является необходимым шагом для обеспе-
чения безопасности и благополучия, как для 
общества, так и для самих животных. Необходимо 
разработать строгие правила и требования для 
владельцев таких собак, чтобы минимизировать 
риск возникновения неприятных ситуаций и обе-
спечить мирное сосуществование людей и живот-
ных». 

Анастасия Л. даёт следующий ответ: «Да, я 
поддерживаю идею законодательного признания 
деятельности по содержанию потенциально опас-
ных собак как деятельности, связанной с источни-
ком повышенной опасности. Для людей и живот-
ных потенциально опасные породы собак могут 

представлять угрозу, если их содержание и воспи-
тание не контролируется должным образом. Вла-
дельцы собак должны соответствовать опреде-
ленным требованиям, которые прописаны в зако-
нодательстве. Они должны проходить обучение и 
получать специальные лицензии, а также обязаны 
соблюдать определенные правила содержания и 
безопасного обращения с животными. Данные 
меры помогут снизить вероятность возникновения 
опасных ситуаций и тем самым обеспечить безо-
пасность граждан». 

Резюмируя положительные ответы участни-
ков опроса, которые приводят статистику нападе-
ния потенциально опасных собак на людей и 
животных, описывают случаи таких нападений из 
личного опыта и случаев нападения, ставших 
известных из средств массовой информации, 
можно сделать вывод, подавляющее большин-
ство из опрошенных считают - необходимо зако-
нодательно признать деятельность по содержа-
нию потенциально опасных собак, деятельно-
стью связанной с источником повышенной опас-
ности.

Анастасия С. отвечая на вопрос отрица-
тельно, указывает, что в случае признания дея-
тельности по содержания потенциально опасных 
животных, деятельностью связанной с источни-
ком повышенной опасности могут нарушаться 
права владельцев животных и самих животных и 
могут быть злоупотребления со стороны контро-
лирующих органов.

Предлагаемые мероприятия необходимо 
публично обсудить с привлечением экспертов, 
специалистов-кинологов. Мероприятия, которые 
будут способствовать упорядочиванию деятель-
ности по содержанию потенциально опасных 
собак, в случае законодательного признания дан-
ной деятельности, деятельностью связанной с 
источником повышенной опасности могут под-
разумевать. 

Введение обязательной регистрации потен-
циально опасных собак, установление для вла-
дельцев требования об обязательном прохожде-
нии обучения безопасному содержанию таких 
животных, а также введение особых правила по 
их содержанию. 

Получение владельцами специального раз-
решения, лицензии (сертификата) с прохожде-
нием психологического тестирования и иного 
исследования на способность владельца обеспе-
чить безопасность окружающих при осуществле-
нии деятельности по содержанию потенциально 
опасного животного. 

Ввести обязательное страхование граждан-
ской ответственности для лиц, владеющих потен-
циально опасными животными. 
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Страховые компании, в настоящее время 
предлагают клиентам добровольное страхование 
гражданской ответственности владельцев домаш-
них животных. Например, Договор страхования 
гражданской ответственности владельцев домаш-
них животных, подразумевает возмещение причи-
нённого вреда жизни, здоровью и/или имуществу 
третьих лиц домашним животным, повлекшим за 
собой в соответствии с законодательством РФ 
возникновение у Страхователя (Застрахованного 
лица) гражданской ответственности и обязанно-
сти по возмещению причиненного вреда, при 
соблюдении следующих условий [8].

В судебной практике сложился определен-
ный подход: суды, учитывая обстоятельства кон-
кретного дела, признают животных, потенциально 
опасных собак источником повышенной опасно-
сти. 

Истец обратилась в суд с намерением взы-
скать моральный и материальный вред и пояс-
нила, что вышла на прогулку со своей собакой во 
дворе дома, во время прогулки другая собака 
породы Стаффордшир, напала на её собаку. 
Защищая свою собаку, истец закрыла её собой, 
Стаффордшир набросился на неё и покусал.

В связи с данным происшествием истец 
получила телесные повреждения, причинён 
моральный вред, пострадала и её собака, понесла 
дополнительные материальные расходы. 

Суд исследовал материалы дела и приходит 
к следующему: собаки, находящиеся в собствен-
ности граждан, не относятся к числу источников 
повышенной опасности. Однако собаки, подготов-
ленные, используемые либо в силу своих природ-
ных свойств отличающиеся особой агрессивно-
стью, при определенных обстоятельствах могут 
быть признаны источником повышенной опасно-
сти.

Судом установлено, что ответчик выгуливал 
свою потенциально опасную собаку без наморд-
ника и поводка, не обеспечил безопасное нахож-
дение животного в общественном месте и допу-
стил нападение потенциально опасной собаки на 
истца, его собаку.

Суд признал вину ответчика в нарушении 
правил выгула собаки породы Стаффордшир, 
которая является источником повышенной опас-
ности [6].

При взыскании ущерба пострадавшие 
вправе требовать от владельца потенциально 
опасной собаки возмещения: вреда, причинённого 
здоровью и имуществу; морального вреда, вреда, 
причинённого имуществу гражданина.

При повреждении здоровья возмещению 
подлежит: утраченный потерпевшим заработок; 
дополнительно понесенные расходы, связанные с 
повреждением здоровья; расходы на лечение, 

приобретение лекарств, посторонний уход, подго-
товку к другой профессии, если установлено, что 
потерпевший нуждается в этих видах помощи и 
ухода и не имеет права на их бесплатное получе-
ние [1].

Таким образом, признание деятельности по 
содержанию потенциально опасных пород собак 
как деятельность, создающую повышенную опас-
ность для окружающих, а лиц владеющими потен-
циально опасными породами собак, как владель-
цами источником повышенной опасности, позво-
лит урегулировать данную деятельность, устано-
вить специальные требования лицам 
приобретающих потенциально опасных собак, к 
содержанию, контролю и дополнительной ответ-
ственности владельцев потенциально опасных 
собак. Обеспечит безопасность окружающих от 
физических и психологических травм, возникаю-
щих в случае неконтролируемого нападения 
агрессивного животного. 
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О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К СООТНОШЕНИЮ КОРПОРАТИВНОГО 
ДОГОВОРА И УСТАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация. В данной статье рассматриваются подходы к соотношению корпора-
тивного договора, заключенного между участниками хозяйственного общества, и Устава 
такого общества. В процессе исследования автором раскрывается роль и значение как 
корпоративного договора, как гражданско-правового договора с особой корпоративной при-
родой, так и Устава хозяйственного общества — учредительного, основного акта корпо-
рации. Выявляются и анализируются подходы отечественных правоведов в части опреде-
ления правовой природы корпоративного договора и соотношения его с Уставом хозяй-
ственного общества. Цель научной работы заключается в определении значения и роли 
корпоративного договора, Устава хозяйственного общества и в самостоятельном прове-
дении соотношения между ними. Методологическую основу исследования составили обще-
научные и частно-научные методы исследования (анализ, синтез, обобщение, индукция, 
дедукция). Результатами исследования явилось выявленное соотношение между Уставом 
хозяйственного общества и корпоративным договором, заключенным между его участни-
ками.

Ключевые слова: корпоративный договор, Устав, хозяйственное общество, соотно-
шение, конкуренция.
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Annotation. This article discusses approaches to the relationship between a corporate agree-
ment concluded between the participants of a business company and the Charter of such a compa-
ny. In the process of research, the author reveals the role and significance of both a corporate agree-
ment, as a civil law agreement with a special corporate nature, and the Charter of a business com-
pany - the constituent, basic act of a corporation. The approaches of Russian lawyers in terms of 
determining the legal nature of a corporate agreement and its relationship with the Charter of a 
business company are identified and analyzed. The purpose of the scientific work is to determine the 
meaning and role of a corporate agreement, the Charter of a business company and to independent-
ly determine the relationship between them. The methodological basis of the study was made up of 
general scientific and private scientific research methods (analysis, synthesis, generalization, induc-
tion, deduction). The results of the study revealed the relationship between the Charter of a business 
company and a corporate agreement concluded between its participants.
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Обращаясь к рассмотрению вопроса о 
соотношении корпоративного дого-
вора и Устава хозяйственного обще-

ства, необходимо обратиться к анализу англо-сак-
сонской и континентальной моделей правового 
регулирования корпоративного договора. 

Как справедливо отметил Е.А. Суханов: 
«благодаря договорной теории юридических лиц в 
англо-саксонской модели корпоративный договор 
носит черты как закона, так и договора, в связи с 
чем имеет большее значение, чем в континен-
тальной модели, и может отменять и изменять 
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положения Устава хозяйственного общества 
(повышенная юридическая сила и значение кор-
поративного договора, возможность влиять на 
учредительные документы и локальные акты)» [1, 
С. 180]. 

Континентальная же модель, напротив, 
исходит из концепции корпоративного договора 
как гражданско-правового договора, в связи с чем 
его сила не может отменять или изменять положе-
ния Устава или иных локальных актов, за опреде-
ленными исключениями. Последнее также озна-
чает, что заключенный корпоративный договор 
обязателен лишь для заключивших его участни-
ков. 

Анализируя нормативные положения о кор-
поративном договоре, закрепленные в ст. 67.2. 
Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ [2] (далее – ГК РФ), п. 3 ст. 8 
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» [3] 
(далее – ФЗ «Об ООО») и ст. 32.1. Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» [4] (далее – ФЗ «Об АО»), представ-
ляется справедливым вывод о принадлежности 
российского правового регулирования корпора-
тивного договора в континентальной модели в 
силу следующего:

— корпоративный договор не создает обя-
занностей для лиц, не участвующих в нем в каче-
стве сторон (ст. 308 ГК РФ) (п. 5 ст. 67.2. ГК РФ), 
что подтверждает силу корпоративного договора, 
как и любого другого гражданского-правового 
договора, в связи с чем положения Устава не 
могут быть отменены и изменены;

— корпоративный договор не подменяет 
действие Устава хозяйственного общества, 
поскольку не может, например, определять струк-
туру органов корпорации, а также не может закре-
плять их компетенцию (п. 2 ст. 67.2. ГК РФ). Нали-
чие указанных условий в тексте корпоративного 
договора обуславливает их ничтожность (абз. 2 п. 
2 ст. 67.2. ГК РФ).

Определяя соотношение Устава и корпора-
тивного договора, необходимо отметить содержа-
ние и значение каждого из них. Так, Устав хозяй-
ственного общества, по общему правилу, вклю-
чает в себя следующие сведения:

— о наименовании и местонахождении 
общества;

— об уставном капитале;
— об организационной структуре и компе-

тенции органов общества;
— о порядке принятия решений органами 

общества, а также включает иные сведения, пред-
усмотренные ФЗ «Об ООО» и ФЗ «Об АО» (п. 3 ст. 
89 ГК РФ).

Будет нелишним отметить, что участники 
общества обязаны исполнять требования законо-
дательства и обязанности, возложенные на них 
Уставом, а в обратном случае могут быть исклю-
чены из общества в судебном порядке (ст. 10 ФЗ 
«Об ООО»).

Кроме того, участники общества посред-
ством проведения общего собрания вправе вне-
сти изменения в устав, в том числе в части орга-
низационной структуры общества, компетенции 
его органов, возложения дополнительных обязан-
ностей на тех или иных участников общества. В 
случае внесения указанных изменений в Устав 
они будут являться также обязательными для всех 
его участников.

Таким образом, представляется возможным 
сделать следующие выводы относительно значе-
ния и роли Устава хозяйственного общества:

— является учредительным, основным 
локальным нормативным актом хозяйственного 
общества, обладает наибольшей юридической 
силой среди локальных актов корпорации;

— содержит в себе положения, обязатель-
ные для всех участников общества;

— не может быть изменен в интересах каких-
либо отдельно взятых участников, т.е. в частных 
интересах. Аналогичные выводы привела в своем 
исследовании и А.Я. Горковенко [5, С. 112].

С учетом вышеизложенного, Устав явля-
ется основным актом корпорации, в соответ-
ствии с положениями которого осуществляется 
хозяйственная деятельность, принимаются реше-
ния общего собрания и иные акты органов корпо-
рации, а также осуществляется любое другое 
внешнее взаимодействие с другими лицами 
(получение согласия на совершение крупной 
сделки, сделки с заинтересованностью и т.д.).

Переходя к анализу содержания и значения 
корпоративного договора в системе регулирова-
ния корпоративных отношений, необходимо отме-
тить следующее:

— как уже неоднократно было отмечено 
выше, корпоративный договор является лишь 
одним из гражданско-правовых договоров, в 
связи с чем обязателен для исполнения только 
его сторонами. Об этом свидетельствует в том 
числе прямое указание законодателя на примене-
ние к корпоративному договору ст. 308 ГК РФ (п. 5 
ст. 67.2. ГК РФ), доктринальные исследования [6, 
С. 25] и правоприменительная практика;

— учитывая квалификацию корпоративного 
договора в качестве гражданско-правового дого-
вора, закономерно следует вывод о необходимо-
сти соблюдения императивных требований 
законодательства при формировании условий 
корпоративного договора (абз. 1 п. 4 ст. 421 и п. 1 
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ст. 422 ГК РФ), и о недопущении нарушения прав 
остальных участников хозяйственного обще-
ства (ст. 308 ГК РФ) (п. 5 ст. 67.2. ГК РФ);

— стороны не могут ссылаться на недей-
ствительность корпоративного договора в слу-
чае противоречия его Уставу (п. 7 ст. 67.2. ГК 
РФ). Ряд правоведов, в числе которых, например, 
А.В. Астапкина, отметили о том, что: «корпоратив-
ный договор не должен содержать противоречи-
вых Уставу положений, а обратное снижает значе-
ние и роль Устава как учредительного документа, 
поскольку корпоративный договор остается дей-
ствительным» [7, С. 4]. Некоторые правоведы и 
вовсе утверждают об излишнем главенствующем 
положении корпоративного договора, создающем 
существенную конкуренцию Уставу, в связи с чем 
предлагают исключить п. 7 ст. 67.2. ГК РФ из дей-
ствующего нормативно-правового регулирования 
[5, С. 112].

По нашему мнению, в данном случае оче-
видна ошибочность и ущербность позиций А.В. 
Астапкиной и А.Я. Горковенко в силу следую-
щего:

А) положение п. 7 ст. 67.2. ГК РФ было специ-
ально введено законодателем в целях полноцен-
ной реализации принципа эстоппель в ситуациях, 
связанных с признанием недействительным кор-
поративного договора;

Б) роль и значение Устава как учредитель-
ного документа не снижается в силу того, что 
последний является локально-правовым актом, 
действующим в иной плоскости правового регу-
лирования нежели чем гражданско-правовые 
договоры. Кроме того, положения Устава как до, 
так и после принятия корпоративного договора, 
остаются обязательными для исполнения его 
участниками, в связи с чем роль и значение 
Устава не снижаются, а остается прежними;

В) роль и значение Устава не снижается и в 
том аспекте, что последний по своему содержа-
нию является исключительным локальным пра-
вовым актом, устанавливающим организацион-
ную структуру общества, компетенцию его орга-
нов и т.д.

Помимо ошибочного представления А.В. 
Астапкиной и А.Я. Горковенко относительно пра-
вовой природы Устава и корпоративного договора, 
еще более абсурдными представляются позиции 
В.К. Андреева и В.А. Лаптева. Последние отме-
тили, что корпоративный договор является не 
договором, а решением собрания, в связи с чем 
вопрос о признании его недействительным дол-
жен решаться по правилам ст. 181.3. ГК РФ (недей-
ствительность решения собрания) [8, С. 122]. 

Безусловно, позиция В.К. Андреева и В.А. 
Лаптева является несостоятельной в силу пря-

мого нормативного определения правовой при-
роды корпоративного договора в качестве граж-
данско-правового договора. 

С учетом вышеизложенного анализа общих 
положений об Уставе и корпоративном договоре, 
представляются справедливыми следующие 
выводы о соотношении Устава и корпоратив-
ного договора:

— корпоративный договор обязателен и 
первостепенен для его сторон в части совмест-
ного осуществления корпоративных прав, явля-
ющегося предметом такого договора. Так, если 
участник общества будет реализовывать свои 
корпоративные права в соответствии с Уставом и 
законодательством РФ, но при этом нарушит усло-
вия корпоративного договора, то будет нести 
гражданско-правовую ответственность в соответ-
ствии с последним (взыскание убытков, неустойки, 
компенсации и т.д,);

— положения Устава корпорации также 
остаются обязательными для его участников. 
В случае если не все участники являются сторо-
нами корпоративного договора, то именно Устав 
выступает первостепенным актом, регулирующим 
порядок осуществления корпоративных прав. 
Участник в данном случае также может беспре-
пятственно реализовывать свои корпоративные 
права без угрозы применения мер граждан-
ско-правовой ответственности;

— независимо от наличия или отсутствия 
корпоративного договора, Устав будет высту-
пать первостепенным актом при взаимодей-
ствии и регулировании отношений со всеми 
третьими лицами (основной внешний акт), 
например, при одобрении крупных сделок и сде-
лок с заинтересованностью, при осуществлении 
взаимодействия, предметом которых выступает 
хозяйственная деятельность общества и т.д.

— наконец, корпоративный договор и 
Устав корпорации не находятся в конкуренции 
друг с другом, а значение и роль учредительного 
документа никак не уменьшаются в связи с нали-
чием такого договора, поскольку они находятся в 
различных «плоскостях» правового регулирова-
ния.
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ КАТЕГОРИЙ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НАСЛЕДНИКОВ ПО ДОЛГАМ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ» И «ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ»

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена сложностью его предмета, в 
качестве которого выступают ценностные аспекты социальной значимости практиче-
ского и теоретического обоснования разграничения категорий «ответственность на-
следников по долгам наследодателя» и «исполнение обязательств наследодателя»; целью 
является определение допустимости их адекватного применения в правопорядках и док-
трине отдельных стран сообразно сущности отношений наследственного правопреем-
ства. методология исследования основывается на диалектическом методе познания в 
рамках материалистического подхода в сочетании с формально-юридическим методом, а 
также частнонаучными методами познания социальных и правовых явлений: анализа и син-
теза, наблюдения и сравнения. На основании проведенного исследования определены ос-
новные признаки и характеристики исследуемых правовых категорий в различных юрисдик-
циях и сделан вывод о том, что использование категории «ответственность наследников 
по долгам наследодателя» оправдано в тех правопорядках, где предусмотрено возложение 
на наследников неограниченной ответственности по долгам наследодателя, т.к. при не-
достаточности наследственной массы наследники отвечают перед кредиторами насле-
додателя своим имуществом. А в правопорядках, в которых объем наследуемых обяза-
тельств безусловно ограничен стоимостью наследуемого имущества, в том числе в рос-
сийской правовой системе, следует оперировать категорией «исполнение обязательств 
наследодателя». Положения и выводы анализа данной проблемы могут использоваться в 
правотворческой и правоприменительной практике соответствующих правоположений, 
научной деятельности, а также учебном процессе подготовки юристов.

Ключевые слова: наследование, правопреемство, наследники, наследодатель, от-
ветственность по долгам наследодателя, ограничение ответственности наследников, 
принцип сепарации, инвентарная льгота, исполнение обязательств наследодателя.

SHVALEV Konstantin Dmitrievich,
PhD student

Ural Institute of Management - branch 
Russian Presidential Academy

of National Economy and Public
Administration

Of the Russian Federation, 
Yekaterinburg, Russia

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-6-400-406
NIION: 2018-0076-6/24-617
MOSURED: 77/27-023-2024-6-617



401

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

ПРОБЛЕМЫ  РОССИЙСКОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Scientific supervisor: 
CHORNOVOL Evgeny Petrovich,

Associate Professor 
of the Department of Civil Law and Procedure 

Ural Institute of Management – branch 
Russian Academy of National Economy

and Public Administration under 
the President of the Russian Federation,
Candidate of Law, Associate Professor, 

Honorary Worker of Higher Professional education
 education of Russia Yekaterinburg, Russia

THE PROBLEM OF THE CORRELATION OF THE CATEGORIES 
“RESPONSIBILITY OF HEIRS FOR THE DEBTS OF THE TESTATOR” 

AND “FULFILLMENT OF THE OBLIGATIONS OF THE TESTATOR”

Annotation. The relevance of the study is due to the complexity of its subject, which includes 
the value aspects of the social significance of the practical and theoretical justification for distinguish-
ing the categories of “liability of heirs for the debts of the testator” and “fulfillment of the obligations of 
the testator”; the goal is to determine the admissibility of their adequate application in the legal order 
and doctrine of individual countries in accordance with the essence of the relations of hereditary 
succession. The research methodology is based on the dialectical method of cognition within the 
framework of a materialistic approach in combination with the formal-legal method and private scien-
tific methods of cognition of social and legal phenomena: analysis and synthesis, observation and 
comparison. Based on the study, the main features and characteristics of the legal categories under 
study in various jurisdictions were determined and it was concluded that the use of the category “lia-
bility of heirs for the debts of the testator” is justified in those legal orders that provide for the imposi-
tion of unlimited liability on the heirs for the debts of the testator, because . If the estate is insufficient, 
the heirs are liable to the testator’s creditors with their property. And in legal orders in which the scope 
of inherited obligations is certainly limited by the value of the inherited property, including in the Rus-
sian legal system, one should operate with the category “fulfillment of the obligations of the testator.” 
The provisions and conclusions of the analysis of this problem can be used in lawmaking and law 
enforcement practice of the relevant legal provisions, scientific activity, as well as the educational 
process of training lawyers.

Key words: inheritance, succession, heirs, testator, liability for the debts of the testator, limita-
tion of liability of the heirs, the principle of separation, inventory benefit, fulfillment of the obligations 
of the testator.

Юридические понятия и категории 
имеют не только теоретическую 
ценность для юриспруденции, но 

также обладают существенной практической зна-
чимостью для функционирования правовых семей 
и правопорядка отдельных стран, т.к. «при вклю-
чении их в правовые нормы (позитивное право – 
de lega lаta) они образуют содержание последних, 
выполняя важнейшую функцию права – регуля-
тивную и определяя при этом объем и содержа-
ние правового регулирования» [8, c. 18]. Поэтому 
важно, чтобы юридические понятия, категории и 
термины должным образом отражали сущность 
общественных связей, выступающих предметом 
правового воздействия. 

Статья 1175 ГК РФ на законодательном 
уровне закрепляет такую категорию, как «ответст- 
венность наследников по долгам наследодателя». 

Из буквального толкования п. 1 ст. 1175 ГК РФ 
вытекает следующее значение данной правовой 
категории - обязанность наследников, принявших 
наследство, отвечать по долгам наследодателя 
перед кредиторами. В отечественной цивилистике 
также сформировалось представление о данном 
словосочетании как о категория, отражающий 
переход имущественной ответственности от 
наследодателя к наследнику в ходе наследствен-
ного правопреемства.

В частности В. Н. Гаврилов, указывает, что 
ответственность наследников по долгам наследо-
дателя – это гражданско-правовой институт, кото-
рый «предписывает, что наследники, принявшие 
наследство формальным или фактическим спосо-
бом, а также не отказавшиеся от него в соответ-
ствии с п. 2 ст. 1157 ГК РФ, отвечают по долгам 
наследодателя» [1, c. 95].
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Разделяя данную точку зрения, Е. Ю. Петров 
уточняет, что правильнее говорить не об ответ-
ственности наследников по долгам наследода-
теля, а об ответственности наследников по дол-
гам наследства в связи с тем, что «с принятием 
наследства наследники отвечают не только перед 
кредиторами наследодателя, но и перед другими 
лицами, например легатариями» [9, c. 125]. 

Между тем формулировка правовой катего-
рии «ответственность наследников по долгам 
наследодателя» современного российского 
наследственного права с терминологической 
точки зрения представляется не совсем верной. 
Для установления буквального смысла данной 
категории необходимо выявить смысловое значе-
ние ее центрального звена – понятия «ответствен-
ность» и его понимание в науке гражданского 
права.

По мнению О. С. Иоффе, «гражданско-пра-
вовая ответственность есть санкция за правона-
рушение, вызывающее для нарушителя отрица-
тельные последствия в виде лишения субъектив-
ных гражданских прав либо возложение новых 
или дополнительных гражданско-правовых обя-
занностей» [4, c. 97]. 

В. П. Грибанов данный термин определяет 
следующим образом: «Гражданско-правовая 
ответственность есть одна из форм государствен-
ного принуждения, связанная с применением 
санкций имущественного характера, направлен-
ных на восстановление нарушенных прав и стиму-
лирование нормальных экономических отноше-
ний юридически равноправных участников граж-
данского оборота» [2, c. 295]. 

Е. А. Суханов пишет: «гражданско-правовая 
ответственность – одна из форм государственного 
принуждения, состоящая во взыскании судом с 
правонарушителя в пользу потерпевшего имуще-
ственных санкций, перелагающих на правонару-
шителя невыгодные имущественные последствия 
его поведения и направленных на восстановле-
ние нарушенной имущественной сферы потер-
певшего» [12, c. 590]. 

А. А. Лукьянцев дал наиболее развернутое 
определение данного термина: «Гражданско-пра-
вовая ответственность – это следствие соверше-
ния физическим или юридическим лицом граж-
данского правонарушения, заключающееся в воз-
никновение у кредитора (потерпевшего от этого 
правонарушения, то есть лица, которому был при-
чинен вред) требования к правонарушителю на 
предмет применения к нему мер, предусмотрен-
ных законом или договором, имеющих целью вос-
становление утраченного кредитором (потерпев-
шим) гражданского блага либо получения им ком-
пенсации за утрату этого блага, которые заключа-

ются в добровольном удовлетворении этих 
требований, или возложении на правонарушителя 
под косвенным или прямым воздействием госу-
дарственного принуждения новых или дополни-
тельных гражданских обязанностей, и в умалении 
субъективных гражданских прав правонаруши-
теля» [6, c. 5].

Из системного толкования приведенных 
определений можно выделить основной признак 
гражданско-правовой ответственности, который 
заключается в том, что гражданско-правовая 
ответственность представляет собой форму при-
нуждения, санкцию, устанавливаемую за наруше-
ние субъективных прав других лиц.

Относим ли данный признак к ответственно-
сти наследников по долгам наследодателя как к 
возложению на них обязанности исполнить обяза-
тельства, перешедшие к ним от наследодателя? 
Конечно, если длительное неисполнение насле-
додателем своих обязательств привело к приме-
нению к нему штрафных санкций или иных мер 
гражданско-правовой ответственности, они также 
перейдут к наследнику, однако, само по себе пра-
вопреемство в отношении долгов наследодателя 
не возлагает на наследника дополнительных иму-
щественных обязанностей, направленных на ком-
пенсацию чьих-либо убытков.

С учетом того, что в гражданском праве 
встречаются положения, в соответствии с кото-
рыми одно лицо от вечает по обязательствам дру-
гих лиц в силу закона или соглашения, можно 
предположить, что применение категории ответ-
ственность в ст. 1175 ГК РФ оправдано тем, что 
наследники обязаны отвечать своим имуществом 
по обязательствам наследодателя, что может при-
вести к ухудшению их имущественного положе-
ния, как это следует, например, из ответственно-
сти поручителя, которая закреплена в ст. 363 ГК 
РФ. Однако, для проверки данного предположе-
ния необходимо соотнести объем приобретаемых 
наследником прав и обязанностей. 

Современное отечественное наследствен-
ное право предусматривает, что наследник обязан 
выполнить обязательства наследодателя в преде-
лах стоимости наследуемого имущества (абз. 2 п. 
1 ст. 1175 ГК РФ). С учетом этого Пленум Верхов-
ного Суда РФ в ч. 4 п. 60 Постановления от 
29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о 
наследовании» констатирует, что «При отсутствии 
или недостаточности наследственного имущества 
требования кредиторов по обязательствам насле-
додателя не подлежат удовлетворению за счет 
имущества наследников и обязательства по дол-
гам наследодателя прекращаются невозможно-
стью исполнения полностью или в недостающей 
части наследственного имущества». Аналогич-
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ным образом осуществляется исполнение обяза-
тельств наследодателя публично-правовыми 
образованиями как наследниками по закону вымо-
рочного имущества (ст. 1151 ГК РФ).

Подход современного законодателя, выра-
женный в безусловном ограничении ответствен-
ности наследников по долгам наследодателя, 
полностью воспроизводит позицию на этот счет 
советского законодателя, выраженный в ст. 434 ГК 
РСФСР 1922 года. «Наследник, принявший 
наследство, а равно государство, к которому пере-
шло выморочное имущество, отвечают по долгам, 
обременяющим наследство, лишь в пределах 
действительной стоимости наследственного иму-
щества» и в ст. 553 ГК РСФСР 1964 года - «Наслед-
ник, принявший наследство, отвечает по долгам 
наследодателя в пределах действительной стои-
мости перешедшего к нему наследственного иму-
щества. На таких же основаниях отвечает госу-
дарство, к которому поступило имущество в 
порядке статьи 552 настоящего Кодекса».

В русском же дореволюционном праве 
ответственность наследников по долгам наследо-
дателя носила неограниченный характер, т.к. при 
недостаточности наследственной массы наслед-
ники отвечали перед кредиторами наследодателя 
также своим имуществом. Согласно норме ст. 
1259 ч. 1 Т. Х (Свода законов гражданских) 
«вмѣстѣ съ имуще-ствомъ и правами къ приняв-
шему наслѣдство переходятъ и обязанности: 1) 
платить долги умершаго соразмѣрно наслѣд-
ственной его долѣ и отвѣтствовать, въ случаѣ 
недостатка имѣнія, даже собственнымъ капи-
та-ломъ и имуществомъ (а); 2) выполнять обяза-
тельства по договорамъ съ казною и частными 
лицами и удовлетворять открывшіеся на умер-
шемъ казенные начеты и взысканія (б); 3) вносить 
судебныя пошлины и штрафы, которые при жизни 
внесены имъ не были (в), и 4) вообще отвѣтство-
вать въ искахъ по имуществу (г)». Однако из дан-
ного правила существовало исключение, в соот-
ветствии с которым ответственность наследников 
ограничивалась ценностью принятого наследства. 
В соответствии с Примечанием к ст. 1259 «По дол-
говымъ обязательствамъ безсрочнымъ и выдан-
нымъ срокомъ до востребованія, если они пред-
ставлены ко взысканію по смерти заемщика, 
наслѣдники его отвѣтствуютъ только всѣмъ при-
нятымъ ими по наслѣдству отъ должника 
имѣніемъ; если же таковое обязательство будетъ 
оставлено въ безгласности въ теченіе десяти лѣтъ 
со времени смерти заемщика, то наслѣдники его 
освобождаются отъ всякой по оному отвѣтствен-
ности».

Некоторые дореволюционные юристы заяв-
ляли о неограниченной ответственности наслед-
ников, как о неукоснительном принципе, воплоща-

ющем в себе универсальный характер наслед-
ственного правопреемства. Так, В.Н. Никольский 
писал: «Наследник есть заступитель места оста-
вителя наследства, продолжатель всех в совокуп-
ности его юридических отношений, универсаль-
ный преемник его прав, но главное – обязанно-
стей, ответственности. Наследство обязывает, 
говорили римские юристы, а потому наследник, 
вступая в наследство, подымает ответственность 
с посмертного имущества и несет ее так, как носил 
ее его предшественник. Его ответственность поэ-
тому такая же личная какой она была у остави-
теля наследства: она не ограничивается наслед-
ственным имуществом, но идет за пределы его – 
наследник отвечает не только имуществом, 
заключающимся в наследстве, но и своим соб-
ственным» [7, c. 52].

Между тем К.П. Победоносцев видел про-
блему в сочетании неограниченной ответственно-
сти и отсутствия на законодательном уровне пра-
вовых механизмов, позволяющих потенциаль-
ному наследнику установить объем обязательств 
наследодателя. «Принятие наследства, по нынеш-
нему нашему закону, может быть только безуслов-
ное. Между таким принятием и отречением нет 
середины. «Нашему закону, — замечает ученый, 
— неизвестна форма принятия наследства по 
описи, с юридическими ее последствиями. Оттого 
у нас наследнику во всяком случае необходимо, 
прежде принятия наследства, удостовериться в 
количестве лежащих на наследстве долгов, ибо 
сколько бы ни принял он, по количеству, имения, 
во всяком случае обязан будет отвечать безус-
ловно за все долги и требования, какие только 
могут впоследствии открыться. Но такое удосто-
верение крайне затруднительно и в большей 
части случаев невозможно при существующей 
безгласности кредита. Иногда, с этой целью, печа-
таются от имени наследников публикации с вызо-
вом всех кредиторов и должников умершего, дабы 
они огласили претензии и долги свои; но подоб-
ные публикации служат только частной мерой 
оглашения, не имея никакого юридического значе-
ния для сторонних лиц, и, какие бы ни назнача-
емы были по сим публикациям сроки на явку кре-
диторов, они попущением сих сроков ничего не 
теряют, а наследник не приобретает ничего» [10, 
c. 367].

Таким образом, российское дореволюцион-
ное законодательство шло по пути неограничен-
ной ответственности наследников по долгам 
наследодателя с одним лишь исключением, ука-
занном в примечании к ст. 1259 Свода граждан-
ских законов.

Примечательно, что во многих современных 
правопорядках по умолчанию сохранился неогра-
ниченный характер ответственности наследников 
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по долгам наследодателя. Однако, при соблюде-
нии наследником определенных требований, по 
примеру древнеримского принципа сепарации 
(beneficium separationis) или инвентарной льготы 
(beneficium inventarii) Императора Юстиниана, 
предусмотрена возможность ограничить его ответ-
ственность [11, c. 316].

Например, с целью ограничения ответствен-
ности в ст. 789 Французского гражданского кодекса 
предусмотрено составление акта описи наслед-
ственного имущества, содержащего пообъектный 
перечень пассивов и активов. Аналогичные поло-
жения были воспроизведены в Германском граж-
данском уложении, § 1993, 1994 которого предус-
матривают, что наследник, который не составит по 
требованию кредитора наследства опись наслед-
ственного имущества в срок, установленный 
судом, должен нести неограниченную ответствен-
ность по обязательствам наследодателя.

В результате соотнесения объема приобре-
таемых наследником прав и обязанностей в раз-
личных правопорядках можно сделать вывод, что 
в тех правопорядках, где предусмотрена возмож-
ность возложения на наследников неограничен-
ной ответственности по долгам наследодателя, 
использование категории ответственность оправ-
дано, т.к. при недостаточности наследственной 
массы наследники отвечают перед кредиторами 
наследодателя своим имуществом. Более того, в 
тех правопорядках, где неограниченная ответ-
ственность наступает как следствие неисполне-
ния наследником обязанности по составлению 
описи наследственного имущества в срок, уста-
новленный судом, данная мера действительно 
приобретает признаки гражданско-правовой 
ответственности как санкции за нарушение прав 
других лиц.

Что касается современного российского 
регулирования в данной области, то логичным 
выглядит утверждение Е.Г. Комиссаровой и А.В. 
Пермякова о том, что «Фактически под ответ-
ственностью наследников по долгам наследода-
теля в науке гражданского права понимается не 
столько ответственность в том правовом смысле, 
который вкладывается в термин «юридическая 
ответственность», сколько необходимость испол-
нения имущественных обязательств, не испол-
ненных при жизни наследодателя» [5, c. 188].

К аналогичному выводу приходит В.В. Груз-
дев, который указал, что «в действительности 
наследники не несут ответственности, а соли-
дарно исполняют перешедшие к ним в составе 
принятого наследства обязанности (долги) насле-
додателя (наследование в контексте п. 1 ст. 322 
ГК РФ приводит к появлению пассивной солидар-
ной множественности лиц в обязательстве)» [3, c. 
27].

Против приведенных воззрений может быть 
выдвинуто возражение со ссылкой на солидарный 
характер ответственности при наличии несколь-
ких наследников (п. 1 ст. 1175 ГК РФ). Солидарный 
характер обязательства при множественности 
должников на первый взгляд может рассматри-
ваться в качестве признака якобы имеющейся в 
этой ситуации гражданско-правовой ответствен-
ности, ибо он предполагает, что любой из должни-
ков обязан по требованию кредитора принять на 
себя бремя долга в полном объеме. Однако, соли-
дарность исполнения обязательств наследода-
теля каждого наследника ограничена безусловно 
в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК РФ стоимо-
стью перешедшего к нему наследственного иму-
щества. Это обстоятельство, в свою очередь, обу-
славливает невозможность предъявления к 
одному наследнику требований в размере, превы-
шающем стоимость унаследованного им имуще-
ства, даже в том случае, если в совокупности сто-
имость наследственного имущества, доставше-
гося всем наследникам, является достаточной 
для исполнения обязательств перед кредитором. 
Поэтому никакой гражданско-правовой ответ-
ственности по долгам наследодателя не насту-
пает в наследственном правопреемстве и при 
множественности наследников.

Таким образом, если объем пассива наслед-
ственной массы безусловно ограничен стоимо-
стью ее актива, представляется целесообразным 
оперировать категорий «исполнение обязательств 
наследодателя» вместо «ответственность наслед-
ников по долгам наследодателя», т.к. в такой ситу-
ации наследники ни фактически, ни юридически 
не несут ответственности в прямом смысле этого 
слова, а лишь исполняют перешедшие к ним в 
составе принятого наследства обязанности насле-
додателя. Обязанность наследников отвечать 
собственным имуществом по обязательствам 
наследодателя исключается, т.к. при исчерпании 
стоимости наследственного имущества оставши-
еся обязательства наследодателя в силу прямого 
указания закона прекращаются невозможностью 
исполнения.

В ракурсе применения рассматриваемых 
категорий нельзя не обратить внимание на под-
мену в доктрине отечественного наследственного 
права категории «исполнение обязательств насле-
додателя» термином «ответственность наследни-
ков по долгам наследодателя» в парадигме фено-
мена универсального характера наследственного 
правопреемства.

Так, В.И. Серебровский, ссылаясь на неод-
нозначность формулировки ст. 434 ГК РСФСР 
1922 года о том, что «Наследник отвечает… по 
долгам, обременяющим наследство, лишь в пре-
делах действительной стоимости наследствен-
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ного имущества», в свое время пришел к следую-
щему выводу: «долги являются... только «обреме-
нением» наследства, но не его составной частью. 
Долги могут уменьшить наследственное имуще-
ство (наследство), даже полностью его исчерпать, 
но сами в состав наследственного имущества не 
входят. Если бы долги входили в состав наслед-
ственного имущества, то они уже никак не могли 
бы «обременять» его» [14, c. 60].

Как ни парадоксально, но и современные 
цивилисты несмотря на то, что в действующей 
норме ст. 1175 ГК РФ «Ответственность наследни-
ков по долгам наследодателя» ничего не гово-
рится о долгах, обременяющих наследство, про-
должают придерживаться мнения, что в наслед-
ство включаются только активы, а пассивы пред-
ставляют собой ответственность наследников. 
Так, О.И. Сватеева утверждает, что «в наследство 
включаются только вещи, имущественные права и 
иное имущество, а по имущественным обязанно-
стям на наследников возлагается ответственность 
в размере стоимости полученного наследства. 
Обязанности исключаются из состава наслед-
ственной массы, поскольку по ним наследники 
несут ответственность (отвечают по долгам), при-
чем, в пределах действительной стоимости 
наследства, которая, как известно, не может быть 
отрицательной или нулевой» [13, c. 95].

Трактовка О.И. Сватеевой категории «ответ-
ственности наследников по долгам наследода-
теля» представляется доктринально несостоя-
тельной, т.к. в ней заявляется об отсутствии пра-
вопреемства наследников в долгах наследода-
теля, что противоречит принципу универсального 
правопреемства, положенному в основу наследо-
вания как такового. Между тем данный принцип 
признавался в отечественной цивилистической 
науке как в дореволюционный, так и в советский 
период. Более того в настоящее время он получил 
законодательное закрепление. Согласно ст. 1110 
ГК РФ имущество умершего (наследство, наслед-
ственное имущество) переходит к другим лицам в 
порядке универсального правопреемства, т.е. в 
неизменном виде как единое целое и в один и тот 
же момент, а ст. 1112 ГК РФ включает в состав 
наследства в том числе имущественные права и 
обязанности. Таким образом, универсальный 
характер наследственного правопреемства пред-
полагает переход от наследодателя к наследнику 
(м) не только прав, но и обязанностей. На это 
обстоятельство обращали внимание еще дорево-
люционные цивилисты, в частности Г. Ф. Шерше-
невич, который указывал, что универсальный 
характер наследственного правопреемства 
заключается в том, что «совокупность юридиче-
ских отношений, в которые поставило себя лицо, 
со смертью его не прекращается, но переходит на 

новое лицо... Новое лицо заменяет прежнее и 
занимает в его юридических отношениях активное 
или пассивное положение, смотря по то му, какое 
место занимал умерший» [15, c. 467]. 

Резюмируя изложенное, можно сделать 
вывод о том, что системное во взаимосвязи толко-
вание норм ст. 1110 и ст. 1112 ГК РФ свидетель-
ствует об универсальном характере правопреем-
ства в российском обществе, которое предусма-
тривает переход от наследодателя к наследнику 
не только имущественных прав, но и его обязан-
ностей. Иной способ возложения на наследников 
исполнения обязательств наследодателя дей-
ствующим российским законодательством не 
предусмотрен. При этом императивное ограниче-
ние объема наследуемых обязательств, при кото-
ром долги умершего, величина которых превы-
шает стоимость актива наследства, автоматиче-
ски исключаются из состава наследства, безус-
ловно свидетельствует о недопустимости 
использования в отечественном правопорядке и 
научном обороте категории «ответственность 
наследников по долгам наследодателя», т.к. речь 
в данном случае идет об исполнении наследни-
ками обязательств наследодателя, которые пере-
шли к ним в порядке наследственного правопре-
емства.
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МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ 
СПОРОВ

Аннотация. С учетом практической и последующей юридической реализации альтер-
нативных методов урегулирования споров, юридическое сообщество обращает внимание 
на закрепление статуса медиативной технологии разрешения споров в законодательстве. 
Поскольку права граждан и юридических лиц, а также внесудебные механизмы защиты ин-
тересов способствуют укреплению общественного согласия, уменьшению конфликтно-
сти в обществе и развитию сотрудничества в долгосрочной перспективе. Использование 
института медиации в казахстанском обществе сегодня демонстрирует, что этот ин-
струмент может считаться необходимым как один из универсальных методов разрешения 
конфликтов и споров в Республике Казахстан. При изучении применения Закона Республики 
Казахстан «О медиации» были выявлены некоторые вопросы в сфере медиации и был про-
веден мониторинг законодательных актов и предложены решения в сфере медиации. На 
основе анализа правовой базы Республики Казахстан в сфере медиации, современных тео-
ретических взглядов на способы разрешения правовых споров в частно-правовых отноше-
ниях, а также в публично-правовых отношениях, в статье обсуждается медиация в целях 
снижения социальной напряженности, конфликтности в обществе, развития обществен-
ного согласия, рекомендуется расширить сферу применения в Республике Казахстан. В 
нашей стране законодательно утверждено и применяется различные способы достижения 
взаимоприемлемого рещения между сторонами в судебном и внесудебном порядке - для пол-
ной реализации прав и свобод граждан.

Ключевые слова: альтернативные методы разрешения споров; процедуры примире-
ния; посредничество; посредники; решение конфликта; переговоры; внесудебные формы 
защиты прав.
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MEDIATION AS AN ALTERNATIVE METHOD OF DISPUTE RESOLUTION

Аnnotation. Considering the practical and further implementation of the institutions of alterna-
tive methods of resolving legal disputes in the Republic of Kazakhstan, the legal society draws atten-
tion to the further legislative consolidation of the status and legal activities of conciliation procedures, 
especially the mediative dispute resolution technology, since the rights of citizens and legal entities 
and extrajudicial forms of protecting interests contribute to the development of public consent, re-
duce conflict in society, as well as the development of cooperative relations in the long term.

Today, the use of the institution of mediation in our Kazakh society shows that this mechanism 
is necessary as a universal way to resolve disputes and conflicts in the Republic of Kazakhstan. In 
addition, in the course of studying the application of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Me-
diation”, some problems in the field of mediation were identified, accordingly, legislative acts in the 
field of mediation were monitored and solutions were proposed.

Based on a generalized analysis of the regulatory framework of the Republic of Kazakhstan in 
the field of mediation, modern theoretical views on the ways of resolving legal disputes in private law 
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relations, as well as in public law relations, the article discusses mediation in order to reduce social 
tension, conflict in society, and develop public consent, it is recommended to expand the scope, as 
well as the further introduction of school mediation in the Republic of Kazakhstan. In our country, 
various ways of reaching a compromise between the parties in a judicial and extrajudicial manner 
have been legally approved and are being applied - for the full realization of the rights and freedoms 
of citizens and legal entities.

Key words: alternative dispute resolution methods; conciliation procedures; mediation; me- 
diators; conflict resolution; negotiation; extrajudicial forms of protection of rights.

Введение 
В данной статье будет рассмотрено разви-

тие медиации в Казахстане, а также ее преимуще-
ства и перспективы. Медиация - процедура урегу-
лирования спора между сторонами при содей-
ствии медиатора в целях достижения ими взаи-
моприемлемого решения, реализуемая по 
добровольному согласию сторон. Сферой приме-
нения медиации являются споры возникающие 
из гражданских, трудовых, семейных, админи-
стративных правоотношений и иных обществен-
ных отношений с участием физических и юриди-
ческих лиц, административных органов, долж-
ностных лиц, а также рассматриваемые в ходе 
производства по делам об административных 
правонарушениях, в ходе уголовного судопроиз-
водства по делам об уголовных проступках, пре-
ступлениях небольшой и средней тяжести, а 
также отношения, возникающие при исполнении 
исполнительного производства [1].

Общественные отношения в конкретных 
условиях рыночной экономики, складывающиеся 
у государства, его учреждений, различных органи-
заций, а также у физических и юридических лиц, 
часто характеризуются ростом взаимодействия в 
различных правовых, политических, экономиче-
ских, культурных и других сферах. Опыт показы-
вает, что в процессе этого взаимодействия субъ-
екты часто сталкиваются с конфликтными ситуа-
циями, требующими разрешения. Исторически 
сложившиеся средства мирного урегулирования 
споров играют важную роль. Альтернативные 
методы разрешения правовых конфликтов часто 
оказываются более подходящими для рыночных 
отношений, так как обладают свободой выбора 
сторонами посредников и обеспечивают большую 
конфиденциальность, в отличие от государствен-
ного судебного пути с прохождением нескольких 
этапов. Материалами исследования послужили 
гражданское-процессуальное законодательство 
РК, Закон Республики Казахстан «О медиации», 
монографические источники. Объектом настоя-
щего исследования являются ход и развитие 
медиации,а также закрепление статуса и право-
вой деятельности примирительных процедур, осо-
бенно медиативной технологии разрешения спо-
ров. Предметом исследования явились рекомен-

дации и нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие сферу применения медиации, 
современные теоретические взгляды на способы 
разрешения правовых споров в частно-правовых 
отношениях, а также в публично-правовых отно-
шениях.Методологическую основу исследования 
составляет базирующийся на единстве познава-
тельной, рациональной и практической деятель-
ности общенаучный диалектический метод позна-
ния закономерной объективной деятельности, 
который изучает актуальные вопросы медиации. 
В процессе исследования применялись также 
логико-юридический, системно-структурный, 
сравнительно-правовой методы.

Результаты и их обсуждение.
В Казахстане развитие медиации стало 

активным с 2011 года, когда был принят закон «О 
медиации». Этот закон установил правовые рамки 
для проведения медиации, определил ее цели, 
принципы и процедуры. С тех пор медиация стала 
широко применяемым методом разрешения спо-
ров, предпочтительным по сравнению с судеб-
ными процессами. Медиация обеспечивает 
быстрое и экономически эффективное разреше-
ние споров, с минимальными затратами времени 
и денег. Кроме того, медиация позволяет сохра-
нить хорошие отношения между сторонами после 
разрешения спора, поскольку сами стороны уча-
ствуют в принятии решения. В Казахстане стре-
мятся создать эффективную систему медиации, 
доступную для всех граждан и организаций, чтобы 
помочь разрешать споры. Поддерживая развитие 
медиации, правительство Казахстана предостав-
ляет финансовую и организационную поддержку, 
осознавая важность альтернативных методов раз-
решения правовых споров для обеспечения спра-
ведливости и развития общества.

Любой диспут, спор или конфликт подлежит 
конструктивному разрешению при помощи двух 
групп методов: судебные и не судебные, 
известные еще как альтернативное разреше-
ние диспутов (АРД). Каждый из них имеет 
свои преимущества и свои недостатки, свое место 
и свою роль.Судебное разбирательство отли-
чается принудительным характером и стандар-
тизированными процедурами. В отличие от него 
альтернативное разрешение диспутов дает воз-
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можность спорящим сторонам решить свою про-
блему вне суда, не проходя через все установ-
ленные законом формальные процедуры. Оно 
разгружает судебную систему, не являясь – 
вопреки своему названию – ее альтернативой, а, 
скорее всего, ее дополнением [2].

Для сравнения рассмотрим разные виды и 
способы решения альтернативных споров.Они 
возникли альтернативой беспрестрастному пра-
восудию, которое всегда дорогое и длительное. 
Был принят общий термин «альтернативное раз-
решение споров» (Alternative Dispute Resolution) 
аббревиатура — ADR делятся на основных три 
типа:

1.Переговоры – без участия других лиц уре-
гулирование спора сторонами;

2.Медиация – с помощью посредника помо-
гающего сторонам прийти к соглашению урегули-
рования спора;

3.Арбитраж — это решение спора с помо-
щью арбитра независимого нейтрального лица 
который выносит решение обязательное для сто-
рон .

Такое разделение как мы видим является 
мерой участия посредника в разрешении споров. 
Элементы этих трех типов объединены в разные 
варианты. Поэтому частью любой другой проце-
дуры являются переговоры.

«Если стороны не приходят к соглашению, 
широко распространена форма «посредниче-
ства-арбитража» , что означает урегулирование 
спора с помощью уполномоченного медиато-
ра-арбитра» [3].

Современное общество чаще нуждается к 
общению в любой сфере, от личных отношений 
до публично-правовых отношений. Для этого 
необходимо развивать интеллект, кооперативное 
мышление и социальное партнерство в обществе. 
Кроме того, дальнейшее развитие разрешения 
правовых споров путем медиации ,методами при-
мирения является основой гармонии, снижения 
конфликтности в обществе, основанной на основ-
ных ценностях таких как человеческие жизни, бла-
гополучии и гармоничном развитии личности , 
положительном взаимодействии способствуют 
решению конфликтов.Распространение медиации 
широко и совершенствование правовой базы по 
этому вопросу будет скорее всего возможно лишь 
такими условиями учета факторов, таких как уро-
вень правовой грамотности граждан их культура и 
правосознание,менталитет. Решение данной про-
блемы можно удостовериться в работе органов 
гос. власти всех уровней, а также в числе органов 
самоуправления местного, СМИ и медиаторов» 

Споры , возникающие из правоотношений , а 
также споры рассматриваемые в ходе уголовного 
судопроизводства по делам о преступлениях 

небольшой и средней тяжести, уголовных про-
ступках, и отношения, возникающие при осущест-
влении исполнительного производства, являются 
областью применения посредничества.С фило-
софской точки зрения конфликт является есте-
ственной частью человеческой жизни, коридором 
роста, динамики и стимуляции. Но лучше из 
любого конфликта выйти без потерь, нервов, 
денег и времени. Поэтому разрешение споров 
посредством медиации является необходимостью 
современного цивилизованного общества.Спор, 
конфликт (лат. конфликтус - конфликт) - это кон-
фликт целей и взглядов двух или более сторон в 
ходе отношений. Конфликт делится на социаль-
ный и несоциальный. Субъектами социального 
конфликта являются люди, а к несоциальному 
конфликту относятся явления природы. Эти поня-
тия, определенные в Законе Республики Казах-
стан «О медиации», определены как имеющие 
такое же значение, но согласно их определениям 
понятие «конфликт «обширный.

Споры становится чем-то нормальным и 
никого не удивляющим. между человеком и 
обществом, между привилегированными и непри-
вилегированными, между управляемыми и управ-
ляющими, между различными идеологическими 
ценностями и людьми. Конфликт всегда вызов 
власти и традиционным ценностям. Общество не 
подвергнется разрушительному социальному 
взрыву при существовании множества конфлик-
тов и их мирном управлении. Поэтому мы 
должны управлять конфликтами. Конфликт не 
надо предотвращать любой ценой он является 
развивающей силой общества. Конфликт не 
должен подавляться ни страхом, ни решаться на 
основе старых норм и законов, которые считаются 
уже несправедливыми. Конфликт должен 
решаться таким образом, чтобы все чувство-
вали себя победителями.

В своем исследовании «Внесудебное урегу-
лирование правовых споров, возникающих из 
административных и иных публично-правовых 
отношений в Республике Казахстан и перспективы 
развития», Тлембаева Ж.У. отметила перспективы 
института внесудебного урегулирования право-
вых споров, возникающих из административных и 
иных публично-правовых отношений в Республике 
Казахстан а также применения медиации в адми-
нистративных спорах, связано с его преимуще-
ствами и будут иметь большую актуальность 
сегодня [4].

При разрешении административных споров 
для использования внесудебных инструментов 
разрешения споров основания следующие:

- процессуального положения гражданина в 
отношениях с административными органами улуч-
шение;
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- целесообразность экономическая;
- способности государственных институтов 

управлять конфликтами улучшение;
- неудовлетворенность рассмотрения адми-

нистративных споров в суде 
– средства защиты правовой не оправды-

вают ожиданий;
- контрактация процедур принятия решения 

государственными органами.
Такие факторы на это влияют,такие как рост 

самостоятельности субъектов общественных 
отношений, постепенная интеграция отдельных 
источников права в публично-правовую сферу, 
изменение роли государства и характера его вза-
имодействия с гражданами. И, как следствие, воз-
никает необходимость совершенствования мето-
дов разрешения споров с участием органов госу-
дарственной власти и органов местного самоу-
правления.Регулирование публичных споров в 
суде является относительно новым институтом, 
как и проводимая в РК административная 
реформа, направленная на расширение развития 
института урегулирования публичных споров в 
суде [5].

На сегодняшний день дальнейшее развитие 
и полное внедрение альтернативных способов 
разрешения правовых споров с использованием 
медиации в социальной сфере основано на сле-
дующих причинах: напряжение, конфликт-
ность в обществе и в межэтнических отношениях;-
миграционные процессы, обострение межэтниче-
ских и межконфессиональных проблем; потребно-
сти привыкания к жизни в многонациональном 
обществе, межкультурный диалог; переход на 
международные нормы и стандарты, методы 
работы и технологии в любой сфере; роль семьи 
как основного социального института и возложе-
ние этой роли на образовательные учреждения; 
антисоциальные явления в обществе: например, 
наркомания, алкоголизм,безнадзорность и бес-
призорность, преступления против детей и несо-
вершеннолетних, преступления, совершенные 
несовершеннолетними, суицидальные преступле-
ния и др.

Безусловно, среди этих проблем одним из 
важных вопросов, связанных с благополучием 
граждан, является вопрос общества в целом соци-
альные условия граждан (медицинские, жилищ-
ные вопросы и др.), нарастание семейных кон-
фликтов, проблемы нашей будущей молодежи 
(образование, правонарушения несовершенно-
летних и др.). Поэтому эти вопросы требуют силь-
ного решения и помощи с любой стороны - от госу-
дарства, общества, юристов, примирителей 
(медиаторов, арбитров и т.д.), и самих участников 
спора.

Заключение.
Таким образом, мы считаем, что в условиях 

рыночной экономики наличие альтернативных 
механизмов защиты нарушенных прав, улучше-
ние процедур примирения играют важную роль 
для развития гражданского общества и его учреж-
дений, и требуют утверждения с точки зрения 
законодательства. На основе изложенного и с 
целью дальнейшего развития института медиа-
ции в Республике Казахстан своевременное регу-
лирование области применения медиации спо-
собствует согласованию общественных отноше-
ний, благоприятному разрешению конфликтов и 
напряженности, развитию сотруднических дело-
вых отношений. Необходимо расширить сферу 
применения медиации в соответствии с мировым 
опытом. Важно расширить область применения 
медиации, так как защита прав и свобод граждан 
представляет высокую ценность для любого пра-
вового и социального государства.Со стороны 
органов государственной власти и местного само-
управления должен быть полный диалог с населе-
нием;даже в случаях если ситуация «социально 
взрывоопасна» – нужно принимать критику, изла-
гать свою позицию, предлагать конкретные меры 
по урегулированию конфликтов с указанием точ-
ных сроков их реализации, работать с граждан-
ским активом и населением в целях распростра-
нения своих аргументов.

Должно быть понимание со стороны обще-
ства о недопустимости решения неправовыми 
средствами социальных конфликтов, недопусти-
мости дестабилизации ситуации на отдельной 
территории. Власти всех уровней для достижения 
согласия между обществом и органами власти, 
необходимо привлекать профессиональных меди-
аторов, способствующих урегулированию соци-
ального конфликта и недопущению его дальней-
шей эскалации. Усиление роли посредников наде-
ление их модераторскими функциями в решении 
споров и разногласий, позволит сторонам нахо-
дить взаимоприемлемые компромиссные реше-
ния.
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НАДЗОРА И БЕЗОПАСНОСТИ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. Целями исследования явились сравнительно-правовой анализ состояния 
правового регулирования применения технических средств надзора и безопасности в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы. Выявление перспективных направлений 
правового обеспечения деятельности СИЗО и ИУ по внедрению в пенитенциарную практи-
ку современных инженерно-технических средств, информационных технологий сна основе 
искусственного интеллекта, телекоммуникационных систем наблюдения, замкнутыми в 
единую интегральную сеть. Принципами и методами исследования выступили диалектиче-
ский подход в изучении правовых аспектов рассматриваемой темы, статистический и анали-
тический методы, позволившие определить современные тенденции, проанализировать по-
ложения законодательных и ведомственных правовых актов Минюста и ФСИН России, мне-
ний ученых и практических работников, содержащиеся в научных и учебно-методических пу-
бликациях. Материалы теоретико-правового исследования позволили определить основные 
законодательные и ведомственные правовые акты по рассматриваемой тематике. Устано-
вить тенденции применения современных технических средств и технологии пот результа-
там сравнительно-правового изучения реализованных и действующей до 2030 года Концепций 
развития УИС. Обозначена роль государственного контроля и прокурорского надзора в реали-
зации прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных в отношении которых применяются 
технические средства надзора и безопасности. Предложены варианты модернизации законов 
в рассматриваемой сфере в свете современных особенностей развития УИС, отечественно-
го передового опыта применения технических средств надзора и безопасности. Сделан ак-
цент на совершенствовании правового обеспечения использования современных средств мо-
ниторинга поведения осужденных в условиях колоний - поселений и исправительных центров. 
Результатом проведенного теоретико-эмпирического исследования явилось формулирова-
ние приоритетных направлений правового регулирования анализируемого уголовно-исполни-
тельного института.

Ключевые слова: правовое регулирование, технические средства, надзор, охрана, 
безопасность, интегральные системы, сотрудники, осужденные.
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center and the penitentiary institution for the introduction into penitentiary practice of modern engi-
neering and technical means, information technologies based on artificial intelligence, telecommuni-
cation surveillance systems closed into a single integrated network. The principles and methods of 
research were a dialectical approach to the study of the legal aspects of the topic under considera-
tion, statistical and analytical methods that allowed us to identify current trends, analyze the provi-
sions of legislative and departmental legal acts of the Ministry of Justice and the Federal Penitentia-
ry Service of Russia, the opinions of scientists and practitioners contained in scientific and education-
al publications. The materials of the theoretical and legal research made it possible to identify the 
main legislative and departmental legal acts on the subject under consideration. To establish trends 
in the use of modern technical means and technology based on the results of a comparative legal 
study of the Concepts of the development of the Unified Information System implemented and valid 
until 2030. The role of state control and prosecutorial supervision in the realization of the rights of 
suspects, accused and convicted persons in respect of whom technical means of supervision and 
security are used is outlined. Options for the modernization of laws in the field under consideration 
are proposed in the light of modern features of the development of information security systems, 
domestic best practices in the use of technical means of supervision and security. The emphasis is 
placed on improving the legal support for the use of modern means of monitoring the behavior of 
convicts in penal colonies and correctional centers. The result of the theoretical and empirical re-
search was the formulation of priority areas of legal regulation of the analyzed penal institution.

Key words: legal regulation, technical means, supervision, security, safety, integrated sys-
tems, employees, convicts. 

Введение. Вопросы правового регулирова-
ния применения технических средств надзора и 
безопасности в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы (далее УИС) в современных 
условиях ее развития являются одними из прио-
ритетных и нашли отражение в национальных 
директивных и правовых актах. 

Концепция развития УИС на период до 2030 
года ориентирует на «создание системы противо-
действия преступным проявлениям осужденных 
на основе применения современных инженер-
но-технических средств охраны и надзора, новых 
технологий и подходов к организации безопасно-
сти объектов УИС, формирование единой техни-
ческой политики в области их оснащения комплек-
сами ИТСОН, внедрения интегрированных систем 
безопасности, построенных на модульном прин-
ципе» [1]. 

Реализация этой цели нуждается в тщатель-
ном правовом обеспечении, модернизации право-
вых норм на данном направлении с учетом нацио-
нальных особенностей и традиций формирования 
технической защищенности учреждений УИС, 
передового опыта конкретных территориальных 
УФСИН (ГУФСИН) России, комплексного подхода 
в организации и использовании унифицирован-
ных интегральных продуктов. 

Принципами и методами исследования 
были выбраны диалектический подход в изучении 
правовых аспектов рассматриваемой темы, стати-
стический и аналитический методы, позволившие 
определить современные тенденции, проанализи-
ровать положения законодательных и ведомствен-
ных правовых актов Минюста и ФСИН России, мне-

ний ученых и практических работников, содержа-
щиеся в научных и учебно-методических публика-
циях. 

Основные результаты. Солидаризируясь с 
профессором С.С. Епифановым отметим, что 
правовое регулирование применения технических 
средств надзора и безопасности учреждений УИС 
следует рассматривать как совокупность законов 
и локальных правовых актов, реализуемых в пра-
вовом поле уголовно-исполнительных правоотно-
шений, при соблюдении основополагающего 
принципа законности [2, с. 30-38]. Его основная 
цель заключается в обеспечении режимных тре-
бований учреждения, надзора и контроля за пове-
дением подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, обеспечения пенитенциарной безопасности 
ее объектов.

К основным источникам правового регулиро-
вания относятся:

Закон РФ № 5473-1 1993 г. «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы»; 

Федеральный закон № 103-ФЗ 1995 г. «О 
содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений», определив-
ший порядок использования технических средств 
в СИЗО;

УИК РФ, наделившей в ст. 83 администра-
цию ИУ правом применения аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств надзора 
и контроля в целях предупреждения нарушений 
установленного порядка отбывания наказания, 
совершения пенитенциарных преступлений [3]; 
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ведомственные правовые акты Минюста и 
ФСИН России по оборудованию инженерно-техни-
ческими средствами охраны и надзора объектов 
УИС;

Правила внутреннего распорядка СИЗО, ИУ 
и ИЦ, утвержденные приказом Минюста России № 
110 2022 г.

Важным механизмом обеспечения прав осу-
жденных, который закреплен в указанных и других 
правовых актах, является их обязательное уве-
домление о том, что в отношении них могут при-
меняться средства надзора и контроля. Гарантией 
его обеспечения выступают различные формы 
государственного и общественного контроля, а 
также прокурорский надзор, осуществляемый 
специализированными прокурорами [4].

Создание и развитие правовой базы приме-
нения технических средств надзора и безопасно-
сти, широкого спектра современных технических 
устройств позволило существенно повысить уро-
вень надзорных и контрольных мероприятий [5, с. 
18-20]. Снизить риски и вызовы пенитенциарной 
безопасности, перекрыть каналы поступления в 
учреждения запрещенных предметов, совершен-
ствовать методику проведения обысков и досмо-
тров. Своевременно и оперативно реализовывать 
меры профилактики, приготовления и соверше-
ния противоправных действий подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными, нарушения уста-
новленного порядка содержания под стражей и 
отбывания наказания, снижать побеговую актив-
ность указанных лиц. 

Сравнительно-правовой анализ Концепций 
развития УИС (исполненных и принятой на период 
до 2030 года) позволяет утверждать, что исполни-
тельная власть в лице ее специализированного 
органа управления - ФСИН России делает акцент 
на широком внедрении в деятельность СИЗО и 
ИУ современных инженерно-технических средств, 
информационных телекоммуникационных техно-
логий на основе искусственного интеллекта, 
позволяющих идентифицировать объекты наблю-
дения, осуществлять постоянный визуальный кон-
троль за их поведением, предотвращать и пресе-
кать совершение ими нарушений ПВР 2022 г., 
пенитенциарных преступлений. Прогнозировать 
модели поведения осужденных и заключенных 
под стражу на основе полученных видеоналити-
ческих материалов [6, с. 97-104]. Использовать их 
в целях повышения управляемости и стабилиза-
ции оперативной обстановки в учреждениях УИС. 

Анализ статистических данных показывает, 
что ФСИН России на протяжении последних пяти 
лет принимаются значительные системные меры 
по насыщению объектов УИС ИТСОН, формиро-
ванию единой технической политики централизо-
ванных закупок современного оборудования, 

которое может использоваться в единой унифици-
рованной интегральной системе надзора, охраны 
и безопасности учреждений. 

По справедливому высказыванию исследо-
вателя В.В. Бочкарева, к современным вызовам 
на данном направлении можно отнести недоста-
точной финансирование, технические трудности 
применения аппаратуры в едином интегральном 
модуле, формировании у сотрудников специаль-
ных профессиональных компетенций [7, с. 174-
175]. 

Другим вызовом, установленным в ходе 
исследования, являются недостатки и пробелы 
правового регулирования применения техниче-
ских средств для обеспечения надзора и безопас-
ности учреждений УИС. Так, контент анализ дефи-
ниций УИК РФ показал, что в ст. 83, к сожалению, 
наряду с техническими средствами надзора и кон-
троля не говорится об использовании ИТСО в 
интересах пенитенциарной безопасности. Тогда 
как опрос сотрудников подразделений режима и 
надзора, безопасности, охраны ИУ показал вос-
требованность данного комплексного подхода, на 
который указали свыше 67% опрошенных респон-
дентов.

Также представляется целесообразным осу-
ществить унификацию используемой терминоло-
гии в законодательных и ведомственных право-
вых актах по вопросам технического обеспечения. 
Своевременно обновлять перечень основных 
групп инженерно-технических средств охраны и 
надзора, разрешенных к использованию в ИУ и 
СИЗО, утверждаемый Правительством РФ, что 
позволит более оперативно и мобильно реагиро-
вать на вызовы и угрозы УИС, внедрять современ-
ные технические средства, аппаратные ком-
плексы, интегрированные системы безопасности, 
средства электронного мониторинга в пенитенци-
арную деятельность учреждений. 

Назрело более детальное правовое регули-
рование на законодательном и ведомственном 
уровнях порядка и процедуры такого перспектив-
ного направления как электронный мониторинг за 
осужденными в условиях колоний-поселений и 
исправительных центров. Данный подход позво-
лит обеспечить контроль поведения лиц, отбыва-
ющих как лишение свободы, так и принудитель-
ные работы (число которых ежегодно увеличива-
ется в геометрической прогрессии).

Необходима определенная модернизация 
Закона РФ № 5473-1 1993 г. в части совершен-
ствования порядка видео фиксации осужденных 
на основе современных телекоммуникационных 
информационных систем и технологий, примене-
ния передовых технических средств и интеграль-
ных систем, регистрацию осужденных. Исключив, 
например, из текста ст. 14 формулировку о прове-
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дении киносъемки, которая в настоящее время 
уже не проводится в связи развитием современ-
ных технологий и технического инструментария 
ИУ. Модернизировать текст статьи в соответствии 
с современными реалиями функционирования 
УИС. 

Представляется своевременной дополни-
тельная правовая детализация применения тех-
нических средств надзора, охраны и безопасности 
при содержании осужденных в одиночных каме-
рах, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. В жилых и производствен-
ных помещениях, при проведении культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий. Тех участков 
режимной территории учреждения, где возможно 
нарушение установленного порядка отбывания 
наказания, совершение пенитенциарного престу-
пления. 

Нуждаются в некоторой модернизации и 
дополнении локальные правовые акты ФСИН 
России, методические рекомендации по использо-
ванию видеорегистраторов с учетом опыта их 
применения в отечественной пенитенциарной 
практике. Данные технические средства весьма 
эффективно применяются сотрудниками надзор-
ных подразделений СИЗО и ИУ в повседневной 
профилактической служебной деятельности [8]. 
Полученные с их помощью видеозаписи успешно 
используются дознавателями и следователями 
при расследовании пенитенциарных преступле-
ний, судьями в качестве законных доказательств 
при постановлении приговоров.

Обсуждение материалов исследования про-
водилось на:

XI Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и обще-
ство: опыт взаимодействия», посвященной 145-
летию уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации, состоявшейся в ФКОУ ВО Перм-
ский институт ФСИН России 5 апреля 2024 г., на 
секции «Правовое регулирование деятельности 
подразделений УИС по обеспечению режима, 
охраны и конвоирования». Доклад на тему «Осо-
бенности деятельности оперативных подразделе-
ний по обеспечению режима исправительных 
учреждений»;

Международной научно-практической кон-
ференции «Развитие уголовно-исполнительной 
системы: организационные, правовые и экономи-
ческие аспекты», состоявшейся на базе Кузбас-
ского института ФСИН России 15-17.08.2022. 
Доклад на тему: «Применение интегрированных 
систем обеспечения безопасности в современных 
условиях развития УИС»; 

научно-практическом семинаре «Актуаль-
ные вопросы информационно-технического обе-
спечения деятельности территориальных органов 
и образовательных организаций ФСИН России», 

состоявшемся в Вологодском институте права и 
экономики ФСИН России 6 октября 2022 года. 
Доклад на тему: «Теоретико-правовые аспекты 
использования информационных технологий при 
обеспечении безопасности учреждений уголов-
но-исполнительной системы». 

Заключение. Правовое регулирование при-
менения технических средств надзора и безопас-
ности пенитенциарных учреждений является важ-
ным действенным механизмом повышения 
эффективности режимной и надзорной деятель-
ности на современном этапе развития УИС. Уро-
вень технической и технологической оснащенно-
сти учреждения является одним из основных 
показателей успешности реализации оператив-
но-служебной деятельности сотрудников режим-
ных и надзорных подразделений, отделов охраны 
и безопасности. Дальнейшее внедрение совре-
менных аппаратных комплексов, интегрирован-
ных систем, телеметрических систем на основе 
искусственного интеллекта и компьютерных тех-
нологий позволит существенно изменить подходы 
в организации указанных видов пенитенциарной 
деятельности, снизить количество нарушений 
установленного порядка содержания в СИЗО, 
отбывания наказания в ИУ и ИЦ. Предупрежде-
ния, выявления и пресечения пенитенциарных 
преступлений.

Современное правовое регулирование рас-
сматриваемой сферы профессиональной дея-
тельности, модернизация и дополнение законода-
тельных и ведомственных правовых актов должны 
учитывать следующие организационные и техни-
ческие особенности, установленные в ходе прове-
денного теоретико-эмпирического исследования:

техническое оснащение учреждений в соот-
ветствии с современными вызовами УИС, отра-
женными в Концепции ее развития на период до 
2030 года; 

своевременная корректировка перечней 
используемых в УИС технических средств, 
утверждаемых Правительством РФ и ФСИН Рос-
сии;

внедрение унифицированных технических 
средств и технологий на основе искусственного 
интеллекта, позволяющих увязывать их в единую 
интегрированную систему надзора, охраны и без-
опасности учреждения [9, с. 98-101];

создание и правовое закрепление порядка 
функционирования инженерно-технических 
средств в условиях ЧС, режима особых условий в 
учреждениях УИС;

внедрение современных информационных 
технологий, позволяющих более эффективно 
использовать в режимной, надзорной и охранной 
деятельности ИТС [10, с. 82-87];
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широкое внедрение рентгеноскопического 
оборудования, в том числе портативного, приме-
няемого на КПП учреждений [11, с. 23-28];

создание и внедрение в учебный процесс 
образовательных организаций ФСИН России 
научных и учебно-методических комплексов раз-
вития профессиональных компетенций сотрудни-
ков по применению современных ИТС и техноло-
гий.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА 
НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

Аннотация. В статье представлено исследование универсальных корпоративных 
ценностей как основы нравственно-правового регулирования корпоративных отношений. 
Проанализированы природа и сущность ценностей и их применения в управлении корпора-
циями, а также возможность и предпосылки управления по ценностям. Исследовались пути 
разрешения дилемм между ценностной ориентацией и выгодой. Рассматривались пробле-
мы предотвращения прагматизации ценностей в деятельности корпораций.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили сравни-
тельно-правовой метод, формально-логический метод, а также метод юрислингвистики 
(лингвоправоведения) и метод этимологии правовых понятий.

Результаты исследования. В результате исследования автор пришел к выводу о 
том, что универсальные общечеловеческие ценности при их адаптации могут составить 
основу корпоративных ценностей, которые будут ценностноориентировано регулиро-
вать корпоративные отношения. Проведенное исследование выявило риски прагматиза-
ции ценностей при управлении корпорациями.

Обсуждение и заключение. Изучение нравственно-правового регулирования корпора-
ций с разными целями и задачами позволило сделать вывод о том, что существуют универ-
сальные корпоративные ценности, используемые в корпоративно-правовых актах всеми 
корпорациям, независимо от целей и задач. Эти выводы позволяют предположить возмож-
ность создания универсального кодекса этики, основанного на абсолютных нравственных 
нормах и ценностях.

Ключевые слова: ценности; аксиологические теории, традиционные духовно- 
нравственные ценности, корпоративные ценности; этические дилеммы, управление по 
ценностям.

MITROFANOV Dmitry Andreevich, 
Candidate of the Department of Theory of Law

and Comparative Law,
 MGIMO

UNIVERSAL CORPORATE VALUES AS THE BASIS OF MORAL AND 
LEGAL REGULATION OF CORPORATE RELATIONS

Annotation. The article presents a study of universal corporate values as the basis of moral 
and legal regulation of corporate relations. The nature and essence of values and their application in 
corporate governance, as well as the possibility and prerequisites of value management, are analyz-
ed. The ways to resolve the dilemmas between value orientation and benefit were investigated. The 
problems of preventing the pragmatization of values in the activities of corporations were considered.

Materials and methods. The methodological basis of the study was the comparative legal 
method, the formal logical method, as well as the method of legal linguistics (linguistics) and the 
method of etymology of legal concepts.

The results of the study. As a result of the research, the author came to the conclusion that 
universal universal values, when adapted, can form the basis of corporate values that will value-ori-
entate corporate relations. The conducted research has revealed the risks of pragmatization of val-
ues in corporate governance.

Discussion and conclusion. The study of the moral and legal regulation of corporations with 
different goals and objectives allowed us to conclude that there are universal corporate values used 
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in corporate legal acts by all corporations, regardless of goals and objectives. These conclusions 
suggest the possibility of creating a universal code of ethics based on absolute moral norms and 
values.

Key words: values; axiological theories, traditional spiritual and moral values, corporate val-
ues; ethical dilemmas, management by values.

Введение

Ценность есть нечто всепроникающее,
определяющее смысл и всего 

 мира в целом,
и каждой личности, и каждого события,

и каждого поступка.
Н.О. Лосский

Исследованию категории ценности 
посвящена обширная литература в 
разных концептуальных направле-

ниях. В первую очередь ее изучением занимается 
специальная область философии - аксиология 
(axios - имеющий ценность; logos - разум, теория), 
которая изучает природу и проблемы социальной 
значимости взаимосвязи ценностей между собой 
и их квалификационными характеристиками.

В Большом энциклопедическом словаре 
ценность определяется как положительная или 
отрицательная значимость объектов окружаю-
щего мира для человека, социальной группы,1 
общества в целом. Такая значимость определя-
ется вовлеченностью ценности в сферу человече-
ской жизнедеятельности, интересов и потребно-
стей, социальных отношений. Критерии и способы 
оценки значимости выражаются в нравственных 
принципах и нормах, идеалах, установках, целях 
[6].

В специализированном философском энци-
клопедическом словаре этот феномен характери-
зуется тем, что чувства людей диктуют признать 
стоящим над всем и к чему можно стремиться, 
созерцать, относиться с уважением, признанием, 
почтением (Пауль Менцер). С формальной точки 
зрения, ценности делятся на позитивные и нега-
тивные, на относительные и абсолютные, на субъ-
ективные и объективные [21. С. 507]. 

Системный анализ философской аксиоло-
гии и специфики правовой аксиологии позволяет 
сделать вывод о том, что основой нравствен-
но-правового корпоративного регулирования 
являются, в том числе, универсальные общечело-
веческие ценности.

Исследование
Правовая аксиология и ее практическое при-

менение в научной литературе вопрос достаточно 
новый и в рамках современных тенденций разви-

1  В нашем случае - корпорации

тия корпоративных отношений требует дальней-
шего исследования. Теоретики права, занимаю-
щиеся правовой аксиологией, дали достаточно 
объемный анализ аксиологических теорий и пред-
ставлений в их историческом развитии. Этот 
вопрос нашел свое отражение в трудах Тугари-
нова В.П., Баевой Л.В., Лаптева А.А., Анисимова 
С.Ф., Матвеева П. Е., Лукьянова В.Г. и других 
[20,4,8,2,12,10]. Практически во всех исследова-
ниях отмечаются три основные сущностные пози-
ции этого феномена:

1. понимание ценности как объективного 
бытия, усматриваемого или усваиваемого субъек-
том в процессе практической, познавательной, 
нравственной или эстетической видов деятельно-
сти (Платон, С. Франк, Н. Лосский, Вл. Соловьев, 
С. Анисимов, и др); 

2. понимание ценности как субъективного 
феномена, имеющего своим источником совокуп-
ность интеллектуальных, психологических, нрав-
ственных особенностей личности, проявляю-
щихся вовне (И. Кант, Ф.М. Достоевский, В. Туга-
ринов и др.); 

3. понимание ценности как субъективно-объ-
ективного или объективно-субъективного фено-
мена, имеющего свою природу и проявляющегося 
только в отношениях между субъектом и объек-
тивным бытием (В. Виндельбанд, Э. Гуссерль, 
Ж.П. Сартр и др.) [4,8,2].

Русский философ Н. О. Лосский считал, что 
ценности неопределимы традиционно через родо-
видовые различия, что это особые идеальные 
трансцендентные феномены, которые могут быть 
объективными и субъективными, абсолютными и 
относительными, положительными и отрицатель-
ными. Ценность есть нечто всепроникающее, 
определяющее смысл и всего мира в целом, и 
каждой личности, и каждого события, и каждого 
поступка [9. С. 253].

Сходную позицию занимают и современные 
ученые-философы. В частности, Анисимов С.Ф., 
издавший в 2001 году учебное пособие «Введение 
в аксиологию» отмечал самой трудной проблемой 
в аксиологии дефиницию категории ценности и 
что именно в этом аспекте наблюдаются наиболь-
шие расхождения, в зависимости от мировоззре-
ния теоретика [2. С. 47].

Доктор философских наук, профессор 
Матвеев Павел Евлампиевич, в своей моногра-
фии «Моральные ценности», вышедшей в 2004 
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году, указывал, что дать исчерпывающего опреде-
ления ценности невозможно. Можно дать рабочее 
определение ценности: ценность - есть особое 
качество, которое связано с объектами и субъек-
тами, и характеризует их единственность, един-
ство, их место во всеобщей взаимосвязи» [12. С. 
94].

Рассматривая ценности как понятийные уни-
версалии в области корпоративных отношений, 
при их изучении следует наряду с привычным 
сравнительно-правовым методом применять 
метод юрислингвистики (лингвоправоведения) и 
метод этимологии правовых понятий. Этимология 
— это одно из старейших научных направлений 
лингвистики, которое с помощью сравнительно-и-
сторического метода позволяет изучать законо-
мерности происхождения юридических понятий и 
терминов, их эволюцию и рецепцию, а также изме-
нение их содержания [1. С. 8]. 

Так, профессор Ростовская Т.Н., определяя 
ценность как основополагающий признак, по кото-
рому можно охарактеризовать степень изучения и 
понимания трансформации социальных институ-
тов, приводит следующие этимологические 
смыслы этого понятия: первоначальный смысл 
данного слова (на латинском языке «valere») озна-
чал позитивную оценку физического состояния 
человека. В ряде европейских языков понятия 
«ценность» и «стоимость» имеют идентичный 
смысл, используются в синонимичном варианте. 
Слово «wert» на немецком языке кроме обозначе-
ния «ценность» также определяется как «стои-
мость» и как прилагательное в значении «достой-
ный», «ценный» [18. С. 6].

Правовая аксиология – наука сравнительно 
молодая, но уже получившая серьезное освеще-
ние в юридической теории. Такие известнейшие 
ученые-правоведы как Алексеев С.С, Нерсесянц 
В.Ф., Поляков А.В., Тер-Акопов А.А. писали на эту 
тему [1,14,16,19]. Работы Цыбулевской О.И, 
Бабенко А.Н., Цинцадзе Н.С. и других продолжили 
развивать это направление на современном этапе 
[23,22,3].

Наиболее полную дефиницию правовой 
ценности, не утратившую своего значения и по 
сей день, на наш взгляд, дал С.С. Алексеев, кото-
рый под правовыми ценностями понимает кон-
кретные социально-правовые явления, правовые 
средства и механизмы. К ним относятся: конкрет-
ное выражение собственной ценности права в 
практической жизни людей – безопасность чело-
века в конфликтных ситуациях, определенность и 
гарантированность прав, обеспечение истины, 
правды при решении юридических вопросов; фун-
даментальные прирожденные права человека, 

основополагающие демократические правовые 
принципы; особые правовые средства и юридиче-
ские механизмы (все то, что называется юридиче-
ским инструментарием), обеспечивающие цен-
ность права, гарантированность прав, институты, 
выражающие оптимальное соотношение норма-
тивного и индивидуального регулирования, и т. д. 
[1. С. 123].

Общепринято различать ценности права и 
ценности в праве [5. С. 29]. Автор разделяет мне-
ние профессора Полякова А.А. о том, что к пер-
вым относятся ценности, присущие самому праву: 
порядок, свобода, ответственность, равенство, 
справедливость. Ко вторым – ценности, выходя-
щие за пределы самого права, которые отражают 
интересы и потребности людей и реализуются при 
помощи права. Такие ценности являются целью 
действий управомоченных лиц и выступают в 
качестве объектов правоотношений. Это может 
быть здоровье, достоинство, безопасность, 
информация, деньги. Важнейшее значение имеют 
такие ценности, как власть и собственность, 
вокруг которых всегда вращается маховик права 
[16. С. 248].

Вслед за развитием теории правовой аксио-
логии, внедрением ценностных реалий в право-
вое поле, последовало использование аксиологи-
ческого понятия «ценность» в нормотворчестве. 
Так, указом Президента Российской Федерации от 
24 декабря 2014 г. N 808 утверждены Основы госу-
дарственной культурной политики, где на законо-
дательном уровне говорится о ценностях, а 
именно о традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностях1.

Современной кульминацией законотворче-
ской деятельности в этом направлении, на наш 
взгляд, стали Основы государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей, 
утвержденные указом Президента РФ от 9 ноября 
2022 г. № 809 (далее – Основы)2. В этом норма-
тивном акте (статьи 4 и 5) дано законодательное 
определение понятию традиционных ценностей и 
определен их качественный состав: «Традицион-
ные ценности - это нравственные ориентиры, 
формирующие мировоззрение граждан России, 

1  Указ Президента Российской Федерации от 24 
декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении Основ государ-
ственной культурной политики" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2014, N 52, ст. 7753) 

2  Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 
«Об утверждении Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» Собрание законода-
тельства Российской Федерации от 2022 г., N 46 , ст. 
7977
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передаваемые от поколения к поколению, лежа-
щие в основе общероссийской гражданской иден-
тичности и единого культурного пространства 
страны, укрепляющие гражданское единство, 
нашедшие свое уникальное, самобытное прояв-
ление в духовном, историческом и культурном 
развитии многонационального народа России. К 
традиционным ценностям относятся жизнь, досто-
инство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответ-
ственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, при-
оритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, вза-
имопомощь и взаимоуважение, историческая 
память и преемственность поколений, единство 
народов России».

Следует отметить, что Основы, определяю-
щие ценности, как объект защиты государством, 
получили высокий нормативный статус и были 
отнесены к документам стратегического планиро-
вания в сфере обеспечения национальной безо-
пасности Российской Федерации (статья 1 
Основ).1

Заложенные в праве ценности подразде-
лятся на социально-политические, экономические 
и правовые ценности. Приобретая юридическую 
форму, ценности должны стать в полном смысле 
правовыми, должны коррелировать с внутрен-
ними свойствам права (формальное равенство, 
свобода и справедливость). 

Ценности — это особые идеальные транс-
цендентные феномены, сущность которых полно-
стью определить невозможно. Вместе с тем, не 
смотря на общую эфемерность на практике цен-
ности воплощаются через нормы.

В нашем случае мы говорим об их импле-
ментации в реальность через корпоративные нор-
мативные акты. Как одна из возможностей - акты с 
«мягкими», дозволяющими нормами с практиче-
ски отсутствующим императивом. Их зачастую 
называют нормами – ориентациями (нормами – 
декларациями). Наряду с ними существуют и 
«жесткие» нормы (нормы – регламентации), т.е. 
предписывающие или запрещающие нормы с 
акцентированным императивом. Так, за наруше-
ние кодекса этики корпораций могут наступить 
негативные последствия как в репутационном 

1  Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации" «Российская газета" от 03.07.2014 г.

аспекте, так и в форме дисциплинарной ответ-
ственности. 

К примеру, в практике Московского город-
ского суда имеется разбор ситуации, когда сотруд-
ник корпорации, регулярно нарушающий кодекс 
этики в части, предписывающей уважительно 
относиться к личности и человеческому достоин-
ству каждого сотрудника, был привлечен к дисци-
плинарной ответственности. Решение корпорации 
осталось в силе и в первой, и во второй судебных 
инстанциях. В мотивировочной части определе-
ния второй инстанции, в частности была ссылка 
на императив в кодексе этики, а именно указыва-
лось, что кодексом корпоративного поведения 
установлено, что представители и сотрудники 
должны избегать поведения на рабочем месте, 
которое не характеризуется честностью и пре-
дельным уважением к достоинству и нравственно-
сти каждого сотрудника2.

Согласно онтологической теории ценностей 
Н.О. Лосского, бытие не есть только носитель цен-
ностей, оно само, будучи взято в его значительно-
сти, есть ценность, оно само есть добро и зло [9. 
С. 145]. Применяя этот аксиологический постулат 
в ценностно-правовом аспекте корпоративных 
реалий, можно сказать, что само существование и 
признание корпоративных ценностей – это одна 
из ценностей корпорации. Применение и легали-
зация ценностей в корпорации с помощью право-
вого инструментария также является ценностью.

Корпоративные ценности, на наш взгляд, 
представляют собой устойчивый когнитивно – 
поведенческий имплементированный в жизнь кор-
пораций паттерн3 нацеленный, в т.ч. на достиже-
ние целей и задач корпорации.

Говоря об особенностях корпоративных цен-
ностей, нельзя не отметить одну существенную 
черту. Общечеловеческие ценности, преломляясь 
в свете корпоративных интересов, приобретают 
черты универсальности с прагматизмом.

2  Апелляционное определение Московского 
городского суда от 22 мая 2013 г. N 11-11717/13 https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/108992235/

3  Паттерн – это термин, обозначающий некий 
повторяющийся шаблон, также им можно назвать обра-
зец, модель, схему или образ. Понятие вышло от 
английского «pattern» и переводится, как пример, 
форма. Благодаря паттерну создается посредствующее 
представление, с помощью которого в режиме синхрон-
ности процессов восприятия и мышления проявляются 
закономерности, а также способ их существования в 
окружающем мире, природе, в обществе. https://www.
philosophydic.ru/cennost
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Таблица 1 Сравнительная таблица ценностей.

№
Нравственные  

ценности // 
 Указ Президента

Классификация Корпоративные 
ценности

Корпоративные правила / 
Универсальные  
корпоративные  

правила

1 Жизнь Общечеловеческие Да

С учетом особенностей 
организации труда и типа 
корпорации - не универ-
сально: правила внутрен-
него трудового распорядка, 
аттестация рабочих мест, 
производственная безопас-
ность. 

2 Достоинство Общечеловеческие Да Уважай, взаимодействуй, 
доверяй и благодари.

3 Приоритет духовного 
над материальным Общечеловеческие

Не акцентировано, 
противоречит 

целям коммерче-
ских корпораций

В рамках некоммерческих 
корпораций - не универ-
сально. Например, Красный 
крест, Гринпис и проч.

4 Гуманизм Общечеловеческие Да

С учетом особенностей 
организации труда и типа 
корпорации - не универ-
сально: правила внутрен-
него трудового распорядка, 
аттестация рабочих мест, 
производственная безопас-
ность. 

5 Милосердие Общечеловеческие Да

С учетом особенностей 
организации труда и типа 
корпорации - не универ-
сально: правила внутрен-
него трудового распорядка, 
аттестация рабочих мест, 
производственная безопас-
ность. 

6 Справедливость Общечеловеческие Да
Отвечай за слова. Отвечай 
за результат. Работай про-
зрачно.

7 Взаимопомощь и взаи-
моуважение Общечеловеческие Да Уважай, взаимодействуй, 

доверяй и благодари.

8 Нравственные идеалы Общечеловеческие Да

1. Будь открыт. 
2. Опирайся на факты. 
Информируй корректно и 
полноценно. 
3. Бережно относись к дове-
ренным ценностям. 
4. Соблюдай конфиденци-
альность. 
5. Не веди политических игр.
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№
Нравственные  

ценности // 
 Указ Президента

Классификация Корпоративные 
ценности

Корпоративные правила / 
Универсальные  
корпоративные  

правила

9 Патриотизм Суверенные В зависимости от 
типа корпорации

Не универсально - не акту-
ально для транснациональ-
ных корпораций.

10 Гражданственность Суверенные В зависимости от 
типа корпорации

Не универсально - не акту-
ально для транснациональ-
ных корпораций.

11
Служение Отечеству и 
ответственность за его 
судьбу

Суверенные В зависимости от 
типа корпорации

Не универсально - не акту-
ально для транснациональ-
ных корпораций.

12 Единство народов Рос-
сии Суверенные В зависимости от 

типа корпорации
Не универсально - не акту-
ально для транснациональ-
ных корпораций.

13
Историческая память и 
преемтсвенность поко-
лений

Суверенные В зависимости от 
типа корпорации

Не универсально - не акту-
ально для транснациональ-
ных корпораций.

14 Крепкая семья Суверенные В зависимости от 
типа корпорации

Не универсально - не акту-
ально для транснациональ-
ных корпораций.

15 Созидательный труд Экономически объекти-
вированные Да

1. Будь эффективен и 
результативен. 
2. Трудись добросовестно. 
Не ленись. 
3. Управляй ожиданиями. 
Узнавай ожидания. 
4. Отвечай за слова. Отве-
чай за результат. Работай 
прозрачно. 
5. Проявляй инициативу. 
Будь лидером своего 
направления. 
6. Развивайся.

16 Коллективизм Экономически объекти-
вированные Да 7. Уважай, взаимодействуй, 

доверяй и благодари.

Из представленной таблицы усматривается, 
что корпоративные реалии прагматизируют цен-
ности, в том числе для того, чтобы «выжать» из 
людей полезность, самоотдачу, в т.ч. через само-
развитие. Корпорация из ценности выделяет 

некую составную часть, конгруэнтную своим 
целям и закладывает ее в норму-декларацию, что 
отличает ее от государства, позволяющего себе 
философский подход и высокие материи. Напри-
мер, в Основах государственной политики по 
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сохранению и укреплению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей указыва-
ется на такие ценности как «созидательный труд», 
«приоритет духовного над материальным», тогда 
как в корпоративных этических кодексах эти поня-
тия сводятся к профессионализму, объективиру-
ются эффективным трудом в пользу корпорации и 
нигде не говориться о превалировании духовного 
над материальным. Этическая категория «про-
фессионализм» и ее ценностно-значимые свой-
ства подробно рассмотрены в статьях Цвыка В. А. 
[21. С. 72].

Человеческий фактор, а именно, фактор 
управления как субъекта корпорации, как пра-
вило, прагматизирует ценности в сторону выгоды 
даже в некоммерческих корпорациях. Какую бы 
мы не взяли корпорацию коммерческую ли или 
некоммерческую – будет присутствовать исполь-
зование ценностей в корпоративных целях. В 
некоммерческих корпорациях, где прибыль, 
стремление получить прибыль не доминирует, 
имеется выгодополучение управленцев. Управ-
ленческий кластер даже в некоммерческой корпо-
рации - операторозависим, поскольку имеет ком-
мерческие цели, выраженные в форме вознаграж-
дения за корректное управление. В этом случае 
оператором выступает учредитель такой неком-
мерческой корпорации.

Даже если в некоммерческих корпорация 
материальное может преобладать над нравствен-
ным, то в коммерческих корпорация это ежеднев-
ная рутина. В связи с этим, важно позиции управ-
ленцев и правообладателей корпораций вовле-
кать в поле контроля, чтобы целеполагание в 
интересах корпорации не превалировало над 
нравственностью и моралью. Сделать это воз-
можно через имплементацию общечеловеческих 
ценностей в правовое поле корпораций и именно 
такие ценности станут универсальными для кор-
пораций.

Неслучайно большое внимание в теории 
корпоративного права уделяется управлению кор-
порациями, созданию новых управленческих 
моделей. В 1986 году вышла книга Т.Питерса и 
Р.Уотермена «В поисках эффективного управле-
ния» о новой ценностно-ориентированной модели 
управления или «управление по ценностям» 
(values-driven management или managing by 
values). В основе этого метода управления лежат 
ценности в их когнитивно-поведенческом воспри-
ятии сотрудниками, их значимости в различных 
аспектах жизни и труда, в допустимых средствах 
достижения желаемых целей [15. С. 272]. Управ-
ление по ценностям (ценностное управление) 
представляет собой, в общих чертах, такую орга-
низацию менеджмента, когда ценностные векторы 

и приоритеты лежат в основе управления, согла-
сованы и разделяются всеми сотрудниками, на 
любом уровне, в любое время, в любой ситуации. 
Ценности в таких корпорациях являются инте-
гральным свойством их жизнедеятельности. 

Между интересами корпорации и ценно-
стями есть дилемма: выбор между ценностью и 
выгодой. «Договор дороже денег» - пример такого 
выбора, когда объект ценностного применения 
жертвует деньгами, потому как ему важнее репу-
тация. Антология ценностей всегда противоречит 
какой-то выгоде. И это нормально, так как в этом и 
есть диалектическое единство. А декларирование 
корпорацией этих принципов-ценностей в своих 
корпоративных нормативных актах делает ее при-
влекательной и эффективной в бизнес- сообще-
стве [7. С. 11].

Результаты исследования
В ходе исследования изучались корпоратив-

но-нормативные акты корпораций, которые по 
своему характеру и целям являются наиболее 
характерными примерами корпораций с различ-
ными уставными целями и задачами: производ-
ственная корпорация (ПЭК «Первая энергетиче-
ская компания»); банковская корпорация (ВТБ); 
некоммерческая корпорация (Российский фут-
больный союз), Этический кодекс преподавате-
лей, работников и обучающихся ФГБОУ ВПО 
«МГЮУ Кутафина». В каждой из этих корпораций 
имеется определенный набор ценностей, исполь-
зуемых в качестве основ регулирования корпора-
тивных отношений. Вместе с тем, выявляются и 
универсальные, единые ценности, присущие дея-
тельности всех корпораций, а именно: профессио-
нализм, сотрудничество, ответственность, эффек-
тивность, гуманизм (уважение прав и достоинства 
других лиц. отсутствие дискриминации). Указан-
ные ценности созвучны общечеловеческим цен-
ностям и могут стать базисом для формирования 
универсального свода корпоративных ценностей 
как основы для разработки кодексов корпоратив-
ной этики.

Заключение
Проведенное исследование с использова-

нием сравнительно-правовой методологии, позво-
ляет прийти к выводу о том, что общечеловече-
ские ценности в регулировании корпоративных 
отношений могут стать универсальной основой, 
способствующей имиджевому и эффективному 
росту корпораций.
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В законодательстве России термин 
«сопровождаемое проживание» упо-
минается только в контексте инвали-

дов. Происхождение этого понятия в Российской 
Федерации прошло через этапы «стационароза-
мещающей технологии» и «форм жизнеустрой-
ства», получив законное определение в Феде-
ральном законе от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» как комплекс мер, направленных на 
обеспечение проживания в домашних условиях 
инвалидов старше 18 лет, которые не способны 
самостоятельно вести образ жизни без помощи, и 
на развитие их способностей к самообслужива-
нию и удовлетворению основных потребностей 
[1]. Мы полагаем, что это слишком узкое понима-

ние, не охватывающее всего масштаба правовых 
отношений, складывающихся в рамках данного 
института. Его сущность, на наш взгляд, гораздо 
шире и охватывает общественные и правовые 
отношения, которые возникают при проживании в 
кризисных центрах лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, патронаже, постинтернат-
ном патронате. Считаем, что все они могут быть 
отнесены к сопровождаемому проживанию из-за 
наличия у них общих признаков, к которым сле-
дует относить:

- невозможность самостоятельного выпол-
нения гражданином своих прав и обязанностей и 
законных интересов, и в связи с этим нуждае-
мость в посторонней помощи; 
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- осуществление указанных действий в инте-
ресах нуждающегося третьими лицами, 

- организация помощи с участием уполномо-
ченных органов власти, 

- возникновение обязательств по оказанию 
данного вида услуг из гражданско-правовых дого-
воров. 

На основании указанных характерных при-
знаков услуги сопровождаемого проживания 
включают в себя социальные, юридические, меди-
цинские и другие услуги, финансируемые из бюд-
жета. Такие услуги также подпадают под граждан-
ско-правовое регулирование, представляя опре-
деленный вид правоотношений, направленных на 
удовлетворение потребностей граждан в преодо-
лении сложной жизненной ситуации.

Согласно мнению ряда ученых (А.В. Барков; 
Г.В. Субботин, Ю.И. Прохоренко, А.В. Русских, 
А.А. Шишкин), проживание фактически может 
быть отнесено к социальным услугам по следую-
щим признакам [5; 10; 8; 11]: 

- оказание поддержки осуществляется госу-
дарством и направлено на конкретного получа-
теля, 

- государством установлены нормативы ока-
зания услуг, 

- финансирование оказания происходит за 
счет бюджетных средств различных уровней. 

Важно отметить, что услуги сопровождае-
мого проживания, подпадают под гражданско-пра-
вовое регулирование. Как указывалось в наших 
предыдущих исследованиях, юридическое опре-
деление социальной услуги согласуется с понима-
нием услуг с гражданско-правовой точки зрения и 
соотносится с ними как с родовым понятием. 
Таким образом, социальные услуги, включая 
сопровождаемое проживание, рассматриваются 
как определенный тип правоотношений, направ-
ленных на удовлетворение потребностей граждан 
в преодолении трудной жизненной ситуации. Это 
дает основание считать, что услуги сопровождае-
мого проживания являются объектом граждан-
ско-правового обязательства и могут быть отне-
сены к совершенно новому виду - обязательствам 
по оказанию услуг сопровождаемого проживания. 

Безусловно, характер услуг сопровождае-
мого проживания перекликается с иными граж-
данско-правовыми обязательствами, но при этом 
речь идет либо об определенной трансформации 
классических правоотношений, либо о принципи-
ально новых обязательствах. В рамках сопрово-
ждаемого проживания законодателем предусмо-
трено оказание социально-бытовых, социаль-
но-медицинских, социально-педагогических, 
социально – правовых и иных услуг. В связи с этим 
существуют обязательства, которые сходны с пра-

воотношениями оказания услуг сопровождаемого 
проживания по формальным признакам. К таким 
следует отнести медицинские, образовательные, 
юридические, ренту, найм жилого помещения, 
бытовой подряд. При этом все перечисленные 
отличаются от рассматриваемых по направленно-
сти обязательства, которое определено нами как 
преодоление трудной жизненной ситуации нужда-
ющегося. В каждом случае объектом выступает 
определенная сфера действия услугодателя 
(например, при социально-медицинских услугах – 
состояние здоровья нуждающегося, в социаль-
но-педагогических – знания и навыки), целью 
которых является преодоление трудной жизнен-
ной ситуации. Таким образом, обязательства по 
предоставлению услуг сопровождаемого прожи-
вания определяются как договорные отношения, 
которые возникают при участии уполномоченного 
органа государственной власти. В рамках этих 
отношений услугодатель обязуется оказать услугу 
(услуги) сопровождаемого проживания услугопо-
лучателю с целью помощи в преодолении трудной 
жизненной ситуации, в то время как услугополуча-
тель имеет право требовать выполнения обяза-
тельств со стороны услугодателя.

В качестве особенности обязательств по 
оказанию услуг сопровождаемого проживания 
необходимо отметить их субъектный состав. 
Получателем таких услуг является гражданин, 
находящийся в трудной жизненной ситуации. Круг 
исполнителей (поставщиков) услуг весьма широк 
согласно действующему законодательству – это 
социально ориентированные некоммерческие 
организации, частные предприниматели, коммер-
ческие фирмы и государственные учреждения [2]. 
Кроме этого, существует третья категория участ-
ников данных обязательств – лица, способствую-
щие их исполнению. К таковым, на наш взгляд, 
можно отнести законных представителей нуждаю-
щегося, который ограничен в дееспособности (как 
правило, это относится к оказанию услуг сопрово-
ждаемого проживания инвалидам с ментальными 
нарушениями здоровья). 

Обязательства по оказанию услуг сопрово-
ждаемого проживания имеют в своем основании 
возникновения сложный юридический состав: 
административные акты уполномоченных органов 
власти и заключенные по данному факту дого-
воры. Так, при возникновении обязательств сопро-
вождаемого проживания и инвалидов, а также 
помещения нуждающихся в кризисный центр, 
необходимо учитывать, что это основано на граж-
данско-правовом договоре. Заключение такого 
договора невозможно без определения гражда-
нина как нуждающегося в данном виде услуг 
согласно законодательству. Это определение про-
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водится уполномоченным органом власти в тече-
ние пяти рабочих дней с обращения гражданина 
[2]. Обязательство сопровождаемого проживания 
при патронаже возникает на основе заключенных 
договоров поручения и доверительного управле-
ния имуществом между патронируемым и помощ-
ником, но это действие не порождает обязатель-
ства без наличия административного акта органа 
опеки о назначении помощника.

Упоминая сложный юридический состав воз-
никновения обязательств по оказанию услуг 
сопровождаемого проживания, необходимо уде-
лить внимание значению иерархии юридических 
фактов, лежащих в их основе. Согласно наиболее 
распространенному в цивилистике мнению, пер-
воочередное значение при появлении обяза-
тельств со сложным юридическим составом имеет 
административный акт, который, заключается в 
обязывании сторон (или одной из них) к заключе-
нию договора на определенных условиях [7; 9]. 
Таким образом, содержание обязательства в 
таких случаях определяется административным 
актом, на основании которого договор заключа-
ется. Однако мы полагаем, что в случае с услу-
гами сопровождаемого проживания важно при-
держиваться приоритета договора в части возник-
новения обязательства. Административный акт 
создает лишь право на обязательство, в то время 
как сделка является центральным юридическим 
фактом, необходимым для возникновения самого 
обязательства. Эта иерархия еще раз подчерки-
вает гражданско-правовую природу обязательств 
по оказанию услуг сопровождаемого проживания.

Следует отметить, что специфика возникно-
вения рассматриваемых обязательств имеет осо-
бенности в виде предпосылок, то есть предвари-
тельных условий возникновения. В этой связи 
необходимо обратить внимание, что при наличии 
инвалидности, тяжелых нарушений соматиче-
ского здоровья, необходимости социализации 
сирот после покидания интерната, семейном 
насилии и прочих трудных жизненных ситуациях, 
человек находится в состоянии объективных 
затруднений, которые не может преодолеть само-
стоятельно. Эти возможно сделать при сопрово-
ждаемом проживании, и в этом случае требуется 
обращение к уполномоченному органу государ-
ственной власти. То есть заключение договора и 
издание административного акта невозможны без 
двух предпосылок – нахождения гражданина в 
трудной жизненной ситуации – объективной и его 
волеизъявления в виде обращения за помощью к 
государству – субъективной. 

Указанные предварительные условия мы 
относим к предпосылкам, основываясь на мнении 
ряда ученых, среди которых Е.Н. Абрамова, А.В. 
Очиров, О.С. Иоффе, которые полагают, что обя-

зательства могут иметь сложный состав возникно-
вения, включающий не только основания в виде 
юридических фактов, но и предпосылки в каче-
стве предварительных условий [4; 6; 7].

Таким образом, на основании изложенного 
можно сделать вывод, что обязательства по ока-
занию услуг сопровождаемого проживания явля-
ются договорными отношениями, возникающими 
при содействии уполномоченного органа государ-
ственной власти. В рамках данных правоотноше-
ний услугодатель предоставляет услуги получа-
телю для преодоления последним трудной жиз-
ненной ситуации. К видам указанных обязательств 
относится оказание услуг сопровождаемого про-
живания инвалидам, лицам, нуждающимся в про-
живании в кризисных центрах, постинтернатный 
патронат, патронаж. Обязательства по оказанию 
услуг сопровождаемого проживания имеют слож-
ный юридический состав возникновения, куда вхо-
дят предпосылки (объективная и субъективная), 
административный акт уполномоченного органа 
государственной власти, и договор.
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Одним из способов прекращения права 
собственности на объект недвижи-
мого имущества является отказ от 

права собственности (dereliction – оставление) [1, 
с. 269]. Дереликция позволяет отказаться от вещи 
без определения правопреемника, снять с себя 
бремя собственности в одностороннем порядке, 
что обуславливает ее особую значимость для соб-
ственника. Однако фактическая реализация дан-
ного способа прекращения права собственности 

далеко не всегда позволяет собственнику достичь 
желаемой цели. 

В настоящее время правовое регулирование 
дереликции осуществляется в соответствии со 
статьей 236 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [2] (далее – ГК РФ), конструкция кото-
рой не дает исчерпывающих ответов на ряд важ-
ных вопросов - в чем заключается правовая сущ-
ность отказа от права собственности, применимы 
ли к дереликции нормы о сделках, любой ли субъ-
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ект гражданских прав имеет возможность приме-
нить дереликцию по отношению к своей собствен-
ности и другие вопросы.

Отсутствие должного законодательного 
регулирования данной правовой категории вызы-
вает интерес у современных исследователей 
гражданского права. Особого внимания в этой 
области заслуживают работы Л.Ю. Василевской, 
Ю.В. Виниченко, С.И. Сусловой, И.Д. Кузьминой, 
А.В. Саркисяна, Д.А. Новосельнова, поскольку в 
них предложены основные подходы к пониманию 
дереликции, процедуре осуществления отказа от 
права собственности и проводится сравнение со 
смежными правовыми категориями и др. 

Отказ от права собственности не является 
новеллой нашего законодательства и был изве-
стен еще римскому праву. Так, под брошенными 
вещами (res derelictae) понимали «имущество, 
оставленное своим хозяином в силу утраты ими 
своего качества для прежнего обладателя, напри-
мер, сломанные, испорченные и т. п.» [3, с. 27]; 
«вещи, от которых собственник отказался, т.е. 
бросил с намерением прекратить свое право соб-
ственности (res derelictae) (Г. 2.1.47-48)» [4, с. 62]. 
Сама дереликция являлась основанием для пре-
кращения права собственности [5, с. 172]. В каче-
стве последствия отказа от права собственности в 
римском праве предусматривалась возможность 
оккупации брошенных вещей [4, с. 62]. 

Должное внимание к данной правовой кате-
гории уделялось и дореволюционными россий-
скими правоведами. Д.И. Мейер, описывая спо-
собы прекращения права собственности, отме-
чал, что «покинутость вещи (derelictio) принима-
ется за отречение от права собственности. В свою 
очередь, отречение от права представляется или 
односторонним актом его субъекта, или состав-
ляет содержание двухсторонней сделки, дого-
вора» [6]. Дереликция рассматривалась К.П. 
Победоносцевым, который среди способов потери 
права собственности (отчуждения) выделял такой 
добровольный способ отчуждения как «оставле-
ние имущества одностороннее (derelictio), служа-
щее одним из деятелей давности» [7, с. 492]. Ю.С. 
Гамбаров, рассуждая о возможности приобрете-
ния права собственности на бесхозяйную вещь, 
отмечал: «утверждается, что овладение не может 
считаться по нашему законодательству самостоя-
тельным способом приобретения права собствен-
ности, за исключением тех только случаев, когда 
стороннее лицо овладевает вещью в случае пре-
кращение на нее права бывшего собственника» 
[8, с. 232]. Г.Ф. Шершеневич, рассматривая пре-
кращение юридического отношения, указывал, 
что «современное право допускает отречение 
только от имущественных, а не от личных прав. 
Отречение от права собственности выражается в 

том, что вещь явно бросают» [9, с. 543]. Так, иссле-
дователи дореволюционного периода рассматри-
вали дереликцию как возможность распоряжения 
вещами, которые впоследствии могут стать пред-
метом оккупации или могут быть приобретены 
кем-либо по давности владения. 

Интересно отметить, что, несмотря на обра-
щение к проблематике ряда ученых, законода-
тельное закрепленное понятия дереликции отсут-
ствовало как в Своде законов Российской импе-
рии [10], так и в Проекте Гражданского уложения 
1905 года [11].

В советский период ни Гражданский кодекс 
РСФСР 1922 г. [12], ни Гражданский кодекс РСФСР 
1964 г. [13] норм об отказе от права собственности 
не содержали. Как отмечает И.Д. Кузьмина «отказ 
от права собственности (derelictio), «покидание 
вещи с намерением избавиться от нее», не имел 
особенного значения в предшествующие истори-
ческие периоды развития российского граждан-
ского права, не определялся законодательно и, 
зачастую, доктриной гражданского права не рас-
сматривался в качестве самостоятельного осно-
вания прекращения права собственности» [14, с. 
44]. 

В период перестройки и перехода к совре-
менному этапу развития российского государства 
и права нормативное закрепление дереликции как 
основания прекращения права собственности 
отсутствовало и в Законе РСФСР от 24.12.1990 N 
443-1 «О собственности в РСФСР» [15], и в Осно-
вах гражданского законодательства Союза ССР и 
республик, утверждённых Верховным Советом 
СССР от 31.05.1991 N 2211-1 [16]. Впервые отказ 
от права собственности был закреплен в части 
первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а именно в статье 236, которая практиче-
ски за 30-летний срок существования ГК РФ ни 
разу не претерпела каких-либо изменений. 

Законодатель в статье 236 ГК РФ не дает 
легального определения отказа от права соб-
ственности, при этом в доктрине для дереликции 
разработаны различные определения. А.В. Сар-
кисян, Д.А. Новосельнов под отказом от права 
собственности понимают одностороннюю распо-
рядительную сделку [17]. Данное мнение является 
общепринятым в современной доктрине и нашло 
отражение в работах таких ученых, как И.Д. Кузь-
мина [14, с. 44], Л.Ю. Василевская, С.И. Суслова 
[18, с. 31], Н.В. Шереметьева [19, c. 267] и др. 

При этом, ряд ученых обращают внимание 
на тот факт, что отказ от права, являясь сделкой, 
должен быть направлен на прекращение граждан-
ских прав и обязанностей, но при этом сам отказ 
от права не влечет за собой прекращение права 
собственности. Ю.В. Виниченко замечает, что «до 
момента приобретения на вещь, от права соб-
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ственности на которую собственник отказался, 
права собственности другим лицом, ее нельзя 
именовать «бесхозяйной», т. к. ее хозяином (обла-
дателем прав и обязанностей собственника) оста-
ется вполне конкретный субъект» [20, с. 231]. Так, 
Л.Ю. Василевская и С.И. Суслова отмечают: 
«волеизъявление собственника об отказе от 
права собственности на недвижимое имущество 
запускает правовой механизм для приобретения 
права собственности на данную вещь другим 
лицом и может рассматриваться только как один 
из юридических фактов в юридическом составе, 
влекущем прекращение правоотношений соб-
ственности» [18, с. 31]. Действительно, прекраще-
ние права собственности на недвижимую вещь 
наступает только после приобретения права соб-
ственности на вещь другим лицом, то есть момент 
прекращения права не совпадает с моментом 
отказа от права. Однако, сам акт отказа от права 
предполагает очевидную направленность воли 
лица на прекращение прав и обязанностей соб-
ственника. 

При этом не наступление правового резуль-
тата в момент совершения отказа от права соб-
ственности вовсе не означает, что сам отказ не 
является сделкой. Давая определение сделке, 
А.Г. Карапетов пишет: «иногда сделкой призна-
ется некий фактический состав, в рамках которого 
волеизъявление, непосредственно направленное 
на порождение гражданско-правовых послед-
ствий, имеет центральное значение, но самого 
этого волеизъявления даже при надлежащем его 
оформлении недостаточно для того, чтобы сделка 
считалась совершенной, и необходимо сопрово-
ждение такого волеизъявления некими дополни-
тельными юридическими фактами» [21, с. 31].

Дереликция является юридическим актом, 
поскольку воля лица явно направлена на дости-
жение желаемых последствий. Невозможно отка-
заться от права собственности случайно, не осоз-
навая последствий своих действий. Учитывая 
направленность воли лица на отказ от права соб-
ственности, совершение им действия, имеющего 
правовое значение, порождающего возможность 
приобретения другими лицами права собственно-
сти на объект недвижимости, полагаем, что опре-
деление отказа от права собственности через 
категорию «сделка» вполне обосновано, учиты-
вая определение сделки, содержащееся в статье 
153 ГК РФ. 

Следовательно, категория «сделка» приме-
нима для определения дереликции, пусть и в 
качестве составной части сложного юридического 
состава по прекращению права собственности, а 
это означает, что общегражданские требования к 
действительности и форме сделки применимы и к 
дереликции.

Для наиболее полного понимания дерелик-
ции важно ее отграничение от такой смежной 
категорией, как отказ от осуществления права. 
Так, К.Н. Анненков отмечал, что «никто не может 
быть принуждаемым к пользованию правами на 
какое-либо имущество ему принадлежащее, 
вследствие чего никто не может мешать ему и 
отречься от своего права на какое-либо имуще-
ство» [22, с. 276]. Так, в российской юридической 
мысли выделялось понимание отказа от пользо-
вания правами на имущество и отказа от имуще-
ственных прав на вещь.

В настоящее время п. 2 ст. 9 ГК РФ устанав-
ливает правило, в соответствии с которым отказ 
граждан и юридических лиц от осуществления 
принадлежащих им прав не влечет прекращения 
этих прав, за исключением случаев, предусмо-
тренных законом. О.П. Колесников справедливо 
отмечает, что из этой нормы следует, что лицо не 
только свободно в активном использовании прав, 
но и имеет возможность воздерживаться от их 
реализации, если по каким-либо причинам оно 
заинтересовано в этом» [23]. В этом, на наш 
взгляд, и заключается выражение принципа сво-
бодного осуществления гражданских прав. 

Следует отметить, что главным отличием 
отказа от права и отказа от его осуществления 
является направленность воли управомоченного 
лица и желаемые им последствия. Г.Ф. Шершене-
вич, рассматривая прекращение юридического 
отношения, отмечал, что «отречение от права 
есть изъявление воли активного субъекта, направ-
ленное на разрыв его связи с отношением. С отре-
чением от права наступает прекращение юриди-
ческого отношения, потому что субъект права, 
выбывая добровольно, не указывает заместителя, 
а бессубъектных прав не может быть» [9, с. 543]. 
Д.И. Мейер также подчеркивал направленность 
воли собственника, отказывающегося от права 
собственности: «лицо, отрекающееся от права 
собственности на вещи, может знать последствия 
отречения [в виде приобретения собственности 
государством]; но не ради этих последствий лицо 
отрекается от права собственности, а для того 
только, чтобы прекратить право» [6]. Аналогичной 
позиции о важности направленности воли на пре-
кращение какой-либо правовой связи с объектом 
придерживаются и другие исследователи, в част-
ности, А.В. Саркисян, Д.А. Новосельнов [17] и И.Д. 
Кузьмина [14, с. 45]. 

Представим ситуацию, при которой лицо 
отказывается от права собственности на недвижи-
мую вещь, соблюдает необходимую процедуру, 
регистрирующий орган ставит вещь на учет как 
бесхозяйную, и при этом лицо продолжает пользо-
ваться указанной вещью – проживает в жилом 
помещение, или сдает его в аренду, или продол-
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жает хранить в нем свои вещи – любым иным спо-
собом осуществляет правомочия по пользованию 
вещью. Полагаем, что в данной ситуации говорить 
об отказе от права не приходится. Л.Ю. Василев-
ская и С.И. Суслова отмечают, что «факт осущест-
вления права (сдача имущества в аренду, напри-
мер) свидетельствует о том, что собственник 
имеет намерения по сохранению прав на это иму-
щество. Это, в свою очередь, является основа-
нием для снятия вещи с учета в качестве бесхозя-
йной» [18, с. 35]. Также названные авторы предла-
гают трактовать осуществление полномочий соб-
ственника лицом, отказавшимся от права, как 
«одностороннюю сделку по отзыву предыдущего 
волеизъявления» [18, с. 35]. Представляется 
необходимым поддержать высказанное авторами 
мнение о том, что в данном случае отсутствуют 
основания для признания вещи бесхозяйной. 

В соответствии с пунктом 18 Приказа Росре-
естра от 15.03.2023 № П/0086 «Об установлении 
Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижи-
мых вещей» [24] (далее – Приказ Росреестра от 
15.03.2023 № П/0086) объект недвижимого иму-
щества находится на учете в качестве бесхозяй-
ного до наступления в том числе такого события, 
как принятие вновь объекта недвижимого имуще-
ства ранее отказавшимся от права собственности 
собственником (собственниками) во владение, 
пользование и распоряжение. В соответствии с 
пунктом 19 Приказа Росреестра от 15.03.2023 № 
П/0086 собственник, отказавшийся от имущества, 
вправе обратиться в орган регистрации прав с 
заявлением о принятии вновь этого имущества во 
владение, пользование и распоряжение. Из ука-
занных норм следует, что собственник, в случае 
изменения каких-либо обстоятельств может обра-
титься в регистрирующий орган и возвратить объ-
ект в собственность. 

Однако возможна и другая ситуация, связан-
ная с продолжением пользования вещью лицом, 
которое ранее от нее отказалось. Механизм 
отказа от права собственности на недвижимое 
имущество может быть использован и в противо-
правных целях, например, как способ сокрытия 
имущества должника от судебных приставов при 
исполнительном производстве. Как справедливо 
отмечает А.В. Саркисян, «отказаться от права 
можно лишь в случае, если это не затрагивает 
интересов третьих лиц, общества и государства. 
Отказ от права не должен совершаться с целью 
причинить ущерб или иным образом посягнуть на 
интерес третьих лиц в существовании субъектив-
ного права» [17]. Полагаем, что в случае выявле-
ния факта фиктивности отказа, т.е. его осущест-
вления с целью сокрытия имущества без реаль-
ного намерения отказаться от него, орган мест-
ного самоуправления или уполномоченный 

государственный орган города федерального зна-
чения должен обратиться в суд с иском о призна-
нии сделки по отказу от права собственности 
недействительной и на основании решения суда 
снять с учета вещь как бесхозяйную. Право на 
обращение в суд логично предоставить и другим 
лицам, чьи права и законные интересы наруша-
ются подобным поведением собственника, напри-
мер, кредиторам должника с учетом требований 
статьи 166 ГК РФ.

Аналогичный механизм по снятию вещи с 
учета, на наш взгляд, может быть использован и в 
случае, если собственник ранее отказался от 
вещи без какой-либо противоправной цели, про-
должает пользоваться недвижимой вещью и при 
этом не подает заявление о возвращении вещи во 
владение, пользование и распоряжение. 

Важным для изучения категории дереликции 
является решение вопроса о том, любое ли лицо 
может добровольно отказаться от имущества и 
каковы субъектные пределы дереликции.

Если возможность отказа от права со сто-
роны юридических и физических лиц не вызывает 
вопросов, то относительно публично-правовых 
образований как субъектов права однозначного 
ответа нет. И.Д. Кузьмина отмечает, что «особая 
ценность объектов социальной сферы (прим. зда-
ния и сооружения, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности и относя-
щиеся к объектам жилищно-коммунального и 
социально-культурного назначения) заключается 
в том, что они служат средством реализации кон-
ституционных прав граждан, в том числе в бес-
платных для населения формах, создают необхо-
димые условия жизнеобеспечения населения. 
Отказ от права собственности в таких случаях, 
будучи экономически оправданным и целесоо-
бразным, вступает в противоречие с общим бла-
гом, нарушает интересы нации, населения реги-
она или определенного муниципального образо-
вания и потому недопустим как акт злоупотребле-
ния правом» [14, c. 46]. А.С. Жолудева, говоря о 
дереликции в своем определении, подчеркивает, 
что отказ от права собственности – это «односто-
ронний волевой акт собственника – гражданина 
или юридического лица (но не публичного образо-
вания)» [25, с. 66]. Из этого следует, что публич-
но-правовые образования, являясь особым субъ-
ектом права, не могут отказаться от права соб-
ственности, если это идет в разрез с общим бла-
гом. Так, указанные примеры свидетельствуют об 
особом статусе публично-правовых образований 
и в связи с этим накладывают на них определен-
ные обязательства перед обществом – создание 
комфортных условий для проживания, поддержа-
ние безопасности, обеспечение иных социальных 
нужд.
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Несмотря на принцип признания равен-
ства участников гражданских отношений, закре-
пленный в статье 1 ГК РФ, публично-правовые 
образования имеют особый статус как участники 
гражданских правоотношений. Так, например, 
пункт 2 статьи 214 ГК РФ презюмирует, что земля 
и другие природные ресурсы, не находящиеся в 
собственности граждан, юридических лиц либо 
муниципальных образований, являются государ-
ственной собственностью. Получается, что ука-
занные объекты в принципе не могут быть ничей-
ными, и в случае, если они не принадлежат выше-
указанным субъектам, то являются собственно-
стью государства. Данный пример наглядно 
иллюстрирует особое отношение к собственности 
публично-правового образования. Кроме того, в 
статье 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
определён перечень имущества, который может 
находиться в собственности муниципальных 
образований, при этом перечень не является 
закрытым [26]. Указанное имущество должно 
использоваться для решения задач местного зна-
чения, а если оно к таковому не относится – 
должно быть отчуждено. Так или иначе, если 
муниципальное имущество необходимо для обе-
спечения благополучия граждан, муниципалитет 
не может произвести отчуждение, и уж тем более 
таким способом прекращения права собственно-
сти как дереликция.

В этой связи полагаем, что публичные обра-
зования не могут распоряжаться принадлежащим 
им недвижимым имуществом в порядке, пред-
усмотренном статьей 236 ГК РФ в виду их особо 
правового статуса и высокой социальной ответ-
ственностью перед обществом в целом, а потому 
субъектами дереликции могут выступать только 
физические и юридические лица.

Исходя из вышеизложенного, необходимо 
сделать следующие выводы.

Под отказом от права собственности на 
недвижимое имущество необходимо понимать 
одностороннюю сделку, осуществляемую субъек-
том права, направленную на прекращение права 
собственности в отношении объекта недвижимо-
сти и создающую правовую возможность приобре-
тения права собственности на данный объект 
иными лицами. Отнесение дереликции к сделке 
является принципиальным, поскольку позволяет 
распространить на указанные правоотношения 
правовые нормы, применимые к регулированию 
сделок. 

Следует различать отказ от права собствен-
ности и отказ от осуществления гражданских прав. 
Основными отличиями данных правовых катего-
рий является направленность воли субъекта 

права (для дереликции – воля направлена на пре-
кращение права как такового), а также правовые 
последствия (для дереликции – это прекращение 
права собственности).

Субъектами дереликции могут выступать 
любые субъекты гражданских правоотношений, 
за исключением публично-правовых образований 
в связи с их особым общественно-значимым ста-
тусом и возложенными на них обязанностями 
перед обществом.
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153–208 Гражданского кодекса Россий- ской Феде-
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postateĭnyĭ kommentariĭ k stat’yam 153–208 Grazh-
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ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВАМ КРЕДИТОРУ 
КАК КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК ОСПОРИМОСТИ СДЕЛКИ  
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Аннотация. Одним из векторов развития российского законодательства о банк- 
ротстве является усиление правовой защиты имущественных прав кредиторов в том 
числе и в форме признания недействительными сделок должника как с третьими лицами, 
так и сделок с лицом, имеющим статус кредитора в отношениях банкротства (сделок с 
предпочтением). В статье на основе анализа нормативного материала и научно-исследо-
вательских работ по проблематике темы исследуется институт причинения вреда иму-
щественным правам кредитора как квалифицирующего признака признания сделок, совер-
шаемых должником в период подозрительности. Автором формулируется вывод относи-
тельно сущности причинения вреда имущественным правам кредитора как квалифицирую-
щего признака оспоримости указанных сделок. 

Ключевые слова: недействительность сделок, оспоримость сделки в отношениях 
банкротства, банкротство, причинение вреда кредитору действиями должника, период 
подозрительности, вред имущественным правам кредитора, подозрительная сделка, вы-
вод активов.

POEROV Sergey V.,
graduate student

Moscow State Law University 
named after O.E. Kutafina (MSAL);

Deputy HeadLLC «Bureau of Legal Solutions», 
Moscow

CAUSING DAMAGE TO THE PROPERTY RIGHTS OF THE CREDITOR 
AS A QUALIFYING SIGN OF THE CONTESTABILITY  

OF A TRANSACTION IN BANKRUPTCY

Annotation. One of the vectors of development of Russian bankruptcy legislation is the 
strengthening of legal protection of creditors’ property rights, including in the form of invalidating the 
debtor’s transactions with third parties, as well as transactions with a person having the status of a 
creditor in bankruptcy relations (transactions with preference). The article, based on an analysis of 
regulatory material and research works on the topic, examines the institution of causing harm to the 
property rights of the creditor as a qualifying sign for the recognition of transactions made by the 
debtor during a period of suspicion. The author formulates a conclusion regarding the essence of 
causing harm to the property rights of the creditor as a qualifying sign of the contestability of these 
transactions.

Key words: invalidity of transactions, contestability of a transaction in bankruptcy relations, 
bankruptcy, harm to the creditor by the actions of the debtor, period of suspicion, damage to the 
property rights of the creditor, suspicious transaction, withdrawal of assets.

Введение
Расширенное понимание сущности сделки и 

оснований для признания ее оспоримой в россий-
ском законодательстве о банкротстве делает акту-

альной задачу научного анализа оснований при-
знания сделок недействительными в понимании 
гражданского законодательства и законодатель-
ства о банкротстве, особенно это касается опре-

DOI: 10.24412/2076-1503-2024-6-438-441
NIION: 2018-0076-6/24-623
MOSURED: 77/27-023-2024-6-623



439

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

ПРОБЛЕМЫ  РОССИЙСКОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

деления квалифицирующих признаков оспоримо-
сти сделок при банкротстве и механизма их при-
менения на практике.

Одним из квалифицирующих признаков 
оспоримости сделки, совершенной должником в 
период подозрительности в том виде, как он пони-
мается в рамках норм п. 1 и п. 2 ст. 61.2 Федераль-
ного закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)»1 (далее: Закон о бан-
кротстве). Интерес к научному познанию сущно-
сти и содержания оснований оспоримости сделок, 
совершенных должником в период подозритель-
ности возник у отечественных исследователей в 
связи с введением дополнений в закон о банкрот-
стве Федеральным законом от 28.04.2009 г. № 
73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»2, кото-
рым Закон о банкротстве был дополнен Главой 
III.1 Оспаривание сделок должника. В основном, 
научный интерес был вызван появлением новых 
относительно нормативного материала ГК РФ 
оснований оспоримости сделок с целью призна-
ния их недействительности.

Одной из задач комплексного сравнитель-
но-правового исследования недействительности 
сделок и действий должника в процедурах бан-
кротства Т.П. Шишмаревой стал вопрос о специ-
фике оспоримости сделок по основаниям, пред-
усмотренных законом о банкротстве [10], вопрос о 
признании недействительными подозрительных 
сделок должника и сделок в предпочтением иссле-
дуется в коллективном исследовании современ-
ного состояния российского законодательства о 
банкротстве [3]. В многочисленных научно-иссле-
довательских статьях, предметом которых явля-
ется научный анализ результатов механизма при-
менения оснований признания сделок недействи-
тельными, которые установлены нормами Закона 
о банкротстве, в основном, анализируется судеб-
ная практика применения этих оснований, в том 
числе анализируются и признаки оспоримости 
сделок и иных действий, совершаемых должни-
ками с целью уменьшения конкурсной массы. 

Основным спорным вопросом, связанным с 
анализом правовой сущности категории «причи-
нение вреда имущественным правам кредиторов» 
в рамках отношений банкротства, который и до 
настоящего времени активно обсуждается отече-
ственными исследователями, является рассмо-
трение указанной категории как квалифицирую-
щего признака при признании сделок, совершен-
ных должником в период подозрительности, 
недействительными.

1  Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 
43. – Ст. 4190.

2  Собрание законодательства РФ. – 2009. - № 
18 (ч. 1). – Ст. 2153.

Дефиниция «вред, причиненный имуще-
ственным правам кредиторов» введена законода-
телем в число основных понятий, используемых в 
Законе о банкротстве (ст. 2), и определяется как 
«уменьшение стоимости или размера имущества 
должника и (или) увеличение размера имуще-
ственных требований к должнику, а также иные 
последствия совершенных должником сделок или 
юридически значимых действий либо бездей-
ствия, приводящие к полной или частичной утрате 
возможности кредиторов получить удовлетворе-
ние своих требований по обязательствам долж-
ника за счет его имущества», в связи с чем обра-
щает на себя внимание несколько иная трактовка 
сущности причинения ущерба имущественным 
правам кредиторов, которую можно встретить в 
научных исследованиях: исследователи оспори-
мые сделки и неправомерные действия должника 
в рамках отношений банкротства рассматривают 
в качестве способов «уменьшения конкурсной 
массы» [10], недобросовестности в действиях 
должника [3], связанную с недобросовестностью 
категорию злоупотребления правом должника [2], 
глобального признака оспоримости сделок в отно-
шениях банкротства в понимании этого свойства 
О.Р. Зайцевым [7], наоборот, как признак, не име-
ющий свойства глобальности, поскольку норма п. 
1 ст. 61.2 Закона о банкротстве не учитывает 
добросовестность контрагента по сделке [10], 
причем такая точка зрения прослеживается в ряде 
современных исследований [5]. Последнюю из 
представленных точек зрения следует рассматри-
вать как основывающуюся на легистском подходе 
к анализу нормативного материала, что далеко не 
всегда оправданно.

Полагается, что точка зрения О.Р. Зайцева 
по вопросу о значении такого признака недействи-
тельности сделок, совершенных должником в 
период подозрительности, как причинение вреда 
имущественным правам кредиторов, является 
наиболее предпочтительной вне зависимости от 
того, возможно ли применение actio Pauliana в 
отношениях банкротства или нет, поскольку вне 
зависимости от того, действуют [8] ли стороны 
сделок, совершенных должником в период подо-
зрительности, соблюдая принцип добросовестно-
сти или нарушая требования ст. 10 ГК РФ. Данная 
позиция относительно признания причинения 
вреда имущественным правам кредиторов при 
банкротстве находит поддержку и у других авто-
ров, например, в работе К.С. Кондратьевой [4], 
тем более, что на момент совершения сделок у 
потенциального должника как субъекта отноше-
ний банкротства еще не могло быть цели причине-
ния вреда имущественным правам потенциаль-
ных кредиторов. 
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Подход законодателя к пониманию причине-
ния вреда имущественным правам кредиторов в 
отношениях банкротства, а именно: указание дан-
ной правовой категории в качестве квалифициру-
ющего признака недействительности сделок 
должника, совершенных в период подозрительно-
сти, только в нормах п. 2 ст. 62 Закона о банкрот-
стве, привело к тому, что ряд отечественных 
исследователей категорию «причинение вреда 
имущественным интересам кредиторов» рассма-
тривают в качестве квалифицирующего признака 
недействительности сделки только в отношении 
сделок, недействительность которых устанавли-
вает указанной выше нормой [9], а в большинстве 
случаев мы сталкиваемся с иным пониманием 
значимости этой правовой категории: причинение 
вреда имущественным правам кредиторов рас-
сматривается как квалифицирующий признак 
оспоримой сделки и по смыслу норм ст. 61.2, и по 
смыслу норм ст. 61.3 Закона о банкротстве [1].

Дополнительным условием применения 
причинения вреда имущественным правам креди-
торам в качестве самостоятельного и определяю-
щего квалифицирующего признака оспоримости 
сделок должника законодатель рассматривает 
цель совершения таких сделок в период подозри-
тельности (норма абзаца второго п. 2 ст. 61.2 
Закона о банкротстве). В большинстве случаев, 
отечественные исследователи рассматривают 
данную норму как применимую в отношении 
только сделок, совершенных должником в целях 
причинения вреда имущественным правам креди-
торов (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве) [6], 
однако данная цель может быть установлена и 
при рассмотрении правового спора относительно 
применения норм п. 1 ст. 61.2 Закона о банкрот-
стве, и норм ст. 61.3 означенного федерального 
закона, и даже при применении норм ГК РФ, уста-
навливающих общие основания признания сделок 
недействительными.

Следовательно, законодатель рассматри-
вает причинение вреда имущественным правам 
кредитора не столько как признак недействитель-
ности сделки, сколько как ее противоправную 
цель, но и в этом смысле причинение вреда иму-
щественным правам кредиторов можно рассма-
тривать как цель действий должника и в случае 
оспаривания действительности сделок должника 
по прочим основаниям, предусмотренных как ГК 
РФ, так и Заоконом о банкротстве. 

Причинение вреда имущественным правам 
кредиторов может рассматриваться в качестве 
квалифицирующего признака признания сделок 
недействительными в том числе и при квалифика-
ции сделки как совершенной с предпочтением, 
несмотря на то, что перечень условий недействи-

тельности сделки не содержит такого условия 
(признака). Тем не менее, совершение такой 
сделки изначально направлено на уменьшение 
конкурсной массы, следовательно, направлено на 
то, чтобы кредиторы в результате получили мень-
шие возможности реализовать свои права требо-
вания обращением взыскания на имущество 
должника.

Следует также обратить внимание и на при-
знание законодателем возможности применения 
презумпции, установленной в норме п. 5 ст. 61.3 
закона о банкротстве, что можно считать опреде-
ленным подходом к пониманию механизма приме-
нения норм об основаниях признания сделок 
должника недействительными по Закону о бан-
кротстве, поскольку и в ст. 61.2 Закона о банкрот-
стве содержится презумпция, допускающая при-
менение норм о признании сделки недействитель-
ной по основанию, установленному п. 2 ст. 61.2 
Закона о банкротстве.

Таким образом, если рассматривать право-
вую категорию «причинение вреда имуществен-
ным правам кредиторов» по смыслу дефинитив-
ной нормы, включенной в ст. 2 Закона о банкрот-
стве, причинение вреда имущественным правам 
кредиторов следует рассматривать как квалифи-
цирующий признак недействительности сделок и 
действий, совершенных должником в период 
подозрительности, поскольку причинение имуще-
ственным правам кредитора является и призна-
ком, и результатом неправомерных действий 
должника в период подозрительности независимо 
от того, является ли причинение вреда имуще-
ственным правам кредиторов непосредственным 
квалифицирующим признаком, результатом 
совершения должником сделки при неравноцен-
ном встречном исполнении сделки другой ее сто-
роной, либо при совершении сделки с предпочте-
нием.

Исходя из изложенного предлагается право-
вую категорию «причинение вреда имуществен-
ным интересам кредиторов путем совершения 
сделок должника или за счет имущественных прав 
должника третьими лицами в период подозри-
тельности рассматривать в качестве общего при-
знака недействительности таких сделок вне зави-
симости от того, какой признак недействительно-
сти сделок и действий должника законодателем 
рассматривается в качестве основного путем вне-
сения соответствующего дополнения в нормы ст. 
61.1 Закона о банкротстве: «5. Причинение иму-
щественного вреда кредиторам неправомерными 
действиями должника в виде совершения сделок 
и иных действий, направленных на уменьшение 
конкурсной массы рассматривается в качестве 
признака оспоримости таких сделок и действий». 
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Заключение
Исходя из изложенного предлагается право-

вую категорию «причинение вреда имуществен-
ным интересам кредиторов путем совершения 
сделок должника или за счет имущественных прав 
должника третьими лицами в период подозри-
тельности рассматривать в качестве общего при-
знака недействительности таких сделок вне зави-
симости от того, какой признак недействительно-
сти сделок и действий должника законодателем 
рассматривается в качестве основного путем вне-
сения соответствующего дополнения в нормы ст. 
61.1 Закона о банкротстве: «5. Причинение иму-
щественного вреда кредиторам неправомерными 
действиями должника в виде совершения сделок 
и иных действий, направленных на уменьшение 
конкурсной массы рассматривается в качестве 
признака оспоримости таких сделок и действий». 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные права и обязанности 
участников долевого строительства в соответствии с существующим законодатель-
ством, выявляя ключевые аспекты взаимоотношений между застройщиками, дольщиками 
и другими участниками данного процесса. Анализируются нормативные акты, определяю-
щие правовой статус участников, их права на информацию, соблюдение строительных 
норм и правил, а также механизмы защиты интересов в случае возникновения споров и 
проблемных ситуаций на основе положений Федерального закона № 214-ФЗ. Также, в ста-
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Права и обязанности сторон договора 
участия в долевом строительстве, как 
и в любом гражданско-правовом дого-

воре, завязаны и зависимы от его существенных 
условий. Это сопряжено с тем, что стороны берут 
на себя определенные обязательства, которые 
вытекают из договора, которые в свою очередь 
вытекают из законодательства долевого строи-
тельства. Этим самым гарантируется соблюдение 
сторонами своих прав и обязанностей. 

Основными обязанностями застройщика 
согласно п. 1 ст. 4 и ст. 8 Федерального закона № 
214-ФЗ, является создание объекта недвижимо-
сти на привлеченные средства участников доле-
вого строительства, далее после разрешения на 
ввод в эксплуатацию данного объекта недвижимо-
сти передать его дольщикам пропорционально 
вложенными ими денежными средствами в уста-
новленный договором срок по средствам переда-
точного акта или другого документа подтверждаю-
щего передачу. Важно уточнить, что обязанность 
застройщика по созданию отдельного жилого 
помещения, указанного в ДДУ, не существуют 
отдельно от возведения многоквартирного дома 
или иного объекта недвижимости, так как на один 
строящейся объект недвижимости приходится 
большое количество Договоров долевого участия, 
по которым распределяются доли участникам 
долевого строительства1.

Но данные обязательства застройщик 
вправе дифференцировать и привлечь к их испол-
нению третье лицо. Например, он может для стро-
ительства объекта недвижимости нанять специа-
лизированного заказчика, который будет заклю-
чать договора подряда или поставки необходимые 
для возведения объекта договора2. 

Обязательства застройщика перед дольщи-
ком согласно п. 1 ст. 12 Федерального закона № 
214-ФЗ считаются исполненными только после 
подписания сторонами передаточного акта или 

1  Шарапов В. В. Комментарий к Федеральному 
закону от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации» // 
URL: http://base.garant.ru/57204452/

2  Бышов Д.В., Туршатова А.Е. Долевое строи-
тельство: правовые аспекты // ОгарёвOnline. 2014. №2 
(16). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/dolevoe-
stroitelstvo-pravovyeaspekty

иного документа, подтверждающего факт пере-
дачи объекта недвижимости.

Поскольку Закон об участии в долевом стро-
ительстве имеет прямую взаимосвязь с Законом о 
защите прав потребителей, имеет место обосо-
бление не только обязанностей, которые выте-
кают из договора, но и преддоговорных обяза-
тельств. Преддоговорные обязательства возни-
кают еще до подписания договора долевого уча-
стия и являются, по большей части, не условиями, 
а предпосылками к заключению договора и при-
влечения денежных средств от потенциальных 
клиентов. Допускается выделение следующих 
преддоговорных обязанностей: наличие у застрой-
щика проектной декларации, наличие у застрой-
щика разрешение строительство объекта недви-
жимости, наличие у застройщика правоустанавли-
вающей документации на земельный участок, 
предназначенный для застройки и предоставле-
ние полной и достоверной информации об объ-
екте строительства дольщику3. Наличие данных 
преддоговорных обязательств у застройщика 
регламентируются не только Гражданским пра-
вом, но и Уголовным законодательством, так ст. 
200.3 УК РФ описывает ответственность для лица 
привлечение денежных средств граждан в нару-
шение требований законодательства РФ об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости. Слу-
чаи применение данной статье содержаться в 
постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 30.11.2017 № 48, главный 
тезис которого заключается в том, что основное 
отличие ст. 200.3 УК РФ и ст. 159 УК РФ лежит в 
субъективной плоскости. Так резюмируется, что 
Застройщик обязан не только иметь разрешитель-
ные и проектные документы для заключения дого-
вора долевого участия, но и обязан иметь реаль-
ную возможность исполнить свои договорные обя-
зательства, иначе его действия квалифицируются 
по ст. 159 УК РФ4. 

3  Маиборода Т. Ю. Договор долевого участия в 
строительстве жилья и иные договорные обязательства 
// Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2006. №13. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/dogovor-dolevogo-
uchastiya-v-stroitelstve-zhilya-i-inye-dogovornye-
obyazatelstva.

4  Туркин Алексей Викторович ПРОБЛЕМЫ РАЗ-
ГРАНИЧЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА И ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
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Особое положение в данных обязательствах 
занимает Закон о защите прав потребителей, так 
как застройщик является профессиональным 
участником рынка, в отличии от участника доле-
вого строительства, то есть стороны находятся в 
неравных условиях. В связи с этим преддоговор-
ные обязанности имеют большую ценность для 
отношений в сфере долевого строительства, так 
как помогают потребителю отличить без компе-
тентных знаний добросовестного застройщика от 
недобросовестного. 

Иллюстрацией важности данных обяза-
тельств является Определение Верховного Суда г. 
Москвы по делу №5-КГ16-47 от 10 мая 2016 г. В 
настоящем деле анализируются действия 
застройщика по предоставлению полной инфор-
мации участнику долевого строительства об объ-
екте строительства. Женщина (истец) приобрела 
квартиру у ООО «Адмирал» на первом этаже мно-
гоквартирного дома, после постройки квартиры, 
ввода многоквартирного дома в эксплуатацию и 
постановка на кадастровый учет, дольщик в про-
цессе передачи квартиры замечает в своих окнах 
шкаф с газовым оборудованием. Истец выбирал 
квартиру с учетом вида из окна и если бы он про-
информирован о местоположении шкафа с газо-
вым оборудованием, то его решение о приобрете-
нии квартиры изменилось бы. Застройщик об этой 
особенности квартиры знал, но не предупреждал 
об этом Истца несмотря на то, что его решение о 
покупке в первую очередь зависело от вида из 
окна. 

Потребитель обратился в суд первой инстан-
ции с требованием по замене квартиры на равно-
значную, взыскать с ответчика компенсацию 
морального вреда на 500 тысяч рублей и оштра-
фовать его за отказ в добровольном порядке 
удовлетворить требование потребителя в раз-
мере 250 тысяч рублей. Суды первой и второй 
инстанции отказали в удовлетворении требова-
ний истца ссылаясь на то, что требование о 
замене квартиры на равнозначную не соответ-
ствует законодательству и истец, согласно Закону 
об участии в долевом строительстве, не имеет на 
это право. Требование о компенсации также не 
было удовлетворено, так как суд посчитал, что 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН В НАРУШЕНИЕ ТРЕ-
БОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ // Legal Bulletin . 2021. 
№4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-
razgranicheniya-moshennichestva-i-privlecheniya-
denezhnyh-sredstv-grazhdan-v-narushenie-trebovaniy-
zakonodatelstva

расположение газового оборудования отвечает 
всем нормам Градостроительного Кодекса. После 
Моисеева П.В. обратилась в кассационный суд с 
жалобой в которой просит судебную коллегию 
отменить решения нижестоящих инстанций. 
После изучения жалобы и материалов дела кол-
легия Верховного Суда приняла решение удов-
летворить требование заявителя частично.

Верховный Суд РФ в мотивировочной части 
обосновывает свои выводы следующими норма-
тивными актами:

«Согласно пункту 1 статьи 10 Закона Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» (далее – Закон о 
защите прав потребителей) изготовитель (испол-
нитель, продавец) обязан своевременно предо-
ставлять потребителю необходимую и достовер-
ную информацию о товарах (работах, услугах), 
обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.

В пункте 2 той же статьи содержится пере-
чень тех сведений, которые (с учетом особенно-
стей правового статуса отдельных видов товаров) 
должны в обязательном порядке содержать 
информацию о товаре, доводимую изготовителем 
(исполнителем, продавцом) до потребителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Закона 
о защите прав потребителя информация, пред-
усмотренная пунктом 2 данной статьи, доводится 
до сведения потребителей в технической доку-
ментации, прилагаемой к товарам (работам, услу-
гам), на этикетках, маркировкой или иным спосо-
бом, принятым для отдельных видов товаров 
(работ, услуг); информация об обязательном под-
тверждении соответствия товаров представля-
ется в порядке и способами, которые установлены 
законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, и включает в себя све-
дения о номере документа, подтверждающего 
такое соответствие, о сроке его действия и об 
организации, его выдавшей.

Таким образом, действующее законодатель-
ство обязывает продавца предоставить потреби-
телю своевременно (то есть до заключения соот-
ветствующего договора) такую информацию о 
товаре, которая обеспечивала бы возможность 
свободного и правильного выбора товара покупа-
телем, исключающего возникновение у послед-
него какого-либо сомнения относительно потреби-
тельских свойств и характеристик товара, правил 
и условий его эффективного использования.»1

1  Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 10.04.2016 по делу №5-КГ16-47 // http://
www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1444848 /
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Вместе с тем суд применяет нормы Закона 
об участии в долевом строительстве, в частности 
ст. 19 и п.1 ст. 21. Настоящие статьи выделяют 
обязанности застройщика по предоставлению 
сведений о проекте строительства, о внесении 
изменений в проектную декларацию, и о том что 
данная информация должна соответствовать про-
екту по планировке территории, проектной доку-
ментации и т.д.

Из анализа приведенных выше норм суд 
пришел к выводу, что застройщик не донес до 
дольщика полную и достоверную информацию о 
квартире, общем имуществе и даже расположе-
нии инженерного оборудования и не указал в про-
ектной документации информацию и расположе-
нии газораспределительного шкафа. Тем самым 
застройщик нарушил условия договора и у участ-
ника долевого строительства есть все основания 
требовать выплаты компенсации. 

В части замены квартиры на равнозначную 
Верховный Суд оставил решение судов без изме-
нения, так как это не предусмотрено Законом об 
участии в долевом строительстве, так как в законе 
существуют отдельные нормы на случай несоот-
ветствия качества объекта. 

Права предпринимателей совпадают с зало-
женными в них идеями с правами застройщика: 
осуществлять вид деятельности, определенный 
уставом общества согласно законодательству, 
свободно формировать производственную про-
грамму предприятия, то есть самостоятельно для 
своих нужд подбирать поставщиков и исполните-
лей, выполнять государственные подряды в соот-
ветствии с нормами законодательства, свободно 
распоряжаться прибылью от деятельности, осу-
ществлять выпуск акций и облигаций. 

Застройщик как субъект предприниматель-
ской деятельности соответствует всем обязанно-
стям и правам, которые установил законодатель, 
но имеет ряд особенных требований, так как его 
деятельность занимает социально значимую 
функцию внутри государства. В связи с этим госу-
дарство разными методами осуществляет под-
держку застройщиков, как субъектов предприни-
мательской деятельности.

Ярко выраженная поддержка предпринима-
тельства на разных уровнях, как для малых, сред-
них и больших предприятий, проводится государ-
ством в последние два года из-за больших финан-
совых потрясений в России и в мире. Кризис не 
обошел стороной и рынок недвижимости. Для 
поддержания стабильности государство вводит 
меры, которые помогают застройщикам преодо-
левать кризисы с меньшими потерями. 

Из всех мероприятий по поддержанию эко-
номики в сфере долевого строительства наибо-
лее решающими являются постановления Прави-
тельства РФ от 2020 года1, 2022 года2 и 2024 года3, 
которые вводили мораторий на выплату неустойки 
и ее начислению участникам долевого строитель-
ствам в случае задержки сроков сдачи объектов 
строительства. Данные нормативные акты имели 
и имеют большое значение для поддержки и ста-
билизации бизнеса и предпринимательства в 
долевом строительстве. Представленные поста-
новления идут в разрез с Законом об участии в 
долевом строительстве, но они оправданны, так 
как из-за нарушения логистических связей, 
нехватки строительных материалов, оттока рабо-
чей силы и снижения покупательского спроса 
застройщик находится в крайне уязвимом положе-
нии и не может в полной мере отвечать по своим 
обязательствам, поскольку зависим от третьих 
лиц, и в силу сложившейся обстановки никак не 
может повлиять. 

При этом настоящие Постановления имеют 
временной характер, то есть не будут действовать 
на постоянной основе. В свою очередь, в Поста-
новлении от 2022 года описаны и другие меры 
поддержки, которые также регулируют обязатель-
ства застройщика, например, в период со дня при-
нятие акта до 30 июня 2022 года неустойка за про-
срочку срока сдачи объекта недвижимости не 

1  Постановление Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020 №423 «Об установлении осо-
бенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных 
финансовых санкций, а также других мер ответственно-
сти за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договорам участия в долевом строи-
тельстве, установленных законодательством о долевом 
строительстве, и об особенностях включения в реестр 
проблемных объектов многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в отношении которых 
застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки 
завершения строительства (создания) многоквартир-
ного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) 
обязанности по передаче объекта долевого строитель-
ства участнику долевого строительства по зарегистри-
рованному договору участия в долевом строительстве» 
// Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

2  Постановление Правительства РФ от 
23.03.2022 N 442 «Об установлении особенностей 
передачи объекта долевого строительства участнику 
долевого строительства» // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

3  Постановление Правительства РФ от 
18.03.2024 N 326 «Об установлении особенностей при-
менения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых 
санкций, а также других мер ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договорам участия в долевом строительстве, уста-
новленных законодательством о долевом строитель-
стве» // Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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начисляется. Также законодатель впервые вклю-
чает норму о закреплении ключевой ставки на 
отметке, не превышающей уровень, который уста-
новлен на день принятия постановления. В мора-
тории на 2024 год принята ужесточенная анало-
гичная норма, закрепление ключевой ставки 
теперь устанавливается не на уровне, который 
был на день принятия постановления, а на уровне 
01 июля 2023 г., что ниже в более чем 2 раза.

Интересным представляется и законода-
тельные меры по ограничению прав застройщи-
ков в налоговом кодексе, так в ст. 394 Налогового 
Кодекса РФ1 до 2020 году в пп. 1 к пониженной 
ставке относились все земельные участки, пред-
назначенные для индивидуального жилищного 
строительства независимо от того в каких целях 
производилась застройка. С 01 января 2020 года 
было принято изменение, по которому понижен-
ную налоговую ставку не могли использовать для 
жилищного строительства в предприниматель-
ских целях. Это изменение было принято для 
борьбы с перекупщиками земли, которые массово 
скупали земли для индивидуального строитель-
ства, межевали ее и перепродавали под видом 
готовым коттеджных поселков. В этом процесс 
подпадали и застройщики, хотя они и занимаются 
развитием инфраструктуры, строительством 
дорог, благоустройством и ведут честную пред-
принимательскую деятельность. Результатом 
этого стало то, что застройщики попали в неблаго-
приятное положение, когда необходимо тратить 
большую часть капитала не на улучшение каче-
ства строительства и услуг, а на оплату налогоо-
бложения. Тем самым права застройщиков мало-
этажного строительства, которые ведут свою дея-
тельность на землях для индивидуальной жилищ-
ной застройки, были ущемлены. 

В связи с этим появились множество споров, 
когда застройщики обращались в суд для защиты 
своих прав перед налоговыми органами, которые, 
по их мнению, неправомерно рассчитывали нало-
говую ставку. Ярко демонстрирует подобную ситу-
ацию дело застройщика My Corner (ООО «Корнер 
Агент») к Налоговой службе Республики Татар-
стана. Фабулой настоящего стало то, что юриди-
ческое лицо при строительстве проекта по реали-
зации коттеджного поселка рассчитал земельный 
налог по пониженной ставке в 0.3%, в соответ-
ствии со пп.1 п.1 ст. 394 НК РФ, с чем не согла-
сился налоговый орган и вынес предписание для 
застройщика в доначислении налога по ставке 
1,5% и в наложении штрафа за нарушение зако-

1  Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 
27.11.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2022) // 
Собрание законодательства РФ. - 07.08.2000. - № 32. - 
ст. 3340.

нодательства. Арбитражные суды первых двух 
инстанций согласились с доводами истца, так как 
в статье 394 не содержит запрета на использова-
ние пониженной ставки субъектами предпринима-
тельской деятельности, но АС Поволжского округа 
в своем постановлении2 отменил решения ниже-
стоящих судов, сославшись на то, что согласно ч. 
1 ст. 56 НК пониженная налоговая ставка подпа-
дает под налоговые льготы, которыми могут поль-
зоваться только граждане и некоммерческие орга-
низации. Так как застройщик является коммерче-
ской организацией на него налоговые льготы не 
распространяются, дело было направлено на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции.

После этого My Corner обратилась с жало-
бой в Верховный суд требованием отменить 
постановление кассационной инстанции и оста-
вить в силе решение предыдущих инстанций. В 
жалобе организация сослалась на то, что пони-
женную налоговую ставку они использовали еще 
до внесения изменений в Налоговый Кодекс и так 
как поправка ухудшает положение налогоплатель-
щика, то она не имеет обратной силы. Также суд в 
своем определении3 указал, что нижестоящие 
инстанции не приняли во внимание письмо Мин-
фина, которые было написано в ответ на запрос 
застройщика с просьбой разъяснения ситуации. В 
письме также говорилось о том, что юридическом 
лицом была правомерно использована понижен-
ная налоговая ставка. Суд пришел к выводу, что 
предписание налоговой инспекции было неправо-
мерным и отменил постановление Арбитражного 
суда Поволжского округа и оставить в силе реше-
ния судов первой и второй инстанции. 

Таким образом, на основании вышеизложен-
ного можно сделать вывод, что государство в 
своих изменениях в законодательстве пытается 
искать баланс в отношениях долевого строитель-
ства. Большинство нормативных актов хоть и 
имеют уклон в сторону застройщика, но некото-
рые нормы не всегда эффективны для развития 
предпринимательства в данной области, так как 
не до конца продуманы и могут задевать как недо-
бросовестных, так и добросовестных субъектов 
предпринимательской деятельности. В частности, 
введенные меры по созданию эскроу-счетов и 

2  Постановление Арбитражного суда Поволж-
ского округа от 15.10.2021 по делу № А65-1304/2021 // 
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/9ef073c5-8bdd-
47ed-be93 3f47672e6910/537ad149-d31a-46ff-a0bc-
fd677b8a94ad/A65-1304 2021_20211015_Postanovlenie_
kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True / 

3  Постановление Верховного Суда РФ от 
11.04.2022 по делу № № А65-1304/2021 // https://kad.
arbitr.ru/Document/Pdf/9ef073c5-8bdd-47ed-be93-
3f47672e6910/9016fd42-1146-43d2-b730-77428c6f9b26/
A65-1304-2021_20220411_Opredelenie.
pdf?isAddStamp=True / 
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проектного финансирования подвергаются кри-
тики у многих авторов. В. В. Губина и Миловидова 
Е.Э в своих работах по изучению реформ в дея-
тельности застройщиков1 отмечают, что чрезмер-
ная зарегулированность приведет рынок недви-
жимости к потери конкуренции, так как мелкие 
застройщики не способны поддерживать требова-
ния законодательства по проектному финансиро-
ванию, что вынудит их уйти с рынка. В дальней-
шем крупные застройщики будут скупать мелких, 
что спровоцирует монополизацию рынка и рост 
цен для потребителей. Этот процесс можно заме-
тить на региональных рынках первичного жилья, 
где основными игроками, которые устанавливают 
цены, являются 1-2 застройщика.

Права и обязанности участника долевого 
строительства, ровно, как и права и обязанности 
застройщика, представляют собой коррелятив-
ные элементы юридических отношений. Под этим 
понимается, что права и обязанности сторон дого-
вора взаимосвязаны и поэтому юридическая обя-
занность одной стороны вытекает из обязатель-
ства другой стороны. В связи с этим, права и обя-
занности сторон договора долевого участия в 
строительстве представляют собой сбалансиро-
ванную систему и зеркальны по отношению друг к 
другу.

Данная точка зрения закреплена в работах 
ученого В. Н. Протасова. Автор указывает, что воз-
действие на поведение и отношение людей, 
достигается путем грамотного соотношения прав 
и обязанностей сторон, так как это образует пра-
вовую зависимость между субъектами договора и 
связывает их.2 

Примером для данного тезиса служит основ-
ное субъективное право застройщика и основная 
обязанность участника долевого строительства. 
Согласно п. 1 ст. 3 Федерального Закона от 
30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федера-
ции» застройщик имеет право на привлечение 
денежных средств от участников долевого строи-
тельства объекта недвижимости, а дольщик в 
свою очередь приобретает обязанность, которая 
корреспондирует с правом застройщика. Юриди-
ческая обязанность участника долевого строи-
тельства, прописана в п. 1 ст. 4 того же Закона и 
гласит, что дольщик обязан вылатить застройщику 

1  Губина Виктория Викторовна, Миловидова 
Е.Э. РЕФОРМА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - ПРА-
ВОВОЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ // Имущественные 
отношения в РФ. 2019. №11 (218). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/reforma-dolevogo-stroitelstva-
pravovoy-analiz-effektivnosti-1.

2  Протасов В.Н. Что и как регулирует право: 
Учебное пособие. -М., Юристъ, 1995, с. 28.

обусловленную договором цену за построенный и 
введенный в эксплуатацию объект недвижимости.

Еще одним примером является ключевая 
обязанность дольщика по принятию объекта дого-
вора, данное обязательство описано в п.1 ст. 4 
Закона об участии в долевом строительстве. Осо-
бенностью этой юридической обязанностью явля-
ется, что она корреспондирует не с субъективным 
правом застройщика, а является противной его 
юридической обязанностью по сдаче качествен-
ного объекта долевого строительства, которое 
соответствует условиям договора и выполняет 
все требования технических регламентов, проект-
ной документации, в соответствии с п. 1 ст. 7 
Закона об участии в долевом строительстве. 

После получения уведомления от застрой-
щика об окончании строительства объекта недви-
жимости и о готовности его к передаче дольщику, 
участник долевого строительства обязан в соот-
ветствии с п. 4 ст. 8 Закона об участии в долевом 
строительстве приступить к принятию объекта 
недвижимости в предусмотренный договор срок 
или, если данный срок не установлен договором, 
то в течении 7 рабочих дней со дня получения ука-
занного сообщения.

В результате мы приходим к тому, что участ-
ник долевого строительства вправе переходить к 
принятию объекта строительства только в случае 
получения уведомления от застройщика о готов-
ности объекта строительства, данное сообщение 
застройщик вправе направить только при учете 
того, что объект недвижимости соответствует 
качеству по условиям договора, техническим 
регламентам, градостроительным нормам, про-
ектной документации, а также у застройщик дол-
жен иметь разрешения на ввод в эксплуатацию 
данного объекта. 

Перечисленное выше свидетельствует о 
том, что особенностью прав и обязанностей в 
сфере долевого строительства является то, что 
не всегда права одной стороны отражены в обя-
занности для другой стороны договора, а часто 
происходит так, что юридическая обязанность 
одной стороны корреспондирует с обязатель-
ством другой стороны.

Вместе с вышесказанным необходимо отме-
тить, что государство, также как и для застройщи-
ков, вводит определенные меры для защиты 
законных прав и интересов участников долевого 
строительства. 

Для применения этих мер государство раз-
делило граждан на основании мотива участия в 
долевом строительстве. Существует следующие 
типы:

• Граждане, которые преследуют цель удов-
летворения личных нужд, в частности решение 
жилищного вопроса;
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• Граждане, которые занимаются инвести-
рованием в объекты строительства, для дальней-
шей перепродажи собственности или уступки 
прав требования на более поздних этапах строи-
тельства;

• Граждане, которые приобретают недвижи-
мость для дальнейшего ведения предпринима-
тельской деятельности.

Самым уязвимым видом дольщика является 
именно первый тип, так как этот тип зачастую не 
является профессиональным участником рынка 
недвижимости и соответственно он больше всех 
остальных типов подвержен обману со стороны 
застройщика и других профессиональных игроков 
этого рынка. Для того, чтобы обезопасить данную 
категорию граждан законодатель в дополнение к 
нормам Закона об участии в долевом строитель-
стве применяет Закон о защите прав потребителя. 

Интерес также вызывает связь Закона об 
участии в долевом строительстве, Закона по 
защите прав потребителей и Гражданского 
Кодекса РФ, а именно ст. 333 Кодекса. 

В абз. 1 ст. 333 ГК РФ сказано, что суд вправе 
уменьшить неустойку, если подлежащая уплате 
неустойка явно несоразмерна последствиям нару-
шения обязательства. И возникает вопрос будет 
ли является неустойка несоразмерной при приме-
нении п. 2 ст. 6 ФЗ N 214. Ответ на данный вопрос 
есть в абз. 2 п. 34 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рас-
смотрении судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей»1, в котором сказано, 
что «применение ст. 333 ГК РФ по делам о защите 
прав потребителей возможно по спорам, возника-
ющим из договора участия в долевом строитель-
стве, заключенного гражданином в целях приоб-
ретения в собственность жилого помещения, в 
исключительных случаях и по заявлению ответ-
чика с обязательным указанием мотивов, по кото-
рым суд полагает, что уменьшение размера неу-
стойки является допустимым»2.

Необходимо упомянуть и п. 9 Обзора судеб-
ной практики разрешения дел по спорам, возника-
ющим в связи с участием граждан в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости, утвержденного Президиумом 
Верховного Суда РФ 19 июля 2017 г., который гла-
сит: «размер неустойки за нарушение срока пере-
дачи объекта долевого строительства может быть 
снижен судом на основании ст. 333 ГК РФ только 

1  Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами граж-
данских дел по спорам о защите прав потребителей» // 
http://www.consultant.ru / 

2  Определение Верховного Суда РФ от 
04.09.2018 по делу № 46-КГ18-38. // http://www.
consultant.ru /

при наличии заявления застройщика. Последний 
должен представить доказательства явной несо-
размерности неустойки последствиям нарушения 
обязательства.»3.

Исходя из вышесказанного, можно прийти к 
выводу, что уменьшение неустойки для потреби-
телей в области долевого строительства воз-
можно только в исключительных случаях по заяв-
лению застройщика с обязательным указанием 
доказательств несоразмерности и мотивов. 
Например, часто сумма неустойки уменьшается, 
когда задержка сроков передачи объекта строи-
тельства не превышала 3-х месяцев и когда было 
доказано, что застройщик не умел умысла по 
неисполнению своих обязательств и предприни-
мал меры по предотвращению задержки. Данные 
решения ложатся на плечи судей, которые все-
таки не всегда объективны и могут неверно истол-
ковать позицию истца, так как найти справедли-
вый баланс между сторонами договора не всегда 
представляется возможным в силу социальной 
важности отношений. Суд не может присуждать 
каждому дольщику полную сумму неустойки, так 
как это может подорвать финансовое положение 
застройщика, и он уже не сможет достроить объ-
ект недвижимости. На практике большинство 
судов пренебрегают разъяснением Верховного 
суда и снижают неустойку. Долгое время Арби-
тражные суды не снижали заявленные требова-
ния о неустойки, но сейчас также уменьшают ее в 
большем количестве дел. Примером служит 
решение Арбитражного суда Московской области 
от 12.09.2019 года по делу № А41-50520/19, в 
котором суд снизил неустойку на 45% от заявлен-
ной суммы.

Еще одна мера по защите прав участников 
долевого строительства была принята 29 июля 
2017 года. Был создан Фонд развития территорий, 
который должен обезопасить вложения дольщи-
ков и тем самым увеличить спрос на покупку 
нового строящегося жилья. Согласно Федераль-
ному закону от 29.07.2017 N 218-ФЗ «О публич-
но-правовой компании «Фонд развития террито-
рий»4 застройщики стали обязаны с каждого дого-
вора отдавать 1,2 процента в государственный 
компенсационный фонд долевого строительства. 
Денежные средства фонда впоследствии могут 

3  Обзор судебной практики разрешения дел по 
спорам, возникающим в связи с участием граждан в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости. Утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 19 июля 2017 г. // http://www.consultant.ru / 

4  Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021) "О публично-правовой компании 
"Фонд развития территорий" и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) // Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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быть использованы при процедуре банкротства 
застройщика. Средства могут быть потрачены на 
выплаты компенсаций участникам долевого стро-
ительства или на завершение строительства объ-
екта недвижимости. Дольщики могут сами выби-
рать какой вариант им более предпочтителен. 
При этом выделение Фондом средств на заверше-
ние строительства новым застройщиком должны 
происходить на конкурсной, отборной основе. 

Самым последним нововведением в область 
защиты прав дольщиков стали эскроу-счета, при-
нятые в 2020 году. Застройщики обязаны откры-
вать в уполномоченном банке эскроу-счет, куда 
перечисляются денежные средства дольщиков от 
заключенных договоров долевого участия. При 
строительстве определенного объекта денежные 
средства застройщика перечисляются на счет в 
банке и резервируются там. Застройщик получит 
денежные средства только после окончания стро-
ительства и ввода в эксплуатацию проекта, если 
же застройщик не выполнил свои обязательства 
перед дольщиками, то средства переводятся 
обратно участникам долевого строительства. 
Определенным минусом в Российском примене-
нии договора эскроу при заключении сделок с 
недвижимостью является низкая сумма страхова-
ния счета1. Максимальной сумма возмещения при 
банкротстве составляет 10 млн. руб., что для теку-
щего рынка недвижимости является незначитель-
ной. При этом на средства, которые дольщик вно-
сит на эскроу-счет не начисляются проценты, что 
ставит участника долевого строительства в нерав-
ное положение с банком и застройщиком2.

Данная мера на практике показал свою 
эффективность и процент незавершенного строи-
тельства в России заметно снизился. У данной 
меры есть и недостатки, которые выражаются в 
заметном удорожании объектов. С момента вве-
дения данной меры стоимость на ЖК стан-
дарт-класса выросла на 40%, для комфорт-класса 
на 52,8%, для бизнес-класса на 59,5%3. Рост цены 
происходит в связи с уменьшением рисков для 
покупателей. В связи с этим многие инвесторы 
перестали считать первичную недвижимость 

1  Федеральный закон от 25.05.2020 № 163-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // СЗ РФ, 01.06.2020, № 
22, ст. 3384.

2  Короткова Мария Владимировна Правовое 
регулирование института эскроу в Российской Федера-
ции: проблемы теории и практики // ПРЭД. 2024. №1. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regu-
lirovanie-instituta-eskrou-v-rossiyskoy-federatsii-problemy-
teorii-i-praktiki.

3  График цен на недвижимость в Москве [Элек-
тронный ресурс]: информационный ресурс Индикаторы 
Рынка Недвижимости - Режим доступа: https://www.irn.
ru/gd/za-3-goda/#begin

выгодным вложением средств и перешли на дру-
гие инвестиционные стратегии. Произошла смена 
целевой аудитории. Но эксперты считают, что рост 
цен был обусловлен не только нововведениями в 
законодательство, на стоимость повлиял повы-
шенный спрос из-за снижения ипотечных ставок, 
обесценивание национальной валюты, рост цен 
на логистику и строительные материалы. 

Последние две меры распространяются не 
только на потребителей по договору долевого уча-
стия, но и, по большей части, на все типы участни-
ков долевого строительства, учитывая, что вложе-
ние в недвижимость всегда являлось надежным 
финансовым инструментом, то принятые меры 
еще больше закрепили в гражданах уверенность 
в сохранности своих средств. Тем самым это гово-
рит о том, что государство заинтересовано в удов-
летворении для граждан не только социальных 
потребностей строительства, но предпринима-
тельских.

Подтверждением того, что государство наце-
лено на поддержание прав инвесторов и обычных 
граждан в области долевого участия, является 
установленные Налоговым законодательством 
налоговые вычеты. Граждане имеют право на 
получение имущественного налогового вычета в 
случае, если имуществом более 5 или 3 лет, а 
также имеют право на уменьшение дохода (нало-
гооблагаемой базы) за счет вычитания понесен-
ных расходов на приобретения имущества. Умень-
шением налогооблагаемой базой могут пользо-
ваться и предприниматели, что подтвердил Вер-
ховный Суд в своем определении от 30 марта 
2022 г. по делу N 48-КАД21-24-К74. Согласно 
фабуле дела, истец, не являясь ИП, занимался 
уступкой прав требования на объекты ДДУ. За год 
он 6 раз уступил имущественные права, а после 
подал декларацию на налоговый орган на умень-
шение доходов на расходы, которые связаны с 
приобретением недвижимости. Налоговая инспек-
ция провела проверку, в ходе которой выяснила, 
что гражданин ведет незаконную предпринима-
тельскую деятельность, так как не имеет дохода 
кроме как от продажи имущественных прав и 
занимается ей систематически. В связи с этим 
истец был лишен права на имущественный вычет, 
так как вычет при продаже недвижимости, куплен-
ной в предпринимательских целях запрещен, был 
лишен права на профессиональный налоговый 
вычет, так как не был зарегистрирован как ИП, 
был оштрафован за незаконную предпринима-
тельскую деятельность и с него был взыскан 
недоплаченный налог и пени. Струговец обра-

4  Кассационное определение Судебной колле-
гии по административным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 30.03.2022 N 48-КАД21-24-К7 // 
http://www.consultant.ru / 
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тился в суд с требованием об отмене решения 
налогового органа, так как считал, что имел право 
на применение профессионального налогового 
вычета. Суд первой инстанции не удовлетворил 
иск гражданина, апелляционный суд удовлетво-
рил иск частично, в части отмены начисленного 
налога и пени, а кассационный суд отменил реше-
ние апелляции и оставил решение суда первой 
инстанции без изменений. После чего дело посту-
пило на рассмотрение в Верховный Суд, который, 
напротив, отменил решение кассационного суда и 
оставил в силе определение апелляционного 
суда. Коллегия Верховного Суда сослалась на ст. 
220 НК РФ, в которой сказано, что гражданин 
имеет право на получение налогового вычета к 
доходу, если проданное имущество не использо-
валось в предпринимательской деятельности. 
Суд заметил, что имущественные права в соот-
ветствии с гражданским и налоговым законода-
тельском не является недвижимым имуществом, 
а значит и применение налогового вычета воз-
можно, невзирая на использование предпринима-
тельской деятельности.

Права и обязанности сторон по договору 
долевого участия в строительстве, представляют 
собой коррелятивные элементы. Например, право 
участника долевого строительства отвечает опре-
деленной юридической обязанностью для 
застройщика и наоборот. Особенностью для отно-
шений в сфере долевого строительства является 
то, что обязательство одной стороны корреспон-
дируют юридической обязанностью для другой 
стороны.

В настоящее время законодательное регу-
лирование в области долевого строительства ори-
ентировано на защиту прав граждан. Закрепле-
нием это стало что отношения в этой области под-
падают под регулирование не только Закона об 
участии в долевом строительстве, но и Законом о 
защите прав потребителей. Кроме того, создаются 
и другие меры по защите граждан от недобросо-
вестных застройщиков, например требование для 
застройщиков о создание заключении сделок с 
недвижимостью счета. 

Данное направление в политике обуслов-
лено тем, что долгое время дольщиков обманы-
вали недобросовестные застройщики, которые не 
достраивали свои объекты недвижимости и тем 
самым оставляли граждан без желаемых квартир 
и весомых денежных средств. ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве», урегулировал подобные 
ситуации и случаев «недостроя» и «долгостроя» 
стало заметно меньше. Но ориентированность на 
права участников долевого строительства нару-
шает баланс между сторонами договора и делает 
девелоперскую деятельность менее привлека-
тельной для юридических лиц. Также из-за приме-

нения Закона о защите прав потребителей возни-
кают ситуации, при которых застройщик находится 
в менее выгодном положении, и участники доле-
вого строительства могут злоупотреблять своими 
правами.

Законодателю следует закрепить такие 
нормы, которые смогли бы разграничить отноше-
ния граждан, приобретающих недвижимость в 
разных целях. Например, для инвесторов приме-
нения Закона о защите прав потребителей приме-
няться не должно, а для обычных участников 
договора это необходимо. Также процедура рас-
торжения договора для застройщика должна быть 
упрощена, в части сроков, так как это ставит сто-
рону граждан как более выгодную, что негативно 
отражается на предпринимательской деятельно-
сти застройщика. Необходим является и то, что 
должны быть приняты и конкретизирована усло-
вия, по которым суды смогут объективно прини-
мать решения об уменьшении неустойки.

Дискуссионными также представляется при-
нятые реформы по проектному финансированию 
деятельности застройщика. Согласно данным 
предписаниям уполномоченные банки обязаны 
производить контроль за денежными операциями 
застройщика, что фактически дает банкам функ-
цию технического, строительного надзора, что не 
является профильным направлением для него. 
Застройщик также обязан привлекать и наращи-
вать компетенцию для менеджмента по проект-
ному финансированию, что увеличивает издержки. 
Это делает деятельность застройщика излишне 
зарегулированной, громоздкой и увеличивает 
порог входа для новых девелоперов. Из-за этого 
страдает конкуренция на рынке долевого строи-
тельства. Законодателю следует сделать данную 
процедуру более гибкой как для банка, так и для 
застройщика. Например, представляется возмож-
ным введение специального компетентного субъ-
екта отношений, который снимал бы непрофиль-
ные функции с банка и застройщика. В отноше-
ниях по проектному финансирования он мог бы 
играть роль третьей стороны. Данному субъекту 
следует отдать функции по профессиональной 
оценке проекта строительства, формирования 
правильного пакета документов, требуемых для 
выдачи уполномоченным банком кредита под 
строительство; представление застройщика на 
комитете по выдаче кредита в уполномоченном 
банке; проводить аудит, экспертизу или оценку по 
ходу строительства объекта и расчетных опера-
ций застройщика; функции по регистрации и доку-
ментального оформления окончания строитель-
ства; формирования документов для открытия 
эскроу-счета. Третья сторона поможет избежать 
ошибок и издержек, так как будет компетентным 
органом, который снизить траты как застройщика, 
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так и банка. Даже при учете того, что проектное 
финансирование является достаточно прибыль-
ным для банков, так как средства дольщиков 
можно использовать для выдачи новых кредитов 
и инвестирования, а возвращать их можно без 
процентов, лишь малое количество банком риск-
нули заняться подобной деятельностью. Это гово-
рит, о том, что законодатель при формировании 
нормы не провел детальный анализ отношений в 
долевом строительстве и не привлек для этого 
экспертов из данной области. 

Таким образом, в законодательстве о доле-
вом строительстве закладываются важнейшие 
права и обязанности для всех участников про-
цесса. Эти нормы обеспечивают не только право-
вую защиту интересов сторон, но и создают основу 
для справедливого и прозрачного взаимодействия 
между ними. В итоге, строгое соблюдение право-
вых норм и четкое исполнение обязанностей 
являются ключевыми факторами успешной реа-
лизации долевого строительства, обеспечивая 
сотрудничество между различными участниками 
этого процесса и достижение общей цели – созда-
ние качественного и комфортного жилья.
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stock unsuitable for human habitation. Normative and legal documents governing this area of public 
relations are studied.

Key words: housing stock, emergency housing, resettlement program, uninhabitable housing, 
legal regulation. 

Введение
Обеспечение жильем каждого гражданина 

России – конституционная обязанность современ-
ного государства, которая выражается в необхо-
димости предоставления жилья, содействия в 
получении нового жилья, улучшении имеющегося 
жилья и т.д. [14]. Это важная составляющая 
любого социального государства мира [10], каса-
ющаяся любого региона и внутри страны [11]. Для 
Республики Саха (Якутия) данная проблема оста-
ется актуальной и в настоящее время, что под-
тверждается в том числе и приведенными в дан-
ном научном исследовании статистическими дан-
ными.

Материалы и методы исследований
При подготовке исследования авторами 

использовалось федеральное, республиканское 
законодательство по обозначенному вопросу, 
публикации в СМИ, научные разработки (напри-
мер, это труды Н.С. Байкалова [4], Н. Барамыгина 
[5], А.М. Сальвы, Н.П. Жирковой, Н.С Киприяно-
вой Н.С., Е.Г. Кардашевской, Е.П. Архипова [11], 
М.П. Соломонова [12], ряда др.), практические 
данные, статистические материалы, а также ряд 
других информационных источников по теме. 

В ходе подготовки работы авторами были 
использованы такие методы как формально-юри-
дический, сравнительно-правовой, аналитиче-
ский, статистический, иные. Прежде всего, это 
частно-научные методы теоретического уровня 
научного познания, связанные с юридической 
сферой, а также математические методы, что 
необходимо при создании практической части 
настоящего исследования.

Результаты и обсуждения
Законодательно четко установлены конкрет-

ные категории граждан, которые первоочередным 
образом претендуют на разного рода изменение 
жилищных условий. Нормативными правовыми 
актами республики регламентируется реализация 
подобного рода полномочий через предоставле-
ние социальных выплат за счет федеральных 
субвенций с параллельным софинансированием 
из средств республиканского бюджета [8; 9]. Дан-
ная система реализуется на территории Респу-
блики с 2012 г. по настоящее время.

Например, это происходит через предостав-
ление населению жилищных сертификатов. Рас-
смотрим статистику за 2021 г. для лиц, выезжаю-
щих из районов Крайнего Севера, а также прирав-
ненных к ним местностей. Так, на 01.01.2022 г. в 

очереди на получение жилищных сертификатов 
находились 8320 семей (20533 человек) обозна-
ченной категории, из них:

– 686 семей (1650 человек) – инвалиды;
– 5793 семьи (13298 человек) – пенсионеры;
– 20 семей (67 человек) – безработные;
– 1821 семья (5518 человек) – работающие.

Обозначим также статистику относительно 
молодых семей – 3940 единиц, детей-сирот – 1698 
человек. В конечном итоге, необходимо отметить, 
что реализация комплекса мероприятий по улуч-
шению жилищных условий для населения респу-
блики направлена также на привлечение и закре-
пления населения на Дальнем Востоке, на каче-
ственное развитие кадрового потенциала всего 
региона в целом [2; 5].

Республика Саха (Якутия) одной из первых 
вошла в программу федерального Фонда защиты 
прав граждан – участников долевого строитель-
ства. Из единого реестра проблемных объектов 
на сегодняшний день исключен 21 объект, восста-
новлены права 1611 обманутых дольщиков. На 
конец 2021 г. в единый реестр проблемных объек-
тов было включено 6 многоквартирных домов. В 
2023 г. последний объект обманутых дольщиков в 
Якутии был введен в эксплуатацию, и граждане 
получили ключи от благоустроенных квартир. 

Одним из направлений улучшения жилищ-
ных условий граждан является ликвидация ава-
рийного жилищного фонда. Указанное направле-
ние осуществляется в рамках реализации регио-
нального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда на территории Республики 
Саха (Якутия)». До 1 января 2017 г. на территории 
Республики Саха (Якутия) признаны аварийными 
и включены в республиканскую адресную про-
грамму «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы» 1 151,3 
тыс. кв. м жилья, что составляет 3 619 жилых 
домов (25 484 жилых помещения), в которых про-
живают 61 431 гражданин [1].

Критерии очередности участия в программе 
переселения муниципальных образований реко-
мендуется определять с учетом степени готовно-
сти земельных участков под строительство домов, 
наличия инфраструктуры.

Кратко упомянем еще один важный с практи-
ческой точки зрения документ. Так, по региональ-
ному проекту «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного 
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фонда на территории Республики Саха (Якутия)» 
в рамках реализации республиканской адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» до 31 
декабря 2022 г. по этапу 2021 г. расселены 959 
жилых помещений общей площадью 34 725,2 кв. 
м, в которых проживают 2 953 гражданина. В 
городском округе «город Якутск» подлежат рассе-
лению с 2019 по 2025 гг.  241 помещение, в кото-
ром проживает 745 человек [3; 7]. 

Обратимся непосредственно к статистике по 
г. Якутску. За последние 5 лет общая площадь 
жилищного фонда г. Якутска выросла на 28,6%. 
При этом городской жилищный фонд увеличился 
на 32,0%, а сельский снизился на 47,5%. В сред-
нем на каждого жителя Республики Саха (Якутия) 
приходится 23,9 кв. метра общей площади жилых 

помещений. На одного жителя городского округа 
«город Якутск» приходится 21,5 кв. м.

В рамках реализации муниципальной под-
программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда городского округа «город 
Якутск» в 2022 г. переселены из аварийных много-
квартирных домов:

– 15 жилых помещений;
– площадь расселенных квартир – 562,90 кв. 

м;
– количество переселенных – 49 чел.

Также, 23 декабря 2022 г. введен в эксплуа-
тацию многоквартирный дом по ул. Свердлова, в 
котором по муниципальному контракту приобре-
тено 46 жилых помещений для переселения из 
аварийного жилья 122 человек. Статистика по 
2023 году приведена в инфографике (рис. 1).

Рисунок 1. Сколько аварийного жилья ликвидируют  
в Якутии (по материалам Якутия Daily).

Выводы
Таким образом, по итогам представленного 

анализа можно отметить следующие ключевые 
выводы.

Проблема аварийного жилья в Республике 
Саха (Якутия) связана, в первую очередь, с разру-
шением зданий из-за неблагоприятных погодных 
условий, включая сильные морозы, снегопады и 
таяние снега. Кроме того, низкие температуры 
могут негативно влиять на состояние зданий и 
инфраструктуры. Недоступность ресурсов и мате-
риалов для проведения ремонтно-восстанови-
тельных работ является еще одним значительным 
фактором. Важным аспектом является также 

отсутствие эффективной системы поддержки и 
обновления жилищного фонда.

Для решения этой проблемы необходимы 
комплексные меры, включающие в себя улучше-
ние инфраструктуры, обеспечение доступа к 
ресурсам и материалам для ремонта, а также 
создание эффективной системы контроля и пре-
дотвращения аварийной ситуации [6; 13]. Кроме 
того, проведение образовательных программ по 
безопасности жилища и ремонту может быть важ-
ным шагом для улучшения ситуации.

Тем не менее, все вышеизложенное свиде-
тельствует о необходимости продолжения различ-
ных теоретических, практических исследований 
по обозначенной теме.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ АКТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКОЙ НА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА У СТУДЕНТОВ

Аннотация. В современном мире, где распространение компьютерных технологий 
происходит с быстрой скоростью и где каждый день приносит новые изменения, студен-
там высших учебных заведений приходится столкнуться с особенно высоким уровнем 
стресса и апатии. Это становится серьезной проблемой, требующей тщательного изу-
чения и разработки эффективных методов борьбы. В данной статье мы предлагаем ваше-
му вниманию результаты анализа опросов, проведенных среди студентов, которые позво-
ляют получить полноценную картину их ментального состояния в процессе обучения. Кро-
ме того, статья освещает важную тему о том, как физические упражнения могут играть 
ключевую роль в предотвращении и снижении интенсивности стрессовых ситуаций, что, 
безусловно, является крайне важным для поддержания здоровья и оптимального психофи-
зического состояния молодого поколения.

Ключевые слова: Стресс, физическая активность, студенты, учёба, опрос, апатия, 
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ANALYSIS OF THE EFFECT OF ACTIVE PHYSICAL ACTIVITY 
 ON REDUCING STRESS LEVELS IN STUDENTS

Annotation. In the modern world, where the spread of computer technology is happening at a 
rapid rate and where every day brings new changes, students of higher education institutions have 
to face especially high levels of stress and apathy. This is becoming a serious problem that requires 
careful study and the development of effective methods of control. In this article, we bring to your 
attention the results of the analysis of surveys conducted among students, which allow you to get a 
complete picture of their mental state in the learning process. In addition, the article highlights an 
important topic about how physical exercise can play a key role in preventing and reducing the inten-
sity of stressful situations, which, of course, is extremely important for maintaining the health and 
optimal mental and physical condition of the younger generation.

Key words: Stress, physical activity, students, studies, survey, apathy, physical exercises.

Одним из наиболее заметных факто-
ров стресса в жизни студентов явля-
ется академический стресс. Студен-

там высших учебных заведений приходится посто-
янно находиться в стрессе из разных причин: 
из-за учебы, возможной работы, а также из-за рас-
стройства реакций адаптации, связанных с всту-
плением во взрослую жизнь без родителей. Мир 
пережил два тяжелых года пандемии со всеми 

возможными запретами, изоляциями, дистанци-
онным обучением на всех уровнях образователь-
ного процесса. Вследствие всех этих факторов 
может снижаться выносливость, которая очень 
необходима для онлайн и офлайн обучения. В 
такой ситуации способны помочь различные сред-
ства, самыми действенными из которых являются 
постоянная физическая нагрузка. Различные 
упражнения могут оказаться крайне полезными 
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для устранения последствий пребывания в посто-
янном стрессе и для общего оздоровление орга-
низма.

Целью исследования является определение 
понятия «стресс» как явления действительности 
современного человека, влияющего на здоровье 
студентов вузов нашей страны; определение воз-
можных способов по укреплению стрессоустойчи-
вости путем физических нагрузок.

Результаты исследования. В современном 
мире все больше места уделяется интеллектуаль-
ной работе, при этом физическому труду не уде-
ляется должного внимания. Если сравнивать 
нынешнее поколение с несколькими предыду-
щими, то можно заметить, что уровень физиче-
ской активности неуклонно снижается. Такое 
положение вещей очень ощутимо: мир плано-
мерно развивается, в повседневную жизнь вне-
дряется все больше научно-технических откры-
тий, растет ценность получения все более квали-
фицированных знаний. 

В реалиях нашего времени для получения 
качественного образования студентам необхо-
димо усваивать огромный объем информации за 
ограниченный промежуток времени. Обучение 
требует, чтобы студент сосредоточился на его ког-
нитивные возможности, например внимания, 
памяти, мыслительных процессов. Всё это сопро-
вождается различными формами контроля зна-
ний, такими как зачеты, коллоквиумы, экзамены. 
Во время проверок пройденного материала уро-
вень стресса особенно велик. Нововведения в 
систему образования, политическая обстановка, 
постоянно меняющаяся среда обучения, желание 
стать независимым от родителей – все эти фак-
торы приводят студенческую жизнь в ещё более 
глубокое состояние стресса.

Именно в это время молодые люди подвер-
жены риску возникновения проблем с психиче-
ским здоровьем. Почти 60% студентов ВУЗов 
сообщили, что у них высокий уровень стресса. На 
ранних этапах возникновения тревожности, с этим 
можно легко справиться, однако если период 
нахождения студента в нервозном состоянии 
будет продолжительным, то это может привести к 
депрессии. 

На втором этапе исследования было выяв-
лено, что у учащихся отсутствуют навыки преодо-
ления стресса, и многие студенты, как правило, 
используют неэффективные методики проведе-
ния досуга и отдыха. 

Исходя из исследований Международного 
общества спортивного питания о пользе физиче-
ских упражнений для психического здоровья, 
можно сделать вывод, что физические упражне-
ния способствуют усилению положительных эмо-

ций, таких как бодрость, удовольствие и энергия, 
а также уменьшению таких эмоций как беспокой-
ство, напряжение, усталость и гнев. Кроме того, 
результаты мета-анализа подтверждают, что 
физические упражнения способствуют укрепле-
нию психического здоровья и смягчению негатив-
ного воздействия стресса. 

Люди, которые занимаются физическими 
упражнениями, имеют меньше симптомов стресса 
и более хорошее психологическое самочувствие, 
чем респондента, в жизни которых отсутствует 
активный досуг.

Копинг — это своего рода поведенческая 
или когнитивная реакция или стратегия, направ-
ленная на предотвращение или облегчение 
стресса. 

Одно из направлений копинга связано с 
физической нагрузкой, к нему можно отнести сле-
дующие виды активности.

1. Дыхательная гимнастика — это комплекс 
упражнений, которые с помощью естественного 
процесса воздействия на организм, правильного 
дыхания, позволяют снять эмоциональное напря-
жение и преодолеть стрессовые ситуации. Есть 
много разнообразных систем выполнения дыха-
тельных упражнений: Александры Стрельнико-
вой, Константина Бутейка, Марины Корпан и дру-
гие.

2. Йога, медитация, стрейтчинг, пилатес. 
Перечисленные методики сочетают в себе физи-
ческие упражнения, которые базируются на раз-
нообразных позах и медитации с целью улучше-
ние контроля над разумом и телом [3]. Во время 
выполнения этих видов физически-ментальных 
нагрузок одновременно задействованы почти все 
группы мышц, которые находятся, либо в абсо-
лютном напряжении, либо в абсолютном рассла-
блении.

3. Силовые нагрузки. Упражнения данной 
категории направлены на задействование опреде-
лённой группы мышц. Такая работа над телом 
позволяет студентам максимально укрепить своё 
тело. Стоит отметить, что такой вид активности 
имеет множество противопоказаний по здоровью, 
поэтому специалисты не рекомендуют заниматься 
силовыми упражнениями в домашних условиях.

4. Комплекс для развития гибкости, восста-
новления дыхания и улучшения осанки. Ком-
плексы общеразвивающих упражнений состоят из 
10-15 этапов, продолжительностью 5-15 минут и 
выполняют их до ощущения легкой усталости, 
расслабления мышц.

Все эти этапы возможно практиковать в 
домашних условиях, что облегчает их выполне-
ние. Однако не стоит забывать о необходимости 
правильного использования этих упражнений. С 
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этим студентам помогает справиться педагог по 
физической культуре в университете. Всё выше-
перечисленное будет эффективно работать, 
только в условиях наблюдения специалиста. 
Постановка дыхания, правильное задействование 
мышц в определённых упражнениях, координация 
и контроль за выполнением необходимы на 
каждом этапе работы. 

Физическая активность является лучшим 
способом снятия психоэмоционального напряже-
ния, преодоления стресса, профилактики заболе-
ваний. Физические упражнения помогают улуч-
шить настроение, обрести чувство уверенности, 
привести к оптимальному уровню функциональ-
ное состояние организма. Данные методики также 
снижают риск возникновения серьезных заболе-
ваний на 50%.
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Annotation. Physical education and sports play a crucial role in the holistic development of 
students. These classes not only promote physical fitness, but also instill discipline, teamwork and a 
competitive spirit. To ensure the comprehensive growth of students, it is necessary to assess the 
level of development of physical culture and sports in educational institutions. This article evaluates 
the level of development of physical culture and sports in educational institutions, its significance and 
potential areas for improvement, as well as research for a complete analysis of the topic. The hypoth-
esis of the research conducted in this article on the topic “The level of development of physical cul-
ture and sports in an educational institution” is the assumption that the development of physical cul-
ture and sports in educational institutions has a direct relationship with the success of learning and 
the general health of students. The results of the study showed that educational institutions with 
developed physical culture and sports have a positive effect on the health of students, and allowed 
us to identify the strengths and weaknesses of the educational institution.

Key words: Analysis, research, equipment, level of development of physical activity and 
sports, physical education. 

Актуальность данной темы обуслов-
лена тем, что физическая активность 
и спорт играют важную роль в разви-

тии молодого поколения, влияя на их физическую, 
психологическую и социальную составляющие. 
Именно поэтому изучение и оценка уровня разви-
тия физической культуры и спорта в образова-
тельных учреждениях становятся неотъемлемой 
частью образовательной программы.

Цель данной статьи – исследованиеуровня 
развития физической культуры и спорта в образо-
вательном учреждении. Объектом и участниками 
исследования стали преподаватели и учащиеся 
КГЭУ. Методами исследования определено опрос 
студентов и его последующий анализ.

Вначале следует определить, что подразу-
мевается под «уровнем развития физической 
культуры и спорта». Это не только количество и 
качество проводимых занятий физической подго-
товкой и спортом, но и общая атмосфера, интерес 
и мотивация учащихся к участию в спортивной и 
физкультурной деятельности, наличие специали-
зированного оборудования и тренерского состава, 
проведение соревнований и других мероприятий.

Физическая культура и спорт наделяют сту-
дентов необходимыми жизненными навыками, 
включая работу в команде, дисциплину, настойчи-
вость и лидерство. Регулярное участие в физиче-
ской активности улучшает когнитивные способно-
сти, концентрацию и успеваемость. Кроме того, 
оно пропагандирует здоровый образ жизни, помо-
гает предотвратить хронические заболевания и 
создает позитивную среду для социализации и 
снятия стресса.

Физическая культура является неотъемле-
мой частью образовательного процесса в вузе и 
играет важнейшую роль в формировании физиче-
ского, эмоционального и интеллектуального раз-
вития студентов. Она способствует многогран-
ному развитию личности и создает благоприятные 

условия для полноценной учебы, активной жизни 
и успешной интеграции в профессиональную дея-
тельность. 

Первоочередная задача физической куль-
туры в вузе заключается в поддержании и укре-
плении здоровья студентов. Стоит отметить, что 
недостаточная физическая активность и повы-
шенная умственная нагрузка в процессе учебы 
могут привести к нарушению общего физического 
состояния и возникновению различных заболева-
ний. Регулярное занятие физической культурой 
помогает справиться с этими проблемами, укре-
пить иммунную систему, повысить выносливость 
и улучшить общую работоспособность организма. 

Кроме того, физическая культура в вузе спо-
собствует формированию здорового образа жизни 
у студентов. Она пропагандирует правильное 
питание, отказ от вредных привычек, регулярные 
тренировки и оздоровительные процедуры. Заня-
тия спортом и физическими упражнениями разви-
вают в студентах дисциплину, ответственность и 
самодисциплину, что способствует формирова-
нию полноценной личности. 

Помимо физического здоровья, физическая 
культура влияет на психическое состояние сту-
дентов. Регулярные занятия спортом помогают 
снизить уровень стресса, повысить уровень энер-
гии и улучшить эмоциональное состояние. Физи-
ческая активность способствует выработке эндор-
финов - гормонов счастья, которые улучшают 
настроение и помогают бороться с депрессией и 
тревожностью. 

Также, занятия физической культурой содей-
ствуют формированию социализации и команд-
ного духа среди студентов. Они позволяют 
совместно заниматься спортивными играми, тре-
нировками и соревнованиями, развивая взаимо-
понимание, сотрудничество и лидерские качества. 
Физическая культура также способствует разви-
тию спортивного таланта студентов и подготовки к 
соревнованиям на уровне вуза и внешнего мира.



464

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Для успешного развития физической куль-
туры и спорта в образовательном учреждении 
необходимо осознать важность этой сферы и 
создать необходимую инфраструктуру, структуры 
управления и программы.

Один из ключевых факторов для повыше-
ния уровня развития физической культуры в шко-
лах и других учебных заведениях - это грамотное 
планирование и регулярное проведение спортив-
ных мероприятий. Организация спортивных сек-
ций, клубов и команд, которые предлагают раз-
нообразные виды спорта, стимулирует учащихся 
к активному участию и развитию их навыков. Это 
также помогает выявить талантливых спортсме-
нов и дает возможность им развиваться и дости-
гать высоких результатов в своих дисциплинах. 

Наличие квалифицированных тренеров и 
педагогов, способных преподавать спортивные 
навыки и обучать учащихся основам физической 
культуры, также является важным моментом. 
Физическая культура и спорт должны быть инте-
грированы в учебный план и не рассматриваться 
как отдельный предмет. 

Для оценки уровня развития физической 
культуры и спорта в образовательном учреждении 
необходимо учитывать следующие аспекты: 

1. Наличие спортивной базы и оборудова-
ния. Важно, чтобы учебные классы, спортивные 
залы, стадионы и другие спортивные объекты 
были оборудованы соответствующим образом 

для проведения занятий по физической культуре 
и спорту. 

2. Квалификация педагогических кадров. 
Профессиональные преподаватели по физиче-
ской культуре и спорту способствуют эффектив-
ному развитию спортивных навыков учащихся и 
формированию интереса к занятиям физической 
активностью. 

3. Разнообразие спортивных мероприятий. 
Организация спортивных соревнований, физкуль-
турных мероприятий, занятий по выбранным 
видам спорта способствует развитию спортивных 
навыков и командного духа учащихся. 

4. Вовлеченность учащихся в занятия физи-
ческой культурой и спортом. Важно создать усло-
вия для активного участия учащихся в занятиях по 
физической культуре и спорту, а также поощрять 
интерес к здоровому образу жизни. 

Цель работы –исследование уровня разви-
тия физической культуры и спорта в образова-
тельном учреждении.

Исследование было проведено на базе 
учебного корпуса Е, Казанского государственного 
энергетического университета (КГЭУ), участни-
ками стали преподаватели кафедры физического 
воспитания и студенты 1-2 курсов, выбравшие 
направление занятий физической культурой как 
«общая физическая подготовка». Всего в иссле-
довании приняли участие 55 человек, из них 20 
преподавателей, 21 студент 1 курса и 14 студен-
тов 2 курса.

Методами исследования стало проведе-
ние опроса среди обучающихся и его анализ.

На основе результатов диаграммы можно 
сделать вывод о том, что 80% обучающихся 

довольны качеством и количеством проведения 
занятий. Однако существует ряд факторов, кото-
рые негативно сказываются на занятиях физиче-
ской культурой, а именно: недостаток или каче-
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ство необходимого оборудования и неудовлетво-
рительное состояние спортивного зала. Исключе-
ние этих факторов положительно скажется на 
посещаемости занятий и физическом воспитании 
студентов.

Исследование уровня развития физической 
культуры и спорта в образовательном учреждении 
позволяетвыявить сильные и слабые стороны 
работы, а также определить потенциал для улуч-
шения. На основе результатов такого исследова-
ния можно разработать меры и рекомендации, 
направленные на повышение качества физкуль-
турного образования в учреждении.

Таким образом, физическая культура играет 
неотъемлемую роль в образовательном процессе, 
способствуя гармоничному развитию личности 
учащихся. Поэтому необходимо уделять должное 
внимание организации занятий по физической 
культуре и спорту, создавать условия для актив-
ного участия учащихся в физических тренировках 
и спортивных мероприятиях, а также поощрять 
интерес к здоровому образу жизни и активной 
физической активности.

Важно отметить, что исследование уровня 
развития физической культуры и спорта в образо-
вательном учреждении должно быть регулярным 
процессом, который позволит отслеживать и ана-
лизировать изменения и прогресс в данной обла-
сти. Только такие исследования позволят успешно 
развивать физическую культуру и спорт в образо-
вательных учреждениях, и делать наших подрас-
тающих поколений более здоровыми и актив-
ными.
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Субсидиарная ответственность явля-
ется важным инструментом защиты 
интересов кредиторов, но требует 

внимательного изучения и правильного примене-
ния для предотвращения злоупотреблений или 
ошибок при привлечении контролирующих лиц к 
ответственности. Банкротство юридического лица 
часто вызывает сложности в привлечении к ответ-
ственности контролирующих должника лиц. Эта 
проблема становится особенно актуальной в кон-
тексте субсидиарной ответственности, когда кре-
диторы стремятся получить возмещение убытков 
за счёт личного имущества учредителей или руко-
водителей компании. В этой связи необходимым 
видится анализ механизмов привлечения к ответ-
ственности контролирующих лиц при несостоя-
тельности юридического лица и выявление про-
блем, возникающих при привлечении к субсидиар-
ной ответственности рассматриваемых лиц при 
банкротстве юридического лица 

Общий анализ современного состояния 
научного дискурса по исследуемой проблеме, 
которая, в частности, рассматривается Идрисо-
вой А.П. [1], Свириденко О.М. [2], Туктамышевой 
С.В. [3], Федотовой Н.В. [4] и другими, позволяет 
сделать вывод о том, что под субсидиарной ответ-
ственностью понимается одна из форм осущест-
вления юридической ответственности, при кото-
рой финансовые обязательства должника возла-
гаются на другое лицо (либо лица), имеющее кон-
трольное влияние и участвующее в управлении 
таким юридическим лицом в случаях, когда его 
влияние стало причиной невозможности долж-
ника удовлетворить требования кредиторов. 
Такие лица в соответствии с законодательством 
признаются «контролирующими должника 
лицами» и могут выступать в качестве учредите-
лей, членов совета директоров или в качестве 
других лиц, если при этом ими принимались име-
ющие значение решения в рамках деятельности 
юридического лица. Ключевым аспектом в обо-
значении статуса контролирующего лица явля-
ется факт того, что такое лицо или имело, или 
имеет право давать необходимые для осущест-
вления со стороны должника указания либо воз-
можность другим образом определять действия 
должника не больше чем за три предыдущих до 
возникновения признаков банкротства года, а 
также после их возникновения до момента приня-
тия арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом [5, c. 234].Раскрывая сущ-
ность «контрольного влияния», можно отметить, 
что наличие у лица возможности определять дей-
ствия должника, влиять на принятие им тех или 
иных важных для его деятельности решений 
может быть обусловлено родственными отноше-

ниями, должностными полномочиями, передан-
ными ему полномочиями на совершение сделок 
от имени должника, и иными условиями. 

При этом, согласно п. 3 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 «О 
некоторых вопросах, связанных с привлечением 
контролирующих должника лиц к ответственности 
при банкротстве», установление фактического 
контроля не всегда обусловлено наличием (отсут-
ствием) юридических признаков аффилированно-
сти [6]. Таким образом, перечень лиц, которые 
могут быть привлечены к субсидиарной ответ-
ственности, не является исчерпывающим, и в 
каждом отдельном случае судом будет исследо-
ваться весь объём доказательств, касающихся 
наличия или отсутствия у лица статуса контроли-
рующего. В частности, статья 61.10 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 
банкротстве) предусматривает ряд признаков, 
которые позволяют определить данный статус [7].

Небезосновательно отмечается, что субси-
диарная ответственность является важной гаран-
тией защиты интересов кредиторов и обеспече-
ния исполнения обязательств юридического лица. 
В Законе о банкротстве определены случаи при-
влечения к субсидиарной ответственности контро-
лирующих должника лиц: за невозможность пол-
ного погашения требований кредиторов (часть 1 
статьи 61.11 Закона о банкротстве); за неподачу 
(несвоевременную подачу) заявления должника 
(часть 1 статьи 61.12 Закона о банкротстве). 

Привлечение лиц, имеющих контрольное 
влияние на деятельность юридического лица и 
управление им, к субсидиарной ответственности, 
зачастую рассматривается как один из самых 
эффективных способов и порой как единственная 
возможность пополнить конкурсную массу долж-
ника. По данным «Федресурса», сумма удовлет-
ворённых требований кредиторов в делах о бан-
кротстве выросла в России в 2023 г. на 34% по 
сравнению с 2022 г. и составила 394 млрд руб. [8].

Как показывает анализ судебной практики, 
исковые требования о привлечении к субсидиар-
ной ответственности как за невозможность пол-
ного погашения требований кредиторов, так и за 
неисполнение обязанности по подаче заявления о 
банкротстве являются довольно распространён-
ными, и в одних случаях суды, проводя оценку 
влияния действий, указаний либо бездействия 
контролирующего лица на положение должника, 
признают контролирующих лиц ответственными и 
принимают решения о привлечении их к субсиди-
арной ответственности, а в других случаях суды 
отказывают в удовлетворении таких исковых тре-
бований и не привлекают контролирующих лиц к 
ответственности, ссылаясь на недостаточную 
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доказательную базу, на отсутствие причинно-след-
ственной связи между действиями (бездействием) 
и фактически наступившим объективным банкрот-
ством должника либо на отсутствие статуса кон-
тролирующего лица в целом. 

Так, Арбитражным судом Уральского округа 
24.01.2022 г. была рассмотрена кассационная 
жалоба ООО «Семь пятниц» на постановление 
Семнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 23.09.2021 по делу Арбитражного суда 
Свердловской области (дело N А60-7261/2021). В 
рамках первоначального иска, поданного обще-
ством «Семь пятниц» в Арбитражный суд Сверд-
ловской области, было заявлено требование о 
привлечении к субсидиарной ответственности по 
обязательствам ООО «МАГ-12» и солидарном 
взыскании с Чамовских В.Д., Чамовских Д.В., 
Чамовских С.В., ООО «Франшиза семь пятниц-1» 
в пользу истца денежных средств в размере 1 755 
000 руб. Данным судом исковые требования были 
удовлетворены в полном объёме, в связи с чем 
все указанные лица, включая ООО «Франшиза 
семь пятниц-1», были привлечены к субсидиарной 
ответственности. В свою очередь, Семнадцатый 
арбитражный апелляционный суд своим поста-
новлением частично отменил решение суда пер-
вой инстанции и отказал в удовлетворении иско-
вых требований в отношении Чамовских Д.В. В 
своей кассационной жалобе истец ссылался на 
обстоятельства, согласно которым Чамовским 
Д.В., как контролирующим лицом были совер-
шены действия недобросовестного характера, а 
также бездействие в отношении обращения в суд 
с заявлением о признании общества «МАГ-12» 
банкротом, несмотря на неспособность общества 
в надлежащие сроки удовлетворить требования 
кредиторов и восстановить свою платёжеспособ-
ность в силу реальных потерь капитала, в связи с 
чем имеет место необходимость привлечения его 
к субсидиарной ответственности. В результате 
проведённой оценки всех представленных дока-
зательств и с учётом установленных обстоя-
тельств настоящего дела, судом апелляционной 
инстанции было указано, что, во-первых, факт 
совершения сделки истцом, приведшей к негатив-
ным последствиям, сам по себе не может рассма-
триваться как безусловное основание для привле-
чения к ответственности, так как необходимым 
является доказать, какие конкретно действия или 
указания контролирующего лица привели к ухуд-
шению финансового состояния должника; во-вто-
рых, недоказанным остался довод истца о нали-
чии статуса КДЛ. В связи с этим Арбитражный суд 
Уральского округа вынес постановление, согласно 
которому постановление Семнадцатого арби-
тражного апелляционного суда оставил без изме-
нения, а кассационную жалобу ООО «Семь пят-

ниц» - без удовлетворения, так как основания для 
привлечения к субсидиарной ответственности 
контролирующего должника лица (Чамовских 
Д.В.) были признаны недоказанными [9]. 

В другом деле, напротив, судом при прове-
дении оценки существенности влияния действий 
(бездействия) контролирующих лиц на положение 
должника, их причинно-следственной связи с фак-
тически наступившей объективной несостоятель-
ностью, был сделан вывод о доказанной виновно-
сти контролирующих лиц. Руководителями долж-
ника были поданы кассационные жалобы на опре-
деление Арбитражного суда, в соответствии с 
которым удовлетворению подлежало заявление 
конкурсного управляющего о привлечении ряда 
контролирующих лиц, а также ООО «Аврора» и 
ООО «АйТи-Проект» к субсидиарной ответствен-
ности по обязательствам должника в рамках дела 
о несостоятельности (банкротстве) ООО 
«ЮГ-СЕРВИС» [10]. Заявителями было указано 
на «неправильное применение судами первой и 
апелляционной инстанций норм материального и 
процессуального права, а также на несоответ-
ствие выводов судов, изложенных в обжалуемых 
судебных актах, фактическим обстоятельствам 
дела и представленным доказательствам». В рам-
ках указанного дела судом определённые спор-
ные сделки, совершаемые в период исполнения 
полномочий руководителями должника, были 
«признаны недействительными и повлекшими 
причинение вреда имущественным правам креди-
торов». Также был сделан обоснованный вывод о 
том, что руководители не могли не осознавать 
противоправный характер совершения сделок 
ввиду отсутствия экономической целесообразно-
сти и наличия признаков банкротства ООО 
«ЮГ-СЕРВИС»», что свидетельствует о недобро-
совестности их поведения. Таким образом, Арби-
тражным судом Московского округа (ФАС МО) 
было вынесено постановление об оставлении без 
изменения определение Арбитражного суда 
Московской области и постановление Десятого 
арбитражного апелляционного суда в обжалуе-
мых частях, в рамках которых указанные руково-
дители должника должны быть привлечены к суб-
сидиарной ответственности.

В связи с этим обоснованным является мне-
ние о том, что субсидиарная ответственность 
может вызывать споры и сложности в практиче-
ском применении. Кредиторы должны доказать, 
что контролирующие лица действительно несут 
ответственность за такие действия (бездействие), 
которые явились необходимой причиной банкрот-
ства должника, что требует детального анализа 
финансовых операций и управленческих реше-
ний. При этом, если истцом были представлены 
убедительные и обоснованные доказательства, 
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утверждающие, что привлекаемое к ответствен-
ности лицо действительно имеет статус контроли-
рующего лица и что в результате его действий, 
указаний или бездействия возникла невозмож-
ность должника погасить требования кредиторов, 
бремя опровержения этих утверждений перехо-
дит к заинтересованному лицу, которое должно 
доказать, почему представленные доказательства 
не могут быть приняты в поддержку этих доводов, 
раскрывая свои документы и предоставляя объяс-
нения о том, как фактически осуществлялась 
хозяйственная деятельность юридического лица. 
Тем самым учредители и руководители могут 
оспаривать свою субсидиарную ответственность, 
ссылаясь на недостаточность доказательств или 
опровергая непосредственное участие в хозяй-
ственной деятельности компании [6, c. 57]. 

Субсидиарная ответственность по своей 
сущности представляет собой достаточно суро-
вый механизм, представляется необходимым обо-
значить некоторые возможные способы защиты 
контролирующих лиц при привлечении их к дан-
ному виду ответственности. Так как предпринима-
тельская деятельность подразумевает возмож-
ность наступления неблагоприятных последствий 
как для самого хозяйствующего субъекта, так и 
для иных лиц, КДЛ как субъект, имеющий влияние 
на финансовые решения юридического лица, в 
первую очередь, должен учитывать потенциаль-
ные риски перед кредиторами не только после 
того, как юридическое лицо действительно стол-
кнётся с финансовыми трудностями, но и заблаго-
временно в рамках корпоративного планирования 
и прогнозирования, отслеживая задолженности 
«подконтрольного» лица и принимая меры по их 
своевременному погашению, а также придержи-
ваясь добросовестного поведения при осущест-
влении своих должностных обязанностей и полно-
мочий в целом. 

Помимо этого, одним из способов защиты 
является активное участие в переговорах и поиск 
конструктивных решений совместно с кредито-
рами, благодаря чему контролирующие лица 
могут сохранить свои интересы в сложной финан-
совой ситуации должника и разработать план дей-
ствий для решения его финансовых проблем, 
договориться об отсрочке платежа, реструктури-
зации долга или иных условиях. 

При привлечении КДЛ к субсидиарной ответ-
ственности в рамках своей защиты такое лицо 
может привести доводы о наличии экономически 
обоснованного плана, по которому его действия 
не только были обусловлены причинами делового 
характера, то есть не имели под собой корыстных 
мотивов, но и не выходили за пределы предприни-
мательского риска. 

При одобрении сделок, повлекших по итогу 
причинение вреда имущественным правам креди-
торов, контролирующими лицами может быть 
доказан факт того, что какими-либо из нижестоя-
щих подразделений не был предоставлен необхо-
димый объём информации или такая информация 
была искажена, в связи с чем возникло ошибоч-
ное представление о сути сделок, реальном 
финансовом положении тех или иных лиц и т.д. 

Соответственно, в рамках исследуемой 
тематики одной из серьёзных и актуальных про-
блем является доказывание фактов, подтвержда-
ющих наличие оснований для привлечения к суб-
сидиарной ответственности. Это может быть свя-
зано с необходимостью установления негативного 
влияния действий контролирующих лиц на финан-
совое состояние юридического лица или соблю-
дение определённых правил и норм в процессе 
управления. Для привлечения КДЛ к субсидиар-
ной ответственности кредиторы должны доказать 
в суде, что, во-первых, лицо действовало недо-
бросовестно, во-вторых, не пыталось улучшить 
ситуацию, предпринять действия для того, чтобы 
компания могла восстановить свою платёжеспо-
собность. 

Ещё одним немаловажным вопросом явля-
ется эффективность механизмов привлечения к 
субсидиарной ответственности. Нередко возни-
кают сложности с исполнением решений суда о 
привлечении к ответственности контролирующих 
лиц, особенно если они имеют возможность 
скрыть свои активы или перевести их на других 
лиц. Кроме того, судебные процедуры по привле-
чению к субсидиарной ответственности могут 
занимать продолжительное время из-за сложно-
сти дела, объёма доказательств и других факто-
ров. Это может затягивать процесс и увеличивать 
затраты на его проведение. 

Важным аспектом является также соблюде-
ние процедурных прав и интересов контролирую-
щих лиц при рассмотрении дел о привлечении их 
к субсидиарной ответственности. Необходимо 
обеспечить справедливость и объективность рас-
смотрения таких дел, а также защиту прав заинте-
ресованных сторон. Контролирующие должника 
лица имеют возможность представить свои 
доводы, доказательства и аргументацию, имеют 
право ознакомиться с материалами дела, запро-
сить дополнительные документы и информацию, 
а также использовать их в своей защите. Кроме 
того, контролирующие должника лица должны 
иметь достаточное время для подготовки к судеб-
ному процессу, включая подготовку доказательств, 
поиск адвоката и подготовку своей позиции. 

Важным аспектом, регламентирующим 
механизм привлечения к субсидиарной ответ-
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ственности КДЛ, является совершенствование 
российского законодательства. В частности, в 
2022 году Правительством РФ был предложен 
законопроект № 132289-8, который касался вне-
сения изменений в Закон о банкротстве. В соот-
ветствии с предложенными изменениями, КДЛ 
может ходатайствовать о своём привлечении к 
участию в деле о несостоятельности. При этом 
такое ходатайство не может рассматриваться как 
признание лицом своей вины, являющейся осно-
ванием для привлечения к ответственности. При 
удовлетворении данного ходатайства судом выно-
сится определение, после чего КДЛ имеет право, 
во-первых, принимать участие в деле о несостоя-
тельности должника при рассмотрении вопросов, 
которые могут иметь влияние на привлечение его 
к ответственности, а во-вторых, обжаловать выне-
сенные судом решения по этим вопросам. Данный 
законопроект был принят Государственной Думой 
РФ и одобрен Советом Федерации, в связи с чем 
статья 34 Закона о банкротстве была дополнена 
п. 4 [11].

В заключение целесообразно отметить, что 
проблематика привлечения к субсидиарной ответ-
ственности контролирующих должников лиц при 
банкротстве юридического лица представляет 
собой сложный и многоаспектный вопрос, требую-
щий внимательного рассмотрения и анализа. 
Несмотря на то, что субсидиарная ответствен-
ность является важным механизмом защиты инте-
ресов кредиторов и обеспечения исполнения обя-
зательств должником, её применение может стол-
кнуться с рядом проблем и ограничений. Только 
при соблюдении всех нормативных требований и 
гарантировании процессуальных прав контроли-
рующих должников лиц можно обеспечить эффек-
тивное функционирование механизмов субсиди-
арной ответственности и защиту интересов всех 
участников процесса. Поэтому важным является 
разработка эффективного механизма привлече-
ния КДЛ к субсидиарной ответственности, кото-
рый бы защищал добросовестных руководителей 
компании от привлечения к ответственности, в то 
же время не давал возможности недобросовест-
ным лицам избежать ответственности. Данный 
вопрос требует проведения дальнейших научных 
исследований.
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НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ 
ВЫНОСЛИВОСТИ ЗА СЧЕТ ПРИНЦИПА ЦИКЛИЧНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ

Аннотация. В тематике проведенной работы рассмотрена схема преодоления уста-
новившегося показателя в развитии силовой выносливости. Данная схема построения 
тренировочного режима способна увеличивать количественный показатель при выполне-
нии работы на максимальное количество повторений в упражнениях с собственным весом. 
В статье приведен ряд методических подходов с их анализом воздействия на организм в 
целом. Рассмотрены принципы физиологического развития скелетных мышц во время вы-
полнения силовых упражнений. Проведен анализ наиболее эффективных способов разви-
тия силовой выносливости при работе с дополнительным отягощением. Установлен 
принцип систематичности позволивший раскрыть дополнительный потенциал развития 
силовой выносливости. 
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NON-STANDARD METHODS FOR DEVELOPING STRENGTH 
ENDURANCE DUE TO THE CYCLIC NATURE OF THEIR 

IMPLEMENTATION

Annotation. In the scope of the work carried out, a scheme for overcoming the established 
indicator in the development of strength endurance is considered. This scheme for constructing a 
training regime is capable of increasing the quantitative indicator when performing work for the max-
imum number of repetitions in exercises with your own weight. The article presents a number of 
methodological approaches with their analysis of the impact on the body as a whole. The principles 
of physiological effects on skeletal muscles during strength exercises are considered. An analysis of 
the most effective ways to develop strength endurance when working with additional weights was 
carried out. Considerable attention is directed to the adaptive principles of physiological influence, 
contributing to rapid recovery and transition to a new cycle of motor activity and without loss of qual-
ity in the technique.

Key words: cycling, exercise, strength endurance, muscle fibers, load, analysis, scheme,  
adaptation.

Рассмотрим вопрос развития мышечной 
выносливости в таком упражнении как 
подтягивание на высокой перекладине, 

возможно ли адаптировать мышцы к максималь-
ному увеличению подтягиваний, то есть, подтяги-
ваясь 6-8 раз, а может быть и всего 3-4 в дальней-
шем прийти к 15 повторениям. Способен ли начи-
нающий атлет достичь такого результата за не 
продолжительный отрезок времени?

Коснемся темы развития выносливости 
мышц, и развития силы, а также остальных физи-
ологических процессов протекающих в организме 
человека, поговорим о количестве повторений, 
которые может выполнить начинающий атлет.

Условно есть какой-то определенный сило-
вой показатель, например способность, подтяги-
ваться 8-7 раз c собственным весом. Перед атле-
том стоит задача за короткий промежуток времени 
поднять свой результат до 15 - 20 повторений. 
Располагая полученным ранее опытом проведен-
ных исследований, в данном направлении есть 
два пути построения тренировочного процесса, 
можно развивать сначала силу и это первостепен-
ная задача, ведь при слабом показателе силовых 
ресурсов, говорить о значительных результатах в 
подтягиваниях не уместно. Поэтому для начала 
нужно набрать мышечную массу, то есть увели-
чить наши мышцы. За счет прироста по количе-
ству миофибрилл и митохондрий, которые явля-
ются энергетическими станциями наших клеток, 
они способны обеспечить низкое «закисление» 
мышц, выводя молочную кислоту. Таким образом, 
за счет этого у занимающихся образуется более 
высокий показатель выносливости [1]. 

Есть фактическое доказательство того, что 
существуют атлеты, которые преодолели порог 
границ и способны подтягиваться 40 или 50 повто-
рений за один подход. Как им удается добиваться 
таких результатов? Первое, что нужно понять, что 
выносливость с конкретным рабочим весом невоз-
можна без наработанного силового запаса, начнем 
отталкиваться от 5 повторений, работая с весом, 
который у нас уже есть. Работа проводится как в 
статических упражнениях, так и в динамических, 
как с собственным весом, так и с использованием 
дополнительного отягощения. В процессе трениро-
вок наша задача направлена на каждодневное уве-
личение количественного показателя, сама про-
грессия должна иметь силовой характер разви-
тия[2]. 

Сформировав достаточный силовой показа-
тель можно переходить к упражнениям конкретного 
характера, с позиции рационального распределе-
ния количественных повторов на частые подходы.

Рассматривая подходы развития с научной 
точки зрения, позволяющее увеличить количество 
митохондрий, нам нужно создать для этого условия 
энергетического обмена в клетках, чтобы наши 
мышцы не уходили в отказ, а это значит, что чем 
больше в мышцах митохондрий, тем дольше они 
могут выполнять циклическую нагрузку. Поэтому 
необходимо исключить многократность выполне-
ния повторений в одном подходе, для того чтобы 
избегать перехода работы мышц в состояние 
отказа [3].

В дальнейшем предстоящая работа, заклю-
чается в наращивании выносливости, не доводя 
организм до его конечного утомления. 
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Воспользуемся опытом проведенных иссле-
дований отечественными специалистами в обла-
сти спортивной физиологии (Николай Андреевич 
Фудин (род. 18 июня 1935 года) — советский и 
российский учёный-физиолог, специалист в обла-
сти физиологии спорта).

Для примера разберем ситуацию на при-
мере гребца, с отличным показателем выносливо-
сти, атлету предстояло выполнить жим штанги, 
лежа с незначительным весом в 40 килограмм на 
максимальное количество повторений. После 
максимальной нагрузки спортсмен на привычном 
ему тренажере продолжил выполнять имитиро-
ванные движения в гребле, его показатель вынос-
ливости заметно снизился, для того, что бы про-
шло восстановление количества митохондрий 
необходимо около 20 дней, то есть только через 
20 дней атлет сможет вернуться в свое пиковое 
состояние, в котором он находился [4].

Для этого мы убедительно настаиваем обра-
тить внимание на метод без отказной тренировки 
в развитии выносливости, чтобы не допускать 
уменьшения количества митохондрий нужно пом-
нить о пагубном влиянии такого рода нагрузок.

Предложенный нами метод, имеет довольно 
простую и доступную схему, необходимо выпол-
нять одно повторение в подтягивании, далее сле-
дует повторить действие после спрыгивания с 
перекладины и. т. д. [5].

Таким образом, цикличность упражнения на 
начальном этапе составляет примерно около пяти 
повторений за один сет, при этом необходимо 
укладываться в промежуток времени 35-45 секунд, 
после следует отдых 40 секунд. Во время каждого 
цикла происходит сброс нагрузки, тем самым обе-
спечивая расслабление задействованных мышеч-
ных волокон, соответственно нарабатывается 
количественный потенциал за счет увеличения 
объема двигательной активности [6]. 

На протяжении четырех месяцев нами про-
водилось испытание, а это как раз тот период вре-
мени, который дал нам возможность максимально 
точно определить эффективность предложенной 
нами методики развития силовой выносливости, 
конкретно в таком виде как подтягивание на высо-
кой перекладине. В качестве испытуемых высту-
пили юноши выпускного класса 35-го лицея г. 
Ставрополя 11 «А» и 11 «Б» многие из доброволь-
цев в течение всего года занимались самоподго-
товкой к предстоящим вступительным испыта-
ниям в образовательные организации силовой 
направленности. В течение установленного вре-
мени, конкретно два раза в неделю наши обучаю-
щиеся из 11 «Б» выполняли нагрузку по вышеука-
занной схеме, а учащиеся 11 «А» занимались по 
привычной для них схеме, это подтягивание, кото-
рые разбивались на подходы с последующим их 
увеличением в количественном повторении. 

В процессе выполнения нагрузки на началь-
ном этапе, некоторым из испытуемых не удава-
лось выполнить нагрузку с точными техническими 
требованиями, из-за их физиологических особен-
ностей и конституционного строения тела. Пред-
ложенный нами метод развития должен привести 
каждого участника испытания к его цели и повы-
сить количественный показатель в подтягивании. 
Сама цель испытания должна доказать эффек-
тивность методики воздействия на развитие сило-
вых качеств, а также достижение максимального 
выполнения количественных повторений в подтя-
гивании, в сгибании разгибании рук в упоре лежа и 
сгибании разгибании в упоре на параллельных 
брусьях. Основа методического подхода постро-
ена на систематическом соблюдении тренировоч-
ного режима, где прослеживается адаптивные 
признаки повторности, сменяющееся фиксиро-
ванным циклом, с возможностью восстановления 
систем организма.

Предлагаемая система повторов на наш 
взгляд наиболее совершенна и имеет свою про-
дуктивную особенность, каждая тренировка тре-
бовала огромной самоотдачи от каждого участ-
ника эксперимента.

Как обговаривалось ранее наши испытуе-
мые в течении четырех месяцев работали над 
увеличением своих показателей в силовой вынос-
ливости.

В процессе проведения эксперимента мы 
заметили, что в начале первого месяца многим из 
наших испытуемых требовался более длитель-
ный период восстановления между выполняе-
мыми подходами, в связи с этим мы не могли 
этому препятствовать, так как одним из основных 
условий выполнения упражнения являлось соблю-
дение установленной амплитуды движения. Каж-
дый из обучающихся школьников имел особую 
заинтересованность и намерение доказать свое 
превосходство параллельно проходившей испы-
тание группе.

По истечению четырех месячного цикла тре-
нировок мы подготовили развернутый анализ, по 
условиям проведенных испытаний.

И перед тем как провести контрольный срез, 
было принято решение дать испытуемым неболь-
шой перерыв. В течение недели, они не занима-
лись по нашей программе и старались избегать 
какой либо физической нагрузки.

По проведенным нами тестам у кандидатов 
наблюдался явный прирост в показателях. Наши 
испытуемые по максимальному показателю зна-
чительно превзошли свои исходные результаты, 
их разница увеличилась на 40 – 50%. Особое пре-
имущество наблюдалось у группы выполнявших 
упражнения по предложенной нами схеме цикли-
ческого характера, их показатель увеличился на 
70%, стали не исключением и обучающееся име-
ющее проблемное конституционное развитие.
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Принцип работы заключался в том чтобы не 
давать мышцам работать до отказа, тем самым 
сохранить их работоспособность, давать мышеч-
ным волокнам разгрузку для того чтобы молочная 
кислота успевала уйти из мышц при этом разви-
вать тренировочный объем за счет количества 
повторений с одними и теми же весам. Изна-
чально нужно дойти до количественных повторов, 
где будет прослеживаться технически правильная 
работа в 6-8 повторений, от этого уже можно 
отталкиваться дальше.

Следовательно, подобные тренировки будут 
увеличивать количество миофибрилл, в любом 
случае фибриллярный рост будет на лицо, проис-
ходит явный рост мышечной массы, соответ-
ственно прослеживается увеличение выносливо-
сти.

Исходя из вышеперечисленных результатов, 
можно сделать выводы, что данная методика мно-
гоповторности, которая рассчитана на четыре 
месяца, может быть использована и рекомендо-
вана в качестве подготовки для развития силовой 
выносливости в подтягивании на высокой пере-
кладине. В будущем мы планируем провести 
испытания, по типовому плану исходя из средне-
статистических данных по следующим видам, а 
именно в сгибании разгибании в упоре на парал-
лельных брусьях, сгибании разгибании рук в упоре 
лежа. 
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ПРАВОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОСТАВЩИКА ПРИ ВНЕСЕНИИ ЕГО  
В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

Аннотация. В исследовании рассматривается процедура включения поставщиков в 
регистр недобросовестных участников. Статья содержит оценку экономических и юриди-
ческих последствий для недобросовестных поставщиков, а также аналитические замеча-
ния касательно применимого законодательства. В контексте государственных и муници-
пальных закупок обсуждаются меры воздействия на недобросовестных исполнителей и 
поставщиков, в том числе упомянутый регистр. В настоящей статье будут рассмотре-
ны правовые действия поставщика при внесении его в реестр недобросовестных постав-
щиков.

Ключевые слова: развитие законодательства, правовые действия поставщика, вне-
сение в реестр недобросовестных поставщиков, последствия внесения в реестр недобро-
совестных поставщиков.
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Необходимо определить юридическое 
понятие категории, которая обсужда-
ется. Реестр недобросовестных 

поставщиков является систематизированным сбо-
ром данных, интегрированным в единую инфор-

мационную систему. В него вносятся сведения о 
торговых участниках, официально признанных 
недобросовестными за уклонение от заключения 
контрактов, включая поставщиков и исполните-
лей. Регистрация информации в реестр осущест-
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вляется после расторжения контракта на основе 
судебного приказа или по инициативе заказчика 
за грубое нарушение условий договора.

Законодательством Российской Федерации 
предусмотрено создание реестров, содержащих 
информацию о поставщиках, исполнителях и под-
рядчиках государственных контрактов, допустив-
ших нарушения в исполнении обязанностей. Эти 
реестры касаются Федеральных законов № 44 и 
№ 223. В контексте Федерального закона № 223 
заказчики имеют право проверять, не входит ли 
участник закупок в список недобросовестных 
поставщиков, включенных по результатам дей-
ствия упомянутых нормативных актов. Наличие у 
поставщика записи в реестре по Федеральному 
закону № 44 может стать основанием для автома-
тического отклонения его заявки при закупках по 
Федеральному закону № 223. Регистрация в дан-
ных реестрах является мерой, которую поддержи-
вает федеральное управление, надзирающее за 
соблюдением законодательства в сфере закупок, 
и направлена на обеспечение исполнения постав-
щиками и подрядчиками своих обязательств в 
полном объеме и в срок.

Исследуем процедуру внесения поставщика 
в реестр недобросовестных участников торгов 
согласно Федеральному закону № 44. В ситуации 
отказа победителя тендера от заключения кон-
тракта в течение трёх дней после объявления его 
победителем, заказчик предоставляет контроль-
ному органу в сфере закупок все подтверждаю-
щие этот факт документы. Аналогичный процесс 
применяется при решении суда о расторжении 
контракта или при одностороннем отказе заказ-
чика от выполнения контрактных обязательств, 
где также предоставляются соответствующие 
документы, включая судебное постановление о 
расторжении или письменное обоснование отказа. 
Затем, в течение пяти рабочих дней после получе-
ния документации, проводится её верификация 
на предмет достоверности. Если информация 
подтверждается, Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) за три рабочих дня осуществляет 
внесение данного поставщика в реестр недобро-
совестных участников.

В единой информационной системе разме-
щение сведений, касающихся недобросовестных 
поставщиков, осуществляется в специализиро-
ванном реестре. Доступ к этим данным, который 
является бесплатным, предоставляет возмож-
ность ознакомления. Через два года после внесе-
ния информации о таких поставщиках, подрядчи-
ках и исполнителях, соответствующие данные из 
реестра удаляются.

В реестре недобросовестных поставщиков 
информация о участнике закупок, избегающем 

заключения контракта, а также о поставщике, с 
которым контракт был расторгнут по решению 
суда или в результате одностороннего отказа 
заказчика, сохраняется в течение двух лет. За 
сохранение данных в реестре сверх установлен-
ного срока заинтересованное лицо может обра-
титься в суд для их оспаривания. Данная норма 
позволяет поставщикам защищать свои права и 
интересы через судебные инстанции.

В контексте Федерального закона № 223-ФЗ 
устанавливаются требования, схожие с требова-
ниями, предусмотренными Федеральным законом 
№ 44-ФЗ, по регистрации данных и сведений в 
соответствующем реестре. Важно анализировать 
последствия включения недобросовестных 
поставщиков в этот реестр, поскольку его назва-
ние уже свидетельствует о потенциально негатив-
ном воздействии на экономическую активность 
участников закупок.

Согласно Федеральным законам № 44-ФЗ и 
№ 223-ФЗ, формально не указаны прямые нега-
тивные последствия для юридических и физиче-
ских лиц, внесенных в реестр недобросовестных 
поставщиков. Однако на практике заказчики часто 
устанавливают законные ограничения при подго-
товке документации для закупки, требуя от участ-
ников тендера отсутствие в указанном реестре. 
Это становится обязательным условием для допу-
ска к процедуре торгов.

Ограничения в участии организаций и инди-
видуальных предпринимателей, внесённых в дан-
ный реестр, касаются как государственных, так и 
муниципальных закупок. Они могут быть распро-
странены не только на сами организации, но и на 
их учредителей, а также руководящий состав. 
Подобные меры предусматривают исключение из 
возможности участия в закупках на срок до двух 
лет. Так, организации и индивидуальные предпри-
ниматели, входящие в состав учредителей и зане-
сённые в данный список, лишаются права на уча-
стие в закупочных процессах.

Ограничение деятельности предпринимате-
лей и организаций может иметь критическое зна-
чение, влияя на деловую репутацию. Такие меры 
препятствуют созданию новых юридических лиц 
предпринимателем для участия в государствен-
ных закупках. Согласно анализу судебной прак-
тики, в частности решению Арбитражного суда 
Уральского округа, законные основания были у 
заказчика для исключения из торгов предприни-
мателя, занимающего управленческие позиции в 
компании, признанной недобросовестным постав-
щиком.

Необходимо уведомить заказчика пись-
менно в случаях, когда объективные обстоятель-
ства, такие как технические неполадки, включая 
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выход из строя компьютерной техники или прекра-
щение подачи электроэнергии, мешают исполне-
нию или заключению контракта. Кроме того, сле-
дует собрать подтверждения в письменной форме 
о наличии данных технических или других объек-
тивных препятствий, которые затрудняют своев-
ременное подписание контракта. В случаях, когда 
действия или бездействие заказчика становятся 
преградой к выполнению контрактных обяза-
тельств, о подобных фактах необходимо также 
проинформировать заказчика, указывая, что такие 
обстоятельства нарушают условия контракта. В 
ситуациях, где контракт уже аннулирован заказчи-
ком или когда заказчик обвиняет поставщика в 
избегании заключения контракта и направил доку-
менты в Федеральную антимонопольную службу, 
поставщик имеет право присутствовать на заседа-
нии ФАС и представить свои возражения в соот-
ветствии с пунктом 12 Правил ведения реестра 
недобросовестных поставщиков. Стоит отметить, 
что реализация прав поставщика на заседании 
ФАС может оказаться ограниченной.

Регистрация участника закупок в реестр воз-
можна лишь при условии, что документация от 
заказчика свидетельствует о том, что участник 
избегал подписания контракта или когда заказчик 
сам отказывается от исполнения контракта. В слу-
чае аннулирования контракта с поставщиком по 
решению суда, Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) не проводит проверку и не допу-
скает возможности для предъявления аргументов 
или возражений со стороны поставщика.

Включение предпринимателя или компании 
в реестр недобросовестных поставщиков Феде-
ральной антимонопольной службой представляет 
собой форму публично-правовой ответственно-
сти. Это действие требует от антимонопольного 
органа и судебных инстанций анализа степени 
вины и недобросовестности поставщика. Отсут-
ствие выполнения контракта в установленные 
сроки или неисполнение обязательств, при усло-
вии добросовестной позиции компании при реше-
нии проблем, не может рассматриваться как 
достаточное основание для включения в данный 
реестр. Такое включение предусматривает запрет 
на участие в торгах на двухлетний период, ухуд-
шение деловой репутации и другие экономиче-
ские последствия. Обжалование решения анти-
монопольной службы возможно в судебном 
порядке.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
БУДУЩЕГО ВРАЧА-ХИРУРГА

Аннотация. Статья представляет собой исследование, целью которого является из-
учение вопросов профессионально-прикладной физической подготовки будущих врачей-хи-
рургов. Автор отмечает, что в современном медицинском образовании все больше внима-
ния уделяется не только теоретическим знаниям, но и физическому развитию будущих 
специалистов.

Проанализированы существующие подходы и методы физической подготовки буду-
щих врачей-хирургов. 

Методы исследования включали в себя анализ литературы, опросы и собеседования с 
врачами-хирургами, обзор программ и тренировок, проведение физических тестов. Изуча-
лись такие аспекты, как физическая выносливость, сила и гибкость, координация движе-
ний, а также психоэмоциональные аспекты влияния физической подготовки на профессио-
нальные навыки будущих врачей-хирургов. 

В результате исследования устанавливается, что физическая подготовка врача-хи-
рурга является неотъемлемой частью его профессиональной деятельности и способ-
ствует повышению качества медицинской помощи. Подчеркивается, что правильно орга-
низованная физическая тренировка способна снизить риск профессиональных травм и 
истощения, а также повысить физическую и психологическую устойчивость врача-хирурга 
к стрессовым ситуациям.

Статья содержит рекомендации по созданию программы профессиональной физиче-
ской подготовки для будущих хирургов, учитывая особенности медицинской практики, со-
временные требования профессиональных стандартов и потребности специалистов. 
Это поможет достичь оптимального физического состояния и уровня подготовки вра-
чей-хирургов, что, в свою очередь, снизит вероятность профессиональных ошибок и повы-
сит качество медицинской помощи.

Ключевые слова: врач, будущий врач-хирург, физическое воспитание, профессио-
нальная направленность, научно-обоснованный подбор упражнений, самостоятельные за-
нятия, физическая подготовка, медицинское образование, обучение врача, студент-медик.
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PROFESSIONALLY APPLIED PHYSICAL TRAINING  
OF A FUTURE SURGEON

Annotation. The article is a study aimed at studying the issues of professional and applied 
physical training of future surgeons. The author notes that in modern medical education, more and 
more attention is paid not only to theoretical knowledge, but also to the physical development of fu-
ture specialists.

The existing approaches and methods of physical training of future surgeons are analyzed.
The research methods included literature analysis, surveys and interviews with surgeons, a 

review of programs and training, and physical tests. Such aspects as physical endurance, strength 
and flexibility, coordination of movements, as well as psycho-emotional aspects of the influence of 
physical training on the professional skills of future surgeons were studied.

The study establishes that the physical training of a surgeon is an integral part of his profes-
sional activity and contributes to improving the quality of medical care. It is emphasized that properly 
organized physical training can reduce the risk of professional injuries and exhaustion, as well as 
increase the physical and psychological resistance of a surgeon to stressful situations. The article 
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contains recommendations for creating a program of professional physical training for future sur-
geons, taking into account the specifics of medical practice, modern requirements of professional 
standards and the needs of specialists. This will help to achieve the optimal physical condition and 
level of training of surgeons, which, in turn, will reduce the likelihood of professional errors and im-
prove the quality of medical care.

Key words: doctor, future surgeon, physical education, professional orientation, scientifically 
based selection of exercises, self-study, physical training, medical education, doctor’s training, me- 
dical student.

Введение
Сегодняшние требования к хирургам очень 

высоки, и их успешная работа зависит от высокого 
уровня профессиональной подготовки. Одним из 
важных элементов такой подготовки является 
профессионально-прикладная физическая трени-
ровка, которая включает развитие физических 
навыков, необходимых для практики в хирургии, а 
также повышение общей работоспособности и 
стрессоустойчивости.

Целью данного исследования является изу-
чение эффективности профессионально-при-
кладной физической подготовки будущих вра-
чей-хирургов. В рамках исследования будет проа-
нализировано влияние такой подготовки на уро-
вень общей физической подготовленности, 
координацию движений и устойчивость психоло-
гического состояния у будущих врачей. Также 
будет оценено влияние физической подготовки на 
сокращение времени восстановления после опе-
ративных вмешательств.

Несмотря на значимость профессиональ-
но-прикладной физической подготовки для буду-
щего врача-хирурга, существует недостаток науч-
ных исследований, оценивающих ее эффектив-
ность. Данная статья вносит свой вклад в научную 
литературу, представляя результаты комплекс-
ного исследования, направленного на выявление 
влияния физической подготовки на работоспособ-
ность и устойчивость будущих врачей-хирургов. 
Полученные данные будут полезны для разра-
ботки оптимальной системы физической подго-
товки врачей-хирургов.

Материалы и методы исследований
Для достижения поставленных целей и 

задач в исследовании использовались различные 
материалы и методы. В теоретической части 
работы проведен обзор существующих научных 
работ, статистических данных и публикаций, каса-
ющихся вопросов профессионально-прикладной 
физической подготовки врачей-хирургов. В каче-
стве практического материала были использо-
ваны данные исследования, проведенного на базе 
медицинского университета.

Таким образом, данное исследование имеет 
большую научную и практическую значимость, 
поскольку предлагает новые подходы и методы в 
профессионально-прикладной физической подго-

товке будущих врачей-хирургов, способствуя раз-
витию и повышению качества медицинской прак-
тики.

Результаты и обсуждения
Большой вклад в научное обеспечение этого 

направления физического воспитания и его прак-
тического внедрения внесли такие ученые, как 
В.И. Ильинич, В.А. Кабачков, С.А. Полиевский, 
В.С. Нерсесов. Ими обосновано использование в 
учебном процессе «положительного переноса» 
накопленных двигательных навыков и умений со 
сходной структурой для образования новых про-
фессионально важных умений и навыков [9; 10]. 
Это ускоряет процесс обучения с положительным 
эффектом. В основе процесса ППФП должен быть 
научно-обоснованный и экспериментально выве-
ренный подбор упражнений или отдельных видов 
спорта, обеспечивающий оптимальное и каче-
ственное обучение. При этом важное значение 
имеет уровень развития целого ряда физических 
и психологических качеств при разносторонней 
физической подготовленности.

Для научно — обоснованной разработки 
вопросов ППФП, необходимо также учитывать 
следующие факторы: условия и характер трудо-
вой деятельности; режим труда и отдыха специа-
листов; динамику их работоспособности и утомля-
емости; причины возникновения профессиональ-
ных заболеваний [4; 5; 8].  Немаловажными для 
ППФП также являются географо-климатические 
условия региона, индивидуальные особенности 
будущих специалистов, их психологическая и 
физиологическая пригодность к профессии [11].

Педагогические наблюдения, анкетирова-
ние, анализ профессиограмм и психограмм врача 
- хирурга [5; 6; 14; 17] показал, что важнейшими 
профессиональными и функциональными обязан-
ностями для врача — хирурга является проведе-
ние плановых и экстренных операций, осущест-
вление хирургических вмешательств, выявление 
причин заболевания, определение диагноза и 
восстановительных процедур [6; 11; 14]. В про-
фессиональной деятельности преобладает 
умственный и ручной труд при значительном 
нервно - эмоциональном и психическом напряже-
нии. А также к характеристикам труда этой катего-
рии медицинских специалистов необходимо отне-
сти сменный режим, ночные дежурства и работу в 
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выходные дни, монотонность и длительное пре-
бывание в определенной позе (сидя или стоя) [4; 
14]. Профессиональными заболеваниями для 
этой категории врачей являются: остеохондроз; 
варикоз; артриты и артрозы; депривация сна и 
нарушение зрения [4; 11]. 

Из анализа профессиограммы врача-хи-
рурга следует, что для успешной практики в этой 
профессии необходимы определенные качества. 
К ним относятся быстрое различение визуальной 
информации, устойчивость к эмоциональным 
стрессам и активность нервных процессов; спо-
собность к сосредоточенности; эффективное рас-
пределение внимания и его устойчивость; опера-
тивное и логическое мышление; высокий объем 
как долговременной, так и зрительной памяти; и 
наконец, наличие волевых качеств, таких как 
самоконтроль и уверенность в своих силах [16;17].

Врачебное образование не может ограничи-
ваться только учебной частью, включающей лек-
ции и практические занятия. Исполнение сложных 
хирургических операций требует физической 
выносливости и силы, которые могут быть раз-
виты через специальные физические тренировки. 
Физическая подготовка врачей-хирургов должна 
включать систематическую тренировку сердеч-
но-сосудистой системы, гипертрофию мышц, 
улучшение гибкости и силы, а также тренировку 
координации движений и быстроты реакции.

Также исследования показывают, что у 
хирургов со слабой физической подготовкой часто 
возникают проблемы с точностью движений и 
фокусировкой внимания во время операций. В то 
же время, врачи-хирурги, которые регулярно зани-
маются физической подготовкой, обладают боль-
шей точностью и остротой реакции, уверенностью 
в себе и лучшим контролем эмоционального 
состояния во время стрессовых ситуаций. Таким 
образом, профессионально-прикладная физиче-
ская подготовка способствует улучшению профес-
сиональных навыков врача-хирурга.

Профессионально важными для врача - 
хирурга являются следующие физические каче-
ства: 

– общая выносливость; 
– сила и статическая выносливость мышц 

спины, предплечий, плеч, нижних конечно-
стей; 

– высокая статическая выносливость мышеч-
ного корсета позвоночника; 

– подвижность и динамическая выносливость 
кистей рук; 

– выносливость икроножных мышц, поддер-
живающих устойчивость; 

– хорошо развитый зрительный анализатор 
(глазомер, острота зрения); 

– устойчивость к гипокинезии, гипотонии и 
прямостоянию; тонкая моторика и диффе-
ренцировка мышечных усилий пальцев и 
рук; 

– быстрота реакции и координации движений; 
– устойчивость к утомлению и длительному 

пребыванию в положении стоя и сидя, при 
недостаточности движений и мышечных уси-
лий [16; 17].
О некоторых из них следует сказать более 

подробно. Первым требованием к физической 
подготовке будущего врача-хирурга является 
общая физическая выносливость. Хирургическая 
операция - это психоэмоционально и физически 
сложный процесс, требующий наличия высокого 
уровня сосредоточенности и устойчивости к физи-
ческой нагрузке. Будущий врач-хирург должен 
иметь достаточно силы и выносливости, чтобы 
выполнить длительную операцию, а также быть 
способным справиться с неожиданными физиче-
скими трудностями, такими как кровотечение или 
неожиданные осложнения.

Второе требование - координация и точность 
движений. Хирургические манипуляции требуют 
максимальной точности, особенно при работе с 
небольшими органами или сосудами. Будущий 
хирург должен обладать отличной координацией 
движений, чувством пропорции и умением рабо-
тать точно под микроскопом. Постоянная трени-
ровка мелкой моторики и развитие пространствен-
ного мышления являются неотъемлемой частью 
физической подготовки будущего врача-хирурга.

Третьим важным аспектом является сила и 
выносливость рук. Врач-хирург должен быть спо-
собен выполнять длительные операции, требую-
щие наличия силы в руках, а также выносливости, 
чтобы поддерживать постоянное напряжение. 
Силовые тренировки могут включать упражнения 
с гантелями, мячами для упражнений или специ-
альными тренажерами для развития силы и 
выносливости в руках.

Кроме того, будущий врач-хирург должен 
обладать хорошей физической формой, чтобы 
успешно справляться с нагрузками профессии. 
Это включает в себя высокий уровень кардиоре-
зерва, а также хорошую гибкость и подвижность. 
Регулярные кардиотренировки, такие как бег, пла-
вание или велосипедные прогулки, а также заня-
тия йогой или пилатесом, могут помочь поддержи-
вать хорошую физическую форму и гибкость.

Наконец, нельзя забывать и о психологиче-
ской устойчивости будущего хирурга [2; 3]. Про-
цессы работы в операционной может быть стрес-
совым и эмоционально сложным. Поскольку 
врач-хирург отвечает за сохранение и жизнь паци-
ентов, психологическая устойчивость является 
необходимой чертой, которую нужно развивать в 
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рамках физической подготовки. Регулярные прак-
тики, такие как медитация или дыхательные 
упражнения, могут помочь развить способность 
справляться с эмоциональными трудностями и 
сохранять психологическую устойчивость в труд-
ных ситуациях.

Подготовка будущего врача-хирурга требует 
общей физической выносливости, точности и 
координации движений, силы и стойкости рук, 
хорошей физической формы и гибкости, а также 
психологической стойкости. Регулярные трени-
ровки, правильное питание и забота о здоровье 
способствуют созданию оптимальных условий 
для успешной профессиональной деятельности 
будущего врача-хирурга.

В контексте сказанного, стоит вновь вспом-
нить слова известного врача-хирурга С.С. Юдина 
о том, что практика хирургии требует уникальных 
навыков, объединяющих элементы различных 
профессий: точность и ловкость рук, сопостави-
мые с мастерством музыкантов; точное визуаль-
ное восприятие, подобное опыту охотника; спо-
собность различать мельчайшие детали и цвето-
вые оттенки, сопоставимые с творческим взгля-
дом художников; чувство пропорций и формы, как 
у дизайнеров; тщательность и внимание к дета-
лям, характерные для рукодельников; искусство 
кройки, характерное для опытных швей; а также 
умение выполнять слепые операции на большой 
глубине с использованием нескольких пальцев, 
что сравнимо с профессиональными фокусни-
ками и жонглерами [13]. Из всего перечисленного 
вытекает, что к психическим, физическим и про-
фессиональным качествам врача - хирурга пре-
дьявляются особенно высокие требования и они 
не имеют права, даже на малейшую ошибку. 

На основании выше изложенного следует, 
что для внедрения в учебный процесс ППФП, 
необходимо решение следующих задач: 

– развитие и совершенствование статической 
выносливости -мышц спины и нижних конеч-
ностей;

– совершенствование функций внимания;
– совершенствование функций двигательного 

и зрительного анализаторов (дифференци-
ровка мышечных усилий, скорость зритель-
ного различения);

– совершенствование эмоциональной устой-
чивости и волевых качеств (самообладание 
и уверенность в своих силах).
Для студентов, будущих хирургов, научно 

обоснованным и целесообразным в учебном про-
цессе является внедрение спортивных игр (баскет-
бол, футбол, настольный теннис, бадминтон …), 
продиктованное тем, что они эмоциональны, сни-
мают стрессовые ситуации и улучшают умствен-
ную работоспособность. Но главным является то, 

что спортивные игры - это прекрасное средство 
развития выносливости, быстроты реакции, коор-
динации движений и расслабления мышц. Наи-
большим профессиональным эффектом для 
будущих хирургов обладает баскетбол, так, как он 
совершенствует дифференцировку мышечных 
усилий, развивает силу и гибкость кисти, совер-
шенствует зрительный анализатор [12].

Также квалифицированные баскетболисты 
характеризуются хорошо развитым двигательным 
анализатором и быстротой реакции.

В экспериментальной программе ППФП, в 
разделе по легкой атлетике, предусмотрены 
упражнения спринтерского характера (совершен-
ствование скоростных качеств), а также стайер-
ская направленность для воспитания выносливо-
сти. Во избежание травматизма рук и спины при 
занятиях легкой атлетикой не рекомендуется при-
менять в учебном процессе прыжки в высоту сти-
лем «перекат», перекидным и «фосбюри — 
флоп». 

На каждом занятии физического воспитания 
в рамках программы по физическому развитию и 
подготовке предусмотрены обязательные цикли-
ческие упражнения скоростно-силового харак-
тера. Эти упражнения способствуют укреплению 
мышц спины и нижних конечностей, развивают 
гибкость, ловкость, реакцию и координацию дви-
жений [12]. Для подвижности плеча и плечевого 
пояса рекомендуются упражнения со скакалками, 
гимнастическими палками, булавами, эластич-
ными жгутами.

Из раздела гимнастики рекомендуется 
исключить висы и упоры на гимнастических коль-
цах, брусьях, перекладине, коне, а также опорные 
прыжки, оказывающих негативное воздействие на 
подвижность кисти рук.

Начиная с первых занятий по физвоспита-
нию с элементами ППФП необходимо освоить и 
постоянно применять упражнения на дыхание, 
расслабление и релаксацию.

Эффективными из раздела гимнастики явля-
ются упражнения, направленные на укрепление 
мышц стопы, нижних конечностей, спины, упраж-
нения с предметами, на координацию движений и 
равновесие.

Элементы ППФП должны применяться сту-
дентами во время утренней гигиенической гимна-
стики и самостоятельных занятий упражнениями. 
Анкетирование и педагогические наблюдения, 
проведенные автором публикации, подтвержда-
ются научными исследованиями и говорят о том, 
что даже при большой загруженности, студенты 
могут выделять ежедневно 1 - 2 часа для занятий 
в спортивной секции или самостоятельных заня-
тий [11]. Более 80% студентов, будущих хирургов, 
отмечают целесообразность проведения самосто-
ятельных занятий.
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Внедрение в учебный процесс и в свободное 
от учебных занятий время самостоятельных заня-
тий [7; 15], необходимо начинать со 2 курса обуче-
ния, после освоения навыков самоконтроля и 
базовых упражнений, имеющих профессионально 
важные значения, для освоения медицинской 
специальности. Длительность таких занятий 20 - 
30 минут 3 - 4 раза в неделю, а затем на 3 курсе 
переходить на ежедневные занятия продолжи-
тельностью 30 - 45 минут. Эффективность само-
стоятельных занятий значительно повысится при 
условии их проведения на свежем воздухе. А 
завершать подобные занятия рекомендуется 
упражнениями на расслабление и восстановле-
ние дыхания [1].

Научно - обоснованными и профессио-
нально целесообразными, для будущих врачей 
хирургического профиля, являются занятия пла-
ванием, особенно для подвижности суставов, 
совершенствования функции дыхания и выносли-
вости. Но внедрение занятий плаванием требует 
дополнительных организационных мероприятий и 
материальных затрат. 

Выводы
Практика и экспериментальные занятия 

показали, что на основных занятиях по физиче-
скому воспитанию, предусмотренных расписа-
нием, общий объем учебного времени, выделяе-
мый на средства и методы ППФП, должен состав-
лять не менее 40%. 

Разработанная в АГМУ экспериментальная 
программа ППФП, оказала положительное воз-
действие на уровень профессионально значимых 
физических и психических качеств студентов, 
улучшения состояния их здоровья и успешность 
овладения профессией.

В заключение, данная научная статья внесла 
значительный вклад в область профессиональ-
но-прикладной физической подготовки будущих 
врачей-хирургов. Был проведен глубокий анализ 
не только теоретических основ данного подхода, 
но и его практической значимости для карьерного 
роста врачей-хирургов.

Исследование подтвердило, что тренировки 
по профессиональной физической подготовке 
играют важную роль в развитии физической 
выносливости, улучшении моторики и координа-
ции движений у будущих хирургов. Кроме того, эти 
занятия содействуют улучшению психоэмоцио-
нального состояния медицинских специалистов. 
Они не только способствуют повышению профес-
сиональной квалификации, но и создают основу 
для успешного развития медицинской карьеры.

Важно отметить, что в процессе подготовки к 
работе в операционной с усложненными услови-
ями, будущие врачи-хирурги проходят не только 
физические тренировки, но и активно участвуют в 

симуляционных тренингах, что способствует улуч-
шению их профессиональных навыков. Благодаря 
этому, врачи-хирурги становятся более уверен-
ными и компетентными в своей области.

Однако, необходимо отметить, что профес-
сионально-прикладная физическая подготовка 
должна быть индивидуально адаптирована под 
каждого будущего врача-хирурга, учитывая его 
физические возможности и особенности. Поэтому, 
предстоит провести дальнейшие исследования, с 
целью разработки оптимальных программ такой 
подготовки.
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material media in which these results are embodied, participates in the turnover. The article exam-
ines aspects related to the intensification of the use of intellectual property rights for Russia’s eco-
nomic growth from the perspective of the innovative economy: formation of a state strategy for the 
development of intellectual property, as well as the commercial use of intellectual property in eco-
nomic turnover.

Key words: Intellectual property, business, intangible assets, commercialization, business  
entity.

Институт права интеллектуальной соб-
ственности закреплен не только 
во внутригосударственном праве, но и 

в международном - это придает ему особую зна-
чимость в хозяйственно-экономическом обороте. 
Интеллектуальная собственность представляет 
собой комплекс действий по распоряжению 
исключительными правами, которые в семейном 
бизнесе выступают оборотоспособными.  В сфере 
обращения исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации первоочередной задачей служит 
процесс по формированию развитого рынка 
интеллектуальной собственности. Это обуславли-
вается тем, что своевременное и грамотное при-
менение результатов интеллектуальной деятель-
ности служит, в первую очередь, практиче-
ски основным условием реализации обозначен-
ной сегодня в качестве одной из 
значимых руководством страны задачи по ее раз-
витию.

В настоящее время Россия предпринимает 
усилия для выхода из сложной политической, эко-
номической ситуаций и возвращения к истокам 
своего историко-культурного бытия. Именно бла-
годаря исторической памяти передается из поко-
ления в поколение опыт и знания народа. В этой 
связи, усиливается  необходимость обеспечения 
жизнеспособности  российской многонациональ-
ной культуры через возрождение традиций, а при-
менительно к интеллектуальной собственности 
через возраждение традиционных знаний, кото-
рые акцентируются Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. В то же время, 
отношение ко всему новому формируется в про-
цессе воспитания и образования. Новые знания 
приобретаются только в процессе образования, 
которому государство должно уделять особое 
внимание.

Сегодня уровень и качество образования 
напрямую связаны с экономическим благополу-
чием страны. Поэтому вопросы образования, в 
том числе и сфере ИС, должны быть в числе при-
оритетных при формировании государственной 
инновационной политики. В условиях создания и 
использования новых знаний, растущей взаимо-
зависимости рынков капитала и цифровых техно-
логий происходит стратегическое смещение век-
тора развития современной экономики в направ-

лении интеллектуальной собственности, а именно 
материальный капитал замещается капиталом в 
форме прав на интеллектуальные объекты.

По оценкам экспертов Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности (WIPO), 
сегодня доля интеллектуального капитала в соз-
дании добавленной стоимости продукта многих 
отраслей промышленности примерно вдвое пре-
вышает долю материального капитала1. 

Таким образом, в современных условиях 
интеллектуальная собственность выступает тем 
фактором, который способствует становлению 
инновационной экономики. Интеллектуальная 
собственность оказывает существенное влияние 
на формирование конкурентоспособности хозяй-
ствующих субъектов. Результаты интеллектуаль-
ной деятельности, будучи персонифицирован-
ными в виде интеллектуальной собственности, 
обладают специфическими свойствами, обеспе-
чивающими хозяйственному субъекту явные кон-
курентные преимущества, а также определяют 
скорость появления новых товаров и технологий.

В РФ интеллектуальная собственность 
защищается самим законом и является объек-
том охраны в рамках законодательства РФ. В 
соответствии с ГК РФ, интеллектуальная соб-
ственность включает в себя творческие резуль-
таты и средства индивидуализации, кото-
рые имеют одинаковую ценность. К объектам 
интеллектуальной собственности хозяйствующих 
субъектов относятся:

- объекты промышленной собственности 
(изобретение; полезная модель; промышленный 
образец; селекционное достижение; топология 
интегральных микросхем; секреты производства 
или ноу-хау);

- объекты коммерческой собственности 
(товарный знак; фирменное наименование; знак 
обслуживания; наименование места происхожде-
ния товара; коммерческое обозначение);

- объекты авторских и смежных прав в науч-
но-технической и промышленной сферах (произ-
ведения науки, литературы и искусства; про-
граммы для ЭВМ; базы данных).

1  Доклад ВОИС о положении в области интел-
лектуальной собственности в мире – "Нематериальный 
капитал в глобальных цепочках создания стоимости" на 
сайтеВОИС http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_
pub_944_2017.pdf. (дата обращения 04.03.2023). 
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Вовлечение объектов интеллектуальной 
собственности в экономический оборот допуска-
ется и регулируется российским законодатель-
ством.

Общеизвестно, что гражданский оборот 
является правовой формой экономического обо-
рота, но при этом в правовой науке наполняется 
самостоятельным содержанием1.

Традиционными объектами оборота на про-
тяжении веков служили материальные вещи - 
природные объекты и результаты материального 
производства. Результаты интеллектуальной дея-
тельности хоть и являются разновидностью объ-
ектов гражданского оборота, но обладают немате-
риальным характером. Важно заметить, что в 
силу нематериальной природы результаты интел-
лектуальной деятельности с точки зрения оборо-
тоспособности обладают рядом характерных 
отличий от материальных активов, а также в силу 
своей уникальности - некоторыми особенностями, 
которые необходимо иметь в виду при вовлечении 
их в оборот прав. «Так, нематериальные активы, 
участвуя в формировании конечной стоимости 
продукта, не имеют фиксированной стоимости, не 
устаревают физически и могут использоваться 
одновременно в разных направлениях деятельно-
сти»2.

Будучи нематериальным, сам объект не 
имеет оборотоспособности, однако, учитывая эту 
особенность, законодатель предусмотрел воз-
можность распоряжения не самим объектом 
интеллектуальных прав, а исключительным пра-
вом на большинство результатов интеллектуаль-
ной деятельности, т.е. в обороте участвует не 
результат интеллектуальной деятельности, а 
исключительное право на такой результат и мате-
риальные носители, в которых воплощены эти 
результаты.

1  См.: Белов В.А. Объект субъективного граж-
данского права, объект гражданского правоотношения 
и объект гражданского оборота: содержание и соотно-
шение понятий // Объекты гражданского оборота: Сбор-
ник статей (3) / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007. 
(URL: https://rozhkova.com/books_text/OBEKTI.pdf); 
Виниченко Ю.В. Гражданский оборот: опыт системного 
исследования. М., 2019. С. 33-35; Захаркина А.В. «Граж-
данский оборот» как фундаментальная цивилистиче-
ская категория // Вестник Пермского университета. 
Юридические науки. 2017. Вып. 37. C. 325; Рожкова 
М.А. О некоторых вопросах оборота исключительных 
прав и материальных носителей объектов интеллекту-
альной собственности // Журнал российского права. 
2014. N 9. С. 9.

2  Исхакова Э.И., Мазур М.З. Управление объек-
тами интеллектуальной собственности при их вовлече-
нии в хозяйственный оборот предприятия. Учебное 
пособие. Министерство образования и науки РФ. Баш-
кирский гос.ун-т. 2015. 

Исключительное право, обладая имуще-
ственной ценностью и являясь оборотоспособ-
ным, позволяет интеллектуальной собственности, 
становясь объектом гражданского оборота, при-
носить доход своим правообладателям (кроме 
случаев, указанных в законе, например полно-
стью необоротоспособно исключительное право 
на фирменное наименование (п. 2 ст. 1474 ГК РФ).

Таким образом, в отличие от объектов вещ-
ных прав и других объектов гражданских прав, в 
отношении каждого объекта интеллектуальной 
собственности возникает исключительное право, 
«которое подлежит передаче и отчуждению, 
может быть передано в обеспечение исполнения 
обязательства, может быть внесено в качестве 
взноса в уставный капитал коммерческих органи-
заций»3. 

Обращения исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности «подчиня-
ются общим правилам гражданского оборота, 
однако их специфика весьма существенна. Эта 
специфика предопределена особенностями пра-
вового режима интеллектуальной собственности, 
а иногда и различными подходами к ее понима-
нию»4, а также нематериальным характером объ-
екта, в отношении которого возникает данное 
право.

Исключительное право, являясь имуще-
ственным правом, носящим абсолютный характер 
и «обеспечивая юридическое закрепление власти 
субъекта в отношении определенного объекта»5, 
по своей сути весьма схоже с правом собственно-
сти.

Однако в отличие от права собственности в 
составе исключительного права можно выделить 
только правомочия использования и распоряже-
ния. В состав же права собственности входит еще 
правомочие владения, однако невещественность 
результата интеллектуальной деятельности 
исключает для них возможность владения.

Право использования принадлежит правоо-
бладателю во всех случаях. В основе содержания 
данного права лежит идея В.А. Дозорцева: «Право 
использования состоит в возможности правообла-
дателя монопольно совершать действия по ком-
мерческой эксплуатации объекта, приносящие 

3  Право интеллектуальной собственности: 
Учебник: В 4 т. / Под общ. ред. Л.А. Новоселовой. Т. 1. 
Общие положения / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов, Е.С. 
Гринь [и др.]. М.: Статут, 2017. С. 73.

4  Рузакова О.А. Договоры о создании результа-
тов интеллектуальной деятельности и распоряжении 
исключительными правами: Учебно-практическое посо-
бие для магистров. М.: Проспект, 2020. С. 17.

5  Право интеллектуальной собственности: 
Учебник для вузов / Л.А. Новоселова [и др.]; Под ред. 
Л.А. Новоселовой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 
2023. С. 24.
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имущественные выгоды»1. Согласно действую-
щему законодательству к использованию отне-
сено не только воспроизведение объектов интел-
лектуальной собственности в материальных 
носителях, но и использование этого материаль-
ного носителя, введение его в гражданский обо-
рот, например, посредством продажи.

Право распоряжения представляет собой 
механизм, при помощи которого осуществляется 
возможность для правообладателя по своему 
усмотрению разрешать или запрещать другим 
лицам использовать объект интеллектуальной 
собственности. При этом отсутствие запрета не 
считается согласием (разрешением).

«С учетом вышесказанного можно говорить 
о том, что если реализация правомочия использо-
вания объектов интеллектуальной собственности 
подразумевает введение в гражданский оборот 
материальных носителей, в которых воплоща-
ются эти объекты, то реализация правомочия рас-
поряжения исключительными правами - введение 
в гражданский оборот исключительных прав»2.

При этом, в российской теории и практике, 
для отражения любых нематериальных объектов 
бизнес-процесса чаще всего используется термин 
«интеллектуальная собственность», а для целей 
ведения бухгалтерского учета и отчетности  при-
меняется понятие «нематериальные активы».

Все существующие концепции интеллекту-
альной собственности: утилитарная, трудовая, 
социального планирования (проприетарная тео-
рия), личностная  и другие3 не нашли отражение в 
нашем законодательстве. Была реализована своя 
цивилистическая концепция интеллектуальных 
прав. Основоположником концепции «интеллекту-
альных прав» в Российской  Федерации является 
В.А. Дозорцев. Он отмечает, что термин «интел-
лектуальная собственность» в отрыве от пропие-
тарной концепции условен и имеет не правовое, а 
политическое и экономическое содержание,  и в 
этой связи наиболее   верным необходимо исполь-
зовать  понятие «исключительные права», имею-
щие имущественную природу, а в совокупности с 
«личными неимущественными правами» они 
будут составлять систему интеллектуальных 

1  Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Поня-
тие. Система. Задачи кодификации: Сб. ст. М.: Статут, 
2005. С. 48.

2  Рожкова М.А. О некоторых вопросах оборота 
исключительных прав и материальных носителей объ-
ектов интеллектуальной собственности // Журнал рос-
сийского права. 2014. N 9. С. 9.

3  Более подробно, см.: Лабзин Максим. Науч-
ные концепции права ИС//  Патенты и лицензии. Интел-
лектуальные права. 2014. № 8, https://www.intellectpro.
ru/press/works/nauchnye_kontseptsii_ponimaniya_prava_
is/

прав.4. Именно такой подход реализован в ГК РФ. 
Этот подход неоднозначно воспринимается уче-
ными, которые критикуют «Концепцию интеллек-
тульных прав» и отмечают ее научную  и практи-
ческую несостоятельность5. И с эти можно согла-
сится, ибо данная концепция существенно отли-
чается от концепции исключительных прав, 
используемой в законодательстве многих стран 
мира, а также в международных конвенциях об 
интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность  представ-
ляет собой сегодня динамично развивающийся 
институт, роль и значение которого в системе эко-
номических связей кардинально изменились.

Если раньше преобладала правовая состав-
ляющая интеллектуальной собственности, то 
теперь, в условиях формирования инновационной 
экономики, главенствующее значение приобре-
тает экономическая составляющая. 

Развитие сферы интеллектуальной соб-
ственности непосредственно связано с реализа-
цией национальных целей, обозначенных Указом 
Президента РФ от 07.05.2024 N 309 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года и на перспективу до 2036 
года» и приоритетных направлений деятельности 
Правительства РФ6. Это задача ускорения техно-
логического, прорывного развития Российской 
Федерации, где особую роль приобретает у участ-
ников экономической деятельности востребован-
ность коммерческого оборота интеллектуальной 
собственности. 

С позиции инновационной  экономики оста-
новимся на рассмотрении аспектов, связанных с 
активизацией использования прав интеллекту-
альной собственности  для экономического роста 
России.

Во-первых, Понимание правовой и экономи-
ческой природы  интеллектуальной собственно-
сти, позволяющей использовать интеллектуаль-
ную собственность в качестве эффективного 
ресурса экономического развития6 в том числе 
семейного бизнеса.

Говоря об интеллектуальной собственности 
необходимо подчеркнуть специфические свои-̆
ства, которые обуславливают их активное исполь-
зование в экономическом обороте. Прежде всего, 
ИС имеет нематериальную природу, т.е. она иде-

4  Дозорцев В.А. Новая эра в охране исключи-
тельных прав //Интеллектуальные права: Понятие; 
Система; Задачи кодификации: сб. Статей. М. 2003. 
С.14

5   Мозолин В.П.  О концепции интеллектуальных 
прав // Журнал российского права.  2007. № 12. - С. 100-
109

6  СЗ РФ № 20. 2024. Ст.2584
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альна и является  генеральным свойством, опре-
деляющим ее особенность.

В отличие от природных ресурсов она не 
имеют физического износа, неисчерпаема и спо-
собна к самовоспроизводству, иными словами 
представляет собой неограниченный ресурс.

Основное же свойство интеллектуальной 
собственности, которое обеспечивает ее активное 
использование в экономическом обороте – это 
способность к тиражированию, когда ее можно 
использовать сразу несколькими хозяйствующими 
субъектами. 

При этом суть отношений собственности 
(как и на материальные объекты) заключаются в 
монополии использования объекта собственности 
его собственником, т.е. исключение всех других 
субъектов из доступа к данному объекту. Вводя в 
действие исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности, институт интел-
лектуальной собственности обеспечивает легаль-
ную монополию на исключительные права. 

Наличие легальной монополии создает 
условия для распространения охраноспособных 
результатов интеллектуальной деятельности  в 
товарной форме. 

Таким образом, именно нематериальная 
природа интеллектуальной собственности  и 
наличие монополии на исключительные права 
обеспечивают ее юридическую природу. 

Экономическая составляющая интеллекту-
альной собственности представляет собой воз-
можность многократного использования исключи-
тельных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности. Именно это  и позволяет рассма-
тривать интеллектуальную собственность как 
один из основных факторов экономического роста 
современных хозяйствующих субъектов семей-
ного бизнеса.

Во вторых, формирование государственной 
стратегии развития интеллектуальной собствен-
ности является составной частью общей страте-
гии инновационного развития.

Инновационное развитие – это процесс, при 
помощи которого достижения в области научных 
исследований и разработок переводятся в сферу 
бизнеса.

Суть этого процесса – создание нового охра-
носпособного продукта и доведение его до потре-
бителя. В данном определении термин «охрано-
способный» означает, что в основу при промыш-
ленном производстве нового продукта заложены 
охраноспособные технические решения - изобре-
тения, полезные модели, промышленные 
образцы, программы для ЭВМ и другие объекты 
интеллектуальной собственности. 

Таким образом, можно утверждать, что во 
всех случаях, когда создаются и используются 

объекты интеллектуальной собственности, мы 
имеем дело с инновациями, которые представ-
ляют собой примененные на практике объекты 
интеллектуальной собственности. 

Сегодня важнейшей составляющей страте-
гии развития России является эффективное 
управление интеллектуальной собственностью, 
которое представляет собой важнейшее звено в 
процессе инновационного развития. Природные 
ресурсы уже не способны вывести государства из 
кризиса.

В третьих, коммерческое использование 
интеллектуальной собственности  в экономиче-
ском обороте реализуется двумя путями: исполь-
зование интеллектуальной собственности  в дея-
тельности хозяйствующего субъекта -  капитали-
зация интеллектуальных активов и выход на 
рынок интеллектуальной собственности  - ком-
мерциализации ИС. 

Использования различных объектов ИС 
(изобретений, полезных моделей, программных 
продуктов и т.д.) в собственном производстве 
(капитализации интеллектуальных активов) 
позволяет хозяйствующим субъектам выпускать 
новые высокотехнологичные товары и оказывать 
новые услуги. С одной стороны это обеспечивает 
хозяйствующему субъекту устойчивое конкурент-
ное преимущество, с другой стороны - удовлетво-
ряет спрос общества в новых товарах и услугах. 
Следовательно, в рамках  нематериальных акти-
вов интеллектуальная собственность  выступает 
важнейшим экономическим показателем в созда-
нии рыночной стоимости компании и для привле-
чения инвестиций. 

В современных условиях передача интел-
лектуальной собственности на коммерческих 
условиях выступает существенным условием  
правовых отношений, то есть речь идет о коммер-
циализации интеллектуальной собственности. 
Сегодня функционирование национального рынка 
интеллектуальной собственности представляет 
собой  динамично развивающийся сектор эконо-
мики.

Организация и порядок функционирования 
рынка интеллектуальной собственности  основан 
на законодательных нормы, регулирующие пере-
дачу прав на различные объекты интеллектуаль-
ной собственности. Речь идет о различных сдел-
ках с правами на интеллектуальную собствен-
ность  (франчайзинг, залог интеллектуальной соб-
ственности, страхование и лизинг интел- 
лектуальной собственности, внесение интеллек-
туальной собственности в качестве вклада в 
уставный капитал и др.), которые подлежат госу-
дарственной регистрации. Регистрация договоров 
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на передачу прав на различные объекты интел-
лектуальной собственности осуществляется 
патентным ведомством. 

Таким образом, рынок интеллектуальной 
собственности  как экономико-правовое явление 
представляет более емкую категорию, чем ком-
мерческий обмен правами на использование 
результатов интеллектуальной деятельности. 

На этом рынке решается  комплекс вопро-
сов, связанных с возникновением социальных, 
экономических и правовых условий, при которых 
исключительные права становятся объективной 
необходимой формой экономичских связей при 
инновационной экономике с процессом превра-
щения изобретений, технических знаний в товар, с 
формированием правовых и коммерческих форм, 
методов, условий их реализации в сферах обмена 
и производства. Именно при таком комплексном 
подходе обеспечивается системный экономиче-

ский оборот интеллектуальной собственности, что 
позволяет понять и экономически обосновать про-
цессы в сфере экономического оборота интеллек-
туальной собственности.

В-четвертых, одной из самых сложных про-
блем современного рынка ИС является защита 
прав авторов, правообладателей, в том числе, 
защита интеллектуальной собственности на вир-
туальных площадках, так называемых мар-
кетплейсах - «Вайлдберриз» Озон, Яндексмаркет. 
В настоящее время в Российской Федерации нет 
отдельного нормативно-правового акта, который 
регулировал бы отношения по защите интеллек-
туальной собственности в онлайн-среде. Таким 
образом, интеллектуальная собственность в усло-
виях системного экономического кризиса пред-
ставляет собой тот самый новый ресурс экономи-
ческого роста семейного бизнеса.
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Принудительное лицензирование в 
сфере интеллектуальной собственно-
сти долгое время вызывало только 

негативные эмоции и ассоциации у субъектов 
рыночного оборота. Но сложившиеся междуна-
родная обстановка, введение множества санкций 
против ряда государств, в том числе Российской 
Федерации, а также Covid-19 послужили факто-
ром, обращения к данному правовому институту.

Впервые, правовое регулирование принуди-
тельного лицензирования было отражено в 

Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности 1883 г. и пришло оно как замещаю-
щий механизм ограничения исключительных прав 
такому правовому явлению как Правила о локали-
зации запатентованных разработок. Этот, доста-
точно «жесткий» механизм ограничения исключи-
тельных прав в сфере интеллектуальной соб-
ственности применявшийся в конце XIX века в 
США и странах Европы. Со временем развития 
права интеллектуальной собственности в XX веке 
изначально «мягкий» механизм ограничения 
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исключительных прав – принудительное лицензи-
рование превратился в институт, к использованию 
которого прибегать возможно только лишь при 
наличии реальной опасности существования 
общества и государства. Если государства либо 
иные субъекты рыночного оборота думали о при-
менении данного механизма сразу же возникала 
полемика об изменении инвестиционного климата 
в государстве, о негативных последствиях, влияю-
щих на инновационный потенциал страны, о 
трансформации делового климата и многое дру-
гое. К настоящему времени, в связи с различными 
мировыми событиями отдельные государства 
мира применяли механизм принудительного 
лицензирования, конечно же, в большинстве слу-
чаев в фармацевтической сфере. Представляется 
интересным и важным рассмотреть принудитель-
ное лицензирование и его модели правового регу-
лирования и построения самого процесса в 
отдельных зарубежных государствах, таких как 
Республика Индия. Республика Индия (Индия) 
выступает государством, имеющем наиболее 
показательную практику в использовании этого 
специфического инструмента ограничения исклю-
чительного права. 

Республика Индия имеет одну из самых 
быстрорастущих экономик мира, к тому же обо-
гнала КНР и в 2024 году стоит на 1-м месте по 
количеству населения. Индия одна из стран мира, 
которая говорит о балансе интересов в сфере 
интеллектуальной собственности, подчеркивая, 
что интеллектуальная собственность бесспорно 
влияет на инвестиционный и инновационный 
потенциал государства, что роль патентования и 
патента трудно переоценить в современном мире, 
экономике, но в тоже время подчеркивает тот 
факт, что патенты создают монополию права, 
потенциально ограничивая доступ ко многим жиз-
ненно важным лекарственным средствам для 
большинства граждан страны. 

Правовая регламентация принудительного 
лицензирования в Индии изначально базирова-
лась на разделе 84 Закона Индии о патентах 1970 
года, где были определены условия, при наличии 
которых возможно ввести принудительное лицен-
зирование. Данными условиями выступают: 

- случаи, когда патентообладатель отказался 
предоставить лицензию на разумных условиях;

- случаи, когда изобретение на которые 
выдан патент недоступно для общественности по 
разумной и приемлемой цене;

- случаи, когда изобретение, на которое 
выдан патент не находится на территории Индии.

В 2012 году в Закон 1970 г. О патентах были 
внесены изменения, а именно раздел 92 А, предо-
ставляющий Правительству Индии полномочия по 
выдаче разрешений на экспорт запатентованного 

объекта интеллектуальной собственности в зару-
бежные страны с недостаточными производствен-
ными мощностями. 

Как уже было отмечено, Индия является 
страной, имеющей эффективную практику исполь-
зования механизма принудительного лицензиро-
вания. Конечно, это связано, во-первых, с 
быстрыми темпами экономического развития; 
во-вторых, количеством населения; в-третьих, 
особенностью социального, политического, пра-
вового устройства государства; в-четвертых, с 
реальными проблемами в здравоохранении, с 
которыми Индия столкнулась в 2000-х гг.

Можно сказать, что первой принудительной 
лицензией стала лицензия, полученная в 2012 
году фармацевтической компанией Natco Pharma 
Ltd. у Bayer Corporation на препарат, направлен-
ный на лечение онкологических заболеваний, 
который выдал Патентный Контролер Индии. Сле-
дующую принудительную лицензию попыталась 
получить компания Lee Pharma в 2016 году на 
препарат против диабета, но Патентный Контро-
лер отклонил заявку по причине недостаточного 
количества предъявленных доказательств того, 
что AstraZeneca выпустила на рынок данный пре-
парат по неразумной, завышенной цене. В свою 
очередь, в 2020 году компания BDR Pharmaceuticals 
получила принудительную лицензию на производ-
ство противоракового препарата.

Принудительная лицензия в Индии выда-
ется на основании решения правительства Индии 
о выдаче принудительной лицензии. Но изна-
чально для возбуждения дела о выдаче принуди-
тельной лицензии в Индии необходимо подать 
заявку в электронном или бумажном виде. В 
Индии это специально разработанные формы 
подачи заявления (форма 17). В заявлении заин-
тересованное в выдаче принудительной лицензии 
лицо должно подробно описать необходимость ее 
выдачи и привести доказательства, подтверждаю-
щие обоснованность по делу о выдаче принуди-
тельной лицензии. Данная заявка передается на 
рассмотрение Контролеру по патентам, который 
исследует заявку, анализирует приведенные 
доводы о выдаче принудительной лицензии, а 
также предъявленные заявителем доказатель-
ства, свидетельствующие в пользу ее выдачи. 
При этом Контролер ведомства по интеллектуаль-
ной собственности Индии при вынесении своего 
решения о выдаче или об отказе в выдаче прину-
дительной лицензии учитывает: природу изобре-
тения; способность заявителя использовать изо-
бретение; была ли сделана заявителем попытка 
договорного получения лицензии у правооблада-
теля; период времени, который заявитель потра-
тил на получении лицензии в договорном порядке. 
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После исследования и тщательного анализа Кон-
тролёр принимает решение о выдаче или об 
отказе в выдаче принудительной лицензии.

Если заявителю поступил отказ в выдаче 
принудительной лицензии, то заявитель может в 
течении месяца запросить рассмотрение дела у 
Контролера по патентам. В этом случае Контро-
лер по патентам проводит очное слушание дела, 
где заявитель предоставляет доказательства, 
приводит новые доводы о выдаче ему принуди-
тельной лицензии, обосновывая их важностью 
для общества и государства.

Принимая решение в пользу выдачи прину-
дительной лицензии Контролер по патентам опре-
деляет необходимые условия для предоставле-
ния принудительной лицензии, а также размер 
лицензионных платежей, подлежащих выплате 
патентообладателю. При определении размера 
выплаты патентообладателю Контролёр по патен-
там должен учитывать произведенные инвести-
ции патентообладателем, условия лицензии, 
рыночную цену данного изобретения на рынке. Но 
описанная процедура не будет использоваться, 
когда в стране объявлено чрезвычайное положе-
ние либо наступили обстоятельства крайней 
необходимости.

Кроме вышеперечисленных действий по 
выдаче принудительной лицензии, делается 
публикация в Официальном журнале ведомства 
по интеллектуальной собственности Индии о том, 
что Контролеру по патентам подана такая заявка 
и патентообладатель, а также иное заинтересо-
ванное лицо может подать возражения, которые 
также будут заслушаны у Контролера после чего 
он вынесет решение, о выдаче или об отказе в 
выдаче принудительной лицензии заявителю, 
которое, в свою очередь, можно обжаловать в 
Апелляционном совете. В качестве последней 
инстанции по обжалованию выдачи либо отказа в 
выдаче принудительной лицензии выступают 
судебные инстанции Индии.

Таким образом можно констатировать, что 
процедура выдачи принудительной лицензии в 
Индии осуществляется в административном 
порядке, Контролер по патентам, являясь основ-
ным субъектом административного производства, 
тщательно исследует и анализирует все доводы и 
доказательства, которое предоставляют стороны. 
Как видно из практики, выдачи принудительных 
лицензий Контролер по патентам понимая все 
последствия для государства, общества и эконо-
мики, учитывая инвестиционные и инновацион-
ные риски, а также санкции, которые могут быть 
наложены на Республику Индия, принимает доста-
точно взвешенные решения по этому вопросу. 

Использование механизма принудительного 
лицензирования в Индии показало положитель-

ный результат, но вместе с тем были и негативные 
аспекты, которые коснулись инвестиционной при-
влекательности страны. На заседании Америка-
но-Индийского делового совета в 2016 году индий-
ской стороной были высказаны предложения, 
касающиеся прекращения в Индии практики при-
нудительного лицензирования в коммерческих 
целях [2], хотя позже официальные власти Индии 
опровергли данное заявление, сказав, что прину-
дительное лицензирование предусмотрено меж-
дународными правовыми актами в сфере интел-
лектуальной собственности, а именно: Парижской 
конвенцией по охране промышленной собствен-
ности и Соглашением по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности. Позже, экс-
перты подсчитали убытки, которые были нане-
сены фармацевтической сфере Индии примене-
нием принудительного лицензирования и оказа-
лось, что только на инвестициях в указанную 
сферу Индия недополучила более 10 млрд. дол-
ларов [1].

Республика Индия, используя впервые в 
2012 году механизм принудительного лицензиро-
вания в фармацевтической сфере, показала 
мировому сообществу, что ограничение интеллек-
туальных прав – это действенный инструмент, 
позволяющий, прежде всего, для общества и госу-
дарства решить неотложные задачи, которые на 
примере Индии были в здравоохранении. Джон 
Хопкинс в своем исследовании приводит данные 
о том, что Индия ежегодно экономит около 843 
миллиардов долларов за счет замены дженери-
ками оригинальных лекарственных препаратов 
[3].

К тому же, в Индии присутствует свой взгляд 
на механизм принудительного лицензирования, 
который выражается в следующем: принудитель-
ное лицензирование для развивающихся стран – 
это, прежде всего, механизм, позволяющий 
решить проблему прав человека, которая заклю-
чается в том, что каждый человек (в здравоохра-
нении – пациент) должен иметь доступ к жизненно 
важным лекарствам, а только после – это меха-
низм ограничения интеллектуальных прав, 
используемой сферой интеллектуальной соб-
ственности, в то время, как для развитых стран, 
например, США, Великобритании, принудитель-
ное лицензирование – это нарушение в первую 
очередь, интеллектуальных прав [3]. Таким обра-
зом, Индия в своем правопонимании принуди-
тельного лицензирования выходит за рамки част-
ного права, привнося в него элементы междуна-
родного публичного права. В свою очередь, Индия 
обосновывая такой поход ссылается на решение 
Подкомиссии ООН по правам человека 2001 года, 
где было отмечено противоречие между правами 
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интеллектуальной собственности Соглашения 
ТРИПС и международным правом в области прав 
человека [4]. Республика Индия признает, что 
использование механизма принудительного 
лицензирования позволило обеспечить доступ 
всех индийских граждан к лекарственным сред-
ствам, при этом понимая, что использование дан-
ного механизма должно наносить минимальный 
урон инвестиционной и инновационной составля-
ющей развития экономики.
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Одной из наиболее успешных в право-
вом регулировании является симво-
лика олимпийских игр. Международ-

ным олимпийским комитетом, который является 
полным правообладателем олимпийской симво-
лики, была разработана Хартия [6], регулирующая 
весь процесс проведения олимпийских игр, а 
также основные правила использования интел-
лектуальных прав на олимпийскую символику. В 
отношении спортивной символики, например, 
предлагается закрепить в законе следующий 
понятийный аппарат, выделенный в качестве 
результатов интеллектуальной деятельности: 

1. средства индивидуализации спортсменов, 
2. средства индивидуализации спортивных 

команд, 
3. индивидуализирующие движения спортсме-

нов и некоторые другие. 
Однако на настоящий момент, положения 

рекомендаций пока еще не нашли своего вопло-
щения в нормативных правовых актах. В целом, 
наиболее распространенным средством, которое 
применяется в настоящее время в целях защиты 
и охраны спортивной символики от незаконного 
использования является именно регистрация 
спортивной символики в качестве товарного 
знака. Помимо популярных товарных знаков, 
зарегистрированных в отношении спортивной 
символики в виде изобразительных обозначений, 
выделяются словесные товарные знаки, в том 
числе используемые для защиты второго вышеу-
помянутого направления – защита прав спортсме-
нов. Например, среди спортсменов распростра-
нена практика регистрации в качестве товарного 
знака своего имени. 

Главные правила обращения с интеллекту-
альными правами на олимпийскую символику сво-
дятся к запрету на любое использование такой 
символики всеми лицами без соответствующего 
согласия на это со стороны Международного 
олимпийского комитета. Наиболее частая форма 
такого согласия – заключение лицензионного 
договора с Международным олимпийским комите-
том на использование олимпийской символики. 
Вместе с тем, важно отметить, что получение 
согласия Международного олимпийского коми-
тета не единственное условие. Так, наряду с ним 
необходимо соблюсти цели использования олим-
пийской символики, которые обозначены в виде 
продвижения олимпийских игр, поддержания 
деловой репутации и статуса Международного 
олимпийского комитета. Кроме того, Хартией 
предъявлены требования о необходимости обе-
спечения должной защиты олимпийской симво-
лики на национальном уровне государством, кото-
рым принято решение об использовании такой 

символики. В том числе, в указанном аспекте 
предъявляются требования об обязательной реги-
страции национальной олимпийской эмблемы 
(обозначения, содержащего олимпийскую симво-
лику и отличающие символы конкретного государ-
ства, в том числе официальные государственные 
символы) в качестве товарного знака на террито-
рии государства – владельца указанной нацио-
нальной олимпийской эмблемы. В противном слу-
чае, при несоблюдении такого требования, Меж-
дународный олимпийский комитет может отозвать 
национальную олимпийскую эмблему с утвержде-
ния. 

По мнению автора, из положений Хартии 
вытекает закономерное требование о регулирова-
нии использования прав интеллектуальной соб-
ственности на олимпийскую символику на уровне 
каждого конкретного государства. В практике Рос-
сийской Федерации на настоящий момент распро-
странена практика регулирования проведения 
каждых олимпийских игр конкретным норматив-
ным правовым актом, где, в том числе, регламен-
тируются вопросы охраны и защиты прав на сим-
волику олимпийских игр, а также символику наци-
ональных организаторов таких игр. Например, 
закон, регулирующий проведение олимпийских 
игр в Сочи [5]. Такие законы, направленные на 
регламентацию порядка проведения конкретного 
мероприятия, отличаются тем, что, как правило, 
носят временный характер, заканчивая период 
своего действия вместе с окончанием спортив-
ного мероприятия. С одной стороны, в этом усма-
тривается недостаток нормативного правового 
регулирования, так как отсутствует единая норма-
тивная правовая база, содержащая общие и 
понятные положения для любого вида спортив-
ного мероприятия. 

Вместе с тем, создание такой нормативной 
базы на настоящем этапе развития законодатель-
ства в сфере спорта в Российской Федерации 
представляется нецелесообразным, в связи с тем, 
что организатор игр зачастую при согласовании 
государства, в котором будет проводиться меро-
приятие (в том случае, если это международное 
мероприятие), предъявляет конкретные требова-
ния, которые необходимо соблюсти, в том числе в 
отношении охраны и защиты символики. И только 
после согласования указанных требований со сто-
ронами они находят свое закрепление в законода-
тельстве Российской Федерации. 

В указанных условиях все же актуальна 
необходимость в закреплении в части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
положений, которые касались бы охраны и защиты 
интеллектуальных прав именно на спортивную 
символику. Тогда положения законов о конкретном 
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спортивном мероприятии вполне логично могли 
бы содержать отсылку на Гражданский кодекс 
Российской Федерации в части охраны и защиты 
интеллектуальной собственности на спортивную 
символику без правового пробела (к примеру, 
такая отсылка содержится в законе, регулирую-
щем проведение олимпийских игр в Сочи, хотя 
Гражданский кодекс Российской Федерации в 
текущей редакции не регулирует все возникаю-
щие вопросы при использовании прав на спортив-
ную символику). Также, по мнению автора настоя-
щей статьи, следует отметить важную проблему в 
аспекте прав интеллектуальной собственности, 
их защиты и охраны в сети Интернет. Указанная 
проблема проявлена не только в отношении спор-
тивной символики и сферы спорта, но и во всех 
иных сферах распространения интеллектуальной 
собственности, а процесс защиты и охраны таких 
прав в сети Интернет до сих пор не находит своего 
эффективного урегулирования на законодатель-
ном уровне. 

Сложность разрешения указанной про-
блемы представляется нам в трех причинах:

– трансграничное пространство Интернета;
– массовость нарушений интеллектуальной 

собственности в сети Интернет, в том числе 
касающихся спортивной символики;

– влияние процессов глобализации [1].
На сегодняшний момент еще не удалось 

прийти к условиям, позволяющим унифицировать 
законодательство правопорядков в сфере охраны 
интеллектуальной собственности различных 
стран. Вместе с тем, необходимость регламента-
ции процесса защиты и охраны прав интеллекту-
альной собственности остро стоит перед обще-
ственностью. Причем необходимость совершен-
ствования законодательства сводится не только к 
изменению национальных правовых норм. По 
мнению автора, в условиях трансграничности 
этого недостаточно [2].

Представляется целесообразным унифици-
ровать право в сфере охраны и защиты интеллек-
туальной собственности таким образом, который 
сделал бы возможным отказ от территориально-
сти института интеллектуальной собственности. 
Одним из возможных средств на пути к такой уни-
фикации может стать модельный закон междуна-
родного уровня, который устанавливал бы общие 
положения регулирования использования прав 
интеллектуальной собственности, что в том числе 
могло бы относиться и к спортивной символике. В 
качестве примера такой практики в сфере спорта 
можно привести модельный закон Содружества 
Независимых государств «Об обеспечении безо-
пасности крупных спортивных мероприятий» [3], 
положения которого рекомендованы для исполь-

зования в национальном законодательстве в 
целях разработки и сближения законодательства 
государств. Однако указанный модельный закон 
регулирует исключительно вопросы обеспечения 
безопасности на крупных спортивных мероприя-
тиях и никак не затрагивает вопросы использова-
ния спортивной символики. 

Следует отметить, что часть четвертая Граж-
данского кодекса Российской Федерации за весь 
период своего действия претерпевала изменения 
44 раза в целях актуализации норм под современ-
ные запросы общественных отношений. Сфера 
интеллектуальных прав, в свою очередь, также 
претерпела несколько изменений, которые в боль-
шей части касаются в постепенную интеграцию 
России в международные системы взаимодей-
ствия с объектами интеллектуальной собственно-
сти [4].
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Происходящие сегодня различные про-
цессы, связанные с информациза-
цией, цифровизацией и др., требуют 

особого подхода к регулированию интеллектуаль-
ной собственности как на международном, так и 
национальном уровнях. Как отмечает Н.В. Бузова, 
«...в информационном обществе результаты 
интеллектуальной деятельности воспринимаются 
как драйверы современной экономики, в которой 
информация и результаты творчества получают 

высокую стоимостную оценку. Внедрение в про-
мышленное производство высокотехнологичных 
систем и устройств создало предпосылки для 
динамичного расширения сферы услуг, где для 
привлечения потребителей активно используются 
произведения, исполнения, фонограммы и другие 
результаты интеллектуальной деятельности как 
российских, так и зарубежных правообладателей. 
При этом следует учитывать, что надлежащее 
функционирование современного рынка нужда-
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ется в эффективном правовом регулировании как 
на национальном, так и международном уровнях» 
[1, с. 51]. 

Понятие «интеллектуальная собственность» 
обширно и включает в себя права, относящиеся к 
литературным, художественным и научным произ-
ведениям; исполнительской деятельности арти-
стов, звукозаписи, радио- и телевизионным пере-
дачам; изобретениям во всех областях человече-
ской деятельности, научным открытиям; промыш-
ленным образцам; товарным знакам, знакам 
обслуживания, фирменным наименованиям, ком-
мерческим обозначениям, а также другим объек-
там интеллектуальной деятельности в производ-
ственной, научной, литературной и художествен-
ной областях. Данное понятие закреплено в ст. 2 
Стокгольмской конвенции об учреждении Всемир-
ной организации интеллектуальной собственно-
сти 1967 г. Соответственно, исходя из многообра-
зия объектов интеллектуальной собственности, 
на международном уровне было принято доста-
точно большое количество международных согла-
шений, позволяющих реализовать эти права в 
этой сфере и надеяться, что они будут защищены.

Среди таких соглашений можно указать 
Бернскую конвенцию об охране литературных и 
художественных произведений 1886 г., которая 
была пересмотрена в Стокгольме 1967 г. и в 
Париже в 1971 г., Всемирную конвенцию об автор-
ском праве 1952 г., заключённую в Женеве и 
дополненную в Париже в 1971 г., Соглашение об 
относящихся к торговле аспектах прав интеллек-
туальной собственности (Соглашение ТРИПС), 
заключенное в рамках ВТО в 1994 г., Договор 
ВОИС по авторскому праву, вступивший в силу в 
2002 г., который расширил перечень произведе-
ний, относящихся к объектам авторского права, 
дополнив его компьютерными программами и 
базами данных.

Что касается регулирования смежных прав 
на международном уровне, то здесь необходимо 
указать Римскую конвенцию об охране интересов 
артистов-исполнителей, производителей фоно-
грамм и вещательных организаций 1961 г., Женев-
скую конвенцию об охране интересов производи-
телей фонограмм от незаконного воспроизведе-
ния их фонограмм 1971 г., которая существенным 
образом обновила и дополнила Римскую конвен-
цию, закрепив в качестве основного принципа для 
охраны смежных прав производителей фоно-
грамм принадлежность физического или юриди-
ческого лица к государству-участнику данной Кон-
венции (ст. 2). При этом, государства-участники 
данной Конвенции отказались от предоставления 
иностранцам национального режима в данной 
области. Нельзя не упомянуть и Брюссельскую 
конвенцию об охране сигналов, несущих теле- и 

радиопрограммы, передаваемых через спутники 
1974 г., целью которой является выработка меж-
дународно-правовой системы, которая способ-
ствовала бы использованию спутниковой связи и 
одновременно охраняла бы права авторов и субъ-
ектов смежных прав. В 1996 году был заключен 
Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам, 
который имеет свое распространение только на 
исполнителей и производителей фонограмм.

На этом унификация норм в рамках регули-
рования смежных прав не завершилась. Так, в 
2012 г. был принят Пекинский договор по аудиови-
зуальным исполнениям, который предоставляет 
охрану указанных прав на принципе националь-
ного режима как исполнителям - гражданам дого-
варивающихся государств, так и исполнителям, 
имеющим обычное место жительства на террито-
рии договаривающихся государств. Во всех выше-
перечисленных международных соглашениях 
Российская Федерация принимает активное уча-
стие, тем самым обеспечивая и поддерживая тот 
минимальный стандарт охраны, признаваемый на 
межгосударственном уровне.

Казалось бы, такое количество заключенных 
международных договоров в сфере смежных прав 
должно охватить все возможные правоотноше-
ния, возникающие в связи с использованием объ-
ектов смежных прав. Однако если в отношении 
объектов авторского права правовая основа, 
заложенная Бернской конвенцией и дополненная 
положениями Договора ВОИС по авторскому 
праву 1996 г. и Соглашением о торговых аспектах 
прав интеллектуальной собственности, позволяет 
требовать от государств установления механиз-
мов правовой охраны произведений и предотвра-
щения неправомерного использования, то в отно-
шении объектов смежных прав ситуация не такая 
однозначная [1, с. 54]. 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.12.2002 г. № 908 «О присоедине-
нии Российской Федерации к Международной кон-
венции об охране прав исполнителей, изготовите-
лей фонограмм и вещательных организаций» 
содержит оговорку, согласно которой Российская 
Федерация будет обеспечивать охрану передачи 
в эфир только в том случае, если штаб — квар-
тира вещательной организации расположена в 
другом Договаривающемся государстве и пере-
дача в эфир осуществлена с помощью передат-
чика, расположенного в том же Договариваю-
щемся государстве. Таким образом, должны быть 
в императивном порядке соблюдены оба условия, 
предусмотренные в качестве альтернативных в п. 
2 ст. 6 Римской конвенции 1961 года, для предо-
ставления вещательной организации националь-
ного режима [2, с. 53-54]. 
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Российское законодательство шагнуло 
дальше существующих международно-правовых 
регуляторов и охватило сферу не только эфир-
ного, но и кабельного вещания. Срок действия 
охраны установлен в 50 лет (ст. 1331 ГК РФ). Шире 
регламентированы и правомочия организаций 
вещания. Наряду с теми, что предусмотрены в 
Римской конвенции 1961 г., Гражданский кодекс 
Российской Федерации к исключительным правам 
на использование сообщений радио- и телепере-
дач относит: распространение сообщения радио- 
или телепередачи путем продажи либо иного 
отчуждения оригинала или экземпляров записи 
сообщения радио- или телепередачи; ретрансля-
цию, то есть прием и одновременное сообщение в 
эфир (в том числе через спутник) или по кабелю 
полной и неизменной радио- или телепередачи 
либо ее существенной части, сообщаемой в эфир 
или по кабелю организацией эфирного или 
кабельного вещания; доведение до всеобщего 
сведения таким образом, что любое лицо может 
получить доступ к сообщению радио- или телепе-
редачи из любого места и в любое время по соб-
ственному выбору; прокат оригинала и экземпля-
ров записи сообщения радио- или телепередачи 
(ч. 2 ст. 1330 ГК РФ). 

Основным международным соглашением в 
сфере патентного права является Парижская кон-
венция по охране промышленной собственности 
1883 г. в Стокгольмской редакции 1967 г., главная 
цель которой состоит в создании более льготных 
условий для патентования изобретений организа-
циями и гражданами одних государств в другие. 

Так, Г.И. Тыцкая указывает, что «...исходя из 
территориального характера интеллектуальных 
прав, соглашения в области промышленной соб-
ственности, в отличие от соглашений в области 
авторского и смежного права, обеспечивают при-
менение национального режима и включение объ-
екта в правовую среду зарубежной страны путем 
использования иных правовых подходов. Они 
состоят в предоставлении иностранным заявите-
лям лишь отдельных преимуществ, позволяющих 
получить охрану в другой стране-участнице. Такие 
преимущества закреплены в Парижской конвен-
ции и стали основополагающими. К одному из 
таких следует отнести конвенционный приоритет 
(ст. 4), который позволяет исключить опасность 
утраты новизны объекта при получении его 
охраны за рубежом в связи с возможностью появ-
ления источников информации, опровергающих 
новизну, до даты подачи зарубежной заявки. 
Чтобы избежать такой опасности, конвенция допу-
стила перенос даты фактической подачи заявки 
за рубежом на дату первоначальной подачи в 

стране происхождения объекта. И поскольку 
новизна устанавливается на дату приоритета, то 
источники, появившиеся после этой даты, во вни-
мание приниматься не будут» [3, с. 22 ]. 

Унификация законодательств об изобрете-
ниях и патентах также предусмотрена Вашингтон-
ским договором о патентной кооперации 1978 г., 
Мюнхенской конвенцией о выдаче европейских 
патентов 1973 г., Евразийской патентной конвен-
цией 1994 г. и другими соглашениями многосто-
роннего и двустороннего характера, участницей 
которых также является Российская Федерация. 
Таким образом, можно констатировать, что Рос-
сийская Федерация является активным и полно-
правным участником большинства межгосудар-
ственных соглашений в сфере защиты и охраны 
интеллектуальной собственности, эффективно 
приводит свое внутреннее законодательство в 
соответствие с международными стандартами, а 
иногда и превосходит их.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Для Российской Федерации в настоящее время одним из важных направле-
ний в области общественного и государственного развития выступает сфера образова-
ния и её динамичное совершенствование. Установление конкретных требований в образо-
вательной сфере диктует необходимость качественного регулирования приоритетов 
развития, формирования векторов развития на федеральном уровне и последовательной 
реализации образовательной политики в регионах. Стратегическое планирование в обра-
зовании позволяет в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе создать 
целевые установки и реализовать ключевые задачи. Образовательный процесс и его каче-
ство оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности и влияют на поступательное 
развитие различных отраслей науки и техники, экономики, социальной сферы и иных на-
правлений. В статье уделяется внимание специфике стратегического планирования в об-
разовательной среде на различных уровнях (государственный, региональный, муниципаль-
ный). Сделан вывод о том, что формирование стратегических задач в образовании не всег-
да приводит к созданию эффективных стратегических планов в регионах (и далее в муни-
ципалитетах) в связи с отсутствием формализованной процедуры, недостатками в обла-
сти мониторинга и контроля исполнения государственных стандартов в области образо-
вания. Между тем, формирование чётких моделей стратегических приоритетов и плани-
рования в образовании позволит улучшить организационные, методические, правовые 
аспекты. Последовательное построение государственной политики в области образова-
ния позволит усовершенствовать подходы к результативности образовательного про-
цесса и в целом повлияет на развитие государства в ближайшие и долгосрочные перспек-
тивы. С учётом положений действующего законодательства и сложившихся в юридиче-
ской доктрине подходов, отмечаются отдельные проблемы стратегических приоритетов 
в образовательной сфере. Сделаны выводы о перспективах совершенствования стратеги-
ческих приоритетов в сфере образования во взаимосвязи с действующей системой стра-
тегического планирования и конечными целями, результативностью образовательного 
процесса.

Ключевые слова: образование, сфера, регулирование, стратегические приоритеты, 
стратегия, планирование, проблемы, перспективы развития.
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state development is currently the sphere of education and its dynamic improvement. The establish-
ment of specific requirements in the educational sphere dictates the need for high-quality regulation 
of development priorities, the formation of development vectors at the federal level and the consist-
ent implementation of educational policy in the regions. Strategic planning in education allows you to 
create targets and implement key tasks in the short, medium and long term. The educational process 
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and its quality influence all spheres of life and influence the progressive development of various sci-
ence and technology, economics, social sphere and other areas. The article pays attention to the 
specifics of strategic planning in the educational environment at various levels (state, regional, mu-
nicipal). It is concluded that the formation of strategic objectives in education does not always lead to 
the creation of effective strategic plans in the regions (and further in municipalities) due to the lack of 
a formalized procedure, shortcomings in the field of monitoring and control of the implementation of 
state standards in the field of education. Meanwhile, the formation of clear models of strategic prior-
ities and planning in education will improve organizational, methodological, and legal aspects. Con-
sistent construction of state policy in the field of education will improve approaches to the effective-
ness of the educational process and generally affect the development of the state in the short and 
long term. Taking into account the provisions of the current legislation and the approaches estab-
lished in the legal doctrine, certain problems of strategic priorities in the educational sphere are not-
ed. Conclusions are drawn about the prospects for improving strategic priorities in the field of educa-
tion in connection with the current system of strategic planning and ultimate goals, the effectiveness 
of the educational process.

Key words: education, sphere, regulation, strategic priorities, strategy, planning, problems, 
development prospects.

Образовательная сфера выступает 
традиционно важной в контексте обе-
спечения национальных интересов. 

Обусловлено данное положение тесной взаимос-
вязью образовательных процессов с уровнем бла-
госостояния, перспективами развития науки и тех-
ники, других ключевых сфер жизнедеятельности 
государства. Развитие общества, его нравствен-
ного и духовного потенциала, правовой культуры 
и позиции достойного гражданина своей страны 
имеет прямую связь с качеством образования. 

Вопросы стратегических приоритетов в 
образовании недостаточно полно изучены и тре-
буют дополнительного внимания как в контексте 
исследования актуальных вопросов и потребно-
стей, так и относительно совершенствования мер 
правового регулирования.

В ст. 43 Конституции РФ установлено право 
каждого на образование. Со стороны государства 
гарантируется общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего про-
фессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учрежде-
ниях и на предприятиях. Установлена возмож-
ность получения бесплатного высшего образова-
ния на конкурсной основе, обязательность основ-
ного общего образования в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами. Особая ценность образования под-
чёркивается отнесением права на образование к 
числу конституционных ценностей.

Подобный подход становится причиной 
повышенной значимости стратегических приори-
тетов в сфере образования. Целесообразно отме-
тить место стратегических приоритетов в образо-
вании и взаимосвязь с системой стратегического 
планирования. 

Основным нормативным правовым актом, 
устанавливающим особенности стратегического 

планирования, выступает Федеральный закон от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» (далее – Закон о 
стратегическом планировании). Согласно ст. 1 
которого, планирование в РФ осуществляется в 
стратегически важных сферах в контексте целепо-
лагания на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях.

Применение стратегического планирования 
в образовании позволяет:

- задать векторы развития в образователь-
ной сфере в краткосрочной, среднесрочной и дол-
госрочной перспективах;

- сформировать определённые программы 
развития в контексте использования администра-
тивно-правовых методов;

- обеспечить реализацию стратегических 
приоритетов на всех уровнях государственного 
управления;

- установить круг субъектов, уполномочен-
ных на проведение политики государства в части 
образования в жизнь, определив комплекс приме-
нимых средств, методы, пределы компетенции и 
применимые меры ответственности.

На основании Закона о стратегическом пла-
нировании формируются базовые принципы, пре-
делы компетенции субъектов и основа для фор-
мирования отраслевых программ о стратегиче-
ском планировании в образовании. Система стра-
тегического планирования согласно п. 1 ст. 3 
Закона о стратегическом планировании включает 
в себя деятельность уполномоченных субъектов 
по целеполаганию, прогнозированию, планирова-
нию и программированию социально-экономиче-
ского развития РФ, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований. 

Представляется, что формирование страте-
гических приоритетов в области образования про-
исходит в контексте обеспечения национальных 
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интересов и национальной безопасности Россий-
ской Федерации, что весьма важно для современ-
ной действительности. В.П. Беляев, Б.Б. Бидова 
отмечают, что национальные интересы обуслов-
лены интересами государства и общества [1, с. 
11]. Как считает Г.А. Решетникова, национальные 
интересы непосредственно формируют политику 
государства [2, с. 438]. Национальные интересы в 
сфере образования определяются потребностью 
нации в качественном образовании на всех его 
уровнях, что позволяет обеспечить не только уро-
вень образовательных компетенций, но и реали-
зовать воспитательный компонент, что прямо вли-
яет на уровень развития общества.

По мнению И.Л. Ляпина: «Результативность 
формирования компетенций, связанных с нацио-
нальной безопасностью, имеет под собой основу 
в виде глобальной работы системы образования» 
[3]. А.М. Бобыло рассматривает в системе прио-
ритетных национальных интересов государства: 
«систему образования в контексте трех взаимос-
вязанных аспектов: как инструмент обеспечения 
национальной безопасности; как основополагаю-
щий элемент социально-экономического разви-
тия; как средство политического влияния («мягкая 
сила»)» [4, с. 217].

Л.Г. Лаптев, О.А., Бельков считают, что обра-
зование и воспитание выполняют стратегически 
важную роль в обеспечении сохранения культуры 
и истории страны. Образование имеет особую 
ценность в патриотическом воспитании и позво-
ляет обеспечить нейтрализацию угроз для РФ и 
укрепить тем самым национальную безопасность 
страны [5, с. 20-21].

Формирование системы ценностей и кон-
кретных приоритетных направлений в области 
образования позволяет обеспечить отдельную 
область национальных интересов и внести опре-
делённый вклад в национальную безопасность. В 
разделе IV «Обеспечение национальной безопас-
ности» Указа Президента РФ от 02.07.2021 № 400 
«О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» установлены критерии обе-
спечения национальной безопасности, в котором 
отмечена особая ценность образования. 

С.С. Жевлакович отмечает, что система 
образования является важнейшим стратегиче-
ским потенциалом государства [6, с. 15]. С указан-
ной позицией следует в полной мере согласиться, 
отметив нематериальную природу образователь-
ных ресурсов и значительное влияние на систему 
общественных ценностей. Сложность образова-
тельных приоритетов обусловлена долгосрочным 
характером в построении образовательных про-
грамм и концепций. 

Г.Н. Комкова считает, что обеспечить систему 
национальных стратегических приоритетов совре-

менной России возможно исключительно в про-
цессе взаимодействия органов публичной власти 
и институтов гражданского общества, граждан РФ 
[7, с. 191].

В наиболее общем виде стратегия высту-
пает определенной упорядоченной системой 
направления действий в образовательной обла-
сти. Стратегия предполагает установку целей 
(долгосрочного, среднесрочного, краткосрочного 
характера) и реализацию конкретных задач, 
направленных на их достижение.

Т.В. Плотникова, В.М. Пучнин связывают 
формирование стратегических целей и направле-
ний государственной политики со стратегической 
культурой [8, с. 23]. Стратегические приоритеты в 
области образования отражают наиболее общие 
ценности, которые находят отражение в конкрет-
ных установках, целях, задачах и концепциях. 

Установление стратегических приоритетов в 
области образования заслуживает пристального 
внимания в связи с необходимостью формаль-
ного определения целей, задач и иных принципи-
ально важных аспектов. Специфика современ-
ного времени приводит к увеличению количества 
применимых инновационных технологий, что вли-
яет на особенности реализации образовательных 
программ, вызывает неоднозначные позиции, тре-
бует критического осмысления с позиции теорети-
ческих подходов и практики применения.

Согласно ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», построение управления систе-
мой образования осуществляется на основании 
применения ряда принципов, среди которых:

- законность;
- демократия;
- автономия образовательных организаций;
- информационная открытость системы 

образования; 
- учет общественного мнения;
- в основу положен государственно-обще-

ственный характер.
При этом управление системой образования 

согласно ч. 2 ст. 89 ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон об образовании, 
№ 273-ФЗ), включает в себя взаимно дополняе-
мую деятельность органов исполнительной вла-
сти федерального уровня и субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования. На этом осно-
вании происходит построение системы стратеги-
ческого планирования и реализации соответству-
ющих образовательных государственных про-
грамм. Помимо этого, отмечается на основании 
деятельности и взаимодействия уполномоченных 
органов проведение мониторинга, методического 
и информационного взаимодействия и др. 
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Реализация образовательных технологий 
тесно связана с осуществление государствен-
ными и муниципальными органами информацион-
ного взаимодействия и получения необходимых 
сведений, имеющих значение для обеспечения 
интересов субъектов образовательного процесса. 

На сегодняшний день действует Государ-
ственная программа Российской Федерации «Раз-
витие образования», утверждённая Постановле-
нием Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642. В 
рамках указанной программы обозначены Страте-
гические приоритеты в сфере реализации госу-
дарственной программы РФ «Развитие образова-
ния» до 2030 г. Производится оценка существую-
щей системы образования, реализации в послед-
ние годы определённых преобразований в 
образовательной сфере.

В разделе II Постановления Правительства 
РФ от 26.12.2017 № 1642 установлено, что страте-
гические национальные приоритеты в образова-
нии включают: сбережение народа РФ и развитие 
человеческого потенциала, укрепление традици-
онных российских духовно-нравственных ценно-
стей, культуры и исторической памяти, устойчивое 
развитие экономики РФ на новой технологической 
основе, развитие безопасного информационного 
пространства. 

До 2030 г. перечислены определённые 
задачи, которые направлены на достижение высо-
ких показателей в образовательной среде, что в 
конечном итоге должно повлиять на вопросы 
социально-экономического развития страны. Ком-
петенции в области образования распределяются 
между целым рядом субъектов: федеральные, 
региональные органы власти и органы местного 
самоуправления. На уровне субъектов РФ распре-
деляется финансирование средств на реализа-
цию Государственной программы РФ «Развитие 
образования», предоставляются субсидии из 
федерального бюджета. Следует отметить необ-
ходимость утверждения паспортов региональных 
проектов. Перечень программ регионального 
уровня в совокупности позволяет достичь запла-
нированных параметров на уровне национального 
проекта.

В разделе IV Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» 
установлен перечень задач, определённых в соот-
ветствии с национальными целями. Предполага-
ется, что уполномоченные субъекты в области 
образования за счёт непосредственной связи 
между собой и взаимного дополнения смогут 
достичь высоких показателей в области реализа-
ции стратегических приоритетов в области обра-
зования.

На федеральном уровне сложились доста-
точно чёткие установки о целях и задачах, стоя-

щих перед системой образования Российской 
Федерации, обозначены стратегические приори-
теты, отражённые в конкретных целях и задачах. 
Однако, существует и ряд трудностей в части реа-
лизации на практике данных положений в регио-
нах. 

По этому поводу, Е.Н. Кошкина, И.Е. Боча-
рова, Е.Р. Орлова, С.А. Банников отмечают, что 
региональные и муниципальные программы раз-
вития образования, несмотря на значимость их в 
формировании единого образовательного про-
странства: «зачастую лишены системности и не 
согласованы с программами развития ведущих 
отраслей знаний и экономики региона» [9, с. 109].

Достаточно актуально при формировании 
региональных и муниципальных программ разви-
тия образования учитывать потребности и осо-
бенности развития региона, кадровый потенциал, 
процесс взаимодействия в системе государство – 
образовательные организации – хозяйствующие 
субъекты.

И.А. Антипин, Н.Ю. Власова, О.Ю. Иванова 
отмечают необходимость усиления: «координа-
ции документов стратегического планирования на 
всех уровнях государственного управления, повы-
шение качества регулирования в них устойчивых 
трендов изменения социально-экономического 
пространства» [10, с. 38]. 

Действительно, на уровне регионального и 
муниципального развития образовательной 
сферы при наличии определённого пространства 
для самоопределения и установления специфики, 
отмечаются и недостатки. Так, обозначение стра-
тегических приоритетов сопряжено с проблемами 
в области определения стратегических инстру-
ментов мониторинга, контроля и надзора за тен-
денциями в образовательной среде «на местах». 
Отмечается «кадровый голод», в особенности в 
системе школьного (среднего общего) образова-
ния. 

Стратегическое планирование в отдельной 
образовательной организации исследовано на 
сегодняшний день недостаточно и практика при-
менения формирования конкретных стратегий 
развита слабо.

В ст. 23 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» установлены виды образовательных 
организаций на основании чего определяется пра-
вовой статус образовательных учреждений. В ст. 
28 № 273-ФЗ закреплены особенности компетен-
ций, прав, обязанностей и ответственность обра-
зовательной организации. Целесообразно отме-
тить наиболее важные признаки, влияющие на 
возможности реализации стратегического плани-
рования на уровне организации:

- Предполагается автономия образователь-
ной организации, что находит отражение в том 
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числе и в формировании самостоятельных подхо-
дов в построении образовательной деятельности, 
локальном регулировании.

- Установлена свобода выбора технологий и 
учебно-методического обеспечения в процессе 
реализации образовательных программ.

- Компетенции образовательной организа-
ции достаточно обширны и в части построения 
образовательных программ, предусмотрена сво-
бода построения образовательного процесса, с 
этой целью осуществляется набор штата и допол-
нительное образование сотрудников.

- Использование и совершенствование мето-
дов обучения и воспитания, образовательных тех-
нологий, электронного обучения.

- Развитие образовательных технологий 
имеет направленность на повышение качества 
образования, при условии соблюдения образова-
тельных стандартов, соблюдая при этом права 
обучающихся и обеспечивая необходимые усло-
вия реализации образования.

Достаточная автономия образовательной 
организации позволяет осуществить стратегиче-
ское планирование в отдельной образовательной 
организации. Заслуживает внимания позиция К.С. 
Тимаковой, С.Ю. Лаврентьева: «Любые стратеги-
ческие изменения не происходят одномоментно, 
их провоцируют определенные сигналы внешней 
среды. Руководители образовательных организа-
ций должны отслеживать данные изменения и 
вовремя выработать правильное стратегическое 
решение для своей организации» [11, с. 428].

Р.В. Солдатов отмечает проблемы целепо-
лагания в образовательных организациях муници-
пального уровня, обусловленные недостаточной 
эффективностью подходов к реализации системы 
планирования, требующих соответствующего 
регулирования [12, с. 99].

Действительно, необходимо и далее разви-
вать систему стратегического планирования в 
образовательных организациях. В большей сте-
пени это положение затрагивает звенья среднего 
общего образования. Так, в учреждениях высшего 
образования на практике в большей степени реа-
лизуются возможности принятия собственных 
решения и построения программ развития. Не 
сложившаяся практика применения реализации 
стратегических приоритетов не позволяет обеспе-
чить тот потенциал, который заложен в законода-
тельстве федерального уровня. Необходимо 
совершенствовать методические, организацион-
ные и правовые аспекты реализации стратегиче-
ских приоритетов в сфере образования.

По результатам проведенного исследования 
необходимо сделать ряд выводов:

1. Сфера образования для РФ выступает 
традиционно важной и значимой, имеет непосред-

ственную связь с системой национальных интере-
сов и национальной безопасности. Роль образо-
вания и его приоритет как особой конституцион-
ной ценности формирует необходимость 
утверждения стратегических приоритетов. В рам-
ках последних находят отражение особые ценно-
сти, установки и концепции. Стратегические прио-
ритеты в области образования позволяют форми-
ровать краткосрочные, среднесрочные и долго-
срочные перспективы. На государственном уровне 
задаются стратегические приоритеты и последо-
вательно формируются конкретные планы, реали-
зуемые далее на региональном и муниципальном 
уровнях.

2. Качество образования и образовательного 
процесса влияет на общество и государство: куль-
турный облик общества и отдельного гражданина, 
развитие социальной сферы и экономики, воз-
можности развития науки и техники и др. На сегод-
няшний день действует Государственная про-
грамма Российской Федерации «Развитие образо-
вания», утверждённая Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.12.2017 № 1642. На основании 
чего, до 2030 года установлены конкретные стра-
тегические приоритеты и задачи, положенные в 
основу деятельности уполномоченных субъектов 
на федеральном, региональном и муниципальных 
уровнях.

3. Для эффективной реализации стратегиче-
ских приоритетов в сфере образования требуется 
совершенствование механизмов разработки стра-
тегических планов в регионах (с учётом специ-
фики регионального развития и социального 
запроса) и далее в муниципалитетах (недоста-
точно развита на практике система стратегиче-
ского планирования в организации). Достаточно 
малое внимание уделяется мониторингу, кон-
тролю исполнения государственных образова-
тельных стандартов (в контексте эффективности 
обозначенных стратегических приоритетов). Фор-
мирование государственной политики в контексте 
взаимодействия всех элементов образовательной 
системы с учётом интересов общества позволит 
повысить качество стратегического планирования 
в достижении поставленных целей.
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it, one of them (the Russian New University) was included in the rating constantly. The authors ana-
lyzed the results of RAEX-100 2012-2023 on the basis of a metrological approach, as a result of 
which the boundaries of quantitative assessments of university performance indicators ensuring in-
clusion in the rating were determined. The analysis shows that in the medium term, 3 private univer-
sities have a real chance of being included in the RAEX-100, in order to achieve their goal they need 
to significantly improve the indicators of scientific activity, as well as the demand for graduates by 
employers. Government support is an essential success factor.

Keywords: rating, non-governmental universities, elite, metrological approach, private univer-
sities, universities, rating functionality, reference points of the scale, correlation analysis, statistical 
characteristics, trends, forecast

Проблематика исследования – место 
российских частных вузов в националь-
ной системе высшего образования. 

Одним из последствий перехода национальной 
экономики на рыночную модель стала коммерциа-
лизация образования и появление частных вузов. 
В настоящее время в Российской Федерации 
насчитывается 717 вузов, из них 216, или 30% от 
общего числа, являются частными, однако в них 
обучается менее 10% из 4-х миллионного контин-
гента студентов. Как следствие, численность обу-
чающихся среднестатистического негосударствен-
ного вуза (1,6 тыс. чел.) почти пятикратно меньше, 
чем государственного – 7,5 тыс. чел. [4]. Очевидно, 
частные вузы пока довольствуются ролью стати-
стов в отечественной высшей школе. Однако, в 
мировой практике наблюдается противоположная 
картина, о чем ярко свидетельствуют результаты 
международной «рейтинговой гонки», в которой 
сильнейшие отечественные университеты уча-
ствовали в 2012-2020 гг. Речь идет об амбициозном 
«Проекте 5-100» стоимостью 80 млрд. руб., целью 
которого было вхождение как минимум 5 россий-
ских вузов в топ-100 ведущих мировых рейтингов. 
В итоге поставленную задачу выполнил только 
МГУ им. М.В. Ломоносова – университет с особым 
статусом, не являвшийся участником проекта [17].

В 2020 г. МГУ занял 74-ю позицию в QS-рей2-
тинге (составитель – компания «Quacquarelli 
Symonds», в 2022 г. из рейтинга по политическим 
мотивам исключены вузы России и Беларуси); в 
рейтинге «Times Нigher Еducation» (ТНЕ) 2024 г. он 
находится на 95-м месте [18]. Обращает на себя 
внимание факт, что 60% списка топ-10 ТНЕ зани-
мают частные вузы – университеты Стэнфорд, 
Гарвард, Принстонский и Йельский, а также Масса-
чусетский и Калифорнийский технологические 
институты [2]. В связи с этим актуальной стано-
вится задача объективной оценки перспектив 
выхода российских частных вузов на достойные 
позиции в системе высшего образования, для 
начала – хотя бы на национальном уровне.

Признанным критерием вхождения вуза в 
группу сильнейших в РФ является его включение в 
рейтинг RAEX-100 – «Сто лучших вузов России», 
составляемый агентством «Эксперт РА». Данный 

рейтинг признается действенным инструментом 
оценки конкурентоспособности отечественных 
университетов как на внутреннем, так и на миро-
вом образовательном рынке [9]. Методический 
подход к формированию итоговых оценок данного 
рейтинга близок к используемым составителями 
рейтингов QS и THE: во всех трех случаях оценит-
ваются условия для проведения учебного про-
цесса, востребованность выпускников у работода-
телей, а также показатели научно-исследователь-
ской работы (далее – НИР) университетов [10].

Выход на достойные позиции в рейтинге 
RAEX-100 важен для частных вузов (в подавляю-
щем большинстве существующих на условиях 
самоокупаемости) также в экономическом аспекте: 
исследованиями доказано, что стоимость образо-
вательных услуг тесно коррелирует с положением 
в престижных университетских рейтингах [14]. 
Характерно, что выявленная закономерность 
столь же отчетливо проявляется и на глобальном 
рынке образования – монетизация статуса компен-
сирует вузам-лидерам мировых рейтингов все уси-
лия и финансовые затраты на продвижение в топ 
[12].

Таким образом, представляет интерес ана-
лиз результатов участия отечественных негосу-
дарственных вузов в рейтинге RAEX-100, который 
представляет собой своеобразный статистиче-
ский портрет сильнейших российских университе-
тов [8].

В качестве информационной базы авторами 
использованы материалы научных статей, анали-
зирующих различные аспекты участия вузов в 
университетских рейтингах [13; 18], и др., особен-
ности формирования рейтинговых оценок [5; 7; 
10] и др., а также результаты рейтинга RAEX-100 
2012-2023 г., размещаемые в открытом доступе на 
официальном сайте компании «Эксперт РА» [6]. 
Исходные данные обрабатывались методами 
математической статистики, эконометрики и 
метрологии.

Авторы полагают, что объективность дан-
ных, используемых составителем рейтинга, а 
также совокупность методов их обработки обеспе-
чивают достоверность результатов исследования.
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За все время существования RAEX-100 в 
него входили всего 2 негосударственных вуза: 
Российский новый университет (далее – РосНОУ) 
и Медицинский университет Реавиз (аббревиа-
тура слогана «реабилитация, врач и здоровье»). 
При этом, второй вуз включался в рейтинг лишь 
дважды – в 2015 и 2023 гг., а РосНОУ может пре-
тендовать на статус постоянного участника.

Материалы исследования свидетельствуют 
о следующем:

Несмотря на свой на свой негосударствен-
ный статус, РосНОУ демонстрирует конкуренто-
способность на фоне сильнейших государствен-
ных университетов, в т.ч. – в статусе ведомствен-
ных (высокий профессиональный уровень), феде-
ральных (крупный масштаб) и национальных 
исследовательских: (активная инновационная 
деятельность). Так, в 2012 г. в рейтинге с ним 
соседствовали Российский государственный тех-
нологический университет им. К. Э. Циолковского 
(МАТИ) и Национальный исследовательский Мор-
довский государственный университет имени Н.П. 
Огарёва, в 2014 г. – Кемеровский государственный 
университет, в 2018 г. – Северо-Кавказский феде-
ральный университет, в 2020 г. – Тюменский госу-
дарственный медицинский университет Минз-
драва России и др.

Выраженное понижение позиции в рейтинге 
в 2013-2015 гг. не может быть поставлено в упрек 
РосНОУ. В 2012 г. стартовал известный «Проект 
5-100», на начальном этапе в него были включены 
15 университетов, в 2015 г. число участников про-
екта было увеличено до 21 по итогам конкурсного 
отбора. В стремлении попасть в престижный про-
ект сильнейшие университеты стремились улуч-
шить показатели своей деятельности буквально 
на пределе возможностей. Аналогичная ситуация 
сложилась в 2021 г., когда была инициирована 
программа «Приоритет-2030» как продолжение и 
развитие «Проекта 5-100». Для РосНОУ реальные 
перспективы включения в оба амбициозных про-
екта отсутствовали, поэтому переход в «режим 
форсажа» был бы неоправданным. Университет 
продолжил движение по установившейся траекто-
рии развития, и последовавшее понижение пози-
ции в рейтинге имеет причиной не собственное 
«проседание», а форсированное улучшение пока-
зателей конкурентов. При этом, следует отметить, 
что за каждым ухудшением положения РосНОУ в 
рейтинге неизменно следует период постепенного 
возвращения утраченных позиций – 2016-2020 гг., 
2022 г. и далее. Однако финальная позиция уни-
верситета в рейтинге (95) заметно уступает 
начальной (81). Среднее значение показателя за 
все время существования рейтинга – 94, т.е. веро-
ятность выпадения из топ-100 в краткосрочной 
перспективе невелика.

Позиция вуза в рейтинге не может рассма-
триваться в отрыве от соответствующего рейтин-
гового функционала (итоговой оценки). Можно 
видеть, что за 12 лет существования RAEX-100 
оценка РосНОУ понижалась лишь трижды, при-
чем незначительно – не более чем на 3,5%. 
Участки роста встречались втрое чаще, наиболее 
выраженные – 2016 г. (8,6%) и 2019 г. (4,9%). Как 
следствие, рейтинговая оценка университета 
«подросла» от 1,609 в 2012 г. до 2,068 в 2023 г.

Сравнение средних значений годовых пока-
зателей динамики положения и рейтинговой 
оценки вызывает вопрос: почему рост оценки 
сопровождается ухудшением положения вуза в 
рейтинге? Возможными причинами явления могут 
быть: а) нарастание остроты конкуренции между 
участниками, б) несовершенство методики рас-
чета рейтингового функционала. Для ответа на 
поставленный вопрос необходимо проанализиро-
вать результаты рейтинга на основании метроло-
гического подхода [7].

Метрологический подход исходит из того, 
что позиция вуза в рейтинге определяется исклю-
чительно значением итоговой оценки. Временной 
график свидетельствует о монотонном возраста-
нии показателя в 2014-2023 гг., при этом с 2016 г. 
процесс имеет практически линейный характер – 
см. рис. № 1.

Соответствующее уравнение регрессии 
«оценка-время» может быть получено с помощью 
Мастера диаграмм MS Excel, оно имеет линейный 
характер и высокий коэффициент детерминации 
(0.93), свидетельствующий о хорошем качестве 
регрессионной модели – см. рис. № 1. Также тренд 
указывает на рост рейтингового функционала на 
0,05 балла в год, что достаточно близко к расчет-
ному среднему значению.

Распределение мест в рейтинге осущест-
вляется на основании итоговых оценок, получен-
ных участниками. Аналитическое соотношение 
между позициями рейтинга и значениями оценок 
на языке метрологии определяется как уравнение 
шкалы. Метрологические характеристики шкалы 
RAEX-100 исследованы в работе [11], при этом 
отмечено, из-за схожести методик расчета рей-
тинговых функционалов уравнения шкал RAEX-
100, QS и THE имеют однотипный характер и с 
приемлемой степенью точности аппроксимиру-
ются зависимостями вида:

У1(Х) = А*Х-В                                                                                (1) ,  
либо У2(Х) = С*Х2 – D*X + E                       (2), 
где У(Х) – позиция в рейтинге, место; Х – 

итоговая оценка, баллы; А, В, С, D, E – константы.
Так, для RAEX-100 2021 г. уравнения (1), (2) 

имеют вид:
У1(Х) = 1067,8*Х –3,395; У2(Х) = 16,802*Х2 – 

140,18*Х + 299,62
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Значения коэффициентов детерминации 
аппроксимирующих зависимостей равны 0,91 и 
0,97, а средние значения модуля погрешности 
аппроксимации – 4,1 и 4,7 позиций соответственно 
[11]. Значения констант в уравнениях (1), (2) для 
рейтинга каждого очередного года необходимо 
рассчитывать индивидуально, что существенно 
увеличивает объем вычислений при анализе 
результатов на временных отрезках значительной 
длительности. При работе с уравнениями шкалы, 
имеющими выраженный нелинейный характер, 
целесообразно использовать метод опорных 
точек, в качестве которых выступают фиксирован-
ные позиции рейтинга. 

Значения рейтингового функционала в опор-
ных точках изменяются от года к году очень незна-
чительно, их динамика может быть описана 
линейными трендами высокого качества. Данные 
тренды позволяют прогнозировать значения ито-
говых оценок, обеспечивающих попадание в ту 
или иную подгруппу рейтинга [5]. С учетом специ-
фики RAEX-100, как списка сильнейших универси-
тетов, возможен следующий выбор опорных точек 
и соответствующих им подгрупп: позиция 20 (1-20 
– элита), позиция 40 (21-40 – продвинутые среди 
сильнейших), позиция 60 (41-60 – ядро сильней-
ших), позиция 80 (61-80 – близкие к ядру сильней-
ших), позиция 100 (81-100 – вошедшие в группу 
сильнейших).

Временные диаграммы итоговых оценок в 
опорных точках представлены на рис. № 2, соот-
ветствующие им уравнения регрессии «оцен-
ка-время» имеют линейный вид при высоких 

коэффициентах детерминации (0.86 и выше – 
ряды 1-5), что при длине исходного временного 
ряда в 12 лет дает возможность прогнозирования 
с приемлемой точностью на горизонте упрежде-
ния до 4-х лет.

Уравнения трендов указывают на рост рей-
тингового функционала на 0,05-0,06 балла во всех 
опорных точках шкалы в год. Это может свиде-
тельствовать о нарастании конкуренции на всех 
уровнях рейтинга – одним его участникам важно 
удержаться в числе ста лучших, другим – продви-
нуться на верхние позиции, третьим – не потерять 
место в топе списка. Характерно, что состав 
участников топ-20 сохранялся постоянным за все 
время существования рейтинга [8]. 

Оценим шансы РосНОУ сохранить статус 
участника RAEX-100. Прогнозное значение рей-
тинговой оценки на 100-й позиции рейтинга в 2027 
г. составит: 2,033 + 4*0,06 = 2,273 балла. Анало-
гичным образом оценка РосНОУ на основании 
тренда: 2,068 + 4*0,05 = 2,268 балла. Результат на 
пренебрежимо малую величину (0,2%) ниже 
порога вхождения в рейтинг, т.е. риск выпадения 
из числа его участников невелик. Тем не менее, 
университету целесообразно интенсифицировать 
усилия на улучшении показателей своей деятель-
ности. – растущая конкуренция к тому обязывает. 
Также обращает на себя внимание факт совпаде-
ния показателей роста итоговых оценок во всех 
опорных точках и у РосНОУ (0,05-0,06 балла в год) 
– целесообразно проверить, не является ли при-
чиной тому методика расчета рейтингового функ-
ционала.

Рис. № 1. Временная диаграмма значений рейтингового функционала РосНОУ в RAEX-100  
и соответствующее уравнение тренда
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Рис. № 2. Временные диаграммы значений рейтингового функционала в опорных точках шкалы 
RAEX-100 и соответствующие уравнения трендов  

(ряд 1 – поз.20, ряд 2 – поз. 40, ряд 3 – поз. 60, ряд 4 – поз. 80, ряд 5 – поз. 100). 

Рейтинговый функционал RAEX-100 форми-
руется из 5 баллов с тремя знаками после запя-
той, т.е. с точностью до 0,1%. Показатель рассчи-
тывается как средневзвешенное значение трех 
составляющих – условий обучения студентов 
(весовой коэффициент – 0,5), востребованности 
выпускников работодателями (вес – 0,3) и уровня 
НИР (вес – 0,2). По каждому из этих факторов 
составители RAEX-100 выстраивают ранжирован-
ные ряды из более чем 300 вузов-претендентов 
на включение в рейтинг.

Необходимо отметить, что наибольшая ста-
бильность показателей характерна для 1-й пози-

ции, неизменно занимаемой МГУ им. Ломоносова 
– лишь по востребованности выпускников он опу-
скался на 2-е место в 2014-2017 гг., в остальном 
же – всегда находился на 1-м месте. В опорных же 
точках шкалы картина противоположна – все три 
составляющих подвержены хаотическим измене-
ниям циклического характера, при этом, средние 
значения показателей меняются незначительно. 
Как следствие, для них не удается выделить 
тренды подобно тому, как это было сделано выше 
для рейтингового функционала.

Рис. № 3. Временные диаграммы составляющих рейтингового функционала  
для 40-й позиции RAEX-100   

(ряд 1 – условия учебы, ряд 2 – востребованность выпускников. Ряд 3 – уровень НИР)
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В качестве примера на рис. № 3 приведены 
временные диаграммы составляющих итоговой 
оценки для 40-й позиции рейтинга. Можно видеть, 
что все уравнения трендов имеют неприемлемо 
низкие значения коэффициентов детерминации 
(0,005-0,065). Практически аналогичная картина 
складывается и в других опорных точках шкалы. 
Проведем расчет статистических характеристик 
характеристики составляющих итоговых оценок в 
опорных точках – выборочного среднего (ВС), 
среднеквадратического отклонения (СКО) и коэф-
фициента вариации (CV). Это позволит, при отсут-
ствии тенденций к детерминированному измене-
нию показателей, оценить границы их средних 

значений на основании доверительных интерва-
лов. Расчеты показывают, что во всех опорных 
точках вариация показателей является сильной 
(CV>20%), более того – часто величина CV превы-
шает 33%, что является признаком неоднородно-
сти, т.е. исследуемая выборка не подчиняется 
нормальному закону распределения и расчет 
доверительного интервала для нее невозможен. 
Верхние и нижние границы доверительных интер-
валов (ДИВ и ДИН, соответственно) приведены в 
таблице № 1, курсивом выделены значения, кото-
рые не могут быть приняты в расчет ввиду неод-
нородности выборок.

Таблица № 1.

Доверительные интервалы для средних значений составляющих  
рейтингового функционала в опорных точках шкалы

№ 
п/п Опорные точки шкалы

Условия учебы, место Востребованность 
выпускников, место

Показатели НИР, 
место

ДИВ* ДИН ДИВ ДИН ДИВ ДИН

1 позиция 1 1 1 2 1 1 1

2 позиция 20 22 14 36 16 23 13

3 позиция 40 49 35 69 43 70 34

4 позиция 60 74 52 100 64 62 32

5 позиция 80 85 59 102 62 116 82

6 позиция 100 113 87 103 69 118 78

*ДИВ, ДИН – верхняя и нижняя границы доверительного интервала

Лишь для условий учебы имеется возмож-
ность оценки показателя во всех опорных точках, 
для востребованности выпускников это возможно 
только на позиции 100, а для показателей НИР – 
80 и 100. Применительно к РосНОУ это означает, 
что для продвижения на позицию 80 университету 
необходимо занимать позицию не ниже 85, а по 
уровню НИР – не ниже 116. Аналогичная оценка 
по востребованности выпускников не может быть 
получена, однако, в случае достижения верхних 
границ ДИ по учебе и НИР (59 и 82 позиции) можно 
ориентироваться на значение, соответствующее 
опорной точке, т.е. позицию 80. Исходя из показа-

телей университета 2023 г., достижение данной 
цели возможно в среднесрочной перспективе при 
условии существенного усиления и востребован-
ности выпускников и показателей НИР. Для всех 
остальных частных вузов в реалиях настоящего 
целевыми ориентирами являются показатели 100 
позиции (строка 6, курсив).

На различных отчетных материалах может 
быть проведена проверка корректности методики 
определения рейтингового функционала [3]. Кор-
ректная методика должна обеспечивать: а) зави-
симость места университета в рейтинге от полу-
ченной итоговой оценки, б) зависимость итоговой 
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оценки от всех ее составляющих, в) невозмож-
ность достижения лидерства в рейтинге за счет 
лишь одной из составляющих итоговой оценки. 

Сформулированный критерий корректности 
может быть проверен путем построения корреля-
ционной матрицы, переменными в которой высту-
пают: У – место в рейтинге, Х1 – рейтинговый 
функционал, Х2, Х3, Х4 – составляющие рейтин-
гового функционала (условия учебы, востребо-
ванность выпускников, показатели НИР). Корре-
ляционная матрица, построенная с помощью над-
стройки «Пакет анализа» MS Excel представлена 
на рис. 4.

Можно видеть, что очень высокую тесноту 
имеет только связь позиции в рейтинге и итоговой 
оценки УХ1 (R = – 0,91). Коэффициент корреля-
ции R отрицателен, т.е. с ростом оценки порядко-
вый номер позиции уменьшается, что соответ-
ствует продвижению вверх. В свою очередь, ито-
говая оценка тесно связана с условиями учебы – 
Х1Х2 (R = – 0,83), востребованностью выпускников 
– Х1Х3(R = – 0,79) и показателями НИР – Х1Х4 

(R= – 0,76), во всех случаях R отрицательны, т.е. 
при уменьшении значений составляющих (движе-
ние вверх) оценка растет. 

Несмотря на разные весовые коэффици-
енты составляющих, все они связаны с оценкой с 
одинаковой теснотой. Как следствие, отмечается 
высокая теснота связи между местом в рейтинге и 
всеми составляющими итоговой оценки – УХ2, 
УХ3, УХ4 (R = 0,77÷0,90), характер связи положи-
тельный. Наконец, теснота всех связей между 
всеми составляющими оценки является заметной 
– Х2Х3, Х2Х4, Х3Х4 (R = 0,56÷0,67) и положитель-
ной, это свидетельствует о том, что при продвиже-
нии на верхние позиции рейтинга улучшаются все 
составляющие рейтингового функционала, т.е. 
возможность добиться лидерства за счет избира-
тельного улучшения отдельного показателя 
исключается. Таким образом, корректность мето-
дики определения рейтингового функционала 
подтверждается, соответственно, увеличение его 
значений в опорных точках шкалы является след-
ствием нарастания конкуренции университетов за 
лидерство в рейтинге.

У Х1 Х2 Х3 Х4

У 1,00

Х1 -0,92 1,00

Х2 0,90 -0,83 1,00

Х3 0,77 -0,79 0,56 1,00

Х4 0,83 -0,76 0,67 0,58 1,00

R > 0.9 – теснота связи очень высокая

0,7<R≤0,9 – теснота связи высокая

0,5<R≤0,7 – теснота связи заметная

Рис. № 4. Корреляционная матрица факторов, определяющих положение участников  
в рейтинге RAEX-100

В настоящее время в RAEX-100 включены 
лишь 2 негосударственных вуза из 217. Агентство 
«Эксперт РА» в 2019-2022 гг. публиковало рейтинг 
«Топ-5 негосударственных вузов» [15]. Такой под-
ход объясним: в статистике явления часто рас-
сматриваются на основании принципа «двух сигм» 
– 2σ, согласно которому 95% возможных значений 
нормально распределенной величины отстоят от 
МО не более чем на 2 СКО. Остальные 5% значе-
ний попадают в области очень выраженных откло-

нений от среднего – по 2,5% в большую и мень-
шую стороны, в силу симметричности нормаль-
ного распределения. 

Совокупность частных вузов достаточно 
велика, поэтому количественные показатели их 
деятельности могут считаться нормально распре-
деленными на основании закона больших чисел. 
В силу этого 95% частных вузов, или 207, попа-
дают в область «2σ», а 10 образуют левый и пра-
вый края распределения – 5 слабейших и 5 силь-
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нейших. Кроме РосНОУ в различные годы в рей-
тинг включались еще 6 вузов. Малый объем 
исходных данных не позволяет рассчитать стати-
стические характеристики показателей и выявить 
тренды временного ряда. 

В этих условиях в качестве сравнительного 
критерия успешности целесообразно выбрать 
среднее значение рейтинговой оценки, которая 
для негосударственных вузов формируется из 100 
баллов (их постоянно получает РосНОУ). Таким 
образом, оценки прочих вузов имеют размерность 
процентов по отношению к лидеру, что облегчает 
их пересчет в рейтинговый функционал RAEX-
100, формируемый из 5 баллов. (предполагается, 
что оценка деятельности частных вузов анало-
гична применяющейся в RAEX-100). Результаты 
на уровне ниже 90% от РосНОУ имеют Москов-
ская международная академия, Московский 
институт психоанализа и Московский университет 
имени С.Ю. Витте – все 3 вуза периодически 
«выпадали» из списка сильнейших негосудар-
ственных. 

Медицинский университет «Реавиз», Белго-
родский университет кооперации, экономики и 
права и Московский социально-педагогический 
институт постоянно включались в рейтинг и пока-
зывали результаты, близкие к РосНОУ. Пересчет 
оценок в шкалу RAEX-100 проведен дважды – по 
средним и по максимальным значениям. Сравни-
вая результаты с нижней границей RAEX-100 2023 
г. – 2,041 балла, приходим к выводу, что 3 вузам, 
занимающим позиции за РосНОУ, для уверенного 
вхождения в рейтинг необходимо увеличить свои 
средние показатели примерно на 10-15%, или же 
максимальные – на 3-5%. Задача не представля-
ется невыполнимой – РосНОУ в 2012-2023 гг. уве-
личил свою оценку с 1,609 до 2,068 балла, т.е. в 
1,29 раза, или примерно на 2,4% в год. Таким 
образом, в среднесрочной перспективе можно 
ожидать роста числа негосударственных вузов в 
рейтинге RAEX-100 до 3-4.

Рейтинг RAEX-100 является объективным 
инструментом оценки конкурентоспособности 
университетов как на внутрироссийском, так и 
международном уровне. Результаты рейтинга сви-
детельствуют, что в России негосударственные 
вузы пока не могут составить конкуренцию госу-
дарственным – их присутствие в списке сильней-
ших ограничено 1-2%, оптимистичный прогноз 
значения показателя – 3-4%. Ситуация в мировом 
университетском сообществе диаметрально про-
тивоположна – доля частных вузов в списке силь-
нейших на порядок выше, чем в России. 

По мнению председателя Ассоциации него-
сударственных вузов России ректора РосНОУ В.А. 
Зернова причина существующего положения дел 
– недостаток государственной поддержки. Прак-

тика поддержки частного образования распро-
странена в Индии, Иране, Китае, Турции, а также 
практически повсеместно – в бывших странах 
социалистического лагеря [16]. 

Действенной формой поддержки в россий-
ских условиях могло бы стать выделение квоты в 
рамках контрольных цифр приема (8-10% мест от 
общего набора). Эта мера позволила бы частным 
вузам направить сэкономленную часть бюджета 
на развитие материально-технической базы и 
активизацию НИР [1]. По условиям обучения част-
ные вузы незначительно уступают государствен-
ным, а по востребованности выпускников работо-
дателями и по уровню НИР отставание значи-
тельно более выраженное. 

В отношении выпускников часто работает 
принцип «встречают по одежке»: среди молодых 
людей без опыта работы (или с минимальным 
опытом) работодатель предсказуемо отдаст пред-
почтение обладателю диплома престижного вуза. 
Рост молодого специалиста до уровня грамотного 
профессионала занимает 3-5 лет, и при трудоу-
стройстве он уже не квалифицируется как выпуск-
ник, т.е. шансы негосударственных вузов на 
быстрое значительное улучшение данного пока-
зателя невысоки. Что же касается научной дея-
тельности, то данный компонент может быть улуч-
шен достаточно оперативно – за счет получения 
гранта РФФИ, заключения крупного хоздоговора 
на выполнение НИР и пр. Выбор верного вектора 
развития при адекватной государственной под-
держке позволит негосударственным вузам Рос-
сии занять достойное место в национальной 
системе высшего образования.
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Аннотация. Цель статьи – исследование роли образования и социальной политики в 
развитии ответственного производства и потребления в AI-экономике. Оригинальность 
данного исследования состоит в том, что в нем критически переосмысляется научная 
концепция экономики искусственного интеллекта и сущность Четвертой промышленной 
революции. Новизна статьи связана с разработкой нового подхода к управлению ответ-
ственным производством и потреблением в экономике искусственного интеллекта, осно-
ванного на развитии знаний и технологий. Вклад статьи в литературу состоит в обосно-
вании центральной роли университетов в развитии ответственного производства и по-
требления в environmental AI-экономике.  Теоретическая значимость полученных результа-
тов и сделанных выводов состоит в том, что они раскрыли сущность и уточнили субъ-
ект-объектные связи и отношения ответственного производства и потребления в 
environmental AI-экономике. Практическая значимость авторских рекомендаций заключает-
ся в том, что они позволяют достичь повышения гибкости и эффективности государ-
ственного стимулирования ответственного производства и потребления в environmental 
AI-экономике благодаря переходу от прямого к косвенному (опирающемуся на рыночный ме-
ханизм) регулированию.
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Annotation. The aim of the article is to investigate the role of education and social policy in the 
development of responsible production and consumption in the AI-economy. The originality of this 
study lies in the fact that it critically rethinks the scientific concept of the AI economy and the essence 
of the Fourth Industrial Revolution. The novelty of the article is related to the development of a new 
approach to the management of responsible production and consumption in the AI-economy based 
on the development of knowledge and technology. The contribution of the article to the literature is 
the substantiation of the central role of universities in the development of responsible production and 
consumption in the AI-economy.  The theoretical significance of the obtained results and conclusions 
is that they revealed the essence and clarified the subject-object links and relations of responsible 
production and consumption in the environmental AI-economy. The practical significance of the au-
thor’s recommendations lies in the fact that they make it possible to increase the flexibility and effi-
ciency of state stimulation of responsible production and consumption in environmental AI-economy 
due to the transition from direct to indirect (based on the market mechanism) regulation.

Key words: university education, social policy, responsible production and consumption, envi-
ronmental AI-economy, SDG12.

Введение
Ответственное производство и потребление 

представляет собой один из ключевых механиз-
мов environmental экономики. Преимуществом 
данного механизма является его рыночный харак-
тер. Составляющий им альтернативу (или допол-
няющий их) механизм государственного регулиро-
вания предполагает, к примеру, введение экологи-
ческих норм и стандартов с учетом стратегических 
приоритетов хозяйственной системы [11]. Его 
недостатком является некоторая отдаленность от 
экономической реальности и обобщение, в связи 
с чем обеспечиваемые этим механизмом эко-прак-
тики могут быть формальными и ограниченными 
из-за узких рамок, очерчиваемых государством.

В отличие от него ответственное производ-
ство и потребление связано с повышенной гибко-
стью и включает в себя гораздо более широкий 
спектр эко-практик. И эти практики основаны на 
фактических текущих возможностях бизнеса и 
общества, открывают широкий простор для реа-
лизации их «зеленых» инициатив. Защита окружа-
ющей среды по доброй воле, укоренившаяся в 
альтруизме, означает более вдумчивый и более 
серьезный подход, а также строгую нацеленность 
на достижение конкретных результатов, что 
исключает формальность и ложные результаты.

Становление environmental AI-экономики в 
условиях индустрии 4.0 наделило «умные» техно-
логии (средства автоматизации под управлением 
искусственного интеллекта) ключевой ролью в 
ответственном производстве и потреблении. 
Передовые технологии производства и потребле-
ния действительно во многом способствуют вне-
дрению «зеленых» инноваций, повышая степень 
подконтрольности расхода природных ресурсов и 
отходов производства, а также обеспечивая 
интеллектуальную поддержку их сокращения. 

Проблема заключается в том, что высокий 
уровень цифровой конкурентоспособности AI-эко-

номики не гарантирует ее большой вклад в защиту 
окружающей среды. К примеру, глобальными 
лидерами ответственного производства и потре-
бления в рейтинге UNDP Goal 12 Score в 2021 г. 
являются Эфиопия (96,1588 баллов, 1 место), 
Мозамбик (96,1192 балла, 2 место), Бенин (96,0360 
баллов, 3 место) и другие страны, которые даже 
не включены в рейтинг цифровой конкурентоспо-
собности IMD, в то время как ведущие AI-эконо-
мики, возглавляющие рейтинг IMD демонстрируют 
низкие значения Goal 12 Score [16; 6]. К примеру, 
Сингапур находится на 178 месте (16,3123 бал-
лов), Исландия на 175 месте (28,5343 баллов). 
Швейцария на 173 месте (39,4245 баллов) UNDP 
[16].

Следовательно, в логической цепи развития 
ответственного производства и потребления в 
environmental AI-экономике существует пробел. 
Оригинальность данного исследования состоит в 
том, что в нем критически переосмысляется науч-
ная концепция экономики искусственного интел-
лекта и сущность Четвертой промышленной рево-
люции. В статье обосновывается, что в качестве 
основного источника развития ответственного 
производства и потребления в environmental AI-э-
кономике выступает повышение уровня экологи-
ческого сознания в обществе и бизнесе. Цель ста-
тьи связана с исследованием роли образования и 
социальной политики в развитии ответственного 
производства и потребления в AI-экономике.

Материалы и методы
В существующей литературе Dimitropoulos et 

al., Wearn et al. четвертая промышленная револю-
ция трактуется как путь к автоматизации – замене 
людей машинами [3, c. 464; 17]. Искусственный 
интеллект воспринимается как неодушевленный 
субъект управления, который обеспечивает ответ-
ственное (бережливое к природе) производство и 
потребление за счет строгих мер и тотального кон-
троля [1, c. 6]. С позиций ответственного произ-
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водства и потребления environmental AI-эконо-
мика трактуется как кибер-экологическая система, 
в которой управляющим субъектом выступает 
искусственный интеллект, а управляемым объек-
том окружающая среда [7, c. 105; 18, c. 95]. Хотя 
потенциал искусственного интеллекта обеспечи-
вать защиту окружающей среды (к примеру, через 
автоматизированную сортировку отходов, высоко-
технологичной циркулярное производство, мони-
торинг утилизации отходов через управляемое AI 
машинное зрение) общеизвестен и высок, оста-
ется неясным, каким образом этот потенциал рас-
крывается на практике [2, c. 57]. Неопределен-
ность причинно-следственных связей развития 
ответственного производства и потребления в 
environmental AI-экономике выступает пробелов в 
литературе, который стремится заполнить данная 
статья.

В трудах Fai Pun [5, c. 279], Pérez et al. [12], 
Rezaei et al. [13], Singh et al. [14, c. 299] отмеча-
ется, что субъектом ответственного производства 
и потребления выступает человек. В литературе 
Dzindolet et al. [4, c. 213], Karim et al. [8] указыва-
ется на то, что в автоматизированных процессах 
производства и потребления сразу два субъекта 
– хотя функции распределения команд, их испол-
нения и контроля выполняет искусственный 
интеллект, функцию принятия решений выполняет 
человек. Это означает, что ответственность явля-
ется свойством человека, а не искусственного 
интеллекта.

В работах Kong et al. [8], Mamzer et al. [9] ука-
зывается на то, что экологическая ответствен-
ность укоренена в естественной природе чело-
века (заложена в нем первоначально. С точки зре-
ния практики можно заметить, что environmental 
экономика эволюционирует по мере накопления 
знаний об окружающей среде и способах ее 
защиты. «зеленые» инновации создаются целена-
правленно в ответ на выявленные и получившие 
широкую огласку экологические вызовы, а вне-
дряются при условии осознания их преимуществ 
для окружающей среды. То есть environmental 
экономика укоренена в социальном прогрессе. 

На базе этого в статье ставится исследова-
тельский вопрос (RQ) о том, какова роль образо-
вания и социальной политики в развитии ответ-
ственного производства и потребления в AI-эконо-
мике, а также выдвигается гипотеза о том, что 
ответственное производство и потребление 
достигается благодаря повышению уровня обще-
ственного сознания, диффузии новых знаний и 
технологий. Смысл выдвинутой гипотезы состоит 
в том, что ответственное производство и потре-
бление выступает как собственная инициатива 
человечества по защите окружающей среды, кото-
рая основана на полученных знаниях. 

Эмпирический анализ роли образования 
и социальной политики в развитии ответ-
ственного производства и потребления в AI-э-
кономике

Для проверки выдвинутой гипотезы опреде-
ляется роль знаний (показатель “knowledge”, рас-
считываемый IMD [6], их распространения (пока-
затель “knowledge transfer”, рассчитываемый IMD 
[6], а также университетов (с опорой на матери-
алы рейтинга Times Higher Education World 
University Rankings “Impact Rankings 2021: 
responsible consumption and production” [15]) в 
достижении результатов в области ответственного 
производства и потребления в AI-экономике (реа-
лизации ЦУР12 по оценке UNDP [16].  Изучается 
международный опыт и выявляются особенности 
развитых и развивающихся стран. 

Для проведения исследования сформиро-
вана выборка из пяти развитых и пяти развиваю-
щихся стран, демонстрирующих наилучшие зна-
чения в рейтинге Times Higher Education [15]. В 
каждой стране выборки взяты данные по универ-
ситету из этой страны, занимающему наилучшую 
позицию в рейтинге. Список университетов следу-
ющий: Великобритания: University of Manchester; 
Ирландия: University College Cork; США: Arizona 
State University (Tempe); Канада: University of 
British Columbia; Австралия: University of 
Wollongong; Тайланд: King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi; Индонезия: Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember; Саудовская Аравия: Prince 
Mohammad Bin Fahd University; Мексика: 
Metropolitan Autonomous University; Россия: Altai 
State University. Фактологическая база исследова-
ния приведена на рис. 1. 

С помощью метода корреляционного ана-
лиза с опорой на статистику из рис. 1 установлены 
связи показателей. Следует отметить, что о поло-
жительной связи ЦУР12 с ее поддержкой универ-
ситетами свидетельствует положительная корре-
ляция, а со знаниями IMD [6] – отрицательная кор-
реляция, так как балльные значения чем больше, 
тем лучше, а значения в местах чем меньше, тем 
лучше. В развитых странах связь реализации 
ЦУР12 с «обществом знаний» (“knowledge”) очень 
тесная (корреляция -84,47%), также как и с диф-
фузией знаний (корреляция -77,46%) и с поддерж-
кой университетов (корреляция 58,16%). 

В развивающихся странах связь реализации 
ЦУР12 с диффузией знаний умеренная (корреля-
ция -2,95%) также, как и с поддержкой университе-
тов (корреляция 2,13%). А связь с «обществом 
знаний» (“knowledge”) противоречивая (корреля-
ция 27,58%). Полученные результаты подтвер-
ждают выдвинутую гипотезу и свидетельствуют о 
том, что знания, повышение уровня экологиче-
ского сознания и поддержка университетов спо-
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собствуют развитию ответственного производства 
и потребления в environmental AI-экономике, но их 
роль существенно отличается среди стран – она 
более выражена в развитых странах, но сдер-
жанна в развивающихся странах.

Рекомендации по развитию образования 
и совершенствованию социальной политики в 
поддержку ответственного производства и 
потребления в AI-экономике

На базе сформированной доказательной 
базы предлагается новый подход к управлению 
ответственным производством и потреблением в 
экономике искусственного интеллекта, основан-
ный на развитии знаний и технологий. Централь-
ная роль в авторском подходе отводится универ-
ситетам как драйверам развития AI-экономики. С 
опорой на рекомендованный подход предлага-
ются следующие рекомендации для государствен-
ного управления, направленные на развитие 
образования и совершенствованию социальной 
политики в поддержку ответственного производ-
ства и потребления в AI-экономике:

Учет поддержки ЦУР12 в деятельности уни-
верситетов и их научных исследованиях при рас-
пределении среди них средств государственного 
(к примеру, грантового, субсидиарного) финанси-
рования;

Включение знаний о проблемах environmental 
AI-экономики, умений и навыков реализации 
ЦУР12 в практике ответственного производства и 
потребление в состав компетенций выпускников 
университетов и их закрепление в государствен-
ных образовательных стандартах;

Повышение доступности и стимулирование 
получения высшего образования и повышения 
квалификации по университетским образователь-
ным программам, предусматривающим освоение 
компетенций ответственного производства и 
потребления.

Обсуждение
В отличие от существующей литературы 

Dimitropoulos et al. [3, c. 464], Wearn et al. [17]  в 
этой статье искусственный интеллект наделяется 
не прямой, а посреднической функцией в 

Рисунок 1. Ответственное производство и потребление и его поддержка в обществе и 
университетском образовании в 2021 г.

Источник: систематизировано и построено авторами с опорой на материалы IMD [6],  
Times Higher Education [15], UNDP [16]. 
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environmental AI-экономике и рассматривается как 
технология поддержки принятия решений людьми, 
которые сохраняют за собой функцию субъектов 
управления при реализации практик ответствен-
ного производства и потребления. В связи с этим 
предлагается новая трактовка Четвертой про-
мышленной революции как нового этапа развития 
«экономики знаний» – эволюции человека (при 
второстепенной роли машин).

В отличие от Jiang et. [7, c. 105], Zhang et al. 
[18, c. 95] ответственное производство и потре-
бление в environmental AI-экономике представ-
лено в виде кибер-социо-экологических систем. 
Добавленный новый (социальный) компонент) 
уточнил причинно-следственные связи развития 
ответственного производства и потребления в 
environmental AI-экономике. В отличие от Kong et 
al. [8], Mamzer et al. [9] обосновано, что экологиче-
ская ответственность – это не естественное, а 
приобретенное через образование свойство чело-
века, освоенная и поддающаяся развитию компе-
тенция.

Заключение
Итак, выдвинутая гипотеза подтверждена и 

доказано, что знания, повышение уровня экологи-
ческого сознания и поддержка университетов спо-
собствуют развитию ответственного производства 
и потребления в environmental AI-экономике. Вме-
сте с этим выявлено, что роль знаний и универси-
тетов более весома в развитых странах, в то 
время как в развивающихся странах она не так 
явно выражена и противоречива. Возможно, это 
можно объяснить сниженной эффективностью 
институтов в развивающихся странах – проверке 
выдвинутого предположения предлагается посвя-
тить будущие научные изыскания.

Новизна статьи связана с разработкой 
нового подхода к управлению ответственным про-
изводством и потреблением в экономике искус-
ственного интеллекта, основанного на развитии 
знаний и технологий. Вклад статьи в литературу 
состоит в обосновании центральной роли универ-
ситетов в развитии ответственного производства 
и потребления в environmental AI-экономике. 

Теоретическая значимость полученных 
результатов и сделанных выводов состоит в том, 
что они раскрыли сущность и уточнили субъ-
ект-объектные связи и отношения ответственного 
производства и потребления в environmental AI-э-
кономике. Практическая значимость авторских 
рекомендаций заключается в том, что они позво-
ляют достичь повышения гибкости и эффективно-
сти государственного стимулирования ответствен-
ного производства и потребления в environmental 
AI-экономике благодаря переходу от прямого к 
косвенному (опирающемуся на рыночный меха-
низм) регулированию.
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Аннотация. В статье обоснована необходимость использования письменных заданий 
для проведения промежуточной аттестации обучающихся, реализующих основные образо-
вательные программы среднего общего образования, предусматривающие углубленное из-
учение права и обучающихся, реализующих образовательные программы высшего образо-
вания по направлению подготовки «Юриспруденция». В работе описывается темпораль-
ный аспект использования ведущими ВУЗами России и Азербайджана письменных экзамена-
ционных заданий при проведении промежуточной аттестации обучающихся, реализующих 
образовательные программы высшего образования по направлению подготовки «Юриспру-
денция», дается критическая оценка овладения профессиональными компетенциями юри-
ста выпускниками ВУЗов, проходивших промежуточную аттестацию с использованием 
классических форм оценочных средств, принятых в академическом сообществе и форм 
оценочных средств, позволяющих проследить качество изложения и оценки обстоя-
тельств, составляющих основу изучения отраслевых дисциплин в ВУЗе при подготовке 
будущих юристов с использованием письменных экзаменационных заданий, а также подго-
товки старшеклассников, осваивающих основную образовательную программу среднего 
общего образования, предусматривающую углубленное изучение права к будущему получе-
нию юридического образования с учетом современных требований и ожиданий профессио-
нального сообщества от квалификации будущего юриста. Кроме того, в статье отмеча-
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дрением повсеместно в образовательный процесс подготовки будущих юристов предлага-
емых форм оценочных средств. Выводы и предложения, сформулированные автором в ста-
тье, носят современный, практико-ориентированный и убедительный характер и справ-
ляются с поставленными государством задачами по повышению уровня качества непре-
рывного образования в подготовке будущих и конкурентоспособных юристов.
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CURRENT TRENDS IN THE CONDITIONS OF CONTINUOUS LEGAL 
EDUCATION AND THE FORMATION OF A FUND OF EVALUATION 

FUNDS DURING THE INTERMEDIATE CERTIFICATION OF STUDENTS, 
THOSE WHO IMPLEMENT EDUCATIONAL PROGRAMS OF HIGHER 
EDUCATION IN THE FIELD OF LAW AND STUDENTS WHO MASTER 

EDUCATIONAL PROGRAMS OF SECONDARY GENERAL EDUCATION 
PROVIDING IN-DEPTH STUDY OF LAW

Annotation. The article substantiates the need to use written assignments for conducting in-
termediate certification of students implementing basic educational programs of secondary general 
education, providing in-depth study of law and students implementing educational programs of high-
er education in the field of Law. The paper describes the temporal aspect of the use of written exam-
ination tasks by leading universities in Russia and Azerbaijan during the intermediate certification of 
students implementing educational programs of higher education in the field of Law, gives a critical 
assessment of the mastery of professional competencies of a lawyer by graduates of universities 
who have passed intermediate certification using classical forms of assessment tools accepted in the 
academic community and forms of assessment tools allowing to trace the quality of the presentation 
and assessment of the circumstances, They form the basis for the study of industry disciplines at the 
University in the preparation of future lawyers using written examination tasks, as well as the prepa-
ration of high school students mastering the basic educational program of secondary general educa-
tion, providing in-depth study of law for future legal education, taking into account modern require-
ments and expectations of the professional community from the qualifications of a future lawyer. In 
addition, the article notes the positive results that it seems possible to achieve by introducing the 
proposed forms of evaluation tools into the educational process of training future lawyers every-
where. The conclusions and suggestions formulated by the author in the article are modern, prac-
tice-oriented and convincing in nature and cope with the tasks set by the state to improve the quality 
of continuing education in the training of future and competitive lawyers.

Key words: legal education, general secondary education, higher legal education, assess-
ment fund, intermediate certification.

Непрерывное юридическое образова-
ние и его последовательное реформи-
рование государством на современ-

ном этапе предопределено рядом факторов, кото-
рые позволят в будущем профессиональному 
сообществу не сомневаться в качестве подготовки 
будущих юристов. Представляется, что государ-
ство заинтересовано в снижении количества 
ВУЗов, которые готовят будущих юристов с целью 
исключения профессиональной не востребован-
ности выпускников, предъявлении повышенных 
требований к уровню квалификации и компетен-
ции специалистов с высшим юридическим обра-
зованием в определенных юридических профес-
сиях и сокращением количества бюджетных мест 
в образовательных организациях высшего обра-
зования, где можно получить юридическое обра-
зование с целью отбора на обучение только наи-
более подготовленных абитуриентов, способных 
освоить современные образовательные про-
граммы высшего образования. Вместе с тем, ожи-
дания государства и профессионального сообще-
ства образовательные организации понимают 
по-разному, в частности, как через формирование 

части образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, так и 
через использование фонда оценочных средств 
при освоении обучающимися отраслевых дисци-
плин, составляющих основу классического юриди-
ческого образования.

Профессиональное сообщество вполне 
справедливо ставит перед образовательными 
организациями, готовящими будущих юристов, 
задачи по подготовке конкурентоспособных 
выпускников, которые смогут справляться со 
сложными задачами будущей профессиональной 
деятельности, к одной из которых, в частности, 
относится овладение навыками подготовки и вне-
дрения правоприменительных актов, отражающих 
не только понимание выпускником тонкостей 
положений нормативных правовых актов, но и 
владение на высоком уровне юридической техни-
кой составления любых видов правоприменитель-
ных актов. Бесспорно, что это может реализо-
ваться посредством включения в образователь-
ную программу прикладных юридических дисци-
плин, которые позволяют наделить обучающихся, 
реализующих образовательную программу выс-
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шего образования по укрупненным группам специ-
альностей по направлению «Юриспруденция» 
навыками самостоятельного принятия правовых 
решений и письменного и устного консультирова-
ния [1]. Однако, это лишь небольшая часть важ-
ных профессиональных компетенций будущего 
юриста, которая не позволяет выработать важные 
навыки юридической техники подготовки проектов 
правовых актов, процессуальных документов и 
правоприменительных актов, которые, с одной 
стороны, ждет от будущего юриста профессио-
нальное сообщество, а с другой стороны, требуют 
современные реалии профессиональной дея-
тельности юриста в любой области ведения про-
фессиональной деятельности. Вполне справед-
ливо можно выдвинуть тезис о том, что обеспече-
ние реализации такой компетенции у будущего 
юриста можно сформировать через создание 
специализированного фонда оценочных средств, 
ориентированного на подготовку будущего юри-
ста.

Подход к определению понятия фонда оце-
ночных средств, не смотря на его появление 
более десяти лет назад с внедрением новых 
ФГОС, остается и на сегодня дискуссионным. 
Представляется, что наиболее удачным и сегодня 
остается подход, согласно которому под фондом 
оценочных средств понимается комплекс методи-
ческих и контрольно-измерительных материалов, 
предназначенных для выявления и оценки уровня 
достижения обучающимися поставленных обра-
зовательных целей на разных стадиях обучения 
[2]. Сегодня еще на этапе формирования системы 
научно обоснованных мероприятий, направлен-
ных на подготовку старших школьников к выбору 
профессии и оказания помощи в профессиональ-
ном самоопределении вполне возможно через 
использование современного фонда оценочных 
средств начать закладывать основы владения 
будущими важными компетенциями. Это, конечно, 
следует реализовывать только в условиях освое-
ния обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования, пред-
усматривающей углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, таких как учебная дисци-
плина «Право», например, через проведение про-
межуточной аттестации не классическими тести-
рованиями с выбором правильного варианта 
ответа из нескольких предложенных, а формиро-
ванием в фонде оценочных средств основной 
образовательной программы среднего общего 
образования и в большей степени в рабочей про-
грамме учебной дисциплины таких заданий, кото-
рые направлены на письменное разрешение 
практической задачи на основе теоретических 
знаний применительно к предложенным фактиче-
ским обстоятельствам и закреплением строгих 

требований к содержанию ответа на практическое 
задание, предусматривающих необходимость 
обучающемуся грамотно излагать связанный по 
смыслу текст ответа, позволяющий проследить 
логику рассуждений, лежащих в основе сделан-
ных выводов, основанных на применении имею-
щихся правовых знаний с одновременным пони-
манием таким обучающимся последствий несо-
блюдения строгих требований к содержанию 
ответа на задание в виде получения неудовлетво-
рительного результата, что определенно положит 
основу для формирования будущих навыков и 
компетенций. С другой стороны, фонд оценочных 
средств на стадии освоения обучающимися 
основной образовательной программы среднего 
общего образования, предусматривающей углу-
бленное изучение правовых дисциплин может 
быть смешанным, с использованием, с одной сто-
роны, письменных работ, содержащих в себе 
задания, позволяющие выработать навыки крити-
ческого мышления, а, с другой стороны, обеспече-
нием качественного профильного образования 
посредством реализации сетевого взаимодей-
ствия и проведения совместно с ведущими прак-
тиками, преподавателями из числах профессор-
ско-преподавательского состава ВУЗов интерак-
тивных образовательных мероприятий [3], уча-
стие обучающихся в которых, в частности, в 
совместных образовательных мероприятиях, 
засчитывать наряду с выполнением письменных 
заданий как элементы прохождения промежуточ-
ной аттестации, с одной стороны, и результатов 
формирования портфолио обучающегося, с дру-
гой стороны. Несомненно, такой подход создаст 
важную основу формирования будущих профес-
сиональных компетенций у обучающегося, при-
ступившего к освоению образовательной про-
граммы высшего образования по направлению 
подготовки «Юриспруденция» по результатам 
успешного освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования и про-
хождения итоговой государственной аттестации.

Как фундаментально и неоднократно под-
черкивал к.ю.н., доц., и.о. заведующего кафедрой 
гражданского процесса юридического факультета 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета М.З. Шварц: «Студент-юрист должен сда-
вать, конечно, письменные экзамены, и письмен-
ные, потому что девяносто пять процентов юриди-
ческой работы это работа с документами. Юрист 
это текст. Собственно это публичное выступление 
в реальной юридической практике это пять про-
центов нашей работы. Но в некоторых отраслях 
юридической профессии, разновидностях юриди-
ческой профессии - это ноль процентов работы. В 
этом смысле письменная работа, документ - это 
девяносто пять процентов работы точно, а эти 
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пять не служат основанием для того, чтобы сда-
вать устный экзамен – экзамен для студента юри-
ста должен быть письменным» [4]. Никаких сомне-
ний и возможности подвергнуть критике справед-
ливые аргументы Михаила Зиновьевича не пред-
ставляется возможным высказать, поскольку как, 
вестимо, следует из реалий современной профес-
сиональной деятельности юриста, к которой, к 
сожалению, не готовит высшая школа, действи-
тельно от «красноречия» в тексте документа, под-
готовленного профессиональным юристом, обще-
ство и государство оценивает его компетентность 
как профессионала, опираясь, бесспорно, на 
содержание документа. Подобным навыкам, 
конечно, ни при каких обстоятельствах не научит 
«устный» экзамен и продемонстрированные экза-
менатору знания обучающегося – будущего юри-
ста. Так каким образом эти навыки выработать и 
сохранить, чтобы, с одной стороны, преподава-
тель высшей школы понимал, что он приложил 
посредством непрерывного процесса передачи 
знаний от наставника к наставляемому еще с 
момента начала реализации основной образова-
тельной программы среднего общего образова-
ния, предусматривающей углубленное изучение 
правовых дисциплин и до выпуска бакалавра 
юриспруденции, исчерпывающий объем усилий, 
позволяющий с уверенностью констатировать, что 
профессиональное сообщество получит конку-
рентоспособного юриста, умело уже справляюще-
гося с поставленными ему работодателем зада-
чами, которые не потребуют его «забыть то, чему 
его учили в высшей школе»? Бесспорно, заим-
ствовав являющийся современным и сейчас опыт 
Азербайджана, особенно, в условиях глобальных 
экономических и социальных изменений, разрыва 
международного сотрудничества с недружествен-
ными государствами и переориентированием 
образовательного сотрудничества на страны быв-
шего постсоветского пространства: промежуточ-
ная аттестация обучающихся - будущих юристов 
должна быть только письменная с включением 
различных видов заданий, направленных на 
выработку у обучающихся навыков критического 
мышления, самостоятельной постановки и выяв-
ления проблем или противоречий в поставленном 
теоретическом вопросе с изложением различных 
воззрений на ее разрешение с использованием 
правового понятийного аппарата, современных 
способов толкования и применения правовых 
норм, позволяющих выявить и недостатки юриди-
ческой техники законодателя и пробелы в право-
вом регулировании, на первый взгляд, не могут 
быть вполне однозначно решены [5]. Сложно 
переоценить и сейчас новаторство высказанных 
воззрений, сохраняющих актуальность и сейчас, 

высказанных коллегами: государство заставляет 
нас ориентировать и формировать фонд оценоч-
ных средств бессмысленными тестами, которые, 
конечно, не позволяет ни сформировать критиче-
ское мышление, ни научить будущего юриста 
необходимым навыкам, которые ожидает и госу-
дарство, и профессиональное сообщество. 
Нельзя не согласиться и в этом контексте с мне-
нием о том, что с самого начала обучения необхо-
димо разработать такие оценочные средства, 
которые будут служить инструментом доказатель-
ства достижения заявленных результатов образо-
вания в виде компетенций [6].

Современные тенденции формирования 
фонда оценочных средств в условиях реализации 
государственной политики по обеспечению права 
каждого человека на качественное образование 
применительно к освоению обучающимися основ-
ных образовательных программ среднего общего 
образования, предусматривающих углубленное 
изучение права и основных образовательных про-
грамм высшего образования – программ бакалав-
риата и магистратуры по направлению подготовки 
«Юриспруденция» должны учитывать как истори-
ческие и близкие по образовательному ментали-
тету традиции юридического образования, так и 
современные ожидания, вызовы государства и 
профессионального сообщества, которые форми-
руются в условиях нового времени и подготовки 
образовательными организациями конкуренто-
способных выпускников – будущего профессио-
нального юридического сообщества России.
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methods can contribute to the successful implementation of this approach in higher education. Key 
elements of this topic include the creation of a positive learning environment, the development of 
active inquiry, the use of innovative technologies and teaching methods, as well as support for stu-
dents’ independence and critical thinking.

Key words: developmental education, higher school, pedagogical conditions, implementation, 
teachers, students.

Важность подготовки будущих специа-
листов отражена в законе РФ «Об 
образовании», «Законе о высшем и 

послевузовском профессиональном образова-
нии», «Концепции модернизации Российского 
образования », «Национальной доктрине образо-
вания в Российской Федерации», где говорится о 
том, что «...развивающемуся обществу нужны 
современно образованные, нравственные, пред-
приимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуации 
выбора, прогнозируя их возможные последствия, 
способны к сотрудничеству, отличаются мобиль-
ностью, динамизмом, конструктивностью, обла-
дают развитым чувством ответственности за 
судьбу страны. Обновленное образование должно 
сыграть ключевую роль в сохранении нации, ее 
генофонда, обеспечении устойчивого, динамич-
ного развития российского общества - общества с 
высоким уровнем жизни, гражданско-правовой, 
профессиональной и бытовой культурой». 

В современной педагогической литературе, 
где рассматривается проблема совершенствова-
ния функционирования педагогических систем, 
повышения эффективности результативности 
образовательного процесса, одним из аспектов 
является выявление, обоснование и проверка 
педагогических условий, обеспечивающих резуль-
тативность осуществляемой деятельности.

Потенциал технологизации накапливался в 
многочисленных работах отечественных ученых 
П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Н.Ф. Талызиной, 
И.П. Калошиной, З.А. Решетовой, И.И. Ильясова, 
Л.Н. Ландо, Н.А. Мечинской, М.Я. Микулинской, 
Л.Ф. Обуховой, О.С. Анисимова, Б.И. Коротяева, 
С.И. Шапиро, А.Б. Наумова, В.В. Белича, В.П. 
Беспалько, В.М. Монахова, а также зарубежных 
ученых Б. Блума, Дж. Миллера, Е. Галантера, К. 
Прибрама, М. Минского и др.

Цель статьи – проанализировать техноло-
гию развивающего обучения в высшей школе и 
необходимые для этого педагогические условия. 

Для достижения цели статьи необходимо 
решить следующие задачи:

1) Определить понятие технологии развива-
ющего обучения;

2) Изучить сущность данной технологии в 
условиях обучения в высшей школе;

3) Охарактеризовать педагогические усло-
вия для реализации развивающего обучения.

В качестве основного метода исследования 
был выбран аналитический метод: была проана-
лизирована научная и учебная литература 

Анализ работ В.И. Андреева, Н.М. Борытко, 
А.Я. Найн, М.В. Зверева и др. позволяет опреде-
лить понятие «педагогические условия» как 
«совокупность мер, направленных на повышение 
эффективности педагогической деятельности». 
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При рассмотрении понятия «педагогические усло-
вия» в исследованиях [1–4] встречаются следую-
щие его толкования: «результат целенаправлен-
ного отбора, конструирования и применения эле-
ментов содержания, методов (приемов), а также 
организационных форм обучения для достиже-
ния… целей» (В.И. Андреев [1]); «некое внешнее 
обстоятельство, оказывающее значимое влияние 
на протекание и эффективность педагогического 
процесса, сознательного спроектированного 
исследователем, подразумевающего достижение 
искомого эффекта» (Н.М. Борытко [2]); «содержа-
тельная характеристика одного из компонентов 
педагогической системы, в качестве которого 
выступают содержание, организационные формы, 
средства обучения и характер взаимоотношений 
между учителем и учениками» (М.В. Зверева [3]); 
«совокупность объективных возможностей содер-
жания, форм, методов, средств и материаль-
но-пространственной среды, направленных на 
решение поставленных задач» (А.Я. Найн [4]). 
Таким образом, под педагогическими условиями 
будем понимать совокупность достаточных и 
необходимых мер воздействия (определение 
содержания, форм и методов), ориентированных 
на обеспечение эффективности педагогического 
процесса.

Во второй половине ХХ в. в советской, а 
затем российской педагогике большую популяр-
ность приобрела теория развивающего обучения. 
В основе ее лежит предложенное Л.С. Выготским 
решение проблемы соотношения обучения и раз-
вития, согласно которому обучение ведет за собой 
развитие. Имелось два варианта развивающего 
обучения, один разрабатывался Л.В. Занковым, 
другой - В.В. Давыдовым и Д.Б. Элькониным. Гла-
шатаем теории развивающего обучения во вто-
ром варианте выступал В.В. Давыдов. Остано-
вимся на втором варианте, теоретически наибо-
лее проработанном.

Развивающее обучение - это ориентация 
учебного процесса на потенциальные возможно-
сти человека и на их реализацию.

Технология развивающего обучения раскры-
вает цели, задачи, содержание, методы, формы 
взаимодействия участников педагогического про-
цесса и достигаемые при этом результаты, и 
может быть охарактеризована следующими струк-
турными компонентами: целевым, содержатель-
ным, операционным, деятельностным, результа-
тивным. Целевой компонент связан с четким 
определением целей технологии развивающего 
обучения, с осознанием и принятием этих целей 
обучающимися. 

Целевые установки оказывают существен-
ное влияние на обучаемых, создавая мотивацион-

ные ориентации, активизируют учебно-познава-
тельную деятельность, обеспечивая эффектив-
ное освоение программного материала. Сущность 
целевого компонента состоит в создании психоло-
го-педагогических условий для усвоения требуе-
мого объема знаний, умений и навыков, необходи-
мых в будущей профессиональной деятельности, 
а также для развития наклонностей и способно-
стей личности студентов, раскрытия их творче-
ского потенциала, формирования их научного 
мировоззрения, нравственной и гуманитарной 
культуры, которые являются важными компонен-
тами жизнедеятельности будущих специалистов.

Концепция развивающего обучения в выс-
шей школе - это подход, который предусматри-
вает, что ученикам предоставляется возможность 
участвовать в процессе обучения и получать зна-
ния, навыки и навыки, необходимые для их после-
дующей карьеры и личного роста. В рамках разви-
вающего обучения ученики принимают активное 
участие в процессе обучения, осваивают новые 
знания и навыки через интерактивные занятия и 
проекты, а также участвуют в самостоятельном 
изучении и исследовании.

Высшая школа, применяющая развивающее 
обучение, создает среду, которая способствует 
развитию навыков критического мышления, обра-
щения к информационным ресурсам, проблемах 
решения и самостоятельной работе, что является 
важным аспектом для подготовки к успешной 
карьере и личному росту.

Для реализации развивающего обучения в 
высшей школе необходимо создать следующие 
педагогические условия:

1. Направленность содержания технологии 
развивающего обучения на формирование моти-
вационно-ценностного отношения к процессу обу-
чения в вузе. 

Для достижения этой цели следует исполь-
зовать методику, которая будет стимулировать 
мотивацию и интерес студентов к изучению мате-
риала. Это можно сделать с помощью разноо-
бразных задач, интерактивных элементов и игр, а 
также привлекательного оформления материа-
лов. Важно учитывать индивидуальные особенно-
сти и потребности студентов и создавать лич-
ностно ориентированные планы обучения.

2.Использование на основе принципа про-
блемности активных форм и методов подготовки, 
формирующих систему знаний и умений в обла-
сти профессиональной деятельности, профессио-
нальную культуру, обеспечивающую владение 
социально-культурными аспектами осваиваемой 
профессии. 

Необходимо использовать методику, осно-
ванную на решение практических задач, обраще-
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нии к реальным проблемам и случаям, изучении 
специфики профессиональной деятельности. 
Важно сочетать теоретическое изучение с практи-
ческим применением знаний и умений, формиро-
вать у студентов способность к самостоятельному 
решению профессиональных задач и критиче-
скому мышлению.

3.Создание эмоционально-благоприятной 
атмосферы на занятиях по формированию. 

Для создания эмоционально-благоприятной 
атмосферы важно уделять внимание комфортным 
условиям обучения, уважительному отношению к 
студентам, поддержке и актуальному оценке их 
достижений. Необходимо стимулировать диалог и 
взаимодействие между студентами и преподава-
телями, создавать условия для обмена опытом и 
идеями, обеспечивать мотивацию и удовлетворе-
ние потребностей студентов в развитии их лично-
сти и профессиональной компетенции.

4.Осуществление поэтапного формирова-
ния личности студентов в ходе образовательного 
процесса в вузе. 

Для достижения этой цели следует разраба-
тывать индивидуальные планы обучения и разви-
тия, учитывающие особенности каждого студента, 
и осуществлять их мониторинг и корректировку в 
процессе обучения. Важно обеспечить интегра-
цию академических и неакадемических навыков, 
развивать эмоциональную интеллектуальность, 
социальные навыки и этническую толерантность, 
а также поддерживать взаимодействие студентов 
с научным сообществом и практическими работо-
дателями.

5.Разработка стратегии прогностической 
функции технологии развивающего обучения. 

Для разработки стратегии прогностической 
функции технологии развивающего обучения сле-
дует использовать методы анализа тенденций 
развития профессиональной сферы, определе-
ния перспективных направлений знаний и умений, 
оценки потребностей рынка труда и предлагае-
мых образовательных программ. Важно учиты-
вать динамику изменений в профессиональной 
среде и адаптировать образовательные про-
граммы и методы к этим изменениям.

Таким образом, реализация развивающего 
обучения в высшей школе требует комплексного 
подхода, включающего интеграцию педагогиче-
ских условий, учет динамики образовательного 
процесса, готовность преподавателей к использо-
ванию современных технологий и наличие соот-
ветствующего учебно-методического обеспече-
ния.

Технология развивающего обучения пред-
ставляет собой совокупность педагогических 
условий, определяющих на основе принципа про-
блемности подбор и компоновку содержания, 

форм, методов и средств обучения, обеспечиваю-
щих развитие личности студентов, комфортные 
субъект-субъектные отношения субъектов обра-
зовательного процесса по достижению эффектив-
ного результата профессиональной подготовки.
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Annotation. The relevance of the issue of defining, evaluating and interpreting the quality of 
education is becoming more and more obvious due to the formation of a new reality and a systemic 
crisis in the field of education. The presence of different, sometimes opposite, interpretations of the 
concept of “quality of education” indicates the need for its universal definition as a common goal for 
the development of all existing educational systems and models. Based on a comparison of the 
available theoretical and methodological approaches to solving this problem and various criteria for 
the quality of education, the thesis is put forward about the transformation of education into an “in-
trinsic value” as the transformation of knowledge mastered and assimilated by students into beliefs. 
This implies an adjustment of the prevailing normative exogenous approach in understanding the 
quality of education as compliance with specified external norms and standards, and the develop-
ment of self-education. Special attention is paid to the multi-vector influence of the technosphere on 
the nature, content and quality of modern education.
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Введение
В современных условиях, характеризую-

щихся формированием и развертыванием новой 
социальной реальности, особое значение приоб-

ретает качественное образование человека. В 
условиях современной научно-технической рево-
люции и перехода к новому технологическому 
укладу общественный запрос на высококаче-
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ственных специалистов только растет. От этого 
качества во многом, если не в решающей степени, 
зависит ближайшее будущее, в котором окажется 
общество. 

Развитие современного образования проис-
ходит в условиях глобального геополитического 
кризиса и неуклонно растущей социально-эконо-
мической и психолого-идеологической турбулент-
ности. Это обстоятельство требует существенной 
корректировки всего процесса развития отече-
ственного образования. Прежняя его модель, 
формировавшаяся в условиях относительной ста-
бильности и направленности к международной 
интеграции (Болонский процесс), во многом себя 
не оправдала. Соответственно, необходимо 
менять всю траекторию отечественного образова-
ния на принципах здорового консерватизма и воз-
вращения к традиционным ценностям. 

И здесь необходимо определиться с вопро-
сом о том, что же представляет собой само поня-
тие «качество образования». Целью исследова-
ния является компаративный анализ постановки и 
решения проблемы качества образования в 
современных условиях.

Методология исследования
В исследовании использованы диалектиче-

ский, герменевтический, структурно-функцио-
нальный и программно-целевой методы. Объек-
том исследования является система высшего 
образования. Предметом исследования являются 
вопросы сущности и оценки качества современ-
ного образования. 

Результаты исследования
Сегодня «в литературных источниках можно 

найти до сотни определений «качество образова-
ния», предлагаемых разными научными школами 
и отельными учеными» [11]. При этом сам термин 
«качество» не имеет единого общепринятого 
определения. Так, И. Я. Лернер трактует понятие 
«качество» как свойство объекта, которое состав-
ляет его устойчивость, постоянство и выявляет 
его сущностную характеристику [8, с.]. Л. Н. Давы-
дова предлагает рассматривать качество как 
совокупность определенных свойств, характери-
зующих сущность объекта и его отличие от других 
объектов [4]. По существу, это означает сведение 
понятия «качество образования» к его специфике 
(профессионализму). Но такой объективирован-
ный подход не учитывает того обстоятельства, что 
учащийся является не только объектом, но еще и 
субъектом образовательного процесса. Кроме 
того, само качество может быть представлено как 
в абсолютном, так и в относительном измерении 
[16]. В «последней инстанции» качество представ-
ляет собой полное соответствие некоего пред-

мета нашему идеальному представлению о нем. 
Наделяя такой предмет (образование) определен-
ными характеристиками (свойствами) мы с самого 
начала начинаем осуществлять свое «духовное 
производство» – производство идей. Данный тер-
мин присутствует в IV томе «Капитала» К. Маркса, 
но широкое распространение он получил благо-
даря работам В. П. Тугаринова. На протяжении 
многих десятилетий в обществе вырабатывался 
свой идеал образования, который менялся в соот-
ветствии с характером конкретных исторических 
эпох. 

Считается, что «качество образования – это 
соответствие образования многообразным 
потребностям, интересам личности, общества, 
государства как результату, процессу и социаль-
ной системе» [7, с. 36]. Но весь вопрос заключа-
ется в том, чтобы определить эти самые потреб-
ности. А им – не счесть числа. Известно, что 
потребности бывают рациональными и иррацио-
нальными, соответствующими объективным инте-
ресам личности учащегося и не соответствующие 
им. Кроме того, качество образования предпола-
гает максимально полное и взаимное удовлетво-
рение интересов всех участников образователь-
ного процесса, а также интересов государства и 
субъектов хозяйственной деятельности. Поэтому 
данный подход можно рассматривать как позити-
вистский, поскольку целое определяется (объяс-
няется) совокупностью частных характеристик. А 
известно, что «ценность целого необязательно 
должна быть равна сумме ценностей его частей» 
[9, с. 61].

Согласно другому определению, «качество 
образования – это «интегральная характеристика 
признаков и показателей, которые отражают высо-
кий уровень процесса и результатов образования» 
при обязательном соблюдении требований обра-
зовательных стандартов [1, с. 267]. В этом опреде-
лении качества образования также присутствует 
позитивистский настрой к объяснению целого 
(качества образования) через его конкретные при-
знаки (интегрированный их характер). Однако 
сама по себе интеграция частных признаков каче-
ства не дает синергетического эффекта и потому 
не может рассматриваться как эталон, идеальный 
вариант образования. Если понимать под идеа-
лом наилучшее состояние, которое вообще можно 
себе представить» [9, с. 189], то само стремление 
системы образования к этому идеалу, не важно на 
каком этапе данная система находится, уже само 
по себе говорить о ее качестве, в частности, о ее 
правильной интенции (направленности). Но не 
более того.

На текущий момент в литературе выделяют 
два основных подхода к оценке качества образо-
вания: административный и личностный. Админи-
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стративный подход рассматривает качество обра-
зования с точки зрения его соответствия офици-
альным образовательным стандартам, и опреде-
ляют с помощью внешних критериев. Тем самым, 
налицо тенденциозный и формализованный 
взгляд на качество образования, когда представ-
ление о качестве носит внешний (экзогенный) 
характер. Другой, а именно, личностный подход 
предполагает оценку качества образования самим 
учащимся [13]. Но и здесь существует сложность в 
оценке, связанная с тем, что в сознании индивида 
часто просто не существует четко сформулиро-
ванных критериев того, что понимать под «каче-
ством образования». Тем не менее, этот подход 
ближе, чем какой бы то ни было иной, к понима-
нию качества образования как «внутренней цен-
ности».

В самом деле, только при условии, что обра-
зование оказывается не «внешней ценностью», 
определяемой заказчиком (будь то государство 
или корпорация), а именно «внутренней ценно-
стью» (информацией, превратившейся в знания и 
в убеждения учащегося) можно всерьез рассу-
ждать о качестве образования как о научной кате-
гории. То, что можно сегодня наблюдать в системе 
российского образования, которое находится в 
затяжном кризисе, свидетельствует лишь о том, 
что крайне незначительное число учащихся в дей-
ствительности не только осваивают, но и усваи-
вают учебный материал, а большая часть выпуск-
ников учебных заведений переучивается заново 
на предприятиях и в организациях. 

Соответственно, правомерно говорить о 
серьезных различиях в представлениях между 
государством и бизнесом о том, что необходимо 
понимать под качеством образования. Сводить 
данное понятие к полезности и практичности озна-
чает существенно девальвировать проблему 
качества образования, упрощать представления о 
нем и способствовать прагматизации и гедониза-
ции мышления, сознания и поведения учащихся 
(выпускников). Конечным результатом этого ока-
зывается потребительская психология индивида и 
формирование «общества потребления», в кото-
ром высшее (смысл жизни) начинает измеряться 
низшим (уровнем доходов, размером счета в 
банке и т.д.). Сознание человека оказывается эко-
номическим, т. е. односторонним [12].

Существует также системный подход к трак-
товке качества образования, в рамках которого 
качество образования рассматривается как сово-
купность трех составляющих: образовательного 
результата, образовательного процесса и условий 
образования [6]. Есть и четырехкомпонентная 
модель оценки качества образования, включаю-
щая: качество образовательных норм (стандар-
тов, требований); качество условий, в которых 

осуществляется образование; качество образова-
тельного процесса; качество конечных результа-
тов» [3, с. 940]. Однако системный подход к оценке 
качества образования осуществляется все в той 
же позитивистской системе координат, в которой 
качество представлено, как некая совокупность 
интегрированных свойств. Вместе с тем в послед-
ние годы наблюдается тенденция перехода от 
представлений о качестве образования как про-
стой совокупности его свойств (признаков) к 
представлению о нем как о сложной совокупно-
сти этих свойств (признаков). Свидетельством 
этому является так называемый компетентност-
ный подход к оценке качества образования, пред-
полагающий формирование у учащихся не просто 
определенных знаний, навыков и умений (ЗУН), 
как это было еще совсем недавно, а междисци-
плинарный характер, развитие креативного 
начала личности учащихся, формирование у нее 
коммуникативных навыков, профессионализацию 
и, вместе с тем, формирование универсальных 
компетенций. Но, как показывает опыт последних 
десятилетий, компетентностный подход к органи-
зации самого образования и оценке его качества 
также не лишен серьезных недостатков. И первый 
из них, это расплывчатость представлений о 
самих компетенциях как критериях оценки каче-
ства образования, а, во-вторых, игнорирование 
духовно-нравственного аспекта в самом образо-
вании как таковом. А ведь слово «образование» 
происходит от слова «образ», а образ – это резуль-
тат духовной жизнедеятельности людей. Будучи 
выраженными в виде разных идей, образы состав-
ляют духовную основу образования точно также, 
как фундамент – практическую основу любого 
здания. А формирование личности учащегося и 
будущего специалиста – это самое что ни на есть 
строительство человека, формирование из инди-
вида личности. И роль качественного образова-
ния, под которым помимо прагматизма или компе-
тентности следует понимать (и в первую очередь) 
духовно-нравственное содержание, трудно перео-
ценить.

Сегодня среди критериев оценки качества 
образования наиболее распространенной явля-
ется компетентность. Считается, что «компетент-
ностный подход более соответствует условиям 
рыночного хозяйствования, ибо он предполагает 
ориентацию на формирование … таких ключевых 
компетенций, которые востребованы современ-
ным рынком труда» [18, с. 153]. Но «компетент-
ность является многофункциональным понятием» 
[7, с. 37], что не позволяет четко определить смысл 
категории «качество образования». Кроме того, 
практически вся современная литература о ком-
петентностном подходе носит в большей степени 
апологетический и пропагандистский характер, 
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чем свидетельствует о доказательности и аргу-
ментированности в постановке проблемы компе-
тентностного подхода. Но дело все в том, что ори-
ентация системы образования на компетенции, 
адекватные рыночному хозяйствованию, остав-
ляет за бортом такие понятия, как духовность, 
мораль, нравственность в самом образовании. 
Когда учащихся начинают учить, как можно макси-
мизировать прибыль за счет других, вести недо-
бросовестную конкуренцию, применять различ-
ные технологии уклонения от налогов (так называ-
емая оптимизация налогов) или производить 
фальсифицированную или контрафактную про-
дукцию, речи о морали, нравственности и тем 
более о духовности вообще уже нет. А подобные 
тренинги существуют и весьма распространены.

Другими критериями качества образования 
предлагается считать: личностно-смысловое 
отношение к учебному материалу и процессу соб-
ственной учебной деятельности; сформирован-
ность самостоятельно выработанных учащимися 
способов учебной работы; владение учащимися 
метазнаниями; владение учащимися логикой 
научного мышления [17]. Эти критерии также 
ничего не говорят о качестве самой личности 
будущего специалиста, о его морально-нрав-
ственном облике. Более того, они ничего не гово-
рят даже о его собственной социальной безопас-
ности как субъекта образовательного процесса. А 
вопрос о такой безопасности в системе образова-
ния стоит достаточно остро. И речь здесь идет 
даже не о перегруженности учащихся учебными 
заданиями, не о растущих объемах информации, 
которую им приходится осваивать, а о качестве 
самой информации. Современное «общество 
риска» (У. Бек) – это, прежде всего, «информаци-
онное общество» (Ю. Хаяши), которое вобрало в 
себя все мыслимые и немыслимые информацион-
ные риски. С точки зрения ноксологии (науки об 
опасностях и рисках), источниками опасностей 
являются любые элементы техносферы [10, с. 77]. 
Это касается в первую очередь компьютеризации 
и цифровизации современного образования.

Сегодня это обстоятельство привлекает все 
большее внимание [15]. В целом имеющиеся на 
этот счет исследования можно разделить на две 
большие группы: во-первых, это работы, в кото-
рых авторы пишут исключительно о плюсах циф-
ровизации образования (М. Веллер, Г. Гейбл, С. 
Гхош, Г. Гэскел, Е. Мансур, Д. Седер, Т. Чан и др.); 
во-вторых, это те работы, в которых акцент дела-
ется на минусах цифровизации образования (Я. 
Алдхамди, Р. Мустафаоглы, Х. Понтес, Х. Чу и 
др.).

Представляется необходимым разработать 
определенные правила взаимоотношения между 
системой образования и современной цифровой 

и компьютерной средой, которые бы обеспечи-
вали субъектам образовательного процесса необ-
ходимую информационную и когнитивную безо-
пасность. Дело в том, что, например, «постоянное 
обращение к услугам Интернета создает извра-
щенное представление о познавательном про-
цессе … Это ведет к утрате самой способности к 
научному творчеству, неумению думать, анализи-
ровать, делать самостоятельные выводы» [2, с. 9]. 
И в этом плане необходимо признать, что требу-
ется определенная культура взаимоотношений 
субъектов образовательного процесса с технос-
ферой. Без такой культуры техносферное влия-
ние на личность учащихся – то скорее зло, чем 
благо. А «в зле человек теряет сам себя при траги-
ческой попытке освободиться от тяжести своего 
человеческого бытия» [14, с. 248].

Оценка качества образования с помощью 
рейтинговых технологий также свидетельствует 
об отсутствии такой необходимой культуры: во 
многих учебных заведениях такие рейтинговые 
системы выстраиваются по-своему, часто недо-
статочно продуманно, постоянно меняются, что 
вызывает обоснованное раздражение у всех 
участников образовательного процесса и кон-
фликтную среду между преподавательским корпу-
сом и менеджментом образования.

Выводы
По настоящее время исследование вопро-

сов качества образования ведется по нескольким 
направлениям: управление качеством образова-
ния; анализ мониторинговых исследований по 
качеству образования; анализ рейтинговых 
систем оценки качества образования; исследова-
ние условий для получения качественного обра-
зования и т. д. [5, с. 77]. Но несмотря на то, что в 
данной области существует значительное количе-
ство наработок, далеко не все аспекты проблемы 
качества образования изучены. Это относится в 
первую очередь к представлению о самом образо-
вании как о «внутренней ценности» и сохраняю-
щемся понимании качества образования как меры 
его соответствия задаваемым извне нормам и 
стандартам. А также к представлениям о соотно-
шении позитивных и негативных воздействий 
современной техносферы на состояние самой 
системы образования и на личность учащихся. 

Поскольку Указом Президента Российской 
Федерации № 204 от 7.05.2018 г. была поставлена 
задача по созданию к 2024 г. цифровой образова-
тельной среды, и срок выполнения этой задачи в 
текущем году завершается, постольку становится 
настоятельной комплексная оценка состояния и 
качества этой среды в контексте необходимости 
повышения качества самого образования.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF “PRESENT– PRACTICE – 
PRODUCE” AND “TASK-BASED LANGUAGE APPROACH” METHODS 

IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Annotation. The development of modern foreign language teaching techniques and changes 
in students’ language needs make it relevant to constantly compare the methodological approaches 
used by teachers. Two teaching methods “Present - Practice - Produce” and “Task-based language 
approach” are reviewed with the use of the comparative analysis. “Present - Practice - Produce” is a 
classic model for introducing new language structures. In the course of their professional develop-
ment, a foreign language teacher must learn and try new models and techniques. Thus, for example, 
with the spread of communicative methodology “Task-based language approach” it became possible 
to make the process of teaching a foreign language more individualized and personally oriented for 
the learner. Identifying the shortcomings of the “Present - Practice – Produce” methodology, the au-
thors nevertheless prove that it remains simple and straightforward to use, and therefore quite suita-
ble as a basic tool for introducing new vocabulary and grammar especially to the students with low 
levels of foreign language proficiency. The article offers options for combining the considered meth-
ods at different stages of the educational process for successful formation of students’ communica-
tive skills.

Key words: foreign language, teaching methods, communicative approach, communication 
process, communication skills, language resources, students, comparative analysis, learning pro-
cess.

Введение
Коммуникативные навыки на иностранном 

языке играют важную роль в личной и профессио-
нальной сфере, являясь одними из важнейших в 
рамках обучения иностранному языку. Педагоги-
ческие методики меняются и совершенствуются, 
следуя за развитием современных технологий и 
языковых потребностей студентов [1;2]. 

Обсуждение теоретических аргументов и 
исследовательских данных про преимущества и 
недостатки использования методик «Present – 
Practice – Produce» и «Task-based language 
approach» в преподавании иностранного языка 
являются актуальным вопросом современной 
педагогики. 

Применение подхода «Present – Practice – 
Produce» для изучения иностранного языка наби-
рало популярность с 1960 годов. В то время ситу-
ативное обучение иностранным языкам в Велико-
британии постепенно превращалось в обучение с 
использованием коммуникативного подхода. 
Поскольку в конце 1970-х - начале 1980-х годов 
спрос на преподавателей английского языка 
вырос, учебник «Teaching Oral English» стал одним 
из самых популярных пособий на курсах началь-
ной подготовки учителей, а методика «Present – 
Practice – Produce» приобрела широкую распро-
странённость [3; 4; 5]. 

В настоящее время в неязыковых высших 
учебных заведениях преподаватели иностранного 
языка отдают предпочтение методики «Present – 
Practice – Produce» для структурирования и про-
ведения занятий.

Материалы и методы исследования
Методика «Present – Practice – Produce» 

(далее – «PPP») получила своё название по пер-
вым буквам трёх последовательных действий:

1. Present (Присутствовать): ознакомление с 
предметами языка на примерах. 

2. Practice (Практиковать): практика в стро-
гой контролируемой форме в виде упражнений.

3. Produce (Производить): использование 
предметов языка более спонтанно.

Ниже представим ее краткую характери-
стику.

Present. На первом этапе происходит зна-
комство или «презентация» языка учащимся. Пре-
подаватель представляет обучающимся материал 
на иностранном языке, используя различные тек-
сты, диалоги, чётко выстроенные коммуникацион-
ные ситуации. 

Цели этого этапа: убедиться, что учащиеся 
понимают контекст и повторить уже изученную 
грамматику и лексику.

Practice. Следующий шаг – это контролируе-
мая преподавателем практика студентов, выпол-
няющаяся или совместно группой, либо индиви-
дуально по очереди. Во время этого этапа студен-
там предлагается повторить речевые формулы, 
сопоставить части предложений, заполнить про-
пуски текста подходящими по смыслу словосоче-
таниями. 

Цель этого этапа - точность. Исправление 
ошибок очень важно во время контролируемой 
практики, поэтому преподаватель внимательно 
следит за речью студентов и исправляет совер-
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шенные языковые погрешности в течение всего 
коммуникационного процесса, без его прерыва-
ния.

Produce. На третьей ступени студенты пере-
ходят к свободной практике, в течение которой им 
необходимо использовать выученные на первых 
двух этапах слова и выражения во время решения 
коммуникативных задач, поставленных препода-
вателем. 

Цель этого этапа – максимально свободное 
использования языка с употреблением заученных 
речевых конструкций и выражений. 

Результатом занятия по данной методике 
является овладение студентами правильно 
выстроенными речевыми конструкциями и умение 
использовать их в заданной коммуникативной 
задаче [7]. Основные постулаты подхода «PPP» с 
1960 годов не претерпели значительных измене-
ний, а именно:

- сохранился дедуктивный подход, в про-
цессе которого студентам нужно рассказать о 
грамматических правилах, а затем предложить 
отработать их на практике;

- изучение языка продолжает рассматри-
ваться как навык, требующий постоянного моно-
тонного повторения;

- коммуникационный процесс во время заня-
тий сопровождается высоким уровнем контроля 
со стороны преподавателя [8]; 

- язык изучается как система, изучение эле-
ментов которой должно быть последовательным;

- комплекс речевых конструкций, необходи-
мых для запоминания, строго отбирается специ-
ально для каждого занятия.

Несмотря на большую популярность дан-
ного подхода методика «PPP» подвергалась и 
критике. К недостаткам относили сегментирова-
ние языка на отдельные изучаемые элементы и 
игнорирование индивидуальных проблем, с кото-
рыми сталкивались обучающиеся [9] и излишнюю 
директивность [10]. 

Методика «Task-based language approach» 
(далее – «TBLA») приобрела популярность благо-
даря устранению недостатков подхода «PPP», 
которое придерживалось кумулятивного взгляда 
на язык, где языковые предметы изучались посте-
пенно, несмотря на функциональную программу. 
Ставший менее популярным подход использует 
коммуникативную деятельность, которая враща-
ется вокруг представления дискретных, предвари-
тельно отобранных предметов в контролируемой 
манере, которые студенты в конечном итоге 
должны практиковать в свободной коммуникации 
[11].

Метод «TBLA» был разработан в 1980-х 
годах. Его ключевой идеей являлось то, что овла-
дение языком является бессознательным процес-

сом, которому лучше всего способствует форми-
рование у учащегося стремления к смыслу, выска-
зыванию и действию. Изучающие иностранный 
язык могут так же хорошо овладеть им, сосредото-
чившись на неязыковых заданиях, как и при пря-
мом обучении структурам и функциям языка 
[12;13]. 

Методика «TBLA» заключается в преподава-
нии языка на основе задач. Данный подход 
направлен на удовлетворение коммуникативных 
потребностей различных групп учащихся. За 
последние 20 лет обучение иностранным языкам 
c использованием данного метода привлекло вни-
мание исследователей в области овладения вто-
рым языком, разработчиков учебных программ и 
педагогов во всем мире [6].

Наблюдения практиков показали, что мето-
дика «TBLA» позволяет обучающимся применять 
свои языковые знания для выполнения и достиже-
ния целей, подобно тому, как они используют свой 
родной язык для решения различных задач, кото-
рые могут варьироваться от простых повседнев-
ных (такие как общение с однокурсниками, поход 
в кафе и ответы на электронные письма) до про-
фессиональных видов деятельности (обучение 
посредством лекций на иностранном языке, веде-
ние записей, решение вопросов в будущей специ-
альности). 

Совершенствование коммуникативной ком-
петенции осуществляется за счет того, что учащи-
еся решают задачу или набор проблем, общаясь 
вместе на целевом языке, совершенствуя свою 
работу и представляя свои результаты. 

Методика «Task-based language approach» 
также состоит из трёх последовательных дей-
ствий:

1. Pre-task (Предварительная задача): зна-
комство с темой и задачей. 

2. Task (Задача): задачей является свобод-
ная коммуникация.

3. Report & Analysis (Отчёт и анализ): предо-
ставление студентами отчетов и анализ их препо-
давателем.

Ниже представим ее краткую характери-
стику. 

Pre-task. На предварительном этапе веду-
щую роль играет преподаватель. Он знакомит сту-
дентов с темой и дает им четкие инструкции о том, 
что они должны будут делать во время выполне-
ния задания. 

Выбор преподавателем задачи, объекта 
коммуникации имеет особое значение для эффек-
тивности всего занятия. Основное внимание 
должно быть сосредоточено на «значении», под 
этим подразумевается, что студенты должны быть 
в основном озабочены обработкой семантиче-
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ского и прагматического значения выбранного 
высказывания. При выборе объекта педагог дол-
жен оценить имеет ли поставленная задача необ-
ходимость передать информацию, выразить мне-
ние или сделать вывод о значении.

Преподаватель выдаёт материал необходи-
мый для подготовки, а также помогает обучаю-
щимся вспомнить слова и выражения, которые 
могут пригодиться при решении задачи.

Цель этого подготовительного этапа заклю-
чается в формировании у студентов чёткого пони-
мания предстоящей коммуникативной ситуации, в 
составлении модели ожидаемого от них ответа, а 
также в активизировании собственных языковых 
ресурсов для выполнения задания [14].

Task. На следующем этапе студенты выпол-
няют работу без строгого контроля преподава-
теля. Они самостоятельно готовят короткий уст-
ный или письменный отчёт о выполненном зада-
нии, обсуждают способ предоставления результа-
тов решённой задачи, в значительной степени 
полагаясь на свои собственные ресурсы (языко-
вые и неязыковые), чтобы выполнить задание. 
Затем обучающиеся отрабатывают то, что соби-
раются сказать в своих группах. В это время пре-
подаватель готов помочь им советом и прояснить 
любые языковые вопросы, которые у них могут 
возникнуть [11].

Цель этого этапа: составление студентами 
продуманного ответа на поставленную задачу во 
время коммуникационного процесса в группе.

Report & Analysis. На третьем этапе студенты 
представляют подготовленный отчёт. Преподава-
тель выбирает порядок представления ответов, 
даёт краткую обратную связь по содержанию и 
может выделить для анализа языковые конструк-
ции, которые студенты использовали во время 
подготовки и защиты доклада.

Цель заключительной части занятия – выде-
лить и зафиксировать использованную лексику 
при анализе языковых потребностей студентов, 
которая была выявлена на этапах выполнения 
заданий и составления и представления отчетов. 

Данная методика помогает удовлетворить 
непосредственные языковые потребности уча-
щихся и служит основой для создания интересных 
занятий, характеризующиеся такими параме-
трами, как: 

- активная роль обучающихся (большую 
часть занятия студенты общаются в группе, 
обсуждают способы решения поставленной 
задачи). 

- отсутствие строгого контроля преподава-
теля во время коммуникации;

- чётко определённая форма занятия без 
ограничения используемых языковых средств 
[14]. 

- реальное, содержательное общение в 
целях совершенствования коммуникативной ком-
петенции.

В целях нашего исследования мы сопоста-
вили основные характеристики методик «PPP» и 
«TBLA» в преподавании иностранного языка мето-
дом сравнительного анализа.

Результаты исследования
Методика «PPP» предлагает очень упрощен-

ный подход к изучению языка, в основе которого 
лежит идея о том, что язык можно преподносить 
небольшими, имеющими узкий перечень языко-
вых единиц блоками, добавляя их от одного прак-
тического занятия к другому. В то время как под-
ход «TBLA» не ограничивает круг изучаемых эле-
ментов, а они определяются по мере выполнения 
студентами комплексных коммуникативных задач. 
Базовые итоги сравнения основных параметров 
двух данных методик представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа методик «PPP» и «TBLA»  
в преподавании иностранного языка

Параметры сравнения Методика «PPP» Методика «TBLA»

1.1. Роль языка на занятии Знание языка как цель Использование языка как инстру-
мента для коммуникации

1.2. Используемые языковые 
ресурсы Заранее выбранный элемент Все ресурсы, которыми обладают 

учащиеся

2.1 Контекст использования языка Искусственно созданный Максимально приближенный к есте-
ственному 

2.2. Тип заданий Закрытый Открытый

3. Формирование автоматизиро-
ванных знаний речевых конструк-
ций

Затруднено, студенту требуется 
время для формулирования рече-
вого оборота

Успешное, быстрая реакция в исполь-
зовании 
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4. Характер использования изуча-
емого языка

Псевдокоммуникативное исполь-
зование языка Аутентичное использование языка

5. Развитие коммуникативных 
навыков Низкий уровень Высокий уровень 

6. Обратная связь от преподава-
теля во время коммуникационного 
процесса

Акцентируется на грамматических 
и синтаксических ошибках студен-
тов

Имеет целостную общелингвистиче-
скую направленность

1.1. В методике «PPP» главной задачей 
занятия является усвоение речевых конструкций, 
определённых грамматических правил, в то время 
как при использовании методики «TBLA» внима-
ние преподавателей и студентов направлено на 
использование языка как инструмента для обще-
ния, а не на знание языка как на конечную цель 
[15]. 

1.2. В подходе, основанном на задачах, сту-
денты на всех этапах занятия должны использо-
вать все свои языковые ресурсы, а не просто 
отрабатывать один заранее выбранный элемент, 
как это происходит в случае применения методики 
«PPP».

2.1. Естественный контекст разрабатыва-
ется на основе опыта общения учащихся с исполь-
зованием тех речевых конструкций, которые явля-
ются индивидуальным и релевантным для них. 
При использовании «PPP» создаётся искусствен-
ный контекст, в котором используется язык, кото-
рый может звучать очень неестественно [8].

При использовании «TBLA» подхода у сту-
дентов есть возможность использовать свои экс-
плицитные знания в коммуникативном контексте. 
Это утверждение согласуется с теоретической 
моделью обучения навыкам ДеКайзера, согласно 
которой явные знания могут трансформироваться 
в неявные, если они постоянно и случайно исполь-
зуются в коммуникативном процессе [16;17]. 
Именно это и предлагается студентам на занятиях 
по методике «TBLA», то есть контекст для прак-
тики и использования уже приобретенных явных 
знаний. Для развития автоматизированных зна-
ний требуется больше времени, чем для развития 
эксплицитных знаний.

2.2. Различие понятия «задание» в данных 
двух методиках занимает центральное место во 
время выполнения практической части. В методе 
«PPP» задание, требующее от студентов, напри-
мер, заполнить пропуски в предложениях пра-
вильным артиклем или предлогом, несомненно, 
является заданием в общепринятом значении 
этого слова. А в рамках «TBLA» задание отлича-
ется тем, что оно не является, по крайней мере в 
прямом смысле слова, упражнением, ориентиро-
ванным на отработку элемента языка, а парал-
лельно реальной задаче или имитирует ее. 

На занятиях, проводимых по методу «PPP», 
студентам предлагаются закрытые задания, кото-
рые имеют единственный правильный ответ или 
предсказуемый диапазон корректных ответов. По 
второму методу используются открытые задания, 
в которых нельзя заранее предусмотреть един-
ственно подходящий ответ. Например, студентам 
предлагается выразить ряд мнений по какой-либо 
теме и представить его группе. Такое задание не 
будет иметь заранее предсказуемого результата с 
точки зрения правильных или неправильных 
решений. 

3. Студенты, изучающие иностранный язык 
по методике «TBLA», сталкиваются с неосознан-
ным и случайным использованием целевых язы-
ковых особенностей в контексте, где их внимание 
сосредоточено на передаче смысла. Таким обра-
зом, студенты более успешны в формировании 
относительно автоматизированных знаний. В то 
время как механические упражнения, которые 
практикуют студенты по методике «TBLA» не при-
водят к такому результату. Как уже говорилось 
ранее, автоматизированные знания приводят к 
быстрой реакции, которая, как правило, является 
бессознательной и автоматической.

4. Структура урока «PPP» включает в себя 
различные упражнения в виде диалогов и отрыв-
ков текста, которые направлены на изучение 
грамматики. Затем студентами интенсивно отра-
батываются механические упражнения и письмен-
ные задания, и, наконец, студентам предоставля-
ется возможность более свободной практики 
через контролируемую коммуникацию в отличии 
от аутентичного использования языка в случае 
«TBLA» подхода [18]. 

5. Из вышесказанного следует, что в резуль-
тате применения подхода «PPP» студенты не 
овладевают коммуникативными навыками на 
высоком уровне, и только определенная группа 
одаренных студентов достигает высокого уровня, 
который регистрируется в группе, изучающей язык 
по методике «TBLA» [19]. Стоит отметить, что это 
достигается при правильно подобранной задачей 
для всех в группе. Так как если она не заинтере-
сует студентов, то преимущества этой методики, 
заключающиеся в персонализации и мотивации, 
будут потеряны. 
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6. Преподаватель на занятии с применением 
метода «PPP» постоянно контролирует коммуниу-
кационный процесс, давая обратную связь сту-
дентам в виде замечаний и исправлений грамма-
тических и лексических ошибок, в то время как в 
подходе «TBLA» комментарии преподавателя 
носят общелингвистическую направленность, 
которые студенты воспринимают [20; 21]. 

Заключение
Выбор методики во многом зависит от 

поставленной цели. Для некоторых типов студен-
тов, готовящимся к экзаменам, например, мето-
дика «TBLA» часто считается неприемлема, 
поскольку она не требует особого внимания к 
грамматической точности, которая является необ-
ходимой при прохождении тестирований. Однако 
этот подход особенно понравится тем студентам, 
которые предпочитают быть активными и доби-
ваться результата, а более рефлексивные, более 
ориентированные на форму и менее уверенные в 
себе могут не извлечь той же пользы.

В обучении по методике «TBLA» требуется 
от студентов использование языка, который они 
уже знают, и они получают небольшой объём 
материала, на основе которого они могли бы 
работать. Соответственно такой подход не будет 
эффективным при низком уровне владения язы-
ком. 

Преподавание иностранного языка требует 
комплексного подхода к планированию занятий, с 
учётом количества студентов в группе, их мотива-
ции и их языкового уровня в начале обучения. Для 
повышения эффективности развития языковых 
навыков преподавателю рекомендуется комбини-
ровать рассмотренные ранее методики.

На начальном этапе при использовании 
метода «PPP» студенты изучают основные грамн-
матические правила, наращивают словарный 
запас, тем самым приобретают базовые «строи-
тельные» блоки для ведения простой коммуника-
ции. Высокий уровень запоминания речевых фор-
мул, устойчивых выражений помогает изучающим 
язык решать простые коммуникативные задачи.

Далее после овладения необходимой грам-
матикой и появления понимания простых лингви-
стических конструкций, благодаря использованию 
фокусированных заданий в методе «TBLA», стур-
денты имеют возможность часто обращаться к 
языковым средствам в контексте, когда их внима-
ние сосредоточено на передаче информации. Это 
постоянное использование речевых конструкций 
помогает им обратить внимание на лингвистиче-
ские особенности и, следовательно, овладеть ими 
на высоком уровне.

Конечная цель любого обучения – дать сту-
дентам возможность применить полученные зна-

ния в реальной жизни; декларативные и автома-
тизированные знания должны в конечном итоге 
помочь учащимся в работе с языком. Наличие 
этих типов знаний будет иметь смысл, если они 
окажутся существенно полезными в контексте 
использования языка. Методика «TBLA» лучше 
готовит студентов к работе с изучаемым языком и 
обеспечивает развитие высокого уровня коммуни-
кативных навыков для решения реальных задач в 
дальнейшем этапе обучения. 
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and pedagogical support for the formation of a student’s professional competence and his career 
growth in the future.

Key words: profession, career, psychological and pedagogical support, competence, student, 
teacher.

Введение.
В современной России проблемам воспита-

ния молодежи уделяется особое внимание. 
Современная система образования нацелена на 
психолого-педагогическое сопровождение важ-
нейших этапов становления личности будущего 
специалиста. В данном контексте психолого-педа-
гогическое сопровождение студентов вуза в ходе 
их профессионального становления всегда имело 
свои специфические особенности. Очень часто у 
студентов возникают проблемы самоопределения 
при выборе своего направления деятельности и 
здесь важно своевременно помочь студентам при 
переходе от теоретического обучения к практиче-
ской работе по выбранной специальности. 

В последующем эта помощь позволит буду-
щему специалисту в любой квазипрофессиональ-
ной деятельности найти свое призвание и работу 
по душе.Эффективный процесс психолого-педа-
гогического сопровождения создаст условия само-
актуализации студентов всех направлений, при-
даст им мотивацию на дальнейшее совершен-
ствование по выбранной специальности, что, в 
свою очередь, предотвратит последующее про-
фессиональное выгорание личности при пере-
ходе к трудовой деятельности[1, с. 214-219].

Основная часть.
Общеизвестно, что именно в период юности 

у человека идет активное формирование осново-
полагающих профессиональных и личностных 
качеств. Время обучения в вузе является для сту-
дента переломным моментом, определяющим 
качество его дальнейшей жизни, указывающим 
направление его развития как специалиста[2]. 
Студенты вузов переживают сильные эмоции в 
связи с попаданием в новую для них среду, где 
они не только должны суметь приспособиться, но 
и проявить все свои качества, способности и 
таланты. 

Многие студенты имеют опыт негативного 
взаимодействия с бывшими одноклассниками[3]. 
Этот негативный опыт может перейти на взаимо-
отношения первокурсника со своими одногрупп-
никами. Источниками негативных установок сту-
дентов могут быть неблагополучные семейные 
взаимоотношения, финансовые проблемы в 
семье и даже недовольство собой, создающие 
множество комплексов, препятствующих обще-
нию в новой среде.

Очень важно суметь создать благоприятные 
условия для студента, позволяющие ему безбо-

лезненно влиться в новый коллектив и стремиться 
к повышению своего мастерства в профессии. 
Психолого-педагогическое сопровождение сту-
дентов вузов должно представлять собой методи-
чески правильно разработанный комплекс мер, 
учитывающих ценностно-мотивационные уста-
новки студента, особенности его мировоззрения и 
специфику выбранной профессии[4].

Главными задачами психолого-педагогиче-
ского сопровождения студентов вуза в процессе 
формирования профессиональной компетенции 
выступают:

1. проведение периодических диагностиче-
ских мероприятий по выявлению уровня психиче-
ского развития студентов в разные периоды обу-
чения;

2. разработка методических материалов по 
психолого-педагогическому сопровождению сту-
дентов в процессе формирования профессио-
нальной компетенции на весь период обучения в 
вузе;

3. помощь студентам при социализации в 
новом коллективе вуза;

4. оказание содействия при выборе специа-
лизации;

5. проведение психолого-педагогических 
мероприятий для оказания помощи студентам;

6. выработка стратегий развития личности 
студента и его мотивации по развитию мастерства 
и профессионализма в выбранном направле-
нии[4].

Преподаватели вузов в современной России 
должны суметь выработать эффективные ориен-
тиры и подходы для помощи студентам в их само-
реализации, организовать учебный процесс с при-
менением компетентностного подхода[5]. Его вне-
дрение позволит четко определить главные век-
торы деятельности студента, такие как помощь в 
развитии социальных и личностных качеств, 
повышение обучаемости, самодетерминации сту-
дента.

Начиная с первых дней обучения в вузе сту-
денты должны стремиться глубоко осмысливать 
преподаваемый им теоретический материал и 
задача преподавателей здесь заключается в 
целенаправленной помощи решения возникаю-
щих проблем их профессионального становле-
ния[6]. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
позволит организовать сам процесс образования 
студентов, их взаимодействие и развитие в про-
фессиональном плане[7]. Помогая студенту в его 
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профессиональном становлении, преподаватель 
сможет выработать для него путь оптимального 
развития и раскрытие его потенциала.

В.И. Трушникова выделяет следующие 
этапы психолого-педагогического сопровождения 
студентов в вузе:

1. помощь студентам в их самоопределении;
2. проведение профессионального обуче-

ния;
3. получение студентами профессиональ-

ного образования;
4. помощь в начале карьерного пути[8].
В рамках создания методических программ 

психолого –педагогического сопровождения сту-
дентов в процессе формирования их профессио-
нальных компетенций нами был проведен экспе-
римент, направленный на выявление влияния 
работы в данном направлении среди студентов 
филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государ-
ственный педагогический институт» г. Ессентуки 
по профилям подготовки «Дошкольное образова-
ние» и «Начальное образование». Мероприятия 
проводились среди студентов 3 курса педагогиче-
ского факультета. 

В начале проведения мероприятий мы про-
вели опрос на выявление уровня личностного 
роста студентов и степени из социализации. 
Согласно полученным данным, многие студенты 
испытывали затруднения в плане личностного 
самоопределения и общения с одногруппниками. 

После проведения мероприятий, по психо-
лого - педагогическому сопровождению студентов 
в процессе формирования профессиональных 
компетенций, мы провели итоговый опрос для 
сравнения результатов с начальными показате-
лями. Следует отметить, что проведенные меро-
приятия оказались весьма успешны в плане 
помощи студентам педагогического факультета 
при выборе специализации и преодолении про-
блем в общении со сверстниками. Таким образом, 
психолого-педагогическое сопровождение студен-
тов вузов в процессе формирования их професси-
ональных компетенций на практике оказалось 
очень успешным и своевременным.

В то же время, мы считаем очень важным 
подчеркнуть необходимость того, чтобы и препо-
даватели и студенты воспринимали карьерный 
рост не как достижение цели заработка больших 
сумм денег, а стремление к росту в профессио-
нальной деятельности, успешную самореализа-
цию личности в социуме.

Заключение.
Психолого-педагогическое сопровождение 

студентов вузов в процессе формирования про-
фессиональной компетенции позволит им суметь 
сориентироваться в новых реалиях избранной 

профессии, сформирует важнейшие ключевые 
компетенции, даже станет своеобразным залогом 
успеха в профессии и в жизни[9]. 

Правильно выстроенное психолого-педаго-
гическое сопровождение станет способом эффек-
тивной самореализации и самоутверждения сту-
дента в образовательной среде вуза.
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ников судебной системы (администраторов судов, секретарей судов и судебных заседаний, 
помощников судей) и будущих судей навыков анализа социальных и экономических данных. 
Современная судебная система нуждается в высококвалифицированных специалистах, об-
ладающих не только юридическими знаниями, но и пониманием социально-гуманитарных и 
экономических аспектов общественной жизни, что подчеркивает важность развития об-
разовательных процессов в этих направлениях. Подготовка будущих кадров для судебной 
системы по дисциплинам гуманитарного и экономического блока имеет свои особенности 
и должна соответствовать современным профессиональным требованиям, что делает 
эту тему актуальной. Цель данной работы – проанализировать некоторые аспекты раз-
вития теории и практики профессиональной подготовки специалистов судебной системы 
в рамках социально-гуманитарных и экономических дисциплин для выявления их особенно-
стей и ключевых характеристик, основанных на специфике необходимых профессиональ-
ных компетенций. основными проблемами, выявленными в ходе исследования, являются 
отсутствие обязательности междисциплинарных курсов, учитывающих социально-гума-
нитарные и экономические дисциплины, общих методик их формирования, а также недо-
статочная подготовленность преподавателей к работе в междисциплинарной среде. Для 
повышения качества подготовки специалистов судебной системы необходимо внедрить в 
образовательные программы юридической направленности обязательные минимальные 
междисциплинарные блоки социально-гуманитарных и экономических дисциплин, что по-
зволит выпускникам более эффективно выполнять свои профессиональные обязанности.

Ключевые слова: социально-гуманитарные дисциплины, экономические дисциплины, 
специалисты судебной системы, юридическое образование, образовательный процесс, пре-
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Annotation. This article is devoted to the general approaches to the problem of evolution the 
theory and practice of judicial system specialists`s professional training within the framework of so-
cio-humanitarian and economic disciplines, the development of training programs that include inter-
disciplinary courses aimed at developing judicial system employees (court administrators, clerks of 
courts and court sessions, assistant judges) and future judges skills in analyzing social and econom-
ic data. The modern judicial system needs highly qualified specialists with not only legal knowledge, 
but also an understanding of the socio-humanitarian and economic aspects of public life, which em-
phasizes the importance of developing educational processes in these areas. The training of future 
personnel for the judicial system in the disciplines of the humanitarian and economic block has its 
own characteristics and must meet modern professional requirements, which makes this topic rele-
vant. The purpose of this work is to analyze some aspects of the development of the theory and 
practice of professional training of judicial system specialists within the framework of socio–humani-
tarian and economic disciplines in order to identify their features and key characteristics based on the 
specifics of the necessary professional competencies. The main problems identified in the course of 
the study are the lack of mandatory interdisciplinary courses that take into account socio-humanitar-
ian and economic disciplines, common methods of their formation, as well as insufficient training of 
teachers to work in an interdisciplinary environment. In order to improve the quality of training of ju-
dicial system specialists, it is necessary to develop and implement legal educational programs of 
mandatory minimum interdisciplinary blocks of socio-humanitarian and economic disciplines, which 
will allow graduates to perform their professional duties more effectively.

Key words: social and humanitarian disciplines, economic disciplines, specialists of the judi-
cial system, legal education, educational process, teaching.

Современная судебная система тре-
бует высококвалифицированных спе- 
циалистов, обладающих не только 

юридическими знаниями, но и пониманием соци-
ально-гуманитарных и экономических аспектов 
общественной жизни, что делает важным разви-
тие образовательных процессов по данным 
направлениям. Квалифицированная подготовка 
будущих кадров для судебной системы по дисци-
плинам гуманитарного и экономического блока 
имеет свои особенности и должна учитывать 
современные профессиональные потребности [2, 
с. 19], что подчеркивает актуальность данной 
темы. Однако имеются определенные сложности 
с интеграцией междисциплинарных подходов в 
образовательные программы высших и средних 
специальных учебных заведений, которые осу-
ществляют подготовку юристов, а также специа-
листов судебной системы, поскольку каждое учеб-
ное учреждение самостоятельно составляет свои 
учебные планы на основе действующих стандар-
тов. Кроме того, в отечественной литературе 
отсутствуют системные исследования по данному 
вопросу, учитывающие текущую модернизацию 
образовательного процесса. 

Поэтому целью настоящей работы является 
анализ некоторых вопросов развития теории и 
практики профессиональной подготовки специа-
листов судебной системы в рамках социально-гу-
манитарных и экономических дисциплин для 
выявления их особенностей и ключевых характе-
ристик, основанных на специфике необходимых 
профессиональных компетенций.

Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи: изучение теоретических и практи-
ческих проблем организации учебной деятельно-
сти студентов в рамках социально-гуманитарных 
и экономических дисциплин, а также рассмотре-
ние характерных особенностей различных форм 
освоения необходимых образовательных компе-
тенций.

В специальной литературе отмечается, что 
интеграция социально-гуманитарных и экономи-
ческих дисциплин в образовательные программы 
способствует формированию у студентов ком-
плексного мышления, что важно для способности 
будущих юристов учитывать различные контексты 
при принятии квалифицированных юридических 
решений. А.А. Сорокин убедительно подчерки-
вает важность социально-гуманитарного знания 
как предпосылки для осмысленной деятельности 
[8]. 

Существующие учебные программы право-
вой направленности часто сосредоточены на юри-
дической теории, упуская из виду важность соци-
альных и экономических контекстов, что ограни-
чивает способность будущих специалистов при-
нимать всесторонне обоснованные решения. 
Соответственно, развитие теории и практики про-
фессиональной подготовки специалистов судеб-
ной системы через интеграцию социально-гума-
нитарных и экономических дисциплин является 
ключевым фактором в повышении эффективно-
сти и справедливости судебных процессов, что 
требует дальнейшего внимания и исследований в 
данной области. При этом качество правосудия в 
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целом как основы для правового государства, 
например, во многом зависят от профессиона-
лизма судей [4, с. 26]. Программы подготовки 
специалистов для судебной системы, в которых 
акцент сделан на социально-гуманитарные и эко-
номические дисциплины, позволят сформировать 
более высокий уровень профессиональной ком-
петентности и готовности к решению сложных 
судебных дел. 

Одной из трудностей в подготовке специали-
стов судебной системы по социально-гуманитар-
ным и экономическим дисциплинам можно при-
знать недостаточное нормативное регулирование 
по формированию междисциплинарных образо-
вательных программ, что приводит к разобщенно-
сти учебных курсов и фрагментарности общегу-
манитарных знаний выпускников. Так, существую-
щие федеральные государственные образова-
тельные стандарты и аккредитационные 
требования для учебных заведений юридического 
профиля не предполагают обязательные модули 
по социально-гуманитарным и экономическим 
дисциплинам, что ограничивает гарантированные 
возможности студентов получать комплексное 
образование, необходимое для эффективного 
выполнения профессиональных обязанностей. 

Как отмечает Н.И. Башмакова, целостный 
процесс профессиональной подготовки специали-
стов для судебной системы можно представить в 
виде двух направлений. Первое основано на фун-
даментальности получаемых знаний, а второе - 
на специализации. С учетом принципа опережаю-
щей вузовской профессиональной подготовки для 
формирования образовательного фундамента 
важным направлением является освоение базо-
вых социально-гуманитарных и экономических 
циклов, которые в дальнейшем станут основой 
для осознанного освоения обучающимися дисци-
плин практической направленности. То есть под-
готовка специалистов для судебной системы 
предполагает сочетание фундаментальности и 
специализации при общей прикладной направ-
ленности обучения [1, с. 9].

Изучение социально-гуманитарных и эконо-
мических дисциплин связано с выявлением цен-
ностно-смысловых основ их преподавания, что 
важно для понимания концептуальных основ 
организации обучения по этим блокам дисциплин 
[2, с. 22; 9, с. 179]. Ключевыми принципами сейчас 
выступают непрерывное развитие личностных 
качеств в процессе образовательной деятельно-
сти, последовательность в приобретении знаний и 
навыков будущих специалистов судебной 
системы, согласованность изучения общегумани-
тарных и профессиональных дисциплин, доступ-
ность в применении инновационных практик 

наряду с традиционными методами обучения. Но 
немаловажным является также учет личностных 
особенностей преподавателей и студентов. 
Поскольку юрист всегда демонстрирует своего 
рода образец правильного социального поведе-
ния, одной из важных задач обучения является 
воспитание личности и формирование комплекса 
положительных качеств для успешной професси-
ональной деятельности, профессионального 
такта [5]. Соответственно, преподавательский 
состав социально-гуманитарных дисциплин пред-
полагается компетентным по профильным направ-
лениям в теоретическом и практическом плане. 

Современная лекция, как основная форма 
аудиторного занятия по дисциплинам гуманитар-
ного плана, должна сочетать научность, доступ-
ность, эмоциональность и связь с практической 
деятельностью, используя интерактивные методы 
проблемного обучения, проектные методы, роле-
вые и деловые игры для интенсификации учеб-
но-познавательной деятельности студентов [7]. 
Интерактивные методы подготовки будущих 
судебных кадров позволяют обучающимся 
гораздо быстрее и легче усваивать материал 
путем непосредственного вовлечения в учебную 
деятельность. Но способность мыслить самостоя-
тельно для многих выпускников становится про-
блемой, так как сейчас любую информацию можно 
легко получить из всемирной сети Интернет, что 
не развивает навыки анализа, критического мыш-
ления, коммуникации и сотрудничества, которые 
необходимы при решении юридических задач в 
профессиональной сфере. Поэтому использова-
ние интерактивных методов не должно быть само-
целью, но методом развития интеллектуальной 
деятельности обучающихся. Процесс погружения 
в активную познавательную деятельность при 
проведении, например, проблемной лекции или 
деловой игры, позволяет успешно решать задачи 
в команде, совместно отрабатывать практические 
и теоретические проблемные кейсы.

Нужно заметить, что отсутствие четких меха-
низмов для интеграции практических навыков и 
междисциплинарных подходов в плане социаль-
но-гуманитарных и экономических дисциплин в 
учебные программы снижает уровень готовности 
будущих судей и юристов к решению сложных 
дел, требующих учета жизненных социально- эко-
номических факторов. Справедливо в этом плане 
замечание В.Г. Бондарева о том, что в настоящее 
время существует противоречие между заявлен-
ными целями повышения качества подготовки 
специалистов судебной системы и недостаточным 
внедрением современных междисциплинарных 
разработок, что затрудняет развитие юридиче-
ского образования как комплексного механизма, 
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связанного с политическими, экономическими, 
социальными и культурными сферами [4, с. 13].

Еще одним важным вызовом нашего вре-
мени является тенденция к цифровизации во мно-
гих сферах деятельности. Определенные револю-
ционные изменения в образовательной среде 
произошли в период действия ограничительных 
мер для противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), когда 
образовательные учреждения массово перешли 
на дистанционное обучение [3, с. 106]. В условия 
удаленного (дистанционного) образования гума-
нитарные знания особенно уязвимы, так как тре-
буют тесной непосредственной коммуникации с 
преподавателем.

В связи с эрой электронных коммуникаций 
существует также реальная проблема, связанная 
с последствиями унификации судебных процес-
сов и упрощения судопроизводства посредством 
использования цифровых технологий. Так, Пред-
седатель Совета судей В. Момотов объявил о 
начале с конца 2024 года поэтапного перехода к 
электронным судам, что позволит гражданам к 
2030 году полностью перевести судебные проце-
дуры в онлайн-формат, включая подачу исков и 
участие в заседаниях через портал «Госуслуги» с 
использованием единой биометрической системы 
[6]. При дальнейшей автоматизации судопроиз-
водства появляется опасность упущения многих 
важных социально-экономических факторов, 
сопутствующих принятию правосудного решения 
в рамках существующей на сегодня «традицион-
ной» процессуальной процедуры.

Таким образом, основными проблемами, 
выявленными в ходе исследования, являются 
отсутствие обязательности междисциплинарных 
курсов, учитывающих социально-гуманитарные и 
экономические дисциплины, а также общих мето-
дик их формирования, и недостаточная подготов-
ленность преподавателей к работе в междисци-
плинарной среде. Для повышения качества подго-
товки специалистов судебной системы необхо-
димо разработать и внедрить в образовательные 
программы юридической направленности обяза-
тельные минимальные междисциплинарные 
блоки социально-гуманитарных и экономических 
дисциплин, что позволит выпускникам более 
эффективно выполнять свои профессиональные 
обязанности.
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дартов антикоррупционного поведения, а также образовательные и воспитательные ини-
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следует, что образовательная система, особенно процесс обучения студентов, является 
ключевым аспектом в борьбе против коррупционных практик.
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Основная задача в антикоррупционном 
образовании студентов заключается 
в формировании у будущих профес-

сионалов навыков и умений, необходимых для 
эффективного исполнения их служебных обязан-
ностей и правомерного взаимодействия с людьми, 
включая сотрудников государственных и муници-
пальных учреждений, а также представителей 
коммерческих и некоммерческих организаций, 

при этом избегая любых форм коррупции. Такой 
подход предполагает высокий уровень правового 
сознания и культуры у студентов, где они при-
знают закон как основу для достижения справед-
ливости и гарантию безопасности как для самих 
себя, так и для общества в целом. [3, c. 129-131]

Для того чтобы сформировать антикорруп-
ционное поведение у студентов, крайне важно не 
только ставить верные цели и решать их в про-
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цессе обучения, но и превышать ожидания в этом 
процессе. Просто предоставление знаний о том, 
как бороться с коррупцией, не будет достаточным. 
Ключевыми аспектами в этом направлении 
должны стать, развитие чувства морали и этиче-
ских норм через психологическое и нравственное 
воспитание. Это включает в себя укрепление 
таких качеств, как личная и коллективная ответ-
ственность, самоконтроль, дисциплина, упорство, 
целенаправленность и способность к самостоя-
тельным решениям.

Для борьбы с коррупцией, культура антикор-
рупционного поведения должна быть интегриро-
вана на всех стадиях обучения в учебных заведе-
ниях, охватывая университеты, колледжи, отделе-
ния и даже отдельные учебные группы. Это вклю-
чает в себя не только обучение готовности 
защищать закон и общественные интересы, но и 
стимулирование желания защищать права и сво-
боды. Основной акцент должен делаться на фор-
мировании у студентов стремления к личностному 
росту и профессиональному развитию, а также на 
понимании ими глубинных проблем коррупции. 
Управление и надзор за реализацией данных 
принципов должны лежать на плечах администра-
ции образовательных институтов, включая их 
руководителей на всех уровнях. [7, c. 73-75]

Основой для эффективного противодей-
ствия коррупции служат устоявшиеся и широко 
признанные концепции и идеи, выработанные на 
протяжении многолетней практики и теоретиче-
ских исследований в области права, то есть его 
ключевые принципы. В рамках обучения антикор-
рупционным мерам, особое значение придается 
основополагающим принципам, которые вклю-
чают в себя следующие аспекты: строгое соблю-
дение законов, коллективное взаимодействие и 
обучение, учет уникальных характеристик каж-
дого участника, непрерывное и целенаправлен-
ное образование, уважение к обучаемым при 
одновременном поддержании высоких требова-
ний, взаимодействие обучающихся с окружающей 
их средой, а также поощрение к саморазвитию и 
самовоспитанию. В центре антикоррупционного 
образования стоят эти ключевые элементы, обе-
спечивающие его эффективность и результатив-
ность.

В процессе обучения в университетах прово-
дится специальная программа, направленная на 
формирование у студентов не только знаний про-
тиводействия коррупции, но и развитие мораль-
ных ценностей, убеждений и эмоциональных 
откликов, которые способствуют формированию 
стойких антикоррупционных поведенческих норм. 
Эта программа, хоть и имеет общие цели на всех 
направлениях, тем не менее адаптируется под 

конкретные особенности каждого образователь-
ного учреждения. Она включает в себя целена-
правленное влияние на студентов, в условиях 
специально созданных для этого, и ее успех зави-
сит от множества факторов в процессе обучения. 
[10, c. 305-307]

Основной акцент в подготовке специалистов 
в сферах юриспруденции, государственного и 
муниципального управление делается высшими 
учебными заведениями, включая специализиро-
ванные институты под эгидой различных мини-
стерств. Эти институты не только предоставляют 
профессиональное обучение, но и уделяют значи-
тельное внимание формированию антикоррупци-
онных убеждений у своих студентов и слушате-
лей. Важно понимать, что эффективность такого 
образования тесно взаимосвязана не только с 
уровнем получаемых профессиональных навы-
ков, но и с качеством преподавательского состава, 
характеристиками образовательного процесса, 
спецификой изучаемой дисциплины, а также 
индивидуальными особенностями и численно-
стью обучающихся. [12, c. 246-248] 

Развитие антикоррупционных взглядов 
среди студентов в вузах и других учебных заведе-
ниях должно стать ключевым элементом в борьбе 
против коррупции, угрожающей национальной 
безопасности России. Это требование обуслов-
лено текущим уровнем коррупционных преступле-
ний в стране, который вынуждает нас подходить к 
вопросу образования более основательно, начи-
ная с ранних этапов. В рамках стратегии по борьбе 
с коррупцией, учебные заведения должны активно 
внедрять разнообразные педагогические подходы 
и методики, разработанные на основе существую-
щей теории и практики, чтобы эффективно фор-
мировать у студентов устойчивые антикоррупци-
онные убеждения. Это действие должно стать 
неотъемлемой частью общегосударственной 
антикоррупционной стратегии, нацеленной на 
устранение основных причин и условий для кор-
рупции. [2, c. 4-6]

В контексте образовательного процесса ста-
новится очевидной необходимость детального 
рассмотрения психологических характеристик 
студентов, особенно в связи с выявлением тен-
денций к коррупционным мотивациям у некоторых 
из них. Интересно, что исследование показало, 
студенты, обучающиеся в специализированных 
учебных заведениях силовых структур, часто уже 
до поступления имели опыт столкновения с кор-
рупцией. Среди них, 60% имеют родственников в 
правоохранительных органах. Из них, 36% осве-
домлены о коррупционных действиях, 12% не 
только осведомлены, но и поддерживают такое 
поведение, в то время как 25% категорически его 
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отвергают. Большинство остаются равнодушными 
к коррупционным действиям, возможно, из-за 
отсутствия личного опыта и понимания, как к 
этому относиться. [3, c. 190-191]

В учебных заведениях гражданского про-
филя, восприятие коррупции различается: при-
мерно 40% студентов категорически против неё и 
выражают готовность к активной борьбе в буду-
щем, тогда как 5% в некоторой степени поддержи-
вают её присутствие, допуская возможность 
совершения коррупционных действий в профес-
сиональной сфере. Оставшиеся 55% занимают 
нейтральную позицию. В этом контексте вырисо-
вывается явная потребность в интенсивной про-
светительской и образовательной деятельности, 
направленной на формирование неприятия кор-
рупционных действий среди большинства студен-
тов.

В процессе формирования антикоррупцион-
ных навыков у студентов, особо акцентируется 
внимание на том, что начальные годы обучения 
сопровождаются значительными изменениями в 
социальных ролях и ответственности личности. 
На этом этапе происходит углубление специали-
зированных умений, укрепление самоуважения, 
расширение кругозора за счет интереса к разноо-
бразным сферам знаний и общественной актив-
ности. Студенты начинают больше ценить свою 
свободу и независимость, их самооценка стано-
вится более устойчивой, растет доля самообразо-
вания, улучшаются навыки самоконтроля, активно 
развиваются моральные и эстетические восприя-
тия, происходит формирование устойчивого 
характера и полное освоение социальных ролей. 
Важно также отметить изменение в мотивации, 
которая становится более направленной на само-
выражение и самоутверждение.[6, c. 84-91]

Исследования выявили, что студенты стал-
киваются с рядом психологических трудностей в 
процессе обучения. Эти трудности могут быть 
связаны с различными факторами, включая огра-
ниченное количество времени, новые учебные 
требования, необходимость усвоения обширных 
объемов информации, а также с внеклассным 
временем. Кроме того, неоптимальная организа-
ция учебного процесса также может способство-
вать возникновению проблем. Подобные вызовы 
могут осложнить процесс получения специализи-
рованного профессионального образования, 
затрагивая мотивационные аспекты, профессио-
нальное развитие и нравственные вопросы. С 
целью преодоления этих препятствий необходимо 
применять индивидуальные подходы, направлен-
ные на предотвращение подобных проблем.

Важно осознавать, что основу характера 
человека формируют его стремления и сила воли, 

которые, в свою очередь, сильно зависят от обра-
зовательного процесса. В этом контексте, обяза-
тельным элементом образования является вне-
дрение принципов борьбы с коррупцией. Воспита-
ние в духе антикоррупционных ценностей у сту-
дентов предусматривает не просто передачу 
знаний, но и культивирование этических и духов-
ных ценностей. Этот процесс включает в себя раз-
нообразные аспекты воспитания, включая куль-
турное, физическое, эстетическое и даже в неко-
торой мере религиозное развитие. Такое обуче-
ние должно приводить к формированию 
устойчивых навыков поведения, развитию созна-
тельного отношения к закону и культуре права. [ 
11, c.39-43 ]

В основе подготовки будущих специалистов 
к борьбе с коррупцией лежит понятие, широко 
обсуждаемое в научных кругах, которое включает 
в себя различные аспекты, такие как антикорруп-
ционные стандарты, установки, осознание и куль-
тура. Эти компоненты в совокупности формируют 
необходимую основу для эффективного противо-
действия коррупции. Однако исследования пока-
зывают, что текущий фокус в образовательной 
системе, особенно в высших учебных заведениях, 
смещен в сторону простой передачи знаний о 
существующих законодательных нормах, что 
характеризуется как «нормативный подход». Это 
указывает на необходимость переосмысления 
методов антикоррупционного обучения, чтобы 
обеспечить более глубокое понимание и готов-
ность к активным действиям против коррупции.

Многие учебные заведения применяют тра-
диционные подходы к обучению и воспитанию в 
духе антикоррупции, однако эта стратегия часто 
не приносит ожидаемых плодов. 

Примером этого служит статистика уголов-
ных дел в отношении сотрудников полиции, обна-
родованная МВД РФ, указывающая на то, что мно-
гие из привлеченных к ответственности за корруп-
ционные преступления когда-то прошли обучение 
в специализированных высших учебных заведе-
ниях. Дело в том, что простое изучение проблемы 
коррупции через лекции, практические занятия и 
научные исследования не всегда ведет к форми-
рованию устойчивого отказа от коррупционных 
действий в будущем. В некоторых случаях, резуль-
тат может даже оказаться противоположным, под-
черкивая неэффективность такого подхода к под-
готовке кадров для правоохранительной сферы. 
[8, c.146-152]

Чтобы адекватно противостоять коррупции, 
недостаточно лишь иметь поверхностные знания 
о ее природе, включая основные характеристики, 
формы и стратегии борьбы. Важно осуществлять 
глубокий анализ и оценку скрытых коррупционных 
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действий и их исполнителей, расширяя тем самым 
криминологическую оценку данного явления. В 
процессе образования студентов необходимо 
акцентировать внимание на критическом осмыс-
лении коррупции, умении оценивать ее проявле-
ния в реальных жизненных ситуациях, анализиро-
вать законодательство на предмет его эффектив-
ности и недостатков, способствовать развитию 
инициатив, направленных на борьбу с корруп-
цией, и подчеркивать значение морально-этиче-
ских норм в законопослушном поведении. Так, 
важные аспекты, такие как критический анализ 
законодательства, развитие антикоррупционных 
инициатив и понимание морально-нравственной 
основы поведения, часто остаются без должного 
внимания в процессе обучения.

Необходимо подчеркнуть важность разру-
шения мифов и заблуждений, связанных с корруп-
цией, которые зачастую продвигаются через СМИ 
и новейшие информационные технологии. Эти 
заблуждения касаются, например, ее предполага-
емой роли в упрощении повседневных дел, реше-
нии бизнес-задач или как средства преодоления 
апатии к общественным проблемам. Особо кри-
тично это для тех, кто стремится к карьере в обла-
сти правоохранительной деятельности, где требу-
ется высочайший уровень моральных качеств, 
таких как честность, справедливость, чувство 
долга и честь, что категорически несовместимо с 
коррупционным поведением.

Очевидно, что для развития антикоррупци-
онных навыков необходимо создать специфиче-
ские условия. Важную роль в этом процессе 
играет команда преподавателей, включая про-
фессоров и доцентов учебных заведений, и не 
стоит забывать о вовлечении в образовательный 
процесс представителей правоохранительных 
структур, а также служащих государственных и 
муниципальных органов власти. [1, c. 27-32]

Не менее значимым является вопрос о 
синергии и направленных действиях преподава-
тельского состава разнообразных специализаций, 
особенно в областях, таких как педагогика, психо-
логия, криминология, а также уголовное право и 
процесс. От их способности донести до студентов 
суть, цели и задачи антикоррупционного воспита-
ния, понимания ими ключевых аспектов и методик 
обучения, прямо зависит успех в формировании у 
студентов правильной антикоррупционной пози-
ции.

В эпоху современности обучение студентов 
принципам борьбы с коррупцией требует гармо-
ничного применения и официальных методик, и 
более свободных подходов. Официальный метод 
включает в учебный процесс прямое изучение 
законов против коррупции и правил антикорруп-

ционного поведения. В то же время, более сво-
бодный метод акцентирует внимание на использо-
вании динамичных и взаимодействующих спосо-
бов преподавания, которые привлекают студентов 
к активному участию, не делая их простыми полу-
чателями информации. Такой подход предпола-
гает, что преподаватель остается основным источ-
ником знаний, но обучение строится таким обра-
зом, чтобы стимулировать у студентов желание 
задавать вопросы и инициировать дискуссии на 
новые темы. [3, c.190-192]

В подходе к формированию отрицательного 
отношения к коррупции, акцентируется внимание 
на эффективном использовании образователь-
ного времени, что достигается через интеграцию 
стандартных обучающих задач с внедрением 
принципов неприятия коррумпированных прояв-
лений. В этой методологии, роль учителя транс-
формируется в более наблюдательную, где он 
выступает в роли регулятора и координатора 
образовательной и воспитательной деятельности. 
Задача педагога в таком контексте - обеспечить 
структурирование и эффективное проведение 
занятий, выдавая ученикам инструкции, контроли-
руя соблюдение временных рамок и последова-
тельности выполнения заданий, предоставляя 
консультации и поддержку в случае возникнове-
ния трудностей.

В процессе обучения, где студенты активно 
обмениваются информацией и идеями, важно 
вовлечь всех участников группы в активные 
методы обучения, направленные на противодей-
ствие коррупции. Вместо того чтобы диктовать 
учащимся готовые решения, ценнее стремиться к 
открытому диалогу, который укрепляет критиче-
ское мышление и обсуждение специфических 
примеров. Это подход не только к запоминанию 
правильных действий в рамках законодательства 
или полномочий, но и к развитию способности 
самостоятельно анализировать и приходить к 
логически обоснованным выводам, которые в 
дальнейшем формируют личное отношение к кор-
рупции на основе реального жизненного опыта и 
выбора.

В нынешней эпохе мы считаем крайне важ-
ным внедрять в образовательную программу 
инновационные методики, направленные на повы-
шение уровня антикоррупционного образования. 
Эти методики должны базироваться на последних 
достижениях в областях психологии, педагогики и 
юридических наук. Кроме того, ключевую роль 
играет тщательный анализ и оценка эффективно-
сти этих образовательных инициатив. Такой под-
ход должен быть интегрирован на протяжении 
всего периода обучения студентов в учебных 
заведениях, подчеркивая его значимость в совре-
менном мире.
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Важно помнить, что важную роль в образо-
вательном процессе играет не только учеба, но и 
деятельность студентов за ее пределами. Это 
может включать в себя участие в научных круж-
ках, различных конференциях, обсуждениях за 
круглыми столами, а также встречи с представите-
лями правоохранительных и судебных органов, а 
также с деятелями общественных объединений. 
При этом выбор методов и форм как аудиторной, 
так и самостоятельной работы, а также внеауди-
торной деятельности, должен учитывать специа-
лизацию студентов, их образовательный уровень. 
Это может охватывать просмотр видео, связанных 
с профессиональными обязанностями или дея-
тельностью государственных структур. [5, c.9-16]

В рамках профессионального развития буду-
щих сотрудников правоохранительных структур, а 
также работников государственных и муниципаль-
ных учреждений, ключевым аспектом является 
антикоррупционное образование. В его основе 
лежит не только теоретическая подготовка, но и 
практические занятия, которые включают в себя 
разнообразные активности. 

К таким активностям относятся: проведение 
мастер-классов с участием экспертов из правоох-
ранительных и надзорных органов, разработка и 
демонстрация презентаций по актуальным темам, 
создание и показ видеокейсов в учебной среде, а 
также сбор и аналитическая работа со статисти-
ческими данными и публикациями в средствах 
массовой информации. 

Подводя итог, стоит подчеркнуть, что вне-
дрение антикоррупционной составляющей в обра-
зовательный процесс представляет собой фунда-
ментальный элемент в подготовке кадров для 
системы государственного и муниципального 
управления, а также правоохранительных орга-
нов, направленный на формирование у студентов 
неприятия коррупционных проявлений. [6, c. 
84-91]

Важность антикоррупционного образования 
в высших учебных заведениях не может быть 
переоценена, поскольку оно играет ключевую 
роль в профилактике коррупционных деяний. 
Обеспечение обучающихся глубокими знаниями и 
методами, направленными на борьбу с корруп-
цией, способствует развитию у них ценностей, 
таких как профессионализм, долг, совесть и честь. 
Это, в свою очередь, формирует у студентов анти-
коррупционное мышление и поведение. Таким 
образом, качественная подготовка в этой сфере 
должна значительно уменьшить количество кор-
рупционных преступлений, ведь она становится 
основой для борьбы с коррупцией на всех уров-
нях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА «КОНСИЛИУМ» 
В МЕЖДУНАРОДНОМ МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛЬТЕТА НА ПРИМЕРЕ 

ЗООНОЗНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Аннотация. Данная статья отражает результаты использования в обучении инте-

рактивного проблемно-ориентированного метода «Консилиум» у студентов 4-курса меж-
дународного медицинского факультета Ошского государственного университета по ци-
клу “Зоонозные инфекционные болезни” дисциплины “Инфекционные болезни”. На кафедре 
«Общественное здоровье и здравоохранение» Ошского государственного университета с 
целью максимального вовлечения студентов в учебный процесс, улучшения практических 
навыков используются следующие методы обучения: ролевая игра «врач-пациент», работа 
в малых группах, Research Based learning (RBL), Team-Based learning (TBL), Problem Based 
learning (PBL), Case Based learning (CBL), интерактивный метод обучения «Консилиум», ко-
учинг, интерактивный метод «Геймификация” “PEST-анализ”, “Аквариум”, “Puzzle org”, 
“Warm Ups» и др. Основной функцией применения интерактивных методов обучения на 
практических занятиях является развитие у студентов практических навыков и повыше-
ние уровня освоения материала. В течении цикла на практических занятиях использова-
лась данный метод обучения, и по окончанию цикла проведено анкетирование, разработан-
ное авторами. Результаты анкетирования показали удовлетворенность обучающихся 
применением новых образовательных технологий по показателям 95.2% - подходит для 
обучения, с привлечением 90% студентов во время занятий, 100% активным коммуника-
тивным процессам с умением найти общий язык с друг другом. Большинство студентов 
считают метод “Консилиум” перспективным в применении в клинических дисциплинах.

Ключевые слова: метод, консилиум, врач, поликлиника, стационар, эксперт, обуче-
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Annotation. This article reflects the results of using the interactive problem-oriented method 
“Consultation” in teaching for 4th-year students of the International Medical Faculty of Osh State 
University on the cycle “Zoonotic infectious diseases” of the discipline “Infectious diseases”. At the 
Department of “Public Health” of Osh State University, in order to maximize the involvement of stu-
dents in the educational process, improve practical skills, the following teaching methods are used: 
role-playing game “doctor-patient”, work in small groups, Research Based learning (RBL), Team-
Based learning (TBL), Problem Based learning (PBL), Case Based learning (CBL), interactive learn-
ing method “Consultation”, coaching, interactive method “Gamification” “PEST analysis”, “Aquari-
um”, “Puzzle org”, “Warm Ups”, etc. The main function of using interactive teaching methods in 
practical classes is to develop students’ practical skills and increase the level of mastering the mate-
rial. During the cycle, this teaching method was used in practical classes, and at the end of the cycle, 
a questionnaire developed by the authors was conducted. The results of the survey showed stu-
dents’ satisfaction with the use of new educational technologies in terms of 95.2% - suitable for 
teaching, involving 90% of students during classes, 100% active communication processes with the 
ability to find a common language with each other. Most students consider the “Consultation” method 
to be promising for use in clinical disciplines.

Key words: method, consultation, doctor, polyclinic, hospital, expert, training, student, interna-
tional medical faculty, questionnaire.

Введение
В области медицины появились и продол-

жают появляться новые методы обучения, кото-
рые часто уже не ограничиваются использова-
нием традиционных методов обучения. Благодаря 
новых инновационных методов обучение можно 
решить самую сложную задачу - повысить каче-
ство преподавания и закрепить практические 
навыки во время каждого практических и семи-
нарских занятиях. Качественное подготовка буду-
щих специалистов всегда было и остается одной 
из важнейших задач образовательной программы. 
В настоящее время проведение уроков с иннова-
ционными методами является основным, важным 
компонентом образовательной деятельности 
любого образовательного учреждения [1,2]. 
Современные методы обучении и преподавания 
направлена использовать приемы и методику, 
формирующие умение самостоятельно приобре-
тать новые знания, собирать необходимую инфор-
мацию, умение быстро адаптироваться к интен-
сивным изменениям в современном мире, решая 
сложные профессиональные задачи. Одним из 
ключевых факторов повышения качества подго-
товки медицинского персонала, готового к само-
стоятельной практике, является использование 
инновационных методов обучения в результате 
формирования результата обучения, совершен-
ствования профессиональных компетенций по 
образовательной программе [3,4].

В связи с подготовкой международных вра-
чей лечебных дел, в Международном медицин-
ском факультета ОшГУ ведется обучение с 
использованием интерактивных, инновационных 
методов. Организуются плановые семинары, 
мастер классы для преподавателей всех образо-
вательных программ ОшГУ, с целью подготовки 
новых поколений медицинских специалистов, кон-

курентоспособных и востребованных на рынке 
труда. Стратегический план повышения качества 
образования, разработанный на нашем факуль-
тете, ставит новые задачи перед преподавате-
лями нашего университета. В стратегических пла-
нах развития университета рассмотрено планы 
внедрению активных методов обучения, обсужде-
ние результатами каждого методов. Кафедра 
общественного здоровья и здравоохранения меж-
дународного медицинского факультета ОшГУ 
использует дискуссии, деловые игры, кейс-этапы, 
презентации, ролевые игры, работу в малых груп-
пах, RBL, TBL, интерактивный метод обучения 
«Консилиум», коучинг, интерактивный метод «гей-
мификация». Многолетний опыт показывает нам, 
что, хороший результат достигается при комбини-
рованном применении вышеперечисленных мето-
дов обучении. Результаты промежуточных, итого-
вых контрольных работ каждого семестра под-
тверждают эффективности использованных мето-
дик. 

Для успешного применения в своих занятий 
каждого инновационного метода, организованных 
семинары, мастер-классы, тренинги учебно-мето-
дическому советами факультета помогли препо-
давателям использоваться в учебном процесса. В 
2022-23 учебного года на кафедре по предметам 
«Инфекционные болезни» внедрены и использу-
ются в учебном процессе интерактивный про-
блемно-ориентированный метод обучения Конси-
лиум. Консилиум – это проблемно-ориентирован-
ное обучение, успешно сочетающая в себе тео-
рию и практику. Метод консилиума - это совет 
врачей в тяжелых клинических случаях, для реше-
ния дальнейшего метода лечения пациентов. Во 
время занятий в роли каждого специалиста всту-
пают студенты, которые спорят с друг другими для 
определения выбора лечения, и это позволяют 
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объективно оценить реальную ситуацию. Каждый 
клинический случай берется из реальных ситуа-
ций пациентов инфекционного отделения Ошской 
городской больницы. Применение данной мето-
дики для оценивания результатов обучающегося и 
работы врача возможно при соблюдении конкрет-
ных условий. В составе консилиума могут быть III 
уровневая система оказания медицинской 
помощи: поликлиника, клинико-диагностический 
центр, стационар и эксперты. Заседание консили-
ума проводится строго по определенной клиниче-
ской ситуации. Участники максимально вовлека-
ются в учебный процесс, изучают истории болезни 
на конкретных клинических примерах, отвечают 
на вопросы, спорят, стараются прийти к компро-
миссу, учатся оказать медицинскую помощь на 
различных уровнях здравоохранения. Результат 
каждого зависит от степени его вовлеченности и 
слаженной командной работы. Игровой метод 
позволяет одновременно обучить студентов пра-
вильно использовать свои знания и действовать в 
различных моделируемых ситуациях, что важно 
для будущей профессиональной деятельности. 
Участвуя в решении ряда подготовленных задач, 
согласно сложившейся ситуации, по ходу Конси-
лиума студентам предлагается найти оптималь-
ные пути для принятия правильного решения по 
ряду спорных вопросов, помогают связать теорию 
и практику, повышают уровень критического мыш-
ления, стимулируют навыки работы в команде, 
помогают понять сложность реальных ситуаций, 
помогают вырабатывать различные точки зрения.

В связи с вышеизложенным, к зоонозным 
темам дисциплины преподавателями кафедры 
были составлены клинические случаи, перед 
началом занятия, проводимого по технологии Кон-
силиум, преподаватель объясняет студентам цели 
и задачи занятия. Целью занятия является орга-
низация оказания медицинской помощи больным 
на различных уровнях здравоохранения с опреде-
лением допущенных дефектов и с дальнейшей 
коррекцией тактики ведения больного. Здесь 
могут принимать участие не только студенты, но и 
преподаватели в роли эксперта. Таким образом, 
складывается полная картина о данной нозоло-
гии: диагностика, лечение, профилактика. Исходя 
из полученных в ходе консилиума данных, прове-
дено анализ и мониторинг применения данного 
метода среди студентов 4-курса по предметам 
«Инфекционные болезни». 

Цель исследования - анализ эффективно-
сти внедрения проблемно-ориентированного 
метода обучения «Консилиум» в учебный процесс 
для студентов 4 курса международного медицин-
ского факультета с целью повышения качества 
преподавания для реализации подготовки конку-
рентоспособных, высокопрофессиональных вра-
чей. 

Материалы и методы исследования: 
Метод обучения «Консилиум» внедрен на практи-
ческие занятия кафедры «Общественное здоро-
вье и здравоохранение» по предмету «Инфекци-
онные болезни» для студентов 4-курса, по специ-
альности «Лечебное дело» Международного 
Медицинского факультета Ошского Государствен-
ного Университета. Данный интерактивный метод 
обучения применен по учебному циклу Зоонозные 
инфекционные болезни всем группам II-потока. 
По окончанию цикла проведено анкетирование 
студентов с целью оценки ожидаемых результа-
тов, таких как: демонстрация практических навы-
ков с правильной тактикой ведения больных с 
инфекционными патологиями на различных уров-
нях здравоохранения, с параллельным активным 
участием всех студентов групп. Для достижения 
поставленной цели во время практических заня-
тий были проведены разбор конкретных клиниче-
ских случаев с различными течениями заболева-
ния на 3х уровнях здравоохранения, интерпрета-
ция лабораторно-инструментальных данных 
реальных пациентов из историй болезней инфек-
ционного отделения городской клинической боль-
ницы, метод полного физикального осмотра и 
обьективного обследования больного, разработка 
плана лечения и дифференциальная диагностика 
и по окончанию цикла проведено анкетирование 
студентов разработанное авторами.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. На международном медицинском факультете 
практикуется использование инновационных 
методов обучения во время практических заня-
тий. Для этого созданы все условия: учебные 
кабинеты оснащены соответствующими оборудо-
ваниями и учебными материалами, имеется соб-
ственная медицинская клиника, где есть доступ к 
больным, ППС постоянно проходят повышение 
квалификации, тренинги, семинары по инноваци-
онным методам обучения.

Среди инновационных методов можно выде-
лить использование интерактивного проблемно-о-
риентированного метода обучения Консилиум. В 
начале нового цикла преподавателями практиче-
ских занятий проводилась демонстрация, мастер-
класс нового метода обучения для студентов 
всего патока. Наглядно на примере одного клини-
ческого случая преподавателями разъясняется III 
уровневая система оказание медицинской 
помощи больным: поликлиника, клинико-диагно-
стический центр, стационар и в конце эксперты 
оценивают, где допущены ошибки и дают свои 
заключения. После демонстрации данный метод 
обучения практиковалась во время практических 
занятиях где вовлечены все студенты группы. Для 
эффективности, и оценки результатов метода обу-
чении Консилиума, преподавателями кафедры 
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был подготовлен опросник для оценки удовлетво-
ренности студентов об улучшении практических 
навыков, так как в течении цикла не всегда име-
ется возможность демонстрировать пациентов с 
данными патологиями.

Всего в анкетировании приняли участие 209 
студентов. На вопрос была ли возможность рабо-
тать с интерактивными методами по предмету 
Инфекионные болезни 93.8% студентов ответили 
да, что подтверждает то, что данный метод обуче-
ния практиковалась во время практических заня-
тиях по предмету “Инфекционные болезни”, мень-
шее количество ответили нет-2%, это может свя-
зано с тем что, студентам не понятно суть данного 
метода обучения,, или преподаватель не обьяс-
нил суть должным образом на доступном языке, 
или не все студенты задействованы во время 
демонстрации клинического случая, 3.2% опро-
шенных ответили - в некоторой степени, что воз-
можно обьясняется тем что, по предмету мало 
используются интерактивные методы обучения на 
практических занятиях, мне трудно ответить 
составило-1%.

По результатам анкетирования для выявле-
ния целесообразности применения метода “Кон-
силиум”, большинство опрошенных 95.2% поде-
лились мнениями что данный интерактивный 
метод подходит для обучения, что такие занятия 
помогает им улучшить практические навыки, 3% 
студентам показалась что этот метод трудный в 
обучении в связи с тем что студент в роли врача 
либо больного должен самостоятельно показать и 
рассказать все жалобы, тактику постанавления 
диагноза, дифференциальной диагностики с дру-
гими патологиями и курс лечения. Это им показа-
лась трудным. 1.8% считают что данный метод не 
походит для обучения, но 90% студентов подтвер-
дили о вовлеченности всех членов группы, 9.6% 
ответили о частичной включенности, это обьясня-
ется тем что в группе где обучаются в среднем 15 
человек делят роль врача на амбулаторном уров-
не,стационарном уровне,роль пациента-больного, 
врача-лаборанта, врач скорой помощи, и может 
быть что некоторые студенты малозадействованы 
во время демонстрации клинического случая, 
0.4% считают что не все студенты привлеклись.

Большинство из опрошенных студентов счи-
тают, что данный интерактивный метод обучения 
способствует вовлечению студентов в коммуника-
тивный процесс, т.е. во время консилиума врач 
идет на тесный контакт с больным с целью поста-
навления диагноза уточняет жалобы больного, 
проводит физикальный осмотр и обследование, 
разбирает с коллегами его состояние. Умение 
находить общий язык с больным и коллегами счи-
тается половиной успеха [5].

Один из основных целей интерактивного 
метода обучения - активное взаимодействие пре-
подователя и студента, вести диалоговое обуче-
ние, коллективную работу, в результате которых 
будет продуктивная работа с развитием критиче-
ского мышления и креативности в ведении слу-
чаев заболевания. Вследствии равного межлич-
ностного общения студенты будут обсуждать 
предполагаемые исходы и план адекватного лече-
ния [6]. В нашем случаи, Консилиум, роль препо-
давателя в основном как эксперт, и выявляет 
дефекты во всех уровнях оказании помощи паци-
ентам и давать возможности студентам исправ-
лять свои ошибки, с дальнейшем улучшением 
практического опыта. Для оценки вовлеченности 
преподавателя в процесс игры, студентам дан 
вопрос: Работает ли преподаватель во время Кон-
силиума со студентами? В результаты из 209 
ответов,94,3% ответили-да, 2,3% -оценили, что 
преподаватель пытается, 2,3% ответили что, пре-
подаватель работает с отдельными студентами. 
Ни один студент не ответил, что преподаватель не 
участвует в процессе игры, это подтверждают, что 
метод Консилиум- помогает задействовать в про-
цесс и преподавателя и студента, совместное 
генерирование идей и поиск решений.

Самостоятельность - это один из наиважней-
ших качеств студента в любых ситуациях, приме-
нение различных методов решения задач [5], что 
в нашем интерактивном методе Консилиум помо-
гает обеспечивать формированию и развитию у 
них умение видеть, ставить и решать проблему 
собственными знаниями и силами. Самостоятель-
ность студента выражается в умении адаптиро-
ваться в текущем кейсе, выявить задачи и опти-
мальное их решения. Выражать свою собствен-
ную точку зрения во всех уровнях здравоохране-
ния. Она выявляется в анализе случаев 
нахождения дефектов и путей их реализации. Для 
анализа проявлений способности самостоятель-
ности студента в Консилиуме, проведен опрос о 
возможности проявить свою самостоятельность. 
Метод Консилиум учит самостоятельно находить 
96,4% ответили положительно при методе Конси-
лиума проявлять самостоятельности, 2,3% 
затруднены ответить, 1,4% нет. Таким образом, 
данный интерактивный метод помогает при разви-
тии у студентов самостоятельности.

Как будущие врачи, студенты вовремя в обу-
чении интерактивного проблемно-ориентирован-
ного метода «Консилиум» сталкиваются не только 
со стандартными задачами , но и проблемных 
кейсов. Проблемно - ориентированный подход в 
образовании взрослых в наши дни является акту-
альной. По сути, ведущим могут становится каж-
дый из студентов, (но не преподаватель) как врачи 



568

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

узкого специалиста, имеющая результаты по 
решению проблем, другие студенты включаются в 
процесс как вспомогательная сила в деятельно-
сти данного врача. Ожидаемые результаты во 
время применения данного метода в 41.4% освое-
ние практических навыков, 40%-активное взаимо-
действие с группой, 18,6%-слушать объяснения 
преподавателя.

Одним из важнейших аспектов занятий явля-
ется оценка результатов, которая показывает 
успешность усвоения знаний студентами в ходе 
учебного процесса. Оценивание помогает мотиви-
ровать обучающегося в методе Консилиум. На 
вопрос «Оценивает ли преподаватель работу сту-
дентов во время Консилиума?» превалирующее 
количество студентов (79,9%) дали утвердитель-
ный ответ, который наглядно показывает нам тес-
ную вовлеченность преподавателей и обучаю-
щихся в учебный процесс. Около 19,1 % студен-
тов отметили, что преподаватель дает оценку 
работе студентов только когда необходимо, что 
говорит о корректно выстроенной структуре дан-
ного интерактивного метода. Меньшинство (1%) 
дало отрицательный ответ, это возможно связано 
с тем, что они пришли неподготовленными на 
занятие. Из ответов по опроснику очевидно, что 
оценивание работы студентов при применении 
данного метода улучшает процесс обучения 
(78,5%), а 13,4% студентов высказались не влияет 
на результаты исследования. По мнению студен-
тов об эффективности интерактивного метода 
обучения показали, что 20% студентов представ-
ляют возможность проявить самостоятельность, 
29.2% считают что занятия становятся намного 
интереснее, 17.7% ответили способствует актив-
ному познанию. 

Выводы: в итоге 97,6 % студентов утвер-
дили использование интерактивного метода обу-
чения “Консилиум” перспективным направлением 
в образовательном процессе. Что показывает их 
заинтересованность в дальнейшем использова-
нии новых интерактивных методов обучения. Учи-
тывая особенность высшего медицинского учеб-
ного заведения применение интерактивного 
метода Консилиум полностью демонстрирует 
организацию медицинской помощи на различных 
уровнях здравоохранения в практической меди-
цине. Актуальностью вышеуказанного интерак-
тивного метода является применение не только по 
предмету инфекционные болезни но и в других 
клинических предметах по различным отраслям 
медицины. 
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В России наблюдается увеличение вни-
мания к феномену социального сирот-
ства детей, который стал объектом 

обсуждений в научной литературе по психологии, 
педагогике, политики и т.д. Изучение этого явле-
ния необходимо для полного понимания его влия-
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ния на общество, так как оно свидетельствует о 
деградации основных социальных институтов, в 
том числе, семьи. Сиротство – это явление, кото-
рое означает потерю одного или обоих родителей 
детьми, что может быть вызвано различными при-
чинами, включая смерть, развод, отказ от роди-
тельских прав другие обстоятельства. Однако, в 
середине ХХ-го века это явление приняло новый 
вид и масштабы, что привело к новому определе-
нию, как «социальное сиротство» – сиротство при 
живых родителях. Социальные сироты состав-
ляют 95% от общего числа детей -сирот, воспиты-
вающихся в детских домах, 4% – это дети-сироты, 
у которых умерли оба родители, и 1% – дети-«от-
казники», родители которых сознательно отказа-
лись от них [19].

Указом Президента Российской Федерации 
от 29 мая 2017 г. № 240 2018–2027 годы в Россий-
ской Федерации объявлены Десятилетием дет-
ства и главным приоритетом государственной 
политики провозглашено благополучие ребенка 
[20]. Правительством Российской Федерации 
утвержден план основных мероприятий, проводи-
мых в рамках Десятилетия детства, на 2021–2027 
годы, в котором выделен раздел «Защита детей, 
оставшихся без попечения родителей» и обозна-
чена цель мероприятий, включенных в данный 
раздел, – обеспечение полноценного развития и 
социализации детей, оставшихся без попечения 
родителей, в условиях институционализации, 
замещающего родительства и в самостоятельной 
жизни [17].

По итогам 2023 года общая численность 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Российской Федерации составила 
358 006 человек (2022 год – 375 699 чел., 2021 год 
– 390 949 чел., 2020 год – 406 138 чел.), в том 
числе:

 y 322 628 человек на воспитании в семьях 
(2022 год – 337 598 чел., 2021 год – 351 203 
чел., 2020 год – 364 311 чел.);

 y 31 654 человека под надзором в организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (2022 год – 34 077 
чел., 2021 год – 35 291 чел., 2020 год – 37 
373 чел.);

 y в отношении 3 724 человек исполнение обя-
занностей опекуна или попечителя возло-
жено на органы опеки и попечительства 
(2022 год – 4 024 чел., 2021 год – 4 455 чел., 
2020 год – 4 454 чел.).
Изучением заявленного феномена гибрид-

ного обучения занимаются не только отечествен-
ные, но и зарубежные исследователи, что под-
тверждает формирование различных тенденций в 
его изучении. 

Во-первых, рост популярности данного вида 
обучения обусловлен периодом ковидной эпохи, 
когда система образования искала новые способы 
электронного обучения [8; 10; 13]. В контексте 
цифровизации образовательного пространства 
метафорически можно отметить, что сопротивле-
ние этому явлению привело к обратной реакции, 
породившей оптимальное использование цифро-
вых образовательных технологий в системе обу-
чения [6; 23; 26].

Во-вторых, внедрение в гибридные обуче-
ния в образовательное   пространство потребо-
вало создание новых педагогических условий для 
развития субъектности обучающихся [21; 22]. 
Принцип субъектности обучающегося становится 
ключевой компонентой в гибриде.

Изучая заявленный феномен гибридного 
обучения, особо следует акцентировать внимание 
на коллективном исследовании О.Н. Алкановой, 
Д.П. Ананина, А.Е. Байзарова, К.А. Баранникова, 
Н.Г. Стрикун, в котором проиллюстрированы прак-
тики внедрения гибридного обучения в систему 
образования [3]. Теоретический материал, изло-
женный авторами, представляет описание станов-
ления и развития цифрового обучения, дидакти-
ческие основы гибридного обучения. Авторы диф-
ференцируют группы на потоки обучения, в кото-
рых происходит синхронное и асинхронное 
взаимодействие между участниками образова-
тельного процесса. Результаты их исследования 
были трансформированы и внедрены нами в 
практику обучения истории детей, оставшихся без 
попечения родителей. Идеи авторов могут быть 
успешно внедрены при создании программ дис-
танционного обучения [7; 12; 18]. Приведенные 
модели организации гибридного обучения в веду-
щих университетах мира могут помочь в организа-
ции данного обучения в образовательные органи-
зации. 

Размышляя о роли гибридного обучения на 
всех ступенях образования нам импонируют идеи, 
изложенные в работе Д.П. Ананиным и Н.Г. Стри-
кун [1]. Авторы отмечают, что среда в гибридном 
обучении может стать образовательным про-
странством, если она им усвоена как субъектном 
учебно- познавательной   деятельности. Исследо-
ватели определяют роль личности (субъектности) 
обучающегося, определяющееся как возможность 
самостоятельного выбора способов обучения. Мы 
соглашаемся с мнением автора, поскольку счи-
таем, что выбор формата обучения, исходя из 
индивидуальных особенностей обучающихся, 
становится ключевым при гибридизации обуче-
ния.

Далее следует особо акцентировать внима-
ние, на современные исследования, проводимые 
Л. Маргулье, М. МакКрэкена, Р. Катрэмбона, где 
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авторы рассматривают основные виды гибрид-
ного обучения на основе предложенной ими так-
сономии гибрида [25]. Исследователи отмечают 
роль синхронного и асинхронного формата взаи-
модействия участников образовательного про-
цесса. Таксономия состоит крайних полюсов, 
которые определяют, что гибридное взаимодей-
ствие включает в себя:

во-первых, обучение сообщаемое (между 
учителем (ментором) и слушающим); 

во-вторых, обучение, основанное на онлайн 
(цифровых) технологиях; 

в-третьих, обучение посредством учителей;
в-четвертых, обучение, опосредованное 

цифровыми образовательными технологиями. 
Нам импонируют данные взгляды на гибри-

дизацию обучения, как психолого-педагогического 
механизма формирования субъектности обучаю-
щегося. 

Изучением механизмов мотивации человека 
занимался В.К. Вилюнас, который рассматривал 
конкретные психологические механизмы и про-
цессы, обеспечивающие развитие мотивации 
человека. Большое внимание он уделял вопросу о 
преемственности механизмов биологической и 
социальной мотивации, преобразованию процес-
сов, развивающих природные потребности, в 
условиях человеческой психики. Также в работе 
обсуждаются воздействия, изменяющие мотива-
ционные отношения человека, эмоциональные 
процессы, лежащие в основе таких изменений, 
условия, от которых зависит их закрепление, и 
другие вопросы, имеющие прямое отношение к 
практике воспитания [5].

Был проведен анализ отечественной и зару-
бежной литературы, посвященной проблемам 
изучения гибридного обучения. Авторы использо-
вали методологию междисциплинарного подхода 
для рассмотрения правил и принципов взаимо-
действия в цифровом образовательном простран-
стве. За основу нашего исследования был взят 
принцип субъектности [9; 15]. Субъектность лич-
ности определяется как свойство человека разви-
ваться в качестве субъекта деятельности, под 
которым понимается человек на высшем возмож-
ном для него уровне активности, самостоятельно-
сти, а также креативности. 

В настоящее время к факторам деградации 
семейных ценностей можно отнести разрушение 
нравственных устоев понимания традиционной 
семьи и изменение понимании таких человече-
ских ценностей, как любовь, забота, поддержка, 
формирование и передача из поколения в поколе-
ние моральных и культурных убеждений человека 
[11]. Фактически, среди детей-сирот все больше 
тех, кто стал таковым из-за аморального образа 
жизни их родителей, которые злоупотребляли 

алкогольными напитками и запрещенными нарко-
тическими веществами, что повлияло на изъятие 
ребенка из данных семей [2].

 Однако, не следует сбрасывать со счетов 
такие причины как болезни, аварии с трагиче-
скими летальными последствиями, природные 
катастрофы, теракты и войны, из-за которых ребе-
нок попадает в специализированные государ-
ственные интернаты.

Формирование учебной мотивации к таким 
предметам, как история, дает детям возможность 
понимать прошлое своей страны, познавать куль-
турное наследие предков, развивать критическое 
мышление, понимать современные политические 
и социальные процессы, работать, непосред-
ственно, с историческими источниками и докумен-
тами и расширять свой кругозор. 

Л.И. Божович, определяет учебную мотива-
цию, как «побуждение, характеризующее лич-
ность обучающего, как основную направленность, 
которая сформировалась в процессе его жизни, 
захватывая процесс его воспитания, как в семье, 
так в образовательном учреждении» [4, с. 299].

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт по истории определяет основ-
ные цели, содержание и требования к обучению 
истории в образовательных учреждениях. Он ори-
ентирован на формирование системных знаний 
об истории человечества, развитие аналитиче-
ского мышления и критического восприятия исто-
рических событий, а также на умение использо-
вать исторические источники и методы исследо-
вания [16].

Формирование учебной мотивации к изуче-
нию истории у детей-сирот является важным 
аспектом их образовательного развития [27]. В 
силу особенностей их жизненного пути и социаль-
ного статуса, эти дети могут испытывать различ-
ные трудности, включая недостаток мотивации к 
учебе. Понимание их образовательной мотивации 
к изучению данных предметов является ключом к 
созданию эффективных образовательных про-
грамм и поддержке их академического роста.

Гибридное обучение – это тип учебных заня-
тий, при котором обучение строится на двух фор-
матах взаимодействия: синхронном и асинхрон-
ном.

Идеи гибридного обучения трансформиро-
ваны нами в процесс обучения истории детей, 
оставшихся без попечения родителей. Нами 
выстроены принципы обучения, были созданы 
программы обучения истории, также был опреде-
лен наиболее оптимальный вариант сочетания 
цифрового обучения для данной группы обучаю-
щихся, в том числе, для создания условий повы-
шения мотивации [14]. 
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Дидактические основы гибридного обучения 
(интеркоммуникативность, мультиформатность, 
самонаправляемость, умная персонализация) 
позволили нам определить основные этапы 
работы с детьми, попавшими в трудную жизнен-

ную ситуацию, с учетом их психологических осо-
бенностей, направленные на формирование 
познавательной мотивации и саморазвития [19]. 
Данные идеи обозначены в таблице № 1.

Таблица № 1.

Критерии обучения детей — сирот в контексте гибрида

Подход Учебные действия (адаптированы на повышение  
уровня мотивации)

Создание индивидуальных образовательных траекто-
рий [12].

А. Создание адаптивных образовательных платформ, 
которые помогают осваивать детям учебный материал в 
их собственном темпе и исходя из личных интересов.

Б. Разработка программы исходя из потребности воспи-
танника (улучшение успеваемости, сдача ОГЭ и ЕГЭ)

В. Создание возможности гибкого графика учебных заня-
тий, сочетающих оптимальное время на учебу, отдых и 
занятия внеурочной деятельностью.

Создание оптимальных условий для проектно-иссле-
довательской деятельности. 

А. Организация к увлекательной проектной деятельности, 
связанной с изучением вопросов истории.

Б. Активное вовлечение детей — сирот в планировании к 
реализации проекта.

В. Представление результатов в синхронном или асин-
хронном формате взаимодействия, в зависимости от 
потребностей обучающихся [24].

Дифференциация форматов взаимодействия. А. Организация коммуникации с обучающимися в очном и 
цифровом присутствии.

Б. Применение цифровых технологий (в том числе, игро-
вых) для повышения мотивации к изучаемому предмету.

Наставничество и менторство. А. Организация взаимодействия, в котором успешные 
(взрослые) активно поддерживают и мотивируют к дея-
тельности обучающихся.

Б. Помощь в достижении образовательных целей. 

Развитие универсальных навыков.  А. Акцентирование внимания на развитие навыков крити-
ческого мышления.

Б. Трансформация в учебные занятия активных видов 
учебной деятельности.

В. Создание дополнительных образовательных возмож-
ностей для реализации учебных возможностей детей-си-
рот.
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В совокупности и комплексное применение 
обозначенных подходов будет способствовать 
успешному формированию у детей-сирот позна-
вательной деятельности и развитие мотивации. 
Каждый из обозначенных критериев формирует 
помимо мотивации и учебные навыки, которые в 
последствии могут пригодится в реализации 
реальных жизненных задач [17].

Немаловажное значение для формирования 
устойчивой мотивации к учебной деятельности у 
обучающихся, имеют педагогические подходы и 
средства, которые учитель использует на уроке, а 
именно – выбор учебного материала форма орга-
низации урока методика преподавания оценива-
ние учебной деятельности ученика и приемы, 
которые стимулируют повышение мотивации у 
детей-сирот.

Конструкт гибридного обучения ориентиро-
ван на формирование мотивации к учебной дея-
тельности у обучающихся, в том числе и детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Условно все взаимодействие можно поделить на 
три этапа. Первый, выявление триггера, второй 
этап – поддержка, заключительный этап – обрат-
ная связь.

Этап 1. Определяем начальную проявляю-
щуюся субъектность. Взаимодействие между пре-
подавателем и воспитанником объект -субъект-
ное, где учитель принимает роль назидателя (мен-
тора) и занимает позицию организатора коллек-
тивно-распределенной деятельности. На стадии 
вызова идет актуализация имеющихся знаний, 
понятий и умения работать в группе, умение пере-
водить индивидуальную субъектность в коллек-
тивную [14].

Этап 2. На стадии поддержки роль учителя 
меняется на роль фасилитатора, при этом делеги-
руются полномочия к воспитанникам с наиболее 
четкой проявленной субъектностью выше сред-
него уровня учебно-познавательной мотивации. 
Фасилитационное взаимодействие заключается 
некоторым отстранением от руководства воспи-
танником, также на основе индивидуально-диф-
ференцированного подхода. На этой стадии учи-
тель использует оптимальное сочетание различ-
ных форм учебной деятельность (индивидуаль-
ная, групповая, персонализированная с учетом с 
индивидуальных траекторий и маршрутов).

Этап 3. На стадии обратной связи учитель 
как фасилитатор производит сбор мнений, впечат-
лений и начинается этап корректировки низкого 
уровня субъектности на основе дозированной 
помощи.  

Таким образом, проведенное нами исследо-
вание позволяет сформулировать ряд выводов 
относительно повышения мотивации у детей-си-
рот:

 y во-первых, внедрение гибридного обучения 
в учебные предметы помогает повысить 
мотивацию к их изучению на основе опти-
мального сочетания видов работы на заня-
тии;

 y во-вторых, совместная работа преподава-
теля (наставника) и воспитанника помогает 
корректировать и направлять обучающегося 
во время получения знаний по изучаемому 
предмету, что повышает уровень его мотива-
ции;

 y в-третьих, система наставничества и мен-
торства оказывает позитивное влияние на 
повышение учебной мотивации детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Таким образом, комплексное применение 

методик в контексте гибридного обучения, ориен-
тированных на формирование учебной и познава-
тельной мотивации, является эффективным под-
ходом к организации учебного процесса.
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Введение
В Московском государственном техническом 

университете имени Н.Э. Баумана создан методи-
ческий центр профессиональной реабилитации 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Обучение лиц с ограниченными возможностями (в 
частности, слабослышащих студентов) осущест-
вляется совместно со студентами, у которых нет 
таких ограничений. В статье рассматриваются 
вопросы инклюзивного образования в современ-
ном российском обществе, а также формы и 
методы работы со слабослышащими студентами 
на примере обучения по дисциплине «Правоведе-
ние». Дисциплина «Правоведение» ориентиро-
вана на получение студентами правовых знаний и 
является федеральным компонентом российских 
образовательных программ.    

Инклюзия в современном российском 
обществе

Еще раз необходимо подчеркнуть, что про-
цесс инклюзии в современном мире — это, пре-
жде всего изменение ценностных ориентиров. В 
философской аксиологии, как указывает В.К.  
Шохин, существуют два подхода к определению 
субъекта ценностного отношения, а именно уни-
версалистский и партикуляристский [1]. Так, 
согласно универсалистской теории в роли субъ-
екта ценностного отношения выступают социо-
культурные группы людей и  человечество в целом 
как „совокупный субъект“. По мнению сторонников 
партикуляристского подхода таким субъектом 
должен быть конкретный человек (индивид, лич-
ность). Необходимо указать, что предпринима-
лись попытки объединить вышеуказанные под-
ходы. Так, М. С. Каган, являясь представителем 
третьего подхода, выделил следующие виды цен-
ностей, а именно: праценности, социально-орга-
низационные ценности (политические, правовые, 
религиозные), эстетические ценности, нравствен-
ные ценности, экзистенциальные [2].  Он указы-
вает, что „сейчас начинают складываться объек-
тивные материально-практические предпосылки 
для превращения практически-единого бытия 
людей на поверхности планета Земля в его цен-
ностно-осознанное единство“. В качестве экзи-
стенциональных ценностей для такой трансфор-
мации, по мнению М.С. Когана, выступают законо-
послушание, организованность бытия человече-
ства и личность 

„Ценностные ориентации являются важней-
шим элементом внутренней структуры личности, 
закрепленные жизненным опытом индивида, его 
знаниями, совокупностью его переживаний и отде-
ляющее значимое, существенное для данного 
человека от несущественного, второстепенного в 
социальной жизни“ [3]. 

Формирование ценностных ориентиров как 
целостной психологической структуры начинается 
в период между старшим подростковым и нача-
лом юношеского возрастов [4]. 

 Формирование ценностных ориентаций в 
структуре личности происходит поэтапно и вклю-
чает в себя несколько компонентов. Одним из 
таких компонентов является мировоззрение. 
Образование должно способствовать становле-
нию мировоззрения обучающихся на современ-
ном этапе, при котором у обучающихся формиру-
ется система убеждений, выражающих отноше-
ние человека к миру посредством взаимоуваже-
ния, взаимопонимания, сотрудничества и 
толерантности. Только при таком подходе мы 
можем говорить о качестве предоставляемых 
образовательных услуг [5]. 

Сложно в этом контексте не согласится с 
мнением  М.А. Григорьевой, которая считает, что 
первоочередной задачей является формирование 
в обществе толерантного  отношения  к  людям  с 
недостатками в физическом и (или) психическом 
развитии.

В настоящее время в России уделяется 
большое внимание решению обозначенной про-
блемы и на законодательном уровне, и в образо-
вательной практике. Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ „Об образовании в Россий-
ской Федерации“ ввел термин „инклюзивное обра-
зование“, т.е. образование, доступ к которому 
гарантирован государством для всех обучаю-
щихся с учетом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных возмож-
ностей. Положения об инклюзивном образовании 
закреплены и в Национальной доктрине образо-
вания Российской Федерации до 2025 года. В 
соответствии с положениями федерального 
закона „Об образовании в Российской Федера-
ции“, на наш взгляд, можно выделить следующие 
основные принципы образования, включая инклю-
зивного образования:

1) признание приоритетности образования и 
обеспечение права на образование в течение 
всей жизни в соответствии с потребностями лич-
ности, адаптивность системы образования к 
уровню подготовки, особенностям развития, спо-
собностям и интересам человека;

2) недопустимость дискриминации в сфере 
образования и обеспечение равноправия;

3) содержание образования должно содей-
ствовать взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, независимо от какой-либо дискри-
минации;

4) гуманистический характер образования, 
приоритет жизни и здоровья человека, прав и сво-
бод личности, свободного развития личности, вос-
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питание взаимоуважения, трудолюбия, граждан-
ственности, патриотизма, ответственности, право-
вой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природополь-
зования.

Согласно п.5.статья 5 абз.1 в целях реализа-
ции права каждого человека на образование 
федеральными государственными органами, 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоу-
правления, в частности создаются необходимые 
условия для получения без дискриминации каче-
ственного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, для коррекции наруше-
ний развития и социальной адаптации, оказания 
ранней коррекционной помощи на основе специ-
альных педагогических подходов и наиболее под-
ходящих для этих лиц языков, методов и способов 
общения и условия, в максимальной степени спо-
собствующие получению образования определен-
ного уровня и определенной направленности, а 
также социальному развитию этих лиц, в том 
числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В частности, в пункте 5 статье 71 установ-
лено, что право на прием на обучение по програм-
мам бакалавриата и программам специалитета за 
счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и местных бюджетов в пределах установ-
ленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и 
II групп, инвалиды с детства, инвалиды вслед-
ствие военной травмы или заболевания, получен-
ных в период прохождения военной службы, кото-
рым согласно заключению федерального учреж-
дения медико-социальной экспертизы не противо-
показано обучение в соответствующих 
образовательных организациях.

Методические средства, которые способ-
ствуют инклюзии в правовом образовании 
студентов технических вузов

В МГТУ им. Н. Э. Баумана обучаются сла-
бослышащие студенты, занятие по правоведению 
(семинары и лекции) проводятся совместно с дру-
гими (здоровыми) студентами. Это делает необхо-
димым разработку к каждой лекции или семинару 
визуальных средств обучения [6]. Примерами 
таких средств являются следующие факторы.

 Возможность предварительного знакомства 
с текстом лекции всех студентов, в том числе и 
слабослышащих. Тексты лекций размещены в 
системе электронного обучения на платформе 
MOODLE [7]. Студенты имеет возможность не 
только ознакомиться с текстом лекций, но и отве-

тить на вопросы, позволяющие оценить степень 
своего понимания материала лекции, а также 
задать вопросы по лекции преподавателю в лич-
ной переписке, которая предусмотрена в назван-
ной платформе. Преподаватель, готовясь к лек-
ции, разрабатывает текст ответов на вопросы, 
сопровождая его определенным видеорядом 
(презентацией). В результате лекция превраща-
ется в обсуждение особенностей изучаемого 
материала, в котором активно участвуют все сту-
денты. Такое «перевернутое обучение», с одной 
стороны, вовлекает студентов в активную учеб-
ную деятельность, поскольку разработка вопро-
сов студентом по лекции поощряется преподава-
телем в виде дополнительных баллов, предпола-
гает активный поиск студентом дополнительной 
информации, с другой стороны, позволяет органи-
зовать активное взаимодействие всех студентов, 
как тех, кто слышит хорошо, так и слабослыша-
щих, поскольку коммуникации осуществляются 
как в устной, форме, так и в письменной (одна 
форма дублирует другую). Количества визуаль-
ной информации (вербальной и невербальной) 
достаточно для усвоения студентами материала 
лекции и установления «обратной связи» между 
студентами и преподавателем. Необходимо так 
же подчеркнуть, что преподаватели должны сво-
бодно применять интеллектуальные системы обу-
чения и контроля [8,9].

Организация групповой деятельности сту-
дентов на семинарах. В группу включаются и сла-
бослышащие студенты. Формы деятельности обу-
чающихся внутри группы могут быть следующими. 
Слабослышащие студенты читают задание пре-
подавателя, которое он предлагает в письменном 
виде (на карточке). Все студенты осуществляют 
поиск информации для выполнения задания в 
источниках, предложенных преподавателем (это 
могут быть словари, электронные и печатные 
издания и т.п.). Найденные результаты обсужда-
ются в группе. Результаты обсуждения можно раз-
мещать в таблице (электронной или на бумажном 
носителе), которая затем выставляется на публич-
ное обсуждение.

Пример задания для группы: найдите в раз-
ных источниках определения понятия «должност-
ное лицо». Источник 1 – Федеральный закон «Уго-
ловный кодекс Российской Федерации»; Источник 
2 – Федеральный закон «Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях»; 
Источник 3 – Определение Судебной коллегии по 
Экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
18.07.2017 №305-АД17-1484.

Сравните найденные определения, найдите 
сходства и отличия этих определений. Ответ пред-
ставьте в виде таблицы.



580

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Определение Привести определение Привести определение Привести определение

Источник Источник 1 (указать) Источник 2 (указать) Источник 3 (указать)

Родовое понятие

Свойства, указанные 
в определении

Вывод 

Каким определением, по вашему мнению, 
удобно пользоваться в практической деятельно-
сти?

При выполнении этого задания слабослы-
шащие студенты, наряду с другими студентами, 
выполняют деятельность, не требующую напря-
жение слуха, при этом активно вовлечены в поис-
ковую (аналитическую деятельность). Таблица 
(например, Google-таблица) заполняется сов- 
местно, а обсуждение заполнения может быть 
организовано тоже в письменной форме для сла-
бослышащих студентов. Таким образом, в про-
цессе взаимодействия при выполнении этого 
задания студенты узнают точки зрения других сту-
дентов, принимают одну из них или отстаивают 
свою – при общении, которое происходит, в основ-
ном, в письменной форме, стираются отличия 
слабослышащих студентов от остальных, а эти 
остальные еще лучше понимают, что ограничен-
ные возможности здоровья по слуху не являются 
препятствием для общения и совместной учебной 
деятельности. 

Организация квазипрофессиональной дея-
тельности студентов (например, в процессе дело-
вых игр, имитирующих профессиональные ситуа-
ции). Приведем пример задания деловой игры 
«Защита прав человека в правовом государстве». 
Дана ситуация: в целях подготовки годового отчета 
директор организации подписал приказ о продле-
нии рабочего инженерно-технических работников 
дня на 1 час, ссылаясь на то, что их рабочее время 
ненормированное. Дайте правовую оценку этому 
приказу.

Для выполнения этого задания требуется 
осуществить поиск нормативных документов, обо-
сновывающих или опровергающих правомерность 
приказа, а далее – публичное представления сво-
его способа решения этой ситуации. Поиск осу-
ществляется всеми членами команды.

Заключение
Итак, все представленные способы органи-

зации инклюзивного образования студентов тех-
нического вуза с ограниченными возможностями 
слуха направлены на организацию активной поис-

ковой деятельности студентов. При этом суще-
ственно снижается нагрузка на слух. Аудиальный 
канал восприятия информации в этом случае ста-
новится наименее задействованным. Приоритет-
ным становится визуальное восприятие и усвое-
ние изучаемой информации в активной деятель-
ности (студенты не только читают и изучают 
невербальную визуальную информацию, но и 
оперируют ею, анализируют, систематизируют, 
проводят аналогию. Обобщают, то есть активно 
задействуют мышление). Если при этом организу-
ется совместная деятельность студентов, то сла-
бослышащие студенты приобретают опыт обще-
ния с остальными коллегами (студентами), учатся 
искать пути взаимодействия и обмена информа-
цией с окружающими, а остальные студенты 
учатся толерантности в общении с «особенными» 
людьми, осознают, что такое общение может при-
носить пользу обеим сторонам общения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ СПО  
К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы адаптации студентов учреждений 
среднего профессионального образования в нашей стране, симптомы, причины и анализ 
методов их решения. Подчёркивается важность успешной социально-психологической 
адаптации, приспособления к непривычным условиям, в которых оказывается вчерашний 
школьник и абитуриент. Психологические аспекты адаптации студентов СПО к учебному 
процессу играют важную роль в прогнозировании успешности всего индивидуального марш-
рута. В исследовании отмечаются факторы и организационно-педагогические условия для 
эффективности процесса адаптации. Достижение поставленной цели имеет важное прак-
тическое значение в связи с большим потенциалом повышения эффективности интегра-
ции в учебный процесс. Проанализирована научно-исследовательская литература послед-
них лет по формированию адаптивной системы, концептуальным основам её моделирова-
ния. Так же предметом исследования стал и обратный процесс – «дезадаптация», её при-
знаки и процесс преодоления.

В качестве обязательных условий грамотной адаптации обучающихся начальных кур-
сов учреждений СПО выделены важность формирования в студенческом сообществе адек-
ватного отношения к будущей профессии и стремления к своему выбранному делу; посте-
пенное и выверенное знакомство с предстоящими изменениями и возможными трудностя-
ми; увлечённость преподавателей своим делом, которая передастся студентам и смяг-
чит адаптационные процессы в начале обучения; планирование индивидуальных консульта-
ций; помощь с пониманием новых требований к процессу получения знаний, отчётности; 
знакомство со спецификой обучения и прохождения всех видов контролей (текущих и ито-
говых). Формирование сплочённости в коллективе и психологического комфортной среды 
коллектива посредством внеучебной деятельности и помощь в определении своего места 
в коллективе также представлены как важнейшие факторы. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, СПО, адаптация, обуче-
ние, студенты, дезадаптация, мотивация, социальная среда, колледж, училище.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ADAPTATION OF STUDENTS  
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION TO THE EDUCATIONAL 

PROCESS

Annotation. The work examines the problems of adaptation of students of secondary voca-
tional education institutions in Russia, symptoms, causes and analysis of methods for solving them. 
The importance of successful socio-psychological adaptation, adaptation to new conditions in which 
yesterday’s schoolchildren and applicants find themselves, is emphasized. Psychological aspects of 
adaptation of secondary vocational education students to the educational process play an important 
role in predicting the success of the entire educational route. The study notes factors and organiza-
tional and pedagogical conditions for the effectiveness of the adaptation process. Achieving this goal 
is of great practical importance due to the great potential for increasing the efficiency of integration 
into the educational process. The scientific research literature of recent years on the formation of an 
adaptive system and the conceptual foundations of its modeling are analyzed. The reverse process 
– “disadaptation”, its signs and the process of overcoming was also the subject of the study.

The importance of forming in the student community an adequate to positive attitude towards 
the future profession and the desire for one’s chosen profession is highlighted as mandatory condi-
tions for the competent adaptation of students in the initial courses of secondary vocational educa-
tion institutions; gradual and verified acquaintance with upcoming changes and possible difficulties; 
teachers’ passion for their work, which will be passed on to students and soften adaptation process-
es at the beginning of their studies; scheduling individual consultations; assistance with understand-
ing new requirements for the process of obtaining knowledge and reporting; familiarization with the 
specifics of training and passing all types of controls (current and final). The formation of cohesion in 
the team and a psychologically comfortable environment of the team through extracurricular activi-
ties and assistance in determining one’s place in the team are also presented as the most important 
factors.

Key words: secondary vocational education, adaptation, training, students, maladjustment, 
motivation, social environment, college.

Актуальность работы обусловлена при-
оритетностью государственной поли-
тики нашей страны и направленно-

стью курса на повышение качества образования. 
Сегодня актуализируется отношение к выпуск-
нику, студенту: и здесь не только пресловутая 
«ориентация на потребителя образовательных 
услуг». Современные требования сводятся к 

упору на формирование профессионально-лич-
ностных качеств, её воспитание и развитие.

Цель исследования: изучение вопросов 
адаптации студентов российских учреждений 
СПО. Задачи: рассмотрение симптомов, причин и 
методов их решения. Урегулирование таких 
вопросов имеет важное практическое значение в 
связи с большим потенциалом повышения эффек-
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тивности интеграции в учебный процесс. В рамках 
настоящей работы проведён анализ учебной дея-
тельности студентов младших курсов СПО и пред-
ложены мероприятия результативной адаптации.

Факторы адаптации студентов в образова-
тельной среде колледжа всё активнее анализиру-
ются в научно-исследовательской литературе. 
Так, этому вопросу посвящены работы И.В. Григо-
рьевской [3], О.М. Зыряноваой [8], И.А. Остапенко 
[15], И.Н. Пестова и А.В. Мутовой [16], Н.И. Сутя-
гиной и Н.Н. Колодкиной [20], О.В. Ширшовой и 
Е.В. Ворониной [25] и др. Обратный процесс – 
«дезадаптация» и её преодоление – также явля-
ется предметом исследований рассматривается, 
например, в трудах А.Д. Ильиной [9]. Профессио-
нальное становление студентов СПО в контексте 
практико-ориентированных технологий изучает 
Т.А. Канаева [10]. О важности мотивации пишут 
А.Е. Леванова и И.Н. Урайская [14]; о педагогиче-
ской поддержке в целом – С.М. Садовникова [19]; 
о социализации студентов в организации сред-
него профессионального образования – В.М. 
Тучин и И.С. Николаева [22]. Отдельный вопрос – 
социально-педагогической адаптированности 
сирот [21].

Выделяя важность педагогической под-
держки в кризисной ситуации, грамотного направ-
ления ценностных ориентаций студентов, М.А. 
Кокорина рассматривает первый год в СПО [11]. В 
своём диссертационном исследовании В.Ф. 
Колобков анализирует в качестве адаптационного 
фактора социально-профессиональной адапта-
ции самостоятельную работу студентов [12]. При 
этом он выделяет самостоятельность как главный 
критерий. Учёным предложены концептуальные 
основы моделирования адаптивной системы 
самостоятельной работы студентов колледжа.

Встреча студента СПО с неизвестной учеб-
ной средой совершается в условиях кардиналь-
ного изменения типа занятий. Иная атмосфера, в 
которую погружается обучающийся с факта посту-
пления, должна подготовить к взаимодействию в 
течение всего периода обучения. Огромное значе-
ние начинает в этом процессе занимать форма 
организации учебной среды, создающей специ-
альные ситуации для привыкания и осмысления 
иных обстоятельств жизненного пути.

Учёными «адаптация» понимается как «про-
цесс приспособления студентов к новым усло-
виям жизнедеятельности, новой социальной ситу-
ации» [16, с. 93]. А «дезадаптация», по определе-
нию А.Д. Ильиной, – это «негативный процесс, 
когда новообращённые студенты не в состоянии 
адекватно приспособиться к новым условиям обу-
чения и жизни …» [9, с. 37]. Здесь трудно переоце-
нить важность поддержки [2, с. 24]. Это относится 
и педагогическому составу, семье, однокурсни-

кам. Психологическая поддержка помогает сту-
дентам преодолевать трудности, развивать уве-
ренность в себе и сохранять мотивацию для 
достижения учебных целей. Осознание своих 
эмоций, грамотное целеполагание и целеустрем-
лённость, преодоление барьеров, страхов и нали-
чие поддержки окружающих помогают студентам 
эффективно справляться с вызовами учёбы и 
реализовывать свой потенциал.

Условием успешной адаптации студентов 
СПО к учебному процессу является самомотива-
ция и уверенность в успешности своих действий. 
Студенты должны понимать, что они способны 
справиться с поставленными целями и быть гото-
выми к преодолению трудностей. Важно строить 
позитивное отношение к учёбе и верить в свои 
силы.

Поступив в учреждение СПО, первокурсники 
погружаются в совершенно непривычную среду с 
иными принципами формирования образователь-
ной деятельности. Это и резкая смена социаль-
ной и психологической среды, непривычный темп 
усвоения учебного материала, удельный вес 
самостоятельности в освоении. Эти факторы 
могут вызвать психоэмоциональное перенапря-
жение, что приведёт к невозможности справиться 
с интенсивностью учебной нагрузки. Обучающи-
еся знакомятся с иными типами занятий (прак-
тики, лекции, зачеты и экзамены в непривычной 
форме), вновь сформировавшимся студенческим 
коллективом. Обучающиеся в учреждениях СПО 
– вчерашние школьники и абитуриенты. Им пред-
стоит совершить серьёзную психологическую, 
эмоциональную перестройку.

Студенты СПО сталкиваются с рядом психо-
логических сторон при адаптации к учебному про-
цессу. Одним из основных психологических аспек-
тов адаптации студентов СПО является страх 
перед неизвестностью. Признаки неуспешности 
адаптации отмечает И.А. Остапенко: «ухудшение 
самочувствия различной степени интенсивности 
после занятий, эмоциональный дискомфорт у 
ряда студентов и другие» [15, c. 120]. Для боль-
шинства студентов иная учебная среда, новые 
преподаватели и непривычные требования могут 
стать причиной тревоги и беспокойства. Важно 
помнить, что беспокойство перед неизвестностью 
естественно, и важно научиться справляться с 
ним, чтобы успешно приспособиться в ином, 
незнакомом пространстве.

Здоровьесбережение и личная безопас-
ность обучающихся должны лежать в основе гра-
мотного подхода к формированию образователь-
ной среды: там, где нет места неоправданному 
стрессу, не разрушается психологическое состоя-
ние и здоровье студентов. Наличие системы соци-
ально-психологических мероприятий (тренингов, 
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классных часов), направленных на различные 
сферы социального опыта студента (командо-
образование, успешные коммуникации, лидер-
ство, самопознание, рефлексия, самопрезента-
ция). Полезным будет практика различных тре-
нингов по содействию развития профессиональ-
ного самоопределения подростков, социализации 
личности на этапе их профессионального станов-
ления (проводятся в начале и в конце учебного 
года наряду с вводным и итоговым тестирова-
нием).

Самопознание, самоопределение, рефлек-
сия представляются важнейшими факторами ста-
новления в новой адаптационной среде. Прежде 
всего необходимо формирование позиции в сту-
денческом коллективе на объединение, коопери-
рование, взаимную поддержку. Конкурентная 
среда может иметь месть в уже прочно слаженном 
коллективе, но не на первых порах, младших кур-
сах СПО. Избегание  проблемно-конфликтных 
отношений, открытость и доступность, доброже-
лательность – залог успеха. На практике это про-
цесс обязательного осмысления и обсуждения 
результата деятельности студента, причин удач-
ных решений (ошибок), позитивная критика соб-
ственной деятельности. Демократический стиль 
общения создаёт необходимые условия для фор-
мирования правильного микроклимата в группе.

Так, в своём диссертационном исследова-
нии [12] В. Ф. Колобков определил и систематизи-
ровал факторы и организационно-педагогические 
условия, наилучшим способом организующих 
самостоятельность в студенческой работе [12, с. 
9].

Это следующие факторы: 
– педагогический; 
– социально-психологический; 
– мотивационный; 
– аксиологический;
– коммуникативный; 
– психофизиологический.
– Это следующие организационно-педагогиче-

ские условия: 
– методологические; 
– нормативно-правовые;
– организационно-процессуальные;
– дидактические.

Недостаточность мотивации для обучения – 
один из серьёзных аспектов, на который нужно 
обратить пристальное внимание. Естественно, 
что в начале процесс обучения разительно отли-
чается от привычно организованной школьной 
программы. Сложность либо самого материала, 
либо формы его преподнесения, меньшее инди-
видуальное внимание постепенно снижает уро-
вень заинтересованности молодого студента. В 
первые семестры обучение может даже пока-

заться скучным из-за сложности понимания орга-
низации и нового качества и количества учебного 
материала. 

В качестве решения этого вопроса необхо-
димо повышать мотивацию и работать с целепо-
лаганием, искать интерес в изучаемом материале 
и внутреннюю мотивацию для получения образо-
вания. Часто студенты младших курсов буквально 
скованны страхом перед провалом, чрезмерно 
напряжены при подготовке к ответам на вопросы 
текущей и промежуточной аттестаций. Они могут 
испытывать опасения не соответствовать ожида-
ниям педагогов, однокурсников или не справиться 
с учебной работой. Необходимо напоминать о 
том, что неудачи и промахи – это неотъемлемая 
часть учебного процесса, их важно рассматривать 
как возможность для роста и самосовершенство-
вания. 

Действия, помогающие привыканию, осу-
ществляются регулярно, так как непрерывно воз-
никают социальная модификация и изменения в 
личности студента. Переход от положения школь-
ника к студенту СПО может нуждаться (и, в боль-
шинстве случаев, нуждается) в значительной пси-
хологической и эмоциональной адаптации. Учреж-
дения СПО обучают студентов, которые недавно 
завершили базовое образование и погружаются в 
специализированную обучающую среду. Такой 
переходный период требует от молодых людей 
привыкания к новой среде обучения, различным 
методам обучения и большей самостоятельности 
в учёбе. Адаптация играет важнейшую роль в 
успешности получения студентами среднего про-
фессионального образования. Это подразумевает 
и регулирование социальной динамики, построе-
ние межличностных отношений, и, безусловно, 
развитие чувства принадлежности к образова-
тельной среде.

Студенты могут столкнуться с новыми про-
блемами, такими как поиск баланса в учебной 
нагрузке, эффективное управление своим време-
нем и оправдание возложенных на них ожиданий. 
Обучение в системе СПО призвано вооружить 
студентов практическими навыками и знаниями, 
которые непосредственно применимы к выбран-
ной ими области обучения. Такой практический 
подход к обучению требует от студентов деятель-
ной активности. Погружаясь в учебный процесс, 
студенты постепенно «втягиваются», уменьша-
ется диссонанс между новыми условиями и про-
шлым опытом студентов, возникает привыкание, 
зарождаются новые положительный опыт и ассо-
циации.

Такая адаптация имеет два варианта:
1. активный, деятельный, когда студент стре-

мится взаимодействовать с новой средой, в 
которой он оказался;
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2. пассивный, бездеятельный, когда студент не 
пытается влиять на ситуацию и изменить её.
Адаптация к учебному процессу иногда тре-

бует времени, попыток и усилий. Для успешной 
адаптации студентов СПО важно учитывать их 
психологические особенности и потребности. При 
переходе из школы в учебное заведение СПО сту-
денты могут испытывать ощущение неуверенно-
сти. Новая обстановка, необходимость самостоя-
тельной работы и учёбы, а также непривычные 
требования к успеваемости могут вызывать стресс 
и беспокойство. Важно помнить, что это нормаль-
ное состояние, которое с течением времени 
обычно улучшается.

В рамках исследования нами была разрабо-
тана анкета (опросник) для оценивания состояния 
поступивших студентов 1 курса. По нижеперечис-
ленным параметрам предлагается выставить 
оценку от 0 до 3 баллов:

– Престижность учреждения СПО. 
– Уровень интереса к получению образования. 
– Уверенность в верности выбора профессии 

и профессиональных намерений.
– Удовлетворённость качеством образова-

тельных услуг. 
– Удовлетворённость материально-техниче-

ским оснащением учебного процесса. 
– Профессионализм преподавателей. 
– Взаимоотношения в студенческом коллек-

тиве
– Взаимоотношения с однокурсниками и пре-

подавателями. 
– Уровень сложности учебных материалов. 
– Ваша личная подготовленность к получае-

мым знаниям. 
– Удовлетворённость учебной деятельностью. 
– Уровень беспокойства до и после занятий. 
– Уровень беспокойства перед проверочными 

работами. 
– Соответствие учебной программы уровню 

Вашей подготовки. 
– Удовлетворённость своим положением в 

группе. 
Полученные результаты помогают спрогно-

зировать успешность дальнейшего обучения и 
выявить «проблемные места» на ранней стадии.

Не стоит забывать о важности поддержки 
окружающих при адаптации студентов СПО. Роди-
тели, друзья, преподаватели могут стать опорой и 
помочь студенту преодолеть трудности. Важно 
общаться, делиться своими переживаниями и 
просить помощи, когда это необходимо (прибегать 
к помощи профконсультантов, психологов). Пси-
хологические аспекты адаптации студентов СПО к 
учебному процессу играют важную роль в прогно-
зировании успешности всего образовательного 
маршрута. Обучающимся важно развить навык 

работы в новой команде и найти своё место в ней, 
преодолевать трудности и страхи, робость и неу-
веренность в своих силах.

В новой учебной среде молодые обучающи-
еся встречаются с необходимостью налаживать 
отношения с одногруппниками, преподавателями 
и другими сотрудниками учебного заведения. Уме-
ние эффективно общаться, работать в коллективе 
и решать конфликты играет важную роль в успеш-
ной адаптации. Педагогу необходимо поддержать 
студентов при формировании навыков социаль-
ной адаптации, стимулировать обращение за под-
держкой к окружающим. Необходимо донести, что 
адаптация – это задача, требующая времени и 
усилий, но она доступна каждому, готовому к 
изменениям и развитию, открытому к контактам и 
общению.

В итоге, в качестве залога грамотной адап-
тации обучающихся начальных курсов учрежде-
ний СПО, выделим такие пункты:

1. Важность формирования в студенческом 
сообществе адекватного отношения к буду-
щей профессии и стремления к своему 
выбранному делу [4].

2. Мягкое «введение в профессию»: постепен-
ное и выверенное знакомство с предстоя-
щими изменениями и возможными трудно-
стями [10].

3. Увлечённость преподавателей своим делом, 
которая передастся студентам и смягчит 
адаптационные процессы в начале обуче-
ния [18].

4. Планирование индивидуальных консульта-
ций для студентов, которые сложно адапти-
руются к обучению, ведут себя скованно и 
замкнуто [17].

5. Помощь отстающим обучающимся с пони-
манием новых требований к процессу полу-
чения знаний, отчётности; знакомство со 
спецификой обучения и прохождения всех 
видов контролей (текущих и итоговых).

6. Креативность подхода к воспитательному 
процессу; помощь в определении своего 
места в коллективе.

7. Поощрение успехов и делегирование обя-
занностей, которые помогут укреплению 
авторитета в студенческом сообществе. 

8. Формирование сплочённости в коллективе и 
психологического комфортной среды кол-
лектива посредством внеучебной деятель-
ности [5].

9. Проведение бесед о важности соблюдения 
режима дня, достаточного количества сна, 
самоорганизации личного времени в про-
цессе самостоятельных занятий, баланса 
труда и отдыха.
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10. Адаптация к дистанционной образователь-
ной среде в случае перехода в такой формат 
[1; 6; 7].  

11. Профилактические беседы о последствиях 
правонарушений, профилактике заболева-
ний, важности здорового образа жизни [13; 
24].

12. Работа в сфере воспитания патриотической 
направленности, которая в целом поднимает 
общий настрой в учебной группе [23].

13. Избегать межличностных сравнений, учиты-
вать психофизиологические особенности 
обучающихся.
Итак, адаптация – разносторонний процесс, 

заключающийся в учёте специфики педагогиче-
ской, социальной и педагогической работы с фор-
мирующимся студенческим сообществом. Здесь 
важна слаженность работы обучающихся с препо-
давателями, кураторами, взаимодействие с 
семьёй и т. п. Этот процесс циклический и динами-
ческий, нуждающийся в тонкости подхода и влия-
ющий на дельнейший образовательный маршрут 
каждого студента СПО.
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Annotation. The article analyzes the legal problems of creating favorable conditions for a 
woman to realize her reproductive function, and the possibility of combining motherhood and work. 
It is proposed to intensify measures in the field of employment policy related to increasing the em-
ployment of women, including those aimed at increasing the competitiveness of women’s labor (re-
training and retraining programs, flexible working hours); expansion of state support for new forms of 
employment, small businesses, self-employment, family enterprises with the participation of women.

Key words: women’s labor rights, dismissal of a pregnant woman, legal protection of the fa- 
mily, motherhood and childhood.

Право на труд как одно из основопола-
гающих прав человека имеет огром-
ное прикладное значение, так как 

основная масса людей обеспечивает свои жиз-
ненные потребности исключительно посредством 
трудовой деятельности. Доступ к труду (рабочим 
местам) и оплата за труд являются центральными 
вопросами социально-экономической защиты во 
всём мире, а недопустимость дискриминации в 
сфере труда — базовым правовым принципом, 
закреплённым в Декларации о правах человека. 
Следуя этому принципу, национальные правовые 
нормы большинства государств предоставляют 
равные трудовые права мужчинам и женщинам, а 
с учётом природного предназначения женщины 
быть матерью устанавливают дополнительные 
гарантии в связи с беременностью и материн-
ством.

Численность постоянного населения Рос-
сийской Федерации по данным Федеральной 
службы государственной статистики по состоянию 
на 1 января 2023 года составляло 146 447 424 
человек, а на 1 января 2024 года 146 203 615 
человек, из приведенных данных видно, что есте-
ственный прирост отрицательный и составляет 
243 809 человек, то есть коэффициент смертно-
сти превышает коэффициент рождаемости [1].

При таких показателях вполне разумно 
искать пути для устранения сложившейся ситуа-
ции. Одним из важнейших критериев для решения 
вопросов, связанных с негативными показателями 
демографической статистики, является охрана 
материнства, создание благоприятных условий в 
реализации женщиной своей детородной функ-
ции, в возможности совмещения материнства и 
трудовой деятельности. Естественный прирост 
населения может быть обеспечен благодаря госу-
дарственной поддержке социальной и правовых 
сфер жизни женщин, защите трудовых прав жен-
щин с детьми. 

29 февраля 2024 года состоялось очеред-
ное Послание Президента Федеральному Собра-
нию Российской Федерации, в ходе которого Пре-
зидент Путин В.В. обозначил, что нужна постоян-
ная работа, направленная на повышение качества 
жизни семей с детьми, на поддержку рождаемо-
сти [2].

Представляется довольно важным, что в 
своем послании глава страны уделил много вни-
мания вопросам семьи и демографии, которые 
непосредственно вязаны с институтом материн-
ства и детства. 

Довольно остро стоит проблема совмеще-
ния женщиной своих материнских и семейных 
обязанностей с ее трудовой деятельностью. Боль-
шинство мер господдержки носят характер раз-
ного рода материальных выплат, государственное 
пособие даже до трехлетия ребенка не является 
гарантом возвращения женщины на рынок труда. 

Совмещение двух ролей, работницы и 
матери, достаточно непросто, но это становится 
всё более необходимым. И трудовое законода-
тельство РФ направлено на предоставление жен-
щине гарантий успешного функционирования 
такого совместительства. Но как же реализуются 
данные нормы и действительно ли они осущест-
вляют должную защиту трудовых прав женщин в 
РФ? 

Особой категорией выступают девушки и 
женщины, выпускницы ВУЗов техникумов и кол-
леджей: помимо отношения работодателя к ним, 
как к будущим матерям в очень скором времени, 
они зачастую не имеют опыта работы и трудового 
стажа, что, безусловно, делает их прием на работу 
еще более проблематичным. Так же серьезные 
проблемы с трудоустройством испытывают жены 
военнослужащих, так как из-за частых переездов, 
которыми сопровождается их жизнь, они могут не 
иметь возможности поддерживать уровень своего 
профессионализма и квалификации.

Л.А. Кравченко отмечает, что тенденция сни-
жения уровня работоспособности женщин в сфере 
труда, с одной стороны объясняется естествен-
ным стремлением уменьшить загруженность жен-
щины, перешедшую из советского периода в 
современную Россию. Однако, по мнению Л.А. 
Кравченко, стремление оставить женщинам 
только статус матери и домашней хозяйки связано 
с желанием ограничить доступ на рынок труда 
большой категории населения – женщинам [3]. 
Если учесть те факты, что в основном на высоко-
оплачиваемых должностях работают мужчины, 
рассматриваемая выше позиция является доста-
точно логичной. Однако, тот факт, что законода-
тельно у нас закреплены равные трудовые права 
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и уровень зарплат не зависит от гендера чело-
века, ставит под сомнение теорию, приведённую 
Л.А. Кравченко.

Развитие конкуренции не обошло стороной 
рынок труда. Помимо работодателей, борющихся 
за наиболее профессиональных сотрудников, 
конкурируют между собой будущие работники. 

Дискриминация, связанная с особенностями 
структуры рынка труда обуславливается так назы-
ваемой теорией двойного рынка труда – разделе-
нием рынка на первичный и вторичный сектор. 
Первичный сектор наполнен рабочими местами с 
достойной высокой заработной платой, постоян-
ной и долговременной занятостью, хорошими 
социальными условиями и возможностью продви-
жения по карьерной лестнице. Вторичный сектор 
демонстрирует противоположные явления.

Сторонники данной теории считают, что в 
первичном секторе специалист может полностью 
проявить и развивать свой потенциал, так как там 
созданы все условия для этого, во вторичном же 
секторе специалист ограничен в возможностях. 
Кроме того, работодатель в первичном секторе 
настроен на то, чтобы принять на работу специа-
листа, который будет беспрерывно в течение дол-
гого времени развивать свои профессиональные 
навыки, для реализации этой задачи должен быть 
создан безупречный правовой механизм, обеспе-
чивающий работающую женщину возможностью 
воспользоваться услугами детского сада с ран-
него возраста ребенка, создающего все условия 
для его полноценного гармоничного развития. 

И. В. Костикова выделяет некоторые при-
чины, по которым женщины обращаются в специ-
альные органы для регистрации в качестве безра-
ботных. Так как женщины в силу своего статуса 
матери являются социально незащищенным 
слоем, они нуждаются в социальной защите и 
поддержке от государства в период беременности 
или воспитании детей. Можно сказать, что жен-
щины чаще, чем мужчины обращаются государ-
ству за помощью и регистрируются в качестве 
безработных. Также И.В. Костикова отмечает, что 
зачастую безработица женщин является времен-
ной мерой при переходе из одного социального 
статуса в другой, например, когда женщина 
решает стать домохозяйкой, этот переход проис-
ходит достаточно долгое время, и чтобы не 
остаться без средств к существованию женщина 
обращается за финансовой поддержкой к госу-
дарству. Кроме того, естественной причиной реги-
страции женщин в качестве безработных является 
восприятие этого способа как механизма получе-
ния дохода после увольнения [4].

Трудовое законодательство предоставляет 
ряд гарантий при приёме на работу женщин, бере-
менных женщин и женщин, имеющих детей в воз-

расте до полутора лет. Так, статья 64 ТК РФ запре-
щает необоснованный отказ в заключении трудо-
вого договора, то есть ограничения прав, не свя-
занных с деловыми качествами работников 
Законами РФ и международными договорами 
запрещена дискриминация по признаку пола, а 
это значит, что работодатель не имеет права отка-
зывать женщине в трудоустройстве по половому 
признаку, из-за её беременности или наличия 
детей. Однако, на практике работодатели находят 
другую официальную причину для письменного 
отказа. С одной стороны, такое поведение вполне 
логично, так как принимая на работу женщину, 
работодатель идёт на определённые риски: при 
беременности женщины он понесёт финансовые 
потери, в связи с необходимостью выплаты 
отпускных и пособий, а также предоставлении 
женщинам декретных выплат, сохранения её 
места и подбора нового временного работника, 
которому будет необходимо время для адаптации 
на новом месте. Это и многое другое заставляет 
работодателя всеми способами избегать решения 
о приёме молодой женщины на работу. Однако, 
как же быть самой женщине, особенно, при нали-
чии соответствующей для выполнения работы 
квалификации и навыков. Работа для современ-
ной женщины в большинстве случаев это не про-
сто времяпрепровождение, но и основное сред-
ство дохода и обеспечения не только собственных 
нужд, но и нужд семьи.

Однозначно неправомерным будет отказ, 
обусловленный беременностью женщины, нали-
чием у неё малолетних детей или даже мотивами 
дискриминации по половому признаку. А вот отказ 
ввиду отсутствия необходимых деловых качеств 
является законным, но, обычно, работодатель не 
станет называть действительную причину отказа 
в приёме на работу, ведь решение об отказе ввиду 
пола, беременности или наличия детей можно 
оспорить в суде [5].

Однако в практике до настоящего времени 
женщины сталкиваются с требованиями о предо-
ставлении справки об отсутствии беременности 
или с отказом в трудоустройстве по причине бере-
менности.

Так, Верховным Судом РФ, в Обзоре прак-
тики рассмотрения судами дел по спорам, связан-
ным с заключением трудового договора (утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 27 апреля 2022 г.), 
приведено дело о признании незаконным отказа в 
приеме на работу. В своем иске Т. утверждала, что 
с 7 ноября по 17 декабря 2018 года проходила 
процедуру приема на работу в должности руково-
дителя проекта в данном обществе (прошла собе-
седование, предоставила необходимые доку-
менты). Осуществлялось это согласование упол-
номоченными сотрудниками. Она заполнила 
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анкету, предоставленную старшим менеджером 
по подбору персонала, и представила требуемые 
документы. Во время предварительного медицин-
ского осмотра, который ей предложили, Т. узнала 
о беременности и сообщила об этом работода-
телю. После этого (17 декабря 2018 года), работо-
датель отказал ей в трудоустройстве, а 29 января 
2019 года объявил о приостановке приема канди-
датов. Т. посчитала, что отказ в приеме на работу 
был незаконным и дискриминационным, так как 
связан с ее беременностью, а не с ее профессио-
нальными качествами. Суд первой инстанции при-
шел к выводу, что работодатель не отказывал Т. в 
приеме на работу, а имела место приостановка 
набора на вакансию.

Однако апелляционный суд, сославшись на 
ст. 64 ТК РФ, не согласился с этим, поскольку при 
рассмотрении жалобы Т. было установлено, что 
уполномоченные лица работодателя проявили 
намерение принять Т. на работу, совершали ряд 
последовательных действий, связанных с оформ-
лением ее на должность, но отказ произошел 
сразу после узнав о беременности [6].

Для полноценного анализа необходимо рас-
смотреть судебную практику по делам о незакон-
ном увольнении беременной женщины по инициа-
тиве работодателя. В данном вопросе судебное 
разбирательство является максимально эффек-
тивным и часто применяемым способом восста-
новления в трудовых правах. Нормы Трудового 
кодекса устанавливают запрет на расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя с 
женщиной, находящейся в положении беременно-
сти по любой причине, кроме как при ликвидации 
организации. Именно поэтому судебные решения, 
чаще всего, выносятся в пользу незаконно уво-
ленной женщины, даже в том случае, если они 
были уволены за совершение виновных действий, 
при этом суд, чаще всего, не учитывает тот факт, 
что работодатель не знал о беременности жен-
щины [7].

Верховный Суд Российской Федерации в 
Постановлении Пленума от 17.03.2004 года № 2, 
указал, что рассмотрение дела о восстановлении 
на работе, в том числе относительно беременных 
женщин, должно быть осуществлено без возмож-
ности злоупотребления правом, как работодате-
лем, так и работником. В случае установления 
факта злоупотребления правом, в удовлетворе-
нии иска о восстановлении на работе, в том числе, 
женщины, находящейся в положении беременно-
сти или имеющей малолетних детей, будет отка-
зано.

Как отмечает А.Б. Кармова, подобные слу-
чаи, в которых женщинам отказывают в праве на 
восстановление на работе, характеризуются сле-
дующим поведением женщин: сотрудница, нахо-

дящаяся в состоянии беременности, недобросо-
вестно исполняла свои трудовые обязанности, 
злоупотребляла своими правами, и в случае, если 
она нарушила законодательство в части соблюде-
ния сроков подачи иска. Однако при расторжении 
трудового договора с беременной женщиной по 
основаниям ст. 81, 278, 288 ТК РФ, последняя 
имеет право на обращение с иском в суд, причем 
исход подобного дела вероятнее всего произой-
дет в пользу женщины, чьи права были нарушены. 
К тому же, кроме восстановления своих прав, 
беременная сотрудница имеет все шансы полу-
чить компенсацию морального вреда, так как 
стресс, полученный во время проведения судеб-
ного разбирательства, отражается как на ней, так 
и на ее будущем ребенке.

Не редки в практике случаи принуждения к 
прекращению трудового договора «по собствен-
ному желанию». Законодательство не предусма-
тривает ограничений для оспаривания увольне-
ния по данному основанию. Однако при рассмо-
трении данных дел в судах возникают трудности, 
которые связаны с тем что, отсутствует норматив-
ное определение понятия «принуждение к прекра-
щению трудового договора «по собственному 
желанию», в связи с этим, суду необходимо само-
стоятельно определить, какие действия работода-
теля можно считать неправомерными и принужда-
ющими к увольнению. Кроме этого, действитель-
ность применения по отношению к уволенной 
работнице подобных незаконных мер должна 
доказать сама пострадавшая.

Соответственно, доказательством этого в 
большинстве случаев служат показания свидете-
лей, но так как, чаще всего, подобные незаконные 
действия работодателей совершаются на рабо-
чем месте, свидетелями становятся коллеги 
пострадавшей. Последние, в свою очередь, не 
желая портить отношения с работодателем, в 
большинстве случаев, не стремятся поддержать 
пострадавшую женщину [9]. 

Исходя из вышесказанного, проблема при-
нуждения к расторжению трудового договора 
беременными женщинами «по собственному 
желанию» действительно существующая и рас-
пространенная проблема, одной из составляю-
щих которой выступает отсутствие законодатель-
ного урегулирования данного вопроса. Однако, 
судебная практика не так велика, как фактическое 
количество подобных случаев. Это связано, пре-
жде всего, с физическим состоянием женщины во 
время беременности, а, так же, с нежеланием 
начинать судебный процесс.

Подвергнем анализу список профессий, на 
которых установлено ограничение применение 
труда женщин. Безусловно, существующий список 
профессий, на которых женщина не может рабо-
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тать, был закреплён для защиты материнства и 
детства и направлен на улучшение демографиче-
ского положения в стране, а также на защиту жен-
щин от последствий, которые могут произойти при 
работе на тяжелом производстве.

Как отмечает М.А. Александрова, деклари-
рованные в России равенство полов и возможно-
стей данном случае вступают в коллизию с госу-
дарственной политикой, направленной на защиту 
материнства и детства [10]. И снова встает вопрос 
о привилегиях женщин, связанных с их функцией 
деторождения. 

Так же Правительством Российской Федера-
ции установлены нормы, которые ограничивают 
нагрузки для женщин при перемещении тяжестей 
на производстве. Так, при постоянной работе, свя-
занной с поднятием груза, женщине запрещено 
поднимать более 7 кг, а при чередовании трудовой 
деятельности груз может весить не более 10 кг. 
Для сравнения: во Франции не разрешается жен-
щинам выполнять работу, связанную с переносом 
тяжестей весом более 25 кг в руках и 45 кг на 
тележке или тачке [10].

Подобные ограничительные меры никак 
нельзя признать дискриминационными, скорее 
направленными на создания для женщин полно-
ценных условий труда в связи со спецификой 
физиологии. 

Законодатель установил, что при соблюде-
нии определенных правил безопасного труда, 
работодатель может принимать на работу жен-
щин. Однако, для достижения этого работодателю 
необходимо самостоятельно, без помощи госу-
дарства, использовать свои финансовые ресурсы, 
кроме того, пройти сложную процедуру одобрения 
созданного рабочего и получить заключение госу-
дарственной экспертизы по условиям труда и 
службы государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора. Практика показывает, что 
работодатели не пользуются указанной возможно-
стью, так как при встающем перед ним выборе − 
сотрудница женщина, а, следовательно, сложная 
процедура создания безопасного рабочего места, 
или сотрудник мужчина – они выбирают послед-
ний вариант. В то же время стоит отметить, что 
случаи, когда женщина желает работать на вред-
ном производстве, являются исключением.

Однако многие профессии из перечня запре-
щенных, считаются, если и не престижными, то 
высокооплачиваемыми. 

Ранее постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162 
был утвержден перечень тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение 
труда женщин, он содержал перечень профессий 
состоит из 456 пунктов, в часть которых входят 

десятки подпунктов. Однако Постановлением Пра-
вительства России от 4 августа 2020 г. N 1181 дан-
ный документ признан утратившим силу с 1 января 
2021 г.

В настоящее время действует Приказ Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 18 
июля 2019 г. № 512н «Об утверждении перечня 
производств, работ и должностей с вредными и 
(или) опасными условиями труда, на которых 
ограничивается применение труда женщин» (с 
изменениями и дополнениями от 13 мая 2021 г.). 
Проанализировав данный перечень можно ска-
зать, что перечень работ, на которых ограничива-
ется труд женщин значительно сокращен, боль-
шинство упомянутых профессий связано с тяже-
лым физическим трудом или ядовитыми и токсич-
ными химикатами.

Пункт 97 Приказа Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 июля 2019 г. № 512н 
говорит о том, что труд женщинам не применяется 
в сфере растениеводства, животноводства и пти-
цеводства, где применяются химические веще-
ства, но только в том случае если возраст жен-
щины составляет менее 35 лет. По нашему мне-
нию, это является очередным доказательством 
того, что политика государства направлена в 
большей степени на максимальную защиту мате-
ринства и детства.

Ограничения, установленные рассматривае-
мым перечнем, по нашему мнению, не должны 
ограничивать право женщин на труд, так как в 
маленьких городах, где существует, например, 
одно градообразующее предприятие, женщины, 
не имеющие возможности занимать должности, 
не связанные с тяжелым физическим трудом или 
химическим производством, вынуждены работать 
или в социальной сфере или на градообразую-
щем предприятии, но на других должностях, зар-
плата которых существенно меньше, так как не 
связана с физическим трудом или химикатами. То 
есть, по сути, государство ограничивает возмож-
ность женщин улучшать свое экономическое 
положение.

Также женщинам запрещено работать на 
сельскохозяйственных предприятиях, связанных 
с уходом за отдельными видами сельскохозяй-
ственных животных, однако данный пункт явля-
ется очень спорным и неоправданным, так как 
очень много женщин по всему миру, в том числе в 
нашей стране, участвует в разведении крупного 
скота, не испытывая никаких проблем при осу-
ществлении подобной деятельности. Однако, без-
условно данный список — это большой шаг впе-
рёд к прогрессу и равноправию мужчин и женщин, 
исключению дискриминации в трудовой сфере.

Статья 43 Конституции Российской Федера-
ции гарантирует каждому право на общедоступ-
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ное образование, однако женщина, закончившая 
высшее или среднее специальное учебное заве-
дение по специальности машиниста электропо-
езда не может начать работу из-за того, что дан-
ная профессия включена в перечень, запрещен-
ных для женщин. Таким образом, подобная ситуа-
ция не только создает почву для дискриминации, 
но и нарушает конституционные права женщин.

Безусловно, профессии, указанные в дан-
ном перечне, не могут быть полностью механизи-
рованы и нуждаются в человеческом труде, однако 
существование подобного списка, по нашему мне-
нию, обосновано. Но решение вопроса о сложно-
стях трудоустройства на рабочее место с достой-
ной заработной платой решается посредством 
программы квот в регионе на безопасные рабочие 
места и хорошо оплачиваемые, в том числе и для 
женщин, имеющих малолетних детей или прида-
нием ограничительному списку рекомендатель-
ного характера и, если женщина согласна рабо-
тать в подобных условиях, подтверждение этого 
факта ее подписью. Но последний механизм 
видится как своего рода дискриминация, поскольку 
в силу особенностей физиологии женщина постав-
лена изначально в неравное положение, поэтому 
механизм квотирования я рабочих мест для жен-
щин видится единственно приемлемым способом. 

Подчас работникам-женщинам приписы-
вают чрезмерную эмоциональность, но, безус-
ловно, есть женщины, которые успешно сдержи-
вают свои эмоции и эффективно развивают про-
фессиональные качества. Наиболее правильно 
будет заметить, что все зависит от настроя работ-
ника, а не от его пола – считают Э. Ф. Минаева и 
А. О. Яценко [11].

Примером из судебной практики, может слу-
жить дело М., которую не приняли на работу в 
качестве моториста-рулевого. Основанием для 
отказа послужил уровень шума, присутствующий 
на рабочем месте, который негативно, по мнению 
работодателя, мог повлиять на репродуктивное 
здоровье женщины [12]. Однако комитет ООН 
говорит о том, что в настоящий момент не прово-
дилось исследований относительно влияния 
уровня шума на детородную функцию. Комитет 
ООН напомнил, что только женщина в праве сама 
решать желает она становиться матерью или нет.

ООН выразила мнение, что политика госу-
дарства должна быть направлена не на ограниче-
ние трудовых прав женщин, а на усовершенство-
вание качества и безопасности рабочего про-
странства. Данная проблема затрагивает не 
только работниц, но и работодателей, ведь они 
вынуждены не принимать на работу женщин, даже 
если их квалификация выше, чем у претендентов 
– мужчин. Необходимо отметить, что создание и 
утверждение специального закона о недопущении 

дискриминации положительно бы отразилось на 
решении проблем в сфере дискриминации прав 
женщин в сфере труда в Российской Федерации. 
Комитетом Организации Объединенных Наций по 
экономическим, социальным и культурным пра-
вам было предложено принять Федеральный 
Закон «О государственных гарантиях равных прав 
и свобод и равных возможностей для мужчин и 
женщин в Российской Федерации» [11].

Возможно, что совершенствование системы 
правового положения матери заключается в неко-
торых направлениях, например активизация мер 
в области политики занятости, связанные с увели-
чением занятости женщин, в том числе, направ-
ленных на рост конкурентоспособности женского 
труда (программы переобучения, переподготовки, 
гибкие режимы рабочего времени); расширение 
государственной поддержки новых форм занято-
сти, малого бизнеса, самозанятости, семейных 
предприятий с участием женщин.
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Аннотация. Предметом исследования являются дистанционные трудовые отноше-
ния за пределами Российской Федерации и возникающие в них правовые проблемы. В ста-
тье анализируются аргументы правовой доктрины, регулятора и судебной практики в 
отношении возможности заключения дистанционного трудового договора с работниками, 
находящимися за границей. Авторы констатируют наличие такой возможности, но при 
этом указывают на ситуацию правовой неопределенности и возникающие в связи с этим 
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следования несчастного случая на производстве в другой стране, а также спорные вопро-
сы применимого права: право какой юрисдикции будет применяться к таким отношениям. 
Авторы предлагают и некоторые пути решения: 1) необходимо закрепить в Трудовом ко-
дексе РФ возможность заключения дистанционного трудового договора за пределами РФ; 
2) место выполнения работы должно быть факультативным условием, исходя из природы 
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коллизионные правила для дистанционной работы. Кроме того, сделан вывод о том, что 
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Annotation. The subject of the study is remote labor relations outside the Russian Federation 
and the legal problems arising in them. The article analyzes the arguments of the legal doctrine, the 
regulator and judicial practice regarding the possibility of concluding a remote employment contract 
with employees located abroad. The authors state the existence of such a possibility, but at the same 
time point to a situation of legal uncertainty and legal problems arising in this regard. This is the risk 
of recognizing such an agreement as illegal and applying administrative liability; the problem of de-
termining the place of work; the problem of investigating an industrial accident in another country, as 
well as controversial issues of applicable law: the law of which jurisdiction will apply to such relations. 
The authors also suggest some solutions: 1) it is necessary to fix in the Labor Code of the Russian 
Federation the possibility of concluding a remote employment contract outside the Russian Federa-
tion; 2) the place of work should be an optional condition, based on the nature of remote employ-
ment, it should not be attributed to mandatory conditions; 3) it is required to introduce conflict of laws 
regulation of labor relations in the Labor Code of the Russian Federation, including special conflict of 
laws rules for remote work. In addition, it is concluded that the traditional lex loci laboris binding (the 
law of the place of work) is outdated and requires revision in the new conditions of remote employ-
ment. Also, according to the authors, the concept of an industrial accident in remote labor relations 
requires new approaches.

Key words: cross-border labor relations, remote employment contract, conflict of laws regula-
tion of labor relations

Введение
В связи с расширением удаленной работы, а 

также в связи с миграционными процессами, в 
последнее время особенно актуализировался 
вопрос о возможности найма работников, находя-
щихся за пределами РФ, как иностранных граж-
дан, так и граждан РФ (которых принято называть 
релокантами). 

Минтруд РФ в течение нескольких дет после-
довательно высказывает позицию, что заключе-
ние дистанционного трудового договора с работ-
никами, находящимися за границей, не допуска-
ется (Письма Минтруда РФ от 16 января 2017 г. № 
14-2/ООГ-245; от 09 сентября 2022 г. № 14-2/ООГ-
5755; от 15 февраля 2022 г. № 14-4/10/В-1848; от 
09 сентября 2022 года № 14-2/ООГ-5755). В таком 
случае, по мнению ведомства, следует заключать 
гражданско-правовой договор.

В обоснование этого приводятся следующие 
аргументы.

1. Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ) и 
иные законодательные акты не содержат возмож-
ности заключения дистанционного трудового 
договора с работником, находящимся за преде-
лами РФ.

2. Трудовое законодательство РФ действует 
только в переделах территории РФ и, соответ-
ственно, не распространяется на работников, 
находящихся за границей (ст. 13 ТК РФ).

3. За пределами РФ, в других странах, рабо-
тодатель не сможет обеспечить работнику безо-
пасные условия и охрану труда, в соответствии со 
ст. 312.7. ТК РФ. Имеется в виду невозможность 
осуществления расследования несчастного слу-
чая на производстве.

Однако в правовой доктрине эта позиция 
Минтруда РФ не нашла поддержки. Так, исследо-

ватели указывают, что отсутствие правового регу-
лирования не означает запрета, и такое толкова-
ние закона ограничивает свободу сторон дистан-
ционных трудовых отношений, не соответствует 
целям гл. 49.1 ТК РФ и существенно понижает 
значение преимуществ дистанционной работы [1, 
с. 220-221]. Отсутствие правового регулирования 
данной сферы отмечается в научной литературе, 
как пробел, требующий восполнения [2, с. 117; 3, 
с. 42; 4, с. 70; 5, с. 41].

Указывается также на спорность аргумента о 
нераспространении норм российского трудового 
законодательства за пределами РФ. Как отмечают 
Л.В. Зайцева и О.А. Абакумова, существует совер-
шенно законная возможность заключения сроч-
ного трудового договора с сотрудником, направля-
емым за рубеж (ч. 1 ст. 59 ТК РФ). Как следствие, 
возникает вопрос: почему лицо, направленное за 
границу по срочному трудовому договору, может 
работать там по трудовому договору, а работать 
дистанционно там же не может? [6, с. 243]. В.В. 
Симоненко указывает на применение российского 
трудового законодательства к работникам, 
направленным за границу в командировку, а также 
применение его к работникам, находящимся за 
пределами РФ, в соответствии с международными 
договорами. Например, по соглашению между РФ 
и Республикой Польша трудовая деятельность 
регулируется правом государства трудоустрой-
ства [7, с. 37].

Что касается аргумента о невозможности 
обеспечить безопасные условия труда дистанци-
онному работнику за границей, в доктрине указы-
вается на то, что возможности охраны труда 
вообще ограничены для удаленщиков, и сложно-
сти при расследовании несчастного случая на 
производстве на дистанционной работе могут 
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быть не только за границей, но и на территории 
РФ, особенно если работник выполняет работу не 
в регионе нахождения работодателя [7, с. 39; 8, с. 
90]. 

Кроме того, в литературе указывается также 
и на то, что рекомендуя заключать граждан-
ско-правовой договор с работниками, находящи-
мися за пределами РФ, Минтруд РФ подталкивает 
работодателя к подмене договора и нарушению 
требования ст. 15 ТК РФ о недопустимости заклю-
чения гражданско-правового договора при факти-
чески трудовых отношениях – за что на него может 
быть наложена ответственность по ст. 5.27 
Кодекса об административных правонарушений 
РФ (далее – КоАП РФ) [6, с. 243].

Полностью согласимся с приведенными док-
тринальными аргументами и присоединимся к 
сторонникам возможности заключения дистанци-
онного трудового договора с работниками, нахо-
дящимися за границей. 

Дополнительным аргументом является пози-
ция Минфина РФ, которую он неоднократно 
высказывал в отношении исчисления и удержания 
НДФЛ с заработной платы работников по трудо-
вым договорам за пределами РФ (письма от 
14.03.2023 № 03-04-06/21160, от 16.09.2022 № 
03-04-06/89789). Тем самым ведомство полагает 
возможным заключать такие трудовые договоры. 
Изменения же, внесенные в Налоговый кодекс РФ 
(далее – НК РФ) Федеральным законом от 31 
июля 2023 года № 389-ФЗ, об НДФЛ релокантов, 
еще более укрепили эту позицию. В ст. 208 НК РФ 
установлено, что доходами от источников в РФ 
признаются выплаты при выполнении дистанци-
онным работником трудовой функции дистанци-
онно по договору с работодателем, являющимся 
российской организацией. Иными словами, НК РФ 
устанавливает правила обложения НДФЛ зара-
ботной платы по дистанционным трудовым дого-
ворам работников, находящихся за пределами 
РФ, признавая, тем самым, возможность их заклю-
чения.

Судебная практика по удаленной работе за 
границей еще не сложилась, однако уже есть 
судебные решения, которые подтверждают отсут-
ствие в законе запрета на заключение дистанци-
онного трудового договора за рубежом (поста-
новление АС Северо-Кавказского округа от 
24.12.2020 № Ф08-10403/2020 по делу № А20-
4914/2019; апелляционное определение Самар-
ского областного суда от 20.07.2021 по делу № 
33-8275/2021) ) [9, с. 48].

Таким образом, констатируем отсутствие 
запрета на заключение дистанционного трудового 
договора с работниками за границей, с одной сто-
роны, и наличие ситуации правовой неопределен-
ности при его заключении, с другой стороны. Поэ-

тому предметом нашего исследования являются 
риски работодателя при заключении такого дого-
вора, а также меры, которые, по нашему мнению, 
нужно предпринять для их устранения.

Основное исследование
1. Риск признания договора неправомер-

ным по критерию «места работы»
Несмотря на приведенную выше критику 

позиции Минтруда РФ, а также на то, что позиция 
ведомства не является обязательной к примене-
нию, ее наличие создает риски для работодателя 
при заключении дистанционного трудового дого-
вора с работником, находящимся за пределами 
РФ. Контролирующие органы, особенно подве-
домственная Минтруду РФ ГИТ, могут применить 
позицию ведомства и привлечь работодателя к 
административной ответственности за нарушение 
трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ) или за нарушение правил оформления трудо-
вого договора (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ). Нельзя также 
исключать и того, что и суд может обосновать свое 
решение, опираясь на позицию Минтруда РФ. Так, 
в литературе приводится одно такое решение. 
Суд процитировал аргументы Минтруда РФ и ука-
зал, что ТК РФ не допускает работу из-за рубежа и 
за ненадлежащее оформление договора работо-
дателя могут наказать по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ 
(решение Кунцевского районного суда г. Москвы 
от 30.06.2023 по делу № 02-2938/2023) [10, с. 68]. 
Правда, в данном деле это сработало в пользу 
работодателя (он уволил работника за то, что тот 
уехал за границу, сочтя это основанием для при-
менения ч. 2 ст. 312.8 ТК РФ). Спор был об уволь-
нении, которое суд признал законным. Но нам это 
решение интересно именно тем, что суд в обосно-
вание своей позиции привел аргументы Минтруда 
РФ о невозможности заключения дистанционного 
трудового договора за границей. Пока это единич-
ное решение, но не исключено, что такое понима-
ние получит дальнейшее распространении в 
судебной практике. Тем более, что можно встре-
тить и мнения экспертов-практиков, разделяющих 
позицию Минтруда РФ. [11, с. 78-79].

В связи с этим возникает вопрос: как можно 
установить, что работодатель заключил дистанци-
онный трудовой договор с работником за грани-
цей? Быть может, работник уехал туда по соб-
ственной инициативе уже после заключения тру-
дового договора? Работодатель ведь не обязан 
отслеживать местонахождения дистанционного 
работника. Или же в дистанционном трудовом 
договоре обязательно указывать место выполне-
ния работы и, в случае его одностороннего изме-
нения, на работника может быть возложена дис-
циплинарная ответственность вплоть до увольне-
ния? Или трудовой договор прекращает свое дей-
ствие по каким-то другим основаниям? Если же 



600

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

работодатель не прекращает трудовой договор, то 
тогда к нему можно потенциально применить 
административную ответственность за заключе-
ние непредусмотренного российским законода-
тельством дистанционного трудового договора за 
границей?

Для ответа на эти вопросы нужно обратиться 
к такому условию трудового договора как «место 
работы». В соответствии со ст. 57 ТК РФ место 
работы является обязательным условием трудо-
вого договора. ТК РФ не раскрывает понятие этого 
условия, однако в правоприменительной практике 
сложилось устойчивое понимание его содержа-
ния, сформированное правовой позицией Верхов-
ного суда РФ. Исходя из него, место работы – это 
расположенная в определенной местности кон-
кретная организация, ее представительство, 
филиал, иное обособленное структурное подраз-
деление1. В ТК РФ (ст. 209) содержится также 
понятие «рабочее место», но у дистанционных 
работников оно отсутствует, потому что это место, 
куда работник должен прибыть, и которое нахо-
дится под прямым или косвенным контролем 
работодателя. 

Место фактического выполнения дистанци-
онным работником трудовой функции не охваты-
вается понятием «место работы» и, следова-
тельно, не является обязательным условием тру-
дового договора. Ничего не говорится об обяза-
тельности такого условия и в главе 49.1 ТК РФ, 
устанавливающей особенности регулирования 
труда дистанционных работников. Это означает, 
что место (включая местность) выполнения дис-
танционным работником трудовой деятельности 
может отсутствовать в трудовом договоре. Но 
может быть и включено в него по соглашению сто-
рон. 

С одной стороны, работодателю рекоменду-
ется включать местность выполнения работы в 
трудовой договор, ибо его отсутствие порождает 
для работодателя некоторые риски. В частности, 
1) если ему понадобится направить работника в 
командировку, в том числе, вызвать его в офис, 
возможно, ему придется оплачивать проезд работ-
ника из отдаленной местности или другой страны; 
2) если работник переедет в местность, где уста-
новлены районный коэффициент и процентная 
надбавка к заработной плате, работодателю при-
дется выплачивать их работнику; 3) в случае 
сокращения численности или штата работода-
телю придется предлагать вакансии по всей 
стране, где у него есть структурные подразделе-
ния. Эти и другие риски отмечаются экспертами в 
области трудового права [12, с. 71–72].

1  Обзор Президиума Верховного суда РФ от 
26.02.2014 г. // СПС «Консультант Плюс».

С другой стороны, невключение места 
выполнения работы в дистанционный трудовой 
договор нивелирует для работодателя риск при-
знания правонарушением заключения дистанци-
онного трудового договора с работником, находя-
щимся за границей, в соответствии с позицией 
Минтруда РФ. Ведь если не указана местность 
выполнения работы, то работник вправе нахо-
диться в любом городе и любой стране, главное, 
чтобы он надлежаще выполнял свою трудовую 
функцию. Следовательно, нельзя и констатиро-
вать, что работодатель заключил трудовой дого-
вор именно за границей. Так, например, Минфин 
для целей налогообложения НДФЛ определял 
заработную плату дистанционного работника, как 
доход, полученный от источника в пределах РФ 
или от источника за пределами РФ в зависимости 
именно от того, указано или не указано государ-
ство нахождения работника в трудовом договоре, 
а не от того, где фактически находится работник 
(письмо Минфина России от 14.04.2021 № 03-04-
06/27827).

Для работодателя же часто, действительно, 
не имеет значения, где работник находится. 
Согласно исследованию портала Superjob.ru, 
только каждый пятый работодатель требует, чтобы 
дистанционные работники сообщали о фактиче-
ском месте работы [13, с. 12]. Если до недавнего 
времени место нахождения работника (в России 
или за ее пределами) еще имело значение для 
работодателя с точки зрения обязанностей нало-
гового агента, то после изменений в НК РФ, вне-
сенных Законом от 31 июля 2023 года № 389-ФЗ, 
НДФЛ уплачивается с заработной платы всех 
релокантов по ставке 13 или 15%, независимо от 
статуса резидента. Иными словами, работода-
телю как налоговому агенту не нужно теперь 
выяснять место нахождения работника, чтобы 
правильно исчислить НДФЛ. Полагаем, если рабо-
тодатель заинтересован в найме работников, 
находящихся за пределами РФ, он может заклю-
чать с ними трудовой договор, не указывая место 
выполнения работы работником. 

Однако и в этом случае работодатель попа-
дает в зону риска. Росруд РФ считает, что местом 
работы дистанционного работника является место 
его нахождения (место исполнения трудовых обя-
занностей) с конкретизацией его до населённого 
пункта и относит его к обязательным условиям 
трудового договора в соответствии со ст. 57 ТК РФ 
(письмо Федеральной службы по труду и занято-
сти от 9 апреля 2024 г. № ПГ/05642-6-1). Как след-
ствие, отсутствие в дистанционном трудовом 
договоре условия о месте выполнения работы 
контролирующие органы могут расценить как 
нарушение правил оформления трудового дого-
вора. Выразим несогласие с такой правовой пози-
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цией ведомства, ибо мы видим устойчивое жела-
ние регулятора «локализовать» дистанционных 
работников, что, по нашему мнению, противоре-
чит самой природе удаленной занятости и значи-
тельно снижает эффективность такого инстру-
мента найма, как дистанционный трудовой дого-
вор. 

Из вышесказанного очевидно, что имеюща-
яся ситуация правовой неопределенности ставит 
работодателя, нанимающего работников, находя-
щихся за пределами РФ в положение сказочного 
витязя на распутье: куда бы он не пошел, обяза-
тельно что-то потеряет. Полагаем необходимым 
установить в ТК РФ возможность заключения тру-
дового договора с работниками за границей. Усло-
вие о месте выполнения работы должно оста-
ваться факультативным и включаться в договор 
по усмотрению сторон. Конечно, такой подход 
потребует дальнейшего правового регулирования 
института трансграничной удаленной занятости. 
Возможно, потребуется дифференциация трудо-
правового статуса трансграничного дистанцион-
ного работника в зависимости от наличия / отсут-
ствия у него российского гражданства; установле-
ние мер защиты национального рынка труда при 
удаленном привлечении иностранной рабочей 
силы; решение вопросов обязательного социаль-
ного страхования удавленников за границей и т.д. 
Эти вопросы ожидают дальнейшего исследова-
ния.

2. Риск невозможности исполнить обя-
занность по расследованию несчастного слу-
чая на производстве 

В соответствии со ст. 312.7 ТК РФ работода-
тель обязан обеспечивать расследование и учет 
несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний в отношении дистанцион-
ных работников. Как мы видели выше, Минтруд 
РФ полагает невозможным исполнить эту обязан-
ность за границей, представители же доктрины 
указывают на то, что исполнение этой обязанно-
сти может быть также затруднительно или невы-
полнимо и при работе удаленщика в другом реги-
оне России. Рассмотрим, есть ли различия в 
исполнении этой обязанности в пределах и за 
пределами РФ. 

В целом, ничто не мешает работодателю 
направить комиссию по расследованию несчаст-
ного случая в другую страну. Для этого нет законо-
дательных ограничений. Причем, в некоторых 
случаях для работодателя может быть даже удоб-
нее и выгоднее расследовать несчастный случай 
в другой стране, нежели в другом регионе России. 
Отправить членов комиссии в командировку из 
Москвы в Европу может быть быстрее и дешевле, 
чем, например, во Владивосток или Петропав-
ловск-Камчатский. 

Однако формально-юридическое отличие 
все же имеется. При несчастном случае с 
тяжёлыми повреждениями здоровья или смер-
тельным исходом в состав комиссии должны быть 
включены представители органов исполнитель-
ной власти, в частности, государственной инспек-
ции труда. В отношении несчастного случая с дис-
танционным работником, находящимся в другом 
регионе России, законодатель предусмотрел пра-
вила участия в расследовании такого представи-
теля контролирующих органов. Так, в этом случае 
в комиссию включается представитель ГИТ из 
субъекта РФ, где зарегистрирован работодатель, 
а по решению Роструда РФ к расследованию 
может быть также привлечен инспектор ГИТ из 
субъекта РФ, где произошел несчастный случай 
(подп. «з» п. 10 Положения об особенностях рас-
следования несчастных случаев на производстве 
в отдельных отраслях и организациях, форм доку-
ментов, соответствующих классификаторов, необ-
ходимых для расследования несчастных случаев 
на производстве1).

Участие представителя ГИТ в расследова-
нии несчастного случая за границей не предусмо-
трено. Соответственно, работодатель не сможет 
сформировать легитимную комиссию, расследо-
вать несчастный случай, и работник не сможет 
получить страховые выплаты по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве. Работодатель в этом случае 
может быть привлечен к административной ответ-
ственности за нарушение требований охраны 
труда по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Справедливости 
ради отметим, что это касается только тяжелых 
несчастных случаев, вероятность наступления 
которых для дистанционных работников неве-
лика. Тем не менее такой риск есть.

Вместе с тем, является ли обозначенная 
проблема сущностным препятствием для заклю-
чения дистанционного трудового договора за гра-
ницей? Или же вопрос в отсутствии адекватного 
правового регулирования, а имеющиеся право-
вые конструкции плохо применимы к новым обще-
ственным отношениям? По нашему мнению, 
институт несчастных случаев на производстве не 
соответствует природе удаленной занятости. И не 
важно, где при этом работает работник: на терри-
тории РФ или за ее пределами. Основная отличи-
тельная особенность дистанционных трудовых 
отношений как раз в том, что работник выполняет 
трудовую функцию вне территории работодателя. 
Работодатель не организует, не обслуживает и не 
контролирует рабочее место работника. В боль-
шинстве случаев дистанционщики работают дома, 

1  Приказ Минтруда от 20.04.2022 г. № 223н // 
СПС «Консультант Плюс».
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на территорию которого они могут не допустить 
представителя работодателя, реализуя свое 
право на неприкосновенность частной жизни и 
жилища. Удаленная работа может также осущест-
вляться из любой другой локации (коворкинг, парк, 
кафе и т.д.), на которые также никоим образом не 
распространяется ответственность работодателя. 

В этой ситуации, полагаем, у работодателя 
не должно быть обязанности осуществлять обяза-
тельное социальное страхование работника от 
несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, а также обязанности про-
водить их расследование и учет. Наличие таковых 
обязанностей у работодателя обусловлено лишь 
силой инерции действия классических трудопра-
вовых конструкций. Подобное явление наблюда-
ется и в других юрисдикциях. Пока нигде законо-
датель не решается отменить эти обязанности 
работодателя при удаленной занятости. Но реаль-
ное их применение выглядит довольно искус-
ственно. Подобных дел в российской судебной 
практике еще не возникало, поэтому приведем 
пару примеров зарубежных судебных решений. 
Так, в Германии федеральный социальный суд 
постановил, что работник, который поскользнулся, 
упал по дороге из спальни в домашний кабинет и 
получил перелом, имеет право на страховые 
выплаты в связи с несчастным случаем на произ-
водстве, потому что он «технически совершал 
поездку на работу». В Квебеке сотрудница 
колл-центра Air Canada, поранившаяся дома на 
лестнице во время обеденного перерыва, также 
выиграла дело о производственном несчастном 
случае. Судья постановил, что травма женщины 
соответствует определению «внезапного и неожи-
данного события, произошедшего во время 
работы», поскольку она получила травму во время 
пути на обед, а не во время обеда. Однако два 
года спустя Административный трибунал по тру-
довым спорам Квебека отменил это решение, 
потому что работница упала с лестницы в начале 
обеденного перерыва, но за пределами своего 
дома, а не на лестнице, ведущей в кабинет на 
цокольном этаже, где она работала [14]. 

Вместе с тем, в зарубежном законодатель-
стве и правоприменительной практике намети-
лась, по нашему мнению, тенденция на транс-
формацию правил признания несчастного случая 
производственным при удаленной занятости. Так, 
в Дании1, в Испании2 в отношении дистанционных 
работников отменена презумпция причинно-след-
ственной связи травмы с работой, которая уста-

1  URL: https://iuslaboris.com/insights/remote-
working-wellbeing-safety-and-accidents/ (дата обраще-
ния: 16.05.2024)

2  URL: https://www.beaktor.com/accident-at-home-
or-accident-at-work/ (дата обращения: 16.05.2024)

новлена для традиционной занятости. При уда-
ленной работе ее должен доказать работник. В 
судебной практике США для квалификации «рабо-
чего несчастного случая» требуется оценка того, в 
равной ли степени работник подвергается этой 
опасности в обычной жизни, не связанной с трудо-
вой деятельностью3. По этому критерию большин-
ство инцидентов при удаленной занятость нельзя 
признать производственными, так как они проис-
ходят дома или в других местах, где работник и 
ведет обычную жизнь, не связанную с трудовой 
деятельностью.

3. Риск неопределенности применимого 
права 

При заключении дистанционного трудового 
договора с работником за границей возникает 
вопрос применимого права. ТК РФ не содержит 
коллизионных норм. Есть общее правило о при-
менении российского права к работникам-ино-
странным гражданам, но оно исходит из пребыва-
ния их на территории РФ (ч. 5 ст. 11 ТК РФ). «Ино-
странный элемент» в российском трудовом праве 
ограничен территориальным принципом. Это и 
понятно, ибо традиционно люди находились в той 
стране, в которой работали. И только применение 
дистанционных технологий взаимодействия 
создало разрыв между местом нахождения работ-
ника и местом нахождения его работодателя, а 
развитие удаленной занятости придало этому 
явлению массовый характер. Трансграничность 
ворвалась в трудовые отношений и создала ситу-
ацию правовой неопределенности. Так какое же 
право должно применяться в этой ситуации? 

В доктрине международного частного права 
общепринятой для международных трудовых 
отношений является коллизионная привязка lex 
loci laboris (закон места работы). Она закреплена 
в законодательстве большинства стран, а также в 
международных соглашениях. В литературе отме-
чается, что в правовых актах закон lex loci laboris 
обычно обозначается как «закон страны, в кото-
рой выполняется работа» (Австрия, Венгрия, Гер-
мания, Испания, Канада, Китай, Лихтенштейн, 
Турция), либо несколько иными терминами, имею-
щими синонимический характер, например «закон 
страны, в которой работник обычно выполняет 
свои трудовые обязанности» (Австралия, Болга-
рия, Швейцария) [15]. Как видим, если применить 
это правило к трансграничным дистанционным 
трудовым отношениям, то получается, должно 
применяться право страны нахождения работ-
ника. Однако коллизионное правило lex loci laboris 
сформировалось в эпоху классических трудовых 
отношений и исходит из ситуации, когда место 
выполнения работы совпадает с местом нахожде-

3  URL: https://mvplaw.com/are-remote-workers-
injuries-compensable/ (дата обращения: 16.05.2024)
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ния работодателя. Ведь очевидно, что в додистан-
ционную эпоху, в подавляющем большинстве слу-
чаев работники находились там, где работали – в 
стране нахождения работодателя, ибо классиче-
ски работа осуществляется на территории и под 
контролем работодателя. Соответственно, можно 
сказать, что закон lex loci laboris ориентирован на 
право страны, где трудится работник и где одно-
временно находится его работодатель.

Но в трансграничных дистанционных трудо-
вых отношениях место работы как место нахожде-
ния работодателя и место работы как место 
нахождения работника разделены государствен-
ными границами. Поэтому к ним, по нашему мне-
нию, более применима другая, так называемая, 
субсидиарная коллизионная привязка – право 
места нахождения работодателя. В законодатель-
стве некоторых стран сформулированы как раз 
трансграничные условия ее применения. Напри-
мер, «работник выполняет работу в одном госу-
дарстве на основании трудового отношения с 
организацией, имеющей место нахождения в дру-
гом государстве» (Чехия); «работник выполняет 
работу…в нескольких государствах» (Румыния) 
[16, с. 111].

Это мы привели основные коллизионные 
правила, сложившиеся в правовой доктрине и 
примеры их закрепления в законодательстве дру-
гих государств. Российское трудовое право, как 
мы отмечали выше, не содержит коллизионных 
норм. Вместе с тем, при наличии международного 
договора России с государством, в котором нахо-
дится работник, будут применяться правила этого 
международного договора. Как правило, в таких 
договорах установлено применение права страны 
трудоустройства. Например, в Соглашении Рос-
сией и Польшей «О принципах трудовой деятель-
ности российских граждан на территории Респу-
блики Польша и польских граждан на территории 
Российской Федерации», в Соглашении между 
Россией и Вьетнамом «О временной трудовой 
деятельности граждан Российской Федерации в 
Социалистической Республике Вьетнам и граж-
дан Социалистической Республики Вьетнам в 
Российской Федерации», в Соглашении СНГ от 
15.04.1994 г. «О сотрудничестве в области трудо-
вой миграции и социальной защиты трудящих-
ся-мигрантов» и в других. 

Но что понимать под «государством трудоу-
стройства» в трансграничных дистанционных тру-
довых отношениях? Это государство нахождения 
работодателя или государство нахождения работ-
ника? На первый взгляд, можно сказать, что это 
государство нахождения работодателя, ведь 
именно там трудоустроен работник. Однако, в 
этих договорах под государством трудоустройства 
понимается государство – принимающая сторона, 

на территории которого трудящиеся, прибывшие 
из другого государства, осуществляют свою тру-
довую деятельность. Иными словами, государ-
ство трудоустройства и государство нахождения 
работника (государство выполнения трудовой 
функции) здесь совпадают. «Государство трудоу-
стройства» выделено на противопоставлении 
«государству постоянного проживания», а не госу-
дарству нахождения работника на период выпол-
нения им работы. Такое регулирование связано 
еще и с тем, что данные договоры определяют 
правовой статус работников-мигрантов, временно 
работающих на территории другого государства, 
удаленная же работа может осуществлять на тер-
ритории другого государства на постоянной 
основе. Как видим, коллизионное регулирование 
международных договоров исходит из классиче-
ской концепции трудовых отношений мигрантов и, 
по нашему мнению, оно не может применяться к 
трансграничным дистанционным трудовым отно-
шениям. 

Однако нельзя исключать того, что суды 
могут применить и к этим отношениям право госу-
дарства трудоустройства, понимая под ним право 
страны работодателя. Например, применить 
нормы российского трудового права к дистанцион-
ным работникам, находящимся во Вьетнаме, 
Польше или странах СНГ. Подобное понимание 
уже встречается в литературе [7, с. 37]. Но нельзя 
исключать и обратного понимания, которое, как 
мы указали выше, более отвечает смыслу право-
вого регулирования международных договоров в 
области классической трудовой миграции. 

Если же международный договор у РФ с 
государством – местом нахождения работника 
отсутствует, то ситуация становится еще менее 
определенной. В результате при заключении дис-
танционного трудового договора с работником за 
границей у работодателя возникает еще один пра-
вовой риск. Работник может потребовать обеспе-
чить ему трудоправовые гарантии в соответствии 
с законодательством иной юрисдикции. К тому же 
этим риском сложно управлять. Во-первых, работ-
ник может перемещаться из страны в страну (если 
работодатель не зафиксирует его место нахожде-
ние в трудовом договоре). Во-вторых, изучение 
трудового законодательства других стран – весьма 
ресурсоемкая деятельность для работодателя. 

В связи с этим возникает еще один вопрос: 
можно ли применимое право определить в трудо-
вом договоре? В условиях отсутствия законода-
тельного регулирования в доктрине также нет 
определенной позиции по этому вопросу. С одной 
стороны, исследователи полагают, что в трудовых 
правоотношениях у сторон не должно быть такого 
права [17, с. 219]. Действительно, с учетом импе-
ративного начала метода трудового права, док-
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трины слабой стороны и открывающихся возмож-
ностей злоупотребления правом со стороны рабо-
тодателя, наличие свободы выбора применимого 
права вызывает большие сомнения. Тем более 
что и российский законодатель не устанавливает 
такой возможности. С другой стороны, в литера-
туре указывается на целесообразность определе-
ния в трудовом договоре применимого права. В 
противном случае, вступая в трудовые правоотно-
шения стороны могут не знать, какая система 
права будет их регулировать [18, с. 220]. 

Полагаем, что в трудовом законодательстве 
необходимо установить не только общие коллизи-
онные нормы, но и особенности их применения в 
отношении трансграничной дистанционной заня-
тости. Традиционная коллизионная привязка lex 
loci laboris, по нашему мнению, не подходит для 
таких отношений, ибо исходит из презумпции 
совпадения места нахождения работодателя и 
места выполнения работы работником. Для уда-
ленной занятости за границей предпочтительнее 
представляется применение права работодателя, 
принцип тесной связи или их сочетание. Но этот 
вопрос требует отдельного исследования.

Заключение
Таким образом, в процессе проведенного 

исследования, мы пришли к следующим выводам.
1. Заключение дистанционного трудового 

договора за границей возможно. Позиция Мин-
труда РФ о необходимости заключать в этой ситу-
ации гражданско-правовой договор не выдержи-
вает доктринальной критики. В пользу трансгра-
ничных удаленных трудовых отношений склады-
вается также судебная практика и налоговое 
законодательство. 

2. В ситуации правовой неопределенности, 
заключая дистанционный трудовой договор с 
работниками, находящимися за пределами РФ, 
работодатель попадает в зону рисков. Так, он 
может быть привлечен к административной ответ-
ственности за нарушение трудового законода-
тельства за заключение неправомерного трудо-
вого договора. С другой стороны, заключив граж-
данско-правовой договор, он может быть при-
влечён к ответственности за подмену трудового 
договора гражданско-правовым. Во избежание 
этих рисков работодатель может заключить дис-
танционный трудовой договора и не указывать в 
нем место нахождения работника (место выпол-
нения трудовой функции). Но и в этом случае 
работодателя ожидают риски. С одной стороны, 
возможность наложения ответственности за 
ненадлежащее оформление трудового договора, 
ибо, в соответствии с позицией Роструда РФ, 
место выполнения трудовой функции удаленным 
работником является обязательным условием 
дистанционного трудового договора. С другой сто-

роны, риски кадровых и финансовых сложностей 
при смене работником места выполнения работы: 
при организации режима работы, при направле-
нии в командировку, при установлении доплат за 
особые климатические условия. 

3. Ситуация правовой неопределенности 
режима трансграничной удаленной занятости 
должна быть устранена путем прямого указания в 
ТК РФ на возможность заключения дистанцион-
ного трудового договора с работниками за грани-
цей. Место выполнения работы при этом должно 
остаться факультативным условием и включаться 
в трудовой договор по усмотрению сторон. Такое 
регулирование соответствует природе отношений 
дистанционной работы. Стремление же «локали-
зовать» удаленного работника, закрепить его за 
определенной местностью, значительно снижает 
эффективность этого инструмента найма.

4. Действующий порядок расследования 
несчастных случаев на производстве таков, что 
исключает возможность создания легитимной 
комиссии по расследованию при тяжелом или 
смертельном несчастном случае, произошедшем 
с работником за границей. На это Минтруд РФ ука-
зывает как на одну из причин невозможности 
трансграничной удаленной работы. Однако обя-
занность работодателя осуществлять обязатель-
ное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных забо-
леваний, а также производить расследование 
несчастных случаев на производстве в отношении 
дистанционных работников считаем архаичной и 
нуждающейся отмене или трансформации. 
Потому что рабочее место удаленщика не нахо-
дится на территории работодателя и под его кон-
тролем. 

5. Трансграничная удаленная занятость обо-
стряет проблему отсутствия коллизионных норм в 
ТК РФ. Неопределенность применяемого права 
создает для работодателя риск необходимости 
обеспечивать работнику гарантии по законода-
тельству других государств. Необходимо установ-
ление коллизионного регулирования трудовых 
отношений с иностранным элементом, с указа-
нием особенностей в отношении дистанционной 
работы за пределами РФ. Традиционная коллизи-
онная привязка lex loci laboris, полагаем, требует 
пересмотра, ибо она предполагает применение 
права места работы или страны трудоустройства, 
которые в условиях удаленной занятости можно 
понимать двояко: и как место нахождения работо-
дателя, и как место фактического выполнения 
работником работы. В классических трудовых 
отношениях эти категории совпадали, при дистан-
ционной работе – они могут быть различны. Поэ-
тому требуется выработка новых коллизионных 
правил для таких правоотношений.
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Annotation. The objectives of the study are the organizational and legal improvement of psy-
chological work with permanent and variable staff of educational organizations of the Federal Peni-
tentiary Service of Russia, modernization of the legal mechanism of its regulation. To implement 
them, the principle of a dialectical approach to the consideration of social phenomena, analytical and 
statistical methods, content analysis of definitions contained in departmental legal acts of the Ministry 
of Justice and the Federal Penitentiary Service of Russia, scientific and educational publications 
were used. The method of included observation was also used during the author’s 30 years of teach-
ing in educational organizations of the Federal Penitentiary Service and the Ministry of Internal Af-
fairs of Russia. A pronounced stable trend has been established to increase the effectiveness of 
psychological support for the activities of the UIS, increasing the role and importance of the psycho-
logical service. About 1 million psychodiagnostic examinations of employees are conducted annually. 
Conclusions are being prepared on recruitment to the UIS, temporary suspension from it, and rec-
ommendations for providing employees with short-term vacations. Registration and examination of 
personnel of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia are carried out. 
Individual and group consultations and psychocorrection events, lectures, trainings, role-playing and 
business games, psychological training of employees and cadets, referral of candidates and employ-
ees for examination at the Central Medical Center and the VVC are organized. At the same time, 
modern challenges, goals and objectives of the UIS, the development of psychological services, 
need a comprehensive, systematic scientific analysis, the development of specific organizational, 
legal and methodological measures to improve psychological work with permanent and variable staff 
of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia. Based on the results of 
the theoretical and empirical research, 21 proposals have been formulated on the issues under con-
sideration, the integration of psychopractics, its institutional, methodological, methodological, tech-
nological, technical, information and digital foundations into a unified system of measures for legal, 
organizational and methodological support for the professional activities of employees, educational 
and educational process in educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia. 

Key words: psychological work, organizational and legal measures, psychological service, 
staff, cadets, educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia.

Введение. Психологическая работа, как 
важнейший инструмент деятельности психологи-
ческой службы УИС, интенсивно развивается в 
современной России. Создание в 1990 году в 
Рязанской Высшей школе МВД РСФСР психологи-
ческого факультета послужило мощным импуль-
сом организации психологического обеспечения 
современной УИС, становлению и развитию 
службы, построению эффективной системы пси-
хологической работы с персоналом, подозревае-
мыми, обвиняемыми и осужденными. Это под-
тверждается статистическими данными, показы-
вающими устойчивую тенденцию роста всех пока-
зателей профессиональной деятельности 
пенитенциарных психологов [1, с. 87-94]. 

Ежегодно проводятся около 1 млн. психоди-
агностических обследований сотрудников. Гото-
вятся заключения о приеме на службу в УИС, вре-
менном отстранении от нее, рекомендации по 
предоставлению сотрудникам краткосрочных 
отпусков. Осуществляется постановка на учет, 
обследование личного состава образовательных 
организаций ФСИН России [2, с. 40-44]. 

Организуются индивидуальные и групповые 
консультации и психокоррекционные мероприя-
тия, лекционные занятия, тренинги, ролевые и 
деловые игры, психологическая подготовка 

сотрудников и курсантов, направление кандида-
тов и сотрудников на обследование в ЦПД и ВВК. 

Вместе с тем, несмотря на ярко выраженную 
положительную динамику организации психологи-
ческой работы с различными ее объектами, она 
нуждается в современном научном осмыслении, 
применении актуальных организационно-право-
вых мер ее совершенствования. Дополнении и 
модернизации ведомственных правовых актов: 
Приказов Минюста России № 238 2005 г. «Об 
утверждении Инструкции по организации деятель-
ности психологической службы уголовно-исполни-
тельной системы» и № 102 2021 г. «Об утвержде-
нии Порядка прохождения гражданином, поступа-
ющим на службу в уголовно-исполнительную 
систему Российской Федерации, психофизиологи-
ческого исследования, тестирования, направлен-
ных на изучение морально-этических и психологи-
ческих качеств, выявление потребления без 
назначения врача наркотических средств или пси-
хотропных веществ и злоупотребления алкоголем 
или токсическими веществами». Методических 
рекомендаций ФСИН России №10/1-841 2008г. «О 
порядке психологического изучения граждан при 
поступлении на службу в уголовно-исполнитель-
ную систему и перемещении сотрудников уголов-
но-исполнительной системы по службе».
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Методы и принципы исследования. Для 
реализации целей организационно-правового 
совершенствования психологической работы с 
постоянным и переменным составом образователь-
ных организаций ФСИН России, модернизации пра-
вового механизма ее регулирования, применялись 
принцип диалектического подхода рассмотрения 
общественных явлений, аналитический и статисти-
ческий методы, контент-анализ дефиниций, содер-
жащихся в ведомственных правовых актах Миню-
ста и ФСИН России, научных и учебно-методиче-
ских публикациях. Также использовался метод 
включенного наблюдения в ходе 30 летней педаго-
гической деятельности автора в образовательных 
организациях ФСИН и МВД России.

Основные результаты. Меры организаци-
онно-правового совершенствования психологиче-
ской работы должны затронуть весь спектр меро-
приятий психологической работы с персоналом, 
включающей психодиагностику, психологическое 
консультирование, психокоррекционные и тренин-
говые. 

Представляется целесообразным осуще-
ствить комплекс организационно-правовых и 
методических мероприятий: 

закрепить в ведомственных правовых актах 
порядок и содержание взаимодействия психоло-
гической службы с отделом воспитательной и 
социальной работы с личным составом управле-
ния кадров ФСИН России;

оптимизировать штатную численность пси-
хологов в образовательных организациях ФСИН 
России в соответствие с нормативами организа-
ции психологической деятельности; 

ввести в структуру отделов психологиче-
ского обеспечения личного состава, а также вос-
питательной и социальной работы, психологиче-
ских подразделений крупных образовательных 
организаций (Академии и Университета ФСИН 
России) психологов-полиграфистов. Внести изме-
нения и дополнения в ведомственные правовые 
акты (Положения об управлениях и отделах, обра-
зовательных организациях, должностные инструк-
ции). Нормативно обозначить психодиагностиче-
ский и психокоррекционный функционал на дан-
ном направлении, сконцентрировав организаци-
онно-методическую работу на выявлении и 
профилактике у постоянного и переменного 
состава деструктивных психологических состоя-
ний повышенной тревожности, стресса, фрустра-
ции и депрессии, склонности к суициду и т.п. [3 с. 
6-14];

осуществить нормативное закрепление 
организационно-методического взаимодействия 
психологов с офицерами курсового звена образо-
вательных организаций ФСИН России;

закрепить в уставных и нормативно образу-
ющих документах указанных организаций специ-
ального раздела, регламентирующего проведение 
воспитательной и психологической работы по 
формирования патриотизма, духовно-нравствен-
ных качеств и мировоззрения курсантов;

модернизировать локальные правовые акты 
по расширению и активизации института курато-
ров и наставничества. Привлекать к нему наибо-
лее опытных представителей из числа профес-
сорско-преподавательского состава;

рассматривать в анализируемом контексте 
образовательную, воспитательную деятельность 
и психологическую работу как единый системный 
процесс формирования и развития позитивных 
свойств и качеств личности, положительных пси-
хологических состояний и психических процессов;

активизировать психолого-воспитательную 
деятельность по организации и проведению пла-
новых и внеплановых мероприятий (научно-прак-
тических конференций и круглых столов, темати-
ческих лекций, диспутов, семинаров, посещения 
музеев, мест боевой Славы, исторических и куль-
турных центров, встреч с участниками ВОВ и СВО 
и др.);

использовать в психолого-воспитательной 
деятельности современные информационные, 
цифровые и компьютерные технологии, ролевые 
и деловые игры, психологические тренинги);

постоянно обновлять методическую базу и 
инструментарий психодиагностической деятель-
ности, позволяющий увеличивать ее информатив-
ность и объективность. Активно применять совре-
менные оригинальные и адаптированные мето-
дики наряду с распространенными в диагностиче-
ской практике тестами Люшера, Сонди, Басса 
Дарки, «Человека под дождем», «Арт-тесты» и 
др.; 

модернизировать локальные правовые акты 
в части увеличения количества ежегодных плано-
вых исследований личного состава образователь-
ных организаций ФСИН России в целях повыше-
ния результативности получаемой психологиче-
ской информации; 

при организации и проведении психологиче-
ской работы с постоянным и переменным соста-
вом уделять первостепенное внимание профи-
лактике и купированию состояния психологиче-
ского выгорания [4 с. 94-97];

использовать в профессиональной деятель-
ности психологов современные методики преду-
преждения и купирования суицидального поведе-
ния [5]. Внедрять в образовательный процесс изу-
чение комплексных психокоррекционных про-
грамм, направленных на суицидальную превенцию 
[6, с. 20-23];
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одним из приоритетных в психологической 
работе считать формирование психологической 
устойчивости курсантов к экстремальным усло-
виям будущей профессиональной деятельности, 
развития навыков преодоления профессиональ-
ной деформации;

активизировать изучение мотивации посто-
янного и переменного состава образовательных 
организаций ФСИН России как важнейшей психо-
логической характеристики их личности [7, с. 
45-48];

обеспечить психологическое сопровожде-
ние обучения курсантов по специализациям: 
«оперативно-розыскной», «организации режима», 
охраны и конвоирования» [8, с. 130-133]; 

расширить практику использования метода 
интервьюирования в процессе подбора кандида-
тов на должности преподавателей и курсовых 
офицеров;

повысить качество психологической подго-
товки профессорско-преподавательского состава, 
курсового звена и курсантов к действиям в экстре-
мальных ситуациях пенитенциарной деятельно-
сти [9, с. 4-7];

расширить практику прикладного содержа-
ния психологической подготовки посредством пси-
хологического моделирования различных ситуа-
ций пенитенциарной деятельности на специаль-
ных практических занятиях. Моделировать моти-
вационные, эмоциональные, познавательные, 
волевые, психомоторные процессы при принятии 
конкретного управленческого решения; 

формировать высокий уровень профессио-
нальной компетентности, психологической готов-
ности, коммуникативной сферы обучаемых [10, с. 
34-42];

активно использовать выступления перед 
аудиторией как специальный психодиагностиче-
ский метод, позволяющий получить визуальную и 
содержательную информации о личности претен-
дента на должность, его психологических характе-
ристиках (стрессоустойчивости, коммуникабель-
ности, интровертированности, эрудированности, 
критичности, готовности к обучению, уровне вос-
приятия и развития психических познавательных 
процессов, волевых качествах и др.);

Обсуждение результатов исследования 
организационно-правовых мер совершенствова-
ния психологической работы с личным составом 
образовательных организаций ФСИН России осу-
ществлялось на V Всероссийском симпозиуме 
«Психология XXI века: вызовы, поиски, векторы 
развития» (с международным участием), посвя-
щенном 145-летию уголовно-исполнительной 
системы и 90-летию Академии права и управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний, 
состоявшемся в Академии ФСИН России 11 - 12 
апреля 2024 г. 

Заключение. Изучение проблемы выявило 
устойчивую тенденцию развития психологической 
службы УИС, психологической работы с личным 
составом образовательных организаций ФСИН 
России, в которых накоплен богатый опыт эффек-
тивного применения современного психодиагно-
стического и псикоррекционного инструментария, 
форм и методов психологического обеспечения 
образовательной деятельности курсантов и слу-
шателей, сотрудников организаций.

Комплексное исследование темы позволило 
сформулировать конкретные предложения по 
совершенствованию организации и правового 
регулирования психологической работы в ВУЗах 
ФСИН России. Современные вызовы, цели и 
задачи УИС, уровень развития психологии в 
системе предопределяют интеграцию психопрак-
тики, ее институциональных, методологических, 
методических, технологических, технических, 
информационных и цифровых основ в единую 
систему мер правового, организационного и мето-
дического обеспечения профессиональной дея-
тельности сотрудников, учебного и воспитатель-
ного процесса в образовательных организациях 
ФСИН России.

Предлагаемый подход позволит повысить 
эффективность психологической работы в контек-
сте теории целостного обучения и воспитания кур-
сантов и слушателей. Предлагаемые идеи могут 
найти отражение в подготавливаемой Концепции 
развития психологической службы УИС. 
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 ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЛЕДСТВЕННОГО АППАРАТА, ПРИ КОТОРОЙ СЛЕДСТВЕННАЯ 

ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНА МЕЖДУ НЕСКОЛЬКИМИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ЗАРОЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ

Аннотация. В течение существования и развития Российского государства правове-
ды разрабатывали и предлагали различные концепции организации и деятельности след-
ственного аппарата страны и модели их реализаций. Многие сформированные и предло-
женные концепции и их модели были применены на практике и отразились на эффективно-
сти предварительного следствия. Некоторые из них действуют до сих пор. Однако содер-
жание большинства концепций и моделей их реализаций уже устарели и в случае их приме-
нения на практике в качестве основы реформирования правоохранительной системы, они 
могут негативно отразиться на функционирование следственного аппарата государства. 
В этой связи становится логичным утверждение о том, что для дальнейшего эффектив-
ного и должного реформирования следственного аппарата России необходимо найти но-
вые взгляды и идеи. Чтобы разработать или усовершенствовать имеющиеся концепции 
или их элементы и модели их реализации необходимо вновь вернуться к уже существую-
щим в теории и практике юридической науке концепциям и их моделям и провести тща-
тельное научное исследование в отношении каждой из них. Такой подход важен, во-первых, 
для выявления положительных и отрицательных свойств концепций и их моделей, а, 
во-вторых, для совершенствования положительных свойств и определения их качествен-
ной степени реализации и функционирования с целью внедрения в практику через новую 
модель следственного аппарата. 

Ключевые слова: следователь, следственная функция, предварительное следствие, 
концепция, модель.

BABICH N.V.,
Candidate of Law, Assistant Cheremushkinsky

interdistrict prosecutor of the city of Moscow

FEATURES OF THE CONCEPT AND MODEL OF THE ORGANIZATION 
OF THE INVESTIGATIVE APPARATUS, IN WHICH THE INVESTIGATIVE 
FUNCTION IS DISTRIBUTED AMONG SEVERAL LAW ENFORCEMENT 

AGENCIES: PART ONE OF THE CONCEPT

Annotation. During the existence and development of the Russian state, lawyers developed 
and proposed various concepts for the organization and activities of the country’s investigative appa-
ratus and models for their implementation. Many concepts formed and proposed and their models 
were applied in practice and affected the effectiveness of the preliminary investigation. Some of them 
are still valid. However, the content of most concepts and models of their implementation are already 
outdated and, if applied in practice as the basis for reforming the law enforcement system, they can 
negatively affect the functioning of the state’s investigative apparatus. In this regard, it becomes 
logical to assert that for further effective and proper reform of the investigative apparatus of Russia, 
it is necessary to find new views and ideas. In order to develop or improve existing concepts or their 
elements and their implementation models, it is necessary to return to the concepts and their models 
already existing in the theory and practice of legal science and conduct a thorough scientific study in 
relation to each of them. This approach is important, firstly, to identify the positive and negative prop-
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erties of concepts and their models, and, secondly, to improve the positive properties and determine 
their qualitative degree of implementation and functioning in order to introduce them into practice 
through a new model of the investigative apparatus.

Key words: investigator, investigative function, preliminary investigation, concept, model.

Сегодня в научных кругах, под концеп-
цией понимается система связанных 
между собой и вытекающих один из 

другого взглядов и идей на то или иное явление 
[4]. Под моделью реализации следственных орга-
нов, с учетом понятия слова «модели» в слова-
рях, определяется как образец, схема организа-
ции государственных органов. 

Особый интерес, среди всех концепций, 
представляет концепция организации следствен-
ного аппарата страны, при которой по общему 
правилу функция предварительного следствия 
распределяется между несколькими органами 
государственной власти. Данная концепция в 
общем виде является господствующей (первосте-
пенной, основной) государственной концепцией в 
России и практически во всех странах мира, так 
как следственной функцией в форме предвари-
тельного следствия всегда наделяются как мини-
мум два государственных органа, например, поли-
ция (Россия, ФРГ, США, Франция, Швеция, Норве-
гия, Великобритания и иные), прокуратура (Рос-
сия до 2007 года, ФРГ, Франция, Швеция и иные), 
органы государственной безопасности (Россия, 
США, Белоруссия и иные), отдельные следствен-
ные ведомства (Россия, Белоруссия и иные) и т.п. 
Все остальные концепции по отношение к общей 
концепции распределения следственной функции 
между нескольким государственными органами 
должны рассматриваться в двух вариантах, а 
именно: 

1) в качестве факультативной концепцией. 
Сущность этого подхода заключается в том, что 
такая концепция усовершенствует и расширят 
общую концепцию распределения следственной 
функции между нескольким государственными 
органами. Основная концепция выступает в роли 
сосуда, края которого напоминают основу в виде 
ключевого требования о наличии нескольких госу-
дарственных органов, между которыми будет рас-
пределена следственная функция в целях объек-
тивности следствия, снижения нагрузки, исключе-
ния монополии на следствие, минимизация долж-
ностных преступлений и прочие. Далее происходит 
наполнение основной концепции -сосуда факуль-
тативными концепциями, которые обосновывают 
наделение тех или иных правоохранительных 
органов следственной функцией. Например, про-
курорско-следственная концепция, судебно-след-
ственная концепция, полицейско-следственная 
концепция и другие;

2) в качестве элементов концепции. Сущ-
ность этого подхода заключается в том, что 
факультативные концепции не полностью инте-
грируются в рамках основной концепции, а приме-
няются по частям (элементам). Например, есть 
концепция единого и независимого органа предва-
рительного следствия. В России она применена 
не полностью, а только ее определенная часть в 
виде независимого Следственного комитета Рос-
сии. Другая часть концепции не применена в силу 
того, что может произойти полное изменение 
всего государственного следственного аппарата и 
полная замена концепции основной концепции на 
концепцию единого и независимого следствен-
ного органа. При полном применение такой кон-
цепции требует полностью всю следственную 
функцию сосредоточить в одном ведомстве, 
например в Следственном комитете России, что в 
результате приведет к ликвидации следственных 
подразделений в органах государственной безо-
пасности, которые необходимы для защиты госу-
дарства от преступных посягательств.

Как видно и еще раз оговоримся, что общим, 
главным и неизменным признаком концепции рас-
пределения следственной функцией по форме 
предварительного следствия является наличие не 
менее двух любых государственных органов (про-
куратура, Федеральная служба безопасности, 
Служба внешней разведки, Федеральная служба 
охраны, Министерство внутренних дел, Министер-
ство юстиции и другие). 

Специальным признаком или особенным 
элементом концепции распределения следствен-
ной функцией по форме предварительного след-
ствия выступает обоснование наделение того или 
иного государственного органа таким полномо-
чием. Как раз этот элемент концепции и является 
дискуссионным и подвергает постоянным измене-
ниям в зависимости от тех иных идей и взглядов 
ученых в области права. 

Как уже видно из сущности исследуемой 
концепции, модели ее реализации обладают 
широким разнообразием от традиционного 
построения, до нетрадиционного. Но в большин-
стве случаев, определённые части модели имеют 
однотипный характер, о котором поговорим 
немного позднее. Стоит сразу оговориться, что 
остальные существующие концепции и их модели 
реализации будут исследованы и проанализиро-
ваны нами в дальнейших научных исследованиях. 
Особенностью рассматриваемой концепции, как и 
некоторых других является то, что модели ее реа-
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лизации появились на практике, задолго до самой 
концепции. Это было вызвано объективными при-
чинами со стороны государства защищать себя от 
преступных посягательств. Первые модели реа-
лизации такой концепции начали действовать на 
практике еще на Руси, когда следственная функ-
ция еще не была выделена в отдельную и осу-
ществлялась наряду с другими. Такой функцией 
одновременно наделялись, как отдельные долж-
ностные лица (князья, воеводы и т.п.), так и госу-
дарственные органы (Разбойный приказ, оприч-
нина и т.п.). Даже начиная с правления Петра I и 
после него существовали лишь различные модели 
реализации этой концепции.

Довольно интересным в процессе научного 
исследования представляется факт, о том, что 
некоторые концепции были сформированы 
раньше в России чем, самая распространённой 
концепция разделения следственной функции 
между несколькими правоохранительными орга-
нами. Модели этих концепций появились вместе с 
самими концепциями. В качестве примера можно 
привести, концепцию, когда следственная функ-
ция сосредоточена при судебных органах. Такую 
концепцию активно разрабатывали правоведы 
Российской империи в XIX веке. В 1860 года дан-
ную концепцию реализовали на практике, тем 
самым создали новую следственную модель в 
государстве. При судах учреждалась должность 
судебного следователя, который производил 
предварительное следствие по уголовным делам. 

Установить с точностью, когда именно поя-
вилась концепция разделения следственной 
функцией между несколькими правоохранитель-
ными органами не представляется возможным. 
Однако, изучая и исследуя историю развития рос-
сийского государства можно сделать предположе-
ния. Так, известно, что в 1917 году в стране проис-
ходят существенные изменения, а именно сверга-
ется старый государственный режим путем есте-
ственной революции. После революции к власти 
приходят большевики и принимают Декрет Совета 
Народных Комисаров Российской Советской 
Федеративной Республике от 24.11.1917 «О суде», 
в соответствии с котором упраздняются практиче-
ски все правоохранительные органы, включая 
органы предварительного следствия «Упразднить 
доныне существовавшие   институты   судебных 
следователей, прокурорского надзора, а равно и 
институты присяжной и частной адвокатуры»1. С 
этого момента начиная новый этап создания пра-
воохранительной системы в том числе в части 
организации органов предварительного след-
ствия. Именно с этого периода и наряду с актив-

1  Часть 3 Декрета СНК РСФСР от 24.11.1917 «О 
суде» // Газета Временного Рабочего и Крестьянского 
Правительства, N 17, 24.11.1917.

ным без концептуальным внедрением следствен-
ной функции в различные государственные 
ведомства начинают разрабатываться и выдви-
гаться различные научные подходы и идеи. Боль-
шинство идей и подходов выдвигались на основе, 
закрепленного в Конституции 1918 года принципа 
«диктатуры пролетариата»2. 

Найти документы с конкретным наименова-
нием как концепция судебной реформы 1991 года 
не представляется возможным с силу отсутствия 
таковых. Но это не означает, что концепций рефор-
мирования судебной и правоохранительных 
систем с 1917 года не было. В процессе научного 
исследования исторических юридических доку-
ментов были выявлены различные выпуски (1,2,3 
и т.п.) материалов Всероссийского съезда област-
ных и губернских комиссаров юстиции. Проанали-
зировав их, можно прийти к выводу, что именно на 
основе них происходило строительство и измене-
ние всей судебной и правоохранительной 
системы, так после таких собраний принимались 
различные нормативные правовое акты, напри-
мер положения «О Суде». При этом следует заме-
тить, что положения «О Суде» практически полно-
стью отражали материалы таких собраний. Это 
были так называемые государственные концеп-
ции того периода.

Логично, что для защиты нового образован-
ного государства в 1917 году, требовалось 
взгляды, идеи, предложения и прочие. Первые 
концептуальные идеи о реформировании след-
ственного аппарата, начали уже проявляться на 
первом Всероссийском съезде областных и 
губернских комиссаров юстиции в 1918 году. 
Обсуждались, например вопросы связанные с 
улучшением организации и деятельности след-
ственных комиссий3. Далее уже более детально о 
формировании государственной судебной кон-
цепции, положения которой легли в основу Поло-
жений «о Народном Суде Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики» 
1918 и 1920 годов4, рассматривались на втором 
Всероссийском съезде областных и губернских 

2 Конституция (Основной Закон) Российской 
Социалистической Федеративной Советской Респу-
блики (принята V Всероссийским съездом Советов 
10.07.1918) / «СУ РСФСР», 1918, N 51, ст. 582

3  Вып. 1 : Первый Всероссийский съезд област-
ных и губернских комиссаров юстиции. - 1918. - 60 с. - 
Без тит. л., описано по обл. // РСФСР. Народный комис-
сариат юстиции. Материалы Народного комиссариата 
юстиции. - М., 1918-1922.

4  Декрет ВЦИК от 30.11.1918 «О Народном Суде 
Российской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики (Положение)» // «Известия ВЦИК», N 
269, 08.12.1918; N 270, 10.12.1918; Декрет ВЦИК от 
21.10.1920 «Положение о Народном Суде Российской 
Социалистической Федеративной Советской Респу-
блики» // «СУ РСФСР», 1920, N 83, ст. 407.
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комиссаров юстиции с 2 июля по 6 июля 1918 
года. Среди главных задач, которая стола на вто-
ром месте было формирование концепции в обла-
сти прочной организации следствия. Как раз здесь 
начинает прослеживается исследуемая нами 
общая концепция. Заместитель народного комис-
сара юстиции Курский, отмечал, что следствие не 
может держаться только на следственных комис-
сиях. Поэтому важно организовать следственный 
аппарат должным образом. Выдвигаются идеи о 
привлечение следователей старого режима 
(судебных следователей), видимо в дальнейшем 
качестве народных следователей. 

На этом съезде подняли вопрос о следствен-
ных функциях Чрезвычайных комиссий. Обосно-
вывалась идея дальнейшего закрепления за 
этими правоохранительными органами след-
ственной функцией. В реальности такие идеи 
отразились на практике уже в 22 ноября 1918 
года, когда создали следственный отдел Всерос-
сийского чрезвычайно комиссии. 

В основном взгляды и идеи, касающиеся 
вопроса следственной функции в органах ВЧК 
явным образом, прослеживается на Всероссий-
ских конференциях чрезвычайной комиссии.

Так, дальнейшее обоснование закрепления 
следственной функцией за ВЧК происходило 3 
июня 1919 года на Всероссийской конференции 
чрезвычайных комиссий.  Рассматривались идеи 
и предложения введения следствия на местном 
уровне.

Из протокола III Всероссийского съезда дея-
телей советской юстиции, с приложением резолю-
ций съезда 1920 года (выпуск 1921), представи-
тель уголовного розыска Деревяшкин (без ИО), 
отмечал об идеях и предложениях организации 
следственного аппарата страны, которые рассма-
тривались на заседаниях комиссариатов юстиции 
и внутренних дел в 1918 году с участием Черлюн-
чакевича Н.А., Лисицына А.А., Бычкова Е.Н., про-
фессоров Тарановского, Визнера, Лоппе и дру-
гих1. Было замечено, что милиция в лице уголов-
ного розыска, на которую возлагались функции 
розыска и дознания, на деле осуществляло пред-
варительное следствие, которым занимались сле-
дователи Наркомата юстиции. Кроме того, произо-
шло дублирование функции, когда Наркомат вну-
тренних дел осуществляя расследование по тем 
уголовным составам, которые были отнесены к 
подследственности следователей Наркомата 
юстиции. На практике, как уже прослеживается из 
научного исследования, реализовалась модель 
организации органов предварительного следствия 
между несколькими правоохранительными орга-

1  Материалы НКЮ. 1921. Вып. XI–XII. С. 5, 15, 
23, 26, 105.

нами – Наркоматом юстиции и Наркоматом вну-
тренних дел. 

В целях реформирования следственного 
аппарат и определения его правового положения 
на съезде 1920 года представителем уголовного 
розыска и некоторыми другими, кто его поддер-
жал предлагалось следующее:

- сосредоточить функцию следствия, с уче-
том эффективности деятельности, в Наркомате 
внутренних дел;

- создать следственно-розыскной отдел и 
укомплектовать его следователями Наркома 
юстиции и бывшими Судебными следователями. 
Функции следствия и розыска в отделе разграни-
чить, так как сыщик — это помощник следователя, 
а следователь должен проверять собранный 
сыщиком материал;

- следователей Наркомата юстиции сокра-
тить до пределов необходимого количества для 
осуществления контрольно-следственных дей-
ствий, а также для производства предваритель-
ного следствия в виде исключения, когда есть 
сомнения вынесенном решение со стороны Нар-
комата внутренних дел;

- разработать советующую инструкцию 
милиции.

Далее, здесь же на Всероссийском съезде 
деятелей советской юстиции 1920 года обсужда-
лись вопросы, связанные с судебной реформы 
1920 года и последующей 1922 года. Различные 
взгляды и идеи продолжили совершенствование 
концепции, которая отразилась в процессе судеб-
ной реформы 1922 года. Обсуждались вопросы о 
создании различных должностей следователей и 
организации следственного аппарата страны. 
Одним из членов данного заседания, а именно 
товарищем Козловским было отмечено, что там, 
где отсоветует организованное следствие, отсут-
ствует и организованный суд. Такой вывод бессо-
мненно является правильным, так как судьи, как и 
сегодня, все свои решения готовят на основе 
материалов предварительного следствия, кото-
рое было проведено следователем. Логично если 
следствие слабое или не организованное, то это 
приводит к судебный ошибкам, и в итоги к некаче-
ственной деятельности суда как в границах одного 
субъекта, так и в рамках целого государства. Так, 
поднимались проблемы перегрузки следователей 
при судах и вопросы с делами, повышенной слож-
ности, где требуются специальные познания. 
Решением по концепции явилось предложение о 
создание большего количества должностей сле-
дователей в органах Народного комиссариата 
юстиции, а также о полной замене следственных 
комиссий единоличными следователями, что 
послужило в дальнейшем введением должности 
народного следователя 21 октября 1920 года при-
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нимается положение «О народном суде РСФСР». 
Концепция единоличного следствия эффективно 
себя показала на практике в 1919-1920 годы, когда 
ввели должность участкового следователя.

Несомненно, в концепции поднимались 
вопросы об отдельных частях правового статуса 
следователя, например о его полномочиях в обла-
сти освобождение лиц, задержанных милицией. 
Действительно в исследуемых материалах Съез-
дов 1918-1920 годов обоснования, о том, что 
следственная функция должна быть разделена 
между несколькими органами, не прослежива-
ется, но идет обоснование наделения следствен-
ной функцией того или иного государственного 
органа. Соответственно начинает реализовы-
ваться одна из специальных основ исследуемой 
концепции.

Следующим довольно серьёзным этапом 
стало введение в действие Положение «О судоу-
стройстве РСФСР» от 1922 года. Основой для 
Положения послужили различные взгляды и идеи 
деятелей юридической науки, которые нашли 
свое отражение, например в резолюциях о роли и 
значение органов советской юстиции 1920-1922 
годов, принятых на съезде работников юстиции в 
губерниях1; отдельных научных статьях [3] и т.п. 
Обосновывалось создание должностей следова-
телей при прокуратуре, которая в свою очередь 
являлась составной частью Наркомата юстиции. 
Продолжает действовать базисная концепция 
разделения следственных функций между 
несколькими правоохранительными органами. 
Предварительное следствие по факту осущест-
вляется народными следователями при судах, 
следователями при наркомате юстиции и следо-
вателями в подразделениях ЧК. 

В 1927 году была успешно применена прак-
тике концепция прокурорского следствия с неко-
торыми моментами. В результате практически все 
следственные подразделения были в 1928 году 
переданы в введение органов прокуратуры2. 
Наряду с органами прокуратуры следствие произ-
водили следователи ГПУ, а затем ОГПУ НКВД.

Что касается правового положения прокура-
туры, то она продолжала оставаться в Наркомате 
юстиции. Такой статус органов прокуратуры вме-
сте со следствием свидетельствовал о явном 
административном подчинение следствия орга-
нам исполнительной власти. 20 июня 1936 года 
органы прокуратуры стали независимыми и 
вышли из подчинения Наркомата юстиции3.

1  ГАРФ. Ф. А-353. Оп.5. Д.17. Л.Л. 13-15, 102.
2  Постановления коллегии НКЮ // Еженедель-

ник Советской юстиции. 1928. № 26. С. 749.
3  Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 июля 

1936 г. «Об образовании Народного Комиссариата 
юстиции СССР» // Собрание законодательства СССР. 

К 1963 году следственная система в СССР 
пришла к устоявшемуся и традиционному виду. 
Следственная функция окончательно закрепи-
лась за органами прокуратуры, милицией и орга-
нами государственной безопасности.

Как видно, единого концептуального под-
хода распределения следственной функцией 
между несколькими органами государственными 
органами также не было. Идеи и взгляды, как и 
ранее прослеживались на заседаниях СНК СССР, 
различных съездах и в научных трудах ученых в 
области судоустройства. Особенности формиро-
вания концепций судебных реформ СССР можно 
отчасти проследить в работе Кодинцева А.Я. 
«Государственная политика в сфере юстиции 
СССР. 30-50-е годы ХХ века» [2]. Сегодня дела в 
формировании этой концепции обстоят куда 
лучше, чем раньше. Выдвигаются первые систем-
ные принципы концепции распределения след-
ственной функции между несколькими органами 
государственной власти, которые отчасти можно 
проследить в отдельных работах правоведов [2, 
5]. Например, положительная и объективная кон-
куренция между правоохранительными органами, 
система баланса следственных полномочий, 
отсутствие монополизации конкретного государ-
ственного органа над следственной функцией, 
снижение уровня должностных преступлений за 
счет контроля каждого органа между собой и др. 
Таким образом, концепция распределения след-
ственной функции между несколькими правоохра-
нительными органами является ключевой / общей 
концепцией в организации следственного аппа-
рата страны. Остальные концепции на сегодняш-
ний день являются либо элементами этой концеп-
ции, либо факультативными концепциями по 
отношению к концепции распределения след-
ственной функции между несколькими правоохра-
нительными органами. Концепция распределения 
следственной функции между несколькими право-
охранительными органами является общим сосу-
дом наполнение, которого происходит за счет 
остальных частных концепций. 

Главные принципы концепции выступают: а) 
обоснование наделения того или иного государ-
ственного органа следственной функцией; б) 
система нормального баланса полномочий между 
правоохранительными органами; в) отсутствие 
или наличие конкуренции между правоохрани-
тельными органами. Установить точную дату 
появления этой концепции не представляется воз-
можным. Активный этап ее развития начинается 
после революции 1917 года. 

1936. № 40. С. 338; Постановление ЦИК и СНК СССР от 
20 июля 1936 г. «Об образовании Народного Комисса-
риата юстиции СССР» // Собрание законодательства 
СССР. 1936. № 59. С. 450.
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Ответственность осужденных за совер-
шение побега из мест лишения сво-
боды на протяжении всего советского 

периода была не однозначной. Фактически сразу 
после октябрьской революции отечественное 
законодательство усилило ответственность осу-
жденных за самовольное оставление мест лише-
ния свободы, чем подтвердило важность для 
интересов государства и общества нормального 
функционирования уголовно-исполнительной 
системы. Так, в первые годы советской власти 
ответственность за побег из места лишения сво-
боды устанавливалась нормативными актами того 
времени, а именно: инструкцией Наркомюста «О 
революционном трибунале, его составе, делах, 
подлежащих его ведению, налагаемых им наказа-

ниях и о порядке его заседаний» от 19 декабря 
1917 года, Постановлением Наркомюста «Об 
отмене всех доныне известных циркуляров о 
Революционных трибуналах» от 16 июня 1918 
года, Временной инструкцией № 53 «О лишении 
свободы, как мере наказания, и о порядке отбыва-
ния такового», утвержденной постановлением 
НКЮ от 23 июля 1918 года. В указанных актах 
ответственность осужденных за совершение 
побега предусматривалась достаточно строгой, 
вплоть до смертной казни [1, с. 26]. Санкции оче-
редного акта того времени – Декрета ВЦИК от 19 
апреля 1919 года «О лагерях принудительных 
работ» [2]. так же устанавливали достаточно стро-
гие меры ответственности за побег из места 
заключения. Так, за побег в первый раз заключен-
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ному увеличивался срок наказания до 10-кратного 
размера срока первоначального заключения, за 
вторичный побег заключенные подвергались суду 
Революционного Трибунала, который имел право 
определить наказание вплоть до высшей меры – 
расстрел. Более того, для предупреждения воз-
можности совершения побега вводилась круговая 
порука, что по мнению некоторых ученых было не 
совсем справедливо [3, с. 9]. Но очевидно, что 
такая мера была продиктована сложившейся в то 
время социально-политической ситуацией [4, с. 
34]. 

Положение «Об общих местах заключения 
РСФСР», утвержденное Народным Комиссариа-
том Юстиции 15 ноября 1920 года, в вопросах 
регулирования ответственности за побег пользо-
валось приемами и средствами, разработанными 
еще Уложением о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1845 года [5, с. 33]. Во-первых, были 
реципированы такие конструктивные признаки 
объективной стороны рассматриваемого деяния, 
как повреждение здания (взлом тюрьмы) и приме-
нение насилия. Во-вторых, как и в Уложении, 
лицам не засчитывалось в срок наказания время, 
проведенное в заключение до побега. Однако 
были и нововведения. Так, п.214 указанного Поло-
жения предусматривал наказуемость не только 
оконченного деяния, но и покушения на него. 

Статья 95 уже первого УК РСФСР 1922 года 
устанавливала ответственность за побег осужден-
ного из места заклю чения, совершенный с помо-
щью подкопа, взлома, поврежде ния затворов, 
стен и тому подобное. В санкции данной нормы 
предусматривалось наказание в виде лишения 
свободы на срок не ниже одного года.  Далее, 
Циркуляр НКЮ № 21 от 5 февраля 1923 года уже 
ввел разграничение побегов на преступление и на 
проступок. Соответственно, побег, совершенный 
без указанных выше обстоятельств, уголовной 
ответственности не подлежал, а расценивался в 
качестве дисциплинарного про ступка. Статья же 
94 УК 1922 года устанавливала минимальное 
наказание в один год лишения свободы за освобо-
ждение арестованного из-под стражи, из мест 
заключения или за содействие побегу. Минималь-
ное наказание увеличивалось до двух лет лише-
ния свободы, если освобождение было сопряжено 
с насилием над стражей.

Далее развитие рассматриваемых норм шло 
на смягчение ответственности осужденного, 
совершившего побег из места лишения свободы 
поскольку даже такое, весьма, ограниченное при-
менение уголовно-правовых средств в борьбе с 
уклонением от наказания в виде лишения сво-
боды в форме побега из места заключения вызы-
вало в то время серьезные возражения со сто-
роны оп ределенной части ученых-юристов и руко-

водящих работни ков органов юстиции. Поэтому в 
ходе развернувшейся вско ре после принятия УК 
РСФСР 1922 года на страницах юри дической 
печати дискуссии о целесообразности сохранения 
уголовной ответственности за побег из места 
заключения возобладало мнение за отмену такой 
ответственности [6]. Сторонники отмены уголов-
ной ответственности за побег из места заключе-
ния аргументировали свою позицию тем, что побег 
из места заключения, по их мнению, не может 
быть совершен там, где места заключения соот-
ветствуют своему назначению. Если же побег 
совершается, то это сви детельствует, прежде 
всего, о плохом состоянии мест заклю чения, о 
наличии существенных недостатков в организа-
ции охраны осужденных к лишению свободы, сла-
бом надзоре за ними со стороны тюремной 
стражи. При таком подходе к проблеме, кара 
заключенного за побег превращалась фак тически 
в кару его за плохое состояние места лишения 
сво боды, за ненадлежащее выполнение долж-
ностными лицами этих мест своих служебных 
обязанностей. И, под влиянием таких идей ВЦИК 
XI созыва на своей вто рой сессии 16 октября 1924 
года отменил уголовную ответ ственность за побег 
осужденного из места заключения [7]. 

Однако, в последствии, это вызвало целый 
ряд негативных последствий: возросло количе-
ство побеговых устремлений среди осужденных; 
оказались значи тельно ослабленными правовые 
основы деятельности право охранительных орга-
нов по предупреждению побегов. Поэтому, приня-
тый в 1926 году новый Уголовный кодекс РСФСР 
предусмотрел в статье 82 уголовную ответствен-
ность за побег из места заключения, совершен-
ный с помощью под копа, взлома, повреждения 
затворов, стен. Таким образом, согласно ст.82 УК 
1926 года, изначально, уголовная ответственность 
устанавливалась только за квалифицированный 
побег. Практика применения указанной выше 
нормы подтвердила ее действенность. В целях 
обеспечения исполнения судебных приговоров 
вообще и наказания в виде лишения свободы, в 
частности, ВЦИК и СНК РСФСР Постановлением 
от 10 ию ня 1931 года расширили эту норму. Теперь 
уголовно наказуемым признавалось любое бег-
ство из-под стражи или из мест лишения свободы, 
а не только осуществленное посредством под-
копа, взлома. Кроме того, побег из ссылки или по 
пути следования в ссылку влек замену ссылки 
лишением свободы на тот же срок. Самовольное 
возвращение высланного в места, запрещенные 
для проживания, каралось заменой высылки 
лишением свободы или ссылкой на тот же срок 
[8].

В дальнейшем ответственность за само-
вольное оставление места заключения продол-
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жала усиливаться. ИТК РСФСР 1933 года прирав-
нял к побегу опоздания из отлучки, которая разре-
шалась лицам, отбывающим наказание в виде 
лишения свободы. Согласно ст.91 указанного 
выше кодекса, если лицо опаздывало без уважи-
тельной причины из отпуска или командировки на 
срок более 24 часов после вечерней поверки, 
содеянное расценивалось как побег. В итоге, 
согласно последовавшей новой редакции ст.82 УК 
РСФСР 1926 года, побег рассматривался как уго-
ловно-наказуемое преступное деяние независимо 
от способа его совершения. Статья 82 УК 1926 
года по существу предус матривала несколько 
составов преступлений: в части первой она уста-
навливала ответственность за побег арестован-
ного из-под стражи или из места лишения сво-
боды, который на казывался лишением свободы 
на срок до трех лет; в части второй – за побег с 
места обязательного поселения (ссыл ки) или с 
пути следования к нему, а равно уклонение от 
ис правительно-трудовых работ осужденных к 
ссылке, что наказывалось заменой ссылки лише-
нием свободы на тот же срок;  в части третьей – за 
самовольное возвращение вы сланного в места, 
запрещенные для проживания, которое наказыва-
лось заменой высылки лишением свободы или 
ссылкой на тот же срок, причем ссылкой могла 
быть замене на лишь высылка, назначенная на 
срок не ниже трех лет. 

На момент введения в действие УК РСФСР 
1960 года, то есть на 1 ян варя 1961 года, он содер-
жал три статьи о преступном уклонении от отбы-
вания наказания: ст.186 –  побег с места ссылки, 
ст.187 –  самовольное возвращение выс ланного в 
места, запрещенные для проживания, и ст.188 – 
побег из места заключения или из-под стражи, 
который наказывался теперь лишением свободы 
на срок до 5 лет, а во второй части данной статьи 
в качестве квалифицирующего признака указыва-
лось насилие над стражей. В юридической лите-
ратуре все эти преступления обыч но выделялись 
в рамках преступлений против правосудия в отно-
сительно самостоятельную группу, которая назы-
валась «Преступления против правосудия, совер-
шаемые арестован ными и осужденными». В даль-
нейшем, развитие в отечественной юриспруден-
ции учения о специальном субъекте преступления 
позволило законодателю отказаться от использо-
вания нормы, выделяющей пособничество побегу 
в отдельный состав и способствовало, таким 
образом, экономии уголовно-правового матери-
ала.

Однако развитие уголовного законодатель-
ства в дальнейшем повело к увеличению числа 
норм, которые стали признавать преступления ми 
уклонение от отбывания не только лишения сво-
боды, ссылки и высылки, но и других наказаний, и 

даже не наказаний. Так, в связи с созданием 
лечебно-трудовых профилакто риев для принуди-
тельного лечения хронических алкоголи ков и нар-
команов и необходимостью обеспечения реаль-
ного исполнения этой меры Указом Президиума 
Верховного Со вета РСФСР от 8 мая 1968 года 
была установлена уголов ная ответственность за 
побег из лечебно-трудового профи лактория или с 
пути следования в него [9]. Это нововведение 
повлекло изменение названия и редакции статьи 
186 УК РСФСР 1960 года, которая стала предус-
матривать уголовную ответст венность не только 
за побег с места ссылки, но и за побег из лечеб-
но-трудового профилактория. 

Реализуя гуманистические начала советской 
уголов ной политики, Президиум Верховного 
Совета РСФСР Указом от 11 марта 1977 года 
дополнил исправительно-трудовой кодекс статьей 
261 «Краткосрочные выезды за пределы мест 
лишения свободы» и од новременно с целью пред-
упреждения  возможных  случаев  невозвращения 
в места лишения свободы осужденных, ко торым 
разрешался такой выезд, дополнил Уголовный ко-
декс РСФСР новой статьей – 1881, содержащей 
санкцию до 1 года лишения свободы, установив-
шей  уголовную ответственность за уклонение от 
отбывания наказания в ви де лишения свободы 
[10]. Указом от 11 октября 1982 года, Президиум 
Верховного Совета РСФСР, с целью совершен-
ствования правовых средств воздей ствия на лиц, 
уклоняющихся от общественно полезного тру да, 
дополнил систему уголовных наказаний и ввел в 
практику борьбы с бродяжничеством, попрошай-
ничеством, ведением иного паразитического 
образа жизни новый вид наказа ния – направление 
в воспитательно-трудовой профилакторий. Одно-
временно, этим же Указом Президиум Верховного 
Совета РСФСР, в целях реального обеспечения 
неотврати мости исполнения вводимого нового 
вида наказания, устано вил уголовную ответствен-
ность за уклонение от его отбыва ния – за побег из 
воспитательно-трудового профилактория или с 
пути следования в него. Последнее было произве-
дено путем дополнения статьи 186 УК РСФСР, 
которая стала со держать три состава преступле-
ния: побег с места ссылки, побег из лечебно-тру-
дового профилактория и побег из вос питательно-
трудового профилактория.

Таким образом нормы действующего в 
советский период уголовного права в России пред-
усматривали различные меры ответственности за 
побег осужденного из места лишения свободы – 
от достаточно строгих к менее строгим, а затем 
наоборот – от менее строгих к более строгим. В 
большей степени все это было обусловлено соци-
ально-политическими процессами, проходившими 
в России в тот период времени.  
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факту, что предложенные меры, сконцентриро-
ванные на педагогическом подходе, предостав-
ляют значительные преимущества для развития 
положительных черт личности у молодых право-
нарушителей. Эти меры не только способствуют 
их успешной социализации, но и защищают от 
негативного воздействия тюремного заключения и 
влияния взрослых преступников, предлагая более 
эффективный путь реинтеграции в общество. [6, 
c. 312-313]

В эру быстрых изменений, касающихся как 
политических, так и социо-экономических аспек-
тов жизни страны и общества, особо остро стоит 
вопрос уровня преступности среди молодежи. 
Ведь именно преступления, совершаемые под-
ростками в возрастной категории от 14 до 17 лет, 
занимают значительную долю в статистике. Это 
явление напрямую связано не только с особенно-
стями психологического и социального развития 
данной возрастной группы, но и с изменениями в 
их мотивационной и ценностной ориентации, 
которые в свою очередь отражают реакцию на 
экономические условия и процесс их включения в 
общество. Сегодня, когда рыночные отношения 
оказывают заметное влияние на общественную 
жизнь, вопросы, связанные с преступностью несо-
вершеннолетних, требуют особого внимания.

Возрастание количества преступлений 
среди молодежи сопровождается рядом отрица-
тельных аспектов, которые дополнительно ухуд-
шают обстановку в криминальных подростковых 
кругах. Специалисты из России, изучающие откло-
няющееся поведение несовершеннолетних, ука-
зывают на то, что в 92% обычных школ можно 
встретить группировки с антисоциальными тен-
денциями. Участники таких групп часто занима-
ются курением, употреблением алкоголя, наркоти-
ков или психоактивных веществ, а также причи-
няют физический и моральный вред сверстникам 
и даже преподавателям, крадут и вымогают цен-
ности и деньги. [1, c. 527-528]

В последнее время вопрос преступности 
среди молодежи вышел на передний план, при-
влекая внимание не только на национальном, но и 
на международном уровне. Этому вопросу уделя-
ется особое внимание со стороны международ-
ных организаций, в том числе и Организации Объ-
единенных Наций, занимающейся вопросами 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Дан-
ная организация неоднократно поднимала тему 
преступности среди несовершеннолетних в каче-
стве ключевой в рамках Всемирной программы 
действий в интересах молодежи, акцентируя вни-
мание на необходимости организации качествен-
ного досуга для молодежи как одного из способов 
предотвращения преступлений. [4, c.358-360]

Исходя из представленного анализа, можно 
сделать вывод о необходимости преобразования 
подходов к борьбе с юношеской преступностью в 
России, включая введение новых законодатель-
ных инициатив для улучшения ситуации. При этом 
актуальность пересмотра подходов подчеркива-
ется увеличением числа молодых людей, попада-
ющих в категорию «группы риска», что свидетель-
ствует о неэффективности существующих мер 
профилактики. В контексте стремления к гумани-
зации уголовной политики страны, представля-
ется целесообразным смещение акцентов с 
репрессивных мер в отношении несовершенно-
летних на применение образовательных и ресо-
циализирующих программ, направленных на кор-
рекцию поведения молодежи.

Прежде всего, важно начать с понимания 
корней проблемы, выявляя основные причины, 
способствующие увеличению числа правонару-
шений среди молодежи. Основываясь на анализе 
полученных данных, можно разработать эффек-
тивные методы для снижения уровня преступно-
сти среди подростков и молодых людей до 18 лет. 

В настоящий момент, несмотря на наличие 
ряда законодательных мер, направленных на 
борьбу и предотвращение преступлений среди 
несовершеннолетних в России, отсутствует все-
сторонняя программа, охватывающая все аспекты 
этой проблемы. Законодательно в стране запре-
щены действия, способные подтолкнуть моло-
дежь к негативным поступкам, такие как пропа-
ганда наркотиков, суицида, терроризма, экстре-
мизма и участие в «группах смерти». Вместе с 
тем, обсуждаются и другие, более инновационные 
подходы, которые могли бы способствовать реше-
нию проблемы преступности среди молодых 
людей, еще не достигших совершеннолетия. [7, c. 
856-858]

В России отсутствует полноценная реализа-
ция системы ювенальной юстиции, предназначен-
ной для образования и профилактики преступле-
ний среди молодежи, что подчеркивает необходи-
мость создания и внедрения такой программы, 
требующей обязательного рассмотрения и одо-
брения на уровне федерального законодатель-
ства. В свете этой потребности, наша задача 
заключается в детальном изучении существую-
щих подходов к борьбе с преступностью среди 
молодых людей и в разработке предложений по 
внедрению новаторских стратегий в рамках уго-
ловного права и процесса России, а также в ини-
циировании создания всесторонней стратегии 
ювенальной юстиции в стране.

В наше время один из наиболее волнующих 
вопросов – это глубокое проникновение крими-
нальной культуры в жизнь молодежи, что выража-
ется не только в увеличении числа преступлений, 
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но и в особой популярности криминальных 
убеждений, образов жизни, идеологии и ценно-
стей среди молодых людей. Это явление часто 
связывают с социальными вызовами, включая 
разрывы в доходах населения, семейные кризисы 
и отсутствие эффективной системы образования 
и поддержки для подрастающего поколения. [8, c. 
303-304]

Исследование данных за период с 2000 по 
2021 год выявило колебания в количестве престу-
плений, в которых участвовали или которые были 
совершены несовершеннолетними. В начале 
периода, на протяжении пяти лет, наблюдалось 
более 150 тысяч случаев преступлений. Следую-
щие четыре года показали снижение числа до 
уровня между 100 и 150 тысячами. За последние 
шесть лет, количество преступлений снизилось до 
менее чем 100 тысяч. Важным аспектом для пони-
мания динамики преступности среди несовершен-
нолетних является анализ целей и объектов их 
преступных действий.

Исследование, проведенное Судебным 
департаментом Верховного Суда РФ, выявило, 
что среди преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними, наибольшую долю занимает ван-
дализм, хищения собственности — 76,1%. Напа-
дения, угрожающие жизни и здоровью, состав-
ляют 7,3%, в то время как преступления против 
сексуальной неприкосновенности и свободы лич-
ности — всего 1,7%, а действия, угрожающие 
общественной безопасности, — 0,8%. Помимо 
этого, отмечается рост преступной активности 
несовершеннолетних в области экстремизма и 
терроризма. Это происходит на фоне усиленных 
мер борьбы с терроризмом и экстремизмом, а 
также противодействия внешним провокациям, 
что стало одним из приоритетных направлений 
внутренней политики России. [2, c. 198-200]

Перед представителями Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации 
выступил В. Путин. Важно подчеркнуть, что про-
блема преступлений среди подростков не только 
служит предвестником более серьезных наруше-
ний во взрослом возрасте, но и показывает тен-
денцию повторного совершения преступлений 
теми, кто не был должным образом социализиро-
ван. Это подтверждается значительным ростом 
рецидивов среди подростков с 16,0% в 2009 году 
до 25,6% в 2021 году. Такой рост подчеркивает 
критическую необходимость в индивидуализиро-
ванном подходе к каждому, кто стоит на грани 
повторного преступления, и в внедрении более 
эффективных методов реабилитации и воспита-
ния. В этом контексте представляется жизненно 
важным пересмотреть и модифицировать нормы 
уголовного и уголовно-процессуального законода-
тельства в части применения обязательных вос-
питательных мер. [3, c. 698-700]

В начале 2021 года, на фоне роста преступ-
ности среди молодежи, которая увеличилась 
почти на 4%, Владимир Путин, возглавляющий 
Россию, призвал к усиленной работе с молодыми 
людьми, особенно с теми, кто выходит из мест 
лишения свободы, подчеркивая важность их соци-
альной реабилитации и адаптации в общество. В 
ходе своего выступления перед сотрудниками 
МВД, он акцентировал на необходимости внесе-
ния изменений в законодательство для более 
эффективной борьбы с проблемой криминализа-
ции среди подростков. Кроме того, было решено 
сформировать специальную межведомственную 
группу с задачей предотвратить углубление этой 
проблемы, в состав которой вошли и избранные 
члены Совета по развитию гражданского обще-
ства и правам человека.

Лидер страны поднял важность борьбы с 
распространением экстремистских взглядов в 
интернете, акцентируя внимание на том, что 
основной целью такой деятельности является 
привлечение молодежи. Он подчеркнул, что экс-
тремисты активно ищут своих сторонников среди 
молодого поколения, используя для этого цифро-
вые платформы для распространения своих идей. 
Президент выразил мнение о необходимости при-
нятия проактивных мер для отслеживания и пре-
дотвращения экстремистской деятельности на 
веб-сайтах и других онлайн-ресурсах как части 
более широкой стратегии по борьбе с террориз-
мом. [6, c. 310-312]

Интернет-платформы становятся все более 
популярными среди экстремистских групп для 
вербовки молодежи. Особенно это касается 
людей, родившихся в период с 1990 по 1997 год, 
которые составляют значительную долю из 3189 
лиц, упомянутых в списке лиц и организаций, свя-
занных с экстремистской и террористической дея-
тельностью в России. В борьбе с распростране-
нием экстремистских материалов через интернет 
значительный прогресс был достигнут благодаря 
полномочиям Генеральной прокуратуры РФ по 
внесудебному блокированию таких ресурсов. В 
результате, за последние два с половиной года, 
Роскомнадзором было заблокировано более 
тысячи страниц и удалено противоправное содер-
жимое с 10 тысяч сайтов.

Значимость проблемы употребления нарко-
тиков среди подростков продолжает быть высо-
кой, как подчеркнул президент, обращая внима-
ние на рост числа молодых людей, попавших в 
зависимость. Из официальных данных следует, 
что в стране зарегистрировано около 600 тысяч 
зависимых, тогда как неофициальные источники 
указывают на более чем тройное увеличение 
этого числа - до 2 миллионов. Многие исследова-
тели в данной области поделились тревожной ста-
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тистикой: за последние пять лет общее количе-
ство наркоманов не уменьшилось, однако среди 
несовершеннолетних наблюдается 60-процент-
ное увеличение. С учетом того, что общее число 
людей, употребляющих наркотики, достигает 7,5 
миллиона, из которых 2 миллиона делают это на 
регулярной основе, уровень преступлений, свя-
занных с наркотиками, остается высоким. Это 
касается как преступлений по распространению 
наркотиков, так и тех, которые совершаются с 
использованием новейших технологий и элек-
тронных платежей. [1, c. 526-528]

В период с 2010 по 2021 годы был замечен 
заметный рост числа молодых людей, задержан-
ных за совершение преступлений, превысивший 
предыдущие показатели в три раза. К 2021 году 
процент подростков, попавших в поле зрения пра-
воохранительных органов за преступления, 
совершенные под влиянием наркотиков, достиг 
1,2% от их общего числа. Кроме того, среди моло-
дежи распространяется криминальная субкуль-
тура АУЕ, известная также как «Арестантский 
уклад един», в прошлом упоминавшаяся как «Аре-
стантское уголовное единство» или «Арестант-
ское уркаганское единство», что также вносит 
свой вклад в увеличение количества преступле-
ний среди несовершеннолетних.

АУЕ представляет собой комплекс неофици-
альных принципов, вдохновленных криминальной 
сферой, которые привлекают внимание моло-
дежи, в том числе с помощью идеи, что истинное 
общество – это общество преступное. Его сторон-
ники стараются внедрить в сознание молодого 
поколения убеждения и методы поведения, харак-
терные для преступного мира, утверждая, что их 
действия, даже если они ведут к совершению пре-
ступлений, приносят пользу, а не вред, тем самым 
оправдывая действия и жизненный стиль.

В январе 2018 года в школе №127 в Перми 
произошел серьезное инцидент, когда 15 человек 
получили ранения в результате массовой драки. 
Этот инцидент, по мнению аналитиков, не был 
случайным событием, а скорее организованным 
актом насилия, за которым стояли молодежные 
преступные группировки, активно действующие 
внутри учебного заведения. Особенно подозрения 
пали на участников движения АУЕ, которые, как 
полагают эксперты, не просто пришли на занятия, 
но и были вооружены ножами, что указывает на 
предварительную подготовку к драке. В ответ на 
это происшествие, Владимир Путин дал указание 
о создании специальной межведомственной 
группы с участием представителей Совета по пра-
вам человека при президенте, целью которой 
является выявление и устранение причин, спо-
собствующих криминализации молодежи.

В России актуальной проблемой остается 
преступность среди молодежи, которая проявля-
ется в разнообразных формах. Это вызывает 
необходимость в разработке и внедрении новых 
мер в рамках уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства страны для ее противодей-
ствия. В этом контексте активную роль принимают 
члены СПЧ, которые не только обсуждают эту 
проблематику в социальных сетях и СМИ, но и 
организуют конференции, занимаются резонанс-
ными случаями и мониторингом условий содержа-
ния подростков в местах предварительного заклю-
чения. Русская Православная Церковь также 
внесла свой вклад, предложив запретить в соци-
альных сетях группы, прославляющие криминаль-
ную жизнь, аналогично тому как были запрещены 
«группы смерти».

Ювенальная юстиция, появившаяся сравни-
тельно недавно в правовой сфере, охватывает не 
только академическое изучение и преподавание, 
но и включает в себя сеть учреждений, которые 
используют уникальные подходы и правила в 
работе с несовершеннолетними. Эти правила 
применяются как в процессе уголовного судопро-
изводства с участием несовершеннолетних, так и 
на этапе предотвращения правонарушений и пре-
ступлений среди молодежи. В более узком пони-
мании, ювенальная юстиция представляет собой 
совокупность органов, занимающихся правовой 
защитой и социальной поддержкой молодых 
людей, столкнувшихся с правонарушениями или 
преступлениями, а также защитой их прав и закон-
ных интересов. Это направление затрагивает 
исключительно важные аспекты социальной и 
правовой защиты подрастающего поколения. [4, 
c.358-360]

В прошлом, возраст преступника не имел 
значения, и все подвергались одинаковому судеб-
ному разбирательству. Однако со временем, 
общество и юридическая система пришли к пони-
манию, что подростки представляют собой уни-
кальную категорию, требующую особого внима-
ния и подхода в сфере правосудия. В наши дни, 
правовые системы многих стран включают специ-
фические разделы и законы, адресованные несо-
вершеннолетним правонарушителям, а в некото-
рых местах даже разработано отдельное юве-
нальное право. Это отражает современное стрем-
ление к «мягкому» обращению с молодыми 
людьми, целью которого является не только нака-
зание, но и помощь в формировании устойчивой 
моральной личности. Сегодня юристы активно 
обсуждают и разрабатывают подходы, направлен-
ные на поддержку подростков, чтобы способство-
вать их положительному развитию и реабилита-
ции.
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Вспоминая периоды античности и последую-
щего средневековья, стоит отметить отсутствие 
четкой дифференциации, касающейся области, о 
которой идет речь, несмотря на то, что юридиче-
ские эксперты той эпохи признавали различное 
восприятие и тяжесть испытываемого наказания у 
людей различных возрастных категорий, осо-
бенно среди молодежи. Однако, с развитием вре-
мени, более прогрессивные нации внедрили ука-
занное разделение.

В древнеримском праве были выделены три 
категории лиц, к которым либо вообще не приме-
нялись санкции, либо применялись более легкие 
формы наказания. В первую группу входили дети 
до семи лет, известные как infantes - это те, кто 
еще не научился говорить или были признаны 
полностью недееспособными и не вменяемыми 
из-за своего возраста. Вторая группа включала в 
себя детей с семи до четырнадцати лет для маль-
чиков и до двенадцати для девочек, обозначае-
мых как impubes. Этот возраст был признан пери-
одом условной вменяемости, когда дети уже не 
считались малышами, но и полностью вменяе-
мыми их еще не признавали. В каждом конкрет-
ном случае особо рассматривалась степень их 
вменяемости в момент совершения действия. 
Третья группа, minores, включала в себя лиц, кото-
рые по возрасту выходили за пределы предыду-
щих категорий, но все еще пользовались опреде-
ленными юридическими послаблениями.

В 1899 году произошло знаменательное 
событие, которое кардинально изменило подход к 
ювенальной юстиции - в Чикаго был основан пер-
вый в мире специализированный суд по делам 
несовершеннолетних. В рамках древнего Рима и 
Китая, законы уже устанавливали особые пра-
вила для молодых людей в возрасте от 14 (или 
даже 12) до 18 лет, повышая этот порог до 25 лет 
в исключительных случаях, согласно преторскому 
эдикту. Эти индивиды обычно признавались вме-
няемыми, однако, в случае нарушений, они под-
лежали более легким формам наказания. Инте-
ресно, что в древние времена китайское законо-
дательство предусматривало освобождение от 
физического наказания для тех, кто не достиг 8 
лет. [8, c.302-304]

Инициированное изменение быстро пока-
зало свои результаты, распространившись по 
множеству стран, включая Англию, Францию, Гер-
манию и Россию. Подход, впервые внедренный в 
США, который привел к заметному уменьшению 
преступности среди молодежи, вызвал разноо-
бразие реакций международного сообщества. В 
то время как некоторые страны приняли и адапти-
ровали эту практику, развив ее в различные 
модели, такие как англо-американская, континен-
тальная и скандинавская, другие полностью отка-

зались от нее. Это отражает различия в подходах 
к ювенальной юстиции среди стран, несмотря на 
ее успешное применение в США и последующее 
распространение.

Многие исследователи указывают на высо-
кий уровень недоверия к системе ювенальной 
юстиции в определенных государствах, как на 
основную причину определенных социальных 
явлений. В качестве контраста приводится при-
мер Исландии, страны с передовым подходом к 
ювенальной юстиции. Обратившись к относи-
тельно недавней статистике, можно заметить, что 
в возрастной группе 14-16 лет 40% подростков 
признавали, что употребляли алкоголь, 23% из 
них курили, а 17% употребляли наркотики в виде 
каннабиса. Тем не менее, благодаря внедрению 
эффективных мероприятий, в этой области были 
достигнуты значительные улучшения в относи-
тельно короткий срок.

В конце 20-го века, Исландия предприняла 
ряд мер для борьбы с проблемами, связанными с 
алкогольной и наркотической зависимостью среди 
подростков. Одним из ключевых моментов стало 
создание центра в 1991 году, направленного на 
лечение молодежи, борющейся с зависимостями. 
В этот проект был вовлечен американский психо-
лог Харви Милкман, который помог разработать 
эффективные программы для реабилитации под-
ростков, многие из которых находились на грани 
преступной жизни.

В дополнение к этим усилиям, во второй 
половине 1990-х был запущен проект «Молодежь 
в Исландии», который включал в себя комплекс 
мер, направленных на улучшение условий жизни 
молодежи. Среди прочего, был введен комендант-
ский час для несовершеннолетних, запрещающий 
им покидать дома ночью, а также произошло зна-
чительное увеличение государственного финан-
сирования сфер спорта и культуры, чтобы предо-
ставить молодым людям альтернативные заня-
тия, отвлекающие от вредных привычек. [5, c. 498-
500]

Эти усилия увенчались успехом, в резуль-
тате чего уровень юношеских правонарушений в 
Исландии снизился до исторического минимума. 
В текущее время, несмотря на присущие переход-
ному этапу трудности, российская правовая 
система испытывает изменения, включая приме-
нение новых подходов к работе с молодёжью. 
Однако эти изменения пока не привели к значи-
мым результатам в обществе. Исходя из этого, мы 
видим критическую потребность в внедрении 
инновационных методов, прежде всего, направ-
ленных на социальную адаптацию молодых 
людей, склонных к правонарушениям. Без этих 
шагов, мы сталкиваемся с риском, что преступ-
ность среди несовершеннолетних не только не 
уменьшится, но и может продолжить свой рост.
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В свете растущего недовольства обществен-
ности по поводу включения элементов ювеналь-
ной юстиции в повседневную жизнь и обострения 
отношений между разными поколениями в семьях, 
представляется целесообразным внедрять меры 
для постепенного укрепления взаимопонимания 
между подростками и их родителями. Эти меры 
должны включать в себя обязанности родителей 
по воспитанию и предполагать вовлечение моло-
дежи в спортивные, артистические и научные 
кружки. Направление по реализации этих инициа-
тив должен быть прозрачным и открытым, сосре-
доточен на предотвращении преступлений среди 
молодежи, обеспечении доступности социальной 
и правовой поддержки для несовершеннолетних, 
и строиться на основных принципах ювенальной 
юстиции. 
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Введение
Развитие технологий искусственного интел-

лекта ставит серьезные вызовы перед правовой 
системой Российской Федерации, системой госу-
дарственного управления и обществом в целом. 
Это обусловлено определенной степенью авто-
номности действий систем искусственного интел-
лекта в решении поставленных задач и их неспо-
собностью при этом непосредственно восприни-
мать этические и правовые нормы, учитывать 
специфику их применения. В настоящее время 
в Российской Федерации отсутствует специаль-
ное законодательное регулирование, учитываю-
щее специфику применения технологий искус-

ственного интеллекта. Вместе с тем, для их разви-
тия необходимо создание регуляторной среды, 
комфортной для безопасного развития и внедре-
ния указанных технологий, основанной на балансе 
интересов человека, общества, государства, ком-
паний — разработчиков систем искусственного 
интеллекта. [4]

Материалы и методы
Искусственный интеллект преуспел во мно-

гих областях производства, коммерческих опера-
циях и различных сферах жизнедеятельности 
людей. Роботы и компьютеры постепенно вытес-
няют человека на предприятиях, в сельском 
хозяйстве и других областях, где работа связана 
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с большим объемом информации. Такие сферы, 
как банковское дело, бухгалтерский учет, юри-
спруденция, госуслуги, военное дело, реклама 
и страхование, также подвергаются влиянию 
искусственного интеллекта. Если говорить 
о самых важных областях, то можно выделить 
правоохранительную деятельность, которая отве-
чает за сохранение общественного порядка и без-
опасности, как граждан, так и государства в целом.

Понятие «искусственный интеллект» было 
введено на законодательном уровне Указом Пре-
зидента РФ от 10 октября 2019 года № 490 «О раз-
витии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации»[1], в соответствии с которым искус-
ственный интеллект — это комплекс технологиче-
ских решений, которые могут имитировать когни-
тивные функции человека и получать результаты, 
сопоставимые с результатами интеллектуальных 
процессов, выполняемых людьми. Главная осо-
бенность искусственного интеллекта заключается 
в том, что он может самообучаться и не подда-
ется контролю разработчика. Искусственный 
интеллект используется в разных сферах жизни, 
поэтому особо важно обеспечить ответственность 
за правонарушения, связанные с использованием 
технологий искусственного интеллекта.

Законодательство Российской Федерации 
в области искусственного интеллекта базируется 
на Федеральном законе Российской Федерации 
«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 персо-
нальных данных» от 24.04.2020 N 123-ФЗ[2], кото-
рый определяет условия, необходимые для соз-
дания и внедрения технологий искусственного 
интеллекта и последующего использования 
их результатов.

Обсуждение
В сфере юриспруденции о внедрении искус-

ственного интеллекта можно говорить в рамках 
внедрения «ЛигалТех (LegalTech)», которое пред-
ставляет собой пересечение IT и права, где разра-
батываются платформы и инструменты, упроща-
ющие профессиональную деятельность юристов 
и бизнеса. Некоторые из таких инструментов 
включают конструкторы документов, сервисы про-
верки контрагента и системы поиска судебной 
практики. Несмотря на это, эти инструменты 
не способствуют автоматизации творческой юри-
дической деятельности, а лишь облегчают поиск 
информации и не заменяют работу юристов 
с точки зрения юридической логики. Кроме того, 

существуют юридические онлайн-консультации 
и онлайн-правосудие, а также профессии, обеспе-
чивающие юридические услуги при помощи ком-
пьютерных инноваций. Такие технологии делают 
юридические услуги более доступными и понят-
ными для клиентов. 

Результаты
На рынке труда уже появляются профессии, 

обеспечивающие юридические услуги компьютер-
ными инновациями. В Российской Федерации, 
например, новые технологии в юридической 
сфере развиваются по следующим направле-
ниям: автоматизация типовых юридических услуг, 
рост юридических онлайн-сервисов для клиентов, 
переход системы правосудия в онлайн, создание 
решений на основе искусственного интеллекта.

Заключение
Использование в юридической сфере Рос-

сии современных технологий (боты-юристы и кон-
структоры), позволяют сделать юридические 
услуги доступнее и понятнее [3]. В частности, 
оформить исковые заявления (опыт использова-
ния «Сбербанком» робота-юриста), составить 
договор, зарегистрировать бизнес, задеклариро-
вать доходы.

Сервисы позволяют решать множество при-
кладных задач юридической практики:

1. мониторинг судебных дел и проверку 
контрагентов,

2. поиск и анализ судебной практики,
3. использовать юридический конструктор 

чат-ботов для опроса и консультирования клиен-
тов;

4. использовать конструктор документов 
на базе настраиваемых шаблонов;

5. поиск корпоративного контента и проце-
дуры поиска в электронном формате.

Вышеизложенное свидетельствует о необ-
ходимости расширения зоны внедрения про-
граммного обеспечения аналогичного «ЛигалТех 
(LegalTech)» на уровне юридического сопрово-
ждения деятельности государственных и муници-
пальных органов по аналогичным вышеописан-
ным направлениям.

Рекомендации для государственной и муни-
ципальной власти:

— в рамках юридического сопровождения 
деятельности государственных и муниципальных 
органов (публичной власти) с использованием 
искусственного интеллекта рекомендуется вне-
дрения аналогичного программного обеспечения 
«ЛигалТех (LegalTech)»;

— необходимо более активнее использо-
вать возможности искусственного интеллекта 
в процессе регистрации, обработки и подготовки 
ответов на обращение граждан и организаций 
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в публичные органы при условии контроля со сто-
роны ответственного должностного лица;

— расширять сферу использования искус-
ственного интеллекта в области подготовки проек-
тов постановлений и решений должностными 
лицами на государственном и муниципальном 
уровне.
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фективным инструментом для выявления закономерностей между явлениями, установле-
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зации регионов по уровню преступности в области информационных технологий осущест-
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Анализ ведомственной статистической 
информации является важным 
направлением деятельности органов 

и учреждений ФСИН России. Обработка стати-
стики служит выявлению закономерностей между 
явлениями, формированию прогнозов, выявле-
нию трендов и является ключевой составляющей 
системы информационной поддержки принятия 
управленческих решений [1, С.385]. Вместе с тем, 

растущие потоки обрабатываемой информации 
приводят к необходимости поиска наиболее 
эффективных и оперативных способов их ана-
лиза. 

В настоящее время доступен широкий 
спектр методов интеллектуального анализа 
данных, каждый из которых, вообще говоря, имеет 
свои преимущества и недостатки [2, С.35]. К таким 
методам относятся:
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– корреляционный анализ (служит опреде-
лению степени взаимосвязи между перемен-
ными);

– регрессионный анализ (используется для 
выявления характера взаимосвязи между пере-
менными);

– факторный анализ (используется для 
сокращения количества переменных путем выяв-
ления основных факторов, определяющих их вза-
имосвязи);

– кластерный анализ (направлен на разде-
ление изучаемых объектов на группы по мере схо-
жести их характеристик);

– обработка естественного языка (использу-
ется для анализа текстовых данных и извлечения 
из них полезной информации, знаний, обобщения 
текстов) и др.

Отдельного внимания заслуживает выбор 
технологической платформы, используемой при 
обработке статистических данных. В настоящее 
время особую популярность приобретают языки 
программирования и фреймворки, специально 
разработанные для статистической обработки 
информации. Имеет место существенная вариа-
тивность решения задачи выбора аналитики ста-
тистических данных. Сбор больших данных при-
водит к необходимости привлечения для их обра-
ботки методов искусственного интеллекта, в част-
ности, машинного обучения, служащих 
эффективным инструментом оперативной обра-
ботки информации, соответствующей требова-
ниям современности [3, С.46]. 

Использование языков программирования 
Python, R является наиболее универсальным 
средством анализа данных, однако требует значи-
тельных объемов времени на разработку, 
настройку виртуальной среды и существенной по 
продолжительности теоретической подготовки 
аналитика в области программирования и алго-
ритмизации [4, С.378]. В связи с этим представ-
ляет интерес рассмотрение перспектив примене-
ния low-code (не требующих программирования) 

аналитических платформ (Loginom, Orange Data 
Mining, Knime, Weka и др.) для анализа ведом-
ственной статистической информации с примене-
нием моделей искусственного интеллекта.

Рассмотрим применение методов машин-
ного обучения к обработке статистической инфор-
мации на примере анализа региональной пре-
ступности в области информационных технологий 
(IT-преступлений). Для анализа используется 
некоммерческая версия аналитической плат-
формы Loginom. Рассматривается подход к кла-
стеризации регионов на основе количества выяв-
ленных IT-преступлений. Источником рассматри-
ваемых открытых данных служит портал правовой 
статистики (http://crimestat.ru/opendata). Для реше-
ния указанной задачи применяются методы 
машинного обучения, использующие в качестве 
обучающей выборки статистические данные о 
выявленных преступлениях [5, С.240]. 

Кластеризация обеспечивает возможность 
разделить множество объектов на схожие по свой-
ствам группы, образованные на основании схоже-
сти входящих в них элементов. Для выполнения 
кластеризации данных в Loginom предусмотрен 
одноименный узел. В качестве полей для обра-
ботки используем все поля набора данных за 
исключением признаков «Округ» и «Регион», 
изменение назначения столбцов осуществляется 
при настройке входных столбцов. В мастере 
настройки узла выполнен выбор заданного коли-
чества кластеров; в рассматриваемом случае 
количество кластеров принимается равным пяти 
(группа регионов с высоким, выше среднего, сред-
ним, ниже среднего и низким уровнем IT-преступ-
ности). В результате выполнения узла «Кластери-
зация» получены визуализаторы: «Разбиение на 
кластеры», «Профили кластеров», «Центры кла-
стеров».

На рисунке 1 приведен вид визуализатора 
«Центры кластеров», отображенный в режиме 
таблицы.

Рисунок 1 – Визуализатор «Центры кластеров»
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Результат ранжирования по убыванию представленной таблицы по полю «Зарегистрировано» 
приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Таблица «Центры кластеров»

Результат сортировки по возрастанию по тому же полю приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Результат сортировки по возрастанию в таблице «Центры кластеров»

Визуализатор «Разбиение на кластеры» служит определению принадлежности субъектов РФ к 
каждому из кластеров (рисунок 4).

Рисунок 4 – Кластер 1

Таким образом, кластер 1 (уровень IT-преступности ниже среднего) представлен Воронежской, 
Калужской, Свердловской, Новосибирской областями, Красноярским краем, Республиками Коми, Крым, 
Мордовия, Чеченской Республикой. 

На рисунках 5,6 приведены кластеры 0 (низкий уровень), 2 (средний уровень).
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Рисунок 5 – Кластер 0 

Рисунок 6 – Кластер 2

Для решения задачи кластеризации исполь-
зованы методы машинного обучения, служащие 
обеспечению возможности проведения разносто-
роннего анализа ведомственных статистических 
данных и оперативного получения информации 
для выработки управленческих решений [6, С.68]. 
Рассмотренный в работе подход является пер-

спективным и доступным инструментом интеллек-
туального анализа ведомственных статистиче-
ских данных. 
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Аннотация. В современном мире цифровые технологии проникают во все сферы на-
шей жизни и налоговая система не является исключением. Стремительное развитие элек-
тронной коммерции и использование онлайн-платформ приводят к возникновению новых 
способов уклонения от уплаты налогов. Вместе с этим, появляются также инструменты, 
позволяющие государству более эффективно выявлять и доказывать налоговые правона-
рушения. С целью борьбы с налоговыми преступлениями и уклонением от уплаты налогов 
законодательство стран постоянно обновляется и адаптируется к изменяющимся реали-
ям. С учетом сегодняшней не простой экономической ситуации, новые цифровые техноло-
гии помогают расширить полномочия фискальных органов по контролю за исполнением 
законодательства о налогах и сборах. В данной статье мы рассмотрим современные циф-
ровые технологии, которые используются в выявлении и доказывании налоговых правона-
рушений, а также проанализируем их законодательное регулирование. Будут рассмотрены 
примеры успешной практики использования этих технологий в различных странах и дана 
оценка их эффективности в борьбе с налоговыми правонарушениями.
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countries’ legislation is constantly updated and adapted to changing realities. Given today’s difficult 
economic situation, new digital technologies help to expand the powers of fiscal authorities to moni-
tor the implementation of legislation on taxes and fees. In this article, we will consider modern digital 
technologies that are used in the detection and proof of tax offenses, as well as analyze their legis-
lative regulation. Examples of successful practices in the use of these technologies in various coun-
tries will be considered and their effectiveness in combating tax offenses will be assessed.

Key words: Offense, tax law, digital technologies, legislative regulation, confidentiality, identi-
fication, tax and fee legislation.

Современные цифровые технологии 
имеют все большее значение в выяв-
лении и доказывании налоговых пра-

вонарушений. С развитием информационных 
систем и цифровой экономики стали возникать 
новые способы сокрытия доходов и уклонения от 
уплаты налогов. В связи с этим, правоохранитель-
ным органам и налоговым службам необходимо 
активно использовать современные цифровые 
технологии для борьбы с данной проблемой.

Одним из вариантов использования при 
налоговом контроле современных цифровых тех-
нологий является использование искусственного 
интеллекта. Данная технология позволяет адапти-
ровать алгоритмы работы с большим потоком раз-
личных данных, при этом производить качествен-
ный анализ информации, группировать их на 
определенные группы баз данных и как результат 
выделять из общего потока информации ту, кото-
рая не вписывается в заданные параметры. С 
практической точки зрения, такому технологиче-
скому налоговому контролю может быть подвер-
гнута вся бухгалтерская и налоговая отчетность, 
книги покупок и продаж, первичные документы, 
имеющиеся у налоговых органов, движение 
денежных средств по банку и т.д. Это позволит 
сократить время и ресурсы, затрачиваемые на 
ручной анализ документации [5, с.106].

Еще одной ключевой цифровой техноло-
гией, которую используют в различных направле-
ниях деятельности, для обработки большого 
потока информации (данных) является система 
Big Data. Большие объемы данных, собранные из 
различных источников, могут служить ценной 
информацией для выявления налоговых правона-
рушений. Например, анализ данных о транзак-
циях на бирже или использование данных соци-
альных сетей могут помочь выявить незаконные 
финансовые операции или декларационные рас-
хождения.

Также стоит отметить значимость цифровых 
следов, оставляемых в электронном простран-
стве. Каждое действие в интернете оставляет 
следы, которые могут быть использованы как 
доказательства в расследованиях налоговых пра-
вонарушений. Например, данные об онлайн-пла-
тежах, электронной корреспонденции или актив-
ности в социальных сетях могут служить доказа-
тельством наличия скрытой доходной части.

Однако, необходимо отметить, что совре-
менные цифровые технологии в выявлении и 
доказывании налогового правонарушения также 
требуют законодательного регулирования. Важно 
установить правила использования таких техно-
логий, обеспечивающих соблюдение принципов 
конфиденциальности и защиты персональных 
данных.

Уже сегодня современные цифровые техно-
логии позволяют не только выявлять налоговые 
правонарушения, но и могут доказать его совер-
шение. Они позволяют налоговым органам 
эффективно проводить анализ больших объемов 
данных, выявлять несоответствия, анализировать 
транзакции и осуществлять проверку налоговой 
отчетности. Основные принципы и методы приме-
нения цифровых технологий в налоговом право-
охранительном процессе включают использова-
ние компьютерных программ, аналитических 
инструментов и алгоритмов, а также автоматиза-
цию и моделирование налоговых процессов [10, 
с.98].

Одним из важных элементов применения 
цифровых технологий в налоговом правоохрани-
тельном процессе является использование ком-
пьютерных программ и специальных программ-
ных комплексов, разработанных для анализа и 
обработки больших объемов данных. Разработан-
ные сегодня программы уже в состоянии прово-
дить автоматический анализ налоговых отчетов и 
выявлять отклонения от установленных параме-
тров, что может указывать на возможные налого-
вые правонарушения. Что позволяет фискальным 
органам достаточно быстро и эффективно осу-
ществлять налоговый контроль.

Аналитические инструменты и алгоритмы 
также являются важной частью применения циф-
ровых технологий в налоговом правоохранитель-
ном процессе. Они позволяют автоматизировать 
процесс обработки данных и выявление отклоне-
ний от установленных норм. Например, использо-
вание алгоритмов машинного обучения позволяет 
создать модель, которая на основе имеющихся 
данных может предсказывать вероятность нало-
гового правонарушения. Такой подход позволяет 
налоговым органам более точно направлять свои 
ресурсы на проверку наиболее вероятных слу-
чаев налогового мошенничества [8, с.74].
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Автоматизация и моделирование налоговых 
процессов также являются важными методами 
применения цифровых технологий в налоговом 
правоохранительном процессе. Они позволяют 
налоговым органам создавать электронные базы 
данных, упрощать процедуры по сбору и обра-
ботке информации, а также анализировать нало-
говую отчетность в режиме реального времени. 
Моделирование налоговых процессов позволяет 
налоговым органам создавать виртуальные 
модели налоговых ситуаций и доводить их до 
логического завершения, что помогает предотвра-
тить налоговые правонарушения и выявить их.

Современные цифровые технологии играют 
важную роль в выявлении и доказывании налого-
вых правонарушений. Они позволяют автоматизи-
ровать процессы анализа больших объемов дан-
ных и выявлять несоответствия, связанные с 
налоговыми обязательствами. Однако, использо-
вание этих технологий должно происходить в рам-
ках законодательства, чтобы не нарушать права и 
свободы граждан [12, с.73].

Законодательство играет важную роль в 
регулировании использования цифровых техно-
логий в борьбе с налоговым правонарушением. 
Оно определяет правила и процедуры, которые 
должны соблюдаться при использовании таких 
технологий. Например, законодательство может 
устанавливать требования к хранению и обра-
ботке данных, механизмы контроля и аудита, а 
также определять ответственность за нарушение 
этих требований.

Одно из ключевых вопросов, регулируемых 
законодательством, связано с защитой персо-
нальных данных при использовании цифровых 
технологий в борьбе с налоговым правонаруше-
нием. Согласно законодательству о персональ-
ных данных, операторы должны обеспечивать 
надлежащую защиту информации, их обработка 
должна осуществляться только с согласия субъ-
екта персональных данных, а также должны 
соблюдаться требования к обработке и передаче 
таких данных [14 с.124].

Кроме того, законодательство также должно 
регулировать вопросы, связанные с использова-
ние цифровых технологий при совершении нало-
говых правонарушений. Данные технологии могут 
быть использованы не только налоговыми орга-
нами, но и правонарушителями. Данный аспект 
тоже должен быть учтен.

Законодательство также должно включать в 
себя механизмы обеспечения прозрачности и 
недискриминации при использовании цифровых 
технологий в борьбе с налоговым правонаруше-
нием. Граждане и организации должны иметь воз-
можность ознакомиться с применяемыми мето-

дами и алгоритмами, а также иметь возможность 
обжаловать принятые решения и получить объяс-
нения по поводу результатов анализа данных.

Цифровые технологии с каждым днем 
играют все большую и большую роль в выявлении 
и доказывании налогового правонарушения, 
помогая налоговым органам повысить эффектив-
ность своей работы. Рассмотрим технические и 
организационные аспекты применения цифровых 
технологий в налоговом контроле и расследова-
нии [9, с.81].

Одним из основных инструментов цифровых 
технологий в налоговом контроле является 
использование специализированного налогового 
программного обеспечения. Такие программы 
позволяют автоматизировать процессы анализа и 
обработки данных, что существенно сокращает 
время, затрачиваемое на ручной анализ инфор-
мации. Более того, такое программное обеспече-
ние позволяет проводить аудит налоговых декла-
раций и выявлять неправомерные действия на 
основе анализа тысяч и миллионов записей.

Важным аспектом применения цифровых 
технологий в налоговом контроле является уста-
новление эффективной системы электронного 
документооборота между налоговыми органами и 
налогоплательщиками. Это позволяет автомати-
зировать процессы подачи налоговой отчетности, 
доставки документов и взаимодействия с налого-
выми органами. Такая система минимизирует воз-
можность фальсификации и утери документов, а 
также сокращает бюрократическую нагрузку на 
налогоплательщиков.

Другим примером применения цифровых 
технологий в налоговом контроле является 
использование аналитического программного 
обеспечения для обработки и анализа больших 
данных. Это позволяет выявлять неточности и 
несоответствия в налоговой отчетности, основы-
ваясь на статистических данных и моделях. Более 
того, такой анализ позволяет определить уклоне-
ния от нормальной практики и обратить на них 
внимание налоговых органов [15, с.131].

Законодательное регулирование примене-
ния цифровых технологий в выявлении и доказы-
вании налогового правонарушения также явля-
ется важным аспектом. Необходимо разрабаты-
вать законы и нормативные акты, которые уста-
навливают правила и требования для 
использования цифровых технологий в налоговом 
контроле. Это позволит обеспечить соблюдение 
принципов конфиденциальности, защиты данных 
и установление механизмов ответственности за 
неправомерное использование информации.

Как уже было отмечено, что современные 
цифровые технологии позволяют достаточно 
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эффективно выявлении и доказывании налого-
вого правонарушения. Они позволяют автомати-
зировать и ускорить процессы сбора и анализа 
информации, что в конечно счете помогает нало-
говым органам более эффективно противодей-
ствовать налоговым правонарушениям.

Одной из перспективных областей примене-
ния цифровых технологий в борьбе с налоговыми 
правонарушениями является анализ данных. 
Использование искусственного интеллекта позво-
ляет обрабатывать большой объем информации и 
выявлять латентные нарушения законодатель-
ства о налогах и сборах. Например, анализ тран-
закций и связей между компаниями может рас-
крыть схемы уклонения от уплаты налогов или 
фиктивные операции [11, с.92].

Еще одним инструментом, активно применя-
емым в борьбе с налоговыми правонарушениями, 
является использование криптовалюты. С ее 
помощью возможно осуществить анонимные 
финансовые операции, что делает выявление и 
пресечение налоговых правонарушений сложным 
заданием. Однако развитие технологий блокчейн 
и анализа транзакций в криптовалюте позволяет 
налоговым органам раскрыть такие правонаруше-
ния и доказать их наличие.

Одной из проблем применения цифровых 
технологий в борьбе с налоговыми правонаруше-
ниями, как мы указывали выше, является слож-
ность в законодательном регулировании. Быстрый 
темп развития технологий создает сложности 
обновления законодательства, чтобы оно соот-
ветствовало новым реалиям. Кроме того, вопросы 
кондифициальности информации и защиты дан-
ных становятся все более актуальными, так как 
применение цифровых технологий влечет за 
собой необходимость обработки и хранения боль-
ших объемов персональной информации.

Важным вопросом является объединение 
всей имеющейся информации в разрезе каждого 
налогоплательщика. С учетом того, что каждому 
налогоплательщику присваивается свои иденти-
фикационный номер, то при совершении каких-
либо крупных сделок начиная с определенной 
суммы, данная информация должна автоматиче-
ски попадать в информационную базу конкретного 
налогоплательщика.

Необходимо также провести работу по иден-
тификации всех объектов налогообложения, 
чтобы исключить возможность их ухода от налого-
обложения. Вполне очевидно, что данная инфор-
мация должна исходить от государственных и 
муниципальных органов, которые отвечают за их 
постановку на учет.

Сегодня остро стоит вопрос по так называе-
мым «спящим» налогоплательщикам. К таким 
относят организации и индивидуальных предпри-

нимателей, которые временно прекратили свою 
хозяйственную деятельность. Но некоторые из 
таких категорий налогоплательщиков использу-
ются в различных схемах уклонения от налогов.

Создание единой точки коммуникации с 
налогоплательщиками является важным усло-
вием взаимодействия налогоплательщика с нало-
говыми органами. Это могут быть различные при-
ложения и сайты, но всех их должно объединять 
одно -это то, что все налогоплательщики должны 
понимать, что для них это единый канал офици-
ального взаимодействия с налоговыми органами. 

Одним из важных моментов является авто-
матизация получения данных о налогоплательщи-
ках и объектах налогообложения и их системати-
зация. Необходимо сформировать общую единую 
базу по каждому налогоплательщику и его дея-
тельности из следующих источников:

-Данные кадастра и реестра недвижимости 
об учете объектов налогообложения. В данном 
случае важно обеспечить отсутствие возможности 
использовать землю и недвижимость без реги-
страции в государственных информационных 
системах, а также единую систему оценки стоимо-
сти объектов налогообложения для исчисления 
налогов.

-Данные кредитных организаций (банки, пла-
тежные системы, электронные кошельки) об опе-
рациях клиентов, в том числе операции физиче-
ских лиц.

-Данные о транспортных средствах. 
-Данные ВЭД от таможенных органов, в том 

числе других стран.
-Данные автоматического обмена информа-

цией с налоговыми органами других стран.
-Данные российских и международных элек-

тронных площадок, маркетплейсов и агрегаторов 
цифровых услуг.

На основе информации о налогоплательщи-
ках и объектах налогообложения необходимо 
создать единое хранилище данных для их автома-
тического анализа и выявления несоответствий. В 
случае обнаружения несоответствий необходимо 
уведомить налогоплательщика и сообщить ему об 
этом, с требованием пояснения данных несоот-
ветствий и предложением в добровольно их 
устранить. Такой подход создаст у общества ощу-
щение присутствия всевидящего государствен-
ного ока, следящего за соблюдением налоговых 
обязательств. Это со временем приведет к изме-
нению моральных установок граждан и бизнеса в 
сторону добровольной и своевременной уплаты 
налогов [5, с.211].

Процессы фиксации, оформления налого-
вых нарушений и выставления штрафа должны 
соответствовать административному кодексу, 
быть максимально автоматизированными с воз-
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можностью исключения участия непосредственно 
налогового инспектора. В качестве примера 
можно привести автоматическую фиксацию нару-
шения с помощью дорожных видеокамер при пре-
вышении скоростных ограничений: штрафы выпи-
сываются на основании объективных данных, не 
требуют вовлечения человека в принятие реше-
ние и коммуникации с нарушителем, включая 
вызов на опрос или допрос.

Для усиления контрольной работы можно 
рассмотреть создание канала получения жалоб 
со стороны граждан и бизнеса на налоговые нару-
шения и, при возможности, получения поощрений 
при условии, что нарушение подтвердится и нару-
шитель будет оштрафован. Это довольно непопу-
лярная мера, которая скорее всего вызовет нега-
тив в обществе, но она может быть эффективной 
для достижения данной цели.

Упрощение и цифровизация процесса взаи-
модействия налоговых органов с налогоплатель-
щиками, в том числе по выявленным нарушениям, 
является основой для повышения собираемости 
налогов, масштабирования системы контроля со 
стороны государства и снижения коррупционной 
составляющей.

В некоторых странах плательщиков налогов 
воспринимают как безликую массу, обязанную 
платить по любому требованию налоговых орга-
нов. Если налогоплательщики молчат, то все нор-
мально. Необходимо менять такую ментальность 
в государстве и воспитывать чувство гордости и 
благодарности по отношению к налогоплательщи-
кам, которые вносят весомый вклад в бюджет 
страны. Это могут быть публичные благодарно-
сти, награды, в том числе и государственные, а 
также специальные знаки, которые налогопла-
тельщики могут публиковать на своих страницах в 
интернете, где они предлагают свои товары, 
работы и услуги.

Не менее важно разработать систему рас-
крытия и публикации отчетных сведений по 
собранным налогам и их распределению на нужды 
государства и граждан. Включая общие статьи 
государственного бюджета и отдельные целевые 
направления, например оплату лекарств для 
больных тяжелыми заболеваниями или постройку 
значимых социальных объектов [7, с. 97]. 

Необходимо понимать, что менталитет граж-
дан и бизнеса еще далек от добросовестного 
отношения к обязанностям налогоплательщика, 
поэтому внедрение фискальных процедур может 
встретить непонимание среди населения и 
создать риски общественной и экономической 
нестабильности. Этот фактор необходимо учиты-
вать при формировании плана работ над налого-
выми новациями, чтобы расставить приоритеты в 
реализации запланированных шагов с минималь-

ными общественными рисками и максимальным 
эффектом для государственного бюджета. 

Подводя некоторые итоги, можно констати-
ровать, что применение новых цифровых техно-
логий сегодня являются необходимым условием 
эффективного налогового контроля, которое спо-
собно не только выявлять, но и доказывать совер-
шение налоговых правонарушений. Но для их 
правомерного использования необходимо законо-
дательное регулирование, которое учитывало 
права и интересы не только фискальных органов, 
но и налогоплательщиков. 
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Введение
В современном мире цифровизация стоит в 

ряду основных испытаний, с которыми сталкива-
ется государство. Для того чтобы обеспечить тех-
нологическое развитие России, крайне важно 
интегрировать цифровые технологии в экономи-
ческие и социальные аспекты жизни страны.

Можно уверенно утверждать, что мы нахо-
димся на грани принципиально нового технологи-
ческого этапа, который ознаменован цифровой 
революцией и переходом к цифровой экономике. 
Этот этап характеризуется постоянным науч-
но-техническим развитием, изменениями в эконо-
мической структуре и управленческих моделях, а 
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также потребностью в соответствующем право-
вом сопровождении всех этих изменений. Не 
менее важно отметить, что изменения в обще-
ственных ценностях и идеологии также оказывают 
влияние на процесс цифровой трансформации.

Цифровая трансформация оказывает влия-
ние на все страны мира, усиливая их конкурент-
ные преимущества, стимулируя экономическое 
развитие и улучшая качество и уровень жизни 
граждан. Цифровая экономика создает экономи-
ческую среду, в которой бизнес-процессы осу-
ществляются через применение цифровых техно-
логий. В странах с развитой цифровой экономи-
кой продажа товаров и предоставление услуг про-
исходят через электронные платформы.

Основная часть
В России с 2017 года ведется разработка 

законодательства для регулирования цифровых 
технологий. Основные документы включают Указ 
Президента от 9 мая 2017 года № 203, устанавли-
вающий стратегию информационного общества 
до 2030 года [2], и Указ от 21 июля 2020 года № 
474 о национальных целях развития, который под-
черкивает стремление к «цифровой зрелости» в 
экономике и социальной сфере. Это сопровожда-
ется программой «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» [3]. , акцентирующей внимание 
на необходимости адаптации правовой базы. Тер-
мин «цифровая экономика», введенный Н. Негро-
понте в 1995 году, описывает экономическую 
систему, основанную на цифровых технологиях. В 
России цифровые технологии проникают во мно-
гие сферы, однако правовое регулирование в этой 
области еще требует развития  [17; 16; 6]. 

Необходимость изучения данной проблема-
тики обусловлена стремлением к всестороннему 
рассмотрению изменений в российском правовом 
поле, связанных с цифровизацией. Исследование 
направлено на всестороннее понимание природы, 
содержания и юридического управления цифро-
выми правами в контексте гражданского законо-
дательства. В качестве методологической основы 
исследования были выбраны сравнительный под-
ход, системный анализ, а также специфические 
методы, включая логический и аналитический. 
Современный мир разработал ряд передовых 
цифровых технологий, включая искусственный 
интеллект, технологии виртуальной и дополнен-
ной реальности, блокчейн и облачные сервисы 
[19].

При активном прогрессе в области цифро-
вых технологий, Россия все еще не выходит на 
передовые позиции в юридическом регулирова-
нии этого направления. В то время как в других 
странах уже действует множество законодатель-
ных актов, касающихся цифровой экономики. К 

примеру, во Франции законодательно урегулиро-
ваны вопросы, связанные с электронной коммер-
цией и интернет-торговлей [13].

В Великобритании регулирование цифровых 
прав проводится в рамках ряда законов, включая 
Регламент по электронным коммуникационным 
сетям и услугам, который контролирует доступ к 
интернет-порнографии; Регламент по защите 
интеллектуальной собственности при использова-
нии электронных средств связи; Регламент по 
передаче данных и другие. Эти регламенты стали 
частью закона о цифровой экономике Великобри-
тании, который был принят в 2017 году [7].

В Соединенных Штатах регулирование 
авторских прав в цифровом пространстве осу-
ществляется в соответствии с Законом об автор-
ском праве в цифровую эпоху (Digital Millennium 
Copyright Act, DMCA). Этот закон был принят в 
1998 году и стал важным шагом в адаптации зако-
нодательства об авторском праве к развитию 
цифровых технологий и Интернета. DMCA вводит 
ряд положений, касающихся обхода технических 
средств защиты авторских прав, уведомлений о 
нарушениях и ответственности интернет-провай-
деров [15]. 

В других странах предлагается на норматив-
ном уровне определить статус «электронной лич-
ности» для интеллектуальных робототехнических 
систем, способных к самостоятельному принятию 
решений. Эта концепция разрабатывается для 
регулирования правового положения искусствен-
ного интеллекта (ИИ) и роботов, которые могут 
действовать автономно и принимать решения без 
прямого вмешательства человека. Особое внима-
ние уделяется вопросам, связанным с ущербом, 
причиненным действиями ИИ и роботов, а также 
необходимости создания юридических механиз-
мов для определения ответственности за такие 
инциденты [20].

Многие зарубежные исследователи рассма-
тривают вопросы юридического регулирования 
ответственности за несчастные случаи, связан-
ные с беспилотными летательными аппаратами и 
автомобилями [20]. Этот вопрос становится все 
более актуальным по мере развития технологий 
автономного транспорта. Необходимо разрабо-
тать четкие правила и процедуры для определе-
ния ответственности в случае аварий или инци-
дентов, вызванных беспилотными транспортными 
средствами. Это может потребовать внесения 
изменений в существующие законы о транспорте, 
страховании и гражданской ответственности.

В работе В.А. Вайпана особое внимание 
уделяется тому, что формирование новой цифро-
вой экономики сопряжено с рядом неопределен-
ностей, которые требуют внимания со стороны 
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законодательства для обеспечения адекватного 
управления и регулирования  [14]. Эти аспекты 
включают, но не ограничиваются, проблемами 
защиты данных, авторскими правами и конфиден-
циальностью. Вайпан подчеркивает, что отсут-
ствие четкой правовой базы может препятство-
вать развитию и интеграции цифровых техноло-
гий в экономическую сферу.

С другой стороны, В.Д. Зорькин, занимая 
высокую должность Председателя Конституцион-
ного Суда РФ, акцентирует внимание на том, что 
цифровая эра порождает новую реальность, кото-
рая требует переосмысления и адаптации суще-
ствующей правовой системы. Он указывает на 
необходимость формирования новой правовой 
системы, способной регулировать экономические, 
политические и социальные отношения в контек-
сте цифровизации, обработки больших массивов 
данных, развития робототехники и применения 
искусственного интеллекта [9].  Это подразуме-
вает создание правовых норм и стандартов, кото-
рые бы отвечали вызовам современной техноло-
гической реальности и обеспечивали бы защиту 
прав и свобод граждан в изменяющемся мире.

В наше время, когда наука и техника разви-
ваются с невероятной скоростью, становится оче-
видной необходимость в создании законов, кото-
рые будут управлять взаимоотношениями в обла-
сти цифровых технологий. И.В. Коржова подчер-
кивает, что использование интернета для 
заключения договоров, например, через нажатие 
кнопок на смартфоне или отправку текстовых 
сообщений, уже давно стало обыденностью [11].  
Тем не менее, российское законодательство пока 
что не адаптировано для регулирования таких 
современных правоотношений. Поэтому, по мне-
нию многих исследователей, среди которых В.Н. 
Агеев, разработка и введение федеральных зако-
нов, которые будут способствовать развитию 
цифровой экономики, устанавливая правила для 
заключения юридически значимых сделок в элек-
тронном виде, регулирование цифровых финан-
совых активов и использование цифровых техно-
логий для привлечения финансов, является кри-
тически важным и значимым шагом в экономиче-
ском развитии страны и современном управлении 
общественными связями [5].

С 1 октября 2019 года вступил в силу Феде-
ральный закон № 34-ФЗ, принятый 18 марта 2019 
года, который модифицировал Гражданский 
кодекс РФ, добавив в список объектов граждан-
ских прав цифровые права. Эти нововведения, 
ставшие равными бездокументарным ценным 
бумагам и безналичным деньгам, защищены 
судом и направлены на подготовку к законода-
тельству о цифровых финансах, включая токены и 

криптовалюты, а также на стимулирование инве-
стиций через электронные платформы, например 
краудфандинг [1

Дополнения к ГК РФ включили новую статью 
141.1, которая устанавливает юридические рамки 
для цифровых прав. Эти права, включающие обя-
зательственные и другие виды прав, признаются и 
определяются законом. Особенности и параме-
тры цифровых прав устанавливаются на основе 
требований к информационным системам, кото-
рые должны соответствовать установленным 
законодательством критериям, таким как исполь-
зование блокчейн технологий. Хотя детали этих 
изменений не описаны подробно, они упомина-
ются в контексте законопроекта о краудфандинге. 
В рамках этого законопроекта, инвесторы могут 
приобретать токены, предоставляющие право на 
получение товаров, выполнение работ, оказание 
услуг или выпуск ценных бумаг по заранее опре-
деленной цене [18].

Таким образом, сделки и другие действия с 
цифровыми правами возможны исключительно 
внутри специализированной информационной 
платформы, к которой имеют доступ лишь опре-
деленные пользователи.

В Федеральном законе № 34 отсутствуют 
разделы, посвященные цифровой валюте, кото-
рые предполагались в его изначальном проекте. 

Поправки в законодательстве нацелены на 
легализацию цифровых транзакций. С введением 
нового пункта в статью 309 Гражданского кодекса 
РФ, обязательства, возникающие из договоров, 
теперь могут быть выполнены автоматически, без 
необходимости дополнительного подтверждения 
намерений сторон. Это стало возможным благо-
даря применению информационных технологий, 
прописанных в условиях договора.

В соответствии с обновленной редакцией 
пункта 2 статьи 434 ГК РФ, теперь существует воз-
можность оформления договора в письменной 
форме путем создания единого документа, кото-
рый может быть выполнен как в традиционном 
бумажном, так и в современном электронном 
формате. Однако, необходимо, чтобы этот доку-
мент был подписан всеми заинтересованными 
сторонами сделки. Кроме того, допускается обмен 
документацией, включая письма, телеграммы, 
электронные сообщения и другие формы корре-
спонденции, что удовлетворяет требованиям, 
зафиксированным в статье 160 ГК РФ.

Дополнительно, внесенные поправки в ста-
тью 493 ГК РФ устанавливают строгие правила 
для обращения и использования электронных 
документов в юридически значимых отношениях. 
Эти изменения подчеркивают акцент на правовую 
значимость электронных документов и их эффек-
тивное применение в правовой практике.
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В дополнение к вышеуказанным измене-
ниям, новый пункт 783.1 ГК РФ вводит положение 
в договорах, регулирующих предоставление 
информационных услуг. Согласно этому пункту, 
может быть включено условие, обязывающее сто-
роны воздерживаться от определённых действий 
в течение установленного времени, чтобы предот-
вратить дивульгацию конфиденциальной инфор-
мации третьим лицам. Это условие является пре-
вентивной мерой, направленной на защиту кон-
фиденциальности и предотвращение утечки важ-
ной информации, подчеркивающей ответст- 
венность сторон за сохранение секретности в 
рамках информационных услуг.

Имплементация в отечественное граждан-
ское законодательство понятий, связанных с циф-
ровыми правами, вызвало многочисленные споры 
среди юристов и экономистов. Определенная 
часть экспертов выражает мнение, что интегра-
ция цифровых прав в законодательные рамки 
была осуществлена раньше времени, так как 
соответствующие концепции еще не нашли долж-
ного признания в научных, юридических и эконо-
мических кругах. В то же время другие специали-
сты отмечают, что введение этих норм способ-
ствует технологическому развитию и уточняет 
статус цифровых активов в рамках гражданского 
права, что может способствовать прогрессу в 
таких областях, как электронные финансы и крау-
дфандинг [10].

Современные цифровые технологии оказы-
вают мощное воздействие на различные стороны 
социальной жизни и правовой системы государ-
ства. Вследствие этих изменений, законодатель-
ные акты претерпевают модификации, чтобы 
соответствовать современным требованиям и 
технологическим новшествам. В этом контексте 
одной из составляющих цифровых прав стано-
вится использование цифровой валюты, которая 
приобретает всё большее значение в новой циф-
ровой эпохе. Правовые вопросы, возникающие в 
контексте использования цифровых денег, таких 
как биткоин, пока не получили четкого законода-
тельного регулирования [12].

В судебных разбирательствах, связанных с 
криптовалютами, применяются нормы граждан-
ского права для оценки купли-продажи, рассма-
тривая эти операции как завершенные транзак-
ции. Используются специализированные инфор-
мационные платформы и данные участников. 
Криптовалюты, обладающие экономической стои-
мостью и функционирующие как оборотное иму-
щество, подпадают под действие гражданского 
права. Минфин России приравнивает операции с 
криптовалютой к биржевым ставкам, рассматри-
вая их как рискованные сделки, проводимые на 
свой страх и риск [4]. Существующие нормы, регу-

лирующие цифровые платформы, не имеют зако-
нодательной силы и требуют укрепления на 
основе законодательства или этических кодексов.

Представленный выше анализ касается 
передовых технологических решений, которые в 
настоящее время остаются вне рамок юридиче-
ского регулирования в большинстве стран мира. В 
настоящее время существуют только основные 
нормы, регулирующие деятельность цифровых 
платформ, однако эти нормы не обладают законо-
дательной силой. Они лишь регламентируют 
использование услуг в пределах каждой конкрет-
ной платформы. Формирование подобных правил 
является обоснованным и целесообразным, 
однако необходимо, чтобы они опирались на 
более фундаментальные основания, такие как 
действующее законодательство или этические 
кодексы.

Цифровые права включают защиту репута-
ции онлайн, конфиденциальности переписок, лич-
ной жизни, свободу выражений и неприкосновен-
ность цифрового пространства, а также свободу 
творчества и самовыражения. Однако это не пол-
ный список, поскольку область цифровых прав 
размыта и сложно отделить чисто цифровые 
права от смежных, например, авторских прав. С 
развитием IT и программирования появляются 
новые технологии, включая нейросети, что расши-
ряет спектр цифровых прав и их применение.

Нейросети представляют собой один из наи-
более сложных и спорных аспектов в области 
цифровых прав. Их особенность заключается в 
том, что за счет возможностей имитации некото-
рых ментальных процессов человека они не пол-
ностью укладываются в традиционную модель 
взаимоотношений между объектом и субъектом 
прав [8].

Заключение
В завершение анализа изменений, внесен-

ных в российское гражданское законодательство 
в контексте цифровизации, можно сделать вывод 
о значительном воздействии новых нормативных 
положений на правовое регулирование взаимо-
действий в области цифровых технологий. Адап-
тация законодательства к современным требова-
ниям цифровой экономики, включая законода-
тельное закрепление цифровых прав и упроще-
ние процесса заключения контрактов в 
электронной форме, способствует укреплению 
правовой защиты участников цифровых транзак-
ций. Необходимость дальнейшего развития и 
уточнения законодательных рамок, особенно в 
контексте использования новейших технологий, 
таких как блокчейн и искусственный интеллект, 
остается актуальной задачей для обеспечения 
эффективного и справедливого регулирования в 
эпоху цифровизации. Очевидно, что продолжение 
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работы по совершенствованию законодательства 
в этой области будет способствовать не только 
технологическому, но и социально-экономиче-
скому прогрессу страны.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Цифровизация образования – это процесс активного применения инфор-

мационных и коммуникационных технологий в учебном процессе. На сегодняшний день тех-
нологический прогресс является частью нашей жизни. Изучение преимуществ и недостат-
ков цифровых технологий в образовательной деятельности позволит лучше понять, как 
эффективно интегрировать технологии в учебный процесс, сохраняя баланс между тра-
диционными методами обучения и новыми возможностями, которые открывает цифрови-
зация. В статье рассмотрены преимущества и недостатки цифровизации образования, 
приведен swot - анализ данного направления и сделаны выводы.
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цесс, обучающийся, преподаватель, традиционные методы обучения, современные техно-
логии, безопасность, swot – анализ.
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 OF EDUCATION

Annotation. Digitalization of education is a process of active application of information and 
communication technologies in the educational process. Today, technological progress is a part of 
our lives. Studying the advantages and disadvantages of digital technologies in educational activities 
will allow us to better understand how to effectively integrate technologies into the educational pro-
cess, while maintaining a balance between traditional teaching methods and the new opportunities 
that digitalization opens up. The article discusses the advantages and disadvantages of digitalization 
of education, provides a swot analysis of this area and draws conclusions.
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С развитием современных технологий 
цифровизация образования стала 
неотъемлемой частью образователь-

ной системы. Введение цифровых технологий в 
учебный процесс открывает новые горизонты для 
обучающихся и преподавателей, обеспечивая 
доступ к обновленной информации, интерактив-
ным образовательным материалам и возможно-
стью индивидуализированного обучения. Однако, 
вместе с явными преимуществами цифровизации 
образования, существуют и определенные недо-
статки, которые необходимо учитывать и преодо-
левать для эффективной интеграции цифровых 
технологий в учебный процесс [7; 2].

Преимущества цифровых технологий в 
образовательной деятельности заключаются в 
расширении доступа к знаниям и образователь-
ным ресурсам. Данные технологии позволяют 

сделать процесс обучения удобным, а самое глав-
ное доступным для многих обучающихся в том 
числе и с ограниченными возможностями здоро-
вья, а также и самих преподавателей. Онлайн-
курсы, электронные учебники, образовательные 
приложения и интерактивные занятия открывают 
двери к обучению для широкого круга людей, вне 
зависимости от их местоположения или доступ-
ных ресурсов. [4]. Другим важным преимуществом 
цифровизации образования является современ-
ность и актуальность информации. Благодаря 
быстрому распространению новых знаний через 
интернет, образовательные материалы могут 
быстро обновляться и вносить актуальные тренды 
и открытия в учебный процесс. Это позволяет под-
держивать высокий уровень актуальности образо-
вания и готовить обучающихся к современным 
вызовам и требованиям рынка труда.
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Цифровизация образования способствует 
также развитию компетенций будущего – инфор-
мационной грамотности, цифровой грамотности, 
навыков работы с информацией. Современный 
мир требует от людей умения быстро находить, 
оценивать и использовать информацию, и цифро-
вые технологии становятся незаменимым инстру-
ментом для развития этих навыков. Кроме того, 
использование цифровых технологий позволяет 
улучшить коммуникацию между обучающимися и 
преподавателями, обеспечивая более эффектив-
ную и удобную форму обратной связи. Виртуаль-
ные аудитории, видеоконференции, онлайн-чаты 
и другие средства общения создают благоприят-
ную атмосферу для обмена идеями, обсуждения 
вопросов и совместного решения задач [5; 9].

Таким образом, цифровизация образования 
представляет собой мощный инструмент для 
реформирования и совершенствования образова-
тельной среды, обеспечивая доступ к знаниям, 
современность информации, развитие цифровых 
навыков и улучшение коммуникации. Эти преиму-
щества способствуют повышению качества обра-
зования и подготовке обучающихся к успешной 
интеграции в современное общество.

Недостатки цифровизации образования 
могут иметь серьезные последствия для учебного 
процесса. Одним из основных недостатков явля-
ется недоступность цифровых технологий для 
всех студентов. Неравенство в доступе к высоко-
скоростному интернету или современным устрой-
ствам может создать разрыв между обучающи-
мися, усугубляя проблему социального неравен-
ства. Это также может повлечь за собой отстава-
ние в учебе для тех, кто не имеет возможности 
пользоваться цифровыми ресурсами.

Другим недостатком цифровизации образо-
вания является потенциальное уменьшение вни-
мания к личному общению и социализации. 
Использование компьютеров и гаджетов на заня-
тии может привести к отсутствию физического 
контакта между обучающимися и преподавате-
лями, что значительно снижает важность навыков 
общения и взаимодействия в реальном мире. Это 
может отрицательно сказаться на развитии соци-
альных навыков студентов и негативно повлиять 
на их будущие профессиональные успехи. Кроме 
того, цифровизация образования может создать 
проблему безопасности данных. Хранение личной 
информации о обучающихся и преподавателях в 
цифровом формате предполагает угрозу для кон-
фиденциальности данных. Необходима достаточ-
ная защита конфиденциальных данных во избе-
жание утечки личной информации и потери дан-
ных [6].

Таким образом, несмотря на все преимуще-
ства использования цифровых технологий в обра-

зовательной деятельности, которая существенно 
облегает во многом процесс обучения и препода-
вания, важно понимать и принимать недостатки 
этого процесса, чтобы более рационально подхо-
дить к решению данного вопроса и принимать 
сбалансированные решения, стараться сочетать 
традиционные методы обучения и современные 
технологии в образовательном процессе. Иссле-
дования показывают, что цифровизация образо-
вания имеет как положительные, так и отрица-
тельные стороны. Важно учитывать, что использо-
вание современных технологий в учебном про-
цессе способно значительно расширить доступ к 
знаниям, улучшить качество обучения и повысить 
мотивацию обучающихся. Однако для максималь-
ной эффективности необходимо учитывать ряд 
факторов.

С одной стороны, цифровизация образова-
ния позволяет перейти к более гибким форматам 
обучения, повысить интерактивность занятий и 
индивидуализировать подход к каждому обучаю-
щемуся. Интерактивные учебные материалы 
позволяют создавать увлекательные и эффектив-
ные учебные среды, способствуя лучшему усвое-
нию знаний у студентов разного возраста. Исполь-
зование интерактивных материалов в обучении 
способствует более глубокому пониманию учеб-
ного материала. Визуализация данных, возмож-
ность манипуляции с информацией и интерактив-
ные задания делают обучение более привлека-
тельным и понятным [1].

С другой стороны, необходимо контролиро-
вать использование современных технологий во 
избежание ряда негативных последствий. Отвле-
чение обучающихся во время занятий, излишняя 
зависимость от устройств, не развитие навыков 
межличностного общения — все это является 
потенциальными рисками цифровизации образо-
вания. Без должного внимания к этим аспектам, 
цифровые технологии могут стать препятствием 
для полноценного образования [3; 8].

На основе проведенного анализа можно сде-
лать следующие предложения:

- во-первых, необходимо разработать стра-
тегию цифровизации образования, которая учи-
тывает, как позитивные, так и негативные аспекты 
использования технологий;

- во-вторых, важно обеспечить профессио-
нальную подготовку преподавателей для работы с 
цифровыми инструментами и технологиями.

Также следует активно вовлекать обучаю-
щихся в процесс цифровизации, обучая их безо-
пасному и эффективному использованию интер-
нета и гаджетов. Необходимо обеспечить равный 
доступ к цифровым ресурсам для всех категорий 
учащихся, чтобы не допустить цифрового нера-
венства.
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Проведя анализ сильных и слабых сторон цифровизации образовательного процесса, можно 
составить SWOT-анализ использования современных технологий в образовательной среде (рис. 1).

Рисунок 1 - SWOT-анализ использования современных технологий в образовательной среде

Таким образом, цифровизация образования 
бесспорно имеет огромный потенциал для улуч-
шения образовательного процесса, однако ее 
внедрение должно быть осуществлено внима-
тельно и с учетом всех возможных последствий. 
Баланс между цифровыми технологиями и тради-
ционными методами обучения играет ключевую 
роль в обеспечении качественного и доступного 
образования для всех.
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Мировые технологические тренды раз-
вития все чаще задают в качестве 
основополагающих акцентов эколо-

гичность и стремление к сокращению влияния 

человечества на биосистему планеты (концепция 
«zero damage»), что естественным образом моти-
вирует органы государственного регулирования и 
бизнес к поиску новых технологий и решений, 
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соответствующих международным требованиям и 
стандартам в области экологической безопасно-
сти [3, c. 18]. 

Несмотря на планетарный интерес к вопросу 
формирования экологически ответственного 
мышления и определенного давления на инте-
ресы отдельных государств через международ-
ные конвенции, хартии и протоколы ООН по 
вопросам снижения влияния человечества на при-
роду, вопрос перехода к формату зеленой эконо-
мики остается открытым1. Интересы бизнеса и 
социума в экономической мысли человечества 
исторически позиционировались как аппозитив-
ные: бизнес преследует коммерческую выгоду, 
общество – нуждается в финансировании неком-
мерческих интересов, связанных с его безопасно-
стью и гармоничностью развития. Такая пара-
дигма рассматривалась как безусловная в науч-
ных трудах отечественных и зарубежных экономи-
стов вплоть до середины XX века, когда 
человечество столкнулось с глобальными эколо-
гическими проблемами, и само его существова-
ние стало под вопросом.

Актуальность темы научной публикации 
обусловлена все постепенным вовлечением Рос-
сии в процессы формирования национальной 
парадигмы зеленой экономики, что находит отра-
жение в программных документах политического 
руководства страны: ратификация Киотского про-
токола (2005 г.)2 и Парижского соглашения по кли-
мату (2019 г.)3, вступление в силу Указа Прези-
дента «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» № 474 от 20.07.2020 г. Кроме 
этого важно понимать, что парадигма «зеленой 
экономики» в XXI веке уже практически открыто 
носит характер инструмента нетарифного регули-
рования и манипулирования национальными 
интересами стран со стороны ведущих экономик 
мира, что в контексте современного дипломатиче-
ского кризиса России и Запада может быть также 
использовано против благополучия нашего госу-
дарства.

1  Конвенции и соглашения ООН по вопросу 
«Окружающая среда» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conv_environment.shtml (07.05.2024, свободный).

2  Киотский протокол к Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении кли-
мата. Принят 11 декабря 1997 года [Электронный 
ресурс] – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/kyoto.shtml (дата обращения: 
08.05.2024, режим доступа: свободный).

3  Парижское соглашение по климату: принято 
12 декабря 2015 года [Электронный ресурс] – URL: 
https://unfccc.int/sites/default/files/russian_paris_
agreement.pdf (дата обращения: 08.05.2024, режим 
доступа: свободный).

Целью научной статьи является компара-
тивный анализ основных подходов к формирова-
нию парадигмы зеленой экономики на примере 
ведущих стран мира и России. Проблема исследо-
вания выражается в критической оценке нацио-
нальных парадигм формирования зеленой эконо-
мики, изучении их сильных и слабых сторон, а 
также возможных точек сотрудничества или кон-
фликта целей и ценностей.

В процессе подготовки научной публикации 
в части теоретических и методических исследова-
ний применялись общенаучные методы познания 
(анализ, синтез, дедукция, сравнение, научная 
абстракция, логическое рассуждение, сбор фак-
тов), при подготовке аналитического и экспертного 
раздела публикации использовались конкрет-
но-научные методы познания (статический ана-
лиз, экспертные оценки, графический метод).

В процессе подготовки научной публикации 
автором использовались актуальные редакции 
международных и национальных нормативно-пра-
вовых актов (ИСО 26000:2010 «Руководство по 
социальной ответственности» (перевод E&Y СНГ); 
Национальный стандарт Российской Федерации 
«Руководство по социальной ответственности» 
ГОСТ Р ИСО 26000-2012; Киотский протокол; 
соглашение стран ЕС «A European Green Deal. 
Striving to be the first climate-neutral continent»); 
публикации отечественных (Ермакова Е.П., 
Лопатников Д.Л., Горбанев В.А, Семенова Н. Н., 
Иванова И.А., Ерёмина О. И.) и зарубежных 
(Apostu S. A., Gigauri I., Panait M., Martín-Cervantes 
P. A., Latifah, E., Lema R., Fu X., Rabellotti R) уче-
ных, специализирующихся на вопросах формиро-
вания зеленой экономики.

Для корректного проведения научного иссле-
дования автором был сформирован понятийный 
аппарат, где ключевым понятием выступает «зеле-
ная экономика». Как показал библиографический 
обзор, в настоящее время не существует унифи-
цированной трактовки указанного понятия, что 
связано с существенными различиями в развитии 
национальных экономик стран и их националь-
ными целями и приоритетами долгосрочного раз-
вития. Так, в настоящее время выделяются следу-
ющие подходы к определению зеленой экономики: 

1. Подход, основанный на теории корпора-
тивного эгоизма – зеленая экономика рассма-
тривается как стратегический инструмент конку-
рирования стран в мировой экономике, основан-
ный на апеллировании к ценностным установкам 
ответственного поведения бизнеса, отражающи-
еся на его инвестиционной привлекательности и 
доступа к финансовому капиталу [10; 13].
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На основе данного подхода строятся такие 
международные стандарты формирования зеле-
ной экономики как Глобальная инициатива по 
стандартизации рейтингов в сфере устойчивого 
развития – GISR1, которая увязывает индикаторы 
экологичности поведения бизнеса с его конку-
рентными позициями.

2. Подход, основанный на теории корпора-
тивного альтруизма и совести – зеленая эконо-
мика рассматривается как организационно-эконо-
мический механизм партнерства государственных 
регуляторов и крупного бизнеса в части участия 
последнего в вопросах социально-экономиче-
ского развития общества и территорий своего 
присутствия и деятельности [14].

Представителем данного подхода является 
Международная коалиция за экологически ответ-
ственную экономику (CERES)2, ставящая приори-
тетом именно уровень развития государствен-
но-частного партнерства по поводу реализации 
целей устойчивого развития ООН в масштабах 
страны.

3. Подход, основанный на теории корпора-
тивной устойчивости – зеленая экономика рас-
сматривается как основное условие для реализа-
ции цепочки устойчивого развития 3P (Planet – 
People – Profit, планета – индивиды – выгоды)», 
предполагающего инвестирование в партнерство 
с целью решения глобальных, планетарных про-
блем в сфере экологии, разрыва в технологиче-
ском и экономическом развитии [12].

Представителем данного подхода является 
Международная организация GRESB (Global Real 
Estate Sustainability Benchmark)3, развивающая 
идеи ЦУР ООН4 по категориям «экология» и «про-
зрачность корпоративной бизнес-модели» для 
выстраивания глобальной системы сил по пере-

1  Руководство по основным показателям отчет-
ности предприятий о вкладе в достижение Целей устой-
чивого развития (2021) [Электронный ресурс] – URL: 
https://isar.unctad.org/wp-content/uploads/2021/03/GCI-
Russian-Translation.pdf (дата обращения: 02.11.2022, 
URL: свободный).

2  Ceres Roadmap 2030 (2020) [Электронный 
ресурс] – URL: https://roadmap2030.ceres.org/?utm_
campaign=roadmap&utm_medium=button&utm_
source=website (дата обращения: 02.11.2022, URL: сво-
бодный). 

3  The Sustainable Business Revolution – a unique 
challenge and opportunity (16.12.2019) [Электронный 
ресурс] – URL: https://www.gresb.com/nl-en/the-
sustainable-business-revolution-a-unique-challenge-and-
opportunity/ (дата обращения: 03.11.2022, URL: свобод-
ный). 

4  Цели в области устойчивого развития [Элек-
тронный ресурс] – URL: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-
goals/ (дата обращения: 03.11.2022, URL: свободный). 

ходу человечества к новой модели ответственного 
мирохозяйственного устройства.

Каждый из представленных подходов фор-
мирует собственную парадигму формирования 
зеленой экономики, которой руководствуются 
отдельные страны или союзные образования. 
Рассмотрим более подробно такие парадигмы на 
примерах ведущих экономик-мира: США, ЕС 
(включая Великобританию) и Китай, – которые 
ввиду своего положения естественно являются и 
«законодателями моды» в вопросе зеленого пере-
хода, а также Российскую Федерацию, которая 
постепенно все более активно вовлекается в эти 
процессы.

Итак, парадигма зеленой экономики США 
строится вокруг корпоративных инициатив и про-
грамм крупнейших отраслевых бизнесов страны, 
которые совместно с крупнейшими аналитиче-
скими агентствами (Bloomberg, S&P, Sustainalytics) 
определяют долгосрочные цели и приоритеты 
развития зеленой экономики, опираясь прежде 
всего на частные интересы акционеров и инвесто-
ров, а также планы технологического развития 
бизнесов. Государственное регулирование про-
цессов представлено Комиссией по ценным бума-
гам и биржам США (в марте 2021 г. была создана 
специальная комиссия по изучению вопросов 
зеленой экономики в составе отдела правоприме-
нения), при этом ее влияние невелико и преиму-
щественно распространяется на фондовых бир-
жах. Основными инструментами формирования 
зеленой экономики являются т.н. «зеленые» акции 
и облигации со специальными тикерами: iShares 
Global Clean Energy (применение зеленых техно-
логий в производственных процессах); Vanguard 
FTSE Social Index Fund Admiral (социальная ответ-
ственность бизнеса); iShares ESG MSCI USA ETF 
(прозрачность управления), реже применяются 
зеленые кредиты и краудинвестинг с использова-
нием «зеленых» фондов [7, c. 19-20].

Сильными сторонами такой парадигмы 
является гибкость и скорость адаптации к акту-
альным вызовам и угрозам мировой экономики, 
что позволяет компаниям действовать на опере-
жение и в определенном смысле формировать 
правила игры на финансовом рынке под себя, 
зачастую обращаясь к инструментам политиче-
ского манипулирования и давления на другие 
страны и компании-конкуренты. Недостатком 
такой парадигмы является внутренняя противоре-
чивость целей и ценностей, декларируемых 
рыночной среде и фактически осуществляемых 
их авторами, что несет в себе многочисленные 
бизнес-конфликты интересов, гринвошинг и даже 
мошенничество. 
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Парадигма зеленой экономики ЕС (включая 
Великобританию) имеет выраженную институци-
ональную структуру, базирующуюся на наднацио-
нальном соглашении о декарбонизации эконо-
мики к 2050 г. «Зеленая сделка1», Регламенте ЕС 
2020/852 по раскрытию информации об устойчи-
вом финансировании и платформе справедливого 
перехода (Just Transition Platform)2 для гармониза-
ции на-циональных (страновых) экологических 
программ и целей. Государственная регуляция 
процессов формирования зеленой экономики осу-
ществляется через решения союзного органа 
управления – Европейской комиссией по устойчи-
вому финансированию, которой в настоящее 
время принят нормативно-правовой акт – «Таксо-
номия устойчивого развития ЕС»3, определяющий 
механизм финансирования программ и проектов 
зеленого перехода. Роль бизнесов в формирова-
нии повестки зеленой экономики заключается в 
генерации предложений и актуализации целей и 
задач, но последнее слово остается за Евроко-
миссией по устойчивому финансированию. Основ-
ными инструментами реализации зеленой эконо-
мики являются зеленые кредиты банков и рамоч-
ное проектное финансирование из государствен-
ных целевых фондов [3, c. 19-20; 8, c. 19].

Сильной стороной такой парадигмы явля-
ется наличие системы сдержек и противовесов, в 
некоторой степени защищающих интересы стран 
и компании от манипулирования вопросами 
доступа к товарным и финансовым рынкам по 
личным и (или) политическим мотивам, к слабой 
стороне следует отнести бюрократизм механизма 
и недостаточную прозрачность процесса выборки 
проектов и программ для их финансирования, 
кроме этого существуют и негласные очереди 
стран, имеющих более высокий или низкий прио-
ритет доступа к финансированию зеленого пере-
хода.

1  A European Green Deal. Striving to be the first 
climate-neutral continent (2019) [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:  https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal_en (дата обра-
щения: 08.05.2024, свободный).

2  Regulation (EU) 2020/852 of the European 
Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the 
establishment of a framework to facilitate sustainable 
investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=celex%3A32020R0852 (дата обращения: 
08.05.2024, свободный).

3  EU taxonomy for sustainable activities [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа:  https://finance.ec.
europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/
eu-taxonomy-sustainable-activities_en (дата обращения: 
08.05.2024, свободный).

Парадигма зеленой экономики Китая имеет 
сложный симбиотический характер, который пред-
полагает активное участие как государства, так и 
частного бизнеса (идет явная отсылка к ГЧП-мо-
дели). В КНР законодательной базой выступают 
следующие документы: Общий план реформиро-
вания системы экологической цивилизации Китая 
(2015 г.) [2, c. 89-90]; «Руководящие заключения 
по построению зеленой финансовой системы» 
(2016 г.) [6, c. 285]; Циркуляр о социально ответ-
ственной внешней торговли (2007 г.)4; Руковод-
ство по КСО для предприятий центрального 
уровня (2008 г.)5 [1, c. 335-336]. 

Как мы видим, история зеленого перехода 
для КНР стала актуальной даже раньше прогрес-
сивной Европы и США, и руководство Китая 
активно использует этот факт для формирования 
собственного центра сил и влияния в Азиатском 
регионе. В настоящее время руководство КНР 
идет по пути государственно-частной парадигмы 
строительства зеленой экономики с превалирую-
щим участием государства, и основную регуля-
торную роль в ней отводят Национальному банку 
Китая, Комиссии по регулированию банковской 
деятельности Китая (CBIRC), Комиссии по регули-
рованию ценных бумаг Китая (CSRC) [16, c. 15-16].

В КНР имеется наиболее широкий инстру-
ментарий реализации задач формирования зелё-
ной экономики: «права на загрязнение» через 
национальную систему торговли углеродными 
квотами на базе Шанхайской биржи (действует с 
2021 г.); специальные кредиты от НБК для добы-
вающей и энергетической отраслей; зеленые и 
устойчивые облигации для крупных корпораций 
(торговля проводится на Шеньженской фондовой 
бирже); упрощенная процедура IPO для «зеле-
ных» бизнесов из категории МСП, занимающихся 
развитием зеленых технологий (торговля ведется 
на Пекинской фондовой бирже) [6, c. 289].

Китайская парадигма в настоящее время 
считается наиболее сбалансированной: в ней нет 
явных противоречий, а интересы частного и госу-
дарственного секторов представлены макси-

4  Global trends in sustainability performance 
management / Economist Intelligence Unit [Электронный 
ресурс] – URL: http://fm.sap.com/data/UPLOAD/files/
EIU_-_Sustainability_Performance_
Management%5B1%5D.pdf (дата обращения: 
09.05.2024, режим доступа: свободный).

5  A study on corporate social responsibility and 
trends in China (2014) [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.csrasia.com/report/CSR-development-and-
trends-in-China-FINAL-hires.pdf P.27-28 (дата обраще-
ния: 10.05.2024, режим доступа: свободный).
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мально полно. Вместе с тем, определенные 
вопросы вызывают интересы политического руко-
водства КНР в использовании парадигмы зеленой 
экономики как элемента мягкой силы для усиле-
ния своего влияния в других странах через исполь-
зование уравнения «технологии, знания и менед-
жмент в обмен на ресурсы».

Парадигма зеленой экономики России в 
настоящее время только формируется, и совре-
менная геополитическая напряженность не спо-
собствует процессам ее скорейшей имплемента-
ции. В стране сформировалась актуальная регу-
ляторная база, включающая Федеральный Закон 
об ограничении выбросов парниковых газов 
(№296-ФЗ от 2 июля 2021 г.), направленный на 
создание условий для устойчивого и сбалансиро-
ванного развития экономики Российской Федера-
ции при снижении уровня выбросов парниковых 
газов (ст.2 296-ФЗ)1; принята Стратегия социаль-
но-экономического развития Российской Федера-
ции с низким уровнем выбросов парниковых газов 
до 2050 г. (утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ от 29 октября 2021 г. № 3052-р)2 и 
Федеральная научно-техническая программа в 
области экологического развития страны до 2030 
г. (утверждена Постановлением Правительства 
РФ от 8 февраля 2022 г. № 133) 3, целями которых 
является формирование механизма работы по 
декарбонизации национальной экономики [1, c. 
339-340].

Особенностью формирующейся российской 
парадигмы зеленого перехода является высочай-
ший уровень государственного участия: ядром 
парадигмы выступают стратегически важные 
госкорпорации в сфере энергетики (Газпром, 

1  «Об ограничении выбросов парниковых 
газов»: Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ 
[Электронный ресурс] – URL: http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0001202107020031 (дата обращения: 
20.01.2023, режим доступа: свободный).

2  «О Стратегии социально-экономического раз-
вития Российской Федерации с низким уровнем выбро-
сов парниковых газов до 2050 года»: Распоряжение 
Правительства РФ от 29 октября 2021 г. № 3052-р 
[Электронный ресурс] – URL: https://docs.cntd.ru/
document/726639341 (дата обращения: 20.01.2023, 
режим доступа: свободный).

3  Об утверждении Федеральной научно-техни-
ческой программы в области экологического развития 
Российской Федерации и климатических изменений на 
2021 - 2030 годы: Постановление Правительства РФ от 
8 февраля 2022 г. № 133 [Электронный ресурс] – URL: 
http://static.government.ru/media/files/Ekv7TcPAJBv4n3o
Un6ofUdAR5cu5W1PM.pdf (дата обращения: 20.01.2023, 
режим доступа: свободный).

Росатом), государственные институты националь-
ного развития (ВЭБ.РФ – согласно ст.3 Распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 
18.11.2020 г. № 3024-р он наделен функцией мето-
дологического центра и координатора финансиро-
вания программы формирования зеленой эконо-
мики) [5, c. 84-85]. 

Второй особенностью отечественной пара-
дигмы зеленой экономики является ее некоторая 
«вынужденность» или даже «навязанность»: в 
отличие от других рассмотренных парадигм, в 
России руководство занялось идеей зеленой эко-
номики в том числе из-за опасения блокирования 
поставок энергетических активов на рынки ЕС, и в 
стремлении формирования зеленой экономики 
присутствует здравый коммерческий смысл, при 
этом целостной культуры зеленого перехода в 
настоящее время нет, и только отдельные пред-
приятия действительно активно работают в этом 
направлении (речь прежде всего о нефтегазовой 
сфере).

С учетом последних событий и многочислен-
ными пакетами санкций со стороны стран коллек-
тивного Запада, отечественная парадигма будет 
меняться в сторону определения собственных 
национальных интересов и приоритетов зеленого 
перехода, а не «слепого» следования глобальным 
тенденциям, диктуемым сильнейшими экономи-
ками мира. В рамках повышения методологиче-
ской независимости государственным регулято-
ром в лице Министерства экономического разви-
тия и участии специалистов из крупнейших отрас-
левых компаний были разработаны Таксономия 
зеленых проектов; Таксономия адаптационных 
проектов; Цели и основные направления устойчи-
вого (в том числе зеленого) развития Российской 
Федерации: Распоряжение Правительства РФ от 
14.07.2021 г. № 1912-р4.

В заключении научной публикации автором 
была осуществлена подготовка сценариев разви-
тия парадигмы зеленой экономики в РФ с учетом 
актуальных вызовов и угроз (таблица 1), постро-
енных по методике Форсайта «4 мира» на при-
мере рынка энергетических ресурсов, как одного 
из основополагающих элементов новой модели 
мирохозяйственного устройства.

4  Цели и основные направления устойчивого (в 
том числе зеленого) развития Российской Федерации: 
Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2021 № 
1912-р [Электронный ресурс] – URL: https://вэб.рф/files/
?file=a1801766df8b0402740561a5ef800d5 3.pdf (дата 
обращения: 21.01.2023, режим доступа: свободный).
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Таблица 1

Сценарии развития парадигмы зеленой экономики в Российской Федерации с учетом 
актуальных вызовов и угроз

Сценарий Характеристика

1. Красный мир (про-
тивостояние полю-
сов силы)

Предпосылки: эскалация конфликта стран Запада и России, введение новых ограниче-
ний на экспорт углеводородов; ужесточение экологических норм для продукции из Рос-
сии, в т.ч. сельскохозяйственного профиля, пролонгирование заморозки проектов финан-
сирования экологических проектов и программ.

Влияние на парадигму зеленой экономики: для руководства России интерес к сотрудни-
честву со странами Запада снижается до минимума, и начинается активная работа по 
формированию собственной модели зеленого перехода с учетом национальных целей и 
задач, а также технологических возможностей. Ожидается дальнейшая централизация 
средств в государственных институтах развития и локализация программ зеленого 
финансирования в относительно узком круге наиболее важных для национальной эконо-
мики государственных корпораций. 

2. Желтый мир (рос-
сийско-китайское 
партнерство)

Предпосылки: руководство России углубляет научно-техническое, торговое и финансо-
вое сотрудничество с КНР, и на этом фоне принимается решение о запуске пилотных 
программ зеленой экономики, построенных на методике и опыте Китая с учетом адапта-
ции к реалиям нашей страны; повышение заинтересованности китайским бизнесом рас-
ширения присутствия в России, исчерпание внутренних финансовых ресурсов руковод-
ством страны. 

Влияние на парадигму зеленой экономики: Российский бизнес получает возможность 
использовать китайские технологии и практики для повышения экологичности и безопас-
ности хозяйственной деятельности, банки и иные участники финансового рынка – новые 
источники финансирования.

Такой сценарий несет в себе и определённые угрозы т.к. через имплементацию китай-
ской модели зеленого перехода повышается зависимость российских компаний-бенефи-
циаров от соблюдения норм и требований зарубежного партнера, что может породить 
бизнес-конфликты и даже утрату самостоятельности управления.

3. Зеленый мир 
(энергетический уль-
тиматум)

Предпосылки: руководство ЕС признает невозможность дальнейшего энергетического 
эмбарго России и инициирует переговоры о возобновлении поставок углеводородов; 
руководство РФ выдвигает встречные условия по поводу оказания поддержки по форми-
рованию зеленой экономики (трансферт новых технологий, возобновление нефтесер-
висного обслуживания, финансовая поддержка проектов экологизации энергетики).

Влияние на парадигму зеленой экономики: реализация такого сценария позволит 
частично восстановить прежний баланс интересов стран, в частности для РФ – возмож-
ность получить новейшие технологии, финансовую поддержку и консультации по органи-
зации применения принципов ESG как одного из ключевых инструментов влияния веду-
щих экономик мира на интересы других стран без ущерба собственной независимости. 

4. Голубой мир 
(атомный и водород-
ный энергоцен-
тризм)

Предпосылки: руководство ЕС продолжает работу по формированию зеленой эконо-
мики, но сталкивается с дефицитом т.н. чистой энергии (атомная и водородная); Россия 
страны ЕврАзЭС активно развивают атомную энергетику и формируют новый энергети-
ческий рынок в рамках национальных программ энергоперехода.

Влияние на парадигму зеленой экономики: руководство ЕС инициирует начало перегово-
ров по поводу покупки чистых форм энергии в обмен на финансовую и технологическую 
поддержку развития рынка альтернативной энергетики. ПАО «Газпром» и ГК «Росатом» 
становятся ключевыми игроками новой энергетической волны путем строительства АЭС 
в Западной Сибири, что позволит перевести газовые турбины для перекачки газа на 
электропривод. В перпективе новым игроком становится ООО «Газпром-водород» 
(дочерняя компания холдинга), которая становится национальным оператором по произ-
водству и поставкам водородного топлива, в т.ч. на европейский рынок.

Примечание. Источник: составлено автором на основе [7; 11 – 13; 15-17]
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Как следует из описанных выше сценариев, 
в настоящее время определить путь развития 
национальной парадигмы зеленой экономики 
достаточно сложно, но вместе с тем, исходя из 
результатов сценарного анализа, приоритет само-
стоятельности решений в ее формировании оста-
нется неизменным.

В настоящее время в мире одновременно 
сосуществуют три подхода к формированию пара-
дигмы зеленой экономики: основанный на теории 
корпоративного эгоизма, основанный на теории 
корпоративного альтруизма и совести и основан-
ный на теории корпоративной устойчивости, – 
причем каждый из них является самодостаточным 
и отражает особенности национального развития 
стран, которые придерживаются его. Компаратив-
ный анализ парадигм зеленой экономики разных 
стран показал, что в США она строится вокруг кор-
поративных инициатив крупнейших бизнесов и в 
нее вкладывается смысл инструмента глобаль-
ного конкурирования на товарных и финансовых 
рынках. 

В ЕС (и Великобритании) парадигма суще-
ственно институционализирована и строится 
вокруг наднациональной программы зеленого 
перехода («Зеленая сделка»), а миссией пара-
дигмы ставится декарбонизация экономики и сни-
жение углеродного следа. 

В КНР в настоящее время реализуется 
модель государственно-частного партнерства, в 
котором государство играет важную, но не исклю-
чительную роль формирования новой парадигмы 
хозяйствования, а рынок формирует конкретные 
инструменты и средства по достижению постав-
ленных целей. 

В РФ парадигма находится в процессе фор-
мирования, и ее конечный вид еще не определен, 
но в настоящее время отмечается максимально 
высокий уровень государственного участия в 
таких процессах.

Результаты научного исследования будут 
полезны в практической деятельности субъек-
тов государственного управления и бизнеса при 
разработке программ или инициатив по развитию 
зеленой экономики в России, а также оценке воз-
можностей и угроз имплементации зарубежных 
парадигм.
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Особое отношение к озеру Байкал и 
Байкальской природной территории 
Президент России В.В. Путин не одно-

кратно подчеркивал в своих выступлениях: «Эта 
территория, безусловно, является уникальной … 
не только достоянием нашей страны, России, но и 
без всякого преувеличения является достоянием 
планеты в целом. Байкал для нас – это и гордость, 
и наша особая ответственность, а задача его сбе-
режения для нынешних и для будущих поколений 
– несомненный государственный приоритет» [1]. 

Российская Федерация, проявив инициативу и 
получив право включения озера Байкал в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, взяла на себя 
повышенные обязательства перед мировым сооб-
ществом по поводу сохранения озера Байкал и 
его экосистемы. Это вопрос репутации страны в 
мировом сообществе определяет политику руко-
водства страны и отношение к будущему Байкала. 
Древность озера Байкал, его уникальные гидро-
логические и гидрохимические особенности 
послужили основанием для придания ему между-
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народного статуса. Статус территории всемирного 
природного наследия — самый высокий из приро-
доохранных, своеобразный статус заповедника 
планетарного значения. Объектом всемирного 
наследия является не только озеро, но и прибреж-
ная зона, площадь объекта «Озеро Байкал» зани-
мает примерно 8,8 млн га.

Согласно п.1 Концепции федеральной про-
граммы «Охрана озера Байкал и социально-эко-
номическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012 - 2020 годы» «на 20-й сессии 
Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 
году озеро Байкал было включено в Список объек-
тов всемирного наследия» [2]. В связи с установ-
лением нового режима международно-правовой 
охраны озера Байкал в соответствии с Конвен-
цией ЮНЕСКО об охране всемирного культурного 
и природного наследия (Заключена в г. Париже 16 
ноября 1972) (далее - Конвенция) [3] ко всем поли-
тическим, организационным и правовым реше-
ниям России относительно Байкала внимание 
удвоилось. Кстати, весьма точно о назревшей 
необходимости принятия Конвенции в свое время 
сказали Дицевич Я.Б., Колобов Р.Ю. и Бакинов-
ская О.А.: «Она закрепила наиболее общие обя-
занности государств в отношении такой охраны и 
послужила основой для формирования системы 
охраны уникальных культурных и природных объ-
ектов. … Комитет всемирного наследия регулярно 
высказывает свою позицию относительно состоя-
ния сохранности объектов и реализуемых меро-
приятий по выполнению Конвенции. … Обяза-
тельства государств по Конвенции носят общий 
характер, а национальные формы их реализации 
разнятся, что обуславливает различные варианты 
взаимоотношений Комитета и государств-участ-
ников, на территориях которых находятся уни-
кальные природные объекты» [4, с. 175-176].

Звание объекта Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО традиционно присваивается 
территориям, имеющим официальный природо-
охранный статус: заповедникам, национальным 
паркам и др. Однако сложность заключается в 
том, что на Байкальской природной территории 
постоянно проживают люди и не решен ряд эколо-
гических проблем. Такая ситуация несколько про-
тиворечит общей практике объектов Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО, но уникальное 
озеро обжито людьми уже давно, и, в целом, для 
Байкала сделали исключение ввиду чрезвычай-
ной мировой ценности. При подаче заявки в Рос-
сии никто не предполагал, что вся территория 
вокруг озера станет заповедником, так как включе-
ние объектов в Список всемирного наследия и 
определение параметров такого включения – все-
цело прерогатива Комитета всемирного наследия. 

Наделение Байкала и Байкальской природ-
ной территории званием объекта Всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО, с одной стороны, 
очень усложнило хозяйственную жизнь местному 
населению, ограничив доступ к тем природным 
ресурсам, которыми они привыкли пользоваться, 
с другой стороны, как показало время, это убе-
регло Байкал от истощения ресурсов и разруше-
ния экосистемы. Поиск баланса между обеспече-
нием экологической безопасности, выполнением 
природоохранных требований относительно этих 
территорий и интересами ее жителей, очень сло-
жен. Осознавая эти риски Центр Всемирного 
наследия ЮНЕСКО при включении Байкала в спи-
сок объектов Всемирного природного наследия, 
выдвинул ряд требований: увеличение финанси-
рования особо охраняемых природных террито-
рий (что для 1990-х гг., когда экономика станы 
была в сильнейшем кризисе, было важно и очень 
непросто); юридическая защита Байкала - приня-
тие федерального закона с соответствующим 
механизмом регулирования и контроля (Феде-
ральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране 
озера Байкал» [5]., в соответствии с которым на 
Байкальской природной территории установлен 
особый режим хозяйственной и иной деятельно-
сти, запрещающий или ограничивающий виды 
деятельности, при осуществлении которых оказы-
вается негативное воздействие на озеро, обяза-
тельный для исполнения всеми субъектами Рос-
сийской Федерации, имеющих отношение к Бай-
калу (водосборный бассейн озера занимает часть 
Забайкальского края, Бурятии и Иркутской обла-
сти, кроме того со стороны Приангарья негатив-
ное воздействие вредными выбросами оказывает 
предприятия Иркутско-Черемховской равнины)); 
в-третьих, решить вопрос с Байкальским цел-
люлозно-бумажным комбинатом. Процесс реали-
зации трех требований вызвал и продолжает 
вызывать немало сложностей.  

Краснова И.О. справедливо отмечает: «Вся 
Байкальская природная территория, включая 
озеро Байкал и прилегающие сухопутные терри-
тории, по сути является экосистемой, в границах 
которой действует режим особой охраны окружа-
ющей среды и природных объектов. Этот режим 
отличается неоднородностью применительно к 
различным зонам и входящим в ее состав терри-
ториям и природным объектам, представляя 
собой сложное сплетение ограничений, запретов 
и предписаний, установленных множеством феде-
ральных законов» [6, с. 13]. 

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО 
(далее - Комитет) начиная с 2021 года проявляет 
повышенный интерес и даже выражает обеспоко-
енность по поводу законодательных инициатив и 
изменений российского законодательства, регули-
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рующих правовой режим хозяйственной деятель-
ности и степени охраны озера Байкал. Так Центр 
всемирного наследия направил Российской Феде-
рации запрос для получения дополнительной 
информации «в ответ на обеспокоенность третьих 
сторон по поводу законодательных поправок, 
ослабляющих природоохранные нормы, с целью 
облегчения сплошных рубок и дальнейшего раз-
вития инфраструктурных проектов, включая тури-
стические проекты и транспортную инфраструк-
туру». В запросе идет речь о поправках к двум 
Федеральным законам: «Об охране озера Бай-
кал» и «Об экологической экспертизе», которые в 
тот момент были только внесены в Государствен-
ную Думу, а к июлю 2023 года уже и приняты ею в 
первом чтении. Содержится запрос на получение 
подробной информации обо всех существующих и 
планируемых проектах развития в особых эконо-
мических зонах Байкала. Помимо этого, Центр 
уже не первый раз обращает внимание на опас-
ность колебания уровня воды в Байкале более 
чем на 1 м, что связано с размыванием берегов и 
затоплению прибрежных участков. Отдельно 
ЮНЕСКО призвала Россию предоставить оценку 
воздействия на окружающую среду, мер по реаби-
литации бывшего Байкальского целлюлозно-бу-
мажного комбината и концепцию развития быв-
шей территории комбината. При этом реализацию 
всех этих мер Комитет просит приостановить до 
тех пор, пока не будет организована совместная 
миссия Центра всемирного наследия и Междуна-
родного союза охраны природы на Байкал (по 
предложению России миссия должна состояться 
после 25 ноября 2023 года). По итогам 44-й сес-
сии (2021 г., Китай) Комитет призвал власти Рос-
сийской Федерации остановить ослабление 
режима охраны озера, там же содержится ого-
ворка о возможности перевода российского объ-
екта «Озера Байкал» в список всемирного насле-
дия под угрозой. Комитет перенес на февраль 
2022 года принятие окончательного решения по 
этому вопросу, но и в феврале 2022 года решение 
принято не было. 

Рассмотрение сохранности объекта «Озеро 
Байкал» состоялось на 45-й сессии Комитета 
ЮНЕСКО с 10 по 15 сентября 2023 года в Эр-Ри-
яде (Саудовская Аравия). Комитет приветствовал 
выделение значительного федерального финан-
сирования для исследований, сохранения и устой-
чивого развития Байкала, также как и меры по 
выявлению и сносу незаконных построек, предот-
вращению дальнейшего незаконного строитель-
ства и совершенствованию системы управления 
отходами, реконструкции БАМ и Транссиба и др. 
13 декабря 2023 года Мониторинговая миссия 
ЮНЕСКО посетила озеро Байкал, в течение пяти 
дней специалисты изучали вопросы охраны озера: 

деятельность особых экономических зон, распо-
ложенных на берегах Байкала, вопросы регулиро-
вания уровня озера и влияние таких колебаний на 
флору и фауну и др. Во встречах с миссией при-
няли участие как российские специалисты, так и 
делегация из Монголии: с ними обсуждалось вли-
яние на Байкал планируемого строительства ГЭС 
на реке Эгийн-Гол (Монголия). В итоге, представи-
тели миссии ЮНЕСКО высоко оценили роль особо 
охраняемых природных территорий в вопросах 
сохранения эндемичных видов и контроля антро-
погенной нагрузки, эксперты отметили высокий 
уровень вовлечённости всех участников в вопросы 
сохранения озера Байкал. Итоговый отчёт должен 
быть подготовлен к марту 2024 года, однако до 
сих пор отчет в открытом доступе не появился.

Ситуация, разворачивающаяся вокруг воз-
можного изменения международного статуса Бай-
кала очень серьезная, Комитет по этому поводу 
заключил: «Срочные потребности в сохранении 
этого объекта требуют широкой мобилизации уси-
лий для сохранения его выдающейся универсаль-
ной ценности, включая возможное включение в 
список всемирного наследия, находящегося под 
угрозой». «Если поправки к законодательству о 
Байкале будут приняты в том виде, как сейчас, 
можно быть уверенными, что вопрос о включении 
озера в список объектов под угрозой на сессии в 
следующем году встанет очень остро», - заявил 
член экспертного совета по заповедному делу 
Михаил Крейндлин. – «Это грозит России репута-
ционными потерями, не говоря уже о том, что эко-
системе Байкала будет нанесен серьезный 
ущерб» [7].

В заключении отметим, что развитие амби-
циозных байкальских проектов, в первую очередь 
должны учитывать тот факт, что именно статус 
Байкала и есть его главный коммерческий бренд, 
которым надо дорожить и не допустить его потери. 
Комитет Государственной Думы России по эколо-
гии, природным ресурсам и охране окружающей 
среды, комментируя ситуацию, пояснил, что в 
целом «разделяет позицию ЮНЕСКО о важности 
сохранения озера Байкал» и «необходимости под-
готовить комплексную программу устойчивого 
развития Байкальской природной территории. 
Эта программа должна обеспечить баланс эколо-
гии и качества жизни местных жителей. На ее 
создание уйдет не менее двух лет. Острые 
вопросы необходимо решить сейчас, остальное 
детально проработать», - заявила руководитель 
аппарата думского комитета Елена Панова [7]. В 
Минприроды России сообщили, что пока что все 
проекты решений ЮНЕСКО проходят «всесторон-
нюю оценку». По нашему мнению, утрата статуса 
— глобальная репутационная катастрофа для 
России. Анализ процессов управления деятельно-
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стью по охране озера Байкал как объекта всемир-
ного наследия также приводит к выводу о сложно-
сти и многоаспектности такой деятельности и 
предъявляет очень высокие требования к органи-
зации менеджмента в отношении уникальных при-
родных объектов. Такие же высокие требования 
звучат в адрес законодателя, решающегося на 
внесение изменений в действующее природоох-
ранное законодательство озера Байкал.
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Аннотация. В публикации, несмотря на то, что принцип соразмерности (пропорцио-
нальности) не закреплен на общеправовом уровне, рассматривается его воздействие на 
правоприменительную деятельность. В статье констатируется, что правоприменение 
имеет теоретическую и практическую сторону, так как любая деятельность имеет за-
конную основу, изменение которой связано с внутренним и внешним состоянием государ-
ства. Мировоззренческой основой выступил системно - структурный и формально- юриди-
ческие методы, которые применялись для формирования авторской позиции. Эффектив-
ность правового регулирования в современном обществе, как никогда, связано с консолида-
цией правотворчества и правоприменения. Единство и взаимосогласованность  деятель-
ности органов публичной власти по созданию, изменению и отмене правовых норм и приня-
тие судебных решений базируется на принципах права. Тест на пропорциональность (не-
мецкая традиция) или метод взвешивания (американская традиция) в классическом пони-
мании включает в себя: легитимность, уместность, необходимость и адекватность и 
применяется как при вынесении судебного решения, так и в период законотворческого 
процесса. В представленных отраслях права затрагиваются не только национальные ин-
тересы, но и общества в целом. Поэтому при вынесении судебных решений в области эко-
логического права необходимо учитывать, как социальную, так и экологическую соразмер-
ность. В международном праве принцип соразмерности представляет собой много уровне-
вую и сложную структуру. В заключение статьи автором сформулированы выводы, кото-
рые указывают, что реализация принципа соразмерности в праве обеспечивает эффек-
тивность и качественность правоприменения, гарантировать соблюдение прав и закон-
ных интересов субъектов права.

Ключевые слова: принципы права, эффективность, правоприменение, соразмер- 
ности, пропорциональность, метод взвешивания, экологическое право, международное 
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ic - structural and formal- legal methods that were used to form the author’s position. The effective-
ness of legal regulation in modern society, more than ever, is associated with the consolidation of 
law-making and law enforcement. The unity and mutual coordination of the activities of public author-
ities in creating, changing and abolishing legal norms and making judicial decisions is based on the 
principles of law. The proportionality test (German tradition) or the weighing method (American tradi-
tion) in the classical sense includes: legitimacy, relevance, necessity and adequacy and is used both 
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in making a court decision and during the legislative process.  In the branches of law presented, not 
only national interests are affected, but also society as a whole. Therefore, when making judgments 
in the field of environmental law, it is necessary to take into account both social and environmental 
proportionality. In international law, the principle of proportionality is a multi-layered and complex 
structure. In conclusion, the author draws conclusions that indicate that the implementation of the 
principle of proportionality in law ensures the effectiveness and quality of law enforcement, and guar-
antees respect for the rights and legitimate interests of legal entities.

Key words: principles of law, effectiveness, law enforcement, proportionality, proportionality, 
method of weighing, environmental law, international law.

Введение. Правоприменение как многомер-
ный механизм регулирование большого количе-
ства общественных отношений является по своей 
сути коллективной работой государственной вла-
сти и народа. Пономарев К.Н. под эффективно-
стью правоприменительной деятельности пони-
мает «достижение целей конкретной правовой 
нормой, института права, отрасли права, посред-
ством вынесения правоприменительных актов на 
основе соблюдения принципов правоприменения 
и обеспечения их реального исполнения» [1, с. 
110].

Для определения эффективности реализа-
ции права юридические институты разрабатывают 
различные мониторинговые формы, которые 
позволяют собирать статистические, абсолютные, 
финансовые, экономические и иных показатели, 
которые позволяют понимать сущность явления и 
сделать объективные выводы с использованием 
сравнительного метода. В результате чего субъ-
екты права законодательной инициативы могут 
оценить наблюдаемую правовую реальность. 
Правотворчество в данном ракурсе использует 
результаты правоприменения для адаптации пра-
вовой нормы к конкретной ситуации.

Правоприменение и правотворчество как 
разновидность юридической деятельности осно-
вывается на системе базовых идей, которые при-
нято в юридической науке называть принципами 
права. Принципы права наряду с другими юриди-
ческими нормами, т.е. конкретными правилами 
поведения, способны регулировать обществен-
ные отношения. Они не только определяют общие 
направления правового воздействия, но и могут 
быть положены в обоснование решения по кон-
кретному делу (при аналогии права, например). 
Так, Конституционный Суд РФ, рассматривая дела 
о конституционности нормативных правовых 
актов, опирается на принципы права [2, с. 58].

Изложение основного материала статьи. 
Принцип соразмерности, или принцип пропорцио-
нальности, упоминается как фундаментальный 
правовой институт во многих законах. Под сораз-
мерностью в широком смысле мы понимаем раз-
умное соотношение (отношение) между различ-
ными вещами в отношении величины, количества, 
вида. В свою очередь, соразмерность в узком 
смысле как требование принципа пропорциональ-
ности предполагает под собой практически на 

всех стадия правоприменения взвешивать всех 
обстоятельств дела, определять возможные 
последствия решений по достижению поста-
новленной цели, то есть сохранять баланс между 
общественными и частными интересами в каждой 
конкретной правовой ситуации. Принцип сораз-
мерности уходит корнями в естественное право и 
широко рассматривался в немецкой юридической 
литературе. С юридической точки зрения под 
соразмерностью понимается целесообразность 
действия. Проверка соразмерности в классиче-
ском понимании осуществляется по следующей 
схеме [3, s. 389]:

– Легитимность, т.е. действия, преследуют 
законные общественные интересы;

– Уместность т.е. принятое решение будет 
служить желаемым общественным интере-
сам; 

– Необходимость, т.е. отсутствие альтернатив-
ных более выгодных решений в конкретной 
ситуации;

– Адекватность т.е. объем ограничений прав и 
свобод гражданина в конкретной ситуации. 
Адекватность сохраняется тогда, когда вме-
шательство в основные права не выходит за 
рамки преследуемой цели.
В законодательстве Российской Федерации 

принцип соразмерности (пропорциональности) 
закреплен в основополагающих правовых актах и 
имеет существенное значение для всей правовой 
системы. В части 3 статьи 55 Конституции Россий-
ской Федерации [4] говорится, что права и сво-
боды человека могут быть ограничены только в 
той степени, в какой это необходимо для защиты 
конституционных ценностей, что по своей сути 
является выражением принципа соразмерности 
(пропорциональности). В положениях, определе-
ниях и решениях Конституционного и Верховного 
Судов можно встретить такие юридические поня-
тия как: «баланс», «необходимость», «уравнове-
шивание», «пропорционально» или «разумность», 
что в целом может рассматриваться как синоним 
«соразмерности».

Рассмотрим отражение принципа соразмер-
ности (пропорциональности) в экологическом 
праве. В экологической сфере на наш взгляд 
больший уклон будет на стадию установления 
фактической основы дела, так как необходимо 
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исходить из социальной и собственно экологиче-
ской соразмерности.

Под социологической соразмерностью пони-
маются общественные отношения, возникающие 
в ходе конфликта государственных и частных 
интересов. Экологическая соразмерность рассма-
тривается с точки зрения возможного вреда при-
родным ресурсам и планете в целом. Соответ-
ственно на стадии установления фактической 
основы дела правоприменитель должен осущест-
влять проверку предполагаемых действий в кон-
кретной ситуации исходя таких позиций как: может 
ли выбранные действия нанести ущерб природ-
ным ресурсам; действительно выбранные меры 
будут преследовать законную общественную 
цель; не существует альтернативного решения, 
которое меньше оказывает вредное воздействие 
на окружающую среду. Следовательно, индивид 
при учете социальной соразмерности может сво-
бодно выбирать свои цели исходя из личных или 
общественных интересов. Экологическая сораз-
мерность требует от инициатора более четко обо-
сновать свою цель из-за нехватки природных 
ресурсов и более конкретно рассматривать аль-
тернативные решения в рамках действующего 
законодательства. Например, если планируется 
построить плотину для производства гидроэлек-
троэнергии, должно быть доказано, что река будет 
подавать достаточное количество воды в водо-
хранилище.

Обоснованность действий разбивается на 
следующие три этапа:

1. Определение абстрактной валентности, а 
именно соотношение абстрактной ценности 
и средств достижения. Так, например, основ-
ные безусловные права имеют высокую 
абстрактную ценность. Цели, которые можно 
оценить по (приблизительной) трехуровне-
вой шкале от легкой, средней до тяжелой, 
могут иметь или не иметь юридическое 
выражение. 
Например: Защита основного свободного 

демократического порядка имеет первостепенное 
значение (тяжеловесное), в то время как защита 
тротуаров от загрязнения имеет лишь второсте-
пенное значение.

2. Конкретная оценка действий, предполагает 
под собой определение серьезности вмеша-
тельства и степени достижения цели. В дан-
ном случае нам помогает мониторинг право-
применения, который показывает как часто, 
как долго и насколько интенсивно наруша-
лось основное право, на которое распро-
страняется действие. Степень достижения 
цели будет зависеть от широты охвата от 
территории до количества заинтересован-
ных лиц.

3. Определение баланса противоречивых про-
блем. На данном этапе происходит оценка 

уровня вмешательства, то есть определя-
ется на какой уровень законодательства 
нужно внести предложение о разработке 
или внесение изменение для достижения 
первостепенной или второстепенной цели.
Так как принцип соразмерности (пропорцио-

нальности) тесно связан с осуществлением госу-
дарственной власти, способной наложить ограни-
чение на права граждан, то государству отдается 
и функция контроля, которая может реализовы-
ваться с точки зрения интенсивного контроля 
содержания закона (различного вида экспертизы), 
контроля оправданности (посредством зако-
нотворческой процедуры) и контроля доказа-
тельств при судебном разрешении споров.

Принцип соразмерности (пропорционально-
сти) широко реализуется в международном праве.

Принцип пропорциональности упоминается 
во многих областях международного права в тек-
стах договоров и был прописан в прецедентном 
праве международных организаций. В приблизи-
тельном историческом порядке этот принцип поя-
вился в следующих областях международного 
права: в праве контрмер (санкций), праве между-
народной ответственности, праве самообороны, 
праве природных ресурсов, праве вооруженных 
конфликтов и так далее.

По мнению Анне Петерс [5], в международ-
ном праве применяются три варианта принципа 
пропорциональности, которые выполняют различ-
ные конституционные функции. Первый межпра-
вительственный (горизонтальный) вариант при-
менение связан с действиями (нарушениями меж-
дународного права) одного государства и разре-
шительной реакцией другого. Здесь подразу- 
мевается, что нарушение договора или вооружен-
ное нападение одного государства позволяет 
потерпевшей стороне ответить мирными санкци-
ями или – в случае вооруженного нападения - 
военной самообороной. Однако все это должно 
происходить только пропорционально. Например, 
Морской трибунал применил принцип пропорцио-
нальности для пресечения применения огне-
стрельного оружия при захвате иностранного 
судна: «Оно не должно выходить за рамки того, 
что разумно и необходимо в данных обстоятель-
ствах» [5, s. 595].

Субъекты международного права (прежде 
всего, государства) могут и должны реагировать 
на нарушения международного права других, 
помогая себе, посредством контрмер.

Второй индивидуальный (диагональный) 
вариант рассматривает применение принципа 
соразмерности по отношению к спорам, возника-
ющим между национальным общественным инте-
ресом и частными интересами, индивидуумами (в 
области защиты прав человека и международного 
гуманитарного права) или инвесторами.
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Национальный общественный интерес госу-
дарства реализуется, например, в области прав 
человека посредством мер, принимаемых госу-
дарством для обеспечения безопасности и 
порядка (например, в борьбе с терроризмом, 
ограничительными мерами связанным с распро-
странением Covid 19). 

Третий вертикальный вариант применяется 
взаимосвязи между глобальными общественными 
интересами, например, в области свободной тор-
говли, и частными интересами государств. Напри-
мер, глобальный общественный интерес к сво-
бодной торговле как средству достижения гло-
бального благосостояния (зерновая сделка в 
помощь странам третьего мира как метод борьбы 
с голодом).

Выводы. Принцип соразмерности (пропор-
циональности) является одним из важнейших при 
оценке законности и обоснованности действий 
правоприменительных органов, а также при про-
верке и толковании ими норм права. Соразмер-
ность (пропорциональность) в правоприменении 
имеет общую схему, представляющую собой 
метод, который позволяет рационализировать 
баланс между противоположными интересами, 
позициями или правами, образую многоуровне-
вую правовую структуру или юридическую «сеть» 
со стандартами горизонтальной и вертикальной 
связи, частично всеобъемлющими или взаимос-
вязанными процедурами, которые, помимо про-
чего, обеспечивают механизмы взаимодействия. 
Суды обладают юрисдикцией определять конкрет-
ные факты и применять к ним соответствующие 
правовые нормы. При этом к судебному решению 
выдвигают ряд требований таких как: законность, 
справедливость, разумность, соразмерность и 
многие другие. Социальная и экологическая 
соразмерность оценивается по трехступенчатой 
системе, где тот или иной факт может иметь весо-
мое значение. Ситуативный анализ так же прив-
носить свои изменения где особо значение отво-
дится кругу лиц и широте охвата.

В международном праве данный принцип 
реализуется в трех направлениях: горизонталь-
ном (баланс между действием и противодей-
ствием государств), диагональном (баланс между 
национальными и индивидуальными интересами 
граждан государств) и вертикальном (баланс 
между глобальными общественными интересами 
и интересами национальных государств). Где 
посредством децентрализованного правоприме-
нения осуществляет защиту граждан как от наси-
лия со стороны централизованной власти, так и 
нейтрализации создания монополии мирового 
государства.
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В период увеличения числа экологиче-
ских проблем, обусловленных различ-
ными причинами, в том числе повыше-

нием концентрации загрязняющих веществ в ком-
понентах природной среды, проведение постоян-
ного наблюдения за состоянием окружающей 
среды является необходимым. В данном случае 

институт экологического мониторинга становится 
всё более значимым ввиду того, что именно с его 
помощью уполномоченным субъектам представ-
ляется возможность выявить наличие отклонений 
до наступления непосредственных экологических 
проблем. Полученные сведения, в свою очередь, 
могут служить основой для совершения конкрет-
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ных действий, предупреждающих наступление 
экологически неблагоприятных явлений. 

Государственный экологический мониторинг 
в соответствии с положениями статьи 1 Феде-
рального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» представляет собой 
комплексные наблюдения за состоянием окружа-
ющей среды, ее компонентов, происходящих в 
них процессах и явлениях, а также оценку и про-
гнозирование возможных изменений. 

Ввиду того, что государственный экологиче-
ский мониторинг является необходимым аспектом 
обеспечения экологической безопасности, дан-
ный механизм служит одним из инструментов для 
защиты национального суверенитета Российской 
Федерации. Указанный мониторинг позволяет:

– повысить степень информированности госу-
дарства в лице соответствующих государ-
ственных органов и должностных лиц о 
состоянии компонентов окружающей среды;

– на основе полученных сведений предпри-
нять соответствующие меры, направленные 
на обеспечение экологической безопасно-
сти, защиту жизни и здоровья населения, 
сохранение национальных природных цен-
ностей;

– составить прогноз и принимать соответству-
ющие решения в рамках социально-эконо-
мического и иного развития, опираясь на 
получаемую информацию, для укрепления и 
защиты независимости государства на меж-
дународной арене;
Обращаясь к проведению государственного 

экологического мониторинга на территории Рос-
сийской Федерации, стоит обратить внимание, 
что основой его правового регулирования высту-
пает Конституция Российской Федерации. Базо-
выми являются экологические положения, пред-
ставленные в 9, 42, 72, 114 статьях Основного 
Закона государства, например, 42 статья Консти-
туции РФ предоставляет каждому право на благо-
приятную окружающую среду, соблюдение кото-
рого гарантируется государством.

Спецификой экологических прав выступает 
следующий аспект: государство является не 
только гарантом реализации права на благоприят-
ную окружающую среду, но и субъектом, непо-
средственно обеспечивающим таковое. В рамках 
данного института обеспечение экологической 
безопасности, управление природопользованием 
и охрана окружающей среды – это механизмы 
обеспечения экологических прав человека. 
Именно ввиду обозначенного подхода, государ-
ственный мониторинг является столь важным и 
значимым, поскольку на основе его результатов 
государство, как главный субъект рассматривае-
мых правоотношений, осуществляет непосред-

ственные активные действия. При этом стоит 
отметить, что цели экологического мониторинга 
на федеральном уровне законодательного регу-
лирования не закреплены, что выступает своего 
рода правовым пробелом, поскольку целеполага-
ние является одним из обязательных аспектов, 
определяющим задачи, а также конкретные крите-
рии, требования и т.д. Однако решение данного 
пробела можно встретить в нормативно-правовых 
актах отдельных субъектов Российской Федера-
ции, например, в Законе г. Москвы от 20.10.2004 г. 
№ 65 «Об экологическом мониторинге в городе 
Москве» (далее – Закон «Об экологическом мони-
торинге в городе Москве»), который подробно 
регламентирует составные элементы, в том числе 
и цели, необходимые для организации должного 
экологического мониторинга на территории соот-
ветствующего административно-территориаль-
ного образования. При этом в Законе «Об эколо-
гическом мониторинге в городе Москве» регла-
ментирован именно экологический мониторинг, а 
не государственный экологический мониторинг, 
что определено возможностью в качестве субъек-
тов данного вида деятельности выступать как 
государственным структурам, так и юридическим 
и физическим лицам. 

Стоит отметить, что в рамках настоящей 
работы автором представлена специфика консти-
туционно-правового регулирования института 
государственного экологического мониторинга, 
который в силу масштаба своего распростране-
ния осуществляется на национальном уровне. 
Для организации обозначенного вида монито-
ринга в 1993 году в Российской Федерации была 
создана Единая система государственного эколо-
гического мониторинга (далее – ЕСГЭМ). В свою 
очередь, крайне важным выступает наличие гло-
бального экологического мониторинга за состоя-
нием окружающей среды, явлениями и процес-
сами, протекающими на всем мировом простран-
стве. Указанная система мониторинга направлена 
на консолидацию усилий мировых держав для 
достижения общей цели – наблюдения и оценки, 
прогнозирования и выявления тенденций измене-
ния биосферы планеты Земля. Координирующей 
организацией выступает Всемирная метеорологи-
ческая организация, а непосредственное наблю-
дение осуществляется под эгидой Организации 
Объединенных Наций. Российская Федерация 
принимает участие в развитии данного направле-
ния международного взаимодействия, что под-
тверждается подписанием ряда документов, 
закрепляющих и определяющих сотрудничество 
для организации глобального мониторинга1. 

1  Например, Конвенция о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния (1979 г.), 
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Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» является базо-
вым для регламентации государственного эколо-
гического мониторинга, поскольку он закрепляет 
основное легальное понятие (статья 1), опреде-
ляет полномочия субъектов различных уровней 
власти (статья 5, 6), а также регламентирует функ-
ционирование единой системы государственного 
экологического мониторинга, выделяет ее подси-
стемы, задачи (статьи 63, 63.1). 

Согласно положениям действующего зако-
нодательства (в частности, постановления Прави-
тельства РФ от 14.03.2024 г. № 300 «Об утвержде-
нии Положения о государственном экологическом 
мониторинге (государственном мониторинге окру-
жающей среды)») уполномоченными субъектами 
в области проведения государственного экологи-
ческого мониторинга, осуществляемого посред-
ством создания, развития, эксплуатации, обеспе-
чения должного функционирования федеральной 
государственной информационной системы 
состояния окружающей среды, наблюдательных 
сетей и информационных ресурсов, выступают:

– Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации;

– Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации;

– Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды;

– Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии;

– Федеральные агентства в сфере лесного 
хозяйства, недропользования, водных 
ресурсов, рыболовства;

– Федеральные органы исполнительной вла-
сти, уполномоченные на управление в сфере 
использования атомной энергии;

– исполнительные государственные органы 
соответствующих субъектов Российской 
Федерации;

– государственная корпорация «Росатом».
Обратим внимание на тот факт, что в насто-

ящий момент отсутствует единый орган, уполно-
моченный за организацию государственного эко-
логического мониторинга земли, что обуславли-
вает наличие двух различных процедур монито-
ринга. Одна из них направлена на наблюдение за 
объектами сельскохозяйственного назначения, а 
вторая за землями, которые не соответствуют кри-
териям земель, пригодных для использования в 
рамках сельского хозяйства. В виду отмеченного в 
зависимости от классификации земли мониторинг 
осуществляется в соответствии с актом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федера-
Базельская конвенция о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением (1989 г.)

ции или Министерством экономического развития 
Российской Федерации. 

Столь обширный перечень уполномоченных 
на проведение государственного экологического 
мониторинга обусловлен широким перечнем объ-
ектов, подлежащих непрерывному наблюдению. 
Однако, именно вопрос систематизации аспектов, 
подлежащих постоянному наблюдению, является 
противоречивым. Е.В. Виноградова в своей дис-
сертационной работе на соискание ученой сте-
пени доктора юридических наук представила 
позицию, согласно которой экологические объ-
екты правовой охраны необходимо дифференци-
ровать на объекты экологической безопасности и 
экологического правопорядка1. В развитие дан-
ного положения стоит отметить, что в первую оче-
редь необходимо обеспечение именно экологиче-
ской безопасности, поскольку она выступает пер-
воосновой для дальнейшего сохранения природ-
ных компонентов и поддержания правопорядка. 
Для обеспечения экологической безопасности с 
целью защиты национального суверенитета Рос-
сийской Федерации необходимо наличие упоря-
доченной, последовательной и четко определен-
ной совокупности подсистем, поскольку отсут-
ствие должного наблюдения за основными при-
родными средами порождает иррациональность 
мониторинга за остальными природными компо-
нентами. Данным тезисом обусловлена необходи-
мость систематизации элементов государствен-
ной экологической безопасности, создание целе-
сообразной иерархии.

Согласно положениям действующего зако-
нодательства (статья 63.1 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды») проведение 
государственного экологического мониторинга 
осуществляется в рамках следующих подсистем:

– государственный мониторинг состояния и 
загрязнения окружающей среды;

– государственный мониторинг атмосферного 
воздуха;

– государственный мониторинг радиационной 
обстановки;

– государственный мониторинг земель;
– государственный мониторинг объектов 

животного мира;
– государственный лесопатологический мони-

торинг;
– государственный мониторинг воспроизвод-

ства лесов;

1  Виноградова, Е. В. Преступления против эко-
логической безопасности: специальность 12.00.08 «Уго-
ловное право и криминология; уголовно-исполнитель-
ное право»: диссертация на соискание ученой степени 
доктора юридических наук / Виноградова Елена Вале-
рьевна. – Ставрополь, 2001. – 381 с. 
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– государственный мониторинг состояния 
недр;

– государственный мониторинг водных объек-
тов, 

– государственный мониторинг внутренних 
морских вод и территориального моря;

– государственный мониторинг водных биоре-
сурсов;

– государственный мониторинг исключитель-
ной экономической зоны;

– государственный мониторинг континенталь-
ного шельфа;

– государственный мониторинг озера Байкал;
– государственный мониторинг охотничьих 

ресурсов и среды их обитания;
– государственный фоновый мониторинг 

состояния многолетней (вечной) мерзлоты. 
Данная система представляется неэффек-

тивной ввиду того, что в ней не выделены природ-
ные среды, наблюдение за которыми имеет пер-
востепенное значение. Безусловно, каждый из 
представленных элементов является важным, 
однако необходимо учитывать, что государствен-
ный мониторинг за состоянием земли, вод, атмос-
феры следует выделять на особый уровень. 
Ввиду чего, представляется актуальным принятие 
или внесение изменения в действующие норма-
тивно-правовые акты, способные определить 
иерархию подсистем государственного экологиче-
ского мониторинга с определением периодично-
сти осуществляемых мероприятий. 

Институт государственного экологического 
мониторинга обладает рядом иных правовых 
ограничений, в частности, существует проблема 
отождествления в нормативно-правовых актах 
«государственного экологического мониторинга» 
и «экологического мониторинга». Необходимо 
четкое обособление рассматриваемых категорий 
в силу того, что экологический мониторинг вклю-
чает в себя государственный, негосударственный, 
локальный мониторинг, которые формируют еди-
ную систему наблюдения за состоянием окружаю-
щей среды. При этом важно на законодательном 
уровне определить специфику каждого из видов 
мониторинга для предотвращения подмены поня-
тий и надлежащего определения компетенции 
уполномоченных в рамках различных видов мони-
торинга субъектов. 

Взаимодействие субъектов, ответственных 
за организацию мониторинга на федеральном, 
региональном, а также локальном уровнях в том 
числе является актуальной проблемой ввиду того, 
что действующее федеральное законодательство 
не содержит порядок участия субъектов Россий-
ской Федерации в рамках функционирования 
ЕСГЭМ. В свою очередь, нормативно-правовые 
акты отдельных административно-территориаль-

ных образований в том числе не конкретизируют 
специфику межуровневого взаимодействия, что 
порождает наличие правовой и функциональной 
неопределенности. 

Кроме того, существует сложность взаимо-
действия субъектов, уполномоченных на проведе-
ние государственного экологического монито-
ринга, и хозяйствующих субъектов, обладающих 
правом запрашивать сведения, полученные в 
результате проведения соответствующего вида 
мониторинга. Несмотря на наличие предписания 
в Постановлении Правительства РФ от 16.12.2021 
г. № 23141 размещать полученную экологическую 
информацию в официальных источниках, сложи-
лась практика, подтверждающая неисполнение 
данного обязательства уполномоченными субъек-
тами. Отсутствие результатов экологического 
мониторинга зачастую вызвано объективными 
обстоятельствами, в том числе незавершенно-
стью комплекса мероприятий по государствен-
ному экологическому мониторингу в срок. Однако, 
подобные ситуации создают различные сложно-
сти, в том числе финансовые, для субъектов, осу-
ществляющих хозяйственную и иную деятель-
ность, а также обуславливают наличие экологиче-
ских нарушений2. 

Таким образом, проведение государствен-
ного экологического мониторинга является важ-
ным аспектом для осуществления защиты сувере-
нитета Российской Федерации, а именно его эко-
логической составляющей. Непрерывное наблю-
дение за состоянием и компонентами окружающей 
среды уполномоченными государственными 
структурами позволяет в дальнейшем использо-
вать полученные результаты для предотвращения 
ухудшения экологической обстановки, минимиза-
ции неблагоприятного влияния на экономические, 
социальные, культурные и иные сферы. В органи-
зации государственного экологического монито-
ринга необходимым условием выступает наличие 
достоверных результатов, которые в дальнейшем 
доводятся до сведения заинтересованных субъ-

1  Постановлении Правительства РФ от 
16.12.2021 г. № 2314 «Об утверждении Правил разме-
щения и обновления федеральными органами испол-
нительной власти, исполнительными органами субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления или уполномоченными ими организациями 
информации о состоянии окружающей среды (экологи-
ческой информации) на официальных сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в 
том числе содержания информации о состоянии окру-
жающей среды (экологической информации) и формы 
ее размещения» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации от 27.12.2021 г. № 52 (часть I) ст. 9151. 

2  Постановления Арбитражного суда Москов-
ского округа от 16.03.2023 г. № Ф05-1356/2023 по делу 
№ A40-28835/2022, от 16.03.2023 г. по делу № А40-
28835/2022 // СПС «Консультант Плюс». 
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ектов, способных на основе полученных офици-
альных данных принимать верные экологические, 
экономические, управленческие и иные решения. 
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Чтобы понять отношения между полами, 
рассуждает Фромм, следует рассма-
тривать историю их взаимоотношений 

за последние пять тысяч лет. Отношения между 
мужчинами и женщинами – это отношения между 
победившей и побежденной группами. При внеш-
нем равноправии мужчин и женщин в странах 
Запада (в частности, в США) тысячелетняя борьба 
полов остро ощущается в современной индустри-
альной культуре [1, с. 114].

В развитие своей теории о конфликте муж-
ского и женского начал Фромм дает собственную 
трактовку известной европейской сказки о Крас-
ной Шапочке. Красная Шапочка, полагает он, оли-
цетворяет взрослую женщину, столкнувшуюся с 
проблемой половых отношений. Красная бархат-
ная шапочка – символ менструации, совет матери 
не сворачивать с дороги есть предостережение об 
опасности потерять девственность. Волк, желаю-
щий съесть Красную Шапочку, – мужчина, испыты-
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вающий к ней сексуальную возбужденность. Муж-
чина предстает в образе безжалостного и ковар-
ного животного, а половой акт описан как акт кан-
нибализма. Данная картина отражает, по Фромму, 
глубокую враждебность женщин к мужчинам и 
половым отношениям. Принижение роли мужчины 
и высмеивание его претензии быть творцом ска-
зывается в том, что волк (мужчина), съев Красную 
Шапочку и ее бабушку, выглядит беременным. 
После того как охотники вспарывают живот волку 
и освобождают Красную Шапочку и бабушку, Крас-
ная Шапочка набивает его брюхо камнями (сим-
вол бесплодия), и волк умирает. Эта сказка, заклю-
чает Фромм, есть история борьбы женщин против 
господства мужчин, закончившаяся победой жен-
щин [2, с. 287 - 288]. 

Согласно Фромму, вечный конфликт между 
мужчинами и женщинами определил движение 
человечества от матриархата к патриархату, что 
нашло свое отражение в мифологии и религии. 
Так, «вавилонский миф о сотворении мира (Энума 
Элиш) повествует о завершившемся победой вос-
стании мужских божеств против Тиамат, великой 
матери, которая правила вселенной. Они объеди-
нились против нее и избрали своим предводите-
лем Мардука. В жестокой войне Тиамат убита, из 
ее тела сотворены небо и земля, а Мардук стал 
верховным богом» [2, с. 283]. Фрейд ошибался, 
делает вывод Фромм, когда утверждал, что у жен-
щин формируется комплекс неполноценности на 
почве зависти к пенису мужчин. На самом деле у 
мужчин формируется зависть к способности жен-
щин вынашивать плод, к ее способности сотворе-
ния человека. Факт оплодотворения мужской 
спермой женской яйцеклетки воспринимается как 
идея, тогда как факт беременности и рождения 
детей самоочевиден, это сама реальность. Чтобы 
одержать победу над женщиной (матерью), муж-
чина должен доказать свою способность сотворе-
ния, что находит свое выражение в творчестве 
интеллектуальном (слово, мысль, нормы, власть). 
Вавилонский миф как раз и знаменует собой веч-
ный конфликт мужского и женского начал за пер-
венство в обществе: «С победой Мардука уста-
навливается превосходство мужчин, природное 
плодородие женщины обесценивается и начина-
ется эра мужского господства, основанного на 
способности мужчин производить с помощью 
мысли – том способе производства, с которого 
началась цивилизация» [2, с. 285]. 

Логическое продолжение вавилонского 
мифа, продолжает Фромм, – миф библейский, где 
верховенство мужского божества уже установи-
лось, а от матриархата почти не осталось следов. 
«Бог создает мир своим словом; женщина и ее 
способность сотворять больше не нужны. Пере-
вернут даже естественный порядок, согласно 

которому людей производит на свет женщина: Ева 
рождается из ребра Адама (как Афина из головы 
Зевса). Однако следы превосходства женщины 
уничтожены не полностью. В образе Евы мы 
видим женщину, которая выше мужчины. Она 
берет на себя инициативу, вкушая запретный 
плод; она не спрашивает Адама, а просто дает 
ему яблоко, а его оправдания выглядят нелов-
кими и неумными. Его превосходство устанавли-
вается лишь после грехопадения» [2, с. 285]. В 
библейском мифе, разъясняет Фромм, наблюда-
ется механизм искажения и цензуры, описанный 
Фрейдом. Показанная в Библии активная роль 
женщины есть искаженный остаток матриархата. 
Ветхий Завет объясняет переход матриархата в 
патриархат: мужчина должен господствовать над 
женщиной потому, что именно Ева совершила 
грех, подвергнув грехопадению и Адама. Господ-
ство мужчины женщина воспринимает как наказа-
ние за акт грехопадения [1, с. 115]. 

Переход от матриархата к патриархату 
виден, по Фромму, и в древнегреческом мифе об 
Эдипе. Трагедию Софокла, полагает он, следует 
рассматривать в единстве ее трех частей: «Царь 
Эдип», «Эдип в Колоне» и «Антигона». В этом слу-
чае инцестуальная трактовка Фрейда оказыва-
ется несостоятельной, смысл мифа – протест 
сына против отца. Корни борьбы против власти 
отца уходят далеко в прошлое, во времена между 
патриархальным и матриархальным укладами в 
обществе. Эдип выступает представителем 
матриархального уклада, противостоящего вла-
сти и привилегиям отца. Данный вывод Фромм 
основывает на теории И.Я. Бахофена, согласно 
которой человечество развивалось от матриар-
хата к патриархату. «Бахофен показал, что разли-
чие между патриархальным и матриархальным 
укладами намного глубже, чем просто социальное 
превосходство соответственно мужчины или жен-
щины, что различие здесь – в социальных и этиче-
ских принципах. В матриархальной культуре глав-
ное – кровные узы, связь с землей, для нее харак-
терно пассивное восприятие всех природных 
явлений. Для патриархального общества, напро-
тив, характерно соблюдение законов, установлен-
ных человеком, преобладание рационального 
мышления, стремление человека, прилагая уси-
лия, изменять природу. В этом отношении патри-
архальная культура определенно выше матриар-
хальной. Однако в других отношениях матриар-
хальный уклад был выше, чем победивший патри-
архальный. С точки зрения матриархального 
уклада все люди равны, ибо все они – дети мате-
рей и каждый из них – дитя матери-Земли. Мать 
одинаково и без всяких условий любит всех своих 
детей, она любит их за то, что все они ее дети, а 
не за какие-то особые заслуги или достижения; 



677

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

 ЮРИДИЧЕСКИЙ  АРХИВ

цель жизни в матриархальной культуре – счастье 
людей, и нет ничего важнее и достойнее, чем 
существование человека, его жизнь. В то же время 
при патриархальном укладе главной добродете-
лью считается подчинение власти. Вместо прин-
ципа равенства здесь – принцип любимого сына и 
иерархии» [2, с. 272]. В отцовском начале зало-
жена ограниченность, в материнском – всеобщ-
ность, братство всех людей. Для матриархального 
уклада главное человек, для патриархального – 
власть и государство [2, с. 273 - 275]. «Суть матри-
архального начала – кровное родство как фунда-
ментальная и нерушимая связь между людьми, 
равенство всех людей, ценность человеческой 
жизни и любви. Суть патриархального начала – в 
том, что связь между мужем и женой, между тем, 
кто правит, и тем, кем правят, выше кровных уз. 
Это принцип порядка и власти, подчинения и 
иерархии» [2, с. 279]. 

Чтобы подтвердить свое господство над 
женщинами, утверждает Фромм, мужчины на про-
тяжении тысячелетий насаждали миф о своей 
превосходящей силе и выносливости. Патриар-
хальная культура сохранилась во всем мире и 
только недавно начало рушиться господство муж-
чины над женщиной. В патриархальном обществе 
существуют все типичные стереотипы и предрас-
судки: женщины находятся во власти чувств, они 
тщеславны, не могут быть хорошими организато-
рами, слабее мужчин и т.п. На самом деле жен-
щины менее тщеславны, чем мужчины, они 
выносливей мужчин, намного лучше переносят 
физическую боль и т.д. [1, с. 115 - 116]. 

Отношения между мужчинами и женщинами, 
рассуждает Фромм, – это прежде всего отношения 
между людьми. Трудности в отношениях между 
мужчинами и женщинами обусловлены не поло-
выми, а личностными различиями. Достоинства и 
недостатки мужчин и женщин определяются не 
половыми, а собственно человеческими свой-
ствами. Сексуальность не является главной про-
блемой в отношениях между полами. Сексуаль-
ная эмансипация доказала, что человек, живущий 
в мире сексуальной свободы, не стал счастливее. 
Сексуальные отношения не могут быть лучше 
обычных человеческих отношений. Часто сексу-
альные отношения рассматриваются как кратчай-
ший путь стать ближе друг к другу, но это крайне 
обманчиво [1, с. 113, 123]. 

По Фромму, провозглашенная в эпоху буржу-
азных революций идея равенства мужчины и жен-
щины понималась односторонне, как отсутствие 
всяких различий между ними. Данное понимание 
равенства рождает ложные принципы. Равенство 
состоит не в том, чтобы унифицировать людей, а 
в создании условий для полной реализации их 
различий. Унификация различий между людьми 

ведет к утрате человеком своей индивидуально-
сти, а в конечном счете – к обнищанию культуры. 
Понимание равенства как унификации привело к 
стиранию различий между мужчиной и женщиной, 
что противоречит природе. Мужское и женское 
начала есть своего рода полюсы, которые должны 
сохранять свою противоположность в целях соз-
дания необходимой энергии. Только то равенство 
между мужчиной и женщиной истинно, где каждый 
из них – самоцель [1, с. 117–119, 124]. 

На Западе, убежден Фромм, отношения 
между мужчиной и женщиной пронизаны марке-
тингом, буржуазным духом торговли, где человек 
оценивается не сам по себе, как ценность, а его 
потребительские свойства как особого рода 
товара. В условиях буржуазной культуры человек 
(мужчина и женщина) становится товаром: чело-
век «предлагает себя в качестве товара и чув-
ствует, что его стоимость зависит от его способно-
сти продавать себя и от признания его другими 
людьми. Он замечает, что цена его не определя-
ется ни внутренней или потребительской ценно-
стью его личности, ни его силой или способностью 
любить и ни его человеческими качествами. Она 
определяется тем, как он сможет продать эти 
качества или благодаря им достичь успеха и при-
знания других людей» [1, с. 119]. Соответственно, 
мужчина и женщина воспринимают друг друга не 
непосредственно как люди противоположного 
пола, движимые силой полового инстинкта, а 
посредством качеств, признанных обществом 
престижными. В отношениях между мужчиной и 
женщиной встает культура маркетинга, требую-
щая от них не любви, а погони за успехом, призна-
нием и престижем. Чтобы мужчина и женщина в 
глазах друг друга состоялись как партнеры, они 
прежде должны состояться как товарные еди-
ницы, которые престижно приобрести. Маркетин-
говая культура заставляет мужчин и женщин 
играть роли, соответствующие господствующим 
образцам, даже если эти образцы противоречат 
индивидуальности конкретного человека. Муж-
чина на работе должен быть агрессивным, а дома 
– нежным, на работе полностью выкладываться, а 
дома не быть уставшим, в отношениях с клиен-
тами быть бесцеремонным и лицемерным, а с 
женой и детьми – искренним. Если всерьез вос-
принимать такие взаимоисключающие установки, 
мужчина может сойти с ума. То же самое касается 
и женщин, они также должны соответствовать 
ролевым образцам. Мужчина и женщина ведут 
себя не естественным образом, а так, как этого от 
них ожидают. Оба они – заложники стандартов 
маркетинговой культуры [1, с. 119 - 122].

Если мужчина и женщина при выборе пар-
тнера, развивает свою мысль Фромм, руковод-
ствуются не собственными предпочтениями, а 
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требованиями ролевых образцов, они с неизбеж-
ностью быстро наскучат друг другу. Скука преодо-
левается двумя путями: либо развлечениями, 
либо сменой партнера. Оба пути тупиковые, т.к. не 
решают главного – реализации своих собственно 
человеческих потребностей. Маркетинговая куль-
тура ведет к подмене понятий: вместо вопроса по 
существу «Могу ли я вообще любить?» ставится 
вопрос «Любят ли меня?» (т.е. «Признают ли 
меня?»). Отсутствие способности любить свиде-
тельствует об инфляции личности, ее духовной 
опустошенности, чему не может помочь ни раз-
влечения, ни смена партнеров [1, с. 121 - 123].

Важное свойство подлинной любви, пола-
гает Фромм, – проявление нежности, к которой 
женщины способны более, чем мужчины. После 
сексуального удовлетворения интенсивность 
желаний снижается на некоторое время, но неж-
ность при истинной любви всегда остается на 
одном уровне. Нежность не является сексуаль-
ным чувством, она лежит в способности человека 
любить. Нежность «находит свое удовлетворение 
в самом действии, в радости быть преисполнен-
ным любви, серьезно воспринимать другого чело-

века, уважать его и делать счастливым» [1, с. 124]. 
Нежность не имеет цели, кроме потребности сде-
лать другого человека счастливым. Маркетинго-
вая индустриальная культура лишает человека 
способности быть нежным. Мужчины бояться про-
являть нежность, что во многом вызвано ложным 
пониманием идеи равенства. Идея равенства и 
женщинам мешает проявлять нежность, которая 
им органически присуща [1, с. 124 - 125]. 
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Одним из самых масштабных потрясе-
ний этого десятилетия, безусловно, 
выступает самое крупное по числу 

заразившихся и умерших, заболевание -  COVID-
19, или как еще ее хочется назвать – «чума XXI 
века», которая унесла из жизни миллионы людей 
по всему миру. Этот недуг затронул все существу-
ющие страны мира, где-то в большей степени, 
где-то в меньшей. И сразу же возникает вопрос: 
«Почему статистика заболеваемости и смертно-
сти на 100 тыс. человек так разнится во многих 
странах?». Считаем, что минимизировать послед-
ствия коронавируса позволила успешно организо-
ванная политика и деятельность сотрудников пра-

воохранительных органов, направленная на обе-
спечение правопорядка в период карантина. Для 
подтверждения данного факта обратимся к меж-
дународной статистике.  

Согласно официальной статистике, опубли-
кованной на сайте Всемирной организации здра-
воохранения (далее – ВОЗ), динамика распро-
странения COVID-19 имеет следующую картину. 
В начале 20 года этого столетия зарегистрировано 
минимальное количество заразившихся, 
поскольку массовое распространение началось 
лишь в конце января 2020 года. Хотя официально 
первый заразившийся был в декабре 2019 года.
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На протяжении последующих двух лет рас-
пространение заболевания имело волнообразный 
характер. Так, в январе, мае и сентябре 2021 года 
были зарегистрированы скачки заболевания. В 
промежутках между данными месяцами- «про-
стой» и небольшое снижение. Считаем, что такой 
пик заболеваемости пришелся именно на эти 
месяца не случайно. Ведь в январе больше всего 
контактов между людьми происходило из-за ново-
годних праздников и продолжительных выходных. 
В мае также продолжительные праздники и выход-
ные привели к активному взаимодействию насе-
ления между собой, что вызвало пик заболевае-
мости. А сентябрь является месяцем начала учеб-
ного года, где многие после каникул и отпусков 
резко увеличивают круг своего общения, что при-
вело к массовым заболеваниям [1, С. 9]. 

Пик заболеваемости за все время пришелся 
на январь 2022 года. В тот месяц было зареги-
стрировано более 4 миллионов заразившихся. По 
сравнению с пиками роста в 2020 году, где макси-
мум был 1 миллион, цифра января 2022 года, 
конечно, пугает. Проанализировав максимальные 
показатели и сравнив их между собой, делаем 
вывод, что к наступлению второй волны заболева-
емости население не было готово. Несмотря на 

существенный опыт в борьбе и профилактике с 
COVID-19, приобретенный за 2 года, ни здравоох-
ранение, ни сотрудники полиции, ни само населе-
ние не смогли предотвратить распространение 
данного недуга. Считаем, что данный пик стал 
показательным опытом для всех стран в борьбе с 
коронавирусом. 

Далее был постепенный спад распростране-
ния COVID-19. Так, в мае 2022 года –зарегистри-
ровано менее 1 миллиона. Проанализировав 
период с января по май 2022 года можно сделать 
вывод об ведении успешной политики по борьбе с 
заболеваемостью. Сказывается и положительный 
опыт вакцинирования населения, а также сдержи-
вание массовых скоплений и предотвращение 
массовых мероприятий правоохранительными 
органами. 

Крайний пик заболеваемости пришелся на 
август-сентябрь 2022 года с показателем, достиг-
шим 1.5 миллиона заразившихся. [2] Считаем, что 
повышение заболеваемости вызвано наступле-
нием новой волны COVID-19. 

На протяжении последних месяцев, стати-
стика заболеваемости говорит о ее снижении, что, 
безусловно, радует (см. Рис. 1). 

Рисунок 1. Статистика заболеваемости во всем мире за март 2020 г. по май 2023 г. 

Но является ли это официальным спадом 
заболевания или на самом деле данные о забо-
левших просто перестали официально регистри-
роваться? Вопрос остается открытым. Таким 
образом, можно сделать вывод, что внезапная 
вспышка COVID-19 застала врасплох все страны 
мира. Многие государства стали вводить новые 
меры для обеспечения правопорядка и предот-

вращения распространения этой «чумы». Несо-
мненно, зарубежный опыт борьбы с коронавиру-
сом стоит принять во внимание и в Российской 
Федерации, путем введения новых мер для улуч-
шения деятельности правоохранительных орга-
нов. Данный вопрос необходимо поставить на 
повестку дня у законодателей. Поскольку считаем, 
что к основным мерам обеспечения правопорядка 
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необходимо добавить новые, усовершенствован-
ные, подходящие новым реалиям жизни с COVID-
19.

На сегодняшний день, в череде мировых 
«апокалипсисов», таких как: военная операция на 
Украине, военные действия между Израилем и 
Палестиной, весь мир «забыл» о COVID-19, что 
является ошибкой. Ведь массовые заболевания 
продолжают вспыхивать в различных странах 
мира. Появляются всё новые формы распростра-
нения COVID-19. Считаем, что не стоит забывать 
о возможности повторного «апокалипсиса». Насе-
лению не стоит воздерживаться от всех существу-
ющих мер защиты, а сотрудникам правоохрани-
тельных органов необходимо поддерживать пра-
вопорядок с учетом мер, введенных во время пан-
демии. 
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Недостаточное освещение в научной 
литературе процессов возрождения 
практической психологии в СССР в 

середине прошлого столетия, а также отсутствие 

информации о существовании руководящего 
документа партии, одобряющего включение прак-
тических психологов в различные сферы эконо-
мики государства, обусловило актуальность дан-

1  Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята ВС СССР 
07.10.1977) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 10.02.2024).
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ного исследования, в котором мы рассмотрели не 
только известные факты, но и новые, ставшие его 
основой.

Учеными подробно изучен период середины 
30-х годов ХХ века, когда в Советском Союзе 
перестали существовать прикладные отрасли 
психологии, основными из которых были педоло-
гия и психотехника, при этом исследователями 
подчеркивается решающая роль Постановления 
ЦК ВКП (б) от 4 июля 1936 года «О педологиче-
ских извращениях в системе Наркомпросов»1, 
которое на долгие годы предопределило развитие 
психологической науки в стране [4; 7; 8; 11; 15; 20], 
и было связано с развернувшейся борьбой в руко-
водстве коммунистической партии [6; 11]. Само 
постановление хорошо изучено и разобрано 
исследователями на цитаты [15; 16; 17]. Последо-
вавший за вышеупомянутым постановлением ЦК 
ВКП(б) приказ Наркомпросса РСФСР «О ликвида-
ции в школах профконсультаций и профотбора 
учащихся»2, запрещающий «различным организа-
циям вести в школе работу по профконсультации 
и профотбору»3, фактически являющуюся «про-
стой вербовкой в ведомственных интересах уча-
щихся»4, стал правовым актом, прекратившим 
деятельность практических психологов [14; 19].

Таким образом, со второй половины 1936 
года «отечественная психология лишается прак-
тики. Это годы переориентации советских психо-
логов с практики — на теорию психологии, с пси-
хологии — на педагогику, медицину и другие при-
кладные отрасли советской науки» [2, с. 261].

Укрепление связи советской психологии с 
практикой начинается в конце 1950-х годов [1; 3, с. 
166], предопределяя приход практических психо-
логов в промышленность, медицину, образование. 
Это не могло случиться без одобрения высших 
органов КПСС. Тем не менее, в научной литера-
туре отсутствуют упоминания о каких-либо пар-
тийных документах того времени относительно 
развития практической психологии в СССР.

Прикладная направленность психологиче-
ских исследований, выражающаяся в единстве 
научно-исследовательской и научно-практической 
работы, появляется в СССР уже в первой поло-
вине 40-х годов ХХ века, что было вызвано потреб-

1  О педологических извращениях в системе 
Наркомпросов: постановление ЦК ВКП(б) от 4 июля 
1936 года // Бюллетень Народного комиссариата по 
просвещению РСФСР. 1936. № 12. Ст. 185. С. 2-3.

2  О ликвидации в школах профконсультаций и 
профотбора учащихся: приказ Народного комиссариата 
по просвещению РСФСР от 11 сентября 1936 года № 
738 // Бюллетень Народного комиссариата по просве-
щению РСФСР. 1936. № 19. Ст. 262. С. 7.

3  Там же.
4  Там же.

ностями фронта [3, с. 101; 12; 13]. Постановление 
СНК РСФСР о создании в 1943 году Академии 
педагогических наук РСФСР5, в обязанность кото-
рой была вменена разработка вопросов психоло-
гии, а также подготовка научно-педагогических 
кадров для вузов и научно-исследовательских 
институтов по педагогике и психологии, свиде-
тельствовало о признании психологии как при-
кладной науки. Однако первые документы, указы-
вающие на появление в Советском Союзе психо-
логов-практиков, мы находим лишь в начале 60-х 
годов ХХ века среди ведомственных нормативных 
правовых актов (например, Положение о воен-
но-медицинских учреждениях Советской Армии и 
Военно-Морского Флота6), что не могло стать воз-
можным без предшествующих им партийно-госу-
дарственных решений.

Послевоенный Советский Союз столкнулся с 
необходимостью восстановления и модернизации 
экономической системы, внедрения передовых 
технологий и новых моделей управления произ-
водством. Характер труда радикально менялся 
из-за быстрого развития механизации, автомати-
зации и использования электроники, что обусло-
вило рост спроса на психологические знания в 
контексте технологических изменений. В частно-
сти, появились запросы от промышленности, свя-
занные с появлением новых профессий с высокой 
ролью человеческого фактора. Также возникли 
новые вызовы из традиционных областей приме-
нения психологии, таких как образование и здра-
воохранение.

В 1951 году руководством государства к дея-
тельности психологов были выдвинуты претензии 
(поддержанные самими психологами), суть кото-
рых заключалась в отсутствии связи психологиче-
ских исследований с практикой, с жизненными 
потребностями советского общества [9], что 
послужило стимулом к мобилизации научного 
сообщества. В июле 1952 года, на совещании по 
вопросам психологии, проходившем в Москве по 
инициативе Президиума АПН РСФСР с 30 июня 
по 5 июля 1952 года7, были названы основные 
направления социалистического строительства, 
требующие внедрения психологических знаний:

политехническое обучение подростков;
обучение и воспитание в советской школе;
5  Об организации Академии педагогических 

наук РСФСР: постановление СНК РСФСР от 6 октября 
1943 года № 832 // СПС КонсультантПлюс (дата обра-
щения: 01.02.2024).

6  О введении в действие Положения о воен-
но-медицинских учреждениях Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота на мирное время: приказ Замести-
теля Министра обороны - Начальника тыла Вооружен-
ных Сил СССР от 4 октября 1963 года № 80 // СПС Кон-
сультантПлюс (дата обращения: 01.02.2024).

7  РГАНИ. Ф. 5. Оп. 18. Д. 31. Л. 82-100.
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производственное обучение в системе 
Министерства трудовых резервов;

воспитание средствами искусства;
физкультура и спорт;
восстановление утраченных функций орга-

низма и психотерапия.
Совещанием был намечен ряд организаци-

онных мероприятий в целях дальнейшего разви-
тия психологии, включавших в себя: создание при 
Президиуме АПН РСФСР Научного совета по 
вопросам психологии, планирующего и координи-
рующего ведущиеся в стране работы по психоло-
гии; периодический созыв научных совещаний 
психологов для заслушивания докладов по итогам 
научной работы в различных областях психоло-
гии; развертывание в печати широкого обсужде-
ния по вопросам актуальных психологических 
проблем; издание новых учебников по психоло-
гии; организацию экспериментальных лаборато-
рий на кафедрах психологии; подготовку квалифи-
цированных психологических кадров1. Также 
предлагалось «поставить перед Министерством 
здравоохранения, Министерством трудовых 
резервов, Министерством социального обеспече-
ния и др. вопрос о расширении сети соответствую-
щих ведомственных экспериментально-психоло-
гических лабораторий»2, а «для обеспечения пси-
хологических лабораторий и кафедр современной 
техникой Институту психологии АПН разработать 
типовые проекты психологических аппаратов и 
наглядных пособий»3. Партийным аппаратом 
организационные меры, предложенные совеща-
нием по психологии, были одобрены и доведены 
до президента АПН РСФСР И.А. Каирова (о чем 
имеется соответствующая помета «Тов. Каирову 
сообщено»4), причем согласно записке от 6 сентя-
бря 1952 года зав. Отделом школ ЦК ВКП(б) П. 
Зимина секретарю ЦК ВКП(б) М.А. Суслову, 
«решения ЦК ВКП(б) по предложениям <...> не 
требуется. Академия педагогических наук может 
осуществить их в оперативном порядке»5. 

О том, что без участия партийного аппарата 
не могли приниматься никакие важные решения, 
могут свидетельствовать и следующие факты. 
Так, в литературе указывается, что «решение о 
создании журнала «Вопросы психологии» было 
принято на заседании Президиума Академии 
педагогических наук РСФСР (ныне Российской 
Академии образования) 11 ноября 1954 г.» [21]. 
Однако что предшествовало этому решению? 
Впервые издание журнала было инициировано 

1  РГАНИ. Ф. 5. Оп. 18. Д. 31. Л. 97-99.
2  Там же. Л. 100. 
3 Там же. 
4  Там же. Л. 103. 
5  Там же. Л. 104. 

выше упоминавшимся совещанием по вопросам 
психологии 1952 года6, участники которого счи-
тали необходимым «Просить Президиум АПН 
РСФСР возбудить ходатайство об издании науч-
ного журнала “Вопросы психологии”»7. Журнал 
задумывался как «теоретический орган по вопро-
сам психологии, обеспечивающий свободный 
обмен мнений и широкое развертывание критики 
и самокритики»8, что было изложено в ходатай-
стве, поступившем 9 августа 1952 года в Отдел 
школ ЦК ВКП(б)9. Заведующий Отделом школ ЦК 
ВКП(б) П. Зимин в сопроводительной записке к 
докладной записке об итогах совещания по вопро-
сам психологии10 на имя секретаря ЦК ВКП(б) М.А. 
Суслова замечает: «Что же касается создания 
журнала «Вопросы психологии», то этот вопрос 
требует особого рассмотрения. Целесообразно 
рекомендовать Академии предварительно разра-
ботать программу журнала, определить состав 
редакционной коллегии и после этого внести 
предложения в ЦК ВКП(б)»11. Совещание по 
вопросам психологии, проходившее в июле 1953 
года12, вновь в своем решении «подтвердило 
необходимость издания (с 1954 года) журнала по 
психологии»13. Из имеющейся переписки можно 
сделать вывод, что решение Президиума АПН 
РСФСР от 11 ноября 1954 года об издании жур-
нала не могло быть принято без санкции ЦК 
ВКП(б). Создание Общества психологов при АПН 
РСФСР в 1957 году также не могло быть возмож-
ным без участия партийного аппарата: «в октябре 
1956 г. состоялось постановление Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР об организации Общества психологов 
(№14/34 от 11/Х-56 г.), согласно которому Акаде-
мии педагогических наук и Оргбюро Общества 
поручено провести учреждение Общества психо-
логов при Академии педагогических наук 
РСФСР»14.

О том, что советское государство и обще-
ство были заинтересованы в развитии практиче-
ской психологии, можно сделать вывод из высту-
пления Н.С. Хрущева на прошедшем в феврале 
1956 года XX съезде Коммунистической партии 
Советского Союза, где он отметил, что «в отдель-
ных областях наша наука определенно отстала от 
растущих запросов народного хозяйства <...>. 
Одной из причин этих недостатков является сла-

6  Там же. Л. 82-100.
7 Там же. Л. 99.
8  РГАНИ. Ф. 5. Оп. 18. Д. 31. Л. 101. 
9  Там же. Л. 101-102. 
10  Там же. Л. 103-104.
11  Там же. Л. 104.
12  Там же. Л. 101-103. 
13  Там же. Л. 103. 
14  Там же. Оп. 37. Д. 36. Л. 34.
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бая связь многих научных учреждений с практи-
кой, с производством. Некоторые научные учреж-
дения работают над вопросами, не имеющими 
большого практического значения» [22, с. 86]. 
Однако мы полагали, что кроме решения ХХ 
съезда КПСС должен существовать специальный 
партийный документ, регламентирующий внедре-
ние практической психологии в различные сферы 
жизнедеятельности государства, так как несмотря 
на произошедшую во второй половине 1950-х 
годов относительную либерализацию политиче-
ской и общественной жизни в стране, в предыду-
щее десятилетие развитие советской психологи-
ческой науки происходило в обстановке усиления 
идеологической работы, на что значительное вли-
яние оказали постановления ЦК ВКП(б) по идео-
логическим вопросам [3, с. 160]. Контроль комму-
нистической партии Советского Союза не мог 
быть ослаблен настолько, чтобы допустить само-
организацию научного сообщества.

Нам удалось найти Постановление Комис-
сии ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры и 
международных партийных связей «О недостат-
ках в развитии и в практическом применении 
науки психологии» № 276 от 27 мая 1958 г.1, явля-
ющееся, по нашему мнению, тем самым недоста-
ющим звеном в череде партийных документов, 
определяющих развитие практической психоло-
гии в СССР.

27 мая 1958 года под председательством 
Н.А. Мухитдинова состоялось заседание Комис-
сии ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры и 
международных партийных связей2, в повестке 
которого отдельным пунктом значился вопрос «О 
недостатках в развитии и в практическом приме-
нении науки психологии»3, в рамках которого была 
рассмотрена представленная зав. Отделом науки, 
школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР4 Н.Д. Казь-
миным и подготовленная инструктором того же 
отдела М. Меньщиковой записка от 4 мая 1958 
года «О недостатках в развитии и в практическом 
применении науки психологии»5.

В записке Отдела науки отмечалось, что 
«материалистическая психология <...> призвана 
решать и многие практические задачи, выдвигае-
мые строительством коммунистического обще-
ства, связанные с коммунистическим воспита-
нием подрастающих поколений, с повышением 
производительности труда и производственным 
обучением, с диагностикой и лечением нервных и 
психических заболеваний, с возвращением к 

1 РГАНИ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 97. Л. 4.
2  Далее — «Комиссия по идеологии».
3  РГАНИ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 163. Л. 4.
4  Далее — «Отдел науки».
5  РГАНИ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 263. Л. 104-114.

труду лиц после перенесенных поражений мозга и 
другие»6.

Обращалось внимание на такие положи-
тельные моменты развития психологии в СССР, 
как 1) наличие научно-исследовательских учреж-
дений, в которых сосредоточены основные кадры 
исследовательских работников по психологии; 2) 
проведение психологических исследований кон-
кретных видов человеческой деятельности (учеб-
ной, трудовой, спортивной), приблизивших психо-
логию к запросам практики; 3) расширение связи с 
зарубежными психологами; 4) создание Общества 
психологов для более широкого распространения 
психологических знаний. Однако указывалось, что 
несмотря на достигнутые успехи, все же состоя-
ние психологии в Советском Союзе нельзя было 
признать удовлетворительным7.

В результате проведенного сравнения коли-
чества психологов в СССР — «примерно 700»8 с 
таковыми в США — «только Американская психо-
логическая ассоциация насчитывает свыше 18000 
членов (по данным 1957 года)»9, и Англии — «пси-
хологические общества и учреждения <...> объе-
диняют около 5000 психологов различного профи-
ля»10, делался вывод о том, что малое количество 
сотрудников в существующих в СССР институтах 
психологии служило причиной недостаточности 
изучения психологии подросткового и юношеского 
возраста, анализа развития психики в младенче-
ском возрасте, исследования психологических 
вопросов политехнического обучения и трудового 
воспитания. А накопленный значительный мате-
риал по различным вопросам развития психики 
детей и по общим вопросам психологии в боль-
шей своей части носил описательный характер и 
не был обобщен, что снижало его значение для 
практики. Почти совсем не разрабатывалась пси-
хология труда, медицинская и юридическая пси-
хология. 

Из текста записки Отдела науки следует, что 
«особенно резко отставала советская психология 
в практическом ее применении»11. Указывалось, 
что «единственным участком практики, с которым 
связана психология, является школа. Но и с нею 
связь односторонняя»12, так как несмотря на нали-
чие исследований, связанных в проблемами 
школьного обучения, практической работы в шко-
лах не велось. Акцентировалось внимание на 
отсутствии в отделах народного образования и 

6 РГАНИ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 263. Л. 104.
7  Там же. Л. 104-114
8  Там же. Л. 106.
9  Там же. Л. 107.
10  Там же.
11  РГАНИ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 263. Л. 108.
12  Там же.
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школах психологов, способных проводить психо-
логическое изучение детей (особенно неуспеваю-
щих), поднимался вопрос о необходимости «пси-
хологических консультаций, где родители и учи-
теля могли бы получить нужную помощь для 
решения трудных вопросов воспитания детей»1. 
Особую тревогу у авторов записки вызывало то 
обстоятельство, что «вне психологической компе-
тенции решаются такие серьезные вопросы, как 
отбор детей в специальные школы (вспомогатель-
ные школы, школы для тугоухих, ослабленных 
детей и т. д.). Умственную отсталость в большин-
стве случаев определяет врач-терапевт, имеющий 
слабое представление об особенностях и о при-
чинах умственной неполноценности детей и о 
путях дальнейшего их обучения и развития. В 
результате многие дети направляются не в те 
школы, какие могут создать наиболее благоприят-
ные условия для их развития»2. 

В записке Отдела науки обращалось внима-
ние на то, что в условиях развития промышленно-
сти, предъявляющей новые требования к произ-
водственной квалификации рабочего и системной 
организации его труда, возникает необходимость 
изучения психологических факторов труда рабо-
чего и участия психологов в производственной 
жизни предприятий, однако научно-практическая 
работа по вопросам психологии труда в стране до 
сих пор отсутствует, «вопросами труда занима-
ются лишь нормировщики зарплаты, а при органи-
зации рабочего места учитывается лишь охрана 
рабочего от увечия»3. К концу 50-х годов в СССР 
никто не занимается «вопросами научной органи-
зации труда рабочего, определением влияния 
различных факторов на работоспособность чело-
века, установлением норм трудовой нагрузки и 
норм отдыха для рабочих разных профессий, пра-
вильной организацией рабочего места, системы 
сигнализации, освещения, позы рабочего, отсут-
ствуют психологические консультации по профо-
риентации и по выбору профессии, не разрабо-
тана психология профессионального образова-
ния; нет психологических лабораторий в промыш-
ленности и на транспорте, разрабатывающих 
практические вопросы учета субъектного фактора 
в повышении производительности труда»4.

Критике также подверглась отстающая «пси-
хологическая работа в армии и авиации, позволя-
ющая внести научные основы в отбор и обучение 
водителей, летчиков и т.д.; свернуты психологиче-
ские лаборатории в медицинских учреждениях 

1  Там же.
2  Там же.
3  Там же. Л. 109.
4  РГАНИ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 263. Л. 109.

(психоневрологические больницы и клиники); 
отсутствует психологически обоснованная работа 
по переобучению больных и восстановлению у 
них психических функций, утерянных в результате 
болезни»5.

Как пример организации практической дея-
тельности психологов приводилось состояние дел 
в зарубежных странах, где «имеется широкая сеть 
психологических консультаций, занятых индиви-
дуальным анализом неуспевающих детей, а также 
психологических консультаций по вопросам про-
фессиональной ориентации; существует большое 
количество психологических лабораторий в про-
мышленных предприятиях и армии, изучающих 
условия наибольшей эффективности труда и 
научных основ подбора людей, наиболее пригод-
ных для соответствующих сложных профессий. 
<...> создаются все новые мощные институты пси-
хологии труда, издаются многие десятки психоло-
гических журналов и существуют значительные 
кадры психологов, ведущих практическую работу 
в школе, промышленности и лечебных учрежде-
ниях»6.

В записке Отдела науки также отмечались 
недостатки в преподавании психологии, обуслов-
ленные отсутствием либо малым объемом часов, 
предусмотренных учебным планом на ее изуче-
ние в общеобразовательной школе и высших 
учебных педагогических учреждениях. Акцентиро-
валось внимание на том, что «Совсем не изуча-
ется психология в юридических и технических 
институтах, готовящих инженеров, организаторов 
труда рабочих <...>. В медицинских институтах 
даже на психиатрических отделениях не изуча-
ется психология. <...> окончив институт, врач-пси-
хиатр знает о всех проявлениях нарушений пси-
хики и не знает закономерностей психической 
деятельности в нормальном состоянии»7.

Подчеркивалось неудовлетворительное 
состояние подготовки кадров специалистов-пси-
хологов, что объяснялось «главным образом тем, 
что у нас еще не преодолен в корне ошибочный 
взгляд на психологию как на якобы чисто «просве-
тительскую» науку, которая разрабатывается 
лишь для ее преподавания. В связи с этим в отли-
чие от других стран у нас фактически не суще-
ствуют кадры практических работников-психоло-
гов, не существует психологии как практической 
профессии»8. 

По мнению авторов записки Отдела науки, 
существенными причинами того, что в Советском 

5  Там же.
6  Там же.
7  РГАНИ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 263. Л. 111.
8  Там же. Л. 112.
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Союзе «научная психология не используется для 
практики школы, промышленности и медицины»1, 
является то, «что после постановления ЦК ВКП(б) 
о педологических извращениях в системе Нарком-
просов от 1936 года психологи сразу не были 
готовы к практической работе, т.к. требовалась 
коренная перестройка методов изучения детей в 
практических целях»2, а также «неправильное 
истолкование решений Объединенной сессии 
двух академий, посвященной физиологическому 
учению И.П. Павлова. <...> ее указания были 
механистически истолкованы как указания к све-
дению психологии к физиологии и ликвидации 
психологии. <...> была резко свернута работа пси-
хологических лабораторий в медицинских учреж-
дениях и почти полностью прекращена работа по 
научно обоснованному участию психологов в диа-
гностике нервно-психических заболеваний и вос-
становлению психических функций, нарушенных в 
результате болезни»3.

В записке Отдела науки было подчеркнуто, 
что с целью минимизации ущерба, связанного с 
отрывом психологической науки от практики, 
«должен быть совершен крутой поворот к наукам 
о человеке»4, в связи с чем 12 апреля 1958 г. в 
Отделе науки, школ и культуры ЦК КПСС по 
РСФСР было проведено совещание психологов, 
руководителей научно-исследовательских инсти-
тутов труда, а также психиатрических и невроло-
гических институтов, на котором были предло-
жены конкретные организационные меры по под-
готовке квалифицированных кадров специали-
стов-психологов, а также внедрению 
психологических знаний в практику образователь-
ных и медицинских учреждений, промышлен-
ность.

Таким образом, доведенной до членов 
Комиссии по идеологии запиской Отдел науки 
проинформировал ЦК КПСС о положении дел в 
психологической науке и просил поручить:

«1. Академии наук СССР рассмотреть 
вопрос о возможности организации в ее составе 
Института психологии, в котором бы разрабатыва-
лись в широком аспекте вопросы общей психоло-
гии, и Института по физиологии труда.

2. Государственному Комитету по труду и 
зарплате при Совете Министров СССР рассмо-
треть вопрос об организации в институтах труда, 
при совнархозах или крупных отраслевых про-
мышленных научно-исследовательских институ-
тах комплексных лабораторий по правильной 

1  Там же. 
2  Там же.
3  Там же.
4  РГАНИ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 263. Л. 113.

организации труда рабочих, профориентации и 
выбору профессии, в состав которых входили бы 
психологи.

3. Министерству высшего образования рас-
смотреть вопрос о расширении приема студентов 
и аспирантов на психологические отделения уни-
верситетов и укреплении их научной базы, а также 
вопрос о введении преподавания психологии на 
всех факультетах университетов, готовящих учи-
телей средних школ, а также о преподавании 
специальных курсов психологии в юридических, 
медицинских и технических институтах.

4. Министерству просвещения РСФСР — о 
введении преподавания курсов возрастной и 
педагогической психологии на всех факультетах 
педагогических вузов, об организации в институ-
тах усовершенствования учителей, а также в круп-
ных школах, школах-интернатах, детских домах, 
вспомогательных школах медико-психологиче-
ских лабораторий или консультаций, помогающих 
учителям и родителям правильно воспитывать и 
обучать детей.

5. Академии педагогических наук РСФСР — 
о расширении масштабов работы по детской и 
педагогической психологии, об определении 
места, содержания и методов практической 
работы психологов.

6. Академии медицинских наук рассмотреть 
вопрос об организации в неврологических и пси-
хиатрических лечебных учреждениях психологи-
ческих лабораторий по восстановлению нарушен-
ных психических функций»5.

В результате рассмотрения Комиссией по 
идеологии вопроса о недостатках в развитии и в 
практическом применении науки психологии было 
принято Постановление Комиссии ЦК КПСС по 
вопросам идеологии, культуры и международных 
партийных связей «О недостатках в развитии и в 
практическом применении науки психологии» от 
27 мая 1958 г. № 2766, которым поручалось 
«комиссии7 в составе8 Каирова (созыв), Казьмина, 
Кукина, Маркушевича, Прокофьева, Сисакяна, 
Федосеева, Мясищева рассмотреть записку 
Отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС по 
РСФСР «О недостатках в развитии и практиче-

5  РГАНИ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 263. Л. 113.
6  Там же. Д. 97. Л. 4.
7  Далее — «комиссия».
8  Каиров И.А., президент АПН РСФСР; Казьмин 

Н.Д., заведующий Отделом науки, школ и культуры ЦК 
КПСС по РСФСР; Кукин Д.М., заместитель заведующего 
отделом ЦК КПСС; Маркушевич А.И., первый замести-
тель министра просвещения РСФСР; Прокофьев М.А., 
заместитель министра высшего и среднего образова-
ния СССР; Сисакян Н.М., член-корреспондент АН 
СССР; Федосеев П.Н., директор Института философии 
АН СССР; Мясищев В.Н., директор Психоневрологиче-
ского института им. В.М. Бехтерева.
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ском применении науки психологии» и внести 
предложения по данному вопросу»1.

Комиссия, рассматривавшая вопрос о состо-
янии психологической науки в СССР, при подго-
товке заключения по записке Отдела науки от 4 
мая 1958 года «О недостатках в развитии и в прак-
тическом применении науки психологии», также 
приняла во внимание записку Президиума АН 
СССР о расширении исследований в области пси-
хологии от 23 июня 1958 года, подписанную пре-
зидентом Академии наук СССР академиком А.Н. 
Несмеяновым2. В ней отмечалось, что несмотря 
на то, что в «Академии наук СССР работы в обла-
сти психологии проводятся в ряде учреждений: в 
Институте эволюционной физиологии, в Инсти-
туте высшей нервной деятельности, в Институте 
философии, Физиологической лаборатории и 
т.д.»3, объем проводимых работ не соответствует 
возросшим задачам, в связи с чем предлагалось 
расширить исследования в различных областях 
психологии. Однако эту деятельность предполага-
лось осуществлять в уже имеющихся научно-ис-
следовательских учреждениях, а организация 
специального института психологии в системе АН 
СССР виделась нецелесообразной.

29 августа 1958 года в комиссию из Отдела 
науки были переданы иные материалы, имевшие 
отношение к данному вопросу4:

1. Поступившее в Бюро ЦК КПСС письмо 
заведующего лабораторией института психологии 
МГУ Е.И. Бойко от 25 февраля 1958 года5, считав-
шего, что дело, с которым он обращается к Н.С. 
Хрущеву и П.Н. Поспелову (ознакомлен с письмом 
21 марта 1958 г.6), важно «не только с научной и 
практической точек зрения, но имеет и свою поли-
тическую сторону»7 и требует «предварительного 
принципиального согласия высших партийных 
инстанций»8. Е.И. Бойко предлагал создать в 
Советском Союзе первую в мире лабораторию 
или институт, «которые могли бы поставить своей 
прямой задачей экспериментальное изучение 
специально человеческих форм высшей нервной 
деятельности»9. Эти исследования, на его взгляд, 
«помимо своего общетеоретического интереса, 
очень важны для педагогики, психологии и меди-
цины с их обширными практическими применени-

1  РГАНИ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 97. Л. 4. 
2  Там же. Д. 268. Л. 129-130. 
3  РГАНИ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 268. Л. 129. 
4  Там же. Ф. 5. Оп. 37. Д. 36. Л. 26. 
5  Там же. Л. 20-24. 
6  Там же. Л. 19. 
7  Там же. Л. 20. 
8  Там же.
9  Там же. Л. 21. 

ями»10, однако «в настоящее время значение 
работ этого направления едва ли кем-либо доста-
точно оценивается»11, а уже предпринятые в этой 
области шаги в Академии педагогических наук 
«лишены всякой дальнейшей перспективы в силу 
неизбежных ведомственных ограничений и само-
ограничений»12, в связи с чем такая лаборатория 
не может быть отраслевой, а должна быть создана 
при Академии наук СССР.

2. Письмо Академии наук СССР за подписью 
и.о. Главного ученого секретаря Президиума Ака-
демии наук СССР член-корреспондента АН СССР 
Н.М. Сисакяна от 16 июля 1968 года на запрос 
Отдела науки № 343-А от 10 апреля 1958 года13, в 
котором предлагалось идею Е.И. Бойко об органи-
зации лаборатории высшей нейродинамики «рас-
смотреть одновременно с решением вопроса о 
расширении работ в области психологии в Акаде-
мии наук СССР, Академии медицинских наук, Ака-
демии педагогических наук и других учреждениях, 
где проводятся исследования по психологии»14.

Рассмотрев вопрос о состоянии психологи-
ческой науки в СССР, комиссия предоставила в 
ЦК КПСС 17 октября 1959 года записку15, в кото-
рой предлагала с целью дальнейшего развития и 
улучшения психологической науки в стране и 
более широкого использования ее в практике реа-
лизовать следующие мероприятия:

«Академии наук СССР расширить объем 
научно-исследовательской работы по общей пси-
хологии; 

Академии педагогических наук улучшить 
качество научно-исследовательских работ по дет-
ской и педагогической психологии, а также по пси-
хологии труда и профессионального обучения, 
доведя их до возможности практического исполь-
зования в работе по обучению и воспитанию детей 
и молодежи, издавать больше книг по вопросам 
возрастной психологии, психологии способностей, 
трудовой подготовки и профессионального обуче-
ния и др.;

Министерствам высшего и среднего специ-
ального образования СССР и РСФСР, Министер-
ствам просвещения союзных республик и Мини-
стерствам здравоохранения СССР И РСФСР при-
нять конкретные меры по подготовке кадров пси-
хологов и по улучшению преподавания психологии 
в педагогических, медицинских и юридических 
вузах, а также по организации лабораторий для 

10  Там же. 
11  Там же. 
12  РГАНИ. Ф. 5. Оп. 37. Д. 36.Л. 22.
13 Там же. Л. 25.
14 Там же.  
15 Там же. Ф. 11. Оп. 1. Д. 268. Л. 115-116. 
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практической работы психологов в учебных, 
лечебных и научных учреждениях;

Госплану СССР по заявкам вышеуказанных 
министерств, рассмотреть вопрос о производстве 
необходимого современного оборудования для 
психологических лабораторий»1. 

На записке имеется резолюция: «Согла-
ситься по Комиссии.  
Н. Мухитдинов. 9.11.1959 г. П. Поспелов, Е. Фур-
цева, О. Куусинен, М. Суслов», а также помета: 
«Ознакомлены: Каиров — АПН СССР, Маркуше-
вич — Минпрос РСФСР, Трофимов — Минздрав 
РСФСР, Рыбников — Министерство высшего 
образования, Цветков — Госплан СССР, Инструк-
тор Отдела — М. Меньщикова»2. Таким образом, 
ЦК КПСС было принято решение и даны соответ-
ствующие поручения министерствам и ведущим 
научными учреждениями об организации в стране 
работы, направленной на «улучшение психологии 
в стране и более широкого использования ее в 
практике»3. Именно Постановление Комиссии ЦК 
КПСС по вопросам идеологии, культуры и между-
народных партийных связей «О недостатках в 
развитии и в практическом применении науки пси-
хологии» от 27 мая 1958 г. № 2764 и ее согласие с 
выводами комиссии по рассмотрению вопроса о 
состоянии психологии в стране стало ключевым 
партийным документом, определившим вектор 
развития практической психологии в Советском 
Союзе. 

Пройдет еще десять лет, прежде чем в СССР 
будет разработан Квалификационный справочник 
должностей служащих5, в котором отразятся еди-
ные требования к лицам, замещающим должность 
практического психолога, а также будут изложены 
типовые должностные обязанности специали-
стов-психологов, однако уже в 1959 году на усло-
виях хоздоговора приступили к работе психологи 
на предприятиях Миннефтехимпрома в  
г. Ярославле, что стало началом развития психо-
логической службы в этой отрасли [18, с. 29], в 
этом же году начинаются прикладные исследова-
ния в новой отрасли психологии — космической 
[10]. В 60-е годы, решая проблему развивающего 
обучения, психологи приходят в среднюю школу 
[5], а в армии после долгого перерыва вводится 

1  РГАНИ.  Ф. 11. Оп. 1. Д. 268. Л. 116. 
2  Там же. Л. 115. 
3  Там же. Л. 116. 
4  Там же. Д. 97. Л. 4.
5  Об утверждении II части Квалификационного 

справочника должностей служащих «Должности руко-
водителей и специалистов, занятых инженерно-техни-
ческими и экономическими работами на производствен-
ных предприятиях»: постановление Госкомтруда СССР 
от 8 октября года 1969 № 400 // СПС КонсультантПлюс 
(дата обращения: 01.02.2024).

обязательное изучение индивидуальных психоло-
гических особенностей летного (курсантского) 
состава6. 

Таким образом, несмотря на то, что воз-
рождение практической психологии в СССР было 
обусловлено потребностями развивающейся 
советской экономики и инициировано научным 
сообществом, одобрение Комунистической пар-
тией Советского Союза предложений по дальней-
шему развитию и улучшению психологической 
науки в стране и ее более широкому использова-
нию на практике, выразившееся в Постановлении 
Комиссии ЦК КПСС по вопросам идеологии, куль-
туры и международных партийных связей «О 
недостатках в развитии и в практическом приме-
нении науки психологии» от 27 мая 1958 г. № 2767 
и Записке Комиссии ЦК КПСС с согласием секре-
тарей ЦК КПСС о состоянии психологической 
науки в СССР8, способствовало более интенсив-
ному развитию практической психологии в Совет-
ском Союзе. 
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socio-political conditions. It can masquerade as seemingly harmless ideas and aspirations. Extrem-
ism is capable of penetrating the most tolerant and conflict-free environment.

Key words: digital technologies, information and communication technologies, cybercrime, 
prevention, computer information, digital opportunities, propaganda, youth.

Современный мир - это пространство стре-
мительно распространяющейся информации. А 
определенный способ подачи информации, в 
свою очередь, представляет собой один из важ-
нейших путей воздействия на сознание человека. 
Одним из важнейших аспектов, связанных с рас-
пространением экстремизма, является информа-
ционная сторона противодействия ему. Сложив-
шееся современное информационное простран-
ство перенасыщено информацией о жестокости, 
насилии, ксенофобии, расизме и прочих негатив-
ных антисоциальных явлениях не только внутри 
государств, но и за их пределами [1].

В настоящее время в мире продолжает дей-
ствовать широкая сеть различных экстремистских 
организаций, давно преодолевших сложившиеся 
между государствами границы и охвативших мил-
лионы людей по всему миру [2]. Стремясь разру-
шить сложившиеся между людьми социальные и 
культурные связи, приверженцы экстремистских 
идеологий умело обостряют внимание на незна-
чительных различиях, создавая, таким образом, 
фундамент для будущего противостояния и разо-
бщения в обществе. Даже внутри какой-либо общ-
ности, объединенной, например, единой религией 
– идеологи экстремизма способны разделить 
верующих людей, исходя из малейших различий в 
толковании тех или иных религиозных текстов, 
выполнении и соблюдений отдельных обрядов [3]. 

В последние годы наблюдается стабильное 
увеличение количества преступлений, совершен-
ных с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий или в сфере компью-
терной информации, и качественное изменение 
их характеристик. Только за первые два месяца 
текущего года зарегистрировано 115,4 тыс. таких 
преступлений, основная масса которых совер-
шена с использованием или применением сети 
«Интернет» (92 537 случаев) и средств мобильной 
связи (52 879 случаев). Также в преступных целях 
используются расчетные (пластиковые) карты, 
компьютерная техника, программные средства и 
фиктивные электронные платежи. Удельный вес 
рассматриваемых преступлений в общем числе 
зарегистрированных преступлений за два месяца 
2024 г. уже превысил показатели прошлого года 
(37,3 %). Примечательно, что три региона Севе-
ро-Кавказского федерального округа (Чеченская 
Республика, Республика Дагестан и Республика 
Ингушетия) относятся к регионам с наименьшим 
удельным весом таких преступлений (8,9 %, 10 % 
и 20,7 % соответственно), но при этом в Респу-

блике Северной Осетии-Алании и Чеченской 
Республике раскрываемость таких преступлений 
находится на сравнительно низком уровне [6].

В научной литературе существует множе-
ство определений преступлений, совершаемых с 
использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий, или как их еще именуют кибер-
преступлений. Рассматриваемый вид преступно-
сти характеризуется определенными признаками, 
позволяющими выделить их в основной массе 
преступлений и учесть при определении основ-
ных направлений профилактики. К их числу отно-
сят применение современных цифровых техноло-
гий: вредоносных и хакерских программ [4], 
VPN-сервисов, поддельных web-сайтов, аппарат-
ных устройств, сетевых ресурсов, социальной 
инженерии и т.д.; а также отсутствие географиче-
ской привязки места преступления, местонахож-
дения преступника и жертвы.

Кроме того, именно в начале 2000-х начался 
процесс цифровизации и информатизации рос-
сийского общества. Увеличивался охват сетью 
Интернет территории России, а в регионах стали 
появляться компании-провайдеры, предлагавшие 
услуги высокоскоростного Интернет-соединения 
[5]. Тогда же началось бурное развитие социаль-
ных сетей, ставших не только удобными площад-
ками для повседневного общения граждан, но и 
благодатной почвой для активной пропагандист-
ской работы экстремистских организаций. 

В современном мире информационные тех-
нологии кардинально изменили нашу жизнь. 
Интернет, мобильная связь, многочисленные гад-
жеты используются большим количеством людей 
для того, чтобы оптимизировать свою деятель-
ность, облегчить передачу информации и упро-
стить проведение различных операций, на кото-
рые прежде уходило значительно больше вре-
мени. Однако у данного прогресса есть и обрат-
ная сторона, которая создает благодатную почву 
для деятельности мошенников, использующих 
новые способы хищения денежных средств у 
доверчивых граждан.

Основными мерами, которые предпринима-
ются подразделениями органов внутренних дел 
России по борьбе с экстремистской деятельно-
стью, использующей достижения в сфере высоких 
технологий, являются: постоянный мониторинг 
сети Интернет на наличие сайтов[7], содержащих 
экстремистские материалы, анализ социальных 
сетей, форумов и иных площадок общения граж-
дан РФ на предмет пропаганды на них идей экс-
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тремистской направленности, попыток оправда-
ния экстремистских действий для последующего 
направления запросов в Роскомнадзор с целью 
ограничения доступа к подобным ресурсам на 
территории Российской Федерации. Методики, 
используемые экстремистскими организациями с 
целью вовлечения в свои ряды новых рекрутов, 
постоянно совершенствуются. Они берут на воо-
ружение современные технологии, позволяющие 
осуществлять дистанционную вербовку и управ-
ление, привлекать финансирование с самых раз-
ных уголков нашей планеты[6]. 

В заключение отметим, органы внутренних 
дел должны постоянно совершенствовать и рас-
ширять свой инструментарий по противодействию 
угрозам экстремистского характера, а также ока-
зывать посильную помощь и поддержку образова-
тельным организациям, общественным объедине-
ниям, семьям и конкретным учащимся, которые 
могут стать или уже стали объектом влияния иде-
ологов экстремизма. 

Сложившаяся обстановка предъявляет к 
деятельности органов внутренних дел повышен-
ные требования и диктует необходимость посто-
янного изучения и анализа современных тенден-
ций распространения идеологии экстремистской 
направленности в молодежной среде для после-
дующей выработки адекватных технологий и спо-
собов борьбы с этой угрозой. 
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concluded that emotional content is a key component of effective communication. Particular attention 
is paid to the differences in the emotive behavior of representatives of Russian and Chinese cultures, 
which is due, among other things, to historical and sociocultural factors. The methods and strategies 
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Лингвистика пришла к изучению эмоци-
ональной составляющей языка совсем 
недавно. О том должна ли лингвистика 

заниматься изучением эмоционального строя 
языка спорили многие известные ученые, напри-
мер:

М. Бреаль, К. Бюлер, Э. Сепир, Г. Гийом, Ш. 
Балли и т.д. Некоторые из них считали, что когни-
тивная функция является доминирующей в языке, 
по этой причине они не считали необходимым глу-
бокое изучение эмоций в языке. Другие ученые 

считали выражение эмоций одной из главнейших 
функций языка. Так, Ш. Балли (один из основате-
лей женевской лингвистической школы) «включал 
в предмет стилистики не только экспрессивные 
средства языка как средства воздействия автора 
на чувства, но и коммуникативные факторы, опре-
деляющие выбор языковых средств в конкретных 
ситуациях общения. Он считал, что созданная 
человеком речь выражает, прежде всего, его чув-
ства и так или иначе характеризует говорящего 
(т.е. может быть основанием для его социальной 
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характеристики) [2, с. 27-29], а на отбор языковых 
средств в речи влияют душевное состояние гово-
рящего (ср.: «Всякая мысль, зависящая от жизни, 
эмоциональна» [2, с. 32]), обусловленное его при-
надлежностью к определенному классу, культур-
но-образовательному уровню; традициям, 
моральным ценностям, а также конкретная ситуа-
ция и социальная среда [2, с. 29]»

Хотя эмоции — это сугубо индивидуальное 
проявление личностью тех или иных чувств, 
однако многие лингвисты сходятся во мнении, что 
представители одной и той же культуры, и этноса 
проявляют свои эмоции в процессе речевого 
общения очень схоже, а эмотивное поведение у 
представителей разных национальностей очень 
различается между собой [10, с. 98-107]. 

По мнению И.А. Стернина, такой феномен 
может быть связан с разным вероисповеданием, 
особенностями культуры или общественными 
табу [8, с. 4-20].

Эмоции культурно обусловлены, они «навя-
зываются» языковому коллективу этноса различ-
ными когнитивными сценариями, ассоциирующи-
мися с тем или иным понятием эмоции [4, с. 118].

Языковые личности всех культур схожи в 
том, что они испытывают одну и ту же палитру 
эмоций: гнев, радость, удивление страх, счастье, 
горе, ненависть и др. Однако распределение этих 
универсальных эмоций, их интенсивность, акцен-
тирование в речи отличается как на уровне языко-
вой личности, так и на национально-культурном 
уровне [7, с. 263].

К. Изард определяет фундаментальные эмо-
ции по следующим критериям:

1) эмоция имеет отчетливые и специфиче-
ские нервные субстраты;

2) эмоция проявляется при помощи мимики;
3) эмоция влечет за собой отчетливые и 

специфические переживания, которое осознается 
человеком;

4) эмоция возникла в результате биологиче-
ских процессов;

5) эмоция оказывает мотивирующее воздей-
ствие наличность [5, с. 52-71].

В разной степени эмоционально окрашен-
ная лексика имеет разграничение по трем клас-
сам:

1. Эмоциональную лексику (она включает в 
себя лексические единицы, которые выра-
жают отношение говорящего к теме разго-
вора, к собеседнику или к ситуации в целом).

2. Оценочную лексику, которая включает в себя 
слова, выражающие оценку того или иного 
явления самим говорящим. Данные лексиче-
ские единицы никак особенно не выражены 
эмоционально.

3. Экспрессивную лексику. Данный пласт лек-
сики состоит из слов, которые выражают 
силу и интенсивность, проявления чувств и 
переживаний говорящего человека (напри-
мер: обожаю, ненавижу, презираю и т.д.)
Основные трудности при переводе эмоцио-

нально окрашенной лексики, на наш взгляд, 
заключаются в следующих проблемах: сохране-
ние эмоциональных и оценочных коннотаций, 
фигуративный компонент и лексическая ассоциа-
тивность. Указанные вопросы позволяют нам при-
йти к выводу, что перевод эмоциональной и оце-
ночной лексики требует использования специаль-
ной интегрированной технологии перевода.

Перевод стилистически окрашенной лексики 
обычно представляет дополнительные трудности, 
так как поиск эквивалента для оригинального лек-
семы осложняется присутствием в ней, помимо 
денотативного значения, коннотативного значе-
ния. Эквивалент, выбранный для перевода, дол-
жен отражать всю разнообразность функций лек-
сических единиц оригинала, включая развитие 
выразительных и эмоциональных коннотаций в 
нем. Это объясняет необходимость лингвистиче-
ского анализа произведения и его переводов в 
сравнительном аспекте [11, с. 68]. 

Стилистический аспект перевода является 
чрезвычайно важным; следует помнить, что пере-
водчик не сможет создать качественный литера-
турный перевод без компетентного стилистиче-
ского воспроизведения оригинала. Общее каче-
ство перевода будет зависеть от того, насколько 
стилистически точно передается оригинал. Овла-
дение переводчиком этими навыками крайне 
важно. 

Выражение и эмоциональная окраска слов в 
художественном произведении придают тексту 
большую выразительность, и их компетентное 
стилистическое воспроизведение также влияет на 
конечный результат перевода. Для литературных 
критиков, лингвистов и культурологов основные и 
наиболее интересные проблемы связаны с лите-
ратурным переводом. Литературный перевод — 
это настоящее искусство и творчество. Перевод-
чики считают литературный перевод одним из 
самых трудных видов перевода.

В художественном произведении не все 
зависит от контекста [9, с. 39]. Слово имеет лекси-
ческое значение, признанное носителями языка и 
известное им даже до его реализации. Без контек-
стуальной поддержки не могут возникнуть никакие 
контекстуальные оттенки. Во-вторых, в теории 
перевода слово изучается как лексическая еди-
ница, реализованная. Другими словами, обычно 
оно рассматривается в своем одном значении со 
всеми сопровождающими его оттенками, завися-
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щими от контекста любого уровня и определен-
ными художественным целым. В-третьих, слово 
нужно «реабилитировать»

Язык художественной литературы, несмотря 
на его гетерогенность и индивидуальность автора, 
все же обладает рядом специфических отличи-
тельных черт. Язык художественной литературы 
имеет широкое метафорическое, фигурное языко-
вые единицы практически на всех уровнях, 
использование синонимов всех типов, полисе-
мию, различные стилистические слои лексики [1; 
6].

Один из этапов литературного перевода - 
это восприятие текста и оценка иконических 
свойств текста [12, с. 470]. Восприятие текста 
кажется довольно сложным сенсорно-умствен-
ным процессом, основанным на различных типах 
и формах аналитической и синтезирующей работы 
органов чувств и мозга. Эмоциональная реакция 
переводчика на исходный текст определяется как 
свойствами самого текста, так и необходимостью 
установления аналогии между сложными инфор-
мационными и семиотическими системами. 

Л.С. Бархударов выделяет следующие этапы 
в восприятии литературного текста и в общей 
оценке перевода: устойчивое эмоциональное впе-
чатление от понимания исходного знака;  эмоцио-
нальное состояние в процессе поиска соответ-
ствий; общее эмоциональное впечатление от 
художественного текста, созданного самим пере-
водчиком [3]. 

Л.С. Бархударов выделяет два этапа в про-
цессе перевода художественной литературы: пер-

вый связан с интерпретацией текста на иностран-
ном языке, второй - с воспроизведением текста на 
родном языке. «Переводчик обязан не только 
понять текст и интерпретировать его как художе-
ственное целое, но и воспринять его эмоциональ-
ное воздействие. От переводчика обычно требу-
ется знание иностранного языка, умение исполь-
зовать богатство родной речи и относительное 
знакомство с тем, что говорится в переводимом 
произведении. Переводчик художественной лите-
ратуры должен уметь чувствовать эмоции, кото-
рые способен вызвать оригинал. Другими сло-
вами, переводчик должен быть чувствительным 
рецептором. 

Вопрос о переводчике как рецепторе, спо-
собном сопереживать автору и чувствовать эмо-
циональное настроение переводимого произведе-
ния, не имеет научного обоснования в теории 
перевода, хотя, как известно, адекватный перевод 
в значительной степени зависит не только от 
рационального восприятия произведения, от 
понимания всего семантического содержания, но 
и от точного и достаточно полного восприятия 
эмоционально-оценочной информации, содержа-
щейся в оригинале» [3, с. 24]. 

В рамках нашего исследования мы отобрали 
6 различных примеров с эмоционально-окрашен-
ной лексикой на основе русской художественной 
литературы (все примеры отобраны из русского 
национального корпуса НКРЯ), и предложили воз-
можные варианты перевода: 

Русский язык Китайский язык Анализ

Я счастлив, но я боюсь потерять эту 
радость и поэтому мне страшно // 
Письмо из армии (1977)

我很幸福，但我害怕失去这份
喜悦，所以我感到恐惧。

“幸福” (xìngfú) передает чувство 
счастья, “害怕” (hàipà) и “恐
惧” (kǒngjù) используются для 
выражения страха и тревоги, 
подчеркивая глубину эмоционального 
переживания

Выйду, отыграю свое, потом сяду за 
кулисами на приступочки, которые 
вели на сцену, и плачу-горюю 
// Татьяна Шмыга. Счастье мне 
улыбалось ... (2000)

我会出去，演出我的部分，然
后坐在通往舞台的台阶上，边
哭边悲伤。

“边哭边悲伤” (biān kū biān 
bēishāng) наглядно передает 
одновременное чувство плача и 
горя, акцентируя на сложности 
эмоционального состояния



699

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2024

 ЮРИДИЧЕСКИЙ  АРХИВ

— На три часа из-за нее ночь 
задержали!  Зла не хватает... Что 
будем делать? // Евгений Лукин. 
Катали мы ваше солнце (1997)

因为她，晚上延迟了三个小
时！气愤难平… 我们该怎么
办？

气愤难平 (qìfèn nán píng) означает 
глубокое раздражение или злость, 
что передает силу эмоционального 
восприятия ситуации

В обед меня вызвал шеф. Сказал, что 
клиент шокирован. Он уверен, наши 
текстовики стимулируют творчество 
запрещёнными препаратами // Слава 
Сэ. Ева (2010)

午餐时老板叫我过去。说客户
震惊了。他确信我们的文案通
过禁药激发创造力。

“震惊” (zhènjīng) передает шок, 
“确信” (quèxìn) подчеркивает 
уверенность, а использование “
禁药” (jìn yào) для “запрещённые 
препараты” добавляет нотку 
скандальности

Я посмотрел на директора. Он 
улыбнулся, но, видимо, был смущен. 
— А что за работа, секрет? — 
спросил я // Ю. О. Домбровский. 
Хранитель древностей, ч. 2 (1964)

我看着经理。他微笑了，但显
然感到尴尬。— 这项工作是
秘密吗？ — 我问。

“尴尬” (gāngà) отлично передает 
чувство неловкости или смущения, 
а вопросительный тон усиливает 
ощущение неопределенности

И улыбается. Ей смешно, что я так 
удивляюсь. А я говорю: " Давай 
лучше сделаем парашют твоей кукле 
// Андрей Геласимов. Чужая бабушка 
(2001)

她微笑着。她觉得我这么惊讶
很好笑。而我说：“我们不
如给你的娃娃做一个降落伞
吧。”

“觉得…很好笑” (juéde… hěn 
hǎoxiào) передает амуземент и 
легкость момента, “惊讶” (jīngyà) 
используется для описания 
удивления, создавая живую картину 
диалога

Одной из ключевых стратегий был метод 
эквивалентности, при котором выбор лексемы «
幸福» для перевода слова «счастлив» обусловлен 
её широким использованием в китайском языке 
для обозначения состояния счастья. Дословно «幸
福» означает «удачливость, благополучие», что 
соответствует и дословному, и переносному зна-
чению русского аналога. Этот выбор подчёрки-
вает не только моментальное эмоциональное 
состояние, но и более глубокое, долговременное 
ощущение удовлетворения и благополучия. При 
использовании метода компенсации, например, в 
переводе фразы «плачу-горюю», применение 
выражения «边哭边悲伤» (одновременно плачу и 
горюю) позволило воспроизвести сложность эмо-
ционального переживания. В данном случае, «
边...边...» указывает на параллельность действий, 
а «悲伤» дополнительно усиливает эмоциональ-
ный оттенок, поскольку включает в себя нюансы 

глубокой печали и скорби, выходящие за рамки 
простого «горя». Адаптация была использована 
для передачи уникальных эмоциональных выра-
жений, таких как «Зла не хватает...», переведён-
ных как «气愤难平». Здесь «气愤» обозначает 
«гнев», а «难平» дословно переводится как 
«трудно угомонить».

Такое сочетание лексем позволяет передать 
не только моментальное чувство раздражения, но 
и его длительное, непреходящее состояние, что 
добавляет глубины переносному значению выра-
жения.

В случае с «震惊» для перевода «шокиро-
ван», китайская лексема была выбрана за её спо-
собность передавать не только внезапность собы-
тия, но и его мощное эмоциональное воздействие 
на человека. «震» дословно означает «трясти», а «
惊» - «испуг», вместе они передают состояние 
сильного морального потрясения, что созвучно с 
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переносным значением русского аналога. Эти 
примеры иллюстрируют важность глубокого 
понимания не только лингвистических, но и куль-
турных аспектов языка для успешного перевода 
эмоционально насыщенных текстов. Таким обра-
зом, особое внимание к выбору лексем и методам 
перевода позволяет не только достичь верности и 
адекватности перевода, но и сохранить эмоцио-
нальное воздействие исходного текста на чита-
теля целевого языка.
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Перманентные социально-политиче-
ские и экономические реформы, про-
водимые в России, с начала 90 годов 

XX века до настоящего времени, привели к карди-
нальной социально-экономической поляризации 
населения, изменили условия жизни большин-
ства. На фоне этого, стабильной остается крими-
нализация общества. 

Трудности развития государственно-право-
вой системы в современной России во многом 
связаны с изменением и ломкой правовых ценно-
стей. Государство постепенно утрачивает возмож-
ность влияния на систему ценности права у граж-
дан [1, с. 260]. С 2021 г. отмечается небольшое 
снижение количества зарегистрированных пре-
ступлений. Если в 2019-2020 гг. регистрировалось 
более 2 миллионов преступлений, то в 2022 г. 
было зарегистрировано 1966,8 тыс., в 2023 г. 
1947,2 тыс. преступлений. Каждое второе престу-
пление было совершено лицами, ранее совер-
шавшими преступления, почти каждое четвертое 
- в состоянии алкогольного опьянения1. 

Многолетний опыт деятельности органов 
внутренних дел России по выявлению и пресече-
нию правонарушений и преступлений, в частно-
сти, в советский период, показал, что её эффек-
тивность повышается, при ограниченном право-
выми нормами, вовлечении в эту деятельность 
широких масс социально активного населения. 
Целью данного вовлечения являлось не только 
содействие органам правоохраны, но и правовое 
воспитание населения. 

Первые единичные народные объединения 
появились в молодом советском государстве в 
Дальневосточном регионе [2, с. 91-92], что было 
обусловлено с одной стороны ростом численно-
сти населения, с другой стороны отдаленностью 
от центра, которые повлекли за собой рост безра-
ботицы, трудности в снабжении, что, несомненно, 
негативно отразилось на общественном порядке и 
безопасности [3, с. 294, 4, с. 29].

Массовый характер добровольческое дви-
жение содействия милиции стало носить с конца 
1920-х – 1930-е гг., когда сформировались с тали 
действовать добровольные общества содействия 
милиции (Осодмил). Правовой статус был опреде-
лен Постановлением СНК РСФСР «Об обществах 
содействия органам милиции и уголовного розы-
ска» от 25 мая 1930 г. [5, с.66-68]. Как отмечает 
А.Г. Сатюков «На них возлагались такие типично 
милицейские задачи, как: дежурства в органах 
милиции, несение постовой службы, конвоирова-

1 Краткая характеристика состояния преступно-
сти в Российской Федерации за январь - декабрь 2019-
2023 гг. // Электронный ресурс.Официальный сайт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации  
https://мвд.рф

ние арестованных». При этом члены Осодмила 
привлекались к выполнению обязанностей, свя-
занных с вероятностью применения оружия, для 
чего они вооружались, а некоторым выдавалось и 
на постоянное ношение [6, с. 182]. 

В дальнейшем из за трудностей в двойном 
подчинении ОСОДМИЛы были реформированы 
Постановлением СНК РСФСР от 29 апреля 1932 г. 
в бригады содействия милиции (Бригадмил), кото-
рые создавались по инициативе органов милиции 
и работали под ее руководством [5, с.87]. Норма-
тивной основой из деятельности стала Инструк-
ция ГУРКМ при СНК РСФСР от 27 октября 1932 г. 
«Об организации бригад содействия РКМ». Круг 
обязанностей членов Бригадмил был таким же 
широким как и Осодмилов от охраны имущества 
до участия в силовых операциях с выдачей слу-
жебного оружия.

Новое развитие добровольческого движения 
началось в конце 1950 г. В преамбуле Постановле-
ния ЦК  КПСС и Совета Министров СССР от 2 
марта 1959 г. № 218 «Об участии трудящихся в 
охране общественного порядка в стране», указы-
валось, что борьба с правонарушениями «должна 
вестись, главным образом, путем широкого вовле-
чения трудящихся и общественных организаций в 
дело охраны общественного порядка и соблюде-
ния законности»2. В связи с этим всем партийным 
и советским органам, профсоюзным и комсомоль-
ским организациям было предписано принять 
меры по привитию молодежи навыков соблюде-
ния дисциплины, правил поведения в обществен-
ных местах; организовать доступное разъяснение 
советских законов.

В Советском союзе под добровольной народ-
ной дружиной понималась общественная самоде-
ятельная организация, организуемая по производ-
ственно-территориальному принципу на добро-
вольных началах из передовых  представителей 
советского общества, задачами которой  высту-
пали борьба с преступностью, помощь погранич-
ным войскам в охране государственной границы, 
предупреждение и пресечение нарушений обще-
ственного порядка, и проведение воспитательной 
работы с населением в содействии с государ-
ственными органами [7, с. 512].

Народные дружины были наделены широ-
ким кругом обязанностей, наряду с охраной обще-
ственного порядка, они должны были бороться с 
детской беспризорностью, пьянством, хулиган-
ством, хищениями социалистической и личной 
собственности, нарушениями правил торговли, 
спекуляцией и самогоноварением. Традиционно 

2 Постановление Центрального Комитета КПСС, 
Совета Министров СССР от 2 марта 1959 г. № 218 «Об 
участии трудящихся в охране общественного порядка в 
стране»// СП СССР. 1959. №4. Ст. 25.
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они участвовали в обеспечении безопасности 
дорожного движения и правовой пропаганде. К 
компетенции дружинников был отнесен сбор и 
передача в товарищеские суды и административ-
ные органы сведений о нарушителях законности и 
правопорядка.

При этом народные дружинники были наде-
лены более широким кругом прав, по сравнению с 
действующим законодательством1, в частности 
они имели право  проверять документы, в том 
числе на право управления транс-портным сред-
ством и составлять с участием свидетелей, акт о 
правонарушении, а также как и сотрудники мили-
ции привлекать автотранспорт граждан для 
помощи пострадавшим и для задержания пре-
ступника, беспрепятственно входить на террито-
рии общественных заведений и пользоваться 
телефонами предприятий и учреждений2.

Как отмечают исследователи, по сравнению 
с членами Осодмила и Бригадмила полномочия 
дружинников, дублирующие должностные функ-
ции штатных сотрудников милиции, были значи-
тельно сокращены в части привлечения к дежур-
ствам в органах милиции; несению постовой 
службы, охране и конвоированию арестованных 
или задержанных и т. п. Соответственно вы-дача 
дружинникам оружия на время исполнения обя-
занностей по охране общественного порядка 
также не предусматривалась [8, с. 13]

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об усилении ответственности за посягательство 
на жизнь, здоровье и достоинство работников 
милиции и народных дружинников» от, 15 фев-
раля 1962 г. фактически приравнял народных дру-
жинников к сотрудникам милиции3.

Для привлечения граждан в ряды народных 
дружин применялись меры морального и матери-
ального поощрения: льготы на получение жилья, 
путёвок на отдых в санаториях и домах отдыха и 
иные льготы. Дружинников за эффективную 
работу рекомендовалось представлять к государ-
ственным наградам – медалям, а в отдельных 
случаях, за проявленный героизм, орде-нам 

1 Статья 17 Федерального закона от 2 апреля 
2014 г. № 44-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.12.2022) // Собр. законодательства 
РФ. 2014. № 14. Ст. 1536.

2  Постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР и 
Совета министров РСФСР №435 от 30 марта 1960 г. 
«Об утверждении Положения о добровольных народ-
ных дружинах РСФСР по охране общественного 
порядка» // СП РСФСР. 1960. №14. Ст. 56.

3 Указ Президиума Верховного совета СССР от 
15 февраля 1962 г. «Об усилении ответственности за 
посягательство на жизнь, здоровье и достоинство 
работников милиции и народных дружинников» // Ведо-
мости Верховного Совета СССР. 1962 № 8. Ст. 83.

СССР. С 1959 по 1984 годы свыше 800 дружинни-
ков были награждены правительственными орде-
нами и медалями, более 6 тысяч  награждены 
медалью МВД СССР «За отличную службу по 
охране общественного порядка» [9, с. 129].

Такие меры морального и материального 
стимулирования привели к росту численности 
народных дружинников. В середине 1980-х гг. в 
СССР действовало свыше 280 тыс. дружин. В их 
составе участвовали 13 млн дружинников. Еже-
дневно на дежурство выходили около 400 тыс. 
добровольцев в 50 тыс. пунктов охраны обще-
ственного порядка [2, с. 94]

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
№ 6007-VIII от 20 мая 1974 г. «Об основных обя-
занностях и правах добровольных народных дру-
жин по охране общественного порядка»4 расши-
рил обязанности народных дружинников. Кроме 
уже существующих обязанностей, были возло-
жены обязанности по оказанию неотложной 
помощи лицам, пострадавшим от несчастных слу-
чаев или находящимся в беспомощном состоя-
нии; участию в спасении людей, их имущества, в 
поддержании общественного порядка при стихий-
ных бедствиях и чрезвычайных ситуациях; оказа-
нию помощи пограничным войскам в охране госу-
дарственной границы, участию в мероприятиях по 
охране и защите природных богатств, бороться с 
браконьерами. Народные дружинники по-лучили 
право самостоятельно, без участия сотрудников 
ГАИ, останавливать транспортные средства и 
проверять документы у их водителей, при условии 
нарушения ими правил дорожного движения, или 
нахождении в стоянии опьянения за рулём. В этом 
случае они обязаны были доставить водителей в 
ближайший отдел милиции.

Одновременно Указ ограничил полномочия 
народных дружинников, запретив удерживать пра-
вонарушителя более часа после задержания и 
составления протокола о правонарушении, а 
также ограничил право на вхождение в обще-
ственные места разрешив только «для преследо-
вания скрывающегося нарушителя, пресечения 
возникших там правонарушений, а также с согла-
сия администрации этих мест». 

Советский опыт привлечения граждан к 
охране общественного порядка можно признать 
положительным. В СССР привлекли к этой обще-
ственной деятельности миллионы граждан, это 
повышало их правовую сознательность и влекло 
снижение количества преступлений и правонару-
шений.  

4 Указ Президиума Верховного Совета СССР № 
6007- VIII от 20 мая 1974 г. «Об основных обязанностях 
и правах добровольных народных дружин по охране 
общественного порядка» // Ведомости ВС СССР. 1974.  
№ 22. Ст. 326.
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Как отмечает А.Г Рагунштейн, «фактически, 
народные дружины превратились в орган, кото-
рый можно сравнить со вспомогательной поли-
цией. Такие формирования существовали не 
только в СССР, но и в США и ряде европейских 
государств» [9, с. 130].

В некоторых регионах роль добровольных 
дружин была настолько велика, что как отмечают 
Д.О. Новиков и В.М. Чупров, «происходила под-
мена и фактическая передача им государствен-
ных функций». В г. Новосибирск, например, после 
создания ДНД большинство постов милиции было 
ликвидировано, а постовые милиционеры переве-
дены в патрульную службу, которая осуществля-
лась в более позднее время суток [10, с. 50].

Добровольные народные дружины распа-
лись, в основной массе, как известно, вместе с 
исчезновением СССР. В возникших новых соци-
ально-экономических условиях они уже не могли 
выполнять свои задачи. Кроме того, принятый в 
1995 г. закон «Об общественных объединениях» 
признал утратившими силу предыдущие норма-
тивные правовые акты.

Происходящие в стране позитивные пере-
мены, после вакханалии псевдолиберализма 90-х 
годов, заставили заново рационально оценить 
роль граждан в охране общественного порядка и 
обеспечении общественной безопасности.

В принятом в 2011 году Федеральном законе 
№ 3-ФЗ «О полиции» одним из принципов дея-
тельности полиции определено общественное 
доверие и поддержка граждан. Для реализации 
этого принципа определена необходимость при-
влечения граждан и общественных объединений к 
реализации государственной политики в сфере 
охраны общественного порядка, обеспечения 
общественной безопасности и противодействия 
преступности1.

В целях создания правовых их деятельности 
был принят Федеральный закон от 2 апреля 2014 
г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка»2, где впервые дано понятие 
народного дружинника. 

Принципы деятельности народной дружины, 
закрепленные указанным законом, в корне отли-
чаются от принципов деятельности советской 
добровольной народной дружины, которая факти-
чески, как указывалось выше, была органом, 
сравнимым со вспомогательной милицией, с 
большим набором, применяемых на основании 
закона, мер принуждения. Как положительный 

1 Ст.9 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции»// Рос. газ. 2011. 8 февраля.

2  Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка»  // Рос. газ.  2014 . 4 апреля.

момент нужно отметить, что в отличие от совет-
ского законодательства, согласно федеральному 
закону, участие граждан в мероприятиях по охране 
общественного порядка, заведомо предполагаю-
щих угрозу их жизни и здоровью, не допускается. 
В советское время народные дружинники нередко 
самостоятельно задерживали опасных преступни-
ков, с риском для жизни3.

Основными направлениями деятельности 
народных дружин, в отличие от советских ДНД, 
остались охрана общественного порядка, преду-
преждение и пресечение, правовая пропаганда. 
Права народных дружинников также ограничены в 
части мер принуждения в связи с возложенными 
обязанностями. Как справедливо отмечает «пра-
вовой статус народных дружин заключается в том, 
что они, с одной стороны, самостоятельны в орга-
низации, выборе командира и приеме новых чле-
нов, а с другой - действуют в рамках взаимодей-
ствия и координации с органами местного самоу-
правления и территориальными подразделени-
ями внутренних дел.» [11, с. 228] Народные 
дружинники обязаны проходить соответствующую 
подготовку4, однако как справедливо отмечает 
В.И. Майоров, за столь короткий период времени 
невозможно должным образом подготовить граж-
данского человека к охране общественного 
порядка и оказанию первой помощи [12, с.10].  

При этом за противоправные действия 
народные дружинники несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 5.

Еще один проблемный вопрос в организации 
деятельности народных дружин, отмечен Р.Н. 
Данелян [13, с. 4566], так оказывая содействие 
органам внутренних дел и  иным  правоохрани-
тельным  органам, народные дружинники могут 
неожиданно подвергнуть опасности свою жизнь и 
здоровье. А уголовная ответственность за посяга-
тельство на жизнь народного дружинника  в совре-
менном российском законодательстве не пред-
усмотрена. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года 
такого рода ответственность была предусмотрена 
в статьях 191.1, 191.2, 192.1. В настоящее время 

3 «ДНД» значит «порядок». Как добровольцы 
очищали СССР от преступности // Аргументы и факты. 
23.10.2017. https://aif.ru

4 Приказ МВД России от 18 августа 2014 г. № 696 
«Вопросы подготовки народных дружинников к дей-
ствиям в условиях, связанных с применением физиче-
ской силы, и по оказанию первой помощи» // Рос. газ. 
2014. 8 октября.

5 Ст.20 «Ответственность народных дружинни-
ков» Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка» 
// Рос. газ.  2014. 4 апреля.
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может быть применена только статья 19.35. КоАП 
РФ, которая предусматривает ответственность 
только в виде административного штрафа. 

Эффективность участия добровольных объ-
единений граждан в охране общественного 
порядка во многом зависит от правовой защищен-
ности, а также регулированием правоотношений, 
возникающих в данной сфере на федеральном и 
региональном уровнях. Таким образом, подводя 
итог, можно отметить существующие проблемные 
вопросы эффективного взаимодействия полиции 
и народных дружин.

1.Народные дружинники не могут участво-
вать в мероприятиях по охране общественного 
порядка, заведомо предполагающих угрозу их 
жизни и здоровью, что ограничивает их эффектив-
ное участие в охране общественного порядка.

2. Народная дружина может оказывать 
содействие органам внутренних дел (полиции) и 
иным правоохранительным органам в охране 
общественного порядка, то есть осуществлять 
свою деятельность только в присутствии сотруд-
ников органов внутренних дел, фактически в роли 
понятых.

3. Народный дружинник не имеет права 
задерживать правонарушителей и доставлять их 
в полицию, все, что он может потребовать это пре-
кратить совершать правонарушение.

4. Подготовка народных дружинников к дей-
ствиям в условиях, связанных с применением 
физической силы, и по оказанию первой помощи, 
ограничена инструктажем в течение 30 минут.  Это 
не позволяет должным образом подготовить граж-
данского человека к результативной охране обще-
ственного порядка и оказанию первой помощи, а 
также обеспечению его личной безопасности при 
осуществлении этой деятельности. 

5. Жизнь и здоровье народного дружинника 
не обеспечена охраной за-кона в должной мере. В 
настоящее время может применяться только ста-
тья 19.35. КоАП РФ «Воспрепятствование закон-
ной деятельности народного дружинника или 
внештатного сотрудника полиции».

6. Деятельность граждан в охране обще-
ственного порядка осуществляется на безвоз-
мездной основе, за счет личного времени, что 
также влияет на эффективность деятельности 
народной дружины по взаимодействию с поли-
цией.
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протяжении нескольких тысячелетий, оказывая влияние на общественные и процессы и 
воздействуя на результаты таковых. 

Ключевые слова: банковское кредитование, заемные средства, договор банковского 
кредита, кредитная система.

KALIN V.I., 
postgraduate student 

of the Law Institute of the Russian University Friendship 
of Peoples named after Patrice Lumumba
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Annotation. Bank lending, as well as the legal form that mediates it, such as a bank loan 
agreement, follow a complex, transforming path that reveals the origins of institutional origins in the 
distant past. Historical analysis of borrowed obligations, usury, and lending allows us to conclude that 
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Несмотря на долговременность эволю-
ционирования банковского кредитова-
ния, данный элемент структуры эконо-

мики доминирующего большинства государств 
мира все еще пребывает в состоянии динамич-
ного развития1, и далек от признаков застывшей 
субстанции. Переживая в настоящее время глубо-
кую цифровизацию, механизмы банковского кре-
дитования провоцируют нормативную правовую 
адаптацию в целом мировой кредитной системы и 
ее институциональность к меняющимся реалиям2. 

1   Алексеева А.А., Бабенкова С.Ю., Ермаков 
С.Л., Фролова Е.Е. и др. Зарождение и эволюция бан-
ковской деятельности в государствах различных право-
вых систем. Монография. М., изд. дом НАУКА, 2014, 
416 с.;

Галкина М.В., Ермаков С.Л., Фролова Е.Е., Ястре-
бов О.А. Экономические и правовые основы функцио-
нирования банковского сектора Российской Федерации. 
Иркутск, БГУЭП, 2011, 618 с.

2   Фролова Е.Е., Кармадонова Е.В. Тенденции и 
направления развития кредитного рынка (на примере 
Иркутской области). М., изд. дом НАУКА, 2013, 406 с.

До закрепления банковского кредитования на 
рынке кредитных услуг, кредиты, займы обеспечи-
вались посредством различных форм, регулируя 
заемные отношения между различными субъек-
тами социальных слоев и классов. Характерным 
было состояние целевого назначения кредита: к 
нему прибегали для урегулирования возникнове-
ния, течения и погашения долга, в целях обеспе-
чения социальных нужд человека (естественных 
потребностей жизнедеятельности), группы лиц. 
Кредит предоставлялся для развития, стимулиро-
вания производства (работ, услуг), ожидания от 
которого ориентированы были на получение 
добавленной стоимости. Приведенное демон-
стрирует явные параллели между существую-
щими процессами кредитования, обеспечиваю-
щими механизмы потребительского кредитования 
и кредитования лиц – субъектов предпринима-
тельской деятельности, и моделями кредитова-
ния, существовавшими в различных исторических 
эпохах. Безусловно, те обстоятельства, которые 
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участники кредитных (заемных) правоотношений 
считали причинами недостижимого в прошлом, 
сегодня преодолено и оставлено далеко позади 
научным прогрессом. 

Итак, как было отмечено ранее, история кре-
дитных отношений восходит к глубокой древно-
сти. В исследованиях П.М. Золина обращается 
внимание на древние свидетельства римских 
авторов, сообщавших около двух тысяч лет назад 
о том, что Скифия с 3554 года до нашей эры 
господствовала почти полторы тысячи лет в Азии 
и Европе, определяя и азиатское денежно-кредит-
ное законодательство, организацию и управление 
накоплениями и кредитом1.

О ссудах под проценты упоминается в 
индийских гимнах Риг-Веды2, а по законам Хамму-
рапи, ставшим 4 тысячи лет назад символом воз-
вышения Вавилона, в случае наступившей засухи 
или наводнения разрешалось не возвращать кре-
диты. Так, в параграфе 48 Кодекса Хаммурапи 
значилось, что если человек имеет на себе про-
центный долг, а Адад затопил поле, или полово-
дье унесло урожай, или же из-за безводья зерно 
не появилось на поле, (то) в этом году он не обя-
зан вернуть зерно (своему) заимодавцу; он может 
смыть свою табличку и проценты за этот год не 
платить3. Налицо форс-мажорные обстоятель-
ства, наступление которых освобождало долж-
ника от ответственности и способствовало пере-
носу срока исполнения обязательства либо осво-
бождало от его исполнения.

Примерно в то же время, согласно хеттским 
текстам, на землях Турции устанавливались пра-
вила выдачи кредита, урегулировались отноше-
ния, связанные с налогами, куплей-продажей, 
наймом, арендой, обменом и т.п. Банковское дело 
античности было связано с залогом имущества, 
депозитной деятельностью, кредитованием. В VI 
в. до н.э. храмы Древней Греции, обладая огром-
ными финансовыми ресурсами, выполняли ряд 
функций современных банков, предоставляя кре-
диты нуждающимся, для целей землепользова-
ния, либо в связи с неурожаем. Доверие к религи-
озным храмам было безграничным, ведь они 
находились под божественным покровительством. 
Вне храмов функционировали частные банки, 
которые располагались в непосредственной бли-
зости к общественным зданиям. 

1  Золин П. М. Истоки отечественного банковеде-
ния // Финансы и кредит, 2001, 13 (85), с. 48.

2  Летурно Ш. Эволюция торговли у различных 
человеческих рас. СПб, 1898, с. 181.

3  Борухович В.Г., Кузищина В.И. Хрестоматия по 
истории Древнего мира. Изд. 2-е, дополненное / под 
ред. В.Г. Боруховича, В.И. Кузищина. Саратов: изда-
тельство Саратовского Университета, 1989, с. 351.

Из-за формы стола, за которыми сидели гре-
ческие банкиры, последние назывались «трапеци-
ариями». Размер процентов, подлежащих уплате 
за пользование кредитом, был весьма высок. К 
примеру, при морских займах процент составлял 
от 20 до 33 %. Наравне с морскими займами, 
сопровождающими, как правило, фрахт судов, 
пользовались популярностью также займы, необ-
ходимые для освоения горных месторождений и 
строительства. Особой вехой правового регулиро-
вания общественных отношений во времена 
Древнего Рима послужили Законы XII таблиц, 
относящиеся к деятельности коллегии децемви-
ров в 451–450 гг. до н. э. Первоначальные тексты 
были утрачены в связи с гальским нашествием, в 
результате чего восстановление  текста и смысла 
законов XII таблиц весьма затруднительно: отсут-
ствует ряд частей, из-за чего выводы могут иска-
жаться и разниться от изначально заложенного в 
законы смысла. В ходе работы над Законами XII 
таблиц группой исследователей обнародован 
текст статьи «18 а.» 8 таблицы, согласно которому 
возмездность отношений, связанных с дачей вза-
ймы, выражены следующим положением: «поста-
новлено, [чтобы] никто не брал процент более 
одной унции, тогда как до этого бралось по произ-
волу богатых (Тацит. Анналы. 6.16)». Далее дела-
ется вывод о том, что fenus unciarium — унциар-
ный процент, то есть 1/12 отданной взаймы суммы. 
Поскольку неизвестен срок для расчетов по займу, 
то вычислить процент невозможно4. Как следует 
из приведенной нормы римского права, кредитор 
и должник были вправе по взаимному согласию 
обсуждать размер платности за передаваемое 
взаймы имущество: вещи, урожай, скот, деньги. 
Но размер такого возмещения не должен был пре-
вышать верхнего предела - 1/12 отданной взаймы 
суммы. Полагаем, что, ведя речь о произволе 
богатых, составители Законов XII таблиц стреми-
лись к достижению принципов справедливости и 
соразмерности принимаемых на себя сторонами 
обязательств. Ответственность должника в слу-
чае просрочки (partes secanto) была крайне сурова 
в те времена, и грозила ему такими последстви-
ями, как «требовать долю в его собственности», 
«разделить цену, полученную от продажи его в 
рабство», «разделить семью и имущество» и, 
наконец, «разрубить должника на части»5.

Известно, что понятие «долговая яма» воз-
никло в эпоху Древнего Рима. Неспособного 
вовремя вернуть долг должника помещали в яму, 
вплоть до полной оплаты невозвращенного кре-

4  Акимова М. А., Кожокарь И. П., Леус В. А. Хре-
стоматия по римскому праву: учебное пособие. — 2-е 
изд., перераб. и доп. Москва: РГ-Пресс, 2019, с. 25. 

5  Там же, с. 12
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дита. В случае невозврата долга должник перехо-
дил в рабство.  Лишь с 326 г. до н. э., с момента 
вступления в силу закона народного трибуна 
Петелия, была ликвидирована долговая кабала 
для всех римских граждан и членов их семей. 
Теперь гражданин отвечал перед кредитором 
своим имуществом. В рабство стали обращать 
преимущественно военнопленных1. 

Как указывает С.Р. Моисеев, наивысшей 
точки развитие античного банковского дела 
достигло в эллинистическо-римском Египте. В 
эпоху правления греческой династии Птолемеев 
(323-330 гг. до н.э.) по всей территории Египта 
были построены многочисленные правитель-
ственные зернохранилища, которые представ-
ляли собой сеть банков зерна. Центральный банк, 
располагавшийся в Александрии, держал счета 
всех государственных банков-зернохранилищ. 
Египетская банковская сеть функционировала как 
система жиросчетов, в которой платежи произво-
дились путем изменения записей на счетах без 
фактического перемещения денег и зерна2.

Намного позже (октябрь—декабрь 44 г. до н. 
э.) о значимости кредита писал в своих знамени-
тых Философских трактатах «Моральные раз-
мышления о старости, о дружбе, об обязанно-
стях» Марк Туллий Цицерон: «… надо заботиться 
о том, чтобы у людей не было долгов, что может 
повредить государству; это возможно предотвра-
тить многими способами, но не тем, чтобы — если 
долги будут — состоятельные люди теряли свое 
имущество, а должники приобретали чужое. Ведь 
государство больше, чем на чем бы то ни было, 
держится на кредите, который совершенно не 
будет возможен, если уплата денег, взятых вза-
ймы, не будет обязательна»3.

Постепенная замена вещевого (имуще-
ственного) кредита на денежный привела к появ-
лению ростовщичества. Наибольшего развития 
ростовщический кредит приобретает в рабовла-
дельческом и феодальном обществе. Стимулиро-
вали возникновение данного кредита: переход от 
ренты, выраженной в выполнении работы и обя-
занности по передаче продуктов, к денежной 
ренте; замена натуральных налогов денежными, 
что, в свою очередь, актуализировало потреб-
ность крестьян в денежных средствах, источни-
ками которых были ростовщические кредиты, а 
также появление нового слоя мелких товаропро-

1  Попов А.А. Краткий очерк по истории Антично-
сти: учебное пособие. СПБ.: СпбГУКИ, 2007, с. 103.

2  Моисеев, С.Р. История центральных банков и 
бумажных денег / С.Р. Моисеев. М.: Вече, 2015, с. 35-36

3  Цицерон Марк Туллий. Моральные размышле-
ния о старости, о дружбе, об обязанностях. Перевод с 
лат. В. Петухова, В. Горенштейна; вступит. ст. А.В. Мар-
кова. Москва, РИПОЛ классик, 2021, с. 416-417

изводителей — ремесленников. Рабовладельче-
ская знать и феодалы также активно пользова-
лись услугами ростовщиков. В то же время у 
ростовщичества были и свои недоброжелатели. 
Великий древнегреческий мыслитель Аристотель 
отмечал, что процент — самая противоестествен-
ная форма дохода, так как деньги предназначены 
лишь для обмена и не могут «родить» новые 
деньги4.

Согласно законам Древнего Рима, ростов-
щик считался порочнее вора, которому назнача-
лось наказание в виде штрафа, вдвое большего 
суммы украденного, в то время как ростовщику 
назначался штраф в четыре раза больше суммы 
полученных процентов5. 

Взимание процентов при выдаче кредитов в 
Средние века возбранялось каноническим уче-
нием. Причины, по которым канонисты выступали 
против платности заемных средств, совпадали с 
упомянутыми выше словами Аристотеля: деньги 
передаются во временную собственность долж-
ника, который своими усилиями получает по ним 
доход, и эти усилия прилагаются исключительно 
должником, его стараниями. Далее ход рассужде-
ний канонистов сводился к выводу: время – есть 
всеобщее благо, дарованное Богом. Требовать 
вознаграждение в виде процентов за кредиты, 
опираясь на время нахождения денег в чьей-то 
собственности, свидетельствовало о попытках 
ростовщиков получить доход от использования 
времени.  А это уже посягательство на святое, на 
Бога. Взимание процентов каралось отлучением 
от церкви, лишением христианского погребения и 
права делать наследственные распоряжения по 
имуществу и т. д. 

Интенсивность товарно-денежных операций 
и кредитных отношений в период феодализма 
значительно снизилась. В то же время увеличе-
ние объема торговли, обращение к посредникам, 
обладающим способностью и волей финансиро-
вать сделки, постепенно возрождали кредит, и в 
конечном итоге привели к его институционализа-
ции.

Институционализация формировавшейся в 
то время банковской системы, предопределялась 
рядом значимых событий. Так, в 1408 году был 
создан Banco of San Giorgio, как банковское под-
разделение Casa. Некоторыми историками дан-
ное учреждение считается первым в мире публич-
ным банком. Банк принимал вклады, осуществлял 
денежные переводы между счетами, мог ссужать 

4  Платон, Аристотель. Политика. Наука об 
управлении государством. М., 2003, с. 605

5  Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Бан-
ковское право Российской Федерации. Общая часть. 
Москва, 2003, с. 173
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деньги держателям счетов. Banco di San Giorgio 
послужил примером для венецианского обще-
ственного банка Banco di Rialto, основанного в 
1587 году, который, в свою очередь, был главным 
примером для ставшего впоследствии одним из 
самых успешных – Амстердамского банка, осно-
ванного в 1609 года. Венецианский Banco di Rialto 
был учрежден потому, что в Венеции была чрез-
вычайно нестабильная банковская система, как 
это было во многих городах. В нем не было круп-
ных международных торговых банков, которые 
функционировали во Флоренции, а было много 
мелких депозитных банков, действующих на мест-
ном уровне1. 

Развитию банковского дела XIII–XV способ-
ствовала в значительной степени европейская 
аристократия. В своей статье А.В. Пачкалов выде-
ляет особую роль итальянских семей в становле-
нии банковской деятельности. К ним он причис-
ляет знатные семьи Гвиччардини, Фрескобальди2. 
Знатная семья Гвиччардини занималась банков-
ской деятельности не только в традиционном 
месте банковского дела – Флоренции, но и в дру-
гих городах Италии. Относительно семьи Фреско-
бальди упоминается об ее аристократическом 
происхождении. Эта семья флорентийских банки-
ров известна с XI в., а ее упоминание как участ-
ника банковской деятельности фиксируется исто-
риками по меньшей мере с XIII в. Банк Фреско-
бальди финансировал займами английских 
монархов – Эдуарда I и Эдуарда II, и представлял 
интересы Папского Престола, взымая с англичан 
налоги в пользу последнего. 

Укрепление экономико-политических взаи-
мосвязей Италии и Англии того и последовавшего 
за ним времени во многом обязано именно финан-
совым возможностям семьи Фрескобальди. Тем 
не менее основной причиной банкротства банков-
ского бизнеса Фрескобальди в XIII в. явился невоз-
врат долгов английскими монархами.  После 1311 
г. место банка Фрескобальди в Англии занимают 
банки итальянских семей Барди и Перуцци. В то 
же время, отделения банка семьи Фрескобальди 
до XVI в. сохранялись в разных городах Европы.

Значительное место в истории движения 
заемного капитала наравне с итальянскими семь-
ями занимают английские и голландские банкиры, 
еврейского происхождения (Ротшильды, Мокатта, 
Монтефиоре, Коэны, Левита и др.). Исходя из 
выводов В. Зомбарта, объединение возможностей 

1  Мосселаар Дж. Краткая финансовая история 
Европы. Роттердам: Robeco, 2018. С. 29-30. 

2  Пачкалов А.В. Итальянские аристократиче-
ские династии и их роль в становлении капитализма в 
Европе // Гуманитарные науки. Вестник Финансового 
университета, 2019, с. 32

и капиталов этих семей послужили учреждению в 
1694 году Английского банка, ставшего в XVIII в. 
крупнейшим мировым финансовым центром3.

В России учреждение банков, предоставля-
ющих кредиты, произошло со значительным 
отставанием, и датируется XVIII веком при прав-
лении императрицы Елизаветы Петровны. В 1754 
г. по инициативе П.И. Шувалова был учрежден 
Государственный заемный банк, состоявший из 
двух самостоятельных банков – Дворянского и 
Купеческого (Коммерческого). Так началось ста-
новление российской государственной кредитной 
системы4. 

Отставание России в институционализации 
банковского (кредитного) дела объясняется вов-
лечением в эту сферу услуг в качестве заемщиков 
в течение продолжительного времени представи-
телей высших сословий, дворянства. Получить 
кредит можно было благодаря принадлежности к 
аристократическому роду, так называемой «благо-
родной» семье. Таким образом, монархи поощ-
ряли особо приближенных к ним подданых, рас-
считывая на поддержку данных кланов и их лояль-
ность. В то же время мелкие и средние предпри-
ниматели (купцы, помещики), как правило, не 
допускались к банковским источникам финанси-
рования их дела. Убеждены, что развитию кредит-
ной системы России в значительной степени пре-
пятствовало крепостное право, сковывавшее рас-
ширение субъектного состава кредитных отноше-
ний. 

Затронутые в настоящей работе историче-
ские вехи кредитной деятельности, этапы ее эво-
люционирования, периоды зарождения и станов-
ления банков, банковского кредитования как 
одного из направлений банковской деятельности 
демонстрируют широкую объективную потреб-
ность в них государства и общества, как в древние 
времена, так и в наше время. И если первона-
чально кредитование было обусловлено свобод-
ными имущественными и денежными ресурсами, 
явившимися следствием социального дисбаланса 
и неравномерного распределения капитала, 
открытием новых торговых направлений и рядом 
других причин, то сегодня банковский кредит слу-
жит целям мировой рыночной экономики и явля-
ется одним из основных инструментов ее регули-
рования. Резюмируя исторический анализ банков-
ского кредитования, сформируем ряд выводов:

3  Зомбарт В. Буржуа: этюды по истории духов-
ного развития современного экономического человека; 
Евреи и хозяйственная жизнь: пер. с нем. М.: Айрис-
пресс, 2004, с. 617.

4  Муравьева Л. А. Кредитная политика Екате-
рины II // Финансы и кредит, 2010, с. 75. 
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1. Большинство актов – источников права и 
обязательных правил древних времен содержали 
нормы, регулировавшие кредитные (заемные) 
правоотношения в вопросах предоставления кре-
дита (займа), движения долга, оснований насту-
пления ответственности, порядка несения долго-
вой повинности, статуса (имущественного и соци-
ального) должника. 

2. Банковскому кредитованию предшество-
вало кредитование излишками благ, имевшихся в 
распоряжении зажиточных сословий, религиоз-
ных представителей, аристократии, монархов и 
т.п. 

3. Широко распространено было натураль-
ное кредитование в неденежной форме в виде 
всякого рода имущества: урожая, продуктов пита-
ния, строительный материалов, металлов и т.д.

4. Закон стоял на защите как кредиторов, так 
и заемщиков. В законодательстве древних лет 

закреплены нормы, отвечающие признакам 
форс-мажорных обстоятельств.

5. Существенное влияние на развитие бан-
ковского кредитования оказали зажиточные евро-
пейские и еврейские семьи.

6. Высокая интенсивность развития банков-
ского кредитования обуславливалась высокой 
активностью товарно-денежных операций, освое-
нием человечеством новых территорий, обменом 
между народами культурными и экономическими 
связями. 

7. Банковское кредитование эволюциониро-
вало, переходя от стадий привилегии, сословного 
преимущества, вынужденной востребованности, к 
стадии неотъемлемой универсальной потребно-
сти абсолютного большинства участников обще-
ственных отношений современного государства с 
рыночной экономикой.
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Согласно последним официальным 
данным, опубликованным на сайте 
ВОЗ, в исследовании статистики забо-

леваемости и смертности от COVID-19 было при-
нято по внимание 248 стран. Где на первой пози-
ции располагается США с 103 436 829 заболев-
ших [5]. Безусловно, интересен опыт обеспечения 
правопорядка правоохранительными органами в 
странах с наибольшим числом заболевших. 

Поскольку, считаем, что именно правопорядок в 
стране влияет на распространение массовых 
заболеваний. В США за последние 3 года было 
зарегистрировано 103 436 829 заразившихся, из 
которых 1 138 309 умерли. Статистика заболевае-
мости в США имеет волнообразный характер. В 
2021 году пик пришелся на январь, где было заре-
гистрировано 315 084 заразившихся и 3 311 смер-
тей (см. Рис. 1). 
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Рисунок 1. Статистика COVID-19 в США

В январе 2022 года был зарегистрирован пик 
заболеваемости с числом новых заболевших за 
неделю – 1 383 795 человек. Смертей - 2 012. В 
январе 2023 года зарегистрирован пик заболев-
ших - 198 116 человек и 1 285 смертей [3, С. 104]. 
Проанализировав данную статистику можно гово-
рить о том, что в последнее время число заразив-

шихся и умерших снижается, но все равно оста-
ется на высоком уровне. 

Проанализируем количество преступлений 
за этот же период. Согласно данным, опублико-
ванным на сайте Crime DataExplorer (FBI) количе-
ство убийств и разбойных нападений в 2020 году 
увеличилось (см. Рис. 2). [6]

Рисунок 2. Статистика преступлений в США в 2020 году 
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Так, в 2020 году было зарегистрировано 922 
тысячи нападений, что на 26 % выше, чем сред-
ние показатели за последние 12 лет, а убийств 22 
тысячи, что на 50 % выше, чем число убийств в 
2013 году (минимальный показатель). По сравне-

нию с количеством преступлений в России за тот 
же период, число убийств, нападений, грабежа и 
изнасилований значительно превышает в США 
(см. Рис. 3) [5]. 

Рисунок 3. Сравнительная характеристика преступности в России и США в 2020 году

Отчет, опубликованный ФБР за 2021 год, 
который, как правило, является наиболее полным 
обзором преступности в Соединенных Штатах. Но 
только 63% из более чем 18 000 правоохрани-
тельных органов страны представили данные, за 
2021 год — самый низкий уровень участия, о кото-
ром сообщало ФБР, по крайней мере, с 1979 года. 
По данным ФБР, только 52% всех агентств пред-
ставили данные за весь год.

Совет по уголовному правосудию (CCJ), 
некоммерческая организация, изучающая поли-
тику в области уголовного правосудия, опублико-
вала в январе исследование, в котором анализи-
руются тенденции преступности в 2021 году в 27 
крупных городах США. Их выводы были анало-
гичны оценкам ФБР: количество убийств выросло 
на 5%, а нападений при отягчающих обстоятель-
ствах - на 4% в период с 2020 по 2021 год, что 
указывает на то, что резкий рост насильственных 
преступлений нивелируется.

В первой половине 2022 года структура пре-
ступности частично изменилась: в частности, 
количество убийств и нападений с применением 
огнестрельного оружия сократилось, в то время 
как имущественные преступления выросли.

Количество убийств снизилось на 2% в пер-
вой половине 2022 года по сравнению с первой 
половиной 2021 года (снижение на 54 убийства). 
Хотя это снижение обнадеживает, уровень убийств 

по-прежнему на 39% выше, чем был в первой 
половине 2019 года, до пандемии COVID-19.

Количество нападений с применением огне-
стрельного оружия снизилось на 6% в первой 
половине 2022 года, но эта тенденция основана 
на данных всего по 12 городам.

Количество нападений при отягчающих 
обстоятельствах (+ 4%) и грабежей (+ 19%) увели-
чилось в первой половине 2022 года по сравне-
нию с первой половиной 2021 года.

Количество случаев бытового насилия 
сократилось на 5% в период с первой половины 
2021 по первую половину 2022 года. Этот резуль-
тат основан всего на 12 изученных городах.

Количество квартирных краж (+ 6%), нежи-
лых краж (+ 8%), краж (+ 20%) и угонов автомоби-
лей (+ 15%) увеличилось в первой половине 2022 
года по сравнению с первыми шестью месяцами 
2021 года.

Количество преступлений, связанных с нар-
котиками, снизилось на 7% в первой половине 
2022 года по сравнению с первой половиной 2021 
года [1, С. 155].

Исследование данной статистики говорит о 
том, что преступность в период расцвета COVID-
19 в США выросла порядком на 40 %. Проанали-
зировав статистику преступности, можно сделать 
вывод, что введение карантинных мер на фоне 
массовых заболеваний привело к значительному 
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увеличению преступности в стране. Это говорит о 
недостаточной эффективности мер борьбы с пре-
ступностью правоохранительными органами. 

Рассмотрим, как же осуществлялся правопо-
рядок правоохранительными органами в период 
карантина и какие новые меры были введены в 
правоприменительную практику. Так, нововведе-
ниями в деятельности правоохранительных орга-
нов США в период COVID-19 стало:

- сокращение количества полицейских 
остановок и арестов под стражей. Данный пункт 
подразумевает под собой прямое игнорирование 
мелких правонарушений. Применение такой меры 
как заключение под стражу должно быть приме-
нено только к лицам, которые представляют 
явный риск для общественной безопасности. Счи-
таем, что введение такой меры является неэф-
фективной, поскольку игнорирование преступно-
сти не приводит к ее исчезновению, а делает лишь 
ее латентной. В период массовых заболеваний 
деятельность полиции, по нашему мнению, нао-
борот должна быть направлена на пресечение 
любого вида правонарушений и преступлений. 
Заключение под стражу также должно быть при-
менено во всех случаях, требующих применение 
данной меры. Безусловно, с соблюдением каран-
тинных мер, в частности дистанцирования и 
выдачи средств защиты.

- ограничение числа вызовов на службу. 
Сотрудники правоохранительных органов США в 
период COVID-19 сокращают личное реагирова-
ния на нештатные вопросы. Теперь преступность 
рассматривалась через онлайн-портал или теле-
фонную линию, не связанную с чрезвычайными 
ситуациями.

Такая мера также считаем неэффективной, 
поскольку эффективность деятельности полиции 
складывается на основе комплексного взаимо-
действия через прямое и непосредственное реа-
гирование на преступления и правонарушения, и 
реагирования на преступления и правонаруше-
ния, поступившие через онлайн-портал.

- приоритетное внимание реагированию на 
насилие в семье и его предотвращению. Хотя 
большинство людей, которым предписано оста-
ваться дома в период COVID-19, чувствуют себя в 
безопасности в своих домах, многие, кто подвер-
гается риску домашнего насилия, таковыми не 
являются. Полиция, реагирующая на обращения, 
связанные с домашним насилием, должна быть 
обучена повышенным рискам и предупреждаю-
щим признакам насилия со стороны партнера в 
контексте пандемии COVID-19.  

В качестве примера, американское прави-
тельство заключило контракты с отелями, чтобы 
резко расширить возможности страны по предо-
ставлению экстренного убежища жертвам домаш-

него насилия. И мэр Чикаго Лори Лайтфут объя-
вила о партнерстве с ride-sharingservices для пре-
доставления бесплатных поездок лицам, обратив-
шимся на горячую линию по борьбе с бытовым 
насилием в Иллинойсе и нуждающимся в пере-
езде. Безусловно, данная мера весьма эффек-
тивна. Поскольку введение карантина привело к 
увеличению числа убийств и жертв домашнего 
насилия, что не может не настораживать. Счи-
таем, что вопрос приоритетной защиты жертв 
домашнего насилия необходимо поднимать перед 
законодателями и правоприменителями в Россий-
ской Федерации. Расширение возможности по 
предоставлению экстренного убежища жертвам 
домашнего насилия и предоставление бесплат-
ных переездов для таких жертв позволило бы пре-
дотвратить совершение ряда преступлений, тем 
самым уменьшив показатели преступности.  

- получение и раздача каждому сотруднику 
средства индивидуальной защиты (СИЗ) для 
использования при исполнении служебных обя-
занностей. [2, С. 8]. Однозначно, использование 
средств защиты правоохранительными органами 
позволяет оказывать положительный пример для 
населения в вопросах защиты своего здоровья. 
Ведь полицейский – это «лицо страны». 

- рассмотрение возможности заключения 
контракта с местными отелями, чтобы позво-
лить сотрудникам полиции изолироваться. 
Сотрудники полиции, оказывающие первую 
помощь, подвергаются высокому риску заражения 
и распространения COVID-19. Сотрудникам поли-
ции могут потребоваться варианты безопасного 
дистанцирования от своей семьи и коллег. Напри-
мер, город Сиэтл заключил контракт на строи-
тельство целого отеля для размещения сотрудни-
ков служб экстренного реагирования и других 
основных городских служащих, включая полицию, 
пожарных, службы неотложной медицинской 
помощи (EMS) и транспортников [4, С. 109].

Считаем, что данная мера также была бы 
эффективной и на территории Российской Феде-
рации. Поскольку сотрудники полиции напрямую 
работают с населением и риск заболеваемости у 
них выше, соответственно, в целях предотвраще-
ния распространения заболеваемости лучшим 
вариантом дистанцирования является размеще-
ние в специальных местах изоляции, в целях вре-
менного пребывания. 

Таким образом, можно отметить следующее, 
что введение вышеперечисленных мер в США 
является частично эффективным, поскольку за 
годы борьбы с короновирусом число заболевших 
сократилось, что нельзя сказать о преступности, 
которая выросла порядком на 40 %. 

Считаем, что повышению эффективности 
борьбы с преступностью и заболеваемостью в 
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Российской Федерации будет способствовать вве-
дение следующих мер:

- создание возможности по предоставлению 
экстренного убежища жертвам домашнего наси-
лия и предоставление бесплатных переездов для 
таких жертв;

- постоянное использование средств инди-
видуальной защиты правоохранительными орга-
нами;

- создание возможности заключения кон-
тракта с местными отелями, чтобы позволить 
сотрудникам полиции изолироваться;

- законодательство Российской Федерации 
следует дополнить нормами, предусматриваю-
щими уголовную ответственность за нарушение 
правил здравоохранения, в частности, нарушение 
правил ношения средств индивидуальной защиты;

- необходимо на законодательном уровне 
закрепить обязанность нахождения в многолюд-
ных местах в средствах индивидуальной защиты, 
а также соблюдать все возможные меры для про-
филактики заболеваемости в целях предотвраще-
ния распространения; 

- необходимо увеличить количество умных 
камер видеонаблюдения на проезжей части и на 
пеших улицах города, в целях предотвращения и 
предупреждения преступности; 

- осуществить передачу полномочий на 
добровольческие образования по патрулирова-
нию улиц в целях выявления массовых скоплений 
без индивидуальных средств защиты.
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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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• ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

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. 

Примерный образец
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Annotation. The relevance of the research is caused by ... Purpose: ... The research methodology is 
... As a result, it is justified ... First, ... Second, ... The authors conclude that ... In this connection, it is 
important to note ...
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